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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник «Мировая экономика и международные экономиче

ские отношения» предназначен для бакалавров второго года обу
чения по направлению подготовки 080100 «ЭкоА>мика» и под
готовлен на базе федерального государственного стандарта 
последнего поколения.

Учебник состоит из 35 глав, объединенных в 9 разделов — «Ос
новы мировой экономики и международных экономических от
ношений», «Динамика и пропорции, тенденции и проблемы ми
ровой экономики», «Основные субъекты мировой экономики», 
«Ресурсы мировой экономики», «Экономика развитых стран и ре
гионов мира», «Экономика менее развитых стран и регионов 
мира», «Международная торговля как ведущая форма междуна
родных экономических отношений», «Другие формы международ
ных экономических отношений», «Платежный баланс, внешний 
долг и международные резервы». Все главы учебника оснащены 
выводами и вопросами для самоконтроля, в конце дается пред
метный указатель.

Целью учебника является формирование у студентов основ 
знаний о мировой экономике и международных экономических 
отношениях. В результате студент будет:

•  знать теорию, типологию и главных акторов мировой эко
номики, ее ресурсы и основные тенденции и проблемы, 
а также основы международного движения экономических 
благ и ресурсов;

■ уметь анализировать экономическую ситуацию в мире и ве
дущих странах, главные тенденции и проблемы междуна
родного движения экономических благ и ресурсов;

■ владеть методами изучения мировой и национальной эко
номики, в том числе внешней торговли, экспорта и импор
та капитала, международного обмена знаниями и миграции 
рабочей силы, а также валютно-расчетных отношений.

Авторы надеются, что их новый учебник будет не менее полезным 
для студентов, чем их прошлые учебники. Для будущих изданий нам 
будет важно использовать ваши замечания и рекомендации, которые 
вы можете направлять по адресу www.bulatov@mgimo.ru

mailto:ww.bulatov@mgimo.ru


ВВЕДЕНИЕ
Бакалавры-экономисты проходят дисциплину «Мировая эко

номика и международные экономические отношения» в течение 
одного семестра, обычно после курса экономической теории, 
поэтому авторы учебника исходили из следующего:

■ нет необходимости подробно излагать связанные с данным 
курсом разделы экономической теории, так как студенты 
прорабатывали ее в курсе макроэкономики (прежде всего 
в разделе о международной экономике), но есть смысл свя
зать экономическую теорию с излагаемым материалом или 
напомнить читателю о ней. Это и делается во многих главах, 
но прежде всего в главе 2 «Теории и концепции мировой 
экономики и международных экономических отношений»;

■ учебник писался по возможности кратким, однако необхо
димость использовать большие массивы статистики и ф ак
тов, а главное, разные интересы читателей (одним интерес
на и нужна экономика Африки, а другим — нет) не всегда 
позволяли это сделать, и поэтому учебник написан в расчете 
на то, что не все его главы обязательны для проработки. Это 
относится прежде всего к главам по экономике стран и ре
гионов мира и некоторым главам по формам международных 
экономических отношений (например, к главе о междуна
родной помощи);

■ читателя интересует не столько статистика, сколько тенден
ции и проблемы мировой экономики и международных эко
номических отнош ений, поэтому статистика в учебнике 
в большинстве глав служит для того, чтобы продемонстри
ровать возможности осуществлять на ее базе экономический 
анализ, а заодно привить читателю навыки этого анализа;

■ читателю нужны элементы практических навыков, особенно 
связанные с внешнеэкономической деятельностью России. 
Авторы старались по мере возможностей сделать это в сво
их главах.

t



РАЗДЕЛ I

ОСНОВЫ МИРОВОЙ эконом ики  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Задача раздела — дать студенту сведения об основах мировой 
экономики и международных экономических отношений. В ре
зультате он будет:

знать сущность мировой и глобальной экономики и между
народных экономических отношений, а также основы их  теории;

уметь типологизировать страны мира по уровню экономиче
ского развития, а также различать формы международных эко
номических отношений;

владеть навыками поиска информации по мировой эконом и
ке и международным экономическим отношениям.

Глава 1. Сущность, становление 
и типология мировой 
экономики и международных 
экономических отношений

Изучая мир, мы его типологизируем. Данное положение от
носится также к мировой экономике и международным эконо
мическим отношениям.

1.1. Сущность мирового хозяйства и международных 
экономических отношений

Понятие мировой и глобальной экономики

Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство), по наи
более краткому определению, — это совокупность всех националь
ных экономик мира. Если мировое хозяйство измерять на базе годо
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вых объемов валового внутреннего продукта (ВВП) стран мира, то 
в 2014 г. их сумма составляла около 77 трлн долл, (примерно 90 трлн 
долл, по паритету покупательной способности — см. параграф 1.3).

В мировой эконом ике выделяют ее наиболее динамичную  
часть — глобальную экономику. Это совокупность тех частей нацио
нальных экономик, которые поставляют во внешний мир и (или) 
получают из него ресурсы и продукты (товары и услуги). Эконо
мическая теория называет подобные ресурсы и продукты торгуе
мыми в отличие от неторгуемых, которые не пересекают нацио
нальные границы. Понятно, что и международные экономические 
отношения связаны прежде всего с глобальной экономикой.

Если попробовать количественно оценить глобальную экономи
ку, то ее размеры будут в несколько раз меньше мировой экономи
ки. Это происходит потому, что ведущие экономики мира (напри
мер, 20 самых больших по объему ВВП стран, которые производят 
90% мирового объема ВВП) по-прежнему ориентируются на спрос 
и предложение продуктов преимущественно за счет внутреннего, 
а не внешнего рынка. Так, в России импорт обеспечивает 13—14% 
потребления товаров и услуг, на экспорт идет 16—18% выпускае
мой в стране продукции, приток прямых инвестиций добавлял мак
симум 16% ко всему объему капиталовложений в российскую эко
номику (т.е. на уровне Китая и Бразилии), а иммигрировавшая 
в нашу страну для постоянной и временной работы рабочая сила 
занимает, по оценке, около 10% рабочих мест. В СШ А и Китае эти 
показатели не выше.

Субъекты мировой экономики

Главными участниками (субъектами, акторами) мировой эконо
мики являются национальные экономики. Чем больше их размеры, 
тем выше их вес в мировом ВВП. В 2014 г. на Китай приходилось 
16,3% мирового ВВП, США — 16,1%, Индию — 6,8%, Японию — 
4,4%, Германию — 3,4%, Россию — 3,3%, Бразилию — 3%. Добавим, 
что в данном учебнике под национальными экономиками подраз
умеваются экономики отдельных стран. В свою очередь термин 
«страна» в лексике международных организаций означает как госу
дарство, так и часть ее территории с ярко выраженным автономным 
экономическим и политическим режимом, как, например, Гонконг.

Национальные экономики являются главными участниками 
и глобальной экономики. Однако степень их участия в глобальной 
экономике определяется не только размерами их ВВП, но также:
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■ конкурентоспособностью их продуктов (на конкурентоспо
собную продукцию спрос на мировом рынке выше);

■ торговыми и неторговыми барьерами на пути их *воза и вы
воза (примером может быть современная Россия, внеш не
экономические связи которой затруднены из-за формаль
ных и неформальных эмбарго со стороны ряда стран);

■ транспортной близостью (удаленностью) страны (особенно 
это сказывается на странах, не имеющих выхода к морю 
с его наиболее дешевой транспортировкой грузов);

■ степенью открытости национального хозяйства (см. далее).
Открытая экономика — это такое национальное хозяйство, где

нерезидентам, т.е. действующим в чужой стране иностранным юри
дическим и физическим лицам, открыт доступ на большинство 
рынков, отраслей и сфер этой страны. Противоположностью от
крытой экономики является закрытая экономика, которая является 
таковой обычно потому, что страна активно проводит политику 
защиты национальной экономики от иностранной конкуренции — 
протекционизм. Обычно наиболее открыты малые экономики, ко
торые из-за ограниченности своих экономических ресурсов и ма
лого масш таба внутреннего ры нка вынуждены активнее, чем 
средние и большие экономики, использовать движение продук
тов и ресурсов между странами. Однако глобальную экономику 
формируют прежде всего большие страны в силу своего веса. Так, 
в международной торговле лидируют США и Китай, поставляющие 
на экспорт 14 и 18% своей продукции соответственно, а не Синга
пур и Люксембург, экспортирующие подавляющую часть своей 
продукции. Экономическая теория нередко переносит черты малых 
экономик на большие страны, в результате чего иногда создается 
завышенное представление об уровне глобализации их экономик.

Все более сращиваясь, экономики многих соседних стран об
разуют интеграционные объединения, обычно в форме интеграци
онных организаций (хотя есть и неформальные, т.е. без создания 
организаций, интеграционные группировки вроде «Большого Ки
тая» — см. главу 18). Интеграционные объединения стали заметной 
частью хозяйственной жизни в мире во многом еще потому, что 
в наиболее продвинутых из них есть элементы наднациональности. 
В связи с этим целесообразно считать интеграционные объедине
ния одними из основных участников (субъектов) мировой эконо
мики. Для России вместе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией 
и Арменией таким интеграционным объединением является Евра
зийский экономический союз (ЕАЭС), а также ранее созданное
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и более широкое по числу участников, но менее продвинутое Со
дружество Независимых Государств (СНГ).

В последние десятилетия резко возросло значение междуна
родных экономических организаций. Главная причина этого — 
необходимость регулирования глобальной экономики из-за ее 
стремительного расширения, что отдельным странам и даже ин
теграционным группировкам часто не под силу. Международные 
экономические организации как раз и призваны регулировать 
глобальную экономику, особенно решать общемировые, так на
зываемые глобальные проблемы. Россия участвует почти во всех 
этих организациях.

Наконец, важными субъектами мировой экономики являются 
транснациональные корпорации (ТНК) — корпорации, которые 
состоят из родительской компании и аффилированных (т.е. на
ходящихся в ее полной или частичной собственности) фирм за ру
бежом. По мере расширения сети своих зарубежных фирм инте
ресы Т Н К  все меньше совпадают с интересами национальных 
экономик, включая страны их происхождения. Это важная при
чина выделения ТН К  в отдельный субъект мировой, особенно 
глобальной, экономики. За рубежом активно действуют россий
ские нефтяные, газовые, металлургические, телекоммуникацион
ные, банковские ТН К, так же как на территории России участву
ют в ее хозяйственной жизни почти все ведущие ТН К  мира.

Понятие международных экономических 
отношений и их типология

Движение продуктов и ресурсов между странами называют 
международными экономическими отношениями (внешнеэкономически
ми отношениями, внешнеэкономическими связями). Базой для них 
является глобальная экономика.

Международные экономические отнош ения можно класси
фицировать по формам.

Исторически раньше всех в отдельную форму выделилась меж
дународная (мировая, внеш няя) торговля товарами и услугами. 
Она по-прежнему доминирует во внешнеэкономических отноше- 

* ниях большинства стран мира (но отнюдь не всех).
Начавшееся позже перемещение экономических ресурсов при

вело к появлению таких форм, как международный обмен (торгов
ля) знаниями, международная миграция рабочей силы, междуна
родное движение капитала. Что касается остальных экономических
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ресурсов (помимо труда, знаний и капитала), то природные ресур
сы немобильны и участвуют в международных экономических 
отношениях опосредованно, через внешнюю торговлю,\а предпри
нимательство (предпринимательский ресурс) перемещается вместе 
с трудом, знаниями и капиталом и поэтому не фигурирует как са
мостоятельная форма международных экономических отношений.

И наконец, в отдельную форму выделяют международные валют
но-расчетные отношения, которые хотя и являются производными 
от международной торговли и движения экономических ресурсов 
(особенно капитала), но приобрели большую самостоятельность.

Приведенная типология международных экономических отно
шений (международная торговля, международный обмен знаниями, 
международная миграция рабочей силы, международное движение 
капитала, международные валютно-расчетные отношения) не един
ственная, существуют и другие типологии. Тем не менее данный 
учебник построен на вышеупомянутых пяти формах международ
ных экономических отношений исходя из того, что эта типология 
представляется наиболее связанной с экономической теорией.

Внеэкономические аспекты мировой экономики 
и международных экономических отношений

Экономика — не единственная сфера нашей жизни. Для нас 
очень важны также политическая, социальная, культурная, пси
хологическая сферы. Они оказывают заметное воздействие на на
циональную, мировую и глобальную экономики, привнося свои, 
внеэконом ические, аспекты. Рассмотрим это очень коротко 
на примере международных экономических отношений.

Вероятно, наибольшее воздействие на мировую экономику 
и международные экономические отношения оказывает полити
ка. Враждебные или прохладные политические отношения обыч
но не дают свободно развиваться экономическим связям даже 
между соседними государствами, например между Индией и Па
кистаном, Израилем и арабскими странами. Политизация внеш
неэкономических связей особенно заметна в международной тор
говле оружием и международной торговле (обмене) знаниями, 
прежде всего высокотехнологическими. Экономисты склонны 
считать, что выгода от внешнеэкономических связей между стра
нами подавляет их политическую вражду, что правильно в прин
ципе, но бывает не всегда — перед Первой и Второй мировыми 
войнами главным торговым партнером России была Германия.
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Социальная сфера с ее часто возникающими трудностями и по
трясениями также постоянно воздействует на мировую эконом и
ку и международные экономические отношения. Так, при всей 
важности остальных причин главными мотивами перемещения 
миллионов людей между странами являются социальные — низ
кие доходы и высокая безработица. Именно это ежегодно вытал
кивает миллионы людей из соседних стран на работу в Россию, 
где заработная плата намного больше, а спрос на рабочую силу 
заметно выше, чем в их собственных странах.

Культурная сфера как сближает, так и разделяет национальные 
экономики. Так, общее культурное пространство является мощ 
ным фактором евразийской экономической интеграции. В резуль
тате в России отношения между местными жителями и трудовыми 
мигрантами из соседних стран менее напряженны, чем в Европе, 
из-за большей близости их культур, хотя и они небезоблачны. 
С другой стороны, национальная культура, например культура ве
дения бизнеса (деловая этика), нередко мешает дружественному 
восприятию этого бизнеса за рубежом. Так, индекс взяткодатель- 
ства (Bribe Payers Index), который рассчитывается по трем десяткам 
ведущих стран мира, согласно вероятности дачи взяток их компа
ниями при ведении бизнеса в других странах, свидетельствует, что 
наиболее склонны давать такие взятки компании из Китая и Рос
сии, что часто мешает действовать китайскому и российскому биз
несу в странах с низким индексом взяткодательства.

Психика отклоняет наше поведение от абсолютно рациональ
ного, как указывал еще Джон Мейнард Кейнс (1883—1946). Од
нако в разных странах это происходит по-разному, что во многом 
определяет поведение их экономических агентов. Так, по данным 
Европейского социального исследования (это программа, в кото
рой с 2006 г. участвует и Россия), для жителя России безопасность 
и самоутверждение важнее, чем для европейца, но менее важны 
такие ценности, как самостоятельность, новизна и риск, забота 
о людях и природе.

Помочь понять культурные и психологические различия биз
несменов разных стран помогают кросс-культурные модели. Мо
дель национальной культуры Хофстеде (фактически охватывает и на
циональную психологию), разработанная голландским социологом 
Тертом Хофстеде (р. 1924) на основе опросов местных служащих 
американской корпорации IBM в разных странах мира и затем 
дополненная другими социологами, содержит пять показателей 
по каждой стране. Это неравномерность распределения власти,
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уровень индивидуализма (его противоположность — коллекти
визм), напористость в поведении (мужественность в противополож
ность женственности), неприятие неопределенности, стратегиче
ское мышление (долгосрочность или краткосрочность ориентации 
людей на будущее). Каждый из этих показателей оценивается 
в 100 баллов. По этой модели для жителей России характерно 
равнодушное отношение к неравномерности распределения вла
сти, в том числе на их работе (93 балла по сравнению с 54 в Япо
нии и 40 в СШ А), высокий уровень коллективизма и соответ
ственно невысокий уровень индивидуализма (39 баллов против 
46 в Японии и 91 в СШ А), невысокая напористость (36 баллов 
против 95 в Японии и 62 в США), сильное неприятие неопреде
ленности (95 баллов против 92 в Японии и 46 в США) и предпо
ложительно краткосрочность стратегии поведения (по России нет 
точных данных, 80 баллов в Японии и 29 в США).

Модель корпоративной культуры Тромпенаарса (по имени другого 
голландского социолога — Фонса Тромпенаарса, р. 1953) выделяет 
четыре типа национальной корпоративной культуры под следую
щими условными названиями: «инкубатор», «управляемая ракета», 
«семья», «Эйфелева башня». Первые две модели распространены 
в англосаксонских и североевропейских странах, и для них харак
терен эгалитаризм с его невысокой дистанцией между высшим 
и нижним звеном. Другие две модели распространены в Централь
ной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Азии и Латинской 
Америке. Для них характерна сильная иерархия внутри компаний.

1.2. Становление и эволюция глобальной экономики 
и международных экономических отношений

Становление глобальной экономики

Ядро глобальной экономики зародилось еще в глубокой древ
ности в регионе Ближнего Востока вместе с прилегающими стра
нами Индийского океана и Средиземного моря.

Все началось с международной торговли товарами. Ж ители 
первого в мире крупного государства — Египта — еще 5 тыс. лет 
тому назад торговали с соседними племенами, покупая у них дре
весину, металлы, скот в обмен на продукты египетского ремесла 
и земледелия. К международной торговле товарами стали под
ключаться торговцы услугами. Ф иникийские и греческие купцы
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не только торговали по всему Средиземноморью собственными 
и приобретенными в других странах товарами, но и оказывали 
услуги, перевозя чужие грузы и иноземных пассажиров.

Постепенно международная торговля охватывала другие ре
гионы мира — вначале Южную Азию, затем Ю го-Восточную 
и Восточную Азию, Россию, Америку, Австралию и Океанию и, 
наконец, труднодоступные районы Тропической Африки. В ре
зультате к концу XIX в. сложился мировой рынок товаров и услуг, 
т.е. совокупность рынков торгуемых продуктов.

Одновременно в мире росло международное движение эконо
мических ресурсов. Западноевропейские капиталы стали замет
ным элементов инвестиций в Америке и России, эмигранты 
из Европы хозяйственно освоили огромные просторы Северной 
Америки, Ю жной Африки, Австралии. Западные предпринима
тели донесли во все уголки мира достижения западной науки 
(электричество, двигатель внутреннего сгорания, механические 
средства передвижения). Затем знания, капитал и особенно ра
бочую силу стали экспортировать и менее развитые страны, в ре
зультате чего процесс перемещ ения экономических ресурсов 
между странами стал взаимным, хотя и отнюдь не симметрич
ным. Таким образом, все национальные экономики стали участ
никами не только мирового рынка товаров и услуг, но и между
народного движения экономических ресурсов.

В этих условиях на рубеже XIX—XX вв. стало возможным го
ворить о глобальной экономике.

Этапы глобализации

Возникнув, глобальная экономика прошла ряд этапов.
Время с конца XIX в. до начала Первой мировой войны стало 

первым этапом глобализации. За эти три десятилетия во многих 
национальных экономиках доля экспортируемой и импортируе
мой продукции достигла такого уровня, который был перекрыт 
только полвека спустя. Большие масштабы вывоза экономических 
ресурсов из западноевропейских стран (Великобритания вклады
вала капитала за границу больше, чем в свою экономику) в новые 
быстрорастущие рыночные эконом ики (тогда это были США, 
Россия и британские доминионы) были превышены только спустя 
много десятилетий. Перед Первой мировой войной приток капи
тала из-за рубежа обеспечивал в России более половины инвести
ций в промышленность, в СШ А более половины рабочих были
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иммигрантами. Хотя тогда интеграционные объединения отсут
ствовали (их отчасти заменяли империи), международные эконо
мические организации были немногочисленны и сла^ы, а ТН К 
было немного, но в целом об этом этапе глобализации можно го
ворить как о первой волне глобализации.

Период с начала Первой до конца Второй мировой войны был 
этапом сворачивания глобализации в ходе войн, революций, эко
номического кризиса 1930-х гг. В результате если экспорт товаров 
из России в 1913 г. составлял более 1 млрд долл., то в 1938 г. — 
всего 0,3 млрд долл. В СШ А за этот период экспорт увеличился 
с 2,6 до 3,1 млрд долл., но фактически и он резко упал, так как 
доллар за это время обесценился в 2,2 раза.

Время после окончания Второй мировой войны и до конца 
1970-х гг. было этапом восстановления глобальной экономики. 
Объем мировой торговли достиг уровня 1913 г. уже в начале 
1950-х гг., хотя движение экономических ресурсов достигло преж
него размаха лишь к концу этого периода. На этом этапе были за
ложены важные предпосылки для новой волны глобализации — соз
давались интеграционные объединения, росло число международных 
экономических организаций, быстро увеличивалось число ТНК.

Период с конца 1970-х — начала 1980-х гг. до разразившегося 
в 2008 г. мирового экономического кризиса стал второй волной 
глобализации. Почти все рекорды первой волны были превы
шены. Резко выросло отношение экспортируемой и импортиру
емой продукции к производимой продукции, интеграционные 
объединения стали мощной силой во многих регионах, значение 
международных экономических организаций сильно возросло, 
особенно для менее развитых стран, а Т Н К  стали производить 
от четверти до трети (в том числе только на своих зарубежных 
филиалах более 9%) всего мирового ВВП.

Однако нынешний этап глобализации, начавшийся после упо
мянутого кризиса, вновь меняет ее характер. В крупных странах 
происходит усиление внимания к производству продукции на вну
тренний рынок как более надежному по сравнению с мировым. 
Свобода движения капитала в мире все больше рассматривается 
критически, особенно деятельность международных «перевалоч
ных пунктов» капитала — офш орных юрисдикций. Нарастают 
ограничения на пути международной миграции рабочей силы. 
М ожно осторожно предположить, что это не столько следствие 
последнего мирового экономического кризиса, сколько долго
временная тенденция к снижению темпов глобализации. Возмож
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но, глобализация развивается циклически и вторая ее волна за 
канчивается, сменяясь не попятным движением, как в период 
между двумя мировыми войнами, а более умеренными темпами.

1.3. Типология мировой экономики и международных 
экономических отношений

Стадии и уровни экономического развития

Экономическая теория исследует стадии развития экономики. 
Из современных работ отметим прежде всего такие, как «Стадии 
экономического роста: некоммунистический манифест» (1960) 
Уолта Ростоу, «Грядущее постиндустриальное общество» (1973) 
Дэниела Белла, «Международная конкуренция» (1990) М айкла 
Портера. В своей книге Ростоу развил концепцию стадий (точнее, 
ступеней) перехода от традиционного (по преимуществу аграрно
го) общества к индустриальному и его последующую эволюцию, 
Белл сформулировал основные черты рыночной экономики, пере
шедшей от стадии доминирования промышленности к стадии до
минирования современных услуг (постиндустриальной стадии), 
а Портер сформулировал четыре стадии экономического развития 
(рассматривая их с точки зрения конкурентоспособности нацио
нальных экономик) — развитие на основе факторов производства 
(обычно это земля и труд), инвестиций (фактически это стадия 
активной индустриализации), нововведений (инноваций), богат
ства (фактически на основе мощного финансового капитала).

Базируясь на подходе Портера, но модифицируя его, междуна
родная неправительственная организация Всемирный экономиче
ский форум (ВЭФ) в своих исследованиях исходит из того, что 
большинство стран мира находятся на разных стадиях экономиче
ского развития — это стадия развития на основе традиционных 
факторов производства (преимущественно малоквалифицирован
ной рабочей силы и торгуемых природных ресурсов), на основе 
эффективности (в ходе активной индустриализации экономиче
ское развитие идет преимущественно через повышение эффектив
ности производства продукции и рост ее качества), на основе ин- 

’ новаций (развитие прежде всего на основе новых знаний в форме 
инноваций), но стадия богатства (по Портеру) в этой типологии 
отсутствует. По версии ВЭФ (табл. 1.1), на первой стадии находят
ся 35 стран (включая Индию, а из постсоветских стран — Кирги
зию и Таджикистан), на переходной стадии от первой ко второй
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стадии — 16 стран (в том числе Азербайджан и Молдавия), на вто
рой стадии — 30 государств (включая Китай, ЮАР, Армению, Гру
зию, Украину), на переходной стадии от второй к третьей стадии — 
24 страны (в том числе Россия, Бразилия, Казахстан, Латвия, 
Литва), а на третьей стадии — 37 государств (в основном развитые 
страны, из постсоветских — только Эстония).

Таблица 1.1
Дифференциация стран мира по стадиям 

экономического развития (по версии ВЭФ)

Первая стадия  
развития

П ереходная ста 
дия (о т первой  

ко  второй стадии)

Вторая стадия  
развития

П ереходная ста
дия (о т  второй 

к  тр етьей  стадии)

Третья стадия  
развития

Б англадеш А зе р б ай д ж а н А лбания А рге н ти н а А встралия
Б урунди А л ж и р А рм ения Б арб адос А встрия
В ьетнам А нгол а Болгария Б ахрейн Б ельгия
Гаити Б оливия Гайана Б разилия В ел и кобритания
Гамбия Б отсвана Г ватемала В ен грия Германия
Гана Бутан Грузия Казахстан Г о н ко н г
Гвинея В енесуэла Д о м и н и ка н с ка я К о ста -Р и ка Греция
Зам бия Габон Р еспуб л ика Л атвия Д ания
З и м б аб ве Гондурас Е гипет Л и ва н И зраиль
И ндия Иран И н д онези я Л и тва И рландия
К а м б о д ж а Кувейт И ордания М ал айзия И сландия
К ам ерун Л и ви я К або-В ерде М а в р и ки й И спани я
Кения М олдавия К итай М е кси ка И талия
К и р ги зи я М о н го л и я К ол ум б ия Оман Канада
К о т -д ’И вуар С аудовская М аке до н и я Панама К атар
Л а о с А равия М а р о кко П ольш а К и п р
Л е сото Ф и л и п п и н ы Н ам иб ия Р оссия Л ю к с е м б у р г
М авритания П арагвай С ейш елы М альта
М ад агаскар П еру С уринам Н идерланды
М алави Р ум ы н ия Турция Новая З еландия
М али С альвадор О бъединенны е Н орвегия
М о з а м б и к С вазиленд А ра б ски е  Э м и - П ортугалия
М ья н м а С ербия раты П уэ р то -Р и ко
Непал С уринам У ругвай С ингапур
Н игерия Таиланд Х орватия С ловакия
Н и ка р а гуа
П акистан
Р уанда
Сенегал
С ьерра-Л еоне
Танзания
Т а д ж и ки ста н
Уганда
Чад
Э ф иопия

Т им ор -Л есте  
Тунис 
У краина  
Ч ер н ого р и я  
Ш р и -Л а н ка  
Ю ж н о -А ф р и ка н 
ская  Р еспуб л ика  
Я м айка

Ч или С ловения 
С оединенны е 
Ш та ты  А м е р и ки  
Тайвань 
Т рин идад  и То
баго
Ф и н л я н д и я
Ф р а н ц и я
Ч ехия
Ш вейц ари я
Ш вец ия
Э стония
Ю ж ная Корея
Я пония

Источник: World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2015—2016. 
Geneva, 2014. P. 37.
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Переход страны от одной стадии к другой зависит от того, как 
изменяется ее уровень экономического развития. Он определяется 
набором критериев. Данный учебник ориентируется на следую
щие — ВВП или ВИД (валовой национальный доход) на душу на
селения, отраслевая структура ВВП, уровень и качество жизни — 
и на этой основе делит страны мира на развитые и менее развитые.

Напомним, что ВВП — это главный показатель системы нацио
нальных счетов, характеризующий объем произведенной в стране 
добавленной стоимости (производным от него и близким к нему 
является ВИД). Для международных сопоставлений ВВП разных 
стран его нужно из национальных валют переводить в единую ва
люту (обычно это наиболее распространенная в мире валюта — 
американский доллар). Причем желательно не по обменному кур
су, а по паритету покупательной способности (ППС), т.е. по курсу 
с учетом цен внутреннего рынка страны, ведь обменный курс на
циональной валюты устанавливается на базе спроса и предложе
ния на нее со стороны продавцов и покупателей только торгуемой 
продукции и не учитывает остальную, неторгуемую продукцию 
страны. В рамках Программы международных сопоставлений ООН бе
рут стандартный набор (корзину) из 3000 потребительских и ин
вестиционных товаров, затем считают, сколько стоит этот набор 
в национальной валюте и сколько он стоит в долларах в США, 
и на этой основе определяют соотношение (т.е. ППС) между на
циональной валютой и американским долларом.

В 2013 году среднегодовой обменный курс рубля составлял 
31,83 руб. за 1 долл., а по ППС — 19,31 руб. (в 2014 г., по оценке, 
около 21 руб.). Более низкий по сравнению с ППС обменный курс 
национальной валюты характерен не только для России, но и для 
всех менее развитых стран. В основном это связано с тем, что за бо
лее производительный труд платят больше, и поэтому в странах 
с высокой производительностью труда (это развитые страны) за
работная плата высока, но зато и цены на трудоемкую продукцию 
местного производства здесь часто выше, чем в менее развитых 
странах. В то же время жители первых стран могут купить на свою 
высокую заработную плату намного больше товаров и услуг, чем 
жители вторых стран с их более дешевыми товарами и услугами.

ВИД по ППС на душу населения в развитых странах, если су
дить по расчетам Всемирного банка за 2014 г., превышает 26—28 тыс. 
долл, (в Греции — 26 тыс., Португалии — 28 тыс., США — 56 тыс., 
Люксембурге — около 60 тыс.). В России с ее 25 тыс. долл, этот по
казатель весьма близок к указанной границе (похожая ситуация и в
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наиболее продвинутых странах Центральной и Восточной Европы). 
В то же время в некоторых менее развитых странах этот показатель 
еще выше — в Катаре 130 тыс. долл., Кувейте — около 8(^тыс., Объ
единенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — 66 тыс. долл. Этот факт 
говорит нам, что одним только доходом на душу населения нельзя 
измерять уровень экономического развития страны.

Отраслевая структура ВВП в развитых странах характеризуется 
преобладанием третичного сектора (сферы услуг), высоким весом 
вторичного сектора (промышленности и строительства), невысо
ким удельным весом первичного сектора (сельского и лесного хо
зяйств, рыболовства и охоты). Хотя в структуре ВВП некоторых 
менее развитых стран доля вторичного и третичного секторов ино
гда велика, обычно это объясняется высоким весом в этих секторах 
традиционных отраслей — добывающей промышленности, торгов
ли, туризма, в то время как в развитых экономиках в их вторичном 
секторе преобладает обрабатывающая промышленность (особенно 
машиностроение), а в третичном секторе — современные услуги 
(наука, образование, здравоохранение, транспорт и связь, деловые 
и финансовые услуги, услуги жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ)). Например, в ОАЭ, где вторичный сектор доминирует (56% 
ВВП), на добывающую промышленность приходится его основная 
часть (35% ВВП). Для выявления этих деталей нужен анализ струк
туры ВВП по видам экономической деятельности, которую со
держат системы национальных счетов, но для более поверхност
ного анализа часто достаточно данных о доле первичного сектора 
в ВВП — в развитых странах она не превышает 3%. Ведь чем дальше 
продвинулась страна в стадиях экономического развития, тем выше 
производительность труда в ее наиболее старом секторе — первич
ном, и в результате этот сектор обычно обеспечивает небольшим 
числом работников потребности страны, а часто и других стран 
мира, как первичный сектор США, на который приходится всего 
1% ВВП этой страны. Приведем следующие данные о соотношении 
между секторами — в США это 1:20:79, России — 4:37:59, Китае — 
10:47:43.

Уровень и качество жизни в стране определяются массой по
казателей. Попыткой обобщить наиболее важные из них являет
ся показатель под названием «индекс человеческого развития» 
(И Ч Р) (индекс развития человеческого потенциала — hum an 
developm ent index), который является среднеарифметической 
суммой трех индексов — ожидаемой продолжительности жизни, 
уровня образования, уровня ВВП на душу населения по ППС.
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Идеалом считается, когда каждый из индексов достигает едини
цы. В 2013 году И Ч Р в России равнялся 0,778; в группе стран 
с очень высоким уровнем ИЧР (в эту группу входят преимуще
ственно развитые страны) — 0,890; в Бразилии — 0,744; в К и
тае — 0,719; в ЮАР — 0,658; в Индии — 0,586, а в целом в мире — 
0,702.

Итак, Россия по производству ВИД на душу населения, от
раслевой структуре ВВП, ИЧР относится к менее развитым стра
нам, хотя и к их верхнему эшелону, что дает ей неплохие шансы 
стать в будущем развитой страной.

Экономическая типология стран мира

Эта типология базируется на уровне развития национальных 
экономик.

Еще раз упомянем, что в зависимости от уровня экономиче
ского развития целесообразно делить страны мира на две груп
пы — развитые и менее развитые. В прошлом вторую группу стран 
прямо называли отсталыми. Однако в нынеш нем, более либе
ральном мире это считается политически некорректным. В ре
зультате термин «отсталые страны» заменили вначале термином 
«экономически отсталые страны», а затем — «развивающиеся 
страны». При этом социалистические страны выделялись особо, 
а после перехода этих стран от строительства социалистической 
экономики к строительству капиталистической (рыночной) эко
номики их стали называть переходными экономиками. Сейчас, 
объединяя все эти экономически отсталые страны, используют 
термины «страны с формирующимся рынком», «развивающиеся 
и переходные экономики» и их варианты. В данном учебнике, 
соблюдая политкорректность, но не отказываясь от здравого 
экономического смысла, их именуют «менее развитые страны 
(экономики)», а те, что обладают развитой экономикой, — «раз
витые страны (экономики)».

Среди развитых и менее развитых экономик выделяют различ
ные подгруппы, хотя их чаще называют группами. Например, вы
деляю т «Группу двадцати» (G20) наиболее крупных эконом ик 

тмира — из развитых стран это семь ведущих развитых экономик 
плюс страна — председатель Европейского Союза (ЕС) плюс Ав
стралия и Ю жная Корея, а из менее развитых стран в эту группу 
входят страны БРИ  КС (англ. BRICS — сокращ ение от Brazil, 
Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия,
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Россия, Индия, Китай, Ю жно-Африканская Республика плюс 
М ексика, Аргентина, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия. 
На эти страны приходится 90% мирового ВВП, 80% м ^ о в о й  тор
говли и % населения мира.

Среди развитых стран часто выделяют:
■ «Группу семи» (G7) — объединение наиболее крупных раз

витых эконом ик — СШ А, Япония, Германия, Ф ранция, 
Великобритания, Италия, Канада;

■ группу развитых стран-новичков, называя ее новыми инду
стриализированными азиатскими экономиками, — это Юж
ная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг.

Среди менее развитых стран выделяют:
■ пять ведущих на своих континентах экономик под аббреви

атурой БРИКС (от англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, 
South Africa);

■ находящиеся на стадии перехода от традиционного обще
ства к индустриальному новые индустриальные страны 
во главе с Китаем, Индией, Бразилией, М ексикой, Индо
незией, Турцией, Ираном;

■ страны с переходной экономикой, к которым относят пере
ходящие к рыночной экономике бывшие социалистические 
страны;

■ страны — экспортеры топлива, а также страны — экспорте
ры прочего сырья, у которых топливо или другие виды сы
рья составляют более половины их экспорта;

■ наименее развитые страны, у которых ВВП на душу населе
ния составляет менее 1 тыс. долл., невысок ИЧР, а эконо
мический рост сильно нестабилен;

■ страны-должники, к которым Международный валютный 
фонд (МВФ) причисляет страны с отрицательным сальдо 
текущего платежного баланса в течение последних четырех 
десятилетий, выделяя среди них подгруппу бедных стран 
с большим внешним долгом.

Многие страны попадают одновременно в несколько групп, как, 
например, Россия: она входит в БРИКС, является страной с пере
ходной экономикой и принадлежит к странам—экспортерам топлива.

Типология стран по уровню экономического развития разли
чается у разных международных организаций. В таблице 1.2 при
ведена типология Международного валютного фонда, совмещен
ная с его статистикой удельного веса групп и отдельных стран 
в мировом производстве ВВП.
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Таблица 1.2
Доля разных стран и групп стран в 2014 г. в мировом ВВП, 

экспорте и населении (по типологии МВФ, на базе ППС), %

С трана, гр уппа стран
Количество

стран
ВВП

Э кспорт то в а
ров и услуг Н аселение

Р азв иты е эконом ики 37 43,1 61 ,0 14 ,7

С Ш А 16,1 10,0 4 ,5
З он а  евро, 18 12,1 25 ,3 4 ,7
в том  числе:
Германия 3,4 7 ,5 1,1
Ф р а н ц и я 2 ,4 3 ,6 0 ,9
И талия 2 ,0 2,7 0 ,8
И спания 1,5 1,9 0 ,7
Я пония 4,4 3,7 1,8
В ел и кобритания 2,4 3 ,6 0 ,9

Канада 1,5 2 ,4 0 ,5
О стальны е развиты е  
э ко н о м и ки 6 ,6 17.1 2 ,3

Справочно: ведущ ие 
развиты е  э к о н о м и ки

7 32 ,2 33 ,4 10 ,6

Э коном ики с ф ормиру
ю щ им ся ры нком и р а з 
виваю щ иеся эконом ики

15 2 56 ,9 38 ,0 85 ,3

Ц ентральная и В ос то ч 
ная Европа

13 3,4 3 ,5 2 ,5

С траны  СНГ (в кл ю ч а я  
Грузию ),

12 4 ,7 3 ,6 4 ,0

в том  числе  Р оссия 3 ,3 2,4 2 ,0
Р азви ва ю щ и е ся  э к о 
н о м и ки  А зи и , кр о м е  
Б л и ж н е го  и С реднего  
В остока ,

29 28 ,7 16,9 48 ,8

в том  числе:
К итай 16,3 10,5 19,3
И ндия 6 ,8 2,1 17 ,7

П рочие 6,4 4 ,6 11 ,8
Л а ти н ска я  А м ер и ка , 32 8 ,7 5,2 8 ,5
в том  числе:
Б разилия 3 ,0 1,1 2 ,9
М е кси ка 2 ,0 1,8 1,7
Б л и ж н и й  и С редний  
В о с то к  (в кл ю ча я  П а ки 
стан и А ф га н и ста н )

22 7 ,6 6,6 9 ,0

А ф р и ка  ю ж н е е  Сахары, 45 3,1 2 ,0 12 ,6
в то м  числе  б ез Н и ге 
рии  и Ю ж н о -А ф р и ка н 
с ко й  Р еспуб л ики

1,5 1,1 9,4



36 •  РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЭ И МЭО

О к о н ч а н и е

Страна, гр уппа стран Количество
стран

ВВП Э кспорт това
ров и услуг Население

Справочно: ^ --------------------------

С тр а н ы -эксп о р те ры
топ л ива

29 11,8 10,5 10,6

С тр а н ы -эксп о р те ры  
п р о ч е го  сы рья 28 2 ,8 1,7 6 ,5

С тр а н ы -д о л ж н и ки 123 28 ,9 17,3 56,2
Н аим енее  развиты е  
страны 59 4 ,2 2,4 19,1

И с т о ч н и к :  International Monetary Fund. World Economic Outlook. April 2014. 
P. 149.

Масштабы, структура и  меняющееся соотношение 
форм международных экономических отношений

М еждународная торговля преобладает во внеш неэконом и
ческих связях большинства стран мира. В России ее объем из
меряют внешнеторговым оборотом (это сумма экспорта и им 
порта), но в международной статистике внеш ню ю торговлю 
измеряю т прежде всего объемом экспорта. В мире в 2014 г. 
экспорт товаров и услуг составил 23 460 млрд долл., из них то
варов — 18 816 млрд долл, и услуг — 4640 млрд долл., в том 
числе из России — 498 млрд и 66 млрд долл, соответственно. 
Доля услуг в мировой торговле постепенно растет, что отража
ет постепенное увеличение их значения во всех национальных 
экономиках. Однако этот сдвиг происходит медленно и неста
бильно из-за того, что многие массовые услуги потребляются 
только на месте (например, услуги Ж КХ), т.е. являются нетор
гуемыми.

Международная торговля (обмен) знаниями, возможно, стала 
наиболее значимой формой международных экономических от
ношений. Однако ее измерение затруднено тем, что часть зна
ний передается бесплатно (поэтому название этой формы меж
дународных экономических отнош ений двоякое — не только 
торговля, но и безвозмездный обмен, например, через И нтер
нет) или же передается вместе с экспортируемыми товарами, 
входя в их цену (например, услуги по установке и эксплуатации 
оборудования). В результате возможно статистически отследить 
только некоторые элементы в торговле знаниями, например меж
дународную торговлю правами (роялти) и лицензиями (310 млрд
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долл, в 2013 г.), услугами связи (120 млрд долл.), компьютер
ными и информационными услугами (285 млрд долл.), ф инан
совыми (335 млрд долл.) и строительными услугами (105 млрд 
долл.).

Международное движение капитала в годы мирового эконо
мического подъема соперничает по объему с внешней торгов
лей товарами и услугами (в 2007 г. экспорт капитала составил 
11 120 млрд долл, против 17 087 млрд долл, экспорта товаров 
и услуг), но в годы рецессии или вялой конъюнктуры он резко 
сокращается в отличие от более устойчивой к экономическим 
циклам внешней торговли (около 4000 млрд долл, экспорта ка
питала против 22 432 млрд долл, экспорта товаров и услуг 
в 2012 г.). Наиболее устойчивы такие формы экспорта капита
ла, как прямые инвестиции, а наиболее волатильны портфель
ные инвестиции, финансовые деривативы и прочие инвести
ции.

Международная миграция рабочей силы составляет несколько 
миллионов человек в год. Часть этих людей переселяется для по
стоянной работы и жительства, часть — для временной работы. 
Так, в Россию ежегодно на постоянное местожительство приез
жает около 300 тыс. человек, для временной работы — 7—10 млн 
человек. Статистика международной миграции во многих странах 
неполна, особенно статистика временной миграции. К тому же 
для сравнения этой формы международных экономических от
ношений с другими формами необходимо перевести ее в денеж
ное выражение, поэтому для оценки масштабов международной 
миграции рекомендуется измерять ее денежными переводами ф и
зических лиц за границу, хотя это упрощение, так как подобные 
переводы осуществляют не только мигранты на свою родину. Тем 
не менее эта статистика такова: в нашем десятилетии они при
ближаются к 1,5 трлн долл., составляя около 2% ВВП России, 
4% — Ш вейцарии, 6—10% — монархий П ерсидского залива, 
20% — Люксембурга.

1.4. Аналитика и статистика мирового хозяйства 
* и международных экономических отношений

Экономиста-международника интересуют прежде всего пу
бликации и базы данных международных экономических орга
низаций, а также ведущих стран мира.
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Аналитические издания и интернет-ресурсы 
международных организаций

\
Организация объединенный наций (ООН) выпускает ежегод

ник Statistical Yearbook и ежемесячник Monthly Bulletin of Statistics, 
которые содержат и экономические данные. Однако основная 
масса экономической статистики и аналитики публикуется эко
номическими организациями, как входящими в систему ООН, так 
и находящимися вне ее (см. главу 9).

Всемирный банк, освещая экономическую ситуацию в мире, 
странах и регионах, ежегодно выпускает статистический сборник 
World Development Indicators и аналитический доклад со стати
стическими приложениями World Development Report, а для по
стоянного мониторинга национальной и мировой экономики 
у него есть база данных World Bank Data. Экономический про
гноз мирового хозяйства, в том числе по регионам, содержит
ся в выходящих дважды в год Global Economic Prospects. Боль
шая исследовательская работа сотрудников Всемирного банка 
отражается в статьях его сотрудников, которые публикуются 
в журналах Policy Research Working Papers и World Bank Research 
Observer.

Международный валютный фонд в своих изданиях и базах дан
ных ориентируется на финансовые аспекты мировой экономики 
и международных экономических отношений. Дважды в год он 
выпускает аналитический доклад о состоянии мировых финансов 
под названием Global Financial Stability Report, а также система
тизирует и прогнозирует финансовые индикаторы по миру и стра
нам в World Economic Outlook, а фискальную статистику — в Fiscal 
M onitor. Для интересующихся платежным балансом большую 
ценность представляет статистический ежегодник по миру и стра
нам Balance of Paym ents Statistics. Ежемесячно публикуется 
по всем странам International Financial Statistics и раз в год — 
International Financial Statistics Yearbook. Статьи сотрудников 
Фонда систематически публикуются в IM F Working Papers и IMF 
Staff Discussion Papers.

Внешнеторговая статистика и аналитика даются во всех вы
шеперечисленных изданиях, но специализируется на них Все
мирная торговая организация (ВТО). Ее ежегодник International 
Trade Statistics приводит данные по международной торговле 
не только товарами, но и услугами, a World Trade Report дает 
аналитику. Внешнеторговую аналитику и статистику с акцентом
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на менее развитых странах публикует также Конференция ООН 
по торговле и развитию (Ю НКТАД). Не меньший интерес вы 
зывают ее публикации по прямым иностранным инвестициям, 
и прежде всего World Investment Report.

М атериалы по социальной сфере содержатся прежде всего 
в изданиях Международной организации труда (МОТ) и П ро
граммы развития ООН (ПРООН). Последняя публикует Human 
Development Report, в котором приводятся расчеты индекса че
ловеческого развития. Обе эти организации публикуют статисти
ку по международной миграции, но обш ирные данные о ней 
публикует также Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР, англ. OECD) в своем ежегоднике OECD Fact 
Book и выходящем дважды в год аналитическом издании OECD 
Economic Outlook.

Из отраслевых изданий международных экономических орга
низаций выделим публикации Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию (Ю Н ИДО ), Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международ
ного энергетического агентства (МЭА). Организация Объединен
ных Наций по  промышленному развитию издает аналитику и ста
тистику с упором на промыш ленность, в частности Industrial 
Development Report и International Yearbook of Industrial Statistics. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди
ненных Наций издает прежде всего FAO Statistical Yearbook, 
а Международное энергетическое агентство в своем World Energy 
Outlook приводит прогнозы по мировой энергетике.

Весьма большое количество экономической статистики и ана
литики содержится в материалах Организации экономического 
сотрудничества и развития, хотя и с акцентом на странах — чле
нах этой организации, подавляющее большинство из которых 
являю тся развитыми странами. Прежде всего это объемный 
OECD Economic Outlook, сборник OECD Factbook и ежемесяч
ник Main Economic Indicators.

Наконец, ряд транснациональных корпораций систематически 
публикуют отчеты по отдельным отраслям, сферам и аспектам 
мировой экономики и международных экономических отнош е
ний. Примерами могут быть British Petroleum с его ежегодным ВР 
Statistical Review of World Energy о запасах, добыче и мировой тор
говле углем, нефтью и газом, а также PricewaterhouseCoopers, вы
пускающим отчет о налоговой нагрузке и ее структуре для бизне
са во всех странах мира под названием Paying Taxes



40 •  РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЭ И МЭО

Региональные и национальные издания и ресурсы

Региональные комиссии ООН и региональные организации 
выпускают немало публикаций по экономике регионов мира. 
Примером может быть СНГ, межгосударственный статистиче
ский комитет которого выпускает ежегодник «Содружество Не
зависимых Государств», а также ЕАЭС, для которого Евразий
ский банк развития публикует аналитику и статистику.

Статистические органы стран мира обычно выпускают объемные 
статистические ежегодники, приводящие преимущественно эконо
мическую и социальную статистику. Например, Росстат в конце 
каждого года выпускает «Российский статистический ежегодник» 
и как его краткий промежуточный вариант публикует в середине 
года справочник «Россия в цифрах». Кроме того, на своем сайте 
www.gks.ru Росстат дает пользователям доступ в свою обширную базу 
данных. М инфин России выкладывает обширную информацию 
о государственных финансах на своем сайте www.minfin.ru, а Цен
тральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ, Банк России) — 
на сайте www.cbr.ru. Компания «Росбизнесконсалтинг» дает обшир
ную текущую экономическую информацию на сайте www.rbc.ru

Выводы

1. Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяй
ство), по наиболее краткому определению, — это совокупность всех 
национальных экономик мира. В мировой экономике выделяют ее 
наиболее динамичную часть — глобальную экономику. Это сово
купность тех частей национальных экономик, которые поставляют 
во внешний мир и (или) получают из него продукты и ресурсы. 
Экономическая теория называет подобные ресурсы и продукты 
(товары, услуги) торгуемыми в отличие от неторгуемых, которые 
не пересекают национальных границ. Глобальная экономика явля
ется базой для международных экономических отношений.

2. Главными участниками (субъектами) мировой экономики 
являются национальные экономики, а также региональные эко
номические объединения (интеграционные объединения), меж
дународные экономические организации, международные ф и
нансовые центры, транснациональные корпорации.

3. Движение продуктов и ресурсов между странами называют 
международными экономическими отношениями (внеш неэко

http://www.gks.ru
http://www.minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.rbc.ru


ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ, СТАНОВЛЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ МЭ И МЭО •  41

номическими отношениями, внешнеэкономическими связями). 
Формами международных экономических отношений являются 
международная (мировая, внеш няя) торговля товарами и услу
гами, международная миграция рабочей силы, международный 
обмен (торговля) знаниями, международное движение капитала, 
а также международные валютно-расчетные отношения.

4. Глобальная экономика прошла ряд этапов. Время с конца 
XIX в. до начала Первой мировой войны было первым этапом 
глобализации, но период с начала Первой мировой войны до кон
ца Второй мировой войны стал этапом сворачивания глобализа
ции в ходе двух мировых войн, революций и гражданских войн, 
а также экономического кризиса 1930-х гг. Годы после оконча
ния Второй мировой войны и до конца 1970-х гг. были этапом 
восстановления глобальной экономики. Период с конца 1970-х — 
начала 1980-х гг. до начавшегося в 2008 г. мирового экономиче
ского кризиса стал второй волной глобализации, в результате 
которой почти все рекорды первой волны были превышены. Од
нако нынешний этап глобализации, начавшийся после упомяну
того кризиса, вновь меняет ее характер, в результате чего темпы 
глобализации могут замедлиться.

5. По мере перехода страны от одной стадии развития к другой 
повышается ее уровень экономического развития. Он определяет
ся набором критериев. Авторы учебника ориентируются на следу
ющие — ВВП (ВИД, валовой располагаемый доход — ВРД) надушу 
населения, отраслевая структура ВВП, уровень и качество жизни 
и на этой основе делят страны мира на развитые и менее развитые.

6. Экономическая типология стран мира базируется на уров
не их экономического развития. В данном учебнике страны мира 
делятся на две группы — развитые и менее развитые. Среди них 
выделяются различные подгруппы (группы), в том числе группа 
20 наиболее крупных эконом ик мира, группа семи наиболее 
крупных развитых экономик. Среди менее развитых стран под 
аббревиатурой БРИ КС выделяют пять ведущих на своих конти
нентах экономик, а также новые индустриальные страны, страны 
с переходной экономикой, страны — экспортеры топлива, стра
ны — экспортеры прочего сырья, наименее развитые страны, 
(^граны-должники и бедные страны с большим внешним долгом.

7. Международная торговля преобладает во внешнеэкономиче
ских связях большинства стран мира. Международная миграция 
рабочей силы составляет несколько миллионов человек в год, а для 
оценки масштабов международной миграции рекомендуется изме
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рять ее денежными переводами физических лиц за границу. Между
народная торговля (обмен) знаниями, возможно, стала наиболее 
значимой формой международных экономических отношений, од
нако ее измерение затруднено тем, что часть знаний передается бес
платно (поэтому название этой формы международных экономиче
ских отношений двояко — не только торговля, но и безвозмездный 
обмен, например через Интернет) или же передается вместе с экс
портируемыми товарами, входя в их цену. Международное движе
ние капитала в годы мирового экономического подъема соперни
чает по объему с внешней торговлей товарами и услугами, но в годы 
рецессии или вялой конъюнктуры он резко сокращается.

8. На хозяйственную жизнь огромное воздействие оказывают 
другие сферы нашей жизни — политическая, социальная, куль
турная, психологическая. Их воздействие испытывают и между
народные экономические отношения.

Термины и понятия

Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство) 
Глобальная экономика
Международные экономические отнош ения (внеш неэконо
мические отношения, внешнеэкономические связи) 
Открытая экономика 
Закрытая экономика 
Протекционизм
Мировой рынок товаров и услуг 
Стадии экономического развития 
Уровень экономического развития 
Паритет покупательной способности (ППС)
Программа международных сопоставлений ООН
Развитые страны
Менее развитые страны
Теория периферийной экономики
Группа двадцати (G 20)
Группа семи (G 7)
Новые индустриализированные азиатские экономики
Новые индустриальные страны
БРИ КС
Страны с переходной экономикой 
Страны — экспортеры топлива
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Страны — экспортеры прочего сырья 
Наименее развитые страны 
Страны-должники
Бедные страны с большим внешним долгом

Вопросы и задания для самопроверки

1. Перечислите формы международных экономических отно
шений.

2. Назовите субъекты мировой экономики.
3. Перечислите и охарактеризуйте этапы глобализации.
4. Каковы основы экономической типологии стран мира?
5. На каких стадиях экономического развития, по версии ВЭФ, 

находятся страны БРИ КС?
6. Как политика влияет на внешнеэкономические связи?
7. Как на международные экономические отношения влияет со

циальная сфера?

Глава 2. Концепции и теории глобальной 
экономики и международных 
экономических отношений

Единой теории глобальной экономики и международных эко
номических отношений не существует. Но большинство эконо
мистов разделяют концепцию международного разделения труда 
и концепцию международного движения экономических ресур
сов (обе называются концепциями потому, что объединяют ряд 
теорий), а также теорию международной конкурентоспособности 
и концепцию глобальных цепочек стоимости.

2.1. Концепция международного разделения 
труда и концепция международного 

' движения экономических ресурсов

Обе концепции исходят из того, что коренная причина движе
ния продуктов (т.е. товаров и услуг) и экономических ресурсов 
между странами — это различия в наделенности стран ресурсами
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(знаниями, капиталом, трудом, предпринимательством, природ
ными ресурсами). С одной стороны, это приводит к международ
ному разделению труда, прежде всего на базе внешней^торговли. 
С другой стороны, скудость или изобилие различных ресурсов 
в разных странах вызывает их движение между странами.

Концепция международного разделения труда

Международное разделение труда — это специализация нацио
нальных экономик на производстве продукции, которой они об
мениваются между собой. Подобная специализация обусловлена 
прежде всего различиями в наделенности национальных эконо
мик экономическими ресурсами, вследствие чего экономические 
агенты страны тяготеют к производству той продукции, для кото
рой их страна достаточно наделена ресурсами. Набор экономиче
ских ресурсов одинаков в любой стране, и разница между странами 
состоит в том, какие ресурсы в стране обильны (по терминологии 
экономической теории), а какие скудны. Так, в России обильны 
прежде всего природные ресурсы, отчасти — ресурсы знания, а ре
сурсов капитала, рабочей силы и предпринимательских ресурсов 
не хватает, что особенно заметно в периоды экономического 
подъема, когда дефицитными становятся не столько сырье, мате
риалы, топливо, электроэнергия, технология, сколько креди
ты, квалифицированные рабочие, опытные менеджеры. Опора 
на обильные природные ресурсы позволяет России производить 
больше всех энергоресурсов в мире и экспортировать их в боль
ших количествах (около 11 % мирового экспорта энергоресурсов), 
а наличие сравнительно обильных знаний позволяет производить 
и экспортировать отдельные виды наукоемких изделий (АЭС, во
оружения, космические услуги), а также надеяться в случае успе
ха модернизации нашей экономики на быстрый рост ВВП на базе 
знаний.

Н аращ ивая выпуск и экспорт продукции, базирую щ ейся 
на обильных ресурсах, страна одновременно сворачивает произ
водство продукции, базирующейся на ее остальных, относитель
но скудных ресурсах, заменяя это импортом подобной продук
ции извне. В этом суть экономической специализации отдельных 
стран. Она особенно велика в малых экономиках с их недоста
точно емким внутренним рынком, в то время как в больших эко
номиках специализация проявляется слабее. Так, хотя в России 
многие виды продукции сильно потеснены импортом, они по-
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прежнему выпускаются для потребления на обширном внутрен
нем рынке (чай и сухое вино, одежда и обувь, грузовики и граж
данские самолеты).

Выдвинутая Адамом Смитом (1723—1790) концепция междуна
родного разделения труда (содержится в его теории международ
ной торговли) затем была развита Давидом Рикардо (1772—1823) 
и другими экономистами классического и неоклассического на
правлений. До промышленного переворота (конец XVIII — первая 
половина XIX в.) международное разделение труда базировалось 
на различиях в нацеленности стран природными ресурсами. Затем 
усилилась специализация, основывающаяся на различиях в наце
ленности стран остальными экономическими ресурсами, прежде 
всего трудом и капиталом. В современном мире все большее зна
чение для специализации страны приобретает наличие в ней ре
сурсов знаний и предпринимательства.

Концепция международного движения 
экономических ресурсов

Международное движение экономических ресурсов (факторов произ
водства) — это движение между странами ресурсов знаний, капи
тала, рабочей силы, предпринимательского ресурса. Концепция 
международного движения экономических ресурсов была впервые 
выдвинута шведским экономистом Эли Хекшером (1879—1952) 
и развита его учеником, впоследствии лауреатом Нобелевской 
премии, Бертилем Олином (1899—1979) и др. Суть концепции 
в том, что различная наделенность стран ресурсами приводит 
не только к специализации стран и к вытекающей из нее между
народной торговле товарами и услугами, но и к движению ресур
сов между странами. В концепции оговаривается, что междуна
родное движение экономических ресурсов зависит не только 
от спроса и предложения этих ресурсов в разных странах, но и 
от их международной мобильности (рабочая сила и предпринима
тельство менее мобильны, чем знания и капитал), различных ба
рьеров на пути движения ресурсов (иммиграционные правила, 
ограничения на иностранный капитал, секретность технологий) 
А многих других моментов, которые мешают этому движению. 
Тем не менее объем международного движения экономических 
ресурсов сопоставим с объемом международной торговли.

Международное движение экономических ресурсов может до
полнять или замещать международную торговлю. Примером пер



46 •  РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЭ И МЭО

вого рода может быть ситуация, когда для расширения экспорта 
продукции ТН К создают в зарубежной стране сеть своих товаро- 
и услугопроводящих фирм (сбытовых, сервисных и т.^.)- Приме
ром второго рода может быть ситуация, когда ТН К  замещают экс
порт товара в зарубежную страну переносом туда его производства 
(полного или частичного), как, например, это делают ведущие 
автомобильные компании мира на российском рынке, собирая 
готовые автомобили из российских и импортных компонентов.

2.2. Теория международной конкурентоспособности 
и концепция глобальных цепочек стоимости

Теория международной конкурентоспособности 
отдельных отраслей национальной экономики

Выдвинутая американским экономистом Майклом Портером 
(р. 1947) теория международной конкурентоспособности объясняет, 
почему страна обладает тем или иным набором отраслей, про
дукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. Понят
но, что эта теория приложима только к торгуемой продукции. 
Но вначале остановимся на сходстве и отличиях этой теории 
от двух вышеописанных концепций.

Теория международной конкурентоспособности разделяет по
ложение этих концепций, что страны по-разному наделены эко
номическими ресурсами, но детализирует это положение, указы
вая, что ресурсы можно рассматривать как основные и развитые, 
общие и специализированные. При делении всех ресурсов на ос
новные и развитые следует, что если основные ресурсы (трудовые, 
природные) достаются стране «по наследству» от предыдущих по
колений, то развитые ресурсы (знания, капитал, предпринима
тельство) страна может развить в исторически короткие сроки, что 
позволяет ей изменить свою экономическую  специализацию  
на протяжении жизни одного-двух поколений.

Деление всех ресурсов на общие и специализированные по
зволяет вычленить специальные ресурсы (специфические, спе
циализированные), годные только для одной отрасли или группы 
отраслей. Так, если обилие или скудость такого ресурса, как ра
бочая сила, лишь в общих чертах определяет возможности стра
ны для экономического роста, то для развития авиакосмической 
промышленности нужна специально обученная рабочая сила,
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что требует от страны и ее экономических агентов целенаправ
ленной деятельности.

Одновременно теория международной конкурентоспособно
сти отличается от концепций международного разделения труда 
и международного движения экономических ресурсов тем, что 
при анализе конкурентоспособных отраслей страны учитывает 
такие показатели (называя их детерминантами), как стратегия, 
структура и взаимная конкуренция действующих в отрасли фирм, 
требовательность и емкость национального рынка по отношению 
к продукции этой отрасли, уровень развития сопутствующих (под
держивающих) отраслей, а также учитывает воздействие на от
расль экономической политики и резких изменений экономиче
ской и политической среды (случаев — по терминологии Портера).

Для раскрытия основных положений своей теории Портер 
предложил схему, назвав ее национальным ромбом. Эта схема рас
крывает главные показатели национальной экономики (детерми
нанты), формирующие среду, в которой действуют фирмы этой 
страны (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Детерминанты конкурентного преимущества 
страны («национальный ромб»)

«Национальный ромб» выявляет систему детерминантов, кото
рые, находясь во взаимодействии, создают благоприятную или не
благоприятную среду для развития потенциальных конкурентных 
Преимуществ страны. Каковы же эти детерминанты? Разбирая их, 
в качестве примера используем производство истребителей в Рос
сии, которые весьма конкурентоспособны на мировом рынке.

Параметры факторов представляют собой те детерминанты эко
номических ресурсов (факторов производства), которые форми
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руют конкурентные преимущества работающих на экспорт отрас
лей. Основное внимание уделяется при этом развитым и особенно 
специализированным факторам (например, персонал с^зкой спе
циализацией, база знаний в определенной отрасли и т.д.), которые, 
как правило, применимы в ограниченном числе отраслей или даже 
в одной-единственной отрасли. При этом специализированные 
факторы, обеспечивая более длительное и устойчивое конкурент
ное преимущество фирмам соответствующих отраслей на мировом 
рынке, в то же время требуют значительных и долговременных 
капиталовложений. Так, благодаря таким факторам, как создание 
Н.Е. Жуковским (1847—1921) национальной школы аэродинамики 
и авиации, большим усилиям по подготовке авиационных инже
неров и техников, огромным государственным инвестициям в про
изводство боевой авиатехники нашей стране уже в 1930-е гг. уда
лось создать мощное производство истребителей.

Стратегия фирм, их структура и соперничество играют немало
важную роль в формировании международной конкурентоспособ
ности отрасли. Если в отрасли отсутствует конкурентная среда, 
если стратегия фирмы не ориентирована на деятельность в усло
виях соперничества между фирмами, то на внешнем рынке у та
ких фирм конкурентного преимущества обычно не возникает. 
Ж елая иметь хорошие истребители для отечественных Военно- 
воздушных сил (ВВС), советское правительство, несмотря на поч
ти полное отсутствие конкуренции в социалистической экономи
ке, в производстве истребителей старалось распределять госзаказ 
между разными отечественными производителями на условиях кон
куренции между ними. И сейчас имеется конкуренция в производ
стве истребителей между такими фирмами, как «МиГ» и «Сухой».

Параметры спроса — это в первую очередь емкость спроса, 
динамика его развития, требовательность покупателей к качеству 
товара. Именно на внутреннем рынке в условиях развитого спро
са должны получать апробацию новые изделия до выхода на ми
ровой рынок. В связи с этим попытки фирм продать на внешнем 
рынке товар, который еще не продавался на внутреннем рынке, 
не всегда бывают успешными. Так, фирма «МиГ» проиграла 
в 2010 г. тендер на поставку для ВВС Индии 125 истребителей 
прежде всего из-за того, что предложенный ею новый истреби
тель «МиГ-35» еще не поставлялся в ВВС России.

Родственные и поддерживающие отрасли обеспечивают ф ир
мы экспортно ориентированных отраслей необходимыми мате
риалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, сер
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висным обслуживанием. Наличие таких отраслей означает, что 
работающие на экспорт фирмы должны быть составной частью 
кластера, т.е. группы фирм из родственных и поддерживающих 
отраслей. Довоенная и послевоенная индустриализация СССР 
создала такой кластер.

В общей картине конкурентных преимуществ Портер отводит 
роль также случаю и правительству.

Случайными являются события, «которые имеют мало общего 
с условиями развития в стране и влиять на которые часто не могут 
ни фирмы, ни даже национальные правительства»1. К наиболее 
важным событиям такого рода можно отнести новые изобретения, 
крупные технологические сдвиги (прорывы), резкие изменения 
цен на ресурсы, значительные изменения на мировых финансо
вых рынках или обменных курсах, всплески мирового или местно
го спроса, политические решения зарубежных правительств, войны 
и другие непредвиденные обстоятельства. Так, экспорту россий
ских истребителей в последние десятилетия помогает всплеск 
спроса на истребители из-за роста политической напряженности 
в зарубежной Азии.

Роль правительства в формировании национального конку
рентного преимущества состоит в оказании значительного влия
ния на все детерминанты «национального ромба», причем это 
влияние может быть как положительным, так и отрицательным. 
На параметры факторов производства и спроса правительство воз
действует своей фискальной, монетарной и внешнеторговой по
литикой. Само правительство в большинстве стран является ве
дущим покупателем общественных благ (как в нашем примере). 
Проводя антимонопольную политику, правительство оказывает 
воздействие на поддержание оптимальной конкурентной среды 
в ведущих секторах и отраслях национальной экономики. Наконец, 
правительство во многих странах содействует развитию родствен
ных и сопряженных отраслей, взаимодействующих с ведущими 
экспортными отраслями. В России для поддержки производителей 
авиационной техники (она осуществляется по-прежнему силами 
государственных фирм) их в 2006 г. соединили в Объединенную 
авиастроительную корпорацию.

 ̂ «Национальный ромб» Портера дает хорошую основу для объ
яснения сложившегося уровня конкурентоспособности, но лишь 
отдельных национальных отраслей, поэтому дальнейшее разви

1 Цит. по: Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. М., 1993. С. 146.
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тие теории национальной конкурентоспособности шло по пути 
оценки международной конкурентоспособности как крупных 
национальных фирм, так и национальных экономик^

Концепция глобальных цепочек стоимости

При исследовании международной конкурентоспособности 
крупных национальных фирм в центр внимания ставят, естествен
но, ТНК. Для анализа их деятельности часто используют концеп
цию глобальных цепочек стоимости (трансграничных цепочек создания 
добавленной стоимости), которая анализирует распределение меж
ду странами хозяйственных операций фирм, в ходе которых они 
создают стоимость, входящую в конечную стоимость продукта. 
Концентрация на наиболее дорогостоящих для фирмы звеньях 
(операциях) этой цепочки (например, на Н И ОКР и сбыте) и пере
дача остальных операций фирмам-партнерам (иностранным или 
отечественным малым и средним) позволяют ТН К максимизиро
вать производство добавленной стоимости. Например, американ
ская компания Nike доминирует на мировом рынке спортивной 
одежды и обуви, но сама их почти не производит, раздавая заказы 
преимущественно зарубежным фирмам-партнерам, а сама специ
ализируется на дизайне и логистике.

По оценке ЮНКТАД, 28% мировой торговли приходится на пе
реход изготавливаемой и реализуемой продукции от одного участ
ника цепочки стоимости к другому. Особенно распространены 
глобальные цепочки стоимости в производстве электроники, авто
мобилей, бытовой техники. Если оценивать степень участия страны 
в глобальных цепочках стоимости по доле этой стоимости в нацио
нальном экспорте, то, по данным ВТО, за конец прошлого десяти
летия по этому показателю лидировали Тайвань (77%), Сингапур 
(75%), Филиппины (68%).

Международная конкурентоспособность страны

При изучении международной конкурентоспособности страны 
многие исследователи сходятся в том, что она определяется, во- 
первых, уже достигнутым уровнем экономического развития стра
ны (отсюда наилучший индекс глобальной конкурентоспособ
ности у наиболее развитых стран), а во-вторых — прогрессом 
в повышении этого уровня (отсюда неплохой индекс у Китая). 
На этой основе ряд международных организаций пробуют коли
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чественно оценивать уровень международной конкурентоспособ
ности тех или иных стран. В первую очередь это Всемирный эко
номический форум, ежегодный доклад которого по международной 
конкурентоспособности полутора сотен стран называется Global 
Competitiveness Report. Из других организаций упомянем Между
народный институт развития менеджмента (IM D), выпускающий 
World Competitiveness Yearbook.

Всемирный экономический форум измеряет международную 
конкурентоспособность страны состоянием ее институтов, каче
ством ее экономической политики и состоянием ее экономиче
ских ресурсов. Для этого он использует 111 индикаторов (каждый 
оценивается от минимум 1 балла до максимум 7 баллов), объеди
ненных в 12 групп (субиндексов) с разным весом. На базе этих 
субиндексов выводится среднеарифметическое значение для каж
дой страны в баллах (индекс глобальной конкурентоспособности) и ме
сто страны среди всех анализируемых стран (в последнем обзоре 
Всемирного экономического форума их было 140).

Таблица 2.1
Индекс глобальной конкурентоспособности отдельных стран в 2015 г. 
(по оценке Всемирного экономического форума), в баллах (от 1 до 7)

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 Ин
д екс

М е 
сто

СШ А 4,82 5,87 4 ,35 6 ,05 5,87 5 ,10 5 ,40 5 ,45 5 ,85 6,91 5,61 5 ,58 5,61 З-е

Герма
ния 5,22 6,12 5,98 6 ,48 5 ,57 4 ,92 4,64 4,71 6,01 6,02 5,70 5 ,57 5 ,53 4 -е

Я пония 5,51 6,21 3 ,67 6 ,68 5,41 5,24 4 ,80 4,71 5,72 6,10 5 ,77 5 ,54 5,47 6 -е

К итай 4,15 4 ,7 3 6,52 6 ,09 4 ,33 4 ,30 4,50 4 ,08 3 ,70 6 ,98 4 ,32 3 ,89 4 ,89 2 8 -е

И ндия 4 ,06 3 ,72 4 ,40 5 ,48 3 ,87 4 ,17 3 ,86 4 ,08 2 ,73 6,44 4 ,15 3 ,65 4,31 5 5 -е

Б р а зи 
лия

3,23 3,92 4,01 5 ,13 3 ,82 3,72 3,68 3 ,99 4 ,39 5 ,78 4 ,08 3 ,16 4 ,08 7 5 -е

ЮАР 4,42 4 ,13 4 ,50 4 ,22 4 ,07 4,03 3,82 5 ,03 4 ,56 4 ,94 4 ,42 3,69 4 ,39 4 9 -е

Р оссия 3,46 4,81 5 ,29 5 ,94 4 ,98 4,16 4,40 3,53 4 ,22 5 ,93 3 ,79 3,29 4,44 4 5 -е

Примечание: 1 — институциональная среда; 2 — инфраструктура; 3 — ма
кроэкономическая стабильность; 4 — здравоохранение и началь
ное образование; 5 — высшее образование и переподготовка кадров; 

* 6 — эффективность товарных рынков; 7 — эффективность рынка тру
да; 8 — эффективность финансового рынка; 9 — восприимчивость 
к новым технологиям; 10 — размер рынка; 11— зрелость бизнеса; 
12 — инновационный потенциал.

Источник: World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2015—2016. 
Geneva, 2015. P. 10-14.
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Первые места в индексе глобальной конкурентоспособности за
нимают развитые страны (от 4,5 до 5,8 баллов), низш ие  места — 
наименее развитые страны (в районе 3 баллов). Что карается Рос
сии, то ее показатели отличаются от стран той же стадии (Польши, 
М ексики, Турции) как в лучшую сторону — по субиндексам ин
фраструктуры, макроэкономической стабильности, размеру рынка, 
высшего образования, так и в худшую сторону — по субиндексам 
институциональной среды, финансового рынка, зрелости бизнеса.

Повышение уровня своей конкурентоспособности в условиях 
глобализации беспокоит большинство стран мира, отсюда суще
ствование такой глобальной проблемы, как проблема междуна
родной конкурентоспособности.

Выводы

1. Международное разделение труда — это специализация на
циональных экономик на производстве продукции, которой они 
обмениваются между собой. Подобная специализация обусловле
на прежде всего различиями в нацеленности стран экономически
ми ресурсами, вследствие чего экономические агенты страны тя
готеют к производству той продукции, для которой их страна 
достаточно наделена ресурсами. Наращ ивая выпуск и экспорт 
продукции, базирующейся на относительно обильных ресурсах, 
страна одновременно сворачивает производство продукции, ба
зирующейся на ее остальных, относительно скудных ресурсах, за
меняя это импортом подобной продукции извне. В этом суть эко
ном ической специализации отдельных стран. Она особенно 
велика в малых экономиках с их недостаточно емким внутренним 
рынком, в то время как в больших экономиках специализация 
проявляется слабее.

2. Международное движение экономических ресурсов (факто
ров производства) — это движение между странами ресурсов зна
ний, капитала, рабочей силы, предпринимательства. Суть концеп
ции в том, что различная наделенность стран ресурсами приводит 
не только к специализации стран и к вытекающей из нее между
народной торговле товарами и услугами, но и к движению ресур
сов между странами. В концепции оговаривается, что междуна
родное движение экономических ресурсов зависит не только 
от спроса и предложения этих ресурсов в разных странах, но и 
от их международной мобильности (рабочая сила и предпринима
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тельство менее мобильны, чем знания и капитал), различных ба
рьеров на пути движения ресурсов (иммиграционные правила, 
ограничения на иностранный капитал, секретность технологий) 
и многих других моментов, которые мешают этому движению. 
Тем не менее объем международного движения экономических 
ресурсов сопоставим с объемом международной торговли.

3. Теория международной конкурентоспособности объясняет, 
почему страна обладает тем или иным набором отраслей, продукция 
которых конкурентоспособна на мировом рынке. Она отличается 
от двух предыдущих концепций тем, что при анализе конкуренто
способных отраслей страны учитывает такие показатели (называя 
их детерминантами), как стратегия, структура и взаимная конкурен
ция действующих в отрасли фирм, требовательность и емкость на
ционального рынка по отношению к продукции этой отрасли, уро
вень развития сопутствующих (поддерживающих) отраслей, а также 
учитывает воздействие на отрасль экономической политики и рез
ких изменений экономической и политической среды. Исходя 
из этих теоретических выводов ряд международных организаций 
пробуют количественно оценивать уровень международной конку
рентоспособности стран мира. Этим занимаются прежде всего Все
мирный экономический форум, публикующий ежегодник Global 
Competitiveness Report, и Международный институт развития ме
неджмента, выпускающий World Competitiveness Yearbook.

Термины и понятия

Международное разделение труда 
Международное движение экономических ресурсов 
Теория международной конкурентоспособности 
Концепция глобальных цепочек стоимости (трансграничных 
цепочек создания добавленной стоимости)
Международная конкурентоспособность страны

Вопросы и задания для самопроверки
т

1. Если в России особенно обильны природные ресурсы, означа
ет ли это, что она обречена в мировой экономике на роль по
ставщика только сырья и топлива? Что говорит об этом эконо
мическая теория?
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2. Наверное, вы знакомы с какой-то отраслью российской эко
номики, производящей торгуемую продукцию. Попробуйте 
приложить к ней теорию международной конкурентоспособ
ности Портера.

3. Опишите сильные и слабые стороны российской экономики 
по Global Competitiveness Report.

4. Приведите пример глобальной цепочки стоимости.
5. Как можно повысить международную конкурентоспособ

ность России?



РАЗДЕЛ 11

ДИНАМИКА И ПРОПОРЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В результате усвоения материала этого раздела студент будет: 
знать о темпах и пропорциях мировой экономики и ее основ

ных тенденциях и проблемах;
уметь пользоваться прогнозами экономического развития; 
владеть навыками пользования индикаторами мировой хозяй

ственной конъюнктуры.

Глава 3. Темпы и пропорции

В экономической литературе широко используется термин 
«экономическое развитие» (фирмы, отрасли, страны, региона, 
мира). Экономическое развитие страны представляет собой про
цесс, охватывающий прежде всего экономический рост, улучше
ние пропорций в экономике (особенно отраслевых), повышение 
уровня и качества жизни. Подобные определения можно дать 
экономическому развитию мира и региона.

Экономическое развитие не всегда идет по восходящей линии, 
оно может быть противоречивым и даже попятным. Так, в России 
в 1990-е гг. трансформация экономической системы от социали
стической к капиталистической сопровождалась сокращением про
изводства ВВП более чем на 40%, деградацией его отраслевой 
структуры, резким снижением уровня и качества жизни большин
ства населения. В следующем десятилетии экономическое развитие 
России было противоречивым — хотя экономический рост был 
большей частью неплохим, но происходил во многом за счет на
ращивания и удорожания сырьевого экспорта, продолжалось ухуд
шение отраслевой структуры, а уровень и качество жизни населе
ния по ряду показателей лишь ненамного превысили советский 
уровень (например, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении) или даже оставались ниже (объем жилищного строи
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тельства), хотя по другим показателям был прогресс (ликвидация 
дефицита потребительских товаров и услуг и расширение их ассор
тимента, заметно больший охват молодого населения ц^сшим об
разованием). В нашем десятилетии эти и другие недостатки нацио
нальной экономической модели привели к замедлению роста 
экономики России, а затем и к сокращению ее ВВП на фоне мед
ленного экономического роста в мире и падения цен на сырье.

3.1. Экономический рост

Больше всего анализируют экономический рост, потому что 
в долгосрочной перспективе он обычно приводит к прогрессу 
остальных элементов экономического развития.

Однако возможны ситуации, когда экономический рост в дол
госрочной перспективе не сопровождается прогрессом остальных 
показателей уровня развития и тогда говорят о росте без развития. 
Чаще всего это бывает в условиях, когда темпы роста ВВП ниже 
темпов роста населения, как это происходило, например, в боль
шинстве стран Африки южнее Сахары в 1970—1990-е гг.

В условиях же экономического роста, превышающего темпы 
роста населения, возможно ухудшение лишь некоторых показате
лей уровня развития, как это наблюдалось в России в прошлом 
десятилетии или Китае, в котором колоссальный экономический 
рост привел к сильному загрязнению окружающей среды. В данном 
случае более применим термин «качество роста», означающий раз
нонаправленное движение показателей экономического развития.

Понятие экономического роста и методы его расчета

Экономический рост страны (ее макроэкономическая динами
ка) — это темпы роста (прироста) ее ВВП. Чтобы сравнивать ВВП 
за разные периоды, нужно очищать его от колебаний цен или, как 
говорят статистики, исчислять индексы физического объема ВВП.

По методу цепных индексов для исчисления индекса физиче
ского объема ВВП за отчетный год используют цены предыду
щего года. Для построения динамики за более длительный пери
од сцепляют индексы, исчисленные за каждый год, к каждому 
предыдущему году. На базе этого метода также возможно полу
чать данные о динамике ВВП за длительный период в ценах 
года, принятого за базу для этого периода (так, Росстат дает све
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дения об объемах российского ВВП с конца прошлого десятиле
тия в постоянных ценах 2008 г.).

По методу прямого дефлятирования используют индексы цен 
на отдельные компоненты ВВП для его пересчета в постоянные 
цены. Такие индексы цен называют дефляторами, а созданный 
на их базе индекс цен для всего ВВП называют дефлятором ВВП. 
Так, в 2014 г. в России дефлятор ВВП составил 106,6, хотя ино
гда его путают с более узким индексом потребительских цен, ис
числяемым только на потребительские товары и услуги и соста
вившим в 2014 г. 111,4.

По методу экстраполяции динамику ВВП и его компонентов ис
числяют на базе количественных индексов, адекватно отражающих 
динамику развития производства в каждом виде экономической де
ятельности, для чего обычно берется набор товаров, профильных для 
того или иного вида экономической деятельности. Однако чаще этот 
метод применяют для измерения динамики отраслей экономики.

Заметим также, что наиболее корректным будет измерение 
динамики ВВП в расчете на душу населения. Например, индекс 
физического объема ВВП Таджикистана за 2001—2014 гг. соста
вил 289, а на душу населения он был заметно меньше — 216, так 
как численность населения в Таджикистане быстро росла. В Рос
сии индекс физического объема ВВП за этот период составил 
172, но на душу населения он был больше — 173, так как насе
ление в России в тот период сокращалось (кроме текущего деся
тилетия). Однако на практике темпы роста в расчете на душу 
населения измеряют реже, чем динамику ВВП.

Что касается темпов роста региона и мира, то для примера рас
смотрим экономическую динамику постсоветских стран в конце 
XX — начале XXI в. на фоне темпов роста мировой экономики 
(табл. 3.1).

Таблица 3.1
Постсоветские страны: темпы роста ВВП на фоне 

мировых темпов роста экономики, %
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Б елоруссия -1 ,2 8,2 0,2 7,7 5 ,5 1,7 0 ,9 1,6 -2 ,3 0 ,5

М олдавия - 9 , 2 * * 6 ,3 - 6 ,0 7,1 6 ,8 -0 ,7 8 ,0 4 ,6 - 1 ,0 4 ,0
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ж а н - 5 ,6 17,0 9 ,3 5,0 0,1 2,2 5,8 2,8 0 ,6 3 ,3

А рм ен ия
- 2 ,9 11,9 -1 4 ,1 2 ,2 4 ,7 7,2 2 ,6 3,4 - 1 ,0 3 ,5

Грузия5* -7 ,9 7 ,6 - 3 ,8 6,3 7 ,2 6,5 6 ,0 4* 4 ,7 2,0 5 ,0
Казахстан - 2 ,7 9,3 1,2 7,3 7,5 5,0 6 ,0 4 ,3 2 ,0 4 ,2
К и р ги зи я -3 ,6 4,7 2 ,9 -0 ,5 6 ,0 -0 ,1 10 ,5 3 ,6 1,7 5,3
Т а д ж и ки 
стан - 9 , 4 ' * 8 ,8 3 ,9 6,5 7 ,4 7,5 7,4 6,7 3 ,0 5,0

Т у ркм ен и я - 2 , 1 * * 14,3 6,1 9,2 14 ,7 11,1 10 ,0 10,3 3 ,0 6 ,9
У зб екистан -0 ,1 6 ,6 8,1 8 ,5 8 ,3 8,2 8 ,0 8,1 6,2 6 ,5
В ср ед нем  
по СНГ -4 ,3 7 ,0 -6 ,4 4 ,9 4 ,8 3,4 3 ,4 4* 1,0 - 2 ,6 2,4

Л атвия - 3 , 7 * * 7 ,3 -1 8 ,0 - 0 ,9 5 ,5 5,6 4 ,2 4* 2,4 2,3 4 ,0
Л и тв а - 2 ,8 * * 7 ,3 -1 4 ,7 1,5 5 ,9 3,6 3 ,0 4* 2 ,9 2,8 4 ,0
Э стония - 0 , 1 * * 6 ,6 -1 3 ,9 3,3 8 ,3 3,2 3 ,0 4* 2,1 2,5 3,4
М и р  в це
лом

3,1®* 2 .7 0,0 5,4 4,1 3,4 3 ,3 3,4 3 ,5 4 ,0

* Среднегодовые темпы.
** Оценка автора.
*** Прогноз МВФ.
4* Оценка МВФ.
5* Международная статистика продолжает включать Грузию в СНГ по
сле ее выхода из этой организации.
6* 1991-2000 гг.

И ст о ч н и к и :  Содружество Независимых Государств в 2013 году. Краткий 
справочник. М., 2014. С. 32; Содружество Независимых Государств 
в 2008 году. Краткий справочник. М., 2009. С. 12; IMF. World Economic 
Outlook. April 2014. P. 150—160; http://www.worldbank. org/indicator/

Таблица 3.1 демонстрирует, что в целом за 1990-е гг. все постсо
ветские страны имели отрицательные темпы экономического ро
ста, в то время как мировая экономика росла неплохими темпами. 
Это следствие той экономической катастрофы, которая началась 
в последние годы Советского Союза и продолжалась в одних пост
советских странах до середины, а в других — до конца 1990-х гг. 
(в России — до осени 1998 г.). Последовавший затем во всех пост

http://www.worldbank
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советских государствах экономический подъем продолжался тем
пами намного выше среднемировых почти до конца следующего 
десятилетия. После мирового экономического кризиса темпы роста 
постсоветских стран становятся умеренными, примерно на уровне 
среднемировых, а на Украине, в Белоруссии и России — ниже сред
немировых. МВФ прогнозирует, что темпы роста ряда постсовет
ских стран к концу нынешнего десятилетия будут ниже среднеми
ровых. Это относится прежде всего к России и Белоруссии.

Факторы и модели экономического роста

Экономический рост происходит за счет использования эк о 
номических ресурсов (по-другому называемых факторами эко 
номического роста). В XIX—XX веках больш инство эконом и
стов причисляли к ним трудовые ресурсы (труд, говоря языком 
экономической теории), природные ресурсы (землю), капитал 
(как реальный, так и ф инансовы й), предпринимательские ре
сурсы (предпринимательство). В последние десятилетия к этим 
четырем эконом ическим  ресурсам все чаще добавляют пятый 
ресурс — знания, которые в развитых странах уже стали главным 
фактором экономического роста.

На базе факторов экономического роста созданы модели эконо
мического роста. Наиболее известны неоклассические модели Коб
ба — Дугласа и Солоу и кейнсианские модели Домара и Харрода.

Модель Кобба — Дугласа (точнее, производственная функция 
Кобба — Дугласа) является наиболее простой из моделей эконо
мического роста и может быть применима как к микро-, так и к 
макроэкономике. Она базируется на простейшей производствен
ной функции Y = f  (К, L) и имеет следующий вид:

Y = A x K axL$, (3.1)

где У—объем выпуска продукции в стоимостном выражении 
(на макроэномическом уровне — объем ВНД или ВВП);

К — объем затрат капитала;
L — объем затрат труда;
а  — доля капитала в совокупной стоимости применяемого труда 

и капитала, изменяется в пределах от 0 до 1;
Р — доля оплаты труда в совокупной стоимости применяемого 

труда и капитала, Р = 1 -  а;
А — коэффициент технологической производительности.
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Модель Кобба — Дугласа основывается на ряде предпосылок. 
Одна из них состоит в том, что капитал и труд взаимозаменяемы 
(т.е. оборудование заменяет работников и наоборот)^и поэтому 
в формулу введены коэффициенты а  и (3. Другая предпосылка 
состоит в том, что коэффициент технологической производи
тельности (фактически он отражает вклад в экономический рост 
всех остальных экономических ресурсов) изменяется медленно, 
в краткосрочном периоде принимается за неизменную величину 
и находится эмпирически. Таким образом, модель Кобба — Ду
гласа прежде всего демонстрирует, как изменение объемов при
меняемого капитала и рабочей силы воздействует на эконом и
ческий рост. Н априм ер, если в предыдущие годы параметр 
А обеспечивал 1% прироста, коэффициенты а  и (3 были равны V* 
и Vt соответственно, то если объемы применяемого капитала 
в этом году увеличатся на 4%, а труда на 2%, то темп прироста 
продукции составит 3,5%, так как 1,01x1,01x1,015 = 1,035.

Модель Солоу также базируется на простейшей производственной 
функции (правда, при вводе в нее совокупной производительности 
факторов) и в упрощенном виде представляет следующую систему 
уравнений:

1) Y=  T x f ( K ,  L );
2) Y = C + S;
3) S = s xY,  где 0 < s < 1; s -  const; (3.2)
4) 5  = /;
5) I  = fC + ц x К, где 0 < p < 1, p = const;
6) L = g x  £ ', g — const,

где T — эффективность использования всех вместе взятых фак
торов экономического роста (совокупная факторная 
производительность, total factor productivity, TFP);

С — объем конечного потребления;
S — объем валового сбережения; 
s — норма валового сбережения;
/  — объем валового накопления (инвестиций);

К  — чистый прирост капитала (без амортизации); 
р — норма амортизации;

L' — прирост рабочей силы;
g — коэффициент использования прироста рабочей силы.

Можно констатировать, что модель Солоу демонстрирует за
висимость экономического роста прежде всего от совокупной фак
торной производительности, потребления, прироста рабочей силы,
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а также инвестиций, объем которых определяется нормой валово
го сбережения (чем она выше, тем выше объем ВВП (ВНД)). П о
следующие исследования смогли выявить вклад труда, капитала 
и совокупной факторной производительности в экономический 
рост в мире. Так, вклад последней в мировой экономический рост 
за 1950—1980 гг. составил около 44%, а за 1980—2010 гг. — при
мерно 33%*. Исследования экономического роста СШ А за про
шедший век показали, что там вклад труда колебался в пределах 
21—54%, а капитала — 26—38%1 2.

На практике совокупная факторная производительность и чис
ленность рабочей силы в стране изменяются медленно, а объем 
инвестиций — быстро. Поэтому кейнсианцы указывают на то, что 
прежде всего через инвестиции можно воздействовать на эконо
мический рост. По их мнению, именно инвестиции порождают 
мультипликационный эффект, ведущий к росту ВВП (одновре
менно они признают эффект акселерации, т.е. то, что разные пер
спективы роста ВВП порождают разный приток инвестиций 
в экономику).

В модели Домара абсолютный прирост ВВП (ВНД) является 
результатом взаимодействия прироста инвестиций и коэф фици
ента капиталоемкости:

A Y = A I / R ,  (3.3)

где AY — прирост национального дохода;
Д/ — прирост инвестиций;
R — коэффициент капиталоемкости (см. далее).

В модели Харрода подчеркивается зависимость темпов роста 
не только от коэффициента капиталоемкости, но также от нор
мы валового сбережения (предполагая ее равной норме валового 
накопления):

AY, /  А = ДI, /  А/м  = s / R  . (3.4)

Две последние модели весьма сходны и поэтому часто назы
ваются моделью Харрода — Домара, хотя модель Харрода более 
детально разработана. Например, в ней используются понятия 
н§ только фактического (сложившегося), но также естественно
1 Мельянцев В.А. Анализ важнейших трендов глобального экономического роста. М., 
2013. С. 26.
2 Craft N. Economic Growth in theTwentieth Century / /  Oxford Review of Economic 
Policy. Vol. 15. № 4. Winter 1999. P. 25.
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го и гарантированного роста. По Харроду, естественный темп 
роста — это такой устойчивый рост национальной экономики, 
при котором используется весь прирост населения, вЪе возмож
ности увеличения производительности труда и который имел бы 
место, если бы не было безработицы, недогрузки производствен
ных мощностей и периодических экономических кризисов, т.е. 
максимально возможный для национальной экономики темп 
роста (поэтому его иногда называют потенциально возможным 
ростом, потенциальным ВВП).

П одчеркивая различие между фактическим темпом роста 
и естественным (потенциальным) темпом, Харрод вводит новую 
категорию — гарантированный темп роста. Это «тот всеобщий 
темп продвижения вперед, который, будучи осуществлен, оста
вил бы предпринимателей в настроении готовности продолжать 
и дальше двигаться таким же образом»1, или, говоря по-другому, 
при котором предприниматели удовлетворены тем, что они по
ступили правильно, хотя экономика не находится в состоянии 
полной загрузки мощностей и полной занятости. Во многих по
следующих исследованиях гарантированный рост называют тем
пом роста экономики страны в исторической перспективе, или 
просто ее историческим ростом (иногда даже естественным, хотя 
у Харрода термин «естественный» имеет другое значение). На
пример, исторический рост ВВП России в расчете на душу на
селения за последние 130 лет тяготеет к 1,8—1,9% годовых2. Т я
готение национальной экономики к гарантированному темпу 
роста Харрод объясняет относительным постоянством нормы 
валового сбережения из-за малоподвижности в долгосрочной 
перспективе предельной склонности к сбережению, а также из- 
за того, что изобретения, увеличивающие капиталоемкость, 
уравновешиваются изобретениями, экономящими капитал.

Нестабильность экономического роста

Модели экономического роста помогают определить вклад 
в него разных экономических ресурсов и эффективность их ис
пользования, но не указывают на причины нестабильности роста 
национальных экономик. А ведь то, что рост национальных эко
номик нестабилен как в краткосрочном периоде (по кварталам),
1 Цит. по: Харрод Р. К теории экономической динамики. Классики кейнсианства. 
Т. 1. М„ 1997. С. 116.
2 ИвантерА. Хроника русской катастрофы //Эксперт. 9—15 апреля 2012. № 14. С. 57.
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так и в среднесрочном (по годам) и долгосрочном (по десятиле
тиям) и, более того, сопровождается кризисами (во время кри
зиса темпы экономического роста становятся, как иногда гово
рят экономисты, отрицательными), — это очевидный факт.

На уровне среднесрочных и долгосрочных колебаний это вы
звано следующими причинами:

■ по мере повышения уровня социально-экономического раз
вития тех стран, которые догоняли наиболее развитые страны 
мира, темпы роста их ВВП начинают сближаться с умерен
ными темпами этих лидеров. Последние примеры: японская 
экономика, догнавшая по уровню развития в 1980-е гг. пере
довые экономики Европы и Америки и затем резко снизив
шая свою динамику, а также китайская экономика, начавшая 
в нашем десятилетии замедлять свой рост по мере заверше
ния фазы активной индустриализации;

■ рост всех рыночных экономик по-прежнему цикличен, и эко
номическая теория уделяет немалое внимание причинам 
среднесрочных и долгосрочных циклов. При этом обращает
ся особое внимание на такие причины, как перенакопление 
капитала (раньше реального, теперь финансового) в средне
срочном периоде (это циклы Китчина от 2 до 5 лет и циклы 
Жугляра от 7 до 11 лет), несовпадение спроса и предложения 
на инвестиционные товары и смена технологических укладов 
в долгосрочном периоде (это отражают строительные циклы 
Кузнеца длительностью около 15—25 лет и циклы Кондратье
ва в 45—60 лет);

■ экономический рост страны подвержен воздействию и дру
гих факторов, резко повышающих или понижающих объемы 
и эффективность использования ее экономических ресурсов 
(волатильность мировых цен на экспортную продукцию 
страны, колебания в притоке иностранного капитала, эф 
фективность эконом ической политики страны в разные 
годы, сочетание периодов хорошей погоды с периодами 
стихийных бедствий и т.д.).

Из-за нестабильности темпов роста целесообразно рассматри
вать их в ретроспективе (желательно за два-три десятилетия) для 
выявления среднесрочных и долгосрочных колебаний и выдвиже
ния гипотез о причинах этих колебаний. Так, у России а) невысо
кие и с тенденцией к остановке темпы экономического роста 
в 1980-е гг. (1,6% ВВП в среднегодовом исчислении); б) смени
лись отрицательными в 1990-е гг. (—4,0 % ВВП в 1992—2000 гг.);
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в) потом высокими в 2000-е гг. (6,5% ВВП в 2001—2008 гг.); кото
рые г) затем вновь стали отрицательными или низкими.

Можно предположить, упрощая ситуацию, что в России:
■ в 1980-е гг. темпы роста оказались под сильным воздействи

ем прежде всего трех факторов — ослабление эффекта до
гоняющего развития, снижение темпов роста мировой эко
номики, неэффективная экономическая политика;

■ 1990-е гг. преобладали факторы еще большего замедления 
мировой экономики и еще более неэффективной эконом и
ческой политики;

■ 2000-е гг. действовали факторы ускорения роста мировой 
экономики и более эффективной экономической политики;

■ 2009—2015 гг. наблюдались такие факторы, как мировой 
экономический кризис, последующее замедление темпов 
роста мировой экономики, снижение из-за этого мировых 
цен на сырье, неспособность российского руководства до
биться потенциально возможного (естественного для нашей 
страны) экономического роста.

Анализ экономической динамики предполагает также деталь
ное рассмотрение причин колебаний эконом ического роста 
в краткосрочном периоде. При этом стараются учитывать сезон
ность этих колебаний. Например, в России I квартал года содер
жит меньшее количество рабочих дней, что сказывается на объе
мах выпускаемой продукции, а для последнего в году квартала 
характерен большой объем предновогоднего розничного товаро
оборота и итоговых по году налоговых платежей юридических 
лиц. При невозможности нивелирования сезонных колебаний 
сравниваю т объем выпуска продукции исследуемого квартала 
с аналогичным кварталом предыдущего года.

Анализ экономического роста в краткосрочном периоде осо
бенно актуален в годы экономического кризиса, когда всех ин
тересует вопрос о том, достиг ли кризис дна и нет ли признаков 
оживления экономического роста. Тогда особенно тщательно 
рассматривают свежие показатели макроэкономической конъ
юнктуры, хотя они актуальны и в период экономического роста.

Темпы роста мировой экономики в ретроспективе
Но, несмотря на нестабильную динамику, мировая экономи

ка с каждым веком растет все быстрее. Однако тенденция к уско
рению экономического роста по-разному действует в разных 
странах и регионах и в разные периоды времени.
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В течение тысячелетий уровень жизни человечества мало из
менялся от поколения к поколению. Экономическое развитие 
шло весьма медленно из-за очень низких темпов экономического 
роста. Ситуация изменилась во II тысячелетии: темпы роста ВВП 
в мире начали повышаться (табл. 3.2). Это особенно видно в пере
счете темпов экономического роста на душу населения (для этого 
темпы роста ВВП уменьшают на темпы роста населения, хотя это 
упрощенный вариант).

Таблица 3.2
Темпы роста ВВП в мире в расчете на душу 
населения за последние два тысячелетия, %

П о казатель

Страна  
или регион

1-
10

00
 г

г.
i

10
00

-1
50

0 
гг

.
I

15
00

-1
82

0 
гг

.

L I---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---

18
20

-1
87

0 
гг

.

18
70

-1
91

3 
гг

.

19
13

-1
95

0 
гт

.

19
50

-1
97

3 
гг

.

19
73

-2
00

3 
гг

. %
t

СМ
У—я

1
о
о
о
с м

С Ш А 0,00 0,00 0 ,36 2 ,19 1 ,76 1,21 2 ,60 1,80 0 ,9 0

Западная
Е вропа - 0 ,0 3 0 ,12 0 ,14 0 ,98 1,33 0 ,76 4 ,05 1,87 0 ,80

Я пония 0,01 0 ,03 0 ,09 0 ,19 1,48 0 ,88 8 ,06 2 ,08 0 ,7 0

Ц ентральная 
и В осточная 
Европа

0 ,00 0 ,04 0 ,10 0 ,63 1,39 0 ,6 0 3,81 0 ,87 5 ,00

Б ы в ш и й
СССР

0 ,00 0 ,00 0 ,10 0,63 1 ,06 1,76 3 ,35 -0 ,3 8 5 ,3 0

К итай 0 ,00 0 ,06 0 ,00 - 0 ,2 5 0 ,10 - 0 ,5 6 2 ,76 5 ,99 9 ,90

И ндия 0 ,00 0 ,04 -0 ,0 1 0,00 0,54 - 0 ,2 2 1,40 3 ,14 6 ,20

О стальны е 
стр а н ы  В ос
т о ч н о й  А зии

0 ,0 0 - 0 ,0 5 0,01 0 ,09 0 ,8 2 -0 ,2 4 2 ,89 3 ,23 —

Западная
А зия

0 ,02 -0 ,0 1 0,01 0,40 0 ,79 1 ,45 4 ,4 7 0 ,65 2 ,40

Л а ти н ска я
А м ер и ка 0 ,00 0,01 0,16 - 0 ,0 4 1,86 1,41 2 ,60 0,83 2 ,30

А ф р и ка -0 ,0 1 -0 ,0 1 0 ,00 0,35 0 ,57 0,91 2 ,02 0 ,32 2 ,4 0 * *

М и р  в ц елом 0 ,0 0 0 ,05 0,05 0,54 1,31 0 ,88 2,91 1,56 1 ,50

t * Расчеты автора.
** Африка южнее Сахары.

Источники: Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1—2030 гг. Очерки 
по макроэкономической истории. М., 2015. С. 578—579; World Bank. 
World Development Indicators. Wash., 2014. P. 60—64; http://unstats. 
un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013.htm

http://unstats
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Как видно из табл. 3.2, в I тыс. н.э. среднегодовые темпы ро
ста населения в мире в расчете на душу населения были равны 
нулю, в последующие столетия выросли до сотых долкй процен
та, а в последние сто с лишним лет составляют уже проценты. 
Ускорение экономического роста началось на родине промыш
ленной революции — в Западной Европе, затем охватило США, 
Центральную и Восточную Европу, Россию и Японию , потом 
распространилось на остальные регионы мира.

Ускорение произошло прежде всего на основе новых знаний, 
полученных наукой. Ее достижения, нараставшие лавинообразно 
в последние 200 лет, привели к тому, что знания, не выделявши
еся классиками экономической теории в отдельный экономиче
ский ресурс наряду с трудом, капиталом, землей и предпринима
тельством, стали таковыми и при этом не менее (если не более) 
важными, чем остальные экономические ресурсы. Вначале маши
ны, а затем химия, электроника, биология неизмеримо увеличили 
производительность экономики. Этими знаниями смогли в пер
вую очередь воспользоваться страны, которые их генерировали 
и экономика которых их успешно адаптировала (последнее весьма 
важно, как показал пример Китая, где в прошлом тысячелетии 
было сделано немало изобретений, которые слабо или почти 
не использовались в силу невосприимчивости китайской феодаль
ной экономики к этим изобретениям).

Другой важной причиной ускорения стала глобализация. Спо
собствуя росту наиболее конкурентоспособных на мировом рын
ке товаров и услуг, стимулируя движение экономических ресур
сов по всему миру, она ускоряет экономический рост в странах, 
активно участвующих в глобализации. Косвенно это подтверж
дает период 1913—1950 гг., когда темпы экономического роста 
в мире упали не только из-за двух мировых войн и Великой эко
номической депрессии, но также из-за сворачивания междуна
родных экономических отношений.

По расчетам британского историка экономики Энгуса Мэдис- 
сона (1926—2010), ВВП на душу населения в постоянных ценах 
за прошлое тысячелетие вырос в мире в целом в 14,5 раза. Од
нако ВВП рос неравномерно по регионам мира: если в США, 
Западной Европе и Японии он увеличился соответственно в 72,5; 
47 и 50 раз, то в Центральной и Восточной Европе — в 16 раз, 
Российской империи (СНГ) — в 13,5 раза, Китае — в 10,5 раза, 
Индии — в 5 раз, а в Африке — только в 3,5 раза. Можно сделать 
вывод, что в ретроспективе ускорение экономического роста по
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высило уровень развития всех стран мира, однако в разной сте
пени.

В результате разрыв в уровнях экономического развития меж
ду странами мира, существовавший и ранее, резко возрос и мир 
оказался сильнее, чем раньше, разделенным на развитые и менее 
развитые страны. Перед последними стоит задача догнать передо
вые страны, или задача догоняющего развития, что возможно лишь 
за счет ускорения экономического роста в странах догоняющего 
развития. В последние десятилетия на путь сокращения разрыва 
с развитыми странами стали Китай, Индия и другие страны Азии 
(прежде всего новые индустриальные). У остальных регионов ме
нее развитого мира успехи в догоняющем развитии скромнее.

Перед развитыми странами стоит скорее другая проблема — 
поддержания высоких для развитого мира темпов роста в раз
мере около 2% на душу населения. Хотя это ниже, чем в период 
восстановления мирового хозяйства после двух мировых войн 
(1950—1973), но близко к темпам первой волны глобализации 
(1870—1913). Однако в нашем столетии эти темпы в больш ин
стве развитых стран оказываются ниже 2%. И дело не только 
в последнем мировом экономическом кризисе и последующей 
депрессии, но и в недостаточной адаптации экономических мо
делей развитых стран к новым условия хозяйствования. Приме
ром может быть Япония, экономика которой в этом и прошлом 
десятилетиях оказалась одной из наиболее медленно растущих 
экономик мира.

Несколько по-другому обстоит дело с теми развитыми страна
ми, которые лишь недавно стали или становятся таковыми, или 
долгое время находились в низшем эшелоне развитых стран. Име
ющиеся у них конкурентные преимущества (более низкая стои
мость рабочей силы, возможность использовать знания более раз
витых стран) дают им возможность поддерживать более высокие, 
чем у стран-лидеров развитого мира, темпы экономического роста 
(это Ирландия, Израиль, Австралия, «азиатские тигры»).

3^2. Пропорции и эффективность

Экономистов интересуют пропорции, на которые разбивается 
ВВП мира, регионов, стран, что помогает им лучше анализиро
вать структуру ВВП. Одновременно они анализируют эффектив
ность производства ВВП, а также индикаторы конъюнктуры.
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Экономические пропорции

Начнем с пропорций, относящихся к капиталу. Прежде всего 
это отраслевая структура ВВП (она во многом определяется раз
бивкой капитала по отраслям). Как было сказано в параграфе 
1.3, по мере повышения уровня экономического развития доля 
первичного, а затем и вторичного секторов в ВВП уменьшается, 
а доля третичного сектора возрастает (табл. 3.3). Главной при
чиной роста доли третичного сектора считается рост доходов на
селения, который, как известно, ведет прежде всего к росту рас
ходов на услуги. Так, в России средняя семья в 2000 г. тратила 
на услуги 14% своих доходов, в 2014 г. — 26%.

Таблица 3.3
Доли трех секторов в ВВП России, %

П оказатель
Сектор

1 9 0 9 - 1 9 1 3  гг .* 1 9 5 5  г.* 1 9 9 0  г.** 2 0 1 4  г.** распределение  
заняты х в 2 0 1 4  г.

П ервичны й 51 22
67 ,5

4 9,4
В торичны й 32 58 36 27 ,6
Т ретичны й 17 20 32 ,5 60 67 ,0

* Чистый национальный доход.
** Оценка.

Источник4. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец 
XIX — начало XX в.). Новые подсчеты и оценки : пер. с англ. М., 2003. 
С. 79; Пономаренко А.М. Ретроспективные национальные счета России 
1961—1990. М., 2002. С.1 74; Россия в цифрах. Краткий статистический 
сборник. М., 2015. С. 93; http://data.worldbank.org/indicator

Сравнение отраслевой структуры ВВП и структуры занятости 
по секторам помогает также проанализировать производитель
ность труда по секторам и отраслям. Нетрудно подсчитать подан
ным табл. 3.3, что в России в первичном и третичном секторах она 
была в 2,4 и 1,1 раза ниже, а во вторичном — в 1,3 раза выше 
среднероссийской.

Важной пропорцией является доля сбережений в ВВП (осталь
ная часть ВВП идет на потребление). Для индустриализации тре
буется большая норма валового сбережения, что традиционно 
представляет проблему для начинающих индустриализацию стран. 
Однако при вступлении в постиндустриальную стадию с ее акцен
том на услуги потребность в высокой норме валового сбережения 
снижается, так как производство услуг обычно менее капитало

http://data.worldbank.org/indicator
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емко по сравнению с производством товаров, а вложения в чело
веческий капитал большей частью проходят в статистике как рас
ходы на потребление. К  тому же статистика включает в сбережения 
также сальдо текущего платежного баланса, которое у стран — 
экспортеров сырья обычно положительно. В результате в 2015 г. 
норма валового сбережения в развитых странах составляла 21% 
от ВВП, а в менее развитых она была больше — 32% (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Нормы валового сбережения и валового накопления 

в странах и регионах мира в 2015 г., % от ВВП, оценка
С трана или регион мира Н орм а валового сбер еж ения Н орм а валового накопления

Р азвиты е страны , 21 ,2 20 ,7

в том  чи сл е  С Ш А 16,5 20 ,4

е вр о зо н а 22 ,7 18 ,8

Я пония 21,1 2 0 ,7

М енее развиты е  страны , в том  
числе

32 ,3 32 ,2

А зи я , кр о м е  Б л и ж н е го  и С ред
не го  В осто ка

42 ,9 40 ,8

Б л и ж н и й  и С редний  В о с то к 2 5 ,0 27,1

А ф р и ка  ю ж н е е  Сахары 15,9 20 ,4

Л а ти н ска я  А м ер и ка 17,0 20,1
Ц ентральная и В осточная 
Е вропа

17,0 19,3

СНГ 23,1 20 ,3

Источник-. IMF. World Economic Outlook. April 2014.P. 196—197.

Подавляющая часть сбережений идет на накопление (воспол
нение и прирост основного капитала) и частично на вывоз ка
питала, включая пополнение золотовалютных резервов. Норма 
валового накопления отражает преимущественно инвестиции 
в основной капитал, как отечественные, так и иностранные. Она 
в большинстве стран (но отнюдь не во всех — см. США) близка 
к норме валового сбережения. Разница между нормами валового 
сбережения и валового накопления покрывается чистым оттоком 
(притоком) капитала за рубеж (из-за рубежа) (см. параграф 11.1).

Для экономического анализа важны пропорции, относящиеся 
к труду. Прежде всего это доля экономически активного населения 
во всем населении страны — чем она выше, тем больше может 
быть вклад труда в экономическое развитие страны. Большая доля 
неработающих престарелых, вызванная как повышением продол
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жительности жизни, так и отставанием от него возраста выхода 
на пенсию, уменьшает эту долю в развитых странах. Для наименее 
развитых стран характерна другая проблема — большаяЧюля детей 
и подростков, вызванная высокой рождаемостью в этих странах. 
Хотя наиболее высока доля трудоспособного населения в Азии, 
однако она обусловлена не столько большой рождаемостью, сколь
ко низкой продолжительностью жизни. В Европе, наоборот, вы
сокая доля населения в трудоспособном возрасте обусловлена низ
кой рождаемостью. Вероятно, наилучший баланс между молодыми 
и старыми людьми наблюдается в Северной Америке, хотя и здесь 
доля людей в трудоспособном возрасте не рекордная (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Возрастная структура населения в мире и его регионах в 2013 г.

Регион

П оказатель , %

все население до 1 4  л ет  
вклю чительно

от 1 5  до 6 4  л ет 6 5  лет и старш е

Е вропа 100 15,6 67 ,6 16,9

Северная А м ер и ка 100 19,2 66 ,7 14,1

Л а ти н ска я  А м ер и ка 100 26 ,9 65 ,9 7,2

А зи я 100 24 ,8 68,1 7 ,2

А ф р и ка 100 4 0 ,9 55 ,6 3,5

О кеания 100 23 ,8 64 ,8 11,4

М и р 100 26 ,2 65 ,8 8 ,0

Справочно:
Р оссия 100 16,0 71 ,2 12,8

Источник: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013.htm

Другая связанная с трудовыми ресурсами пропорция — это 
норма безработицы, т.е. доля безработных в экономически ак
тивном (работающем или ищущем работу) населении (табл. 3.6). 
Историческая статистика говорит, что ощутимая норма безрабо
тицы присуща прежде всего индустриальным и постиндустри
альным странам, в то время как в менее развитых странах ее по
глощают обширное сельское хозяйство и традиционные услуги, 
превращая открытую безработицу в скрытую. А отсутствие раз

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013.htm
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витой системы страхования и регистрации безработицы принуж
дает там потенциальных безработных соглашаться на любую ра
боту, прежде всего в упомянутых отраслях.

Таблица 3.6
Норма безработицы в странах и регионах мира, %

С трана или регион мира

П оказатель
19

13
 г.

19
50

-1
97

3 
гг

.

19
73

-1
99

8 
гг

.

20
10

—
20

13
 г

г.

20
15

 г
.*

С Ш А 4,3 4 ,6 6 ,6 8 5,9

Западная Европа 1 ,5 * 2 ,9 7,1 1 2 * * 9 ,5 * * *

Я пония — 1,6 2,3 4 3,6

К итай — — — 5 4 ,8 4*

И ндия — — — 4 3 ,9 6*

Б разилия — — — 5 7,1

Ю ж ная А ф р и ка — — — 22 25 ,0

Р оссия — — — 6 5,3

* Оценка.
** Еврозона.
***ЕС.
4*Вся Восточная Азия 
5*Вся Южная Азия

Источник: ILO, World Employment Social Outlook. Geneva, 2015. P. 19; BoltoA. 
and Toniolo G. The Assessment: The Twentieth Century — Achievements, 
Failures, Lessons / /  Oxford Review of Economic Policy. Vol. 15. № 4. 
Winter 1999. P. 5; OECD Economic Outlook. Vol. 2013/1. P. 10; http:// 
data.worldbank.org/indicator

Важной экономической пропорцией является доля госрасхо- 
до'в по отношению к ВВП страны. Наряду с долей государствен
ного сектора в производстве ВВП она свидетельствует о той 
роли, которую государство играет в экономической и социаль
ной жизни страны. Рассмотрим этот показатель в ретроспективе 
на примере ведущих развитых стран (табл. 3.7).
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Таблица 3.7
Государственные расходы по отношению к ВВП в развитых странах, %

С трана
П оказатель

1 9 1 3  г. 1 9 3 8  г. 1 9 5 0  г. 1 9 7 3  г. 2 0 0 0  г. 2 0 1 4  г.

С Ш А 8 20 21 31 32 38
Германия 18 42 30 42 47 45
Ф р а н ц и я 9 23 28 39 54 57
В ел и ко б р и та ни я 13 29 34 42 41 48
Я пония 14 30 20 23 44 41

Источник: Maddison A. The World Economy. 2006. Р. 135; BoltoA. and TonioloG. 
The Assessment: The Twentieth Century — Achievements, Failures, Lessons / /  
Oxford Review of Economic Policy. Vol. 15, № 4. Winter 1999. P. 5; OECD 
Economic Outlook. Vol. 2013/1. P. 253.

Таблица 3.7 демонстрирует впечатляющий рост госрасходов 
в развитых странах за прошедшую сотню лет. Однако надо иметь 
в виду, что это следствие роста не столько госрасходов на эко
номику, сколько государственных социальных расходов, прежде 
всего на человеческий капитал (образование, здравоохранение, 
жилье, науку).

Экономическая эффективность

Экономическая эффективность — это получение максимума воз
можных благ от имеющихся в распоряжении страны экономиче
ских ресурсов. Более узким определением может быть такое: 
экономическая эффективность (точнее, производственная эф 
фективность, productive efficiency) — это такое сочетание эконо
мических ресурсов, которое при данном объеме выпуска про
дукции минимизирует затраты.

Разница между широким и узким определениями в том, что 
первое нацелено на то, чтобы выявить потенциальный объем вы
пуска продукции при всех имеющихся в стране экономических 
ресурсах, а второе — на то, насколько рационально использовались 
экономические ресурсы в ходе выпуска продукции. Широкое опре
деление целесообразно использовать при анализе потенциальных 
(естественных — по Харроду) темпов экономического роста стра
ны, если у нее есть экономические ресурсы в таких-то размерах 
и такого-то качества (например, большая численность экономиче
ски активного населения с высоким уровнем квалификации). Уз
кое определение применяют при анализе того, насколько рацио
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нально при полученном объеме ВВП (ВИД) использовались 
задействованные в экономике ресурсы (в нашем примере — не все 
экономически активное население, а только занятое). Чаще ис
пользуется узкое определение.

Лучше всего для измерения макроэкономической эффектив
ности анализировать параметр Т модели Солоу, т.е. совокупную 
факторную производительность (total factor productivity, multifactor 
productivity). Однако в большинстве стран мира нет систематиче
ской статистики о величине производительности, чаще публику
ется статистика о ее темпах роста. Так, по данным Евростата, 
в 1995—2012 гг. среднегодовые темпы роста совокупной фактор
ной производительности в США, Германии и Японии составили 
соответственно 1,3; 0,8 и 0,7%.

В связи с этим в качестве наиболее агрегированного показате
ля макроэкономической эффективности обычно используют про
изводительность труда (productivity, labor productivity), т.е. объем 
производства ВВП (ВИД) в расчете на количество занятых, а еще 
лучше — в расчете на количество отработанны х часов. Так, 
в 2014 г. в России объем ВИД по ПП С составил 3609,7 млрд долл, 
(по расчетам Всемирного банка), среднегодовая численность за
нятых — 67,8 млн человек, поэтому производительность труда 
в целом по стране составила: 3609,7 млрд долл.: 67,8 млн человек = 
= 53 240 долл. Однако в России весьма велика незарегистрирован
ная занятость за счет нелегальной трудовой миграции, и поэтому 
реальная среднегодовая численность занятых на несколько мил
лионов человек больше официальной. К тому же данный показа
тель произволен от объема ВВП, который в нефтеэкспортирую
щей стране велик во многом из-за  того, что мировые цены 
на углеводороды обычно выше цен на них внутри страны, а при 
резком сниж ении мировой цены снижается и ВВП по П П С , 
вследствие чего формально снижается и выработка ВВП в рас
чете на каждого занятого. И поэтому лучше считать производи
тельность труда по обрабатывающей промышленности, где оба 
указанных момента присутствуют слабо.

Важна также динамика производительности труда. В России 
индекс физического объема ВВП за 2001—2014 гг. составил 
176%, индекс среднегодовой численности занятых — 105%. Зна
чит, индекс производительности труда составил: 176%: 105% = 
1,68%, т.е. производительность труда росла среднегодовыми тем
пами в 3,8%, обеспечивая подавляющую часть прироста ВВП 
(ВИД) России (среднегодовой рост российского ВВП за этот
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период составил 4,1%). В развитых странах производительность 
труда росла темпами около 1 — 1,5% в год (в СШ А — 1,6%, Гер
мании — 0,9%, Японии — 1,2%). Заметим, кстати, чт(\произво
дительность труда может обгонять рост заработной платы, но мо
жет и отставать от него. За 2001—2013 годы реальная заработная 
плата в России выросла на 188%, т.е. росла среднегодовыми тем
пами в 8,5%.

В некоторых расчетах рост производительности труда раскла
дывают на составные части. Так, в США в 1973—1985 гг. при 
среднегодовых темпах выпуска продукции в расчете на отрабо
танный час (1,62%) на рост знаний приходилось 0,13 процент
ных пункта (п.п.), рост капитала — 1,40 п.п., труда — 0,14 п.п., 
нераспределенный остаток — (-0 ,05  п.п.). В 1985—2004 гг., ког
да среднегодовые темпы выпуска продукции составили 2,27%, 
на рост знаний пришлось уже 0,59 п.п., капитала — 1,46 п.п., 
труда — 0,32 п.п., нераспределенный остаток — ( -0 , 09 п .п .)!.

Ш ироко используются в макроэкономической статистике по
казатели эффективности использования капитала и природных 
ресурсов. Это прежде всего показатели использования реального 
капитала, особенно капиталоемкость, а также показатели мате- 
риало- и энергоемкости.

Капиталоемкость (фондоемкость, capital-output ratio) на макро
экономическом уровне определяется как отношение стоимости 
основного капитала к объему ВВП (обратный показатель называ
ется капиталоотдачей — capital productivity ratio). Так, в 2014 г. 
в России стоимость основных фондов составила 146 468 млрд руб., 
объем ВВП —71 406 млрд руб., а капиталоемкость равнялась 
146 468 : 71 406 =  2,05, что можно трактовать как то, что на про
изводство 1 руб. ВВП в России использовалось 2,05 руб. основно
го капитала. Капиталоотдача (фондоотдача) равнялась 71 406 : 
146 468 =  0,49, т.е. 1 руб. основного капитала производил 0,49 руб. 
ВВП.

Материалоемкость по всей экономике трудно рассчитать из- 
за большой номенклатуры сырья и материалов, поэтому на прак
тике используются такие показатели материалоемкости, как рас
ход стали, цемента, деловой древесины и других материалов 
на единицу ВВП.

1 Abdin У, Jouts F. The Impact o f Public Capital, Human Capital, and Knowledge on 
Aggregate Output// IMF Working Papers. 2008. № 218. P. 44.
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Что касается энергоемкости национальной экономики, то она 
рассчитывается как отношение объема потребления первичной 
энергии (в тоннах условного топлива или нефтяного эквивален
та) по отнош ению к ВВП, желательно по ППС. Ее обратный 
показатель — энергоотдача — рассчитывается как отнош ение 
ВВП к физическому объему потребления энергии). М еждуна
родные сопоставления дают очень пеструю картину по энерго
отдаче: в начале нашего десятилетия на каждый израсходован
ный килограмм нефтяного эквивалента в России производилось
4,4 долл. ВВП по П П С, в СШ А — 7,1 долл., в Ш вейцарии — 
16,9 долл., на Кубе — 18,9 долл, в Гонконге — 23,8 долл., что 
говорит не столько об эфф ективности потребления энергии 
на Кубе, в Ш вейцарии и Гонконге, сколько о наличии или от
сутствии энергоемких видов деятельности, иначе бы на Кубе 
с ее слабыми автомобильным транспортом, металлургией и хи
мией она не была бы в два с лиш ним раза выше, чем в более 
развитых США. В связи с этим целесообразны не столько меж
страновые сравнения  энергоотдачи, сколько динамика энерго
емкости (энергоотдачи) в стране.

Возможна и попытка измерения эффективности функциони
рования экономической модели страны (см. главу 6), если срав
нивать ее с экономическими моделями стран подобного уровня 
развития по трем направлениям: темпы экономического роста, 
улучшение пропорций, повышение уровня и качества жизни. 
В учебнике такая попытка представлена в главе 24.

3.3. Прогнозирование экономического развития

Макроэкономическое прогнозирование 
и его основные методы

Точная информация о будущем неизвестна сейчас никому. 
Но экономические агенты во всем мире вынуждены принимать 
решения, результат которых будет известен только в будущем. 
Подписывая весной контракт на поставку товаров в конце года, 
пйступая в вуз для получения через несколько лет диплома, осу
ществляя инвестиции для выпуска продукции через десять лет, 
все экономические агенты вынуждены действовать в условиях 
экономической неопределенности, т.е. нехватки информации 
о будущем. Для ее преодоления используется экономическое про
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гнозирование, т.е. научное предвидение, оформленное в виде про
гнозов.

Прогнозы бывают самыми разными, но в данном учебнике рас
сматриваются в основном м акроэкономические и глобальные 
прогнозы. Их результатом является «совокупность качественных 
гипотез и количественных параметров, которые иллюстрируют 
ожидаемые (наиболее вероятные) итоги их реализации и служат 
основой для содержательной интерпретации и принятия управ
ленческих решений, способствующих (или противодействующих) 
исполнению предусмотренных вариантом условий»1. М акроэко
номические прогнозы бывают краткосрочными (на один-два 
года), среднесрочными (до пяти — семи лет), долгосрочными 
(от пяти — семи до нескольких десятков лет).

М акроэкономические прогнозы составляются аналитически
ми организациями, крупными компаниями и банками, м ини
стерствами и ведомствами, международными организациями, 
а также университетами и отдельными экономистами. Для про
гнозирования используются различные методы, часто в комби
нации:

■ метод аналогий, основанный прежде всего на экстраполяции 
тенденций. Подразумевается, что будущее формируется под 
влиянием тех же трендов, что существовали до и во время 
составления прогноза. Экстраполяция является основным 
методом для краткосрочных прогнозов, но не среднесроч
ных и долгосрочных;

■ сценарный метод. Обычно это три возможных сценария: 
оптимистичный, пессимистичный и находящийся между 
ними наиболее вероятный (базовый). Потребители про
гнозов должны ориентироваться на последний сценарий, 
но быть готовыми к пессимистичному и оптимистичному 
сценариям;

■ метод экспертных оценок. Для выработки суждений о буду
щем привлекается большое число экспертов, высказываю
щих свои собственные прогнозы, которые затем обобщаются 
(метод Делфи). Часто наиболее крайние из индивидуальных 
суждений отсекаются (консенсус-прогноз). Иногда прогноз 
делается сотнями и тысячами экспертов (метод Форсайта) 
и даже одним экспертом;

1 Цит. по: Прикладное прогнозирование национальной экономики ; под ред. 
В.В. Ивантера и др. М., 2007. С. 26.
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■ метод построения дерева целей. В этом методе учитываются 
многочисленные связи между элементами прогноза через 
сопоставление выгод и рисков от альтернативных решений, 
которые могут быть приняты в будущем;

■ метод моделирования, прежде всего математического. Он 
основан на межотраслевых таблицах «затраты — выпуск», 
множественном регрессивном анализе, теории игр и других 
математических методах;

■ метод соединения различных прогнозов. На этой базе вы
водят среднее значение прогнозных показателей (так, на
пример, поступают информационное агентство «Росбизнес
консалтинг» и журнал The Economist).

Краткосрочные прогнозы

Краткосрочный макроэкономический прогноз чаще всего стро
ится на том, как будут изменяться компоненты ВВП по использо
ванию: а) расходы на конечное потребление; б) расходы на валовое 
накопление; в) величина чистого экспорта товаров и услуг. Зная 
по предыдущему году удельные веса этих компонентов в ВВП 
и располагая данными опросов и статистическими данными, мож
но спрогнозировать рост (сокращение) этих компонентов в следу
ющем году и на этой основе получить прогнозный рост ВВП на сле
дующий год (табл. 3.8). Обратим внимание, что в краткосрочном 
прогнозе не используются изменения в экономических факторах 
и совокупной факторной производительности — за краткосрочный 
период они изменяются мало.

Таблица 3.8
Прогноз роста ВВП для развитых стран на 2016 г., %

ВВП и его  ком поненты Рост

ВВП в п о сто я н н ы х  ценах 2 ,2
Р асходы  на ко н е чн о е  потреб ление , 2 ,5
в то м  числе :
д о м а ш н и х  хо зя й ств 2,7
го су д ар с тв е н н о го  уп равл ени я 0,9
В адовое накоплен ие , —
в том  числе :
валовое накопл ен ие  о с н о в н о го  капитала  
изм е н е н и е  зап асов  м а териал ьны х о б ор о тн ы х  
сред ств

3,4

0 ,0

Ч исты й  э кс п о р т  товаров  и с л у г -0 ,2
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О к о н ч а н и е

ВВП и е го  ком поненты Рост

Справочно: V
ВВП м ира 3,6
ВВП Р оссии -0 ,6

Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2015. P. 170.

Среднесрочные и долгосрочные прогнозы

Эти прогнозы делаются на основе тех изменений, которые мо
гут произойти с факторами экономического роста и их эффектив
ностью. Они рассчитываются на базе описанных ранее моделей 
экономического роста и методов прогнозирования. В таблице 3.9 
приведен пример двух соединенных среднесрочных прогнозов 
(прогноз Всемирного банка на 2015—2016 гг. и прогноз МВФ 
на 2016—2019 гг.).

Таблица 3.9
Прогнозы развития мировой экономики в 2016—2020 гг.

П о казатель
П арам етр

2 0 2 0  г.
2 0 1 6 - 2 0 1 9  г г .  

в среднем  з а  го д

Тем пы  роста  ВВП в м ире  % , 4 ,0 4,1

в том  числе:

р азвиты е  страны 1,9 2,4

страны  с ф о р м и р у ю щ и м с я  р ы н ко м  и р а зви ва ю 
щ иеся 5 ,3 5,2

С судны й процент:
ш е сти м е ся чн а я  ста вка  LIBO R (л о н д о н с ко го  м е ж 
б а н ко в с к о го  ры н ка )

—
1,0

д о х о д  по д е ся ти л е тн и м  го со б л и га ц и я м  ведущ их 
р а зв и ты х  стран — 2,0

П отр е б и те л ьски е  цены в мире, % : 
разви ты е  страны 2,1 2 ,0

стр а н ы  с ф о р м и р у ю щ и м с я  р ы н ко м  и р а зв и в а ю 
щ иеся 4 ,5 4 ,9

М и р о вы е  цены , долл .: — 0,4

го то в ы е  изделия — - 1 ,6

сы р ье , кр о м е  топ л ива — -0 ,7

Т екущ ий  п л а теж н ы й  баланс, %  о т  ВВП: 
р азвиты е  страны 0,0 0,1

страны  с ф о р м и р у ю щ и м с я  р ы н ко м  и р а зв и в а ю 
щ иеся - 0 ,7 0,4
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Окончание
П о казатель

П арам етр
2 0 2 0  г.

2 0 1 6 - 2 0 1 9  г г ,  
в среднем  з а  го д

В неш ний  д о л г  стран с ф о р м и р у ю щ и м с я  р ы н ко м  
и разви ва ю щ и е ся , %  от  ВВП: — 25,5

разм ер  д о л га — 8,9
о б сл уж и в а н и е  д о л га

Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2015. P. 169-190; World 
Bank. Global Economic Prospects. June 2014. P. 100—110.

Примером долгосрочного прогноза могут быть прогнозы, сде
ланные ИМ ЭМ О РАН и М эддисоном (табл. 3.10). Снова сдела
ем попытку соединить их в одной таблице.

Таблица 3.10
Прогнозы развития мировой экономики на 2030 г.

С трана или регион
П о казатель

И М Э М О М зддисон

Н аселение в м ире  м лн человек, 7  830 8 1 7 5
в том  числе  развиты е  страны , 1 065 947
из них:
С Ш А 350 364
Западная Европа 5 1 2 * 400
Я пония 125 116
менее развиты е  страны , 6  765 7 227
из них:
К итай 1 390 1 4 5 8
И ндия 1 4 0 0 1 421
Б разилия 227 —
Р оссия 140 126
С редн егодовы е  тем п ы  роста  ВВП 
в 2 021— 2 0 3 0  гг. % ,

4 ,3 2 ,3 * *

в том  числе  развиты е  страны : 2 ,6 2 ,1 * *
и з  них:
С Ш А 3,1 2 ,6 * *
Западная  Европа 2 ,5 * 1 ,8 * *
Я пония 1,9 1 ,0 * *
м ^ е е  развиты е  страны : 
из  них:

5 ,5 4,1

К итай 7 ,0 5,0
И ндия 6 ,9 5,7
Б разилия 3,4 —
Р оссия 4 ,5 3,0
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Страна или регион
П о казатель

И М Э М О М эддисон
С редн егод овы е  тем пы  роста  ВВП в 202 1 — 203 0  гг. 
в расчете н а д у ш у  населения, % , 3 ,8 V -

в том  числе  развиты е  страны , 2 ,4 1 ,7 * *
из  них:
С Ш А 2,5 1 ,7 * *
Западная  Европа 2 ,4 * 1 ,7 ”
Я пония 1,9 1 , 3 "
менее р азвиты е  страны , 4 ,9 3 ,0
и з  них:
К и тай 6 ,8 4 ,5
И ндия 6,1 4 ,5
Б разилия 2,8 —

Р оссия 4 ,4 3,5

* ЕС-27.
** В среднем за 2003—2030 гг.

Источник: Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вари
ант ; под ред. А.А. Дынкина. М., 2011. С. 455—471; Мэддисон Э. Конту
ры мировой экономики в 1—2030 гг. Очерки по макроэкономической 
истории : пер. с англ. М., 2011. С. 508—511.

Различные темпы роста приводят к тому, что удельный вес стран 
и регионов в мировом ВВП меняется. Как видно из табл. 3.11, в дол
госрочной перспективе прогнозируются снижение веса ныне раз
витых стран и увеличение веса отстающих от них стран, прежде 
всего Китая и Индии, тем более что в прежнем, менее дифферен
цированном по уровню развития, мире их вес был намного больше, 
соответствуя их весу в мировом населении.

Таблица 3.11
Доля разных стран и регионов в мировом ВВП, !

Страна П оказатель
или ре- 

гион 0  г. 1 0 0 0  г. 1 5 0 0  г. 1 8 2 0  г. 1 8 7 0  г. 1 9 1 3  г. 1 9 5 0  г. 1 9 7 3  г. 2 0 0 3  г. 2 0 3 0  г.

С Ш А  
и др уги е  
ан гло - 
са кс о н -
ские
страны
(кр о м е
В ели ко 
б рита 
ни и)

0,4 1,9 10,0 21 ,6 30 ,7 25 ,3 23 ,7 13,0
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Окончание
Страна  
или р е - 

гион

Я пония 
З а 
падная 
Европа 
В ос
точная 
Европа 
Б ы вш ий  
СССР 
А зия , 
в том  
числе 
К итай  
И ндия 
О сталь
ная 
А зия  
(кр о м е  
Я понии )
Л а т и н 
ская 
А м е- 
рика  
А ф р и ка

* 1998 г.
** Прогноз ИМЭМО.
*** Включая Японию.
Источник: Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1—2030 гг. Очер

ки по макроэкономической истории : пер. с англ. М., 2015. С. 513; 
Maddison A. The World Economy. 2006. Р. 263.

Or.
П о казатель

1 0 0 0  г. 1 5 0 0  г. 1 8 2 0  г. 1 8 7 0  г. 1 9 1 3  г. 1 9 5 0  г. 1 9 7 3  г. 2 0 0 3  г. 2 0 3 0  г.

1,2 2,7 3,1 3,0 2,3 2,6 3 ,0 7,7 7 ,7 * 3 ,5 * *

10,8 8 ,7 17 ,9 2 3 ,0 33,1 33 ,5 2 6 ,2 2 5 ,6 20,6 13 ,0

1,9 2,2 2,5 3,3 4.1 4 ,5 3,5 3.4 1,9 1,3

2,4 3,4 5,4 7 ,6 8,6 9,6 9,4 3,8 3,4

75,1 67 ,6 62,1 56 ,2 3 6 ,0 21 ,9 15,5 16,4 2 9 ,5 * 5 3 ,3 *

26,2 22 ,7 2 5 ,0 32 ,9 17,2 8 ,9 4 ,5 4,6 1 1 ,5 * 2 4 ,2 * *

32 ,9 28 ,9 24 ,5 16 ,0 12,2 7 ,6 4 ,2 3.1 5 ,0 * 9 ,2 * *

16,1 16,0 12 ,7 7 ,3 6,6 5,4 6,8 8 ,7 1 3 ,0 * 19 ,9**

2,2 3,9 2 ,9 2,1 2 ,5 4 ,5 7 ,8 8,7 7 ,7 6 ,3

6,8 11,8 7,4 4,1 3,6 2 ,7 3 ,8 3,4 3,2 3,0

Выводы

1. Экономическое развитие страны представляет собой процесс, 
охватывающий прежде всего экономический рост, улучшение про
порций в экономике, повышение уровня и качества жизни. П о
добные определения можно дать экономическому развитию мира 
и региона. Экономическое развитие не всегда идет по восходящей 
линии, оно может быть противоречивым и даже попятным.

2. Больше всего анализируется экономический рост, потому что 
в долгосрочной перспективе он обычно приводит к прогрессу
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остальных элементов экономического развития. Однако возможны 
ситуации, когда экономический рост в долгосрочной перспективе 
не сопровождается прогрессом остальных показателей уровня раз
вития и тогда говорят о росте без развития. В условиях же экономи
ческого роста, превышающего темпы роста населения, возможно 
ухудшение лишь некоторых показателей уровня развития и тогда 
более применим термин «качество роста», означающий разнона
правленное движение показателей экономического развития.

3. Экономический рост происходит за счет использования 
экономических ресурсов (по-другому называемых факторами 
экономического роста). В XIX—XX веках большинство эконо
мистов причисляли к ним трудовые ресурсы (труд, говоря язы 
ком экономической теории), природные ресурсы (землю), капи
тал (как реальный, так и финансовый), предпринимательские 
ресурсы (предпринимательство). В последние десятилетия к этим 
четырем экономическим ресурсам все чаще добавляют пятый 
ресурс — знания, которые в развитых странах уже стали главным 
фактором экономического роста. На базе факторов экономиче
ского роста созданы модели экономического роста. Наиболее 
известны неоклассические модели Кобба — Дугласа и Солоу 
и кейнсианские модели Домара и Харрода.

4. Рост национальных экономик нестабилен как в кратко
срочном периоде (по кварталам), так и в среднесрочном (по го
дам) и долгосрочном (по десятилетиям) и, более того, сопрово
ждается кризисами (во время кризиса темпы экономического 
роста становятся, как иногда говорят экономисты, отрицатель
ными). На уровне среднесрочных и долгосрочных колебаний это 
вызвано следующими причинами: а) по мере повышения уровня 
социально-экономического развития тех стран, которые догоня
ли наиболее развитые страны мира, темпы роста их ВВП начи
нают сближаться с умеренными темпами этих лидеров; б) рост 
всех рыночных экономик по-прежнему цикличен, и экономиче
ская теория обращает особое внимание на такие причины, как 
перенакопление капитала (раньше реального, теперь ф инансо
вого) в среднесрочном периоде и несовпадение спроса и пред
ложения на инвестиционные товары и смена технологических 
укладов в долгосрочном периоде; в) экономический рост страны 
подвержен воздействию факторов, резко повышающих или по
нижающих объемы и эффективность использования ее экономи
ческих ресурсов (волатильность мировых цен на экспортную 
продукцию страны, колебания в притоке иностранного капита
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ла, эффективность экономической политики страны в разные 
годы, сочетание периодов хорошей погоды с периодами стихий
ных бедствий и т.д.).

5. Наблюдающееся в последние столетия ускорение экономи
ческого роста произошло прежде всего на основе новых знаний, 
полученных наукой. Ее достижения, нараставшие лавинообразно 
в последние 200 лет, привели к тому, что знания, не выделявши
еся классиками экономической теории в отдельный экономиче
ский ресурс наряду с трудом, капиталом, землей и предпринима
тельством, стали таковыми и при этом не менее (если не более) 
важными, чем остальные экономические ресурсы. Другой важной 
причиной ускорения стала глобализация. Способствуя росту наи
более конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг, 
стимулируя движение экономических ресурсов по всему миру, она 
ускоряет экономический рост в странах, активно участвующих 
в глобализации.

6. Экономистов интересуют пропорции, на которые разбива
ется ВВП мира, регионов, стран, что помогает им лучше анали
зировать структуру ВВП. Это прежде всего отраслевые пропор
ции ВВП, доля в ВВП сбережений и накоплений, отношение 
госрасходов к ВВП, доля экономически активного населения 
и норма безработицы. При анализе текущей экономической си
туации используют индикаторы хозяйственной конъюнктуры, 
часть которых совпадает с экономическими пропорциями.

7. Экономическая эффективность — это получение максиму
ма возможных благ от имеющихся в распоряжении страны эко
номических ресурсов. Более узким определением может быть 
такое: экономическая эффективность (точнее, производственная 
эффективность) — это такое сочетание экономических ресурсов, 
которое при данном объеме выпуска продукции минимизирует 
затраты. При анализе национальной и мировой экономик чаще 
используется узкое определение. Лучше всего для измерения ма
кроэкономической эффективности анализировать совокупную 
факторную производительность. Однако в большинстве стран 
мира нет систематической статистики о ее величине, чаще пу
бликуется статистика о ее темпах роста. В связи с этим в каче
стве наиболее агрегированного показателя макроэкономической 
эффективности обычно используют производительность труда, 
т.е. объем производства ВВП (ВИД) в расчете на количество за
нятых, а еще лучше — в расчете на количество отработанных 
часов. Ш ироко используются в макроэкономической статистике
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показатели эффективности использования капитала и природ
ных ресурсов. Это прежде всего показатели использования име
ющегося в стране реального капитала, особенно капиталоем
кость, а также показатели материале- и энергоемкости.

8. Краткосрочный макроэкономический прогноз чаще всего 
строится на том, как будут изменяться компоненты ВВП по исполь
зованию: а) расходы на конечное потребление; б) расходы на валовое 
накопление; в) величина чистого экспорта товаров и услуг. Зная 
по предыдущему году удельные веса этих компонентов в ВВП и рас
полагая данными опросов и статистическими данными, можно 
спрогнозировать их рост (сокращение) в следующем году и на этой 
основе получить и прогнозный рост ВВП на следующий год. Средне
срочные и долгосрочные прогнозы делаются на основе тех измене
ний, которые могут произойти с факторами экономического роста 
и их эффективностью. Они рассчитываются на базе моделей эконо
мического роста и самых различных методов прогнозирования.

Термины и понятия

Экономическое развитие 
Экономический рост страны 
Рост без развития 
Качество роста 
Догоняющее развитие 
Экономическая эффективность 
Производительность труда 
Капитал оем кость 
Капитал оотдача 
Материалоемкость 
Энергоемкость 
Энергоотдача
Экономическое прогнозирование

Вопросы и задания для самопроверки

1. Чем экономическое развитие отличается от экономического 
роста?

2. Изложите суть главных моделей макроэкономического роста.
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3. Каковы основные причины нестабильности экономического 
роста (на примере России)?

4. Дайте формулы расчета капиталоемкости и капиталоотдачи.
5. Какие методы используются в макроэкономическом прогно

зировании?
6. Чем методически краткосрочный прогноз отличается от сред

несрочного и долгосрочного?

Глава 4. Современные тенденции
экономического развития мира

В этой главе представлены те тенденции экономического раз
вития, которые характерны для большинства стран мира в пер
вые два десятилетия XXI в., — глобализация, постиндустриали
зация, либерализация.

4.1. Глобализация

Экономической глобализацией (интернационализацией, интеграцией 
в мировое хозяйство) называется опережающий рост глобальной 
экономики по сравнению с мировой (о разнице между двумя 
этими понятиями см. параграф 1.1). М ожно говорить, что эко
номическая глобализация идет, если темпы роста международ
ной торговли и международного движения капитала, рабочей 
силы и знаний опережают темпы роста мировой экономики.

Экономическую глобализацию можно определить также как 
превращение национальных эконом ик во все более открытые 
экономики. Это в конечном счете может привести к превращ е
нию мировой экономики в единый рынок продуктов и ресур
сов.

Главным двигателем глобализации являются транснациональ
ные корпорации. Фактически в них превратились все крупней
шие компании мира, так как помимо экспорта товаров и услуг 
оАи обычно активно занимаются производством этой продукции 
за рубежом. ТН К  через свои инвестиции за рубежом (прямые 
иностранные инвестиции — П И И ) являются создателями цепо
чек стоимости, в которых разные виды производств размещены 
по разным странам (см. параграф 2.2). Транснациональные бан
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ки как разновидность ТН К  не только сопровождают нефинан
совые Т Н К  в их зарубежной деятельности, но также играют 
большую самостоятельную роль в глобализации, перемещая 
огромные потоки ценных бумаг и кредитов между странами. 
Участие ТН К в экономической глобализации называется транс
национализацией.

Показатели глобализации национальной экономики

Открытие национальных экономик внешнему миру просле
живается по всем формам их внеш неэконом ических связей. 
Об этом говорят показатели глобализации национальной эконо
мики, самый краткий набор которых выглядит примерно так:

■ во внешней торговле это экспортная квота и импортный 
тариф. Первый индикатор характеризует отношение иду
щей на экспорт продукции ко всей производимой в стране 
продукции и берется из системы национальных счетов. 
В упрощенном виде он рассчитывается как отношение экс
порта к ВВП (ВИД) по ППС (товары и услуги экспортиру
ются по мировым ценам и поэтому их надо соотносить 
с ВВП (ВИД) в пересчете на мировые цены), но лучше его 
брать из системы национальных счетов (в России в 2014 г., 
судя по счету товаров и услуг в системе национальных сче
тов, экспорт составил 21,4 трлн руб., т.е. 17% от 126 трлн 
руб. выпуска товаров и услуг в основных ценах). Второй 
индикатор характеризует открытость национальных рынков 
для иностранных конкурентов;

■ в международной торговле (обмене) знаниями это растущее 
соотношение между торговлей знаниями и объемом ВВП. 
В частности, об этом свидетельствует соотношение между 
экспортом и импортом роялти и лицензий в страну и ее 
ВВП (ВИД). Хотя оно исчисляется долями процента, тем 
не менее оно показательно: у СШ А соотношение экспорта 
и импорта роялти и лицензий к ВИД по ППС в 2013 г. со
ставляло 0,75% и 0,23%, у Японии — 0,67% и 0,37%, а у Ки
тая — 0, 005% и 0,13%. По России нет обобщенных данных 
о явно небольшом экспорте, а что касается импорта, то он 
относится к ВНД как 0,25%;

■ о значении иностранного капитала для национальной эко
номики говорит ряд показателей, в том числе соотношение 
между ввозом иностранного капитала и ВВП, а также меж
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ду ввозом прямых инвестиций и объемом капиталовложе
ний внутри страны (подразумевается, что все прямые ино
странные инвестиции становятся составной частью этих 
капиталовложений). Заметим, что это соотношение в годы 
рецессии и вялой конъюнктуры резко падает;

■ международную миграцию рабочей силы статистически 
трудно выделить из всей международной миграции, но мож
но использовать долю иммигрантов во всем населении. Бо
лее репрезентативным был бы такой показатель, как доля 
приехавших на постоянную и временную работу во всей 
численности экономически активного населения страны, 
однако обычно он представлен только оценками (в Рос
сии — 10—15%) (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Некоторые показатели открытости экономики

С трана и ин
теграционны е  
объединения

О тнош ение экспор
та  товаров и услуг  

к  В Н Д  по ППС  
в 2 0 1 3  г ,  %

С реднеариф м ети
ческий импортны й  
тар иф  в 2 0 1 3  г ,  %  
от стоимости вве

зенны х товаров

О тнош ение им 
порта прямы х  
иностранны х  

инвестиций к  ВВП 
в 2 0 1 4  г ,  %

Д оля им м игран
тов в населении  

в 2 0 1 3  г ,  %

С Ш А 13,0 3 ,5 0 ,5 13,1

Е в р о с о ю з ’ 47 ,9 5,5 0 ,4 ” 12,8

Я пония 18 ,0 4 ,9 0,1 1 ,7 ”

К итай 14,6 9 ,9 1,2 0 ,1 * ”

И ндия 6 ,9 13,5 1,7 0 ,4 ” *

Б разилия 8,8 13,5 2 ,7 0 ,4 ’ * *

Ю ж н о -А ф р и ка н 
ская  Р еспуб лика 16 ,5 7 ,6 1,6 3 ,7 * * *

Р оссия 17,0 9,7 1,1 7 ,8 * * *

М е кси ка 20 ,6 7 ,9 1,8 0 ,8

М алайзия 40 ,0 6,0 3 ,3

Турция 14,2 10,8 1,5 1 , 9 * "

И нд онези я 8,4 6 ,9 2 ,5 0 ,1 * * *

С аудовская
А равия 25 ,0 4,8 1,0 2 6 ,6 * * *

* Только Германия
**дВХОрСкая оценка 

'*** 2010 г.
Источник: OECD. International Migration Outlook. September 2015. P.311; 

World Bank. World Development Report 2014. Washington, 2015; WTO. 
World Tariff Profiles. Geneva, 2014. P. 6—10; http://data.worldbank.org/ 
indicators

http://data.worldbank.org/
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Последствия глобализации национальной 
экономики (на примере России)

Глобализация несет для национальной экономики положи
тельные, отрицательные и двоякие последствия. К первым сле
дует отнести рост возможностей для ускорения экономического 
роста, ко вторым — искажение экономического развития стра
ны, к третьим — усиление ее зависимости от конъюнктуры гло
бальной экономики.

Ускорение экономического роста у стран — активных участ
ников глобализации происходит потому, что они могут сильнее 
использовать свои преимущества на мировом рынке. Это выте
кает из концепций международного разделения труда и между
народного движения экономических ресурсов, а также теории 
международной конкурентоспособности страны (см. главу 2). 
В соответствии с их выводами больше всего от глобализации вы
игрывают страны с открытой экономикой, и как доказательство 
приводится высокая корреляция между открытостью экономики 
и темпами экономического роста. Но эту корреляцию можно 
рассматривать по другой логике — высокие темпы роста нацио
нальной экономики обычно сопровождаются повышением ее 
международной конкурентоспособности, и поэтому она может 
все больше открываться. Самая передовая экономика XIX в. — 
британская — была и самой открытой, а старавшиеся догнать ее 
американская и германская экономики имели импортные по
шлины на готовые изделия в размере нескольких десятков про
центов, которые они снижали лишь по мере роста своей между
народной конкурентоспособности.

Искажение экономического развития страны может проис
ходить из-за опережающего развития в ней под влиянием внеш
него спроса отнюдь не самых передовых (но конкурентоспособ
ных на мировом рынке) отраслей, в результате чего уровень 
экономического развития страны может даже понижаться, а от 
глобализации выигрывают лишь связанные с этими отраслями 
слои населения и регионы (экономическая теория называет это 
понятием «голландская болезнь»). Ярким примером этого явля
ется Россия, чья обрабатывающая промышленность, и особенно 
маш иностроение, выпускает меньше продукции, чем в совет
ское время, однако доходы наиболее богатых 20% населения, 
особенно самого верхнего 1%, неизмеримо выше, чем раньше, 
а Тюменская и Сахалинская области резко оторвались от осталь
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ных субъектов Федерации по производству ВВП на душу насе
ления, и все это во многом за счет экспорта сырья и особенно 
топлива.

Что касается конъюнктуры глобальной экономики, то мировые 
эконом ические кризисы  обычно сильнее торм озят развитие 
стран — активных участников глобальной экономики, хотя в годы 
улучшения глобальной конъюнктуры их доходы быстро возрас
тают. Говоря по-другому, экономика становится менее зависимой 
от внутренней конъюнктуры и более зависимой от внешней. Так, 
в последние два десятилетия все экономические кризисы прихо
дили в Россию извне, хотя в период мирового экономического 
подъема (в прошлое десятилетие) над Россией пролился «золотой 
дождь» экспортных доходов.

Негативные последствия особенно актуальны для менее раз
витых стран, для которых главной целью экономической поли
тики является повыш ение уровня экономического развития, 
и поэтому они стремятся развивать передовые и новые для них, 
но часто неконкурентоспособные в условиях глобализации от
расли, в том числе методами протекционизма. Протекционизм 
для защиты от негативных последствий глобализации использу
ют и развитые страны как для защиты своих передовых отраслей, 
конкурирующих с другими развитыми странами (примером мо
жет быть авиакосмическая промыш ленность СШ А), так и для 
защиты своих традиционных отраслей, конкурирующих с менее 
развитыми странами (примером может быть сельское хозяйство 
Европейского союза).

В результате экономические интересы страны требуют от нее 
в условиях глобализации нахождения оптимального баланса 
между протекционизмом и открытой экономикой. Рассмотрим 
эту дилемму на примере России последних двух десятилетий.

Открытие российской экономики произошло после ликвида
ции государственной монополии на внешнюю торговлю и уста
новления свободы движения граждан и капитала между Россией 
и внешним миром. В 2015 году импортный тариф в России со
ставлял менее 10% (т.е. был на среднем для менее развитых 
страну уровне), импорт и экспорт капитала не требовали раз
решений (кроме некоторых закрытых и ограниченных для ино
странного капитала отраслей и сфер, что практикуется боль
шинством стран мира), российские граждане могли свободно 
выезжать из страны, валютные ограничения сводились лиш ь 
к требованию обязательной репатриации экспортной выручки
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в Россию, причем без обязательной продажи этой выручки вну
три страны.

По различным оценкам, рост российского экспорта в усло
виях повыш ения мировых цен на энергоресурсы, материалы 
и полуфабрикаты добавлял в прошлом десятилетии к ежегодно
му экономическому росту России еще 1,5—3,5%. При сузившем
ся (по сравнению с советскими временами) внутреннем спро
се на энергоносители , металлы, лесны е товары, удобрения 
и другие химические товары, а также на вооружение экспорт 
оказался спасительным для сохранения и даже развития этих 
отраслей. Иностранные производители смогли наладить в Рос
сии выпуск многих качественных потребительских и в мень
шей степени — инвестиционных товаров. К тому же невысокий 
уровень конкуренции в России был бы еще ниже, если бы 
не воздействие на нее со стороны иностранных товаров и услуг, 
ввозимых или производимых на месте (по опросам, сейчас 
с прямым вызовом иностранной конкуренции сталкиваю тся 
40% российских фирм). Наконец, российская экономика испы
тала бы еще больший дефицит рабочей силы, если бы не ее при
ток из бывших советских республик, а российская кредитная 
система, особенно в годы бума, не может обойтись без ино
странных кредитов. Да и инновации в России, как и в большин
стве стран мира, во многом базируются на притоке знаний 
из-за рубежа.

С другой стороны, быстрое открытие российского рынка для 
иностранного импорта обернулось сворачиванием целого ряда 
отраслей, особенно в обрабатывающей промышленности (сель
хозмашиностроение, авиастроение, производство промыш лен
ного оборудования и многие другие отрасли), в результате чего 
структура российской обрабатывающей промышленности дегра
дировала. Свобода ввоза и вывоза капитала обернулась офшори- 
зацией российского капитала, когда в условиях слабой защиты 
прав собственности (в основном от произвола государственных 
органов) в самой России многие российские фирмы предпочи
тают оформлять права на свой капитал в офшорных центрах 
и ввозить и вывозить его туда и обратно по мере необходимости. 
Наконец, приток иностранной рабочей силы, в основном мало
квалифицированной, не способствовал повышению уровня ква
лиф икации , производительности труда и заработной платы 
в стране.
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Экспортная квота у России, как видно из табл. 4.1, находится 
на уровне остальных крупных экономик. Однако это по преиму
ществу сырьевой экспорт, и в результате он подвержен сильным 
колебаниям конъюнктуры мирового рынка, которые намного 
сильнее, чем колебания мировых цен на готовые изделия, осо
бенно наукоемкие.

При этом надо учитывать, что налоговые поступления внешне
экономического сектора (особенно вывозные пошлины на углево
дороды) составляют треть доходов российского консолидированно
го бюджета. К тому же во многих экспортно ориентированных 
отраслях России внешний рынок уже подменяет внутренний, от
давая эти отрасли (нефтяную и газовую, металлургию, выпуск удо
брений) скорее во власть внешней, а не внутренней конъюнктуры. 
Это заметно и в финансовом секторе, где половина сделок на фон
довом рынке приходится на иностранных резидентов, а треть долго
срочных кредитов — на иностранные банки. Подобная ситуация 
говорит о необходимости усиления значения для такой крупной 
экономики, как Россия, не столько внешнего, сколько внутреннего 
рынка. Больший протекционизм (скорее не тарифный, а косвенный 
в виде господдержки) по отношению к отечественным, особенно 
современным, отраслям может способствовать их модернизации и в 
конечном счете повышению их конкурентоспособности и на этой 
основе — диверсификации российского экспорта за счет наукоем
ких товаров. Этому способствовала бы и модернизация финансово
го сектора за счет повышения монетизации экономики, а также 
усиления защиты прав собственности в нашей стране.

В ходе восемнадцатилетнего процесса вступления в ВТО Рос
сия постепенно повышала свою конкурентоспособность и одно
временно снижала уровень импортных пошлин. В связи с этим 
ее вступление в ВТО в 2012 г. привело лишь к незначительному 
и постепенному снижению средневзвешенных импортных по
шлин в ближайшие годы (примерно в 1,5 раза к концу восьми
летнего переходного периода, т.е. к 2020 г.). Однако для некото
рых товаров снижение пошлин существеннее (например, для 
самолетов, грузовиков, мяса, молочной продукции), хотя при
меряю по 20% ставок таможенного тарифа у России есть свобода 
рук (ставки по этим товарам не связаны обязательствами перед 
ВТО). По мнению экспертов РАН, участие в ВТО прибавит Рос
сии 1 п.п. прироста ВВП в годы подъема и увеличит спад на 1 п.п. 
в годы кризиса.
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Теоретические аспекты глобализации

В экономической теории активно, с участием всех ее основ
ных направлений, дебатируется глобализация развитых и осо
бенно менее развитых стран.

Неоклассический, а в особенности неолиберальный, подход 
к глобализации (а также к модернизации — см. параграф 5.1) 
менее развитых стран базируется на фундаментальной идее: ме
нее развитым странам нужно глобализировать (и модернизи- 
ровть) свою экономику по образцу развитых стран. Данная идея 
в виде набора рекомендаций по проведению реформ в менее раз
витых странах осуществляется прежде всего через международ
ные экономические организации — вначале это был набор под 
названием вашингтонский консенсус, а затем под названием по
ствашингтонский консенсус.

Ваш ингтонский консенсус (общий взгляд на пути решения 
проблем менее развитых стран со стороны Международного ва
лютного фонда и Всемирного банка, базирующихся в Вашингто
не) возник в 1980—1990-е гг. вначале как набор рецептов для ре
шения долговых проблем этих стран. Предоставляя свои займы, 
МВФ и ВБ рекомендовали менее развитым странам в качестве 
условий получения внешних займов открывать свою экономику 
внешнему миру, повышать уровень свободы своих экономических 
агентов, обеспечивать макроэкономическую стабильность на базе 
жесткой фискальной и монетарной политики, а также приватизи
ровать госсобственность. Однако в ряде стран рекомендованные 
вашингтонским консенсусом реформы если и усилили глобали
зацию национальных экономик, то не всегда способствовали их 
экономической модернизации (примером может быть Россия с ее 
экономической катастрофой 1990-х гг.). Позже, в ходе попыток 
скорректировать провалы вашингтонского консенсуса, он начал 
превращаться в поствашингтонский консенсус, в котором помимо 
прежних рекомендаций подчеркивается важность для менее раз
витых стран поддерживать и развивать институты для проведения 
указанных реформ (некоррумпированные и ответственные инсти
туты исполнительной, судебной и законодательной власти), а так
же уделять больше внимания экономическому росту и обществен
ному благосостоянию

Критика вашингтонского консенсуса характерна прежде все
го для неокейнсианцев и неомарксистов. Видный представитель 
неокейнсианства, американский лауреат Нобелевской премии
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Джозеф Стиглиц (р. 1943) в предисловии к своей книге «Глоба
лизация: тревожные тенденции» писал: «Я продолжаю верить 
в то, что глобализация, т.е. устранение барьеров на пути свобод
ной торговли и более тесная интеграция национальных эконо
мик, может быть доброй силой, и в то, что в ней заложен такой 
потенциал развития, который способен улучшить жизнь всех 
жителей Земли, в том числе и тех, кто сейчас беден. Но я также 
уверен, что для осуществления этой задачи необходимо пересмо
треть механизмы управления глобализацией как в сфере между
народных торговых соглашений, играющих столь важную роль 
в устранении торговых барьеров, так и в области политики по от
нош ению к развиваю щ имся странам»1. Он подчеркивает, что 
проблема не в глобализации, а в том, как она осуществляется, 
критикуя приверженность международных экономических орга
низаций вашингтонскому консенсусу. Стиглиц указывает, что 
менее развитым странам нужны не модели, разработанные в раз
витых странах, а политика, обеспечивающая «устойчивый, спра
ведливый и демократический рост. В этом основа развития»2. 
Развивая мысль Стиглица об искажении глобализацией разви
тия ряда стран, польский экономист Гжегош Колодко (р. 1949) 
указывает, что это прежде всего огромное, выходящее за грани
цы социального и эконом ически приемлемого материальное 
расслоение — между регионами, странами, социально-профес
сиональными группами, индивидами»3, а также между отраслями 
национальной экономики, одни из которых выигрывают от гло
бализации, другие проигрывают, причем среди проигравших мо
гут быть те, которые могли бы повысить уровень экономическо
го развития своей страны.

Неомарксистское направление в теории экономической глоба
лизации представлено в первую очередь Иммануэлем Валлерстай- 
ном (р. 1930), теория периферийной экономики которого базируется 
на тезисе французского историка Фернана Броделя (1902—1985) 
о мирах-экономиках, т.е. о мировой экономике как о наборе от
носительно самодостаточных с эконом ической точки зрения 
групп стран, но особенно на тезисе Розы Люксембург (1871—1919)
0 капитализме как мировой системе, в которой развитие передо
вые стран происходит за счет эксплуатации остальных. По мне
1 Цит. по: Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции: Пер. с англ. М., 
2003. С. 7.
2 Там же. С. 289.
3 Цит. по: Колодко Г.В. Мир в движении: Пер. с польск. М., 2009. С. 160.
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нию Валлерстайна, в этом суть глобальной экономики, которую 
он называет «мировая система» (миросистема, мир-систем а, 
от англ, world-system). Нынешняя миросистема состоит из трех 
групп стран — эксплуататорского «центра», эксплуатируемой «пе
риферии» и располагающейся между ними «полупериферии», ко
торую эксплуатирует «центр», но которая одновременно сама экс
плуатирует «периферию». Валлерстайн относит СССР и Россию 
к полупериферийным экономикам1. Он также считает, что совре
менная миросистема находится в процессе перехода к новой си
стеме, контуры которой будут видны лишь через 25—50 лет, а его 
сторонники полагают, что это может быть система из нескольких 
центров, которые в дополнение к нынешнему «центру» возникнут 
на месте «полупериферии», причем не обязательно беря за обра
зец западные экономические модели.

Критика вашингтонского, а затем поствашингтонского кон
сенсусов привела к появлению со стороны менее развитых стран 
во главе с Китаем понятия текинский консенсус». Основные его 
идеи в том, что и макроэкономическую стабилизацию, и высокие 
темпы роста возможно обеспечить при ведущей роли государства 
в экономике, упоре на первоочередное развитие промышленно
сти, последовательной борьбе с бедностью и повышенном внима
нии к науке и образованию. Иными словами, пекинский консен
сус подчеркивает значение китайского опыта модернизации 
и может рассматриваться как одно из направлений эволюции 
поствашингтонского консенсуса

Гипотеза политической трилеммы глобальной экономики амери
канского экономиста и политолога Дани Родрика (р. 1957) ос
новывается на идее, что хотя полная глобализация часто мыс
лится как (а) глобальный рынок без глобального правительства, 
но в реальности она несовместима (б) с национальным сувере
нитетом стран и соответственно (в) с их различной экономиче
ской политикой (которая, в свою очередь, обусловлена различ
ными национальны м и эконом ическим и моделями). По его 
мнению, вытекающие из дифференциации национальных эко
номических моделей различия в национальных институтах обо
рачиваются серьезными транзакционными издержками для не
резидентов в чужой стране, что не позволяет глобализации быть 
полной. Лишь отказ от суверенитета и самостоятельной эконо

1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире: Пер. 
с англ. М., 2001. С. 14.
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мической политики, точнее, ориентация этой политики на эко
номическую глобализацию (интеграцию в мировое хозяйство 
любой ценой), позволяет национальным экономикам стать пол
ностью глобализированными (интегрированными). Подобное, 
по его мнению, возможно только в рамках продвинутых инте
грационных объединений, прежде всего ЕС, да и там этот про
цесс займет десятилетия. В связи с этим Родрик делает вывод 
о нецелесообразности стремления к полной глобализации миро
вой экономики, предлагая вместо этого сосредоточиться на гло
бальном регулировании экономических отношений между стра
нами, исходя из того, что сейчас и в обозримом будущем страны, 
а не международные организации (прообраз глобального прави
тельства) будут оставаться главными субъектами мировой эко
номики. По мнению Родрика, нам нужны правила дорожного 
движения, которые помогут автомобилям разного размера и ф ор
мы и движущимся с меняющейся скоростью прокладывать себе 
дорогу среди других автомобилей, а не устанавливать для всех 
единственный тип и скорость автомобиля.

4.2. Постиндустриализация

Основы постиндустриализации

При рассмотрении в главе 1 стадий экономического развития 
в интерпретации ВЭФ отмечалось, что существуют и другие типо
логии, в том числе типология, делящая экономическое развитие 
на доиндустриальную, индустриальную, постиндустриальную ста
дии. Согласно этой типологии, основная часть истории человече
ства приходится на традиционное (доиндустриальное) общество, 
для которого характерно преобладание первичного сектора в эко 
номике (сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство), ко
торый до сих пор доминирует в хозяйстве наименее развитых 
стран. Процесс индустриализации, начавшийся в первой полови
не XIX в. в странах Запада и постепенно охвативший большинство 
стран мира, привел к тому, что главным сектором индустриали
зированной экономики стал вторичный (промышленность, строи
тельство, электро-, газо- и водоснабжение). С середины XX в. 
в экономике вначале развитых, а затем и остальных стран нача
лось быстрое увеличение доли третичного сектора (услуги). Этот 
процесс перехода от индустриальной стадии к постиндустриаль-
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ной называется постиндустриализацией. Некоторые развитые стра
ны, возможно, уже находятся на этой стадии.

Быстрый рост третичного сектора происходит прежде всего 
за счет социальной и финансовой сфер. К социальной (точнее, 
социально-культурной) сфере относят науку, образование, ин
формационно-коммуникационные услуги, а также здравоохране
ние, физкультуру и спорт, туризм и индустрию отдыха, культуру 
и искусство, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное 
хозяйство. Что касается финансовой сферы, то к ней примыкают 
также деловые услуги (консалтинг, лизинг и др.).

В традиционном обществе главными экономическими ресур
сами были люди (труд) и природные ресурсы (земля), прежде 
всего сельскохозяйственные угодья, а экономические отнош е
ния строились вокруг владения землей и использования земли 
и труда. В индустриальном обществе главным ресурсом стал 
реальный капитал, и поэтому экономические отношения здесь 
строятся на базе владения этим капиталом и его использования. 
В постиндустриальном обществе основными ресурсами являют
ся знания и финансовый капитал.

Знания вырабатываются наукой, распространяются через инфор
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и закрепляются 
через образование. Знания, имеющиеся у трудовых ресурсов, обра
зуют вместе с этими ресурсами человеческий капитал (этот термин 
в широком значении включает также здоровье и условия жизни).

Что касается финансового капитала, то теоретики постинду
стриального общества не предполагали более быстрый, чем 
на индустриальной стадии, рост финансовой сферы в постинду- 
стриализирующемся мире, который мы наблюдаем в последние 
десятилетия. М ожно предположить, что это происходит из- 
за того, что предложение капитала как экономического ресурса 
растет, но спрос на реальный капитал в постиндустриализирую- 
щихся странах, и особенно в постиндустриализированных, рас
тет медленно (активная индустриализация в них уже прошла), 
и поэтому все большая часть нового капитала остается ф инан
совым капиталом и не превращается в реальный, т.е. происходит 
финанциализация экономики.

Уровень постиндустриализации национальной эконом ики 
определяется набором показателей, например: структура ВВП 
по производству, размах НИОКР, масштабы доступа населения 
к информации, уровень его образования, масштабы финансового 
капитала (табл. 4.2).
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Таблица 4.2
Некоторые показатели постиндустриализации 
в 2013—2014 гг. или в предшествующие годы

Страна
С оотнош ение  

тр ех секторов, 
%  от ВВП

Расходы  
на НИОКР, 

%  к  ВВП

Численность  
пользователей  

И нтернета, 
на 1 0 0  человек  

населения

П родолжитель
ность обучения  
одного  взрос

лого, лет

Ф инансовы й  
капитал  (о б 

лигации, акции  
и банковские  

активы ),
%  к  ВВП

С Ш А 1:19 :79 2,8 82 12 ,9 434

Германия 1:28:71 2 ,8 84 12 ,9 393

Я пония 1 :2 6 :7 3 3 ,3 79 11 ,5 577

К итай 1 0 :45 :4 5 1,8 42 7 .5 292

И ндия 1 7 :26 :57 0,8 13 4 ,4 2 6 2 *

Б разилия 5 :2 6 :6 8 1,2 50 7,2 1 6 3 * *

Ю ж н о -А ф 
р и ка н ска я
Р еспуб л ика

3 :2 8 :6 9 0 ,9 41 9 ,9 93 4*

Р оссия 4 :3 6 :6 0 1,2 53 11 ,7 1 2 2 * * *

* В целом по менее развитым странам Азии, кроме Ближнего и Средне
го Востока.

** В целом по Латинской Америке.
*** В целом по СНГ и не входящим в зону евро странам Центральной 

и Восточной Европы.
4* В целом по Африке южнее Сахары.

Источник: UNDP. Human Development Report 2014. UN, 2014, P. 160—168;
IMF. Global Financial Stability Report. October 2015, Statistical Appendix.
P. 11; The World Bank. World Development Report. Washington, 2015;
http://worldbank.org/indicator

Таблица 4.2 демонстрирует неплохой уровень постиндустри
ализации России. По ряду показателей он выше, чем в осталь
ных странах БРИ КС, но в целом ниже, чем в ведущих развитых 
странах. Российская экономика еще не стала постиндустриаль
ной, она лишь переходит к этой стадии.

Воздействие постиндустриализации 
 ̂ на  национальную экономику

Это воздействие многогранно и в целом позитивно. Постинду
стриализация приводит к тому, что люди все меньше связаны 
с физически тяжелым и (или) монотонным трудом, все больше — 
с творческим трудом, и при этом их доходы выше. А ведь конечная

http://worldbank.org/indicator
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цель экономики — повышение общественного благосостояния. 
Тем не менее как всякий большой процесс постиндустриализация 
порождает проблемы — деиндустриализацию, не всегда эф ф ек
тивную отдачу от Н И О КР, недостаточную защиту информации, 
неадекватное качество образования, а также перенакопление ф и
нансового капитала.

Обратимся вначале к проблеме деиндустриализации. Постин
дустриализация, так же как до этого индустриализация, меняет 
отраслевую структуру национальной эконом ики. Ее переход 
к предыдущей стадии — индустриальной — не вызывал сворачи
вания главного тогда первичного сектора, который тоже, пусть 
с задержкой, индустриализировался, и в результате меньшее ко
личество работников в первичном секторе стало производить 
намного большее количество продукции. Переход к следующей 
стадии — постиндустриальной — также сопровождается постин- 
дустрализацией ранее главного вторичного сектора: растет нау- 
коемкость многих отраслей промышленности и строительства, 
повышается их информационно-коммуникационное обеспече
ние, растет уровень образования их работников. Одновременно, 
как и на предыдущей стадии, идет отказ от выпуска простых 
продуктов (тогда растениеводческой продукции, теперь метал
лов, базовой химии, простого оборудования, несложных готовых 
изделий) и происходит специализация развитых стран на более 
сложной продукции за счет импорта более простой из тех менее 
развитых стран, которые приступают к индустриализации (И н
дия) или находятся в ее разгаре (Китай).

Но если сворачивание простых производств во вторичном сек
торе не сопровождается адекватным наращиванием более слож
ных, то происходит деиндустриализация страны. В американской 
экономике произошло вымывание из промыш ленности целых 
отраслей за счет замещения их импортной продукцией, в том чис
ле произведенной на зарубежных филиалах американских ТН К, 
но темпы замещения простой и среднего уровня сложности про
дукции не сопровождались адекватным наращ ивание выпуска 
американской наукоемкой продукции. Еще разрушительнее этот 
процесс шел в 1990-е гг. в России, где сворачивание простых 
и средних по сложности производств сопровождалось сворачива
нием также выпуска сложной продукции. Вероятно, решением 
этой проблемы является реиндустриализация, т.е. более активное 
развитие промышленности в странах, прошедших стадию инду
стриализации. При этом реиндустриализация этих стран означает
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не просто восстановление в них производства простых и средних 
по сложности промышленных изделий, а превращение этого про
изводства в наукоемкое и высокопроизводительное. Примером 
может быть автомобильная промышленность и в целом маш ино
строение Германии, которое не сворачивалось, а становилось все 
более сложным.

Рост расходов на Н И ОКР положительно воздействует на эко
номический рост — изобретения (точнее, инновации, т.е. внедрен
ные в хозяйственную жизнь новые продукты и технологии) под
держивают его, стимулируя предложение новой продукции. 
В связи с этим по мере повышения уровня постиндустриализа
ции страны в ней обычно растут расходы на Н И О К Р по отно
шению к ее ВВП. Однако проблема заключается в том, с какой 
скоростью наращивать расходы на Н И ОКР. С одной стороны, 
они должны сопровождаться хорошей отдачей в виде предложе
ния новых знаний, с другой — это предложение должно соот
ветствовать спросу на знания в стране. Примером первого аспек
та проблемы является Япония, в которой повышение расходов 
на Н И О К Р не обеспечило стране в последние два десятилетия 
хорошие для развитой страны темпы. Предположительно это 
произошло из-за того, что рост расходов на Н И ОКР не привел 
к скачку инноваций — занимая 4-е место мире по этим расходам 
(3,3% по отношению к ВВП), страна занимает лишь 21-е место 
в международном индексе инноваций (International Innovation 
Index). Примером второго аспекта может быть Россия, в которой 
из-за ее экономической модели — олигополистический капита
лизм — невысок уровень конкуренции, что тормозит тягу отече
ственных предпринимателей к инновациям , а в результате их 
спрос на результаты отечественных Н И О К Р и их финансирова
ние Н И О К Р невысоки.

И нформационно-коммуникационные технологии упрощают 
и удешевляют доступ к информации. Это снижает транзакцион
ные издержки экономических агентов. Однако во многих случаях 
доступность информации приводит к снижению ее защиты. П ро
блема эта не нова, но из-за обилия и доступности информации 
в постиндустриальном обществе она получила больший размах. 
Г^режде всего это нарушение прав интеллектуальной собствен
ности. Новые индустриальные страны активно копируют патенты 
развитых стран, воспроизводят без их разрешения произведения 
массовой культуры, а студенты во всех странах активно прибегают 
к плагиату. С одной стороны, это снижает транзакционные из-
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держки пользователей информации, с другой — снижает доходы 
разработчиков новых знаний, особенно в развитых странах, от
куда и идет основной поток информации. \

Образование становится все более массовым, что является бес
спорным благом. Даже в самых отсталых государствах большин
ство населения умеет читать и писать — в наименее развитых стра
нах грамотно около 60% взрослого населения, и лишь в наиболее 
отсталых африканских странах этот показатель опускается ниже 
30—40%. Однако качество образования часто не устраивает обще
ство — доля удовлетворенных состоянием образования составля
ет в ведущих развитых странах от 55% (Япония) до 75% (Канада), 
в странах БРИ КС еще ниже — от 38% (Россия) до 75% (Индия). 
Правда, можно предположить, что невысокий уровень удовлетво
рения в Японии и России уровнем образования — это следствие 
не столько снижения образовательного уровня в этих двух стра
нах, сколько отставания образования от возросших требований их 
обществ. Косвенно это подтверждается высокой оценкой (5-е ме
сто в мире) знаний японских ш кольников последних классов 
в ходе международного тестирования в рамках международной 
программы PISA (Programme for International Student Assessment) 
и весьма низкой международной оценкой знаний индийских 
школьников (хотя индийское общество оценивает их высоко).

Финанциализация дает обществу обилие свободного капита
ла, широкие возможности использовать его не только на эконо
мические, но и на социальные нужды общества (социальные 
трансферты, социально-ориентированные отрасли), а также по
зволяет активно экспортировать капитал. Но одновременно ф и
нансовый капитал из-за своего быстрого роста приобретает все 
большую самостоятельность, отрываясь от движения реального 
капитала. Глубинной причиной возросшей финанциализации 
является переход развитых стран от индустриальной стадии к пост
индустриальной с ее меньшим спросом на инвестиции в реальный 
сектор и растущей отсюда угрозой перенакопления капитала 
в финансовом секторе. Из других причин роста самостоятельно
сти финансового капитала отметим либерализацию  финансов 
(она наиболее ярко проявляется в секьюритизации, т.е. в расши
рении видов и масштабов выпуска ценных бумаг вследствие бо
лее либеральных правил их регулирования) и глобализацию ф и
нансового капитала (все более свободное перемещ ение его 
по территории земного шара вследствие либерализации эконо
мики почти всех государств мира). Так, в результате глобализа
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ции финансового капитала в России перед последним мировым 
экономическим кризисом около половины всех сделок с ценны
ми бумагами на фондовой бирже приходилось на иностранных 
покупателей и Уз долгосрочных кредитов российским компаниям 
обеспечивалась зарубежными кредиторами. С одной стороны, 
это смягчало нехватку национального финансового капитала, 
с другой — усиливало зависимость от притока иностранного ф и
нансового капитала, с третьей стороны, способствовало росту 
и доходности финансового капитала в странах — экспортерах 
этого капитала за счет расширения возможностей его использо
вания за рубежом, в том числе за счет спекулятивных операций 
(например, выгодной для него разницей в национальных про
центных ставках и курсах ценных бумаг и валют). Еще раз упо
мянем, что финансовый капитал слишком оторвался от реально
го в результате перенакопления капитала в ряде стран и регионов 
мира. Доказательством может служить то, что экономические 
кризисы все чаще начинаются как финансовые, что рынки ка
питала слишком подвержены спекуляции, что заработные платы 
работников финансового сектора превосходят заработные платы 
в реальном секторе.

4.3. Либерализация

В последние десятилетия роль государства в национальной 
экономике, особенно развитых стран, снижалась. Причины, ко
торые в прошлом веке заставили государство усилить свои по
зиции в хозяйственной жизни, ослабевали. А ведь государствен
ное регулирование экономики (государственное вмешательство 
в экономику) на протяжении большей части XX в. (с начала 
Первой мировой войны до 1980-х гг.) лишь нарастало — росли 
госрасходы, возрастали размеры госсектора. Это происходило 
по двум фундаментальным причинам, как учит экономическая 
теория, — из-за провалов рынка и необходимости соблюдения 
правил игры. Немаловажной, но преходящей причиной было со
ревнование с социалистической экономической системой.

^Но провалы политики правительства в развитых странах из- 
за чрезмерных госрасходов (вспышка инфляции в 1970—1980-е гг., 
финансовый кризис в ряде стран ЕС из-за роста госдолга), невы
сокая эффективность госсектора и крах социалистической систе
мы с ее сильным госрегулированием породили в конце XX — на
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чале XXI в. противополож ную  тенденцию  — к ослаблению  
масштабов госрегулирования. От госрасходов требуют сокраще
ния (по крайней мере относительно ВВП), национализация сме
няется приватизацией. Процесс уменьшения государственного 
регулирования хозяйственной деятельности называется либерали
зацией экономической деятельности (дерегулированием).

Однако данная тенденция в мировой экономике идет не пря
молинейно — борьба с последним экономическим кризисом 
вновь усилила госрегулирование экономики, а главное — в эко
номике есть сферы, где трудно уменьшить роль государства (это 
прежде всего социально-культурная сфера).

Внутриэкономическая либерализация

В развитых странах доля госрасходов в ВВП после длительно
го роста (в 1870 г. она составляла 8 %, в 1913 г. — 9%, 1920 г. — 
15%, 1937 г. — 21%, 1960 г. — 18%, в 1980 г. — 44%) постепенно 
стабилизировалась (в 1990 г. — 46%, 2000 г. — 44%), если судить 
по среднеарифметическому показателю госрасходов в ВВП ше
сти ведущих развитых стран. В нашем столетии эта доля сокра
щалась, затем подскочила во время последнего экономического 
кризиса (до 46% по семи ведущим развитым странам в 2009 г.), 
но потом вновь стала уменьшаться (до 43% в 2013 г. и, по про
гнозу МВФ, до 41,5% в 2018 г.). Тенденция к стабилизации гос
расходов (хотя она сопровождается их снижением во время подъ
ема и ростом во время кризиса) объясняется невозможностью 
сокращения основной части госрасходов развитых стран — в их 
бюджетах % расходов приходится на социально-культурную сфе
ру, которая вырабатывает главный для этих стран капитал — че
ловеческий. Сокращение госрасходов здесь возможно через при
ватизацию части госсектора, снижение расходов на госуправление 
и оборону.

Активнее либерализация шла в странах с переходной эконо
микой. В них госрасходы резко снижались в конце прошлого 
века, но и они стабилизировались в нынешнем веке. Например, 
в России доля госрасходов по отнош ению к ВВП сократилась 
с 76 до 31% за 1992—2006 гг., возросла во время последнего эко
номического кризиса (до 41%) и вновь стала уменьшаться (по про
гнозу МВФ, до 34% в 2018 г.). Правда, в некоторых переходных 
экономиках доля госрасходов постепенно растет (в Китае в нашем 
веке — с 18 до 23% к 2018 г.), но это следствие до сих пор очень
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низких расходов на социально-культурную сферу. В остальных 
группах менее развитых стран госрасходы в основном стабилизи
ровались.

Госрасходы (наряду с размерами госсектора) важный, но не 
единственный показатель госвмешательства в экономику. Весьма 
важна степень свободы предпринимательства от государственно
го вмешательства (право фирм использовать экономические ре
сурсы для производства и сбыта продуктов по собственному вы
бору). Судя по всему, уровень госвмешательства в частный бизнес 
в целом по миру не нарастает или даже снижается. По данным 
международной аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers, 
уровень налогооблож ения фирм в 189 странах мира в целом 
с 2004 по 2012 г. снизился с 54 до 43% их прибыли (хотя в России, 
стоящей на 56-м месте в мире, он возрос до 51 % из-за повышения 
ставки платежей фирм в П енсионны й фонд РФ). По данным 
Doing Business, во всех охваченных этим ежегодником 189 странах, 
степень госрегулирования с 2005 по 2014 г. уменьшалась или оста
валась прежней, но не нарастала. У России ее позиции в этом рей
тинге в последние годы улучшаются, но она все еще занимает 
62-е место, в основном из-за слабой защиты инвесторов, слож
ности получения разреш ений на строительство, подключения 
к электросетям, кредитования, выхода на внешний рынок, хотя 
показатели налогового администрирования, регистрации соб
ственности неплохие, а показатель судебного принуждения к вы
полнению  контрактных обязательств отличный — 14-е место 
в мире.

Каковы перспективы внутриэкономической либерализации 
в мире? Вероятно, трудно ожидать заметного снижения госрас
ходов — этому мешает растущая потребность постиндустриаль
ного общества в человеческом капитале, которую домохозяйства 
и тем более фирмы полностью обеспечить не в состоянии. Ско
рее либерализация национальных экономик будет и дальше идти 
по пути уменьшения государственного регулирования деятель
ности частного бизнеса, т.е. увеличения свободы предпринима
тельства.

Внешнеэкономическая либерализация

Что касается внешнеэкономической либерализации, то она яв
ляется предпосылкой глобализации — без подобной либерализации 
глобализация национальных экономик была бы невозможна. И по-
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к информации, уровень его образования, масштабы ф инансово
го капитала.

8. Воздействие постиндустриализации на национальную эконо
мику многогранно и в целом позитивно. Постиндустриализация 
приводит к тому, что люди все меньше связаны с физически тяже
лым и (или) монотонным трудом, все больше — с творческим тру
дом, и при этом их доходы выше. А ведь конечная цель экономики — 
повышение общественного благосостояния. Тем не менее как всякий 
большой процесс постиндустриализация порождает проблемы — 
деиндустриализацию, не всегда эффективную отдачу от НИОКР, 
недостаточную защиту информации, неадекватное качество образо
вания, а также перенакопление финансового капитала.

9. В современной экономике роль государства в экономике на
чинает снижаться. Причины, которые в прошлом веке заставили 
государство усиливать свои позиции в экономике, начинают осла
бевать. Процесс уменьшения государственного регулирования хо
зяйственной деятельности называется либерализацией экономиче
ской деятельности (дерегулированием). Однако данная тенденция 
в мировой экономике идет не прямолинейно — борьба с последним 
экономическим кризисом вновь усилила госрегулирование эконо
мики, а главное — в экономике есть сферы, где трудно уменьшить 
роль государства (это прежде всего социально-культурная сфера).

10. Госрасходы по отношению к ВВП имеют тенденцию к ста
билизации в большинстве стран мира, однако их сильного сниже
ния не стоит ожидать, так как они все больше тратятся на развитие 
человеческого капитала — главного капитала постиндустриально
го общества. Тем более что в менее развитых странах государствен
ные траты на человеческий капитал недостаточны. Более явно идет 
уменьшение государством регулирования частного бизнеса.

Термины и понятия

Экономическая глобализация 
Вашингтонский консенсус 
Поствашингтонский консенсус 
Пекинский консенсус 
Теория периферийной экономики
Гипотеза политической трилеммы глобальной экономики
Постиндустриализация
Ф инанциализация
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Деиндустриализация
Реиндустриализация
Инновация
Секьюритизация
Либерализация экономической деятельности (дерегулирова
ние)

Вопросы и задания для самопроверки

1. Приведите показатели глобализации российской экономики.
2. В чем суть гипотезы политической трилеммы глобальной 

экономики?
3. Дайте определение и краткую характеристику постиндустри

ализации.
4. Назовите показатели постиндустриализации российской эко

номики.
5. Каковы причины либерализации национальных экономик?
6. В чем противоречивость идущего в мире дерегулирования?

Глава 5. Глобальные проблемы

Глобальными называются проблемы, которые характерны для 
большинства стран мира. Их набор разнообразен, и международ
ные организации выделяют из них в первую очередь те, что соот
ветствуют их профилю. В данной главе делается попытка выделить 
наиболее фундаментальные глобальные проблемы экономики или 
тесно связанные с экономикой. Часть из этих глобальных проблем 
будет проанализирована в последующих главах для того, чтобы 
лучше привязать их к породившим их обстоятельствам или к эко
номической теории (как это сделано в параграфе 2.2 с проблемой 
международной конкурентоспособности).

$. 1. Проблема экономической отсталости

Вероятно, проблема экономической отсталости — главная гло
бальная проблема, так как она в свою очередь порождает, особенно 
в менее развитых странах, другие глобальные проблемы — массовую
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бедность, низкую социальную защиту, невысокую международную 
конкурентоспособность. В развитых странах проблема экономиче
ской отсталости менее актуальна, однако и здесь большинство го
сударств стремится ликвидировать свое отставание от стран-лидеров 
по уровню экономического развития.

Сущность экономической отсталости

Экономическая отсталость означает, что страна находится на бо
лее низкой стадии или ступеньке внутри стадии экономического 
развития по сравнению с другими, более развитыми странами.

Проблема экономической отсталости существует очень давно. 
Пять тысяч лет тому назад, когда на территории современной 
России ее обитатели занимались преимущественно охотой и ры
боловством, в Ш умере и Египте уже существовали орошаемое 
земледелие и развитое животноводство, изготовлялись самые 
разнообразные орудия труда, была письменность. Наследовав
шие этим цивилизациям Вавилон, Греция и Рим, древние Иран, 
Индия и Китай также демонстрировали более высокий уровень 
экономического развития по сравнению с остальными регио
нами мира. В Средние века уровень развития Китая и других 
восточных цивилизаций превосходил уровень развития Европы 
и России. Наконец, в наше время группа развитых стран числен
ностью в три с лишним десятка существенно превышает по уров
ню развития остальные сто шестьдесят с лишним стран мира (см. 
параграф 1.3).

Разрыв в уровнях экономического развития между странами 
и регионами мира будет существовать и в будущем. Если до сих 
пор в средних и крупных по размеру странах сохраняется (а, судя 
по всему, будет сохраняться и дальше) сильный разрыв в уровнях 
развития между областями, штатами, землями, то тем более он 
будут существовать между странами мира. Тем не менее боль
шинство стран мира стремятся сократить или ликвидировать 
свое отставание, осуществляя модернизацию (см. параграф 5.2).

Причины экономической отсталости

Каковы причины экономической отсталости больш инства 
стран мира? Экономическая история ответит нам, что в странах, 
относимых ныне к менее развитым, переход к рыночной эконо
мике (рыночной системе, капитализму) начался позже или про
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ходил медленнее, чем в ныне развитых странах. Институцио
нальная теория объяснит, что это произош ло из-за отсталости 
их институтов (прав, традиций и обычаев, механизмов). Именно 
они порождают отсталые экономические отношения, а те — от
сталую экономику.

Экономические системы — традиционная (докапиталистиче
ская), социалистическая, рыночная (капиталистическая) — от
личаются друг от друга прежде всего такими институтами, как 
формы собственности и самостоятельность экономических аген
тов. При капитализме в отличие от традиционной и социалисти
ческой систем доминирует частная собственность и вы сока 
самостоятельность экономических агентов. В свою очередь по
следняя высока потому, что при капитализме есть суверенитет 
потребителя (при котором ассортимент и объем производства 
в конечном счете задаются потребителем, за которого конкури
руют производители) и свобода предпринимательства (фирмы 
используют экономические ресурсы для производства и сбыта 
продукции преимущественно по собственному выбору).

В менее развитых странах переходу к преобладанию частной 
собственности мешали и продолжают мешать общинная, поме
щичья и государственная собственность, суверенитету потреби
теля препятствует слабый уровень конкуренции, свобода пред
принимательства стеснена законом, традициями и обычаями. 
Например, в России в государственной собственности находятся 
2А основных фондов (если учитывать частную собственность, 
контролируемую госкомпаниями, то еще больше); уровень кон
куренции хотя и растет, но все еще невысок (по расчетам ВЭФ, 
наша страна занимает по этому показателю 113-е место в мире); 
свобода предпринимательства стеснена государством (120-е ме
сто по тяжести госрегулирования) и скептическим отношением 
значительной части общества к предпринимательству.

Ссылки бывших колоний на то, что их отсталость порождена 
прежде всего колониализмом, малоубедительны. Колониализм, на
оборот, разрушал их отсталые докапиталистические институты 
(пусть часто грубым способом), внедряя более передовые капита
листические, хотя это приводило к искажениям в виде зависимого 
'(периферийного) развития. Эксперимент, поставленный историей 
в Африке (единственной независимой страной там оставалась Эфи
опия) и Латинской Америке (раньше всех там добилась независи
мости Гаити), продемонстрировал, что отсутствие колониализма 
или преждевременное освобождение от него скорее затормозило
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экономическое развитие этих стран. В то же время эксперимент 
в Азии, где независимыми оставались не только и ныне отсталые 
Непал и Бутан, но и более развитые Япония, Таиланд и Турция, 
может свидетельствовать против абсолютизации такого вывода.

Экономическая сфера (и ее экономические институты) сосед
ствует с политической, социальной, культурной и психологической 
сферами (и их институтами). Все они взаимосвязаны и оказывают 
воздействие друг на друга. В результате реформа экономических 
институтов, если она не сопровождается прогрессом других ее ин
ститутов, не приводит к ожидаемым результатам. Кроме того, силь
ная взаимосвязь всех общественных институтов порождает их 
инерцию — даже в странах, рекордно быстро преодолевших свою 
экономическую отсталость (Япония и новые индустриализирован
ные азиатские экономики), это заняло много десятилетий. И поэ
тому можно сказать, что частая причина сохранения экономиче
ской отсталости на фоне попыток ее преодоления — неспособность 
сопровождать экономические реформы политическими, социаль
ными, культурными и психологическими.

Последствия экономической отсталости

Показатели уровня экономического развития демонстрируют 
развитость или отсталость страны. Институциональная теория 
объясняет их глубинные причины. Но с какими последствиями 
отсталости сталкиваются экономические агенты при осуществле
нии своей деятельности в отсталых странах?

Прежде всего это дефицит капитала и знаний. Кроме стран — 
экспортеров топлива и экспортно ориентированных экономик 
(в основном это Китай и страны Ю го-Восточной Азии), осталь
ные менее развитые страны обычно имеют невысокую норму 
валового сбережения, что снижает их норму валового накопле
ния (это отношение инвестиций в реальный капитал к ВВП), 
а ведь для индустриализации, как показывает экономическая 
история, последняя норма должна быть высока (в Китае она пре
вышает 45%). О нехватке знаний свидетельствует невысокий 
уровень образования населения большинства менее развитых 
стран (см. табл. 4.2), что препятствует налаживанию в них про
изводства современной продукции.

Почему отсталость экономических институтов ведет к невысо
кому уровню накопления капитала и низкому образовательному 
уровню? Что касается капитала, то его преумножение лучше все
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го идет там, где преобладает частная собственность — ее владель
цы лучше используют и накапливают свой капитал, чем государ
ство, помещики или община. Относительно образования можно 
сказать, что самостоятельность экономических агентов требует 
от производителей высоких знаний. Как иначе производителям 
в условиях суверенитета потребителя активно соревноваться 
с другими конкурентами за покупателя, как в условиях свободы 
предпринимательства успешно налаживать новое производство?

Другими последствиями экономической отсталости являются 
низкая международная конкурентоспособность основной массы 
производимой в отсталых странах продукции, массовая бедность 
их населения, высокая рождаемость в сочетании с высокой смер
тностью, низкая социальная защита — отсутствие пенсий и до
ступного образования и медйцины. Одним словом, это проблемы, 
которые экономические институты генерировали человечеству 
на протяжении тысячелетий его пребывания в рамках традицион
ного общества. Эти институты нуждаются в модернизации («осов
ременивании» — в буквальном переводе с англ, и фр.).

5.2. Проблема экономической модернизации

Экономическая модернизация означает процесс перехода эконо
мики на более высокую стадию развития или на более высокую 
ступеньку внутри стадии. Институциональная теория подчерки
вает, что для этого в первую очередь нужна эволюция эконом и
ческих институтов и прежде всего рост частной собственности 
и свободы экономических агентов. Эта идея лежит в основе те
ории экономического развития, нацеленной на рассмотрение про
блем отсталости и модернизации (хотя по сути это не теория, 
а набор разных теорий и их элементов, затрагивающих разные 
проблемы экономического развития).

Экономическая модернизация как фундаментальная проблема 
состоит из более узких проблем. Рассмотрим их вначале на при
мере модернизации отсталой, а затем развитой экономики.

’  Модели модернизации отсталой экономики

Для менее развитых стран экономическая модернизация оз
начает преодоление их отсталости. На практике это выглядит как 
попытка догнать развитые страны по уровню экономического
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развития. Отсюда существование такого термина, как «догоняю
щее развитие». Однако экономическая теория предпочитает го
ворить о модернизации, чтобы подчеркнуть, что в процессе мо
дернизации страна преследует цель повышения не только ВВП 
(ВИД) на душу, но и других показателей уровня экономическо
го развития. Кроме того, подразумевается, что экономическая 
модернизация охватывает как отсталые, так и развитые страны.

Первые модели догоняющего развития возникли давно. Во вто
рой половине XIX в. отстававшие от Великобритании по уровню 
развития Германия и СШ А прибегли к активному протекциониз
му для защиты своей молодой промышленности, повысив ввоз
ные пошлины на готовые изделия до нескольких десятков про
центов, а Япония стала активно использовать госрегулирование 
экономики, господдержку крупных национальных компаний и за
ниженный курс иены для поощрения экспорта и сдерживания 
импорта. В XX веке СС СР для ускоренной индустриализации 
прибег к распространению госсектора почти на всю экономику, 
резкому увеличению государственных экономических расходов 
и госмонополии внешней торговли.

С середины XX в. к экономической модернизации приступили 
уже десятки стран, в основном менее развитые. Они использовали 
опыт упомянутых стран, приспосабливая его к своей экономиче
ской реальности. Для их моделей модернизации был характерен 
внешнеторговый протекционизм и поощрение импортозамеще- 
ния; активное госрегулирование всей экономики, включая боль
шие госрасходы и госсектор, а также поддержка национальных 
монополий; ограниченная конвертируемость и даже неконверти
руемость валюты для препятствования вывозу национального ка
питала и, главное, для административного установления валют
ного курса на заниженном уровне.

Подобная модель экономической модернизации (ее можно 
назвать неокейнсианской, хотя она содержала и большие эле
менты меркантилизма) принесла менее развитым странам как 
успехи, так и неудачи. С одной стороны, они смогли приступить 
к индустриализации своей экономики и повысить темпы эконо
мического роста, с другой — многие из защищенных протекци
онизмом новых производств оказались слабо конкурентоспособ
ными, а сильное вмешательство государства породило «провалы 
политики правительства». С точки зрения институциональной 
теории главной неудачей был недостаточный рост частной соб
ственности (ее «затирал» госсектор) и свободы экономических
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агентов (ей мешала закрытость экономики, монополии и бюро
кратия).

В менее развитых странах незавершенная экономическая мо
дернизация усиливала современный сектор, но не ликвидирова
ла традиционный. Современный сектор представлен капитали
стическими предприятиями (отечественными и иностранными 
фирмами, фермерскими хозяйствами), а традиционный — дока
питалистическими (кустарными промыслами, общинными и по
мещичьими хозяйствами). Сосуществование в экономике двух 
крупных и разных по природе секторов, каждый из которых со
стоит из более мелких секторов (укладов), называется многоу- 
кладностью.

Из-за своих недостатков и отчасти под влиянием вашингтон
ского и поствашингтонского консенсусов неокейнсианская мо
дель экономической модернизации стала заменяться неолибе
ральной. Уровень протекционизма стал снижаться, подстегивая 
конкуренцию со стороны иностранных конкурентов в ранее за
крытых и монополизированных отраслях, госсектор стал прива
тизироваться, валюта становилась все более свободной от огра
ничений на ее конвертируемость. Но эта неолиберальная (точнее, 
по преимуществу неолиберальная) модель экономической мо
дернизации одновременно сохраняла в себе ощутимые элементы 
неокейнсианства и даже меркантилизма — более высокий, чем 
в развитых странах, уровень импортных пошлин, существенные 
ограничения на функционирование иностранного капитала, не
полную конвертируемость валюты.

Наиболее успешной из моделей модернизации оказалась япон
ская (за период с 1860-х по 1960-е гг. Япония превратилась в раз
витую страну) и копировавшие ее модели новых индустриализиро
ванных азиатских экономик (в ходе модернизации 1950—1990-х гг. 
они также стали развитыми странами). Своим успехом эта модель 
обязана успешным сочетаниям с самого начала разных теоретиче
ских подходов — государство активно регулировало экономику 
(но не за счет больших государственных расходов и большого гос
сектора), что способствовало росту частной собственности, низким 
налогам и существенной свободе экономических агентов. Другая 
Ьричина успеха модели — это всемерное поощрение экспорта, осо
бенно за счет заниженного валютного курса, что вело к постоянно
му повышению международной конкурентоспособности нацио
нальной экономики. Наконец, все это сопровождалось огромным 
вниманием к производству и распространению знаний. Отметим,
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что восточноазиатская модель при решении проблемы накопления 
опиралась на национальный капитал, который она мобилизовала 
из средств населения, а не на иностранный капитал (исключением 
были такие малые экономики, как Сингапур и Гонконг), а вместо 
импорта капитала самым активным образом импортировала зна
ния. В рамках нашей дихотомии — неолиберальная модель, или 
неокейнсианская, — это по преимуществу неолиберальная модель 
модернизации, но опять же с сильными элементами неокейнсиан
ства.

Успех описываемой модели привел к тому, что ее со своими 
модификациями взяли на вооружение другие менее развитые 
страны, прежде всего новые индустриальные. Эта модель позво
ляет Китаю, Индии, Бразилии, Турции, Ирану, Индонезии ста
новиться новыми мировыми экономическими центрами.

Россия: попытки преодоления экономической отсталости

Итак, модели экономической модернизации менее развитых 
стран эволюционировали. Это происходило во многих зарубеж
ных странах, но особенно радикально — в России, где модерни
зация шла волнами.

Первая волна модернизации России была предпринята еще 
Петром I, но она не сопровождалась активной экономической 
модернизацией, особенно экономических институтов — кре
постное право даже усилилось.

Вторая попытка была предпринята после отмены крепостного 
права в 1861 г., растянулась на несколько десятков лет, но так и не 
завершилась переходом от традиционной системы к капиталисти
ческой — в сельском хозяйстве, тогда главной отрасли экономики, 
продолжала господствовать общ инная и помещичья собствен
ность. Тем не менее начавшийся с середины 1880-х гг. быстрый 
по тогдашним меркам экономический рост составил в последую
щие тридцать лет 1,75% в среднем за год в расчете на человека 
(против 1,6% на Западе). В результате Россия медленно, но со
кращала свое отставание по уровню экономического развития.

Незавершенность и медленность модернизации стали одной 
из причин смены экономической системы в стране. В рамках 
социалистической системы была предпринята третья попытка 
экономической модернизации. Частично она удалась, так как 
за 1928—1955 гг. (исключая 1941 — 1950 гг.) среднегодовой темп 
экономического роста в расчете на душу населения составил
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4,1%. Однако постепенное затухание экономической динамики 
(в 1970—1980-е гг. подушевые темпы роста стали отставать от тем
пов роста некоторых развитых стран) и медленное изменение 
остальных показателей уровня развития продемонстрировали 
ограниченность возможностей модернизации в рамках социали
стической экономической системы с ее слабой частной собствен
ностью, низким суверенитетом потребителя и отсутствием свобо
ды предпринимательства.

Начавшийся с конца 1980-х гг. переход к рыночной экономике 
мог бы генерировать новую волну модернизации, используя воз
можности рыночной системы. Но он обернулся экономической 
катастрофой 1990-х гг. (ВВП снизился на 44%), хотя неплохие 
темпы экономического роста в следующем десятилетии (в основ
ном из-за хорошей конъюнктуры мировых рынков топлива, сырья 
и полуфабрикатов) помогли восстановить экономику, а мировой 
экономический кризис усилил уверенность российского общества 
в необходимости новой попытки экономической модернизации. 
Разрабатывавшаяся и перерабатывавшаяся в течение нескольких 
лет программа модернизации приняла в конечном счете форму 
принятого Правительством РФ в 2013 г. документа под названием 
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».

В нем предусматривается три сценария экономического раз
вития: 1) консервативный с модернизацией лишь отдельных от
раслей и среднегодовыми темпами роста в 3—3,2%; 2) инноваци
онный с активным инновационны м  развитием всех отраслей 
и темпами в 4—4,2%; 3) форсированный с максимальным исполь
зованием всех потенциальных возможностей и темпами роста 
в 5—5,4%. К 2030 году подушевой ВВП по ПП С возрастет по кон
сервативному сценарию до 38 тыс. долл, (ниже будущего среднего 
европейского показателя), по инновационном у сценарию  — 
до 44,5 тыс. долл, (примерно на среднем европейском уровне), 
по форсированному варианту — 52 тыс. долл, (выше европейско
го уровня). По прогнозу Института мировой экономики и между
народных отношений РАН, он составит 46 тыс. долл.

' Проблемы модернизации развитой экономики

Экономическая модернизация происходит и в развитых стра
нах. Для них она означает прежде всего решение проблем, кото
рые характерны для постиндустриальной стадии развития, — это
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проблемы человеческого капитала, инноваций, финансовой устой
чивости, международной конкурентоспособности.

В развитых странах проблема человеческого капитала имеет 
свои аспекты. Прежде всего это старение населения^ в результате 
чего численность пенсионеров здесь растет и растут государствен
ные расходы на них, а попытки поднять возраст выхода на пенсию 
часто наталкиваются на сопротивление населения. Проблемой обо
рачивается и сравнительная доступность послешкольного образо
вания — почти все желающие получить его имеют такую возмож
ность, но не все это могут по своим умственным способностям, а в 
результате усиливается расслоение общества на образованных и ме
нее образованных, причем первые обычно имеют высокие доходы, 
а вторые — намного меньшие, в результате чего расслоение насе
ления по богатству все сильнее зависит от уровня полученного об
разования (точнее, от способностей, которые образование разви
вает).

Проблема инноваций выдвигается в развитых странах на пер
вый план не столько из-за трудностей осуществления в них инно
ваций, сколько из-за того, что на нынешней стадии развития этих 
стран именно инновации являются главным двигателем их эко
номического роста, и поэтому им уделяется особое внимание. 
Более того, менее развитые страны, особенно крупные, предвидя 
свой будущий переход на более высокую стадию развития, также 
уделяют все больше внимания инновациям, хотя для них это все 
еще в основном импорт знаний, а не их производство на базе соб
ственных НИ ОКР. И поэтому хотя по такому показателю, как 
глобальном индексе инноваций (Global Innovation Index), лиди
руют развитые страны (первые пять мест заняты Ш вейцарией, 
Великобританией, Швецией, Финляндией, Нидерландами), к ним 
довольно близко примыкают некоторые менее развитые страны 
(Китай — 29-е, Малайзия — 32-е, Чили — 42-е место).

Изобилие, а временами избыток финансового капитала при
водят в развитых странах к проблеме их финансовой устойчиво
сти, а так как финансы мира сосредоточены в их руках, то она 
превращается в проблему устойчивости мировых финансов. Ми
ровые экономические кризисы по-прежнему рождаются в раз
витых странах, причем все чаще в их финансовом секторе.

В отличие от менее развитых стран, международная конку
рентоспособность продукции которых базируется прежде всего 
на основных ресурсах (в терминологии Портера) — трудовых 
(Китай) или природных (Россия), конкурентоспособность более
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продвинутых стран базируется на развитых ресурсах — знании, 
капитале (особенно финансовом), предпринимательстве. Напом
ним, что если основные ресурсы достаются стране «по наслед
ству» от предыдущих поколений, то развитые ресурсы страна 
может развивать в исторически короткие сроки. В результате 
развитые страны обладают не только большим набором конку
рентоспособной продукции, но и возможностями сравнительно 
быстро менять и расширять этот набор. В условиях глобализации 
это интенсифицирует международную конкуренцию.

5.3. Проблема рационального природопользования 
и устойчивого развития

Современный мир характеризуется тем, что из-за быстрого 
роста численности населения и быстрого роста экономики уси
ливается нагрузка на природные ресурсы и, как результат, уси
ливается деградация окружающей среды. В то же время темпы 
роста мероприятий по охране окружающей среды в мире отстают 
от роста этой нагрузки, что приводит к ухудшению условий для 
развития человечества. В этом суть глобальной проблемы рацио
нального природопользования и устойчивого развития.

Природопользование — это деятельность по использованию 
природных ресурсов и экосистем. Природопользование имеет 
двоякий характер, потому что может быть: а) нерациональным 
и экологически опасным; б) рациональным и экологически без
опасным, т.е. обеспечивать потребности общества в природных 
ресурсах и экологических услугах для развития, не нанося при 
этом вреда окружающей среде. Неоценимый вклад в теорию ра
ционального природопользования внес российский ученый Всеволод 
Александрович Анучин (1913—1984). Он первым остро поднял 
вопрос о единстве общества и природы. «Без понимания такого 
единства, — писал он, — рациональное природопользование не
возможно. Поэтому рациональным можно считать только такое 
использование богатств природы, которое, обеспечивая общ е
ство необходимой энергией и материалами, одновременно улуч- 
тшает или, во всяком случае, не ухудшает окружающую среду»1. 
Нетрудно видеть, что В.А. Анучин стоял у истоков науки, бази

1 Цит. по: Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. М., 
1978. С. 214.
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рующейся на теории рационального природопользования и на
зываемой геоэкологией. Это наука о взаимодействии человека 
с окружающей средой, стоящая на принципе, что окружающая 
среда — это результат взаимодействия трех сфер: природной, со
циальной и техногенной.

Характерная черта современности — экологизация экономи
ческого развития. Если экономика индустриальной стадии раз
вития нацелена на быстрый экономический рост за счет вторич
ного сектора, а значит, на усиление деградации окружающей 
среды и в особенности экосистем, то для постиндустриальной 
экономики типичен преимущественный рост третичного сектора 
(услуги), а рост вторичного сектора идет за счет наукоемких, а не 
материалоемких отраслей. Это замедляет (но не отменяет) рост 
спроса постиндустриальной экономики на сырье и материалы 
и повышает возможности постиндустриальных стран по сохра
нению окружающей среды: страны ЕС выделяют 3—6% своего 
ВВП на природоохранные проекты, США — около 2,5% ВВП.

По оценке МВФ, в развитых странах потребление природных 
ресурсов по отношению к ВВП (данный показатель называется 
коэффициентом природоемкости) сокращается ежегодно на 1,2%. 
Хотя это ниже темпов их экономического роста (около 2%), 
но результатом является медленный рост спроса на природные 
ресурсы со стороны этой группы стран. За последние 25 лет им 
удалось в 1,5—2 раза снизить природоемкость своего ВВП, т.е. 
они смогли замедлить рост нагрузки на окружающую среду при 
сохранении роста ВВП. Видимо, правы те ученые, которые по
лагают, что в эпоху постиндустриализации экономика должна 
стать экоэкономикой («зеленой экономикой») и может перейти 
от парадигмы роста к парадигме развития. Только в этом случае 
мы сможем обеспечить по-настоящему рациональное природо
пользование. Правда, не будем забывать, что за предыдущий пе
риод индустриального развития развитые страны радикально 
увеличили потребление природных ресурсов и сейчас потребля
ют основную часть природных ресурсов мира — 50% энергии 
и 80% сырьевых ресурсов.

Что касается индустриальных и тем более доиндустриальных 
стран, то здесь продолжается и даже усиливается деградация 
окружающей среды, учащаются геоэкологические катастрофы. 
Во многом это следствие того, что здесь рост ресурсопотребле
ния часто обгоняет рост экономики. Так, в менее развитых стра
нах в целом за 2000-е гг. потребление энергии выросло почти



ГЛАВА 5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ * 1 1 9

на 70%, притом что их ВВП вырос на 60—70% (в развитых стра
нах — соответственно на 5 и 25—30%).

Добавим, что на природопользование многих менее развитых 
стран помимо индустриализации большое воздействие оказывает 
рост их населения, ведущий к росту потребления, на что впервые 
указал в своей модели народонаселения англичанин Т. Мальтус 
(1766—1834). Суть модели в том, что население, по его подсче
там, возрастает в геометрической прогрессии (удваивается через 
каждые 25 лет), а средства существования возрастают в арифме
тической прогрессии. Отсюда его вывод, что быстрый прирост 
населения будет превышать прирост средств существования, что 
приведет к  всеобщему голоду.

Модель американца Д. Медоуза (р. 1942), изложенная им с соав
торами в 1972 г., приводила к выводу, что примерно к 2020—2025 гг. 
наступит «предел роста», после чего, если не будут приняты адек
ватные меры, наступит глобальная экологическая катастрофа, 
произойдет упадок экономики и резкое снижение численности 
населения до уровня, который сможет выдержать окружающая 
среда. Однако в дальнейшем Медоуз с соавторами пришли к вы
воду, что уже к 1990 г. человечество вышло «за пределы роста», т.е. 
за пределы самоподдержания геоэкосистемы «Земля», но при этом 
авторы модели стали придерживаться более оптимистичного сце
нария, утверждая, что последствия выхода за пределы роста по
правимы и для этого необходима прежде всего политическая воля.

В том же 1972 г. в Стокгольме состоялась первая Конферен
ция ООН по окружающей среде. Важнейший вывод этой К он
ф еренции — признание сущ ествования неразры вной связи 
между окружающей средой, социальным и экономическим раз
витием. Итогом ее явилось создание Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию (М КОСР) под председатель
ством бывшего премьер-министра Норвегии Г.Х. Брундтланд 
(р. 1939), подготовившей к 1987 г. доклад «Наше общее будущее», 
в котором обосновывалось вышеуказанное триединое развитие 
как единственно реальный путь дальнейшего развития цивили
зации. Комиссия сформулировала определение устойчивого раз
вития — это «такое развитие, которое способно обеспечить удов- 
jfeTBopeHHe потребностей настоящ его времени, не подвергая 
риску способность будущих поколений удовлетворять свои соб
ственные потребности». Можно сказать, что в основе концепции 
{гипотезы) устойчивого развития лежит идеология баланса инте
ресов поколений и что эта гипотеза предполагает наличие балан-
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са трех компонентов — социальной справедливости, экономиче
ского развития и высокого качества окружающей среды, которые 
должны рассматриваться взаимозависимо. у

Говоря о гипотезе устойчивого развитии, нельзя не упомянуть 
о работах еще одного российского ученого — Давида Львови
ча Арманда (1905—1976), который в 1960-х гг. писал, что «мо
ральный долг каждого поколения — оставить следующему по
колению природные богатства в лучшем состоянии и в большем 
количестве, чем оно получило от предыдущего»1. Из этого опре
деления видно, что оно в значительной степени совпадает с опре
делением устойчивого развития, сформулированным позже К о
миссией МКОСР.

В 1992 году в Рио-де-Ж анейро прошла очередная Конферен
ция ООН по окружающей среде и развитию, которая подвела 
итоги перехода стран к устойчивому развитию за прошедшие 
20 лет и приняла Декларацию Рио, включающую 27 принципов 
экологически корректного поведения глобального сообщества 
в XXI в. Декларация ориентирована на ограничение потребления 
природных ресурсов и является одним из основных источников 
экологического права большинства стран мира.

Однако в отношении концепции устойчивого развития имеют
ся серьезные возражения. В принципе ее идея — гуманная и бла
городная. Но ряд ученых считают, что эта концепция скорее 
лозунг, чем научная концепция. Так, задача снижения ресурсопо
требления правильная, но может быть осуществлена в очень да
лекой перспективе, после завершения индустриализации менее 
развитых стран. Ведь устойчивое развитие возможно при медлен
ном росте эконом ики и населения и при преобладании вы со
котехнологичной промышленности, что возможно только в пост
индустриальных странах, но таких стран пока подавляющ ее 
меньшинство. И поэтому в менее развитых странах пока не при
ходится говорить об устойчивом развитии, в этих странах речь 
скорее может идти о рациональном природопользовании. Устой
чивое развитие — это глобальный процесс, оно может быть осу
ществлено только на глобальном уровне.

Учитывая ту поддержку, которую получила концепция устой
чивого развития в мире, и ее огромный воспитательный и идео
логический потенциал, видимо, нет смысла от нее отказываться. 
Но при этом надо иметь в виду, что фактически речь идет о ра

1 Цит. по: Арманд Д.Л. Нам и внукам. М , 1964.
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циональном природопользовании, не всегда правильно называ
емом устойчивым развитием.

Для характеристики степени рациональности природопользо
вания предложен ряд показателей, которые, однако, носят дис
куссионный характер и не получили однозначного признания 
в мировой практике. Прежде всего это индекс мер по охране окру
жающей среды (EPI), разработанный Йельским и Колумбийским 
университетами. Каждая страна оценивается на основе 25 индика
торов, собранных в десять групп, которые разделены на две части: 
жизнеспособность экосистем и здоровье окружающей среды. И н
декс устойчивости окружающей среды (ESI) разработан теми же 
университетами и рассчитывается по 21 индикатору, включающе
му наличие природных ресурсов, уровень загрязнения, меры 
по охране окружающей среды, вклад в защиту глобальных ресур
сов и др. Система индикаторов устойчивого развития разработана 
также Комиссией по устойчивому развитию ООН, в которой вы
делены четыре подсистемы из нескольких десятков индикаторов 
(затем их число было сокращено): экономическая, социальная, 
экологическая и конституциональная.

Система экологических индикаторов ОЭСР, получившая ш и
рокое признание в Европе, включает более 50 социально-эконо
мических индикаторов и индикаторов состояния окружающей 
среды, которые сгруппированы по следующим разделам: изме
нение климата, озоновый слой, состояние воздуха, отходы, ка
чество и ресурсы пресных вод, лесные ресурсы, рыбные ресурсы, 
энергоресурсы, биоразнообразие. Система индикаторов ОЭСР 
основывается на схеме «давление — состояние — реакция»: че
ловек своей деятельностью оказывает «давление» на окружаю
щую среду, в результате происходит изменение количества и ка
чества природных ресурсов («состояние»), а общество в свою 
очередь реагирует на это путем изменения государственной по
литики, общественного сознания, поведения («реакция»).

Также известен такой показатель, как экологически скоррек
тированный ВВП, представляющий собой ВВП с учетом исто
щения природных ресурсов и ухудшения качества окружающей 
среды («зеленый ВВП»), Первыми этот показатель ввели в прак

ти к у  китайские специалисты. По их расчетам, в 2008—2010 гг. 
«зеленый ВВП» был меньше обычного ВВП на 3,5—3,9 п.п.

Наконец, Всемирный банк рассчитывает показатель «истинные 
сбережения» по формуле ИС = ВС — АОК + РО — ИПР — УЗОС, 
в которой «истинные сбережения» (ИС) являются результатом по
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следовательной коррекции экономических показателей. Вначале 
определяется величина чистых внутренних сбережений как раз
ница между валовым сбережением (ВС) и амортизацией основно
го капитала (АОК). Затем величину чистых внутренних сбереже
ний увеличивают на величину расходов на образование (РО) 
и уменьшают на величину истощения природных ресурсов (ИПР, 
через сопоставление природной ренты от топливных и остальных 
минеральных ресурсов и лесов с объемом их добычи и вырубки) 
и ущерба от загрязнения окружающей среды (УЗОС, на базе рас
четов ущерба от выбросов углерода и затрат на уменьшение смерт
ности от выброса твердых частиц). Таким образом, формула де
монстрирует темпы увеличения национального богатства за счет 
прироста сбережений, однако скорректированных на потери от ис
тощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
Все показатели берутся в процентах от ВВП. В таблице 5.1 пред
ставлены «истинные сбережения» в ряде стран мира.

Таблица 5.1
«Истинные сбережения» в ряде стран мира, % от ВВП

П оказатель

Страна
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20
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20
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 г.

20
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 г.

20
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 г.

20
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 г
.

С Ш А 8,3 9,3 9,2 6,4 4 ,7 4,0 3 ,0 2,4 5,2 0,9 - 0 ,8 0,4 0 ,9

Ф Р Г 14 ,9 10,2 9 ,6 9 ,5 9,3 9,7 10,1 12,1 14,3 — 11,4 13,2 13,8
Шве
ция 17,1 14,0 14,5 16,0 16,7 19,4 18,6 19,4 19 ,6 20 ,5 16 ,0 17,0 18,7

А в 
стр а 
лия

11,4 4,3 4 ,2 5,4 4 ,9 6 ,0 3 ,9 2,4 5,2 15,0 — 8,2 6 ,8

Я по
ния

16 ,3 18,0 14,2 14 ,4 13 ,5 14,4 14 ,6 15 ,8 19 ,5 15 ,3 12,1 12,3 10,1

КНР 29 ,4 26 ,8 26 ,6 30 ,7 34,4 27 ,8 3 1 ,8 36,1 36 ,8 35,1 39 ,7 36 ,3 35,1
И ндия 9 ,0 12,2 11,8 9,8 13,5 12,0 18,6 20 ,6 26 ,4 24,2 24,1 21 ,8 22 ,5
Бра
зил ия 12,2 6,3 7 ,0 9 ,0 7,4 10,7 8 ,0 3,5 4 ,5 5,2 4 ,6 6,1 6 ,6

Ю АР 10,5 4 ,5 3,3 5,2 6 ,5 5,6 0 ,3 -0 ,3 0,4 -3 ,4 0,3 1,6 1,5
Р ос
сия 12,2 -1 3 ,4 -9 ,8 - 5 ,7 -1 0 ,7 -4 ,4 -1 0 ,4 -1 3 ,8 1,4 1,5 - 0 ,8 4,5 7,1

Источник: World Bank: Little Green Data Book, 2001—2013. Washington, 2013.

Как видно из таблицы, проведенные на основе параметра «ис
тинные сбережения» расчеты по отдельным странам показали 
огромное расхождение традиционных экономических и экологи
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чески скорректированных показателей, т.е. для многих стран ак
туальна ситуация, когда при формальном экономическом росте 
происходит экологическая деградация и экологическая коррекция 
может привести к значительному сокращению традиционных эко
номических показателей вплоть до отрицательных величин их 
прироста (так, в России в 2000 г. при росте ВВП на 9% показатель 
истинных сбережений составил отрицательную величину — более 
13%). Для большинства стран показатель «истинные сбережения» 
положителен, причем в Китае и Индии он наивысший. Такая си
туация складывается за счет того, что в этих странах очень боль
шие валовые внутренние сбережения и невысокая степень ис
тощ ения их не очень богатых природных ресурсов. В России 
отрицательная величина возникала из-за значительного истоще
ния огромных природных ресурсов, особенно минерального сы
рья. Однако в последние годы и у нас наметилась положительная 
тенденция благодаря прежде всего переоценке доказанных запа
сов природных ресурсов.

5.4. Социальные проблемы

Экономика существует для того, чтобы удовлетворять потреб
ности людей в экономических благах, а нехватка этих благ и не
равномерность их распределения порождают проблемы массовой 
бедности и социального расслоения, а также провоцируют про
блему ненаблюдаемой экономики.

Проблема массовой бедности и  обеспечения 
первичных потребностей

Чаще всего под бедностью понимают состояние, характери
зующееся нехваткой экономических благ для удовлетворения 
насущных потребностей индивида или домашнего хозяйства. 
Различают два основных типа бедности: абсолютная бедность 
и относительная бедность.

Абсолютная бедность означает нехватку доходов для обеспече- 
, ния первичных потребностей человека. В свою очередь первичные 

потребности — это потребности в продуктах первой необходимо
сти (первичных благах), т.е. в пище, одежде, жилье, простейших 
услугах. Говоря по-другому, это минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
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для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедея
тельности, т.е. минимальная потребительская корзина. Понятно, 
что размеры этой корзины зависят от климата (в холодном кли
мате нужно больше калорий и одежды, жилье должно быть более 
теплым), особенностей культуры (например, привычки к той или 
иной диете), достигнутого уровня жизни. В связи с этим набор 
первичных потребностей, входящих в потребительскую корзину, 
различается по странам и регионам мира. Например, в России 
он сейчас закреплен с 2013 г. на пять лет Федеральным законом 
от 3 декабря 2013 г. №  227-ФЗ «О потребительской корзине в це
лом по Российской Федерации», причем эта корзина различна 
для трудоспособных, пенсионеров и детей, а также по десяти 
климатическим зонам. Пересчитав потребительскую корзину 
в текущих ценах и добавив обязательные сборы и платежи (пре
жде всего налог на доходы физических лиц), получим стоимост
ную величину, называемую прожиточным минимумом (в сере
дине 2015 г. его величина в целом по России составляла 9662 руб. 
в месяц, в том числе для Москвы — 13 896 руб., Чукотского ав
тономного округа — 16 002 руб., Севастополя — 4628 руб.). Для 
межстрановых сравнений Всемирный банк поступает проще — 
он устанавливает единую для всего мира планку прожиточного 
минимума (черту бедности) в 1,25 долл, в день (как вариант — 
2 долл, в день) по паритету покупательной способности, который 
можно определить как минимум, необходимый для пропитания 
(в калориях). На этой базе делается расчет, какая часть населения 
той или иной страны и региона мира имеет доход ниже данного 
прожиточного минимума (заметим, что российские 9662 руб. 
в месяц означают доход около 12 долл, в день). Таким образом, 
абсолютная бедность — это нехватка у части населения первич
ных благ.

Относительная бедность является сравнительной категорией 
и означает состояние, при котором из-за нехватки экономических 
ресурсов поддержание социально приемлемого образа жизни для 
индивида или семьи становится невозможным. Для измерения 
относительной бедности определяют долю населения, у которого 
доходы ниже тех, что нужны для покупки национальной (или ре
гиональной) потребительской корзины (прожиточный минимум) 
для всех членов семьи, т.е. ниже национальной черты бедности. 
Другим подходом может быть определение доли населения, до
ходы которого ниже среднемедианного дохода по стране. Нако
нец, применяется и оценочный подход к измерению относитель
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ной бедности путем опроса индивидов, которые позиционируют 
себя как бедные или небедные. Относительная бедность характер
на для всех стран мира и порождена социальным расслоением 
общества.

Абсолютная бедность, охватывающая большую или преобла
дающую часть населения страны, часто именуется термином 
«массовая бедность». Она характерна для наиболее отсталых реги
онов мира, где и сосредоточена подавляющая часть абсолютно 
бедных жителей мира. Их более 1,2 млрд человек в мире, 42% 
от их числа сосредоточено в Южной Азии (в основном в Индии), 
34% — в Африке южнее Сахары, еще 21% — в Восточной Азии 
и Океании (здесь численность абсолютно бедных быстро сокра
щается, в основном за счет Китая).

Массовая бедность оказывает негативное воздействие на эко
номическое развитие страны:

■ бедное население не в состоянии делать сбережения, что 
ограничивает масштабы инвестиций;

■ бедное население страдает от недоедания, что сказывается 
на здоровье и, как следствие, на производительности труда 
бедняков;

■ человеческий капитал бедняков в силу низкого уровня ква
лификации малоэффективен и не может быть задействован 
в современном производстве;

■ из-за низких доходов бедняки ограничены в мобильности 
и информированности, что, с одной стороны, не позволяет 
им воспользоваться новыми возможностями, например, 
в области занятости, а с другой стороны, повышает их уяз
вимость к различного рода шокам (например, землетрясе
ниям, тайфунам, засухам и т.д.) и риск эксплуатации и на
силия;

■ низкий уровень потребления значительной части населения 
(бедные тратят не менее 80% своих доходов только на про
довольствие) подрывает стимулы к развертыванию новых 
производств и инновационной деятельности. В результате 
страны с массовой бедностью оказываются в ловушке от
сталости;

■ массовая нищета является источником эпидемий (напри
мер, эпидемия СПИДа) и политической нестабильности, 
что ведет к периодическим вооруженным столкновениям 
между социальными группами, усугубляя социально-эконо
мическую ситуацию.
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В последние десятилетия понимание природы бедности было 
значительно расширено. Так, по мнению нобелевского лауреата 
Амартии Сена (р. 1933), абсолютно бедные люди помимо нехват
ки материальных средств часто страдают от недостатка возмож
ностей (знаний, здоровья, связей и т.д.), необходимых для гене
рирования их доходов. Этот подход к бедности лежит в основе 
индекса многомерной бедности, который разработала Программа 
развития ООН. Он состоит из десяти индикаторов (измеряются 
в баллах), объединенных в три группы одинакового веса — здра
воохранение (питание, детская смертность), образование (число 
лет пребывания в школе, число ходящих в школу детей ш коль
ного возраста в семье), имущественный жизненный уровень (на
личие в жилище электричества, чистой питьевой воды, нормаль
ной канализации, пола, технических средств транспорта и связи, 
использование дров и навоза для приготовления пищи), общей 
величиной максимум в 10 баллов. Порог в 3 балла означает ли
нию условного разграничения между бедными и богатыми до
мохозяйствами, а сам индекс показывает долю многомерно бед
ных в общей численности населения страны.

География многомерной бедности фактически совпадает с гео
графией абсолютной бедности (рис. 5.1). В целом, по оценке ПРО
ОН, суммарная численность многомерных бедняков в 104 странах 
мира составила в 2012 г. свыше 1,56 млрд человек.

Латинская Амапика

15%

Рис. 5.1. Географическая структура многомерной бедности

Источник: UNDP. Human Development Report 2013. The Rise of the South: 
Human Progress in a Diverse World. N.Y., 2013. Figure 1.3, Table 5. P. 29, 
160-161.
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Многим менее развитым странам удалось добиться существенно
го сокращения абсолютной бедности в результате ускорения темпов 
экономического развития. В результате по сравнению с 1990 г. ин
декс абсолютной бедности к концу 2000-х гг. радикально снизился 
в Восточной Азии — с 56,2 до 12,5% (прежде всего за счет Китая) 
и менее радикально в Южной Азии — с 53,8 до 31,0% (Индия про
должает оставаться страной с наибольшим числом абсолютно бед
ных), в Латинской Америке — с 12,2 до 5,5%, в Европе и Ц ен
тральной Азии — с 1,9 до 0,7%, на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке — с 5,8 до 2,4%. Исключением является Африка южнее Са
хары, где, несмотря на снижение индекса абсолютной бедности 
(с 56,5 до 48,5%), наблюдался рост численности абсолютно бедных — 
с 290 млн до 413 млн человек, главным образом из-за недостаточных 
темпов экономического роста (4,2% в среднем в год в 2000—2012 гг.) 
при высоком приросте населения (3% в среднем в год). В таблице
5.2 представлены показатели динамики бедности некоторых стран.

Таблица 5.2
Динамика абсолютной бедности в Китае, Индии и Бразилии

Страна
Н аселение, млн человек Численность абсо лю тно  

бедны х, млн человек
И ндекс абсо лю тной бед

ности, %  населения

1 9 9 0  г. 2 0 11  г. 1 9 9 0  г. 2 0 11  г. 1 9 9 0  г. 2 0 11  г.

К итай 1119,0 1344,0 6 8 3 ,2 84,1 60,2 6,2

И ндия 851 ,4 1221,0 4 6 3 ,6 3 0 1 ,4 49 ,4 24 ,6
Б разилия 147,1 197 ,0 25 ,8 8 ,9 17,2 4,5

Источник: The World Bank. Poverty&Equity Data / /  http://povertydata. 
worldbank.org/poverty/country/

Принимая во внимание стартовый уровень бедности, наибо
лее впечатляющих успехов в сокращении абсолютной и массо
вой бедности добился Китай (см. табл. 5.3), и прежде всего 
в силу своих рекордных темпов экономического роста.

Проблема социального расслоения в мире

Социальное расслоение, т.е. дифференциация населения по со
циальному статусу и доходам, — универсальное явление, прису
щее как развитым, так и менее развитым странам. Экономистов 
интересует прежде всего дифференциация доходов населения.

Согласно неоклассической теории, распределение доходов от
ражает распределение произведенных благ в соответствии с вкла

http://povertydata
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дом каждого экономического ресурса (или фактора производства). 
Но большинство домохозяйств в рыночной системе владеют лишь 
такими факторами, как труд, знания, небольшой капитал, в то 
время как основная масса капитала, предпринимательских спо
собностей, природных ресурсов принадлежит меньшей части до
мохозяйств.

Многочисленны и другие причины дифференциации доходов. 
Одни из них лежат в самих индивидах — это прежде всего разли
чия в трудолюбии, способностях, опыте, здоровье, предприимчи
вости, везении. В большинстве случаев работники, наделенные 
такими положительными характеристиками, зарабатывают боль
ше, чем индивиды, менее наделенные ими. В то же время некото
рые индивиды и целые группы (так называемые уязвимые группы 
населения) вообще не могут обеспечить себя самостоятельно — это 
дети и подростки, учащаяся молодежь, пожилые люди, больные 
и инвалиды, матери-одиночки.

Другие причины неравенства в доходах лежат в отношении 
общества к индивидам. Это прежде всего дискриминация, т.е. не
равенство индивидов в обществе по социальным, политическим, 
гендерным, этническим, религиозным и другим причинам. Н а
пример, в Индии дискриминация против представителей низших 
каст и отверженных, составляющих 65 млн человек, продолжа
ется (хотя с 1950 г. касты были запрещены), несмотря на прово
димую государством политику выравнивания возможностей в от
ношении дискриминируемых групп.

Для измерения расслоения по доходам (если данные по дохо
дам отсутствуют, то по расходам, хотя в последнем случае рас
слоение обычно ниже) используют коэффициент (индекс) Джини 
и децильный (или квинтильный) коэффициент. М аксимальное 
значение коэффициента (индекса) Джини, равное единице (или 
100%), означает абсолютное неравенство, а минимальное значе
ние, равное нулю, означает абсолютное равенство. Децильный ко
эффициент — это соотношение дохода 10% наиболее обеспечен
ных и дохода 10% наименее обеспеченных домашних хозяйств 
(индивидов) (иногда вместо децилей используют квинтили — 20%, 
т.е. разбивают домашние хозяйства (индивидов) на пять доходных 
групп), отражает структуру и глубину расслоения населения по до
ходам исходя из логики абсолютного равенства, т.е. на 10% до
машних хозяйств (индивидов) должно приходиться 10% совокуп
ного дохода нации.
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П оданны м Всемирного банка и ОЭСР (табл. 5.3), уровень не
равенства доходов наиболее высок в странах Латинской Америки 
и Африки. Расслоение в развитых странах менее значительно — 
коэффициент Джини для стран — членов ОЭСР составлял в 2010 г. 
около 32%, для стран — членов ЕС — 31%, в СШ А — 38%.

Таблица 5.3
Расслоение населения по доходам в отдельных 

странах мира в 2003—2013 гг., %
Страна К оэф ф ициент Д жини Квинтильны й коэф ф ициент

А Ф Р И К А

А н го л а 4 2 ,7 9 ,0
Е гипет 3 0 ,8 4,4
Габон 5 6 ,3 27 ,8
Гана 4 2 ,8 9,3
Гамбия 4 7 ,3 11 ,0
Кения 4 7 ,7 11,0
Н ам ибия 63 ,9 21 ,8
Н игерия 4 8 ,8 12,2

М ад а га скар 44,1 9,3
М о з а м б и к 4 5 ,7 9,8
М а р о кко 4 0 ,9 7 ,3
Ю АР 63,1 25 ,3
С вазиленд 51 ,5 14,0

Танзания 37 ,6 6 ,6
Тунис 36,1 6,4
Судан 35 ,3 6,2

У ганда 44 ,3 8,7

Зам бия 57 ,5 17,4

Э ф иопия 33 ,6 5,3
АЗИЯ

А ф га н и ста н 27 ,8 4 ,0
Б англадеш 32,1 4,7

Вьетнам 35 ,6 5 ,9

К а м б о д ж а 36 ,0 5,6
К итай 42,1 10,1

И ндия 33 ,9 5 ,0

И н д онези я 38,1 6 ,3
И ордания 35 ,4 5,7

М алайзия 46 ,2 11,3
Непал 32 ,8 5,0

Ш р и -Л а н ка 36 ,4 5,8
П акистан 30 ,0 4,2
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Продолжение
Страна К оэф ф ициент Д ж ини Квинтильны й коэф ф ициент

С ирия 35 ,8 V
Ф и л и п п и н ы 43 ,0 8 ,3
Таиланд 39 ,4 6 ,9

ЛАТИНСКАЯ А М ЕРИ КА

Б разилия 54 ,7 20 ,6
Б оливия 56 ,3 27 ,8
Ч или 52,1 13,5
К ол ум б ия 55 ,9 21 ,0
К о ста -Р и ка 50 ,7 14,5
Д о м и н и ка н с ка я  Р еспуб лика 47 ,2 11 ,3
С альвадор 48 ,3 14,3
Э квадор 4 9 ,3 12 ,5
Гондурас 57 ,0 29 ,7
М е кси ка 47 ,2 18 ,8
П анама 52 ,0 17,1
П еру 48,1 13,5
У ругвай 45 ,3 10,3
В енесуэла 44 ,8 11,5
Гватемала 55 ,9 19,6

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

А лбания 34 ,5 5,3
А рм ен ия 31 ,3 4 ,6
А зе р б ай д ж а н 33 ,7 5,3
Б елоруссия 26 ,5 3,8
Б осния  и Герцеговина 36,2 6 ,5
В енгрия 31 ,2 4 ,8
Б олгария 28 ,2 4 ,3
Грузия 42,1 9,5
Л атвия 34 ,8 6 ,0
Л и тва 37 ,6 6,7
М акедон ия 4 3 ,6 10 ,0
М олдова 33 ,0 5,3
П ольш а 32 ,7 5,2
Р ум ы н ия 27,4 4,1
Р оссия 40,1 7,3
С ербия 29 ,6 4 ,6
С ловакия 26 ,0 3 ,6
С ловения 31,2 4 ,8
У краина 25 ,6 3,8
Ч ехия 24 ,6 5,4
Э стония 36 ,0 6,4
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Окончание
Страна К оэф ф ициент Д жини Квиктильны й коэф ф ициент

Х орватия 33 ,7 5,2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

К азахстан 2 9 ,0 4,2

К и р ги зи я 33 ,4 5,4

Т а д ж и ки ста н 3 0 ,8 4 ,7

У зб екистан 36 ,7 6,2

РАЗВИТЫ Е СТРАНЫ

А встри я 29 ,2 —

Б ельгия 33 ,0 —

С Ш А 4 0 ,0 16,0

В ел и кобритания 36 ,2 7 ,2

Канада 32 ,6 8,9

Ф и н л я н д и я 31 ,2 —

Италия 36 ,0 —

Германия 28 ,3 —

Греция 34 ,3 —

И сландия 2 4 ,0 —

И рландия 3 4 ,3 —

И спания 34 ,7 —

П о ртугал ия 34 ,2 —

Н идерланды 3 0 ,9 5,1

Н орвегия 2 5 ,8 —

Ш веция 2 5 ,0 —

Ш вейц ари я 3 3 ,7 —

Д ания 27 ,5 —

Я пония 34 ,0 11,0

Источник: UNDP. Human Development Report 2014// UNDP: N.Y. P. 168—171.

В последние десятилетия во многих странах расслоение по до
ходам растет (рис. 5.2). Так, в Ш веции коэффициент Джини уве
личился на 4 п.п. (с 21% в 1995 г. до 25% в 2012 г.), увеличение 
также на 4 п.п. зафиксировано в Дании, Финляндии и Израиле, 
а в США, Ф ранции, Австралии и Канаде индекс Джини за это 
время вырос на 3 п.п. В 1990-е годы особенно сильно выросло 
расслоение населения в странах с переходной экономикой из- 
за их перехода на рельсы рыночной экономики с ее господством 
частной собственности. Тем не менее в Румынии, Словении, 
Болгарии, Чехии, Белоруссии, Казахстане, на Украине коэф фи
циент Джини не превысил 30%, хотя в остальных странах с пере
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ходной экономикой рост неравенства был больше, и в первую 
очередь в России, где коэффициент Джини составлял свыше 40% 
(0,4) в 2007-2014 гг.

М ожно предположить, что фундаментальной причиной воз
росшего расслоения населения по доходам в развитых странах 
стали сдвиги в соотношении факторов производства, в частности 
сдвиги в соотношении между трудом и капиталом в пользу по
следнего. Так, если в национальном доходе развитых странах 
на протяжении XX в. труду и капиталу доставались неизменные 
доли, то в 1980-е гг. доля капитала начала расти, а доля труда 
сокращаться. По данным МОТ, доля труда в национальном до
ходе развитых стран упала с 75% в 1970-х гг. до 65% к началу на
шего десятилетия (рис. 5.3).

Более детальный анализ указанной тенденции вскрыл причины 
этих изменений — это углубление разрыва между ростом произ
водительности труда и компенсацией за труд (рис. 5.4). Говоря 
по-другому, труду все больше недоплачивают, а соответственно 
капиталу все больше переплачивают. Возможно, это следствие 
финанциализации экономики (см. параграф 4.2).

Дифференциация доходов имеет как положительные, так и от
рицательные для экономики последствия. Так, возможность сде
лать свой доход выше, чем у коллег по работе, поощряет трудолю
бие и стремление иметь хорошее образование и опыт. Мечта иметь 
высокий доход стимулирует предприимчивость, в том числе пред
принимательскую. Наконец, наша мораль требует, чтобы более 
способные работники имели доходы больше, чем менее способ
ные. В результате более трудолюбивые, здоровые, образованные, 
способные, предприимчивые индивиды приносят более высокий 
доход себе, а также всему обществу.

Отрицательные последствия дифференциация доходов про
являются прежде всего в случае сильного неравенства доходов. 
П роиллю стрируем последний тезис абстрактным примером 
(табл. 5.4). Предположим, что существует две экономики средне
го уровня развития одинаковой численностью населения в 10 млн 
человек, одинаковой величиной ВВП и одинаковым совокупным 
денежным доходом населения в 100 млрд долл., но с разной диф 
ференциацией доходов — в экономике А разбивка денежных до
ходов по квинтилям близка к нынешней России, а в экономике 
В она более равномерна и близка к дореформенной России 
1990 г.
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Развивающиеся страны Развитые страны

Рис. 5.2. Динамика неравенства доходов по группам стран, 1980—2010 гг. 
Источник: UNCTAD Policy Brief. No 05, June 2012.
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Рис. 5.3. Доля труда в национальном доходе развитых стран в 1970—2010 гг.
Примечание: ADV — невзвешенное среднее значение для 16 стран ОЭСР 

с высоким уровнем дохода (Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Да
ния, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, 
Нидерланды, Испания, Швеция, Великобритания и США. Республика 
Корея не учитывалась).

Источник: ILO. Global Wage Report 2012/2013. Geneva, 2013. P. 45.
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Индекс производительности труда .......... Индекс реальной заработной платы

Рис. 5.4. Динамика роста средней заработной платы и производительности 
труда в странах с развитой экономикой (1999 = 100)

Примечание: Так как индексы отражают средневзвешенное значение, осо
бое влияние на полученный результат оказывает ситуация в крупней
ших развитых странах (США, Японии и Германии). Производитель
ность труда измеряется объемом выпуска на одного работающего.

Источник: Глобальная база данных МОТ по заработной плате; экономиче
ская модель трендов, март 2012.
ILO. Global Wage Report 2012/2013. Geneva, 2013. P. 48.

Таблица 5.4
Пример различного распределения одинакового 

денежного дохода двух стран

Э коном ика А Э коном ика В

Д ен еж н ы е доходы  населения з а  год всего, млрд  
долл.

на  душ у на
селения, долл.

всего, млрд  
долл.

на д уш у н а 
селения, долл.

В сего ,
в том  числе  по  2 0 % -н ы м  гр уп п ам  
населения:

100 10 000 100 10 0 0 0

первая (с н а и м е н ьш и м и  д о х о 
д а м и ) 5 2 500 10 5 000

вторая 10 5 000 15 7 500

третья 15 7 500 20 10 000

четвертая 20 10 000 25 12 500

пятая (с  н а и б о л ь ш и м и  д о хо д а м и ) 50 25 000 30 15 000
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Можно заключить, что в экономике А основной платежеспо
собный спрос будет формироваться наиболее богатым квинтилем 
и поэтому будет заметно ориентирован на предметы роскош и 
и дорогостоящие услуги (элитное жилье, дорогие иностранные 
автомобили, одежду в иностранных бутиках, престижные ресто
раны с дорогими импортными продуктами, школы, университеты 
и больницы для богатых), а в экономике В — средним классом, 
и поэтому платежеспособный спрос будет ориентирован на това
ры длительного пользования и массовые платные услуги (недо
рогое жилье, автомобили среднего класса, недорогие рестораны, 
школы, университеты и больницы для людей со средним дохо
дом). К тому же медианный денежный доход на душу населения 
будет в экономике В выше. Соответственно спрос на продукцию 
внутреннего производства будет больше в экономике В, что обе
спечит ей более высокую и гармоничную динамику развития. Та
ким образом, неравенство доходов может отрицательно сказаться 
на экономическом развитии страны.

Что касается социальных последствий дифференциации до
ходов, то они выражаются в том, что существующий в любой 
экономической системе антагонизм между бедными и богатыми, 
а также сильная социальная незащищенность значительной ча
сти населения могут ослабить социальную стабильность общ е
ства и вызвать политические потрясения. Это происходит, если 
нормальное, по мнению большинства населения страны, нера
венство в доходах превращается в избыточное (понятно, что 
в разных странах граница между нормальным и избыточным не
равенством оценивается населением по-разному). К тому же по
добное неравенство в доходах может сопровождаться неравен
ством возможностей для получения образования, медицинского 
обслуживания и в целом для продвижения по социальной лест
нице. В результате неравенство возможностей может существен
но сказываться на неравенстве доходов.

Смягчению неравенства в доходах помогает такой социаль
ный фактор, как социальная мобильность. Невысокий уровень дис
криминации в обществе, хороший доступ к образованию и здра
воохранению помогают выходцам из низших слоев общества 
перебраться в более высокие слои. Подобные «социальные лиф 
ты» помогают сохранять социальную стабильность даже в стране 
с сильной дифференциацией доходов. Примером могут служить 
США, где неравенство возможностей объясняет лишь Vs часть 
неравенства доходов в отличие от Бразилии, где неравенство воз-
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можностей обеспечивает >/з неравенства доходов и, возможно, 
объясняет очень высокий бразильский показатель коэффициен
та Джини. ^

В связи с этим большинство стран мира, дабы избежать избы
точного неравенства, реализуют на практике принцип социальной 
справедливости. Причем в одних странах, прежде всего европей
ских, упор делается на смягчение неравенства доходов, в других, 
прежде всего в США, — на смягчение неравенства возможностей.

Для этого государство использует самые различные инструмен
ты: налоговые кредиты (например, в СШ А студенты могут брать 
кредит на образование, который предоставляется под низкий про
цент на весь срок обучения и выплачивается после окончания об
учения, а семьи, которые сами финансируют обучение своих детей 
в высших учебных заведениях, получают налоговые скидки); ми
нимальная заработная плата (практически во всех странах ОЭСР); 
адресные пособия по бедности (практически во всех развитых 
странах); жилищные субсидии (Франция, Германия, Великобри
тания, Скандинавские страны); продовольственная помощь мало
имущим (например, в США, Франции, Германии, Эстонии и др.), 
бесплатные завтраки детям-школьникам из бедных семей и раз
личные пособия на детей; льготная медицинская помощь бедным 
семьям с детьми и пожилыми (например, программы Medicaid 
и Medicare в США), индексация социальных пособий и пенсий 
и др. В настоящее время в ЕС начался процесс внедрения универ
сальной поддержки минимального уровня доходов в рамках реа
лизации принятого в Евросоюзе в 2008 г. документа под названи
ем «Обновленная социальная повестка дня: возможности, доступ 
и солидарность в Европе 21-го века», в котором речь идет о прак
тически автоматическом предоставлении финансовых ресурсов 
той категории работающего населения, доходы которой ниже 
формально установленного минимума.

Проблема ненаблюдаемой экономики

При исчислении объема ВВП страны в него включают часть 
той экономики, которая в Системе национальных счетов (СНС) 
варианта 2008 г. называется ненаблюдаемой (в предыдущих вер
сиях СНС она именовалась теневой экономикой). Ненаблюдаемая 
экономика охватывает экономическую  деятельность в стране, 
не зарегистрированную официально уполномоченными органа
ми, и включает в себя следующие составные части (секторы):
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1) неформальную экономику, которая работает не столько 
на рынок, сколько на себя (в основном это сельхозпродукция 
домашних хозяйств и строительство собственными силами) и не 
ведет бухгалтерский учет, потому что осуществляется домаш ни
ми хозяйствами, а не фирмами;

2) скрытую (теневую) экономику, которая производит разре
шенные законом товары и услуги, но скрывается или преумень
шается с целью уклонения от уплаты налогов, социальных взно
сов, предписаний по охране труда, выполнения санитарных норм, 
получения лицензий. Примерами могут быть незарегистрирован
ные партии товаров на легально действующих предприятиях, сда
ча в аренду или ремонт жилья без оформления договора, репети
торство или работа прислугой без контракта;

3) незаконную  экономическую  деятельность (нелегальную 
экономику), которая является нелегальной потому, что охваты
вает производство и продажу тех видов товаров и услуг, которые 
запрещены законодательством страны. Обычно это производство 
и продажа наркотиков, проституция, контрабанда, производство 
и продажа (в обход установленных правил) оружия. Нередко 
в нелегальную экономическую  деятельность включают запре
щенные законом перераспределительные операции — хищения, 
грабежи, рэкет (вымогательство), мошенничество и, конечно, 
взяточничество (коррупцию).

Первые два из трех элементов (секторов) ненаблюдаемой эко
номики включаются в СНС и соответственно в объем ВВП стра
ны. Для определения размера этих секторов используются оцен
ки, которые базируются:

■ на межотраслевом балансе (например, для выявления раз
меров скрытой оплаты труда);

■ выборочных обследованиях (например, через анонимное 
анкетирование части студентов и школьников о плате за ре
петиторство);

■ аналогиях (выявленные размеры неформальной и скрытой 
экономики в одном регионе могут быть с поправками при
менены к  подобным регионам);

■ косвенных индикаторах (например, данные о площади при
усадебных и дачных участков в сочетании с данными о сред
ней урожайности позволяют выявить примерные размеры 
неформального сельскохозяйственного производства на этих 
участках, вместе взятых);

■ экспертных оценках.
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Подобные методы позволяют статистикам включать в ВВП не
наблю даемую  эконом ику  (по данны м  за первую половину 
2000-х гг., в США он составляет 1% от ВВП, в Эстонии и Испа
нии — 10—11%, Италии — 15—17%, Узбекистане — 29—30%). 
В России в первой половине 2000-х гг. эта величина превышала 
20% с тенденцией к снижению, и в 2012 г. она составляла уже 
10,6% ВВП, в том числе 4,5% приходилось на неформальную 
и 5,8% — на теневую экономику.

Третий элемент ненаблюдаемой экономики — незаконная эко
номическая деятельность в объем ВВП не включается. Расчеты ее 
размеров носят оценочный характер, тем более что нелегальные 
перераспределительные операции вообще нельзя отнести к про
изводству ВВП. Однако для международных сопоставлений эти 
оценки используются, но в основном по отдельным видам пере
распределительных операций. Так, при оценке степени коррупции 
в той или иной стране применяют два индекса, рассчитываемые 
международной неправительственной организацией Transparency 
International на основе опроса экспертов, — это индекс восприя
тия коррупции (как оценивают размах коррупции в стране пред
приниматели и эксперты) и индекс взяткодательства.

Анализ ненаблюдаемой эконом ики различный для всех ее 
трех элементов (секторов). Так, неформальный сектор чаще все
го рассматривают как сохраняющиеся в рыночной экономике 
остатки традиционной экономики. Действительно, существует 
высокая корреляция между уровнем развития страны и размера
ми существующего в ней неформального сектора. В связи с этим 
все еще большая доля неформальной экономики в российском 
ВВП говорит о недостаточно высоком уровня экономического 
развития России, существовании в ней нерыночных укладов.

Скрытая (теневая) экономика в целом подрывает финансовую 
базу государства и сужает его возможности финансирования раз
вития и регулирования экономической деятельности и поддер
жания социального мира. Согласно оценке М инистерства ф и
нансов РФ, в результате теневой экономической деятельности 
и ухода от налогов государство недополучает около 90 млрд долл, 
ежегодно в виде налогов.

Неоинституциональная теория рассматривает скрытую эко
номику как следствие несовершенства институтов, что порожда
ет у бизнеса высокие транзакционные издержки открытого ве
дения хозяйственны х операций — сложно открыть бизнес, 
высоки налоги, запутано хозяйственное законодательство, кор
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румпированы многие институты. Многие из этих издержек веде
ния бизнеса, по мнению перуанского экономиста Эрнандо де 
Сото (р. 1941), порождены бюрократизмом, присущим прежде 
всего менее развитым странам с их неэффективным госаппаратом. 
Ряд исследователей считают, что теневая экономическая деятель
ность в отдельных случаях имеет позитивный эффект, в частности, 
предоставляя возможность дополнительного заработка, особенно 
в условиях спада и (или) стагнации формальной экономики и обе
сценения социальных пособий. Во многих развивающихся стра
нах неформальная экономическая занятость — это фактически 
единственный реальный источник заработка для массы низкоква
лифицированной рабочей силы. Ощутима она и в развитых стра
нах (табл. 5.5).

Таблица 5.5
Основные причины роста теневой экономики в развитых странах

Ф акторы , способствую щ ие  
росту теневой эконом ики

С тепень воздействия, %

а б

Р ост н а л о го в о го  брем ен и  
и разм ера  взно са  на с о ц и а л ь 
ное обеспечение

3 5 — 3 8 4 5 — 5 2

К ачество  го суд ар стве н н ы х  
и н сти ту то в

10 — 12 1 2 — 17

С оциальны е тра н сф ер ты 5 — 7 7 — 9

Р егул и р о ван и е  р ы н ка  труда 7 — 9 7 — 9

Государственны е ус л уги 5— 7 7 — 9

М орал ь  н а л о го п л а те л ь щ и ка 2 2 — 2 5 —

В лияние  всех ф а кто р о в 8 4 — 9 8 7 8 — 9 6

а — средние величины, полученные в 12 исследованиях; 
б — средние величины, полученные в 22 исследованиях.

Источник: Schneider, Friedrich. The Shadow Economy and Work in the 
Shadow: What Do We (Not) Know? / /  1ZA DP No 6423, Bonn: Institute for 
the Study of Labor, March 2012.

Неоклассическая теория при изучении незаконной эконом и
ческой деятельности полагает, что она, как и скрытая эконом и
ческая деятельность, порождена рациональностью  поведения 
экономических агентов. Гэри Беккер писал, что «предпосылка 
о рациональности предполагает, что некоторые индивиды ста
новятся преступниками, потому что с учетом вероятности по
имки и осуждения, а также суровости наказания финансовые
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и прочие выгоды от преступлений оказываются для них сопо
ставимыми с доходами от легальной деятельности»1. Добавим, 
что склонность к ведению преступной деятельности порождена 
социальными причинами (прежде всего дифференциацией до
ходов) и психологическими (часть людей имеют криминальные 
наклонности от рождения).

Традиционно особое внимание в исследованиях нелегальной 
экономики уделяется коррупции, т.е. злоупотреблению властны
ми полномочиями в личных интересах. Неоклассическая теория 
рассматривает и коррупцию как порождение рационального по
ведения экономических агентов в условиях ограниченности ре
сурсов: домохозяйства и фирмы могут доминировать в доступе 
к экономическим ресурсам, но бюрократия часто доминирует 
в доступе к политическому (административному) ресурсу, осо
бенно в условиях слабого гражданского общества. Одним из ин
струментов анализа на основе этой теоретической схемы может 
выступать модель «принципал — агент», в которой государство, 
выступающее как принципал, назначает агентов, т.е. чиновни
ков, которые могут использовать свое положение в собственных 
интересах в условиях слабо развитого гражданского общества.

Неоинституциональная теория рассматривает коррупцию как 
оппортунистическое поведение чиновников, которое происходит 
по двум причинам: из-за сильной асимметрии информации меж
ду чиновниками и остальными экономическими агентами (вслед
ствие чрезмерного присутствия государства в экономике) и из-за 
захвата госаппарата группами интересов (при захвате государства 
над бизнесом и обществом доминирует госаппарат, для которого 
взятка — это одна из форм взимания им политической ренты 
с бизнеса и общества).

Неоинституционалисты указывают, что коррупция порождает 
массу отрицательных последствий — у фирм усиливается ренто- 
ориентированное поведение, взятки становятся заметным эле
ментом стоимости товаров и услуг (фирмы закладывают взятки 
чиновникам в цену товара, как это происходит, например, с не
движимостью в городах России), бюрократы поддерживают не
эффективные для страны (но не для них) госзаказы и госпроек- 
ты, снижается эффективность макроэкономической политики 
(госсредства расхищаются, а указания руководства страны игно

1 Цит. по: Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход / /  Избран
ные труды по экономической теории: Пер. с англ. М., 2003. С. 588.
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рируются бюрократией), часть взяток уходит из страны в виде 
бегства капитала (в результате снижается валовое накопление), 
усиливаются социальная несправедливость и недоверие к госап
парату.

В то же время коррупция может отчасти выступать как способ 
смягчения негативного воздействия неэффективных институтов, 
выживания бизнеса, особенно малого, в ненормальных условиях 
(«дал взятку и живи нормально»), хотя неэффективность этих 
институтов часто объясняется стремлением их персонала полу
чать взятки через искусственное поддержание своей неэф ф ек
тивности. Но в целом коррупция — это тормоз для экономиче
ского развития, а в современной России с ее захватом государства 
бюрократией и олигархами, вероятно, главный. Подобный «про
вал политики правительства» ухудшает перспективы нашей стра
ны построить развитую экономику, одна из характеристик кото
рой — низкая коррупция. (

В международных экономических отношениях разные эле
менты ненаблюдаемой экономики участвуют по-разному. Н аи
менее активно в них участвует неформальная экономика, ведь 
она работает на себя, а не на рынок. Другая ситуация со скрытой 
и нелегальной экономикой.

Скрытая экономика особенно активна в международном экс
порте капитала и рабочей силы. Ежегодно в мире незарегистри
рованный вывоз капитала составляет несколько сотен миллиар
дов долларов (в результате зарегистрированный вывоз капитала 
в целом по миру намного меньше зарегистрированного ввоза), 
в том числе из России, хотя вывоз капитала из нашей страны 
не запрещен, однако огласка его вывоза часто нежелательна его 
российским владельцам. По оценке американского исследова
тельского центра Global Financial Integrity, потери России в ре
зультате нелегального вывоза капитала составили 211,5 млрд 
долл, за период 1994—2011 гг., из которых 135 млрд долл, вы 
везены из России благодаря неучтенным переводам капита
ла. Что касается международной трудовой миграции, то только 
в СШ А и России проживающие в них нелегальные иммигранты 
оцениваются в несколько миллионов человек в каждой из этих 
стран.

Нелегальная экономика особенно заметна в мировой торговле, 
в которой активно продаются и покупаются такие товары, как не
зарегистрированные наркотики, контрафактная и другая неле
гальная продукция, и такие услуги, как проституция. По оценке
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Управления ООН по наркотикам и преступности, размеры миро
вой незаконной торговли близки к 2 трлн долл., а доходы от нее 
составляют 2—3 трлн долл. Крупнейшие международные черные 
рынки размещаются в США (626 млрд долл, в 2012 Л, что соот
ветствовало 4% ВВП СШ А), Китае (261 млрд долл.; 2,1% ВВП), 
М ексике (126 млрд долл.; 6,2% ВВП), Испании (124 млрд долл.; 
8,2% ВВП), Италии (111 млрддолл.; 5,6% ВВП), Японии (108 млрд 
долл.; 2,4% ВВП), Канаде (78 млрддолл.; 5,2% ВВП), Великобри
тании (62 млрд долл.; 2,7% ВВП) и России (49 млрд долл.; 1,4% 
ВВП). Однако самая высокая криминализация внутреннего рын
ка в Афганистане, где размер черного рынка достигает 18% ВВП.

Основой мировой нелегальной торговли является торговля 
наркотиками, которая составляет около половины доходов транс
национальной организованной преступности. Например, мекси
канские криминальные синдикаты скупают кокаин в Перу и Бо
ливии, переправляют его через Эквадор в Мексику и далее в США 
ежегодно на сотни миллиардов долларов. За наркотиками следует 
торговля поддельной (контрафактной) или нелицензионной про
дукцией, потери от которой (прежде всего производителей — дер
жателей патентов) для СШ А составляют 225 млрд долл, в год, 
Японии — 75 млрд долл., Китая — 60 млрд долл., Германии — 
32 млрд долл., России — 29 млрд долл, (в 2012 г. — по данным 
международной сети Havocscope). Велика и нелегальная торговля 
людьми с целью их сексуальной или экономической эксплуатации 
(трафикинг), которая составляет третий сегмент мировой крими
нальной торговли, а доходы криминальных групп от этого вида 
деятельности достигают свыше 32 млрд долл, в год. По некоторым 
оценкам, число жертв трафикинга достигает 800 тыс. человек в год 
(конечно, в основном они продаются внутри своих стран), при 
этом мужчин используют на принудительных работах, а ж ен
щин и детей подвергают сексуальной эксплуатации. Помимо вы
шеназванных видов криминальной деятельности имеет место не
легальная мировая торговля оружием (размер рынка оценивается 
в 1 млрд долл.), ядерным сырьем (100 млн долл.), похищенными 
произведениями искусства (10 млрддолл.), человеческими орга
нами, порнографией и т.д.

Особая роль в мировой криминальной экономике принадле
жит транснациональной организованной преступности. Помимо 
нелегальной мировой торговли она фактически создала свою под
систему в рамках международной финансовой системы, через 
которую осуществляется прежде всего легализация «грязных денег»
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(доходов, полученных от криминальной деятельности), которые 
пропускаю тся через банковскую  систему таким образом, что 
превращаются в «чистые» деньги, т.е. им придается видимость 
законных доходов. По разным оценкам, масштабы отмывания 
«грязных денег» составляют 3—6% мирового ВВП, что вызывает 
растущую озабоченность правительств многих стран. Для борьбы 
с этим явлением в 1989 г. была создана межправительственная 
организация — ФАТФ (Группа финансовых мер борьбы с отмы
ванием денег, Financial Action Task Force on Money Laundering, 
FATF). На сегодня в данную организацию входит 34 страны (в том 
числе Россия), а также региональные (ЕС и Совет сотрудничества 
стран персидского залива) и многие международные организации. 
Кроме того, по типу ФАТФ были созданы также восемь регио
нальных межправительственных групп для борьбы с отмыванием 
«грязных денег», одну из которых возглавляет Россия. К  настоя
щему времени ФАТФ выработала 40 общих рекомендаций и 9 спе
циальных — антитеррористических рекомендаций. Разработаны 
также соответствующие специальные конвенции ООН, регламен
тирующие международно-правовое сотрудничество в целях про
тиводействия отмыванию криминальных доходов (К онвенция 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, Конвенция против транснациональной 
организованной преступности и Конвенция против коррупции), 
конвенции Совета Европы (Конвенция об отмывании, выявле
нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельно
сти, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию), 
а также программы МВФ и Базельского комитета.

Выводы

1. Ключевая глобальная проблема мировой экономики — это 
проблема экономической отсталости. Экономическая отсталость 
означает, что страна находится на более низкой стадии или сту
пеньке внутри стадии экономического развития по сравнению 
с другими, более развитыми странами. Экономическая история 
объясняет это тем, что в странах, относимых ныне к менее раз
витым, переход к рыночной экономике (рыночной системе, ка
питализму) начался позже или проходил медленнее, чем в ныне 
развитых странах. Институциональная теория указывает, что это 
произошло из-за отсталости их институтов (прав, традиций и обы
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чаев, механизмов) и что именно они порождают отсталые эконо
мические отношения, а те — отсталую экономику.

2. Экономическая отсталость ведет прежде всего к дефициту 
капитала и знаний. Кроме стран — экспортеров топлива и экс
портно ориентированных эконом ик (в основном V ro  Китай 
и страны Юго-Восточной Азии), остальные менее развитые стра
ны имеют невысокую норму валового сбережения, что снижает 
их норму валового накопления. О нехватке знаний свидетель
ствует невысокий уровень образования населения большинства 
менее развитых стран, что препятствует налаживанию в них про
изводства современной продукции.

3. Экономическая модернизация означает процесс перехода 
экономики на более высокую стадию развития или на более высо
кую ступеньку внутри стадии. Институциональная теория подчер
кивает, что для этого в первую очередь нужны эволюция экономи
ческих институтов, и прежде всего рост частной собственности 
и свободы экономических агентов. Для менее развитых стран эко
номическая модернизация означает преодоление их отсталости. 
На практике это выглядит как попытка догнать развитые страны 
по уровню экономического развития. Отсюда существование та
кого термина, как «догоняющее развитие», однако экономическая 
теория предпочитает говорить о модернизации, чтобы подчер
кнуть, что в процессе модернизации страна преследует не только 
повышение ВВП (ВНД) на душу населения, но и других показа
телей уровня экономического развития, а кроме того, подразуме
вается, что экономическая модернизация охватывает как отста
лые, так и развитые страны.

4. Наиболее успешной из моделей модернизации оказалась 
японская и копировавшие ее модели новых индустриализирован
ных азиатских эконом ик. Своим успехом эта модель обязана 
успешным сочетанием с самого начала неокейнсианских и неоли
беральных элементов — государство активно регулировало эконо
мику, но не за счет больших госрасходов и большого госсектора, 
что способствовало росту частной собственности, низким налогам 
и существенной свободе экономических агентов. Другая причина 
успеха модели — это всемерное поощрение экспорта, что вело 
к постоянному повышению международной конкурентоспособ
ности национальной экономики. Наконец, все это сопровожда
лось огромным вниманием к производству и распространению 
знаний. Восточноазиатская модель при решении проблемы на
копления опиралась на национальный капитал, который она мо
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билизовала из средств населения, а не на иностранный капитал 
(исключением были Сингапур и Гонконг), но в то же время самым 
активным образом использовала импорт знаний. Успех описыва
емой модели привел к тому, что ее со своими модификациями 
взяли на вооружение другие менее развитые страны, прежде всего 
новые индустриальные страны.

5. Современный мир характеризуется тем, что из-за быстрого 
роста численности населения и быстрого роста экономики уси
ливается нагрузка на природные ресурсы и, как результат, уси
ливается деградация окружающей среды. В то же время темпы 
роста мероприятий по охране окружающей среды в мире отстают 
от роста этой нагрузки, что приводит к ухудшению условий для 
развития человечества. В этом суть глобальной проблемы рацио
нального природопользования и устойчивого развития.

6. Другой глобальной проблемой является проблема бедности. 
Под бедностью понимаю т состояние, характеризующееся н е
хваткой экономических благ для удовлетворения насущных по
требностей индивида или домашнего хозяйства. Абсолютная бед
ность означает нехватку доходов для обеспечения первичных 
потребностей человека, т.е. потребностей в продуктах первой 
необходимости (первичных благах). Для наименее развитых 
стран характерна массовая абсолютная бедность. Относительная 
бедность является сравнительной категорией и означает состоя
ние, при котором из-за нехватки экономических ресурсов под
держание социально приемлемого образа жизни для индивида 
или семьи становится невозможным. Для измерения относитель
ной бедности определяют долю населения, у которого доходы 
ниже тех, что нужны для покупки национальной (или региональ
ной) потребительской корзины (прожиточный минимум) для 
всех членов семьи, т.е. ниже национальной черты бедности. Дру
гим подходом может быть определение доли населения, доходы 
которого ниже среднемедианного дохода по стране. Наконец, 
применяется и оценочный подход к измерению относительной 
бедности путем опроса индивидов, которые позиционируют себя 
как бедные или небедные. Относительная бедность характерна 
для всех стран мира и порождена социальным расслоением об
щества.

7. Социальное расслоение, т.е. дифф еренциация населения 
по социальному статусу и доходам, — универсальное явление, 
присущее как развитым, так и менее развитым странам. Эконо
мистов интересует прежде всего дифференциация доходов насе-
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ления. Распределение доходов отражает распределение произве
денных благ в соответствии с вкладом каждого экономического 
ресурса (или фактора производства), однако большинство домо
хозяйств в рыночной системе владеет лиш ь такими факторами, 
как труд, знания, небольшой капитал, в то время как основная 
масса капитала, предпринимательских способностей, природных 
ресурсов принадлежит меньшей части домохозяйств. М ногочис
ленны и другие причины дифференциации доходов. Одни из них 
лежат в самих индивидах — это прежде всего различия в трудолю
бии, способностях, опыте, здоровье, предприимчивости, везении. 
Другие причины неравенства в доходах лежат в отношении обще
ства к индивидам, и это прежде всего дискриминация, т.е. нера
венство индивидов в обществе по социальным, политическим, 
гендерным, этническим, религиозным и другим причинам. Для 
измерения расслоения по доходам (если данные по доходам от
сутствуют, то по расходам, хотя в последнем случае расслоение 
обычно ниже) используют коэф фициент (индекс) Джини и де- 
цильный (или квинтильный) коэффициент.

8. При исчислении объема ВВП страны в него включают часть 
той экономики, которая в Системе национальных счетов вари
анта 2008 г. называется ненаблюдаемой (в предыдущих версиях 
СН С она именовалась теневой экономикой). Ненаблюдаемая 
эконом ика охватывает экономическую деятельность в стране, 
не зарегистрированную официально уполномоченными органа
ми, и включает в себя следующие составные части (секторы): 
а) неформальную экономику, которая работает не столько на ры
нок, сколько на себя (в основном это сельхозпродукция домаш
них хозяйств и строительство собственными силами), и не ведет 
бухгалтерского учета, потому что осуществляется домашними 
хозяйствами, а не фирмами; б) скрытую (теневую) экономику, 
которая производит разреш енные законом товары и услуги, 
но скрывается или преуменьшается с целью уклонения от упла
ты налогов, социальных взносов, предписаний по охране труда, 
выполнения санитарных норм, получения лицензий; в) незакон
ную экономическую деятельность (нелегальную экономику), ко
торая является нелегальной потому, что охватывает производство 
и продажу тех видов товаров и услуг, которые запрещены зако
нодательством страны. Первые два из трех элементов (секторов) 
ненаблюдаемой экономики включаются в СНС и соответственно 
в объем ВВП страны. Обычно их величина коррелирует с уров
нем развития страны.
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Термины и понятия

Экономическая отсталость
Экономическая модернизация
Догоняющее развитие
Многоукладность
Теория экономического развития
Теория рационального природопользования
Коэффициент природоемкости
Концепция (гипотеза) устойчивого развития
«Зеленый ВВП»
Показатель истинных сбережений 
Абсолютная бедность 
Первичные потребности 
Относительная бедность 
Массовая бедность 
Индекс многомерной бедности 
Социальное расслоение 
Уязвимые группы населения 
Дискриминация 
Коэффициент (индекс) Джини 
Децильный коэффициент 
Неравенство возможностей 
Социальная мобильность 
Ненаблюдаемая экономика 
«Грязные деньги»

Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему Россия за 300 лет не смогла стать развитой страной, 
а Япония смогла это сделать за 100 лет?

2. Приведите примеры многоукладное™ российской экономики.
3. Чем теория рационального природопользования отличается 

от гипотезы устойчивого развития?
4. Дайте определение понятия «абсолютная бедность».
5. Назовите свои первичные потребности.
6. Почему в развитых странах социальное расслоение в целом 

ниже, чем в менее развитых?
7. Почему ненаблюдаемая экономика типична прежде всего 

для менее развитых стран?



РАЗДЕЛ

ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ v
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В результате усвоения материала этого раздела студент будет: 
знать основные тенденции и проблемы главных субъектов 

мирового хозяйства;
уметь работать с их статистикой;
владеть методикой их экономического анализа.

Глава 6. Национальные экономики

Главными субъектами мировой экономики остаются страны. 
Еще раз повторим, что в данном учебнике, по примеру между
народных организаций, к ним относят государства и их автоном
ные территории. Страны мира находятся на разных стадиях эко
номического развития, что обусловливает разницу в их уровнях 
экономического развития. Но даже страны, находящиеся на одной 
стадии развития и весьма близкие по уровню развития, имеют раз
личия в своих хозяйственных механизмах. Примерами могут 
быть СШ А и Япония или Россия и Польша.

6.1. Национальные экономические модели

Национальная экономическая модель — это модель, описывающая 
с помощью множества показателей хозяйственный механизм 
страны. При этом особое внимание уделяется показателям, ха
рактеризующим основы хозяйственного механизма — соотноше
ние форм собственности в стране и степень самостоятельности 
ее экономических агентов.

Лучший способ выявить особенности той или иной нацио
нальной экономической модели — это сравнить ее с эконом и
ческими моделями стран похожего уровня экономического раз
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вития. К  примеру, сравнение экономических моделей Германии 
и Индии малоэффективно, потому что эти страны находятся 
на разных стадиях развития.

Анализ национальных экономических моделей

Анализу национальной специфики форм собственности помо
гает методика, предложенная У. Баумолем, Р. Литаном и К. Ш рам
мом в их книге «Хороший капитализм, плохой капитализм и эко
номическая теория роста и процветания»1. В ней предлагается 
различать четыре современных варианта капитализма — предпри
нимательский (основан на деятельности инновационных фирм, 
обычно малых и средних по своим размерам), капитализм круп
ных фирм (которые преобладают в производстве массовой про
дукции), государственный капитализм (с очень большим весом 
государства в принятии ключевых экономических решений), оли
гархический (в котором экономическая власть сконцентрирована 
в руках небольшого количества семей или индивидов, называемых 
олигархами).

В каждой стране с рыночной экономикой эти формы соб
ственности сосуществуют одновременно в разных сочетаниях 
и к тому же эти сочетания со временем меняются, но на каждый 
данный момент в той или иной рыночной экономике обычно 
преобладает одна-две формы, что и образует специфику нацио
нальной экономической модели с точки зрения форм собствен
ности. Например, в СШ А сейчас доминирует сочетание пред
принимательского капитализма с капитализмом крупных фирм 
(первый внедряет в хозяйственную жизнь инновации, второй их 
подхватывает и осуществляет на их основе массовое производ
ство новых товаров), хотя ранее здесь преобладал капитализм 
крупных фирм. Для современной Японии характерно сочетание 
капитализма крупных фирм с государственным капитализмом, 
хотя страна и делает попытки перейти к капитализму американ
ского типа.

Что касается самостоятельности экономических агентов, то это 
суверенитет потребителя и свобода предпринимательства. П о
следняя может быть сведена к тому, насколько свободно от огра
ничений и как хорошо защищено предпринимательство. Для ана

1 Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J. Good Capitalism, Bad Capitalism, and Growth and 
Prosperity. New Haven&London, 2007.
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лиза этой специфики можно использовать методику и статистику 
Всемирного банка (изложены в его ежегодном докладе Doing 
Business, оценивающем благоприятность государственного регу
лирования для малого и среднего бизнеса в 189 страг?&х) или Все
мирного экономического форума (изложенные в его ежегодном 
докладе Global Competitiveness Report). Так, судя поданны м  Все
мирного банка, экономические модели СШ А и Японии помимо 
соотнош ения форм собственности различаются также разным 
уровнем свободы предпринимательства, особенно малого и сред
него бизнеса, если использовать такие индикаторы, как легкость 
открытия собственного бизнеса (по этому показателю СШ А за
нимают 49-е место в мире, а Япония — 81-е), доступ к займам 
(2-е и 71-е), тяжесть налогообложения и налогового администри
рования (53-е и 121-е). Предвосхищая вопрос читателя, ответим, 
что первые места в мире по этим показателям занимают малые 
развитые страны.

При анализе национальной экономической модели целесоо
бразно завершать его выявлением стратегических проблем (за
дач), стоящих перед страной. Это поможет расширить картину 
специфики национальной экономики и понять, что ей нужно 
в долгосрочной перспективе. Например, для России это такие 
стратегические задачи, как модернизация страны, освоение ее 
восточных и северных территорий, преодоление демографическо
го кризиса, реинтеграция с другими бывшими советскими респу
бликами, повышение уровня демократии, улучшение этики.

Российская экономическая модель

Из анализа экономического механизма России на базе инди
каторов Всемирного экономического форума вырисовывается 
картина экономики с большим внутренним рынком и рядом хо
роших макроэкономических показателей (неплохой нормой ва
лового сбережения, низкого госдолга, положительного платеж
ного баланса и больших международных резервов), но которая 
отличается повышенной и не всегда эффективной ролью госу
дарства, доминирующего над бизнесом.

Специфика форм собственности в России может быть выра
жена тремя характеристиками. С одной стороны, огромная часть 
собственности — около 40% основных фондов (основного капи
тала) — является государственной и муниципальной, что усили
вает политическую власть российской бюрократии. С другой
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стороны, частная собственность сильно сконцентрирована в ру
ках немногих индивидов, в результате чего полсотни физических 
лиц контролируют компании, производящие примерно 10% ВВП 
России. Для физических лиц, которые контролируют крупные 
компании и группы компаний, в России используется термин 
«олигарх», означающий контроль одного или немногих физиче
ских лиц или семей над крупными компаниями в отличие от раз
витых стран, где подобное явление является исключением, так 
как капитал подобных компаний распылен между массой акци
онеров, никто из которых не обладает контрольным пакетом ак
ций. С третьей стороны, для усиления защиты своей собствен
ности в условиях господства бюрократии олигархи переводят 
права собственности на контролируемые ими российские активы 
в собственные компании в офшорах, так же как российские чи
новники переводят туда для сохранения анонимности свои взят
ки и права на захваченные ими активы, что позволяет назвать 
тех и других понятием «офшорная аристократия».

Что касается самостоятельности экономических агентов, в част
ности свободы предпринимательства, то в индексе экономической 
свободы, который ежегодно готовится неправительственной ор
ганизацией The Heritage Foundation, Россия занимает 143-е место 
из 186 стран прежде всего из-за плохой защиты прав собствен
ности и высокой коррупционной нагрузки на бизнес. Упомяну
тый доклад Всемирного банка присваивает России 51-е место 
в списке из 189 стран прежде всего из-за трудности для бизнеса 
получения лицензий на осуществление строительной деятельно
сти и подключения к электросетям, сложности и дороговизны 
участия во внешней торговле, трудности получения банковского 
кредита и слабой защиты прав миноритарных инвесторов.

Доминируя над всеми формами бизнеса, российское государ
ство более благосклонно к крупному бизнесу, что подтверждает
ся очень низкой эффективностью антимонопольной политики 
в нашей стране (по этому показателю Россия занимает 83-е ме
сто среди 140 стран — по данным доклада «Глобальная конку
рентоспособность»). Государственное покровительство россий
ских крупных компаний обусловлено не только тем, что еще 
с советских времен они определяю т лицо многих отраслей, 
но и тем, что верхушка российской бюрократии является совла
дельцами ряда крупных российских компаний, создавая им при
вилегированное (монополистическое) положение в экономике. 
Что касается среднего и низшего слоев российской власти, то
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они являются владельцами и совладельцами ряда средних и малых 
компаний, которые также используют свою связь с государством. 
Однако основной способ получения российским госаппаратом 
дохода от своего политического господства — это навязывание 
частному бизнесу и обществу формальных (например, через со
хранение большого госсектора) и неформальных (через взяточни
чество, контроль над судами и средствами массовой информации, 
особенно телевидением) правил игры, выгодных госаппарату. Го
воря экономико-теоретическим языком, российская бюрократия 
получает политическую (административную) ренту за счет своей 
чрезмерной политической (административной) власти, позволя
ющей ей эксплуатировать бизнес и общество.

Именно стремлением госаппарата к контролю над бизнесом 
объясняется и слабая защита прав собственности в нашей стране 
(у России по этому показателю 120-е место в мире), что позволяет 
этому аппарату манипулировать бизнесом, в том числе и крупным, 
включая даже олигархов. Подобная ситуация сильно уменьшает сво
боду экономических агентов, заставляя бизнес приспосабливаться 
не только к конкуренции, но и к представителям власти, от которых 
часто зависит судьба той или иной фирмы. А в результате бизнес 
сильно подвержен погоне за монополистической рентой, которую 
ему может обеспечить связь с властью, т.е. налицо большие мас
штабы рентоориентированного поведения. Бизнес, находящийся 
под покровительством государственной власти в условиях невы
сокой внутренней и внешней конкуренции, недостаточно эфф ек
тивен (является «неэффективным собственником» принадлежа
щих ему активов). Этот бизнес получает право на существование 
от бюрократии в обмен на признание выгодных ей правил игры, 
а также за взятки. Но для многих частных владельцев и совладель- 
цев-госслужащих подобный бизнес эффективен, приносит им не
малую прибыль за счет монополизации наиболее прибыльных 
сфер хозяйственной деятельности, прежде всего добычи природ
ных ресурсов и использования госбюджетных средств.

Итак, для нынешнего российского экономического механизма 
характерно переплетение госаппарата с бизнесом, особенно круп
ным, при доминировании государства. И поэтому российский 
вариант капитализма можно назвать государственным капитализ
мом, добавив, что из-за заметного переплетения с крупным биз
несом (а он сильно сконцентрирован в руках олигархов) это со
четание госкапитализма с олигархическим при доминировании 
первого, т.е. это олигархический госкапитализм. Заметим, что пре
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обладание госаппарата над частными собственниками (система 
«власть — собственность», при которой политическое лидерство 
дает право распоряжаться всей собственностью ) наблюдается 
в России много столетий, будучи важным элементом распростра
ненного в этой части света понятия «восточный деспотизм» (ази
атский способ производства), что не способствовало укреплению 
предпринимательских традиций в нашей стране.

Олигархический госкапитализм нацелен не столько на модер
низацию страны за счет использования силы государства, сколько 
на использование этой силы в интересах бюрократии и близких 
к ней компаний, преимущественно крупных, т.е. использование 
государственной власти в своих собственных интересах, получе
ние ренты от своей политической власти. Эта коалиция рентоо
риентированных сил выступает за такую модернизацию страны, 
которая сохранит их власть над экономикой и политикой.

Противоядием от сохранения такого варианта экономическо
го механизма может быть поворот в сторону большей демокра
тизации страны, что для экономического механизма означает 
усиление господдержки малого и среднего бизнеса, укрепление 
прав собственности, а также снижение уровня государственного 
вмешательства в повседневную деятельность фирм. Другое сред
ство — это улучшение этического климата в стране, что для эконо
мики означает усиление борьбы с экономической преступностью, 
особенно с коррупцией, а также повышение моральной ответ
ственности власти перед обществом (о воздействии этической 
(культурной), психологической, политической и социальной 
сфер на экономический механизм см. параграф 1.3).

6.2. Макроэкономические индикаторы 
национальной экономики

Состояние экономики страны (макроэкономическая, обще- 
хозяйствнная конъюнктура) анализируется с помощью макроэ
кономических индикаторов (показателей). Покажем это на при
мере российской экономики 2008 г.

К ведущим макроэкономическим индикаторам относят обычно 
рост ВВП, динамику потребительского спроса, движение инвести
ций, уровень безработицы. Так, в целом за 2008 г. российский ВВП 
вырос на 5,6%, однако поквартальные данные свидетельствуют, 
что если в первые три квартала ВВП рос высокими темпами, то
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в последнем квартале он снизился на 1,3%, т.е. предложение на
чало сокращаться. Потребительский спрос начал сокращ аться 
лишь в следующем 2009 г., но что касается другой час^и спроса — 
инвестиций, то в последнем квартале они начали снижаться. 
В том же квартале начал расти и уровень безработицы.

Финансовые индикаторы — это прежде всего уровень инфля
ции, размеры дефицита (профицита) госбюджета и госдолга, 
ставка банковского процента, индексы фондового рынка. В це
лом за 2008 г. рост потребительских цен в России составил 13,3%, 
т.е. был выше, чем в предшествующие пять лет, и при этом рост 
цен особенно бурным был в первые три квартала (что в тогдаш
них условиях свидетельствовало прежде всего о слишком бы
стром росте спроса, стимулировавшего инфляцию), сменившись 
медленным ростом цен в последнем квартале из-за замедления 
спроса. В конце года ранее огромный профицит федерального 
бюджета начал сокращаться (в следующем году он превратился 
в дефицит) и прежде всего из-за снижения поступлений от на
логов, особенно пошлин на вывоз подешевевших на мировом 
рынке российских углеводородов. Тем не менее величина госу
дарственного долга оставалась оной из самых рекордно низких 
в мире — 12% по отношению к ВВП. Ставка банковского про
цента, если ее измерять ставкой процента по кредитам, подско
чила с 10,4% в начале года до 15,5% к концу года из-за угрозы 
банкротства многих российских фирм. Индексы фондового рын
ка, достигнув исторического максимума в середине года, к его 
концу обвалились почти в 4 раза, т.е. на российском фондовом 
рынке после бума произошел крах.

Внешнеэкономические индикаторы — это в первую очередь 
объемы экспорта и импорта, сальдо текущего платежного баланса, 
обменный курс национальной валюты, международные резервы 
(золотовалютные резервы). Российский экспорт товаров и услуг, 
поднявшись до рекордного уровня в середине 2008 г. из-за бы
строго повышения мировых цен на сырье и материалы, сопро
вождался еще более быстрым ростом российского импорта из- 
за неспособности российской экономики в условиях растущего 
притока доходов в страну ответить адекватно на быстрый рост 
потребительского и инвестиционного спроса. Сальдо текущего 
платежного баланса в этих условиях, достигнув максимума в на
чале 2008 г., затем сокращалось, хотя и оставалось положитель
ным. В результате обменный курс национальной валюты, укре
пившись к лету 2008 г. до 23,5 руб. за доллар, к концу 2008 г. упал
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до 29,4 руб. (к концу февраля следующего года — до 35,7 руб.). 
Накопленные золотовалютные резервы страны (597 млрд долл, 
в середине 2008 г.) приш лось затем активно расходовать как 
на интервенции на отечественном валютном рынке для торможе
ния девальвации рубля, так и на валютные кредиты российским 
банкам.

В целом можно сделать вывод, что 2008 г. был для российской 
эконом ики переломным — макроэкономические индикаторы 
свидетельствуют, что в России осенью того года экономический 
бум сменился спадом.

6.3. Свободные экономические зоны как 
часть национальной экономики

Составной частью национальной экономики являются ее сво
бодные экономические зоны. Для одних стран они имеют боль
шее значение, для других — меньшее.

Понятие и  виды свободных экономических зон

Свободная (специальная, особая) экономическая зона — это часть 
национальной территории, имеющая льготный экономический 
режим. Чаще всего это льготы для инноваций (в рамках техно
парков) или внеш неэконом ических связей. В силу профиля 
учебника остановимся подробнее на втором виде свободной эко
номической зоны.

Наиболее распространенный в мире вариант свободной эконо
мической зоны, ориентированной на внешнеэкономические свя
зи, — это действующий на ограниченной территории страны 
льготный режим импорта и экспорта продукции, и поэтому этот 
вариант называют зоной свободной торговли. Отсутствие импорт
ных и экспортных пошлин стимулирует здесь производство на базе 
иностранных компонентов новой продукции и ее последующий 
экспорт или ввоз на территорию страны или же просто складские 
услуги. Такие зоны могут охватывать как большие территории 
(вроде Калининградской области), так и складскую территорию 
какого-нибудь предприятия, например порта или аэропорта.

Другой распространенный вариант свободной экономической 
зоны сочетает льготный внешнеторговый режим с льготным ре
жимом налогообложения действующих здесь предприятий (обыч
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но с участием иностранного капитала, для привлечения которого 
в основном и создаются такие зоны). Примером подобных зон 
являются особые экономические зоны Китая. ^

Логично было бы отнести к свободным экономическим зонам 
международные финансовые и офшорные центры, но в силу осо
бой важности для мировой экономики их обычно выделяют в осо
бую категорию (см. параграф 11.1).

Распространенность свободных экономических зон в мире

В развитых странах с их низкими внешнеторговыми пошлина
ми, отсутствием существенных барьеров и рисков для иностран
ного капитала, отсутствием валютных ограничений потребность 
в свободных экономических зонах невелика. Они присутствуют 
здесь в основном как складские территории для хранения импор
тируемой и экспортируемой продукции. А вот свободные эконо
мические зоны с ориентацией на инновации здесь распростране
ны из-за того, что развитые страны находятся на инновационной 
стадии развития.

Противоположная ситуация в менее развитых странах. Только 
в наиболее продвинутых из них существуют технопарки, а в основ
ном здесь распространены зоны с ориентацией на внешнеэконо
мические связи. Это следствие как низкой, неиннновационной, 
стадии их развития, так и сильной ориентации неолиберальной 
модели модернизации на экспорт продукции и импорт капитала 
(см. параграф 5.2).

В то же время не стоит преувеличивать распространенность 
свободных экономических зон и в этих странах. Мнение, что здесь 
они являются очень важным элементом национальной экономи
ки, ошибочно. Свободные экономические зоны значимы для не
которых малых экономик (например, Панамы), а для больших 
экономик имеют малое значение. Преувеличенное мнение о важ
ности здесь свободных экономических зон основывается на од
ном, но очень важном исключении — китайских особых эконо
мических зонах. Они покрывают почти все морское побережье 
Китая (а это традиционно главный район проживания его насе
ления), являются главными воротами для иностранного капитала 
и создают существенную часть китайского ВВП. Однако попытки 
других стран копировать успех китайских зон не удались, в том 
числе в России. Вероятно, главная причина успеха китайских зон, 
которую трудно копировать, — это сочетание особо высокого ин
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тереса иностранного капитала к этой стране с ее желанием по
ощрить и одновременно ограничить территорию деятельности 
этого капитала.

Свободные экономические зоны в России

Как и в Китае, здесь они называются особыми экономическими 
зонами. Однако их скромный успех несравним с китайским. Еще 
в 1990 г. на территории РСФСР было открыто 11 особых экономи
ческих зон (в последующем их число возросло до нескольких десят
ков), некоторые из которых покрывали целые области, но последу
ющая быстрая либерализация импорта иностранной продукции 
и капитала в нашей стране сделала их льготы сравнительно незна
чительными. Подавляющее большинство этих зон оказались лишь 
формально существующими и были закрыты.

В последующем был принят Федеральный закон от 22 июля 
2005 г. №  116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации». Он предусматривал существование в нашей стране че
тырех типов особых экономических зон: а) промышленно-произ
водственных; б) технико-внедренческих; в) туристско-рекреацион
ных; г) портовых. По закону они должны обеспечивать производство 
новых видов готовой продукции, включая импортозамещение, 
а также развитие транспортной и туристско-рекреационной инфра
структуры. Им предоставляется льготный таможенный режим и не
большие налоговые льготы.

На основе этого Закона в России действуют и создаются три 
десятка особых экономических зон, в том числе четыре промыш
ленно-производственные (в Липецке, Елабуге, создаются в Сверд
ловской и Самарской областях), семь технико-внедренческих (че
тыре в Санкт-Петербурге, по одной в Дубне, Зеленограде, Томске), 
13 туристско-рекреационных (в Анапе, на Кавказских М инераль
ных Водах, на Куршской косе, о. Русский, по две на Байкале и Ал
тае, пять создаются на Северном Кавказе), четыре портовые зоны 
(в Советской Гавани, в аэропортах Ульяновска и Красноярска, 
одна создается в Мурманске), а также две ранее созданные зоны — 
в Магаданской и Калининградской областях. Однако и эти зоны 
пока не вносят заметного вклада в российский ВВП, за исключе
нием самой старой зоны в Калининградской области.

Несколько десятков российских технопарков (в том числе 
в виде инновационны х инкубаторов, центров и комплексов, 
а также наукоградов) формально не подпадают под упомянутый
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Закон, получая льготы в форме софинансирования от федераль
ных и региональных властей. Большинство из них действуют при 
университетах. Наибольший размах деятельности у инновацион
ного центра «Сколково», получившего особенно большие сред
ства и льготы от федерального правительства.

Выводы

1. Национальная экономическая модель — это модель, описы
вающая с помощью множества показателей хозяйственный меха
низм страны. При этом особое внимание уделяется показателям, 
характеризующим фундамент этого механизма — соотношение 
форм собственности в стране и степень самостоятельности ее эко
номических агентов. Наилучший способ выявить особенности той 
или иной национальной экономической модели — это сравнить 
ее с экономическими моделями стран схожего уровня экономи
ческого развития.

2. С точки зрения соотношения форм собственности существу
ют разные варианты капитализма — предпринимательский (осно
ван на деятельности инновационных фирм, обычно малых и сред
них по своим размерам), капитализм крупных фирм (которые 
преобладают в производстве массовой продукции), государствен
ный капитализм (с очень большим весом государства в принятии 
ключевых экономических решений), олигархический (в котором 
экономическая власть сконцентрирована в руках небольшого чис
ла семей или индивидов, называемых олигархами). С точки зре
ния степени самостоятельности экономических агентов — это 
суверенитет потребителя и свобода предпринимательства. П о
следняя может быть сведена к тому, насколько свободно от огра
ничений и как хорошо защищено предпринимательство.

3. При анализе национальной экономической модели целесо
образно завершать его выявлением стратегических проблем (за
дач), стоящих перед страной. Это поможет расширить картину 
специфики национальной экономики и понять, что ей нужно 
в долгосрочной перспективе.

4. Состояние национальной экономики анализируется с по
мощью макроэкономических индикаторов. К ведущим макроэко
номическим индикаторам относят обычно рост ВВП, динамику 
потребительского спроса, движение инвестиций, уровень безра
ботицы. Финансовые индикаторы — это прежде всего уровень ин
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фляции, размеры дефицита (профицита) госбюджета и госдолга, 
ставка банковского процента, индексы фондового рынка. Внешне
экономические индикаторы — это в первую очередь объемы экс
порта и импорта, сальдо текущего платежного баланса, обменный 
курс национальной валюты, международные резервы (золотова
лютные резервы).

5. Свободные экономические зоны меньше распространены 
в развитых странах и больше в менее развитых, особенно в К и 
тае. Свободные экономические зоны в России не достигли за
метных успехов.

Термины и понятия

Национальная экономическая модель 
Политическая (административная) рента 
Олигарх
Олигархический госкапитализм 
Свободная экономическая зона

Вопросы и задания для самопроверки

1. На основе данных из Global Competitiveness Report сравните 
национальные экономические модели России и Польши.

2. Почему в России существует олигархический капитализм?
3. Каковы перспективы эволюции российской экономической 

модели?
4. Почему мы должны оценивать состояние экономики набо

ром индикаторов, а не одним из них?
5. Почему особые экономические зоны в России менее успеш

ны, чем в Китае?

Глава 7. Интеграционные объединения

Большинство стран мира участвуют в интеграционных объе
динениях. Эти объединения (группировки) стали важными ф ак
торами мировой эконом ики, особенно наиболее продвинутые 
из них.
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7.1. Теория, практика и показатели международной 
экономической интеграции

v
Глобализация превращает значительную часть мировой эко

номики в единый рынок товаров и услуг, знаний и капитала 
(о мировом рынке рабочей силы говорить можно пока что при
менительно к трудовым мигрантам, а мировой рынок предпри
нимательского ресурса только складывается).

Однако статистика показывает, что внеш неэкономические 
связи национальных экономик тяготеют прежде всего к сосед
ним странам и регионам. Подобная ориентация внеш неэконо
мических связей страны на свой и соседние регионы мира на
зывается внешнеэкономической регионализацией. Примером может 
быть внешняя торговля России. В 2014 г. на другие страны СНГ 
приходилось 14% внешнеторгового оборота России (в том числе 
10% приходились на Белоруссию, Казахстан и Украину), на стра
ны ЕС — примерно 55% и на азиатские страны, прежде всего 
Китай, — около 15%, хотя наша страна активно торгует и со 
многими удаленными от нее странами мира. Основой внеш неэ
кономической регионализации является экономия на транзак
ционных издержках, которые меньше при связях с соседними 
странами из-за того, что те не только территориально близки 
отечественным предпринимателям, но и культурно и психологи
чески знакомы им в отличие от далеких и малознакомых стран. 
Как заметил американский лауреат Нобелевской премии Лестер 
Туроу (р. 1938), «переход от национальных экономик к эконо
мике единого мира — чересчур большой скачок»1.

Внеш неэкономическая регионализация является базой для 
международной экономической интеграции. Этот термин означает 
процесс срастания (конвергенции) эконом ик соседних стран 
в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устой
чивых связей, прежде всего между их фирмами. В связи с этим 
чаще употребляется термин «региональная экономическая интегра
ция», причем в смысле внутрирегиональной интеграции, так как 
процесс интеграции между соседними регионами идет слабее. 
Примером может быть стабильно идущее на протяжении послед
них десятилетий усиление связей американских корпораций 
с канадскими и мексиканскими или рост связей между европей

1 Цит. по: Туроу Л.К. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы 
формируют завтрашний мир. Пер. с англ. М., 1999. С. 144.
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скими компаниями. В более широком значении понятие «между
народная экономическая интеграция» иногда употребляется как 
термин, аналогичный понятию «экономическая глобализация», 
однако оно используется реже. Но если исходить из предполо
жения, что в будущем мир может превратиться в единый рынок 
благ и ресурсов, то и региональную интеграцию можно рассма
тривать как движение к единому рынку, которое осуществляется 
пока в ограниченных, региональных масштабах. Подтверждени
ем этого тезиса являются планируемая зона свободной торговли 
и инвестиций между ЕС и СШ А — Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство, а также будущая зона свободной 
торговли в Тихоокеанском регионе — Транстихоокеанское пар
тнерство, почти все будущие участники которых состоят одновре
менно в своих региональных интеграционных организациях.

Экономическая интеграция стран сопровождается их интегра
цией и в других сферах — политической, социальной, культур
ной, психологической. Более того, интеграция в этих сферах 
иногда опережает экономическую интеграцию и подталкивает ее. 
Так, в ЕС не всегда экономически целесообразное расширение 
состава продолжается, так как страны-кандидаты подталкивают
ся к этому местными политическими элитами и социальны 
ми надеждами населения на автоматическое повышение уровня 
жизни, а страны — члены ЕС желают расширить зону своего по
литического влияния. Пример евразийской интеграции демон
стрирует огромное значение унаследованной с давних времен 
как культурной, так и психологической интеграции («мы снова 
хотим жить в великой стране»).

Интеграционным объединением называют хозяйственную группи
ровку, созданную для регулирования интеграционных процессов 
между ее странами-участницами. В мире насчитываются десятки 
интеграционных объединений, из которых наиболее продвинуты
ми являются Европейский союз (ЕС), Североамериканское со
глашение о свободной торговле (НАФТА), Ю жноамериканский 
общий рынок (М ЕРКОСУР), Ассоциация стран Ю го-Восточной 
Азии (АСЕАН), Содружество Независимых Государств (СНГ) 
и Евроазиатский экономический союз (ЕАЭС).

Продвинутость интеграционных объединений (уровень их кон
вергенции) означает, «с одной стороны, сближение основных по
казателей развития, а с другой — унификацию их социально-эко
номических политик. В первом случае конвергенция измеряется 
такими параметрами, как отношение взаимной торговли ко всему
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внешнеторговому обороту или ВВП, динамика сближения вну
тренних цен на однородные товары, процентных ставок по кре
дитам одинаковой срочности»1. Наиболее в ходу первый показа
тель — в экспорте стран ЕС на взаимный экспорт приходилось 
67%, в НАФТА этот показатель составил 49%, в АСЕАН — 28%, 
М ЕРКОСУР -  15%, СНГ -  21%.

История североамериканской интеграции показывает, что 
юридическое оформление региональной интеграции может про
исходить без спешки и большого бюрократического аппарата, 
отражая фактически сложивш иеся связи между ком паниями, 
а также обеспокоенность отстающих по размерам или уровню 
развития экономик в отношении своего суверенитета. В то же 
время пример европейской интеграции говорит о том, что про
цесс развития связей между фирмами соседних стран можно сти
мулировать, если заключать интеграционные соглашения между 
странами не по итогам, а по ходу этого процесса и даже опере
жая его. Но для этого нужна сильная политическая мотивация 
стран — участниц интеграционной группировки.

Североамериканский и европейский подходы демонстрируют, 
что существует неформальная и формальная интеграция: и первая, 
и вторая осуществляются прежде всего руками фирм, но если 
первая слабо стимулируется государством, то вторая — активно. 
Ранние либеральные европейские теоретики интеграции — не
мец Вильгельм Репке (1899—1966) и француз, лауреат Нобелев
ской премии Морис Алле (1911—2010) — выступали за неф ор
мальную интеграцию. Однако на практике нет ф ормальной 
и неформальной интеграции в чистом виде, а есть их переплете
ние при доминировании первой или второй формы. Например, 
для СН Г характерна скорее неформальная интеграция — для 
большинства бывших советских республик Россия остается глав
ным торговым партнером и между ними существует, хотя и с 
большими отступлениями, свободная торговля, растет продви
жение российского капитала в эти страны, они экспортируют 
в больших количествах рабочую силу в Россию, сохраняется 
сильное политическое и культурное взаимодействие. А для более 
продвинутого ЕАЭС характерно государственное стимулирова
ние интеграции.

К этой классификации близка другая, предложенная голланд
цем, первым лауреатом Нобелевской премии по экономике, Яном

1 Цит. по: Байков А.А. Сравнительная интеграция. М., 2012. С. 7.
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Тинбергеном (1903—1994), — деление интеграции как процесса 
на негативную и позитивную интеграцию. Негативная интеграция 
подразумевает устранение межстрановых хозяйственных барье
ров, позитивная — создание дополнительных стимулов для инте
грации (расширение транспортной инфраструктуры для взаимной 
торговли, гармонизация налогов, согласование экономической 
политики и др.).

Американский экономист венгерского происхождения Бела 
Баласса (1928—1991) предложил классификацию форм экономи
ческой интеграции по степени их продвинутое™. Самая простая 
и наиболее распространенная форма — зона свободной торговли, 
в рамках которой отменяются торговые ограничения между стра- 
нами-участницами, и прежде всего таможенные пошлины, но в 
отношении третьих стран каждая страна-участница имеет право 
проводить собственную политику, в том числе иметь собствен
ные внешнеторговые тарифы (примерами могут быть НАФТА, 
АСЕАН, СНГ). Следующая по сложности форма — таможенный 
союз — предполагает наряду с функционированием зоны свобод
ной торговли установление единого внешнеторгового тарифа 
в отношении третьих стран (примером является М ЕРКОСУР). 
Более сложной формой является общий рынок, который призван 
обеспечивать его участникам наряду со свободной взаимной тор
говлей и единым внешнеторговым тарифом свободу передвиже
ния рабочей силы и капитала, а также согласование экономиче
ской политики, в результате чего возникает единое экономическое 
пространство (ЕАЭС России, Белоруссии, Казахстана, К ирги
зии, Армении находится на стадии перехода к этой форме). Выс
шей формой является экономический союз (позже стали говорить 
об экономическом и валютном союзе), совмещающий все указанные 
формы интеграции с проведением общей экономической (и ва
лютной) политики (единственным примером является ЕС, в бу
дущем им может стать Евразийский союз). Наконец, возможна 
и еще более сложная форма — политический союз (Баласса осто
рожно назвал его стадией тотальной экономической интегра
ции), в рамках которого интегрирующиеся страны объединяют
ся в федерацию или конфедерацию, т.е. в единое государство. 
Последовательное продвижение от одной формы к другой было 
характерно для европейской интеграции, но в североамерикан
ской интеграции налицо сочетание зоны свободной торговли 
с почти полной свободой движения капитала (т.е. элементом 
общего рынка).
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Возможна и другая классификация форм экономической инте
грации — по степени экономической асимметрии. Она опять же 
представлена двумя противоположными моделями —'̂ европейской 
и североамериканской. Если европейскую интеграцию можно на
звать симметричной (в ЕС нет ни одной национальной экономики, 
которая бесспорно доминирует), то североамериканскую — асим
метричной, моделью интеграции с доминирующим участником 
(в НАФТА на СШ А приходится 85% общего ВВП, а Канада 
и М ексика в своих внешнеэкономических связях ориентируются 
на США, и их взаимные связи развиты слабо).

Важную роль в исследованиях по экономической интеграции 
сыграла выдвинутая американским экономистом  канадского 
происхождения Джейкобом Вайнером (1892—1970) гипотеза ста
тических и динамических эффектов интеграции. Статические эф 
фекты возникают в первые же годы после вступления страны 
в таможенный союз и проявляются в двух видах — эффект соз
дания торговли и эффект отклонения торговли. Эффект созда
ния торговли связан с расширением взаимной торговли между 
интегрирующимися странами, особенно между их пограничны
ми регионами (например, торговля канадских провинций с со
седними американскими штатами стала больше их взаимной 
торговли), а эфф ект отклонения торговли означает снижение 
доли остальных стран. Что касается динамических эффектов ин
теграции, то они накапливаются и проявляются позже. Напри
мер, увеличение размеров рынка стимулирует обмен знаниями 
и перелив рабочей силы, развитие инфраструктуры под расши
ряющиеся связи.

Международная экономическая интеграция — пример силь
ного воздействия политической, социальной, культурной и пси
хологической сфер на внеш неэкономические отношения. Это 
воздействие настолько велико, что часто говорят о международ
ной интеграции, опуская прилагательное «экономическая».

Конечно, в основе интеграционного процесса лежит экономи
ка, и поэтому попытки интеграции на базе слабых связей между 
фирмами стран-участниц в большинстве случаев приводили либо 
к существованию этих объединений на бумаге (такова судьба мно
гих интеграционных группировок в Латинской Америке, Африке 
южнее Сахары, на Ближнем и Среднем Востоке), либо вообще 
к их краху (например, судьба СЭВ — Совета экономической вза
имопомощи, объединявшего ряд социалистических стран во гла
ве с СССР). В то же время без активной поддержки политиков
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продвижение от одной интеграционной формы к другой идет мед
леннее и вряд ли бы без этого ЕС достиг формы экономического 
и валютного союза (последний в начале нашего десятилетия на
ходился под угрозой выхода из него некоторых стран, но европей
ские политики этого не допустили). Социальная сфера, особенно 
различия стран-участниц в уровнях дохода и социального обе
спечения, может тормозить или ускорять экономическую инте
грацию, как, например, в НАФТА, где нет общего рынка рабочей 
силы из-за ограничений на приток мексиканцев в СШ А и Канаду, 
в то время как движение рабочей силы между двумя последними 
странами почти ничем не ограничено. Культурная сфера также 
препятствует или содействует интеграции — Турция, крупная 
и неплохо развитая экономика вряд ли войдет в ЕС из-за сильной 
разницы ее культуры с западноевропейской, а вот сравнительная 
близость американской культуры к мексиканской и тем более ка
надской не препятствует интеграции этих стран. То же можно 
сказать о психологической сфере — общинная психология жите
лей Центральной Азии нередко мешает их контактам с более ин
дивидуализированными русскими.

7.2. Европейский союз

Еще со времен эпохи Возрождения существовала так называе
мая европейская идея, объявляющая Европу особой цивилизаци
ей, наследницей греко-римской античности, основанной на хри
стианской этике и гуманистических традициях. Вместе с тем 
реальное объединение европейских стран началось только в XX в. 
Принято считать, что этот процесс был спровоцирован двумя ми
ровыми войнами, прокатившимися по территории Европы. П ер
вые интеграционные шаги были предприняты с целью предотвра
щ ения германского реванш изма и «советской угрозы». Вместе 
с тем были предприняты также удачные попытки экономической 
интеграции. Так, в 1948 г. для координации деятельности госу
дарств по хозяйственному восстановлению  Западной Европы 
на основе плана Маршалла была создана Европейская организа
ция экономического сотрудничества, преобразованная впослед
ствии в ОЭСР.

О фициальная история ЕС началась 18 апреля 1951 г., когда 
в Париже был подписан договор, учреждающий Европейское объ
единение угля и стали (ЕОУС). В объединение входили Бельгия,
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Голландия, Италия, Люксембург, ФРГ и Франция. Несмотря на то 
что договор был посвящ ен в основном техническим вопросам 
управления отраслью, именно в нем впервые был заложен прин
цип наднационального регулирования, ставший впоследствии 
основным для формирующегося Европейского союза. Важнейшей 
вехой на пути формирования современного ЕС стал 1957 г. Тогда 
были подписаны два важнейших договора: о создании Европей
ского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Договор об уч
реждении Европейского экономического сообщества (Римский 
договор). Страны, подписавшие договор (та же группа из шести 
государств), обязались способствовать свободному передвижению 
людей, товаров, услуг и капитала. Также в договоре закладывались 
основы будущей европейской экономической интеграции, в част
ности создание таможенного союза, общего рынка, определялись 
контуры институциональной структуры Евросоюза.

Далее в развитии интеграционных тенденций наступило дол
гое затишье. Несмотря на предпринимаемые попытки углубить 
интеграцию, в частности реализовать так называемый план Вер
нера по созданию экономического и валютного союза, до сере
дины 1980-х гг. никаких значительных достижений не было, если 
не считать поэтапного расширения ЕС до 12 новых стран-членов. 
В 1986 году был подписан Единый европейский акт, фиксирую
щий создание единого внутреннего рынка. Благодаря этому до
кументу в интеграционный процесс были включены такие сфе
ры, как валютная, региональная, научно-техническая политика, 
а также вопросы экологии и внешней политики.

Поворотным моментом в европейской интеграции стало под
писание Договора о Европейском союзе (Маастрихтский договор, 
вступил в силу в 1993 г.). В документе обозначались основные 
цели ЕС: переход от единого рынка к экономическому и валют
ному союзу, расширение деятельности Европейского сообщества 
за счет выхода за рамки исключительно экономических компетен
ций, проведение общей социальной политики. Были обозначены 
три «опоры» ЕС: первая — интеграционное строительство в рам
ках институтов Сообщества; вторая — сотрудничество в области 
внешней политики и безопасности; третья — сотрудничество в об
ласти юстиции и внутренних дел. Отдельные положения Договора 
были расширены и уточнены Амстердамским договором (1997 г.) 
и Ниццким договором (2001 г.).

Современный этап интеграции в ЕС определяется Лиссабон
ским договором (подписан в 2007 г.). В нем заложена стратегия
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развития ЕС на ближайшие 20 лет, определена институциональ
ная структура. В Договоре определены основные цели развития 
ЕС: создание внутреннего рынка, обеспечение полной занято
сти, социального прогресса, защита окружающей среды, соци
альная справедливость и др.

На сегодняшний день можно говорить о том, что ЕС является 
самой продвинутой интеграционной группировкой мира. Именно 
в рамках Евросоюза удалось не только пройти путь от таможен
ного союза до экономического и валютного союза, но и превра
тить ЕС в полноценного субъекта международного права. Так, ЕС 
поддерживает дипломатические отношения практически со всеми 
странами мира. Евросоюз имеет 141 представительство в разных 
странах мира, которые ф актически выполняю т функцию  п о 
сольств.

Объединение трех десятков европейских стран привело к уве
личению  веса и значимости Европы в мировой эконом ике. 
На внешних рынках ЕС выступает как единый актор, что значи
тельно увеличивает его влияние в мире. Основываясь на прин
ципах свободной конкуренции, Евросоюз стал одним из круп
нейших игроков в международной торговле, на рынке капитала 
и в сфере международной помощи развитию. Так, на страны ЕС 
приходится 19% мирового импорта и экспорта, на их долю при
ходится 60% общего мирового объема официальной помощи раз
вивающимся странам, евро является одной из мировых резерв
ных валют.

Однако мировой кризис, начавшийся в 2008 г., выявил тот факт, 
что, несмотря на большой прогресс, достигнутый в процессе ин
теграции, в ЕС остается много нерешенных проблем. Появился 
даже термин «евроскептицизм», характеризующий настроение 
в обществе. Среди наиболее серьезных проблем представители 
данного подхода говорят о заметном отставании темпов экономи
ческого роста европейских стран и ЕС в целом от темпов роста 
мировой экономики, о хроническом госдолге и дефиците бюдже
та. Кроме того, в современной политике ЕС преобладают про
граммы социальной направленности, что ведет к серьезной на
грузке на бюджет, при этом уровень безработицы  остается 
довольно высоким. Несмотря на проводимую региональную по
литику, крайне острой остается проблема значительного социаль
но-экономического разрыва между ведущими экономиками и так 
называемыми периферийны ми странами, например Грецией, 
Португалией и др. Увеличивается разрыв в темпах научно-техни
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ческого развития в сравнении с основными конкурентами, в том 
числе из развивающегося мира. Даже евро, несомненный успех 
евроинтеграции, все чаще подвергается критике, так к^к проведе
ние единой денежно-кредитной политики рассматривается евро
скептиками как один из основных факторов, сдерживающих раз
витие национальных экономик.

Для решения всех этих хронических проблем в 2010 г. странами 
ЕС была принята Стратегия развития до 2020 г. Она предусматри
вает комплекс мероприятий. В частности, это приоритетное раз
витие образования, науки, коммуникационных технологий; созда
ние экономики, основанной на экономном потреблении ресурсов 
с учетом экологического фактора; модернизация рынка труда 
и системы социального обеспечения с целью максимально ш иро
кого распространения положительного социального эффекта эко
номического роста на все регионы и социальные слои ЕС; рефор
ма системы экономического регулирования (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Пороговые показатели, закрепленные в Стратегии Европы — 2020

П арам етр П о казатель

У ровень  зан ятости 7 5 %  населения в возрасте  от  2 0  д о  64  лет
И нве сти ц и и  в развитие  науки  и ин новаци й 3%  ВВП ЕС
И зм енени е  кл и м а та  (э н е р го эф ф е кти в н о с ть ) 2 0 %  э н е р ги и  —  и з  в о зо б н о в л я е м ы х и с то ч н и 

ко в  э н е р ги и
На 2 0 %  по вы ш е н и е  э н е р го э ф ф е кт и в н о ст и

О бразование Ч и сл о  лю д ей  с н е за ко н ч е н н ы м  ш ко л ь н ы м  о б 
разо ва ни е м  д о л ж н о  бы ть  н и ж е  10% ;
4 0 %  населения в возрасте  от  30  д о  34 лет 
д о л ж н ы  им еть д и п л о м ы  тре тье го  ур о вня  о б 
разования

Б едность С о кращ ение  на 20  м лн ч ел овек количества  
л ю д е й , на ход я щ и хся  н и ж е  черты  б едности

Составлено по: официальный сайт Европейского союза [Электронный ре
сурс]. Ссылка доступа: http://europa.eu/index_en.htm

7.3. НАФТА

Цели, этапы и механизм интеграции в Северной Америке

НАФТА (North American Free Trade Area, NAFTA) существует 
c 1994 г. и считается самой крупной и успешной зоной свобод
ной торговли в мире. В НАФТА участвует три страны — эконо

http://europa.eu/index_en.htm
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мически развитые СШ А и Канада и менее развитая М ексика, 
которые по объему ВВП входят в число 15 ведущих экономик 
мира. Несмотря на свое название — зона свободной торговли, 
НАФТА представляет собой интеграционную группировку более 
высокого уровня, чем зона свободной торговли, поскольку вклю
чает некоторые элементы, свойственные общему рынку и даже 
экономическому союзу (либерализация торговли не только то
варами, но и услугами; свобода движения капитала; частичная 
мобильность рабочей силы; гармонизированная защита прав ин
теллектуальной собственности; регулирование вопросов трудо
вых отношений и экологии).

При вступлении в НАФТА участвующие государства ставили 
перед собой разные цели. США хотели открыть своим компаниям 
путь на перспективные рынки соседей; уменьшить, если не пре
кратить, приток нелегальных иммигрантов из М ексики; поддер
жать рыночные преобразования и вообще улучшить отношения 
с этой во многом проблемной страной. Главный мотив Канады — 
обеспечить национальны м товарам гарантированны й доступ 
на рынок своего основного торгового партнера, чему постоянно 
угрожали протекционистские настроения в США. В Мексике рас
считывали, что союз с более сильными СШ А и Канадой упрочит 
внутреннюю стабильность, вызовет рост доверия со стороны аме
риканских, канадских и других международных инвесторов и бу
дет способствовать подъему национальной экономики. Все три 
страны надеялись на то, что либерализация внутрирегиональной 
торговли и инвестиций облегчит проведение структурной пере
стройки экономики в масштабах континента и повысит ее конку
рентоспособность.

В отличие от Римского договора, заложившего основы объе
диненной Европы и преследовавшего весьма амбициозные цели, 
соглашение НАФТА не предусматривает последующего перехода 
к более высоким стадиям экономической интеграции, тем более 
к политическому союзу. У него гораздо более скромные, утили
тарные задачи — оформить уже достигнутый сравнительно вы 
сокий уровень фактической интеграции в Северной Америке, 
снять наиболее обременительные для бизнеса межстрановые ба

р ье р ы , договориться о своде региональных правил, норм и про
цедур разрешения споров.

Соглашение НАФТА появилось не на пустом месте. До этого 
Канада и СШ А успели заключить три отраслевых соглашения 
о свободной торговле (в области сельскохозяйственного машино
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строения, военного производства, автомобилестроения) и одно 
всеобъемлющее, которое вступило в силу в 1989 г. (впоследствии 
было поглощено НАФТА). Что касается М ексики, то \еше с сере
дины 1960-х гг. вдоль ее границы с США создавались многочис
ленные экспортно ориентированные предприятия, работавшие 
на беспошлинном американском сырье и по заказам американ
ских ТН К  (так называемый макиладорос). Так что еще до заключе
ния НАФТА на СШ А уже приходилась преобладающ ая доля 
внешней торговли и заметная часть зарубежных инвестиций, раз
мещенных в Канаде и Мексике.

Для практической реализации соглашения была создана ин 
ституциональная структура НАФТА, которая является гораздо 
более компактной и менее затратной, чем в Евросоюзе, а, глав
ное, не наделена наднациональными (директивными) полномо
чиями. Центральный орган — Комиссия по свободной торговле 
на уровне министров торговли, которая следит за выполнением 
соглашения, собирается один раз в год поочередно в США, Ка
наде и М ексике и принимает решения на основе консенсуса. 
Под ее эгидой работают свыше трех десятков комитетов, рабочих 
и экспертных групп. Вторым органом с вспомогательными функ
циями является Секретариат, который не имеет постоянного 
места пребывания и состоит из национальных секций. Кроме 
того, в соответствии с дополнительными к НАФТА соглашени
ями действуют две комиссии со специфическими полномочия
ми -  по экологическим и трудовым отношениям. Для разреше
ния споров между эконом ическим и агентами разных стран 
действуют взаимные арбитражные суды (торговые трибуналы), 
формирующиеся для каждого конкретного случая из арбитров 
трех стран.

Тенденции, риски и в о зм о ж н о ст и

Соглашение НАФТА было рассчитано на 10 лет, по отдель
ным, особо сложным вопросам — на 15 лет. Таможенные по
шлины в торговле между США и Канадой (а на нее приходится 
львиная доля трехстороннего товарооборота НАФТА) были сня
ты уже в 1998 г., к 2003 г. ликвидированы тарифы в торговле 
промышленными товарами двух этих стран с М ексикой, с 2008 г. 
отменены все остальные пошлины.

Результатом стал впечатляющий рост в 1990-е гг. внутрирегио
нальной торговли и инвестиций, позитивно сказавшийся на тем
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пах экономического роста в СШ А, Канаде и М ексике. Вместе 
с тем были отмечены и некоторые негативные моменты. В СШ А 
НАФТА считают виновным в закрытии многих промышленных 
предприятий и увольнении рабочих в «старых» отраслях, концен
трирующихся на северо-востоке страны. В Мексике НАФТА ас
социируется с массовым разорением крестьянских хозяйств из- 
за ввоза из США более дешевой кукурузы и других субсидируемых 
сельхозпродуктов. В Канаде и М ексике недовольны тем, что 
в ряде случаев, когда речь шла о важных американских интересах, 
СШ А не торопились с выполнением невыгодных им положений 
НАФТА и решений торговых трибуналов.

Вызовы для североамериканской 
интеграции и ее перспективы

С наступлением XXI в. внешние и внутренние условия про
текания интеграционных процессов в Северной Америке суще
ственным образом осложнились. Из-за роста внешней террори
стической угрозы в СШ А были введены паспорта для всех 
въезжающих на территорию СШ А граждан из стран Западного 
полушария (для канадцев, например, прежде было достаточно 
водительских прав), ужесточен контроль за безопасностью гру
зов, появились новые бюрократические формальности и погра
ничные сборы.

Ответом на эти и другие вызовы стали регулярные саммиты 
между президентами США, М ексики и премьер-министром К а
нады, взятие СШ А и Канадой курса на строительство североа
мериканского периметра безопасности и конвергенции нацио
нальных регулирующих правил и норм в отдельных отраслях 
(сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, фар
мацевтика, экология).

Эксперты полагают, что потенциал дальнейшей интеграции 
в рамках НАФТА в значительной степени исчерпан. М ожно 
предположить, что дальнейшее развитие интеграции в этом ре
гионе будет происходить не столько путем модернизации дей
ствующего соглаш ения (в виде, наприм ер, НА Ф ТА -плю с), 
сколько посредством неброского, пошагового движения вперед 
в тех сферах и областях, где для этого создаются условия и где 
интересы трех стран совпадают. Другая альтернатива — осовре
менить условия хозяйственной деятельности в Северной Аме
рике через участие СШ А, Канады и М ексики в соглашениях
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«следующего поколения» типа Транстихоокеанского партнер
ства (Trans-Pacific Partnership -  ТРР) и Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership -  TTIP).

7.4. МЕРКОСУР и латиноамериканская интеграция

Интеграционные процессы в странах Латинской Америки име
ют длинную историю. Их условно можно разделить на два этапа — 
1960—1990 гг. и последующий этап.

Первыми интеграционными объединениями в регионе стали 
созданная в 1960 г. Латиноамериканская ассоциация свободной 
торговли — ЛАСТ (Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio — 
ALALC), организованный в том же году Центральноамерикан
ский общий рынок — ЦАОР (Mercado Comiin Centroamericano — 
М ССА), Карибская ассоциация свободной торговли — КАСТ 
(C arribien Free Trade Association — CARIFTA), образованная 
в 1968 г. Одной из характерных черт этого этапа интеграции 
в странах Латинской Америки являлся «закрытый регионализм». 
Цели интеграции и стратегия ее воплощения в жизнь были под
чинены господствующей в тот период в большинстве стран За
падного полушария экономической модели, важными чертами 
которой были импортозамещающая индустриализация, протек
ционизм, закрытость экономик. В результате выгода от участия 
в интеграционных объединениях распределялась неравномерно, 
в большем выигрыше оставались более крупные и развитые эко
номики.

В связи с этим интеграционные процессы в Западном полу
шарии постепенно эволюционировали и приобретали новые фор
мы. На смену большим объединениям с точки зрения количества 
участников пришли меньшие, преимущественно с похожим уров
нем социально-экономического развития. В рамках ЛАСТ в 1969 г. 
были созданы Андская группа и Ла-Платская группа, а в 1981 г. 
в рамках КАСТ — Восточно-Карибский общий рынок — ВКОР 
(East Caribbean Common Market — ECCM ). Одной из попыток 
придать импульс интеграционным процессам стало преобразова
ние Л атиноам ериканской  ассоциации свободной торговли 
в 1980 г. в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции — ЛАИ 
(La Asociacion Latinoamericana de Integracion — ALADI). Но в це
лом результаты интеграционных процессов 1960—1980 гг. в стра
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нах Латинской Америки были ограниченными. Странам региона 
не удалось в значительной мере сблизить уровни развития, увели
чить взаимную торговлю, а также активизировать перемещение 
национального капитала.

Второй этап интеграции в странах Латинской Америки на
чался в начале 1990-х гг. и продолжается до настоящего времени. 
Одной из характерных его черт является «открытый региона
лизм». Приход на смену неокейнсианской модели неолибераль
ной способствовал свертыванию политики импортозамещающей 
индустриализации, а также содействовал ускорению темпов во
влечения стран региона в мировую экономику, либерализации 
внешнеэкономической деятельности, снятию ограничений во вза
имной торговле, в перемещении капитала. Кроме того, страны 
Латинской Америки перестали рассматривать региональную ин
теграцию как инструмент защиты от конкуренции со стороны 
развитых стран.

Однако и на этом этапе латиноамериканская интеграция ис
пытывает серьезные проблемы. Однотипность производимых экс
портных товаров, среди которых большой удельный вес занимают 
сырье и полуфабрикаты, препятствует более глубокой интеграции 
в регионе. Другим существенным препятствием является недо
статочно развитая транспортная инфраструктура — в больш ин
стве стран региона присутствует ограниченное количество транс
портных коммуникаций с низкой пропускной способностью , 
связывающих их с соседними государствами. А в результате по- 
прежнему низок уровень координации внутриэкономической 
и внешнеторговой деятельности внутри интеграционных объеди
нений региона.

Одним из значимых событий во время второго этапа интегра
ции стало образование в 1991 г. Южноамериканского общего рынка 
{Mercado Comm del Sur, Mercosur), в состав которого вошли Арген
тина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, а с 2012 г. Венесуэла, кото
рая является зоной свободной торговли. М одель интеграции 
в М ЕРКОСУР значительно отличается от моделей интеграции 
в андском и центральноамериканском регионах своей продвину- 
тостью. Так, хотя основой принятия решений в М ЕРКОСУР яв
ляется взаимодействие между правительствами стран-участниц, 
тем не менее наднациональным органам делегированы некото
рые, пусть и очень ограниченные полномочия. В интересах про
мышленных кругов Бразилии (в меньшей степени Аргентины) 
в 2010 г. был введен единый, достаточно высокий, особенно на им
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порт промышленных товаров, таможенный тариф (он выше, чем 
в других странах Латинской Америки), что позволяет классифи
цировать М ЕРКОСУР как таможенный союз. Тем нАменее то
варный экспорт внутри М ЕРКОСУР составляет не более 15% 
совокупного экспорта стран — членов интеграционного объеди
нения, что по сравнению с ЕС и НАФТА является низким по
казателем.

На интеграционные процессы Южной и Центральной Амери
ки оказывает большое влияние североамериканская интеграция 
в лице НАФТА. Вплоть до 2005 г. активно обсуждалась идея рас
ш ирения данного интеграционного объединения на все страны 
Латинской Америки и создания, таким образом, Панамерикан
ской зоны свободной торговли (Area de Libre Com ercio de las 
Americas, ALCA). СШ А настаивали на распространении принци
пов своего законодательства в области защиты прав интеллекту
альной собственности, инвестиций, конкуренции, а также норм, 
связанных с государственными закупками, охраной окружающей 
среды, трудового законодательства, на будущий интеграционный 
блок. Но из-за несогласия группы южноамериканских стран, пре
жде всего Бразилии, с этой схемой «глубокой интеграции» и разо
чарования многих стран Ю жной Америки в неолиберальных 
принципах экономической политики реализация проекта была 
отложена на неопределенный срок. Ф актически СШ А сейчас 
продвигают этот проект преимущественно в центральноамери
канских странах. А южноамериканские страны стали двигаться 
от внутриблоковой интеграции к субрегиональной. Подтвержде
нием этого стало образование в 2004 г. Ю жноамериканского со
общества наций, преобразованного в 2007 г. в Союз южноамери
канских наций УНАСУР (U nion de N aciones Suram ericanas, 
UNASUR), который объединил пять стран, входящих в М ЕРКО
СУР (Аргентину, Бразилию, Венесуэлу, Парагвай, Уругвай), че
тыре государства Андского сообщества (Боливию, Колумбию, 
Перу, Эквадор), а также Гайану, Суринам и Чили. Основными 
областями сотрудничества в рамках УНАСУР являются физиче
ская интеграция в области транспорта, энергетики, телекоммуни
каций, вопросы, связанные с региональной безопасностью, соз
дание ф инансово-инвестиционны х институтов и интеграция 
в социальной сфере. Интеграционным объединением, краеуголь
ным камнем которого являются не только торгово-экономические 
аспекты, но и сотрудничество в области образования, здравоохра
нения и культуры, стал Боливарийский альянс народов нашей
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Америки АЛБА (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
America, ALBA). В рамках данной интеграционной группировки 
объединились государства левого толка, ядром которого является 
Венесуэла.

Тем не менее наряду с центростремительными тенденциями 
сильны и центробежные. Наиболее четко они прослеживаются 
в Андском сообществе, в котором Перу и Колумбия сепаратно 
заключили соглаш ения о создании зоны свободной торговли 
с США. Тревожным сигналом для будущего развития интегра
ционных процессов является тот факт, что внутрирегиональная 
торговля не является основной для стран Латинской Америки. 
Наглядным примером являются опять же страны Андского со
общества, где наблюдается значительный рост экспорта в страны 
Азии, прежде всего в Китай, при снижении уровня взаимной 
торговли. Другим подтверждением слабости Андского сообщ е
ства является отказ от формата таможенного союза и возврат 
к зоне свободной торговли.

Возможности Бразилии выступать в роли локомотива эконо
мического развития в Латинской Америке ограниченны. Ввиду 
большой обеспеченности Бразилии минеральным сырьем ее по
требность в импорте сырьевых ресурсов, за исключением энерго
ресурсов, постепенно снижается. Ее интерес к латиноамерикан
ским партнерам сдерживается и низкой конкурентоспособностью 
их продукции, что препятствует бразильским Т Н К  организовы
вать с ними производственные цепочки. Наконец, и возможности 
Бразилии в качестве источника инвестиций для стран Латинской 
Америки недостаточно велики.

В настоящ ий момент больш инство воплощаемых в жизнь 
проектов в рамках интеграционных блоков реализуются преиму
щ ественно в интересах иностранных ТН К. Создаваемая ими 
инфраструктура направлена скорее на создание экономических 
связей между отдаленными регионами и крупными портами, 
чем на создание трансграничных связей между членами инте
грационных объединений.

М ожно прийти к выводу, что из-за низкого уровня внутри
региональной торговли, нестабильности макроэкономических 
показателей, подверженности кризисам, введения протекцио
нистских мер в некоторых странах региона в интеграционных 
объединениях Латинской Америки отсутствуют предпосылки 
для перехода на стадию общего рынка и тем более экономиче
ского и валютного союза.



176 •  РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ МЭ

7.5. Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество и тихоокеанская интеграция

Региональная организация АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, Asia-Pacific Economic Cooperation, 
APEC) образована в 1989 г. и объединяет 21 страну (включая Рос
сию) по обе стороны Тихого океана с целью развития взаимной 
торговли, а также поддержки региональной интеграции на основе 
принципа открытого регионализма.

В принятой членами АТЭС еще в 1994 г. Богорской деклара
ции была поставлена цель обеспечить свободный и открытый 
режим торговли и движения инвестиций в регионе не позднее 
2010 г. для развитых и 2020 г. для менее развитых стран. В сово
купном импорте стран АТЭС в 1996—2014 гг. доля наименований 
товаров, не облагаемых тарифами, увеличилась с 35 до 60%, 
в том числе в развитых государствах региона (Австралия, Канада, 
Новая Зеландия, СШ А, Япония) средний размер импортного 
тарифа в этот же период снизился с 7,0 до 3,5%, в группе новых 
индустриальных стран региона (М алайзия, М ексика, Перу) — 
с 8,9 до 5,5%, а в среднем по АТЭС — с 10,8 до 6,0%. Вместе 
с тем в дальнейшем снижение тарифов замедлилось. По ряду 
товаров сохраняется высокий уровень протекционизма — если 
средний тариф для продукции обрабатывающей промышленно
сти в 2014 г. составлял 3,5%, то для изделий легкой промышлен
ности он достигал 13% даже в группе развитых стран.

Хотя высокий уровень интеграции и не предусматривался при 
создании АТЭС, тем не менее можно говорить, что ее страны-члены 
смогли поднять уровень взаимных экономических связей. Положи
тельную роль в этой играет проведение ежегодных саммитов. На со
стоявшихся в Сингапуре (2009), Иокогаме (2010), Гонолулу (2011 г.) 
встречах внимание было акцентировано на необходимости совер
шенствования функционирования рыночного механизма, развития 
человеческого капитала, превращения этого фактора в важнейшую 
составляющую социально-экономического роста в регионе. На сам
мите 2012 г. во Владивостоке особое внимание было сфокусировано 
на поддержке регионального сотрудничества в сфере энергетики, 
защиты окружающей среды, обеспечения модернизации экономики 
за счет широкого использования новых видов энергии и снижения 
энергоемкости в рамках стратегии «зеленый рост».

Вместе с тем неравномерно проходит либерализация региональ
ного рынка услуг. В наибольшей степени страны АТЭС открыли
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национальные рынки финансовых, туристических и инжинирин
говых услуг, а в наименьшей степени — рынки транспортных, об
разовательных, медицинских услуг. Все еще далекой от решения 
проблемой остается проблема применения в региональной тор
говле нетарифных ограничений, хотя развитые и новые индустри
альные страны региона взяли на себя обязательство отказаться 
в текущем десятилетии от нетарифных ограничений, правда, ого
ворившись, что оставляют за собой право их применять с целью 
предотвращения угрозы здоровью и безопасности граждан своих 
стран, а также по экологическим причинам. Непосредственно 
связанным с проблемой нетарифных санкций является вопрос 
об унификации стандартов (технических, качества продуктов, 
экологической безопасности и т.д.), и пока широко распростра
нена практика, когда стандарты одной страны, в первую очередь 
США, задают параметры оценки качества представленного на ре
гиональный рынок товара.

Дальнейш ая реализация провозглаш енных АТЭС в Богоре 
приоритетов оказалась все более зависимой от постоянно мно
жащихся межгосударственных соглашений о свободной торгов
ле. Доля торговли членов АТЭС в рамках соглашений о свобод
ной торговле с 1996 по 2014 г. выросла в экспорте с 23 до 40%, 
в импорте — с 21 до 37%. Дальнейшее продвижение по пути пре
вращения АТЭС в зону свободной торговли сталкивается с про
блемой, вызванной неоднородностью заключаемых соглашений 
о свободной торговле, что ведет к появлению «чересполосицы» 
лоскутных по своему характеру договоров, препятствующих об
разованию единой конкурентной среды, не говоря уж об инте
грационных процессах. Именно возможность унификации за 
ключаемых в Тихоокеанском регионе соглашений о свободной 
торговле в значительной мере определяет перспективы развития 
интеграционных процессов в рамках АТЭС.

Одним из ответов на возникш ие запросы стало выдвижение 
рядом стран региона (Брунеем, Новой Зеландией, Сингапуром 
и Чили) в 2002 г. идеи Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 
Активную поддержку реализации этой концепции в последние 
годы оказывают США, превратившие ТП П  в свой приоритетный 
региональный проект. Проблема выравнивания регионального 
правового поля — общая стратегическая задача тихоокеанских 
государств, которую предполагается решить либо в рамках АТЭС 
(консервативный вариант), либо в рамках ТТП (радикальный ва
риант). В октябре 2015 г. 12 государств во главе с СШ А достигли
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соглашения о создании в рамках Транстихоокеанского партнер
ства зоны свободной торговли. ТТП подразумевает расширение 
границ и углубление межгосударственных договоренностей, для 
чего помимо соглашения о дальнейшей либерализации торговли 
промышленными и сельскохозяйственными товарами, а также 
услугами, определяемой нормами соглашений о свободной тор
говле, намечается принятие правового регламента инвестиций, 
инновационны х обменов (включая защиту интеллектуальных 
прав), трудовых отнош ений, цифровой экономики, управления 
миграционными потоками, введение экологических стандартов, 
конкурентных норм, в том числе относящихся к деятельности гос
корпораций.

На саммите АТЭС в Пекине (2014) Китаем была выдвинута 
идея Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ), 
создаваемой не в рамках АТЭС, а в параллельном формате. АТЭС 
ограничивается ролью заинтересованного, но внеш него для 
АТЗСТ разработчика концепций интеграционного сближения ти
хоокеанских государств. Доклад и конкретны е предлож ения 
на основе консенсуса планируется подготовить для глав АТЭС 
к концу 2016 г.

Таким образом, развитие событий пока не пошло по линии 
нарастания противопоставления АТЭС (с растущим китайским 
доминированием) и ТП П  (с доминированием СШ А). В итоге 
способность СШ А и Китая прийти к согласию по ключевым эко
номическим вопросам станет важнейшим фактором, определя
ющим содержание и формы интеграционных процессов в Ази
атско-Тихоокеанском регионе (АТР).

7.6. Интеграция в Северо-Восточной Азии

Растущий финансовый, индустриальный и внешнеторговый 
потенциал Китайской Народной Республики (Китая) становится 
фактором, с которым приходится считаться соседним Японии 
и Республике Корея. Еще в 1998 г. Токио и Сеул заявили о необ
ходимости формирования долгосрочного двустороннего партнер
ства в экономической области. В это же время и КН Р стала пере
ходить к выработке системы взаимоотношений в треугольнике 
Япония — Китай — Республика Корея, хотя до сих пор эти эко
номические отношения не оформлены в соглашение об интегра
ции, пусть даже такого общего плана, как соглашение об АТЭС.
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Укрепление долгосрочного партнерства с Японией и Ю жной 
Кореей способствует оптимизации режима доступа китайских 
товаров на внешние рынки. Одновременно Пекин рассчитывает 
на увеличение притока капитала из Японии и Ю жной Кореи 
в инновационные отрасли. Кроме того, просматривается заявка 
Китая на роль одного из основных архитекторов формирующей
ся в Северо-Восточной Азии мощ ной экономической группи
ровки, создающей благоприятные внешние условия для модер
низации К Н Р и укрепления китайских позиций на мировом 
рынке. В свою очередь Япония и Республика Корея рассчитыва
ют за счет развития интеграционных отношений с К Н Р повы
сить свои конкурентные возможности на перспективном китай
ском рынке и в мировой экономике в целом.

С этого периода начинает выстраиваться система институтов 
поддержки региональных торгово-экономических связей. Успеш
но работает механизм проведения ежегодных встреч высших ру
ководителей Китая, Японии и Республики Корея, в центре вни
мания которых находится обсуждение экономических проблем 
взаимодействия трех стран. С 2002 года стали регулярными встре
чи министров, отвечающих в своих странах за разработку мер 
по экономическому сближению и предупреждению торговых кон
фликтов. На встрече в Бали (2002) впервые лидеры Китая, Японии 
и Республики Корея приняли совместное заявление о стремлении 
трех стран развивать сотрудничество по всем направлениям , 
включая такие области, как безопасность, экономика и культур
но-гуманитарная сфера в рамках 14 совместных программ.

Развивается взаимодействие в валютно-расчетных отнош ени
ях, в частности началось использование национальных валют 
в двусторонней японо-китайской торговле. Так, соглашения о ва
лютных свопах с Китаем и Японией помогли Республике Корея 
успешно противостоять последнему экономическому кризису. 
Хотя не во всех заявленных первоначально своповых сделках воз
никла нужда, сама возможность при необходимости их реализа
ции сбила спекулятивный ажиотаж на валютном рынке и суще
ственно оздоровила в 2009 г. финансовую ситуацию в Ю жной 
Корее в целом.

Регулярными становятся форумы предпринимателей и дело
вых ассоциаций трех стран, в центре внимания которых — об
суждение актуальных проблем трехстороннего экономического 
сотрудничества, в первую очередь возникающих при реализации 
инвестиционных проектов. Таким образом, в Северо-Восточной
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Азии складывается система постоянных консультаций на уровне 
высшего политического руководства, аппарата министерств и ве
домств, бизнеса и политических элит, охватывающая важнейшие 
сферы взаимодействия тройки государств.

Среди приоритетных целей регионального сотрудничества ли 
деры трех стран выделили проработку и реализацию программ, 
содействующих росту высокотехнологичных отраслей, в том чис
ле информатики и телекоммуникации, развитие кадрового по
тенциала (тема особенно актуальна в Китае), решение энергети
ческих проблем и сохранение окружающей среды. Кроме того, 
Япония, Южная Корея и Китай, заинтересованные в развитии 
отнош ений со странами Ю го-Восточной Азии (ЮВА), с конца 
1990-х гг. совместно выступали движущей силой развития меж
дународного сотрудничества в рамках диалога АСЕАН + 3.

Во внешнеторговом обороте Китая доля Японии и Республики 
Корея в 2014 г. составляла 15%, во внешней торговле Японии 
на две соседние страны приходилось около 20%, аналогичный по
казатель для Республики Корея достигает 32%. В 2000—2012 годах 
японские инвестиции в Китай ежегодно увеличивались на 20%, 
превысив 80 млрд долл. В общем объеме импорта капитала в КНР 
на Японию  и Республику Корея приходится порядка 10% (3/4 
из них японские), однако значение этих инвестиций исключи
тельно высоко. Если в среднем в обрабатывающую промышлен
ность Китая в этот период направлялось 60% всех иностранных 
капиталовложений, то японские и южнокорейские инвесторы 
вкладывали в обрабатывающую промышленность около 80% сво
их инвестиций в КНР. Наметившийся в 2013—2015 гг. перелив 
южнокорейских и японских инвестиций из наиболее развитых 
провинций К Н Р преимущественно в страны — члены АСЕАН 
связан с передислокацией отраслей с высокой долей трудовых из
держек из-за роста заработной платы в Китае и пока не затраги
вает отрасли машиностроения. Таким образом, в последнее де
сятилетие наметилась концентрация торгово-инвестиционных 
связей трех стран в наиболее перспективных сферах экономики, 
создающих организационную и технологическую основу для углу
бления интеграционных отношений.

Переговоры, проведенные в 2007—2012 гг., привели к заклю
чению в мае 2012 г. соглашения об инвестиционном сотрудни
честве трех государств, одновременно было заявлено о стремле
нии достичь трехстороннего соглашения о свободной торговле, 
означающем дальнейшее продвижение к интеграции КНР, Япо
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нии и Ю жной Кореи, являющихся первой, второй и четвертой 
экономиками Азии.

Вместе с тем достижение договоренности между Пекином, То
кио и Сеулом будет затруднено из-за трудного исторического на
следия и нерешенных территориальных споров. Так, обострение 
в 2012—2014 гг. полемики Японии с Китаем и Ю жной Кореей 
о будущем спорных островов грозит стать существенным препят
ствием на пути региональной интеграции. В то же время КН Р 
и Республика Корея подписали в конце 2014 г. соглашение о сво
бодной торговле. Но если Китаю, Японии и Республике Корея 
не удастся преодолеть или по крайней мере сгладить политическое 
противостояние, это может негативно сказаться на перспективах 
формирующейся региональной интеграции и в значительной сте
пени на темпах модернизации экономик трех государств.

7.7. АСЕАН и интеграция в Юго-Восточной Азии

Интеграционные процессы в Ю го-Восточной Азии базируют
ся как на традиционном, так и на новейшем разделении труда: 
некоторые из них, например торговля продовольственными то
варами), существуют сотни лет, другие, в частности внутрирегио
нальный сетевой обмен электронными компонентами или ту
ризм, — всего несколько десятилетий.

Основной формой внутрирегиональных экономических свя
зей является товарная торговля, среднегодовые темпы роста ко
торой традиционно превышают темпы роста внешней торговли 
стран ЮВА в целом. В результате в первом и втором десятиле
тиях XXI в. доля внутрирегиональной торговли в общем объеме 
внешней торговли этих стран имела тенденцию к росту: в 2000 г. 
она составляла 23%, в 2010 г. — 25%, в 2012—2014 гг. — около 
26%. Стоимость взаимного товарооборота в 2014г. достигла при
мерно 340 млрд долл, (в 2000 г. — 98 млрд долл.), а также замет
но возрос объем торговли услугами.

Существенно возросли взаимные потоки капитала: доля взаим
ных инвестиций (включая переток капитала между местными ф и
лиалами иностранных ТНК) в совокупном притоке прямых ино
странных инвестиций за указанный период возросла с 3,2 до 17,4%, 
а их стоимостной объем увеличился соответственно с 1 до 21 млрд 
долл. В регионе значительно расширился обмен туристами: он до
стиг почти 40 млн человек, при этом на долю внутрегионального
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туризма приходится свыше 45% общего турпотока в страны ЮВА. 
Заметно активизировался процесс трудовой миграции в пределах 
региона. Y

Процессам развития внутрирегиональных экономических свя
зей в значительной мере способствует Ассоциация стран Юго-Вос
точной Азии — АСЕАН (Association of South East Asian Nations), соз
данная в 1967 г. в составе пяти стран — Сингапура, М алайзии, 
Таиланда, Индонезии, Филиппин. В 1984 году к группировке при
соединился Бруней, в 1995 г. — Вьетнам, в 1997 г. — Лаос и М ьян
ма, в 1999 г. — Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа — 
Новая Гвинея (с 1981 г.) и Восточный Тимор, который в 2010 г. 
подал официальную заявку на вступление в АСЕАН. После мно
голетних сложных переговоров в 2008 г. был ратифицирован устав 
АСЕАН (ASEAN Chapter) — базовый правовой документ, на ос
новании которого осуществляется вся деятельность Ассоциации.

В 1960—1980-е годы успехи АСЕАН в экономической инте
грации были весьма скромными, но начиная с 1990-х гг. они 
стали ощутимыми: так, еще с 1993 г. здесь начала действовать 
зона свободной торговли (ASEAN Free Trade Area, AFTA), окон
чательное формирование которой предполагается заверш ить 
в 2015 г. на основе погодового графика снижения таможенных 
пошлин во взаимной торговле.

Эти успехи позволяют прогнозировать дальнейшее повыше
ние уровня интеграции в рамках этого интеграционного объеди
нения. В 2007 году его страны-участницы подписали соглашение 
о создании к концу 2015 г. Сообщества АСЕАН в составе Эко
номического сообщества (ЭС АСЕАН), Сообщества в сфере по
литики и безопасности, Социокультурного сообщества. Базовый 
принцип ЭС АСЕАН — свободное перемещение товаров, услуг, 
квалифицированной рабочей силы и капитала между странами- 
участницами в рамках открытой, ориентированной на внешний 
рынок и движимой свободными рыночными силами экономики. 
Основные цели ЭС АСЕАН — создание единого рынка и инте
грированной региональной производственной базы, формирова
ние в ЮВА высококонкурентоспособного региона мировой эко
номики.

Развитию процессов экономической интеграции в рамках АСЕ
АН способствуют (наряду с деятельностью самой Ассоциации, по
стоянно совершенствующей институциональную базу этих про
цессов) динамичное развитие в ЮВА мощных региональных 
и глобальных цепочек добавленной стоимости, контролируемых
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иностранным, местным китайским и (в гораздо меньшей степени) 
национальным капиталом, а также ресурсная взаимодополняе
мость стран региона и достаточно унифицированный благопри
ятный инвестиционный климат. Негативное влияние на их дина
мику оказывают (помимо некоторых внутри- и внешнеполитических 
факторов) сохраняющийся дисбаланс внешнеэкономических свя
зей в пользу стран за пределами ЮВА, недостаточное развитие 
внутрирегиональной транспортной инфраструктуры и региональ
ных систем энергообеспечения.

7.8. Интеграция на Ближнем и Среднем Востоке

Арабский мир в течение длительного времени пытается ис
пользовать интеграционный механизм для ускорения эконом и
ческого роста. Однако эти страны, близкие географически и име
ющие общую культуру, пока не смогли создать эф ф ективно 
действующее интеграционное объединение на общерегиональном 
уровне. Успехи есть лишь у арабских стран Персидского залива.

Общерегиональным интеграционным объединением на Ближ
нем Востоке является Лига арабских государств (ЛАГ) — межпра
вительственная организация, созданная в 1945 г. Кроме 18 араб
ских государств в нее входят Сомали, Джибути, К оморские 
острова и Палестинская национальная администрация. Помимо 
реш ения политических проблем эта организация занимается 
и экономическими вопросами: ее участники одновременно явля
ются членами специализированных агентств при ЛАГ — Арабской 
организации промышленного развития и добывающих отраслей 
экономики, Арабской организации сельскохозяйственного раз
вития и ряда других. Координацией интеграционного процесса 
в рамках ЛАГ занимается созданный в 1953 г. Экономический 
и социальный совет.

Еще в 1964 г. участниками ЛАГ было подписано соглашение 
о создании общего рынка, т.е. минуя сразу две формы интеграции 
более низкого уровня (зону свободной торговли и таможенный 
союз), но такое форсирование экономического сближения не дало 

’ результатов — соглашение так и не было реализовано. После дли
тельной паузы с 1998 г. начинается создание Большой арабской 
зоны свободной торговли, БАЗСТ (Great Arab Free Trade Area, 
GAFTA). Осуществление данного проекта предусматривалось 
в течение десяти лет, но было завершено досрочно уже в 2005 г.
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Однако хотя в том же 2005 г. руководители ЛАГ заявили о планах 
создания к 2010 г. уже таможенного союза, а к 2020 г. — даже 
Арабского общего рынка, создание зоны свободней торговли 
фактически не завершено. Взаимные таможенные пошлины лик
видированы, но многие страны — участницы GAFTA продолжа
ют применять нетарифные барьеры в межарабской торговле, 
большой простор для протекционизма создают подчас трудноу
ловимые технические меры, сильны политические разногласия.

Главной проблемой для стран GAFTA остается небольшой объ
ем нынешней и потенциальной взаимной торговли в силу отрас
левой структуры их экономики. Хотя в прошлом десятилетии доля 
межарабской торговли в общем товарообороте выросла на 2 с лиш
ним п.п., она составляет лишь J/io часть их внешней торговли 
и сильно уступает торговле со странами ОЭСР, на которые при
ходится половина внешнеторгового оборота. Тем не менее в ны
нешнем десятилетии возможно дальнейшее медленное укрепление 
GAFTA, хотя создание таможенного союза и тем более общего 
рынка в Арабском регионе в обозримом будущем представляется 
проблематичным. В этих условиях произошло смещение интегра
ционного вектора на субрегиональный уровень.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) — это субрегиональное интеграционное объединение, 
в состав которого входят шесть аравийских нефтедобывающих 
стран — Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эми
раты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия. Решение о создании 
Совета было принято в 1981 г. и изначально было обусловлено 
политической и экономической слабостью каждой из стран За
лива в отдельности, а не высоким уровнем их взаимной эконо
мической интеграции, которая нуждалась в стимулировании.

Сразу же после создания ССАГПЗ было подписано Единое 
экономическое соглашение, направленное на унификацию эко
номической политики и хозяйственного законодательства. Оно 
послужило основой для договора 1983 г. о создании зоны сво
бодной торговли, и в течение последующих 20 лет аравийские 
монархии оставались на этой начальной ступени хозяйственной 
интеграции. В 2003 году началось создание таможенного союза, 
которое было завершено в 2009 г., и введен единый 5%-ный та
риф на товары, импортируемые из третьих стран. Тем не менее, 
если судить по импорту, доля взаимной торговли составляет 
здесь всего 8—9%. По экспорту она намного больше, отчасти 
за счет реэкспорта, которым страны ССАГПЗ обмениваются друг
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с другом для экономии транспортных издержек при экспорте неф
ти и нефтепродуктов, но если рассматривать долю внутрирегио
нального аравийского экспорта без учета доходов от вывоза неф 
ти, то этот показатель повысится до 33—36%. Такая «очистка» 
внешней торговли от нефти позволяет утверждать, что обраба
тывающая промыш ленность и услуги в значительно большей 
степени, чем в целом по ЛАГ, ориентированы на рынок аравий
ского таможенного союза, а это в свою очередь говорит об успеш
ности данной субрегиональной интеграционной модели.

Дальнейшее развитие интеграции в субрегионе Ближнего Вос
тока, как и в прежние годы, тормозится разногласиями между 
Саудовской Аравией и другими странами Залива, прежде всего 
Объединенными Арабскими Эмиратами. В отличие от ОАЭ Сау
довская Аравия отстаивает принцип закрытого регионализма, что 
предполагает сохранение тарифных и нетарифных барьеров по пе
риметру таможенного союза и запланированных на будущее ин
теграционных объединений более высокого уровня (общий ры 
нок, экономический и валютный союз). В результате до сих пор 
не установлены такие критерии для перехода к экономическому 
и валютному союзу, как цели по инфляции, максимально допу
стимый уровень отнош ения бюджетного дефицита и государ
ственного долга к ВВП. Тем не менее формирование субрегио
нального общего рынка идет динамично — уже сняты ограничения 
на перемещение капиталов и рабочей силы в границах ССАГПЗ.

На протяжении большей части рассматриваемого периода И з
раиль находился в своем регионе почти в полной экономической 
и политической изоляции. В связи с этим его руководство в те
чение многих лет добивалось участия страны в интеграционных 
процессах, происходивших в Западной Европе и Северной Аме
рике — главных торговых партнерах Израиля — и старалось ин
ституционально закрепить это участие. В 1975 году было под
писано соглаш ение о поэтапном установлении между ЕЭС 
и Израилем зоны свободной торговли по промышленным това
рам, а в 1995 г. Израиль стал ассоциированным членом ЕС (со
глашение вступило в силу в середине 2000 г.) со всеми вытекающи
ми последствиями: резкое расширение зоны свободной торговли 
между Европой и Израилем, подключение последнего к централь
ным научно-техническим программам европейских стран, мас
совый обмен студентами и сотрудничество университетов.

Параллельно с вовлечением Израиля в западноевропейский 
интеграционный процесс углублялось его экономическое сотруд
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ничество с США, особенно после подписания в 1985 г. соглаше
ния о поэтапном установлении к 1995 г. зоны свободной торгов
ли между двумя странами. Уже в начале 1990-х гг. основная часть 
израильского экспорта имела свободный доступ в США. Суще
ственным отличием ам ерикано-израильской зоны свободной 
торговли явилась либерализация торговли ш ироким спектром 
услуг: транспорт, туризм, связь, финансовые услуги, инж ини
ринг, консалтинг, реклама (эта важная для Израиля сфера тор
говли не охвачена соглашениями с ЕС). Одновременно в 1994 г. 
Израиль и дезинтегрированные и слаборазвитые в экономиче
ском плане палестинские территории искусственно, с примене
нием насильственных мер, были объединены в таможенный союз.

В конце 2013 г. началась подготовка соглашения между Тамо
женным союзом в составе России, Белоруссии, Казахстана и И з
раилем по созданию зоны свободной торговли. По оценке, это 
может увеличить взаимный обмен товарами и инвестициями 
вдвое. Однако переход евразийской интеграции на более высокую 
ступень с начала 2015 г. (ТС трансформировался в Евразийский 
экономический союз) внес коррективы в подготовку соглашения 
о ЗСТ. Но в любом случае в перспективе можно ожидать либера
лизацию внешнеторгового режима между Израилем и ЕАЭС.

Интеграционные процессы в двух ведущих странах Среднего 
Востока — Турции и Иране — протекают в ином географическом 
направлении — в форме объединения с остальными странами 
этого субрегиона, а также с Центральной и Южной Азией. Кро
ме того, Турция является официальным кандидатом на вступле
ние в ЕС. После вступления в 1996 г. в таможенный союз с ЕС 
эта страна еще в большей степени сориентировала свою внеш 
нюю торговлю на эту интеграционную группу, но современный 
этап турецко-европейских отношений характеризуется неопре
деленностью в отношении получения Турцией статуса полно
правного члена Евросоюза.

В 1964 году была создана организация Региональное сотруд
ничество ради развития, объединявшая Турцию, Иран и Паки
стан, однако она достигла скромных успехов и ее правопреем
ницей стала образованная в 1985 г. Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС). В нее помимо трех указанных стран вош
ли все государства Центральной Азии, а также Афганистан 
и Азербайджан. Деятельность ОЭС подобна деятельности ЛАГ, 
но в большей степени ориентирована на стимулирование эконо
мического, а не политического сотрудничества.
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Главным направлением этого сотрудничества является взаим
ная торговля, и к  2016 г. планируется завершить создание зоны 
свободной торговли, а затем — общего рынка. Однако этому ме
шают скромные размеры взаимной торговли — в 2014 г. на нее 
приходилось лишь 7% товарооборота стран — участниц ОЭС. Сла
бые темпы хозяйственного сближения стран ОЭС являются ре
зультатом различий в уровне их экономического развития и на
личия между ними внешнеполитических разногласий.

7.9. Интеграция в Африке южнее Сахары

Развитие интеграционных процессов в Африке южнее Сахары 
имеет давнюю историю. Первое интеграционное объединение 
в регионе — Ю жноафриканский таможенный союз (Southern 
African Customs Union, SACU) было создано еще в 1910 г. в рам
ках нескольких английских колоний. Этот пример, однако, сле
дует рассматривать как исключение, поскольку в колониальный 
период проявлению интеграционных тенденций в Африке южнее 
Сахары препятствовал раздел территории региона между веду
щими западными державами.

Реально о развитии интеграционных процессов в Африке южнее 
Сахары можно говорить с начала 60-х гг. XX в., когда большинство 
стран региона обрело политическую независимость. С тех пор в Аф
рике южнее Сахары был создан целый ряд различных экономиче
ских группировок, часть из которых, как, например, учрежденный 
в 1962 г. Экваториальный таможенный союз (Equatorial Customs 
Union) в составе Габона, Камеруна, Республики Конго, Централь
ноафриканской Республики и Чада, перестали существовать, а дру
гие утвердились в качестве значимых интеграционных объединений 
регионального и субрегионального уровня (табл. 7.2).

Таблица 7.2
Основные региональные и субрегиональные интеграционные 

объединения стран Африки южнее Сахары
Объединение Год создания Состав участников

.  В о с то ч н о а ф р и ка н ско е  с о - Б урунди , К ения, Руанда, Танза-
об щ е ство  (E ast A fr ican  
C o m m u n ity  —  EAC)

1 9 6 7 * ния, Уганда

З а п а д н о а ф р и ка н с ки й  э ко н о - Б енин, Б у р ки н а -Ф а с о , Гвинея-
м и ч е ски й  и вал ю тн ы й  со ю з 1994

Бисау, К о т -д ’И вуар, М али,
(W es t A fr ican  E co n o m ic  and 
M o n e ta ry  U n ion  —  W A EM U )

Н игер , С енегал, Т о го
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О к о н ч а н и е

О бъединение Год со зд ан ия Состав участников

К о м и сс и я  И н д и й с ко го  о кеана  
( In d ia n  Ocean C o m m iss io n  —  
IOC)

1984
К о м о р с ки е  остр о в а , М а в р и 
ки й , М а д а га ска р * Р ею н ьон , 
С ейш ел ьские  о строва

О бщ ий р ы н о к  д л я  В осточной  
и Ю ж н о й  А ф р и к и * *  (C om m on  
M a rk e t fo r  E astern  and S ou the rn  
A fr ica  —  COM ESA)

1993

А н го л а , Б урунди , Д е м о кр а 
ти ческа я  Р еспуб л и ка  К о н го , 
Д ж и б у т и , З а м б и я , Зи м б аб ве , 
А раб ская  Р е с п уб л и ка  Е гипет, 
К ения , К о м о р с ки е  острова, 
Л и в и я , М а в р и ки й , М ад а га скар , 
М алави , Р уанда, С вазиленд, 
С ей ш ел ьски е  острова , Судан, 
Уганда, Э ритрея, Э ф иопия

Э ко н о м и ч е ско е  со о б щ ество  
з а п а д н о а ф р и ка н с ки х  го с у 
да р ств  (E co n o m ic  C o m m u n ity  
o f  W es t A fr ic a n  S ta tes  —  
ECOWAS)

1975

Б енин, Б у р ки н а -Ф а с о , Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Б исау, 
К або -В ерде , К о т -д ’И вуар, Л и 
б ери я , М али , Н игер , Н и ге р и я , 
С енегал, С ьерра-Л еоне , Того

Э ко н о м и ч е ско е  со об щ ество  
ц е н тр а л ь н о а ф р и ка н ски х  го с у 
д а р ств  (E co n o m ic  C o m m u n ity  
o f C entra l A fr ican  S ta tes —  
ECCAS)

1983

А нгола, Бурунди, Габон, Д е м о 
кратическая Республика Конго , 
Камерун, Республика Конго , 
Сан-Томе и П ринсипи , Цен
тральноаф риканская  Р еспубли
ка, Чад, Экваториальная Гвинея

Э ко н о м и ч е ско е  и  валю тное 
со о б щ е с тв о  Ц ентральной  А ф 
р и ки  (C o m m u n a u te  E conom ic  
e t M on e ta ire  de I’A fr ique  
C en tra le  —  CEM AC)

1994

Габон, К а м ер ун , Д е м о к р а 
ти ческа я  Р еспуб л и ка  К о н го , 
Ц ен тр ал ьн оа ф р и ка н ска я  
Р еспуб лика , Чад, Э ква то р и а л ь 
ная Гвинея

С о общ ество  р а зви ти я  Ю га 
А ф р и ки  (S o u th e rn  A fr ican  
D e ve lo p m e n t C o m m u n ity  —  
SADC)

1992

А нгола, Ботсвана, Зимбабве, 
Л есото , М ав р и ки й , М адагаскар , 
М алави, М оза м б и к, Н амибия, 
С вазиленд, Танзания , Ю ж н о - 
А ф р и ка н с ка я  Р еспублика

Ю ж н о а ф р и ка н с ки й  та м о ж е н 
ны й со ю з  (S o u th e rn  A fr ican  
C u s to m s U n io n  —  SACU)

1 9 1 0 * * *
Ботсвана , Л е сото , Н ам ибия, 
С вазиленд, Ю ж н о -А ф р и ка н 
ская  Р еспуб л ика

* Восточноафриканское сообщество распалось в 1997 г. и было офици
ально восстановлено 7 июля 2000 г.
** В отечественной литературе это интеграционное объединение часто 
именуют Экономическим сообществом стран Восточной и Южной Аф
рики.
*** Соглашение о Южноафриканском таможенном союзе было пере
подписано в 1969 г.

Данные табл. 7.2 показывают, что в различных региональных 
и субрегиональных интеграционны х объединениях зачастую 
участвуют одни и те же государства. Это свидетельство того, что
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ряд интеграционных объединений не полностью реализуют свои 
мандаты, а входящие в них страны не полностью выполняют на
кладываемые на них обязательства. В связи с этим параллельное 
участие сразу в двух-трех интеграционных объединениях, не
смотря на формальные противоречия (у объединений разные 
цели), оказывается возможным. Исторически параллельное уча
стие в интеграционных объединениях было обусловлено, с од
ной стороны, идеологией панафриканизма, а с другой — стрем
лением стран преодолевать ограничения в развитии, связанные 
с небольшими масштабами большинства национальных аф ри
канских экономик.

Вместе с тем в Африке южнее Сахары существуют и эффектив
но функционирующие интеграционные объединения. Это прежде 
всего таможенные союзы: Восточноафриканское сообщество, За
падноафриканский экономический и валютный союз и вышеупо
мянутый Ю жноафриканский таможенный союз.

Восточноафриканское сообщество стало функционировать как 
таможенный союз с 2005 г., а в 2009 г. его участники подписали 
протокол о намерении создать Общий рынок Восточноафрикан
ского сообщества, предусматривающий свободное движение то
варов, капиталов и рабочей силы. К 2014 году товарный экспорт 
внутри Восточноафриканского сообщества достиг 19% совокуп
ного экспорта стран — членов интеграционного объединения, 
что является неплохим по мировым меркам уровнем.

Западноафриканский экономический и валютный союз стал зоной 
свободной торговли в 1996 г. и начал функционировать как та
моженный союз в 2000 г. Доля взаимного экспорта в совокупном 
экспорте стран — членов Союза в 2013 г. превысила 13%.

Южноафриканский таможенный союз — это самое старое инте
грационное объединение на континенте, сложившееся вокруг 
ЮАР. Так, доля экспорта в другие страны — члены Союза у Сва
зиленда составляет 58%, у Лесото 49%, у Намибии 22% и у Бот
сваны 13,5%, хотя аналогичный показатель у ЮАР — 13%, что, 
впрочем, типично для региональных объединений с преоблада
нием экономики одной страны.

Прочие интеграционные объединения с весомой взаимной 
1 торговлей — это Сообщество развития Юга Африки (доля вза

имного экспорта в совокупном экспорте — 11%) и Экономиче
ское сообщество западноафриканских государств (доля взаимно
го экспорта в совокупном экспорте — 10%). Оба интеграционных 
объединения «продвигаются» в сторону создания таможенных
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союзов. При этом в рамках Сообщества развития Юга Африки 
уже создана зона свободной торговли в составе 12 стран-членов.

В Африке южнее Сахары по-прежнему существует Лного ф ак
торов, препятствующих прогрессу на пути развития экономиче
ской интеграции. К ним относятся по большей части примерно 
одинаково низкий уровень развития большинства стран — участ
ниц внутрирегиональной торговли, однотипность их специали
зации в международном разделении труда, отсутствие развитой 
транспортной и информационной сетей в регионе, низкий уро
вень координации внутриэкономической и внешнеторговой по
литики.

К рискам развития экономической интеграции в Африке юж
нее Сахары относится политическая напряженность, периодиче
ски возникающая в африканских странах и нередко перераста
ющая в вооруженные конфликты. Возможности интеграционных 
процессов напрямую связаны с установлением кооперационных 
связей между уже существующими интеграционными объедине
ниями. Определенные шаги в этом направлении уже делаются: 
в 2008 г. Восточноафриканское сообщество, Общий рынок для 
Восточной и Южной Африки и Сообщество развития Юга Аф
рики достигли соглашения о создании единой зоны свободной 
торговли. В целом перспективы развития интеграции в Африке 
южнее Сахары зависят от внутриполитической ситуации в ре
гионе и темпов структурной перестройки входящих в него эко
номик.

7.10. Россия в интеграционных процессах

Решение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 
было принято президентами России, Белоруссии и Украины од
новременно с подписанием Беловежских соглашений о распаде 
СССР в конце 1991 г., а вскоре к СНГ присоединились все быв
шие советские республики, кроме прибалтийских (Грузия вышла 
из СНГ в 2009 г.).

Эта организация наследников Советского Союза действовала 
и продолжает действовать как преимущественно политическое 
объединение, хотя еще в 1993 г. был подписан договор о созда
нии экономического союза в рамках СНГ. Он предусматривал 
движение от зоны свободной торговли к экономическому и ва
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лютному союзу. Однако этого движения не было и даже создан
ная в СНГ зона свободной торговли имеет много изъятий.

В то же время нельзя считать СНГ лишь формально существу
ющим экономическим объединением. Его участников связывают 
большие торговые потоки — на взаимную торговлю в 2014 г. при
ходился 21 % их внешней торговли, что неплохо для интеграцион
ных объединений. И хотя в 1995 г. этот показатель был выше 
(28%), у большинства экономик стран СНГ он весьма велик (у Бе
лоруссии — 60%, Киргизии — 49%, Таджикистана — 41%, Укра
ины — 36%, М олдавии — 33%, Армении — 30%), кроме стран 
СНГ, экспортирующих энергоресурсы и поэтому ориентирую
щихся прежде всего на мировые рынки (у Казахстана вышеука
занный показатель составляет 25%, у России — 13%, у Азербайд
жана — 12%). Одновременно внутри СНГ нарастают ранее слабые 
взаимные потоки капитала (прежде всего из России и отчасти 
Казахстана). Очень велики и потоки трудовых мигрантов, особен
но временных (в Россию, отчасти в Казахстан).

Вероятно, главные причины того, что СНГ в целом не может 
выйти на более продвинутый уровень экономической интегра
ции, лежат как в политической, так и в экономической сфере. 
Политические руководители многих стран СН Г опасаются по
выш ения уровня интеграции своих стран в СНГ, потому что 
в условиях асимметричной интеграции (фактически с Россией, 
а не друг с другом) это может обернуться ослаблением полити
ческого суверенитета их государств, который приносит им адми
нистративную ренту (наиболее известные примеры — Украина, 
Узбекистан, Туркмения). Участие в продвинутых интеграцион
ных объединениях внутри СНГ означает для национальных по
литических элит ослабление их власти над страной, которое мо
жет быть компенсировано или очень большими материальными 
выгодами или заметным участием во власти над всем интеграци
онным объединением.

Из экономических причин отметим в первую очередь недо
статочную мощь и привлекательность экономики России, этой 
доминирующей экономики в рамках идущей в СНГ асимметрич
ной интеграции. Сравнительная отсталость экономики нашей 
страны и недостаточная привлекательность российской эконо
мической модели не позволяют российскому руководству в сво
их интеграционных попытках в нужной мере опереться на эко
номическую притягательность российской экономики для других
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постсоветских стран. Тем более что с Россией за эти страны 
конкурируют ЕС (в восточноевропейских и закавказских странах 
СНГ) и Китай (в Центральной Азии). V

Другой важной экономической причиной, тормозящей ин 
теграцию в рамках СНГ, является часто недостаточная компле- 
ментарность (взаимодополняемость) интегрирующихся экономик. 
Средне- и слаборазвитые страны выступают в международной 
торговле как экспортеры простой продукции, что связано с низ
кой конкурентоспособностью большинства их отраслей. Постав
ляя эту продукцию на экспорт преимущ ественно в развитые 
страны (из-за большого спроса этих стран не только на слож
ную, но и простую продукцию), менее развитые страны предпо
читают импортировать необходимую им продукцию, особенно 
сложную, также из развитых стран — чаще всего именно там она 
наиболее конкурентоспособна. Подобная взаимодополняемость 
развитых и менее развитых экономик в международной торговле 
сопровождается также их комплементарностью в международном 
движении экономических ресурсов — менее развитые страны мо
гут экспортировать свою рабочую силу прежде всего в более раз
витые страны, именно из этих стран они получают основную 
часть столь необходимых им знаний и капиталов. В связи с этим 
менее развитые страны обычно имеют больше экономических 
связей с развитыми странами, чем друг с другом, и в результате 
внутри менее развитых страны слабее, чем в развитых, идет эко
номическая интеграция (примером могут быть арабские и афри
канские страны). Однако наличие в слаборазвитом или среднераз
витом регионе крупной страны с ее большим рынком или стран 
более высокого уровня развития (и тем более развитой крупной 
страны) делает взаимную интеграцию выгоднее для всех стран по
добного региона, что и демонстрируют М ЕРКОСУР с большой 
и сравнительно развитой Бразилией и отсталым Парагваем, НА
ФТА с отсталой мексиканской и огромной развитой американ
ской экономикой.

Если подобный вывод верен, то интеграция вокруг России за
висит опять же от успехов экономического развития самой Рос
сии. Говоря по-другому, для решения проблемы реинтеграции 
бывшего советского пространства России необходимо прежде 
всего эффективно развивать собственную экономику, с тем чтобы 
ее внутренний рынок товаров, услуг и рабочей силы был еще бо
лее притягателен для постсоветских экономик, а ее собственные 
товары, услуги, знания и капиталы еще активнее поступали
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в эти страны. Для этого России необходимо заметно повысить 
эффективность собственной экономической модели.

Постепенное восстановление политической и экономической 
силы России, а также преодоление экономической катастрофы 
1990-х гг. на постсоветском пространстве позволили предпринять 
новые интеграционные попытки, в основном через создание внутри 
СНГ более продвинутых интеграционных объединений (т.е. через 
«интеграцию разных скоростей»), что не является чем-то необыч
ным: в современном мире внутри больших по составу интеграцион
ных объединений существуют более продвинутые интеграционные 
группировки, например в ЕС это зона евро (еврозона), объединя
ющая страны, которые соответствуют ее строгим критериям. 
В 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства 
России и Белоруссии, и этому интеграционному объединению удалось 
продвинуться до таможенного союза, а затем и общего рынка (хотя 
с большим количеством изъятий). Менее успешным оказалось Ев
разийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в котором по
мимо России и Белоруссии участвовали также Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан (последний — лишь в течение нескольких 
лет). Однако на базе первых трех стран удалось к концу 2011 г. соз
дать реально работавший Таможенный союз.

Этот успех усилил старую идею Евразийского союза, который Рос
сией мыслится как конфедерация постсоветских стран. Для посте
пенного перехода к нему Таможенный союз был преобразован в Ев
разийский экономический союз (ЕАЭС) с целью создания единого 
экономического пространства (единого рынка — по терминологии 
Балассы). В рамках ЕАЭС (договора о его создании подписан в се
редине 2014 г.) планируется также осуществлять согласование ма
кроэкономической политики стран-участниц и вводить единые для 
них правила регулирования естественных монополий, конкурен
ции, господдержки, госзакупок для того, чтобы добиться создания 
общего рынка (без изъятий). ЕАЭС имеет постоянный наднацио
нальный орган — Евразийскую экономическую комиссию. В целом 
схема его органов управления выглядит так.

Институты ЕАЭС

Высший евразийский экономический совет;
Евразийская экономическая комиссия;
Евразийский банк развития;
Антикризисный фонд;
Суд Евразийского экономического сообщества.
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В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Ка
захстан, Киргизия, Армения. В перспективе возможно расшире
ние ЕАЭС за счет других стран, причем не обязательно бывших 
советских республик.

Выводы

1. Внешнеэкономические связи национальных экономик тяго
теют прежде всего к соседним странам и регионам из-за экономии 
на транзакционных издержках, которые меньше при связях с со
седними странами из-за того, что те не только территориально 
близки отечественным предпринимателям, но и культурно и пси
хологически знакомы им. Это является базой для международной 
экономической интеграции, которая означает процесс срастания 
(конвергенции) экономик соседних стран в единый хозяйствен
ный комплекс на основе глубоких и устойчивых связей, прежде 
всего между их фирмами.

2. Продвинутость интеграционных объединений (их конвер
генция) означает, с одной стороны, сближение основных показа
телей развития, а с другой — унификацию их социально-эконо
мических политик. В первом случае конвергенция измеряется 
такими параметрами, как отношение взаимной торговли ко всему 
внешнеторговому обороту или ВВП, динамика сближения вну
тренних цен на однородные товары, процентных ставок по кре
дитам одинаковой срочности. Попытки интеграции на базе не
глубоких и неустойчивых связей между фирмами стран-участниц 
в большинстве случаев приводили либо к существованию этих 
объединений на бумаге (такова судьба многих интеграционных 
группировок в А фрике южнее Сахары, Л атинской Америке, 
на Ближнем и Среднем Востоке), либо вообще к их краху.

3. Современный этап интеграции в ЕС определяется Лисса
бонским договором (подписан в 2007 г.). В нем заложена стра
тегия развития ЕС на ближайшие 20 лет, определена институцио
нальная структура. В Договоре определены основны е цели 
развития ЕС: создание внутреннего рынка, обеспечение полной 
занятости, социального прогресса, защита окружающей среды, 
социальная справедливость и др. На сегодняшний день можно 
говорить о том, что ЕС является самой продвинутой интеграци
онной группировкой мира. Именно в рамках Евросоюза удалось 
не только пройти путь от таможенного союза до экономическо
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го и валютного союза, но и превратить ЕС в полноценного субъ
екта международного права.

4. Однако мировой кризис, начавшийся в 2008 г., выявил тот 
факт, что, несмотря на большой прогресс, достигнутый в про
цессе интеграции, в ЕС остается много нерешенных проблем. 
Среди наиболее серьезных проблем, по мнению евроскептиков, 
заметное отставание темпов экономического роста европейских 
стран и ЕС в целом от темпов роста мировой экономики, хро
нический госдолг и дефицит бюджета. Кроме того, в современ
ной политике ЕС преобладают программы социальной направ
ленности, что ведет к серьезной нагрузке на бюджет, при этом 
уровень безработицы остается довольно высоким. Несмотря 
на проводимую региональную политику, крайне острой остается 
проблема значительного социально-эконом ического разрыва 
между ведущими экономиками и так называемыми периферий
ными странами, например Грецией, Португалией и др. Увеличи
вается разрыв в темпах научно-технического развития в сравне
нии с основными конкурентами, в том числе из развивающегося 
мира. Даже евро, несомненный успех евроинтеграции, все чаще 
подвергается критике, так как проведение единой денеж но-кре
дитной политики рассматривается евроскептиками как один 
из основных факторов, сдерживающих развитие национальных 
экономик.

5. НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) 
существует с 1994 г. и считается самой крупной и успешной 
зоной свободной торговли в мире. В ней участвуют три стра
ны — экономически развитые СШ А и Канада и менее развитая 
М ексика. Несмотря на свое название, НАФТА представляет со
бой интеграционную группировку более высокого уровня, чем 
зона свободной торговли, поскольку включает некоторые эле
менты, свойственные общему рынку и даже экономическому 
союзу (либерализация торговли не только товарами, но и услу
гами; свобода движения капитала; частичная мобильность ра
бочей силы; гармонизированная защита прав интеллектуальной 
собственности; регулирование вопросов трудовых отнош ений 
и экологии).

6. Потенциал дальнейшей интеграции в рамках НАФТА в значи
тельной степени исчерпан. Можно предположить, что дальнейшее 
развитие интеграции в этом регионе будет происходить не столько 
путем модернизации действующего соглашения (в виде, например, 
НАФТА-плюс), сколько посредством неброского, пошагового дви-
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жения вперед в тех сферах и областях, где для этого создаются ус
ловия и где интересы участвующих стран совпадают, т.е. выходить 
за границы соглашения о НАФТА. ^

7. Латиноамериканская интеграция испытывает серьезные 
проблемы. Однотипность производимых экспортных товаров, 
среди которых большой удельный вес занимают сырье и полу
фабрикаты, препятствует более глубокой интеграции в регионе. 
Другим существенным препятствием является недостаточно раз
витая транспортная инфраструктура — в большинстве стран ре
гиона присутствует ограниченное количество транспортных ком
муникаций с низкой пропускной способностью, связывающих 
их с соседними государствами. А в результате по-прежнему ни
зок уровень интеграции внутриэкономической и внешнеторго
вой политики внутри объединений региона. Одним из значимых 
событий во время второго этапа интеграции стало образование 
в 1991 г. Ю жноамериканского общего рынка (Mercado Comiin 
del Sur, Mercosur), в состав которого вошли Аргентина, Брази
лия, Парагвай, Уругвай, а с 2012 г. Венесуэла, которая является 
зоной свободной торговли. Модель интеграции в М ЕРКОСУР 
значительно отличается от моделей интеграции в андском и цен
тральноамериканском регионе своей продвинутостью. Так, хотя 
основой принятия решений в М ЕРКОСУР является взаимодей
ствие между правительствами стран-участниц, тем не менее над
национальным органам делегированы некоторые, хотя и очень 
ограниченные полномочия. В интересах промышленных кругов 
Бразилии (в меньшей степени Аргентины) в 2010 г. был введен 
единый, достаточно высокий, особенно на импорт промышлен
ных товаров, таможенный тариф (он выше, чем в других странах 
Латинской Америки), что позволяет классифицировать М ЕРКО
СУР как таможенный союз. Тем не менее товарный экспорт вну
три М ЕРКОСУР составляет лиш ь 15% совокупного экспорта 
стран — членов интеграционного объединения, что по сравне
нию с ЕС и НАФТА является сравнительно низким показателем.

8. А зиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС) образовано в 1989 г. и объединяет 21 страну (включая Рос
сию) по обе стороны Тихого океана с целью развития взаимной 
торговли, а также поддержки региональной интеграции на основе 
принципа открытого регионализма. АТЭС продолжает оставаться 
организацией с низким уровнем интеграции внутри нее (впрочем, 
высокий уровень интеграции и не предусматривался при ее соз
дании).
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9. Во внешнеторговом обороте Китая доля Японии и Республи
ки Корея составляет 17%, во внешней торговле Японии на две эти 
страны приходится 23%, аналогичный показатель для Республики 
Корея достигает 32%. Это позволяет говорить об идущей в Севе
ро-Восточной Азии неформальной интеграции.

10. Процессам развития внутрирегиональных экономических 
связей в значительной мере способствует Ассоциация стран Юго- 
Восточной Азии — АСЕАН в составе всех стран ЮВА (Новая Гви
нея и Восточный Тимор имеют статус наблюдателей). Ее основные 
цели — создание единого рынка и интегрированной региональной 
производственной базы, формирование в ЮВА высококонкурен
тоспособного региона мировой экономики. Этому способствуют 
(наряду с деятельностью самой Ассоциации) динамичное развитие 
в ЮВА мощных региональных и глобальных цепочек добавленной 
стоимости, контролируемых иностранным, местным китайским 
и (в гораздо меньшей степени) национальным капиталом, а также 
ресурсная взаимодополняемость стран региона и достаточно уни
фицированный благоприятный инвестиционный климат. Негатив
ное влияние на их динамику оказывают (помимо некоторых вну
три- и внешнеполитических факторов) сохраняющийся дисбаланс 
внешнеэкономических связей в пользу стран за пределами ЮВА, 
недостаточное развитие внутрирегиональной транспортной и н 
фраструктуры и региональных систем энергообеспечения.

11. Арабский мир в течение длительного времени пытается 
использовать интеграционный механизм для ускорения эконо
мического роста. Однако эти страны, близкие географически 
и имеющие общую культуру, пока не смогли создать эффектив
но действующее интеграционное объединение на общ ерегио
нальном уровне. Успехи есть лишь у арабских стран Персидско
го залива, создавших Совет сотрудничества арабских государств 
залива (ССАГПЗ)

12. Наряду с существующими во многом формально в Афри
ке южнее Сахары существуют и эффективно функционирующие 
интеграционные объединения. Это прежде всего таможенные 
союзы — Восточноафриканское сообщество, Западноафрикан
ский экономический и валютный союз, Ю жноафриканский та-

т моженный союз.
13. СНГ как организация стран — наследниц Советского Союза 

действовало и продолжает действовать как преимущественно по
литическое объединение, хотя еще в 1993 г. был подписан договор 
о создании экономического союза в рамках СНГ. Он предусматри
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вал движение от зоны свободной торговли к экономическому и ва
лютному союзу. Однако этого движения не было и даже созданная 
в СНГ зона свободной торговли имеет много изъятий. ^  то же вре
мя нельзя считать СНГ лишь формально существующим экономи
ческим объединением. Его участников связывают большие торго
вые потоки — на взаимную торговлю в 2013 г. приходился 21% их 
внешней торговли, что неплохо для интеграционных объединений. 
Одновременно внутри СНГ нарастают ранее слабые взаимные по
токи капитала (прежде всего из России и отчасти Казахстана). Про
должают расти бывшие и до этого большими потоки трудовых ми
грантов, особенно временных (в Россию, отчасти в Казахстан).

14. Постепенное восстановление политической и экономиче
ской силы России, а также преодоление экономической ката
строфы 1990-х гг. на постсоветском пространстве позволили 
предпринять новые интеграционные попытки, в основном через 
создание внутри СНГ более продвинутых интеграционных объ
единений. В 1999 году был подписан договор о создании Союз
ного государства России и Белоруссии, и этому интеграционно
му объединению удалось продвинуться до Таможенного союза, 
а затем и общего рынка (хотя с большим количеством изъятий). 
России совместно с Белоруссией и Казахстаном удалось к концу 
2011 г. создать реально работающий Таможенный союз, который 
в 2014 г. был преобразован в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) с включением в него Армении и Киргизии.

Термины и понятия

Внешнеэкономическая регионализация 
Международная экономическая интеграция 
Интеграционное объединение
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
Транстихоокеанское партнерство
Неформальная и формальная интеграция
«Негативная» и «позитивная» интеграция
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Общий рынок
Экономический (и валютный) союз 
Политический союз
Гипотеза статических и динамических эффектов интеграции
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Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) 
Макиладорос
Ю жноамериканский общий рынок (М ЕРКОСУР) 
А зиатско-Т ихоокеанское эконом ическое сотрудничество 
(АТЭС)
Ассоциация стран Ю го-Восточной Азии (АСЕАН) 
Восточноафриканское сообщество 
Лига арабских государств
Ассоциация стран Ю го-Восточной Азии (АСЕАН)
Союз сотрудничества арабских государств Персидского зали
ва (ССАГПЗ)
Западноафриканский экономический и валютный союз 
Ю жноафриканский валютный союз 
Содружество Независимых Государств (СНГ)
Союзное государство России и Белоруссии 
Евразийский союз
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Вопросы и задания для самопроверки

1. Изложите гипотезу статических и динамических эффектов 
интеграции.

2. Почему ЕС является наиболее продвинутым интеграцион
ным объединением в мире?

3. Каковы основные проблемы ЕС на современном этапе?
4. В чем основные отличия североамериканской интеграции 

от европейской?
5. Как изменились условия протекания североамериканской 

экономической интеграции с наступлением XXI в.?
6. Что затрудняет латиноамериканскую экономическую инте

грацию?
7. Каково состояние экономической интеграции в странах Се

веро-Восточной Азии?
8. Каковы причины успехов АСЕАН?
9. Почему наиболее успешно интеграция на Ближнем и Сред

нем Востоке идет среди монархий Персидского залива?
10. Каково состояние интеграции в странах Африки южнее Сахары?
11. Почему СНГ не стало более продвинутой интеграционной 

организацией?
12. Как вы расцениваете перспективы ЕАЭС?
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Глава 8. Международные экономические 
организации ^

Международные экономические организации выступают одним 
из важнейших субъектов механизма мирового хозяйства. В сово
купности они оказывают воздействие практически на все сферы 
международных экономических отношений, что обусловлено по
вышением роли глобального экономического регулирования.

8.1. Глобальное экономическое регулирование

Становление глобального экономического регулирования, т.е. регу
лирования мирового хозяйства международными экономически
ми организациями, напрямую связано с глобализацией мировой 
экономики.

Интегрируя национальные рынки в единый мировой рынок, 
глобализация обостряет противоречия между ними — растет 
международная конкуренция за доступ к экономическим ресур
сам, меняется баланс сил в мировом хозяйстве, порождая новые 
противоречия. Но одновременно глобализация усиливает эконо
мическую взаимозависимость стран мира, укрепляя тенденцию 
к сотрудничеству. Компромиссом между двумя этими тенденци
ями глобализации является глобальное экономическое регули
рование.

Международные экономические организации — это организации, 
созданные на основе международного договора или по решению 
уже существующей международной организации с целью анали
за, обсуждения и решения различных вопросов международной 
хозяйственной жизни.

Различаются две категории международных экономических 
организаций — международные правительственные (межгосудар
ственные) экономические организации (это, например, все специа
лизированные учреждения ООН) и международные неправитель
ственные экономические организации (например, Всемирный фонд 
дикой природы, Северный форум и др.). Первые создаются 
на основе межгосударственных соглашений и являются субъек
тами международного права, а вторые — это объединения юри
дических или физических лиц из разных стран, которые не явля
ются субъектами международного права. Регулирование мировой
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эконом ики осуществляют прежде всего межгосударственные 
экономические организации, хотя значение неправительствен
ных экономических организаций возрастает.

Регулирующая роль международных экономических органи
заций в мировом хозяйстве проявляется в том, что они:

■ разрабатывают нормы поведения государств и хозяйствую
щих субъектов в мировой экономике и осуществляют мо
ниторинг их исполнения. Эти нормы принимаю т форму 
международных договоров и конвенций и становятся (после 
подписания и ратификации) обязательными для его участ
ников. (В качестве примера можно назвать Конвенцию  
ООН об экономических и социальных правах 1979 г.) Важ
ную роль играет также разработка международными эконо
мическими организациями международных рекомендаций, 
которые хотя и не имеют обязательной юридической силы, 
тем не менее выступают ориентиром для большинства го
сударств мира в их социально-экономической политике. 
Примером здесь может являться резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 1997/25 «О международном сотрудничестве 
в борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 
коммерческих операциях»;

■ в силу самой своей природы выступают в качестве центров 
исследования глобальных экономических проблем (см. гла
ву 5), равно как разработки мер по их решению, осущест
вляют большую информационную и аналитическую работу 
по самым разным экономическим и социальным направле
ниям;

■ выступают в роли координаторов многостороннего сотруд
ничества по широкому спектру проблем развития промыш
ленности, сельского хозяйства и услуг, международной 
торговли, движения капитала и международного обмена 
знаниями. В особенности они являются важным каналом 
реализации международных программ помощи. При этом 
они играют роль не только доноров, но и исполнительных 
агентств, следящих за освоением выделенных ими ф инан
совых ресурсов в точном соответствии с целями и задачами 
утвержденных проектов помощи. Другое приоритетное на
правление — это международные валютно-расчетные отно
шения, при осуществлении которых международные эконо
мические организации руководствуются целями укрепления 
мировой финансовой системы;
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■ создают уникальные условия для развития многостороннего 
и двустороннего переговорного процесса по экономической 
и социальной проблематике. Они обеспечивают ^го непре
рывность, открывая сторонам возможность контактировать 
даже в период международной напряженности или разрыва 
дипломатических отношений.

Возможны различные виды классификации международных 
экономических организаций в зависимости от принципов, по
ложенных в ее основу.

Классификация международных экономических 
организаций по организационному признаку

Подобная классификация строится прежде всего на основе их 
принадлежности или непринадлежности к системе ООН и сте
пени их универсальности (рис. 8.1). При таком подходе все меж
дународные экономические организации делятся на три группы:

1) международные экономические организации, входящие 
в систему ООН или связанные с ней;

2) международные экономические организации, не входящие 
в систему ООН и не связанные с ней;

3) региональные экономические организации.
В группе организаций, входящих в систему ООН или связанных 

с ней, особое место занимает Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций (United Nations General Assembly), которая 
является главным органом ООН и уполномочена решать любые 
вопросы в рамках ее устава. Именно Генассамблея ООН принима
ет резолюции и утверждает международные конвенции по важней
шим проблемам мирового экономического развития. Для их ана
лиза в структуре Генассамблеи ООН созданы специальные органы. 
Наиболее значимые их них — Комитет по экономическим и ф и
нансовым вопросам (Второй комитет Генассамблеи ООН), кото
рый подготавливает рекомендации и резолюции по этим вопросам 
для Генассамблеи ООН, а также Комиссия ООН по праву между
народной торговли ЮНСИТРАЛ (UN Commission on International 
Trade Law, UNCITRAL), которая гармонизирует и унифицирует 
правовые нормы в международной торговле.

Генассамблее ООН также подотчетен ряд агентств, программ, 
фондов и центров ООН. Примерами здесь могут являться Конфе
ренция ООН по торговле и развитию — ЮНКТАД (United Nations 
Conference on Trade and Development, UNCTAD) — создана для об-
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Рис. 8.1. Классификация международных экономических 
организаций по организационному признаку
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суждения важнейших вопросов международной торговли, финансов, 
инвестиций и передачи технологии. Программа развития ООН — 
ПРООН (United Nations Development Programme, UNDP) — круп
нейшая организация системы ООН, финансирующая многоотрас
левую помощь развитию, Детский фонд ООН — Ю НИСЕФ (United 
Nations Children’s Fund, UNICEF) — создан в целях продвижения 
и защиты прав детей во всем мире и Центр по международной тор
говле — ЦМТ (International Trade Centre, ITC) — создан с целью ин
тегрирования менее развитых стран в многостороннюю систему 
торговли.

Второй по значимости организацией в группе международных 
экономических организаций системы ООН является Экономиче
ский и социальный Совет — ЭКОСОС (Economic and Social Council, 
ECOSOS), который несет непосредственную ответственность за ре
ализацию положений главы IX Устава ООН — «Международное 
экономическое сотрудничество». Он реализует стратегию действий, 
утвержденную Генассамблеей ООН в экономической и социальной 
областях, и обеспечивает общую координацию деятельности орга
низаций системы ООН в экономической, социальной и смежных 
сферах. В структуре ЭКОСОС действует девять функциональных 
комиссий (например, по социальному развитию, по статистике, 
по устойчивому развитию), пять региональных комиссий (для Ев
ропы, для стран Азии и Тихого океана, для Африки, для Латинской 
Америки и Карибского бассейна, для Западной Азии), три посто
янных комитета (например, комитет для программ и координа
ции), четыре органа правительственных и пять органов неправи
тельственных экспертов (например, по управлению глобальной 
геопространственной информацией, по экономическим, социаль
ным правам и правам в области культуры, по международным стан
дартам учета и отчетности), а также специальные органы (специ
альная рабочая группа открытого состава по информатике).

В группу организаций системы ООН входят также Секретари
ат ООН и специализированные учреждения ООН. Секретариат 
ООН призван обслуживать главные органы ООН и осуществлять 
приняты е ими реш ения. С пециализированны е учреж дения 
ООН — это учреждения, имеющие с ООН специальные соглаше
ния о сотрудничестве и координации: Всемирная организация 
интеллектуальной собственности — ВОИС (World Intellectual 
Property Organization, WIPO), Международная организация тру
да — МОТ (International Labour Organisation, ILO), Продоволь
ственная и сельскохозяйственная организация — ФАО (Food and
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Agriculture Organisation, FAO), Организация Объединенных На
ций по промышленному развитию — Ю НИДО (United Nations 
Organisationon Industrial Development, U N ID O ), Группаорганиза- 
цийВсемирного банка (World Bank Group) и др.).

Примерами организаций, связанных с ООН, могут являться 
Всемирная торговая организация — ВТО (World Trade Organization, 
WTO) и Международное агентство по атомной энергии — МАГА
ТЭ (International Atomic Energy Agency, IAEA).

Группа международных экономических организаций, не входя
щих в систему ООН и не связанных с ней, представлена прежде 
всего системой Организации экономического сотрудничества 
и развития —ОЭСР (Organisation for Economic Cooperation and 
Development, OECD), насчитывающей 34 государства-члена, пре
имущественно из числа развитых стран. Главными направлениями 
деятельности ОЭСР являются сбор и анализ экономической ин
формации, прежде всего в странах-участницах, а также координа
ция помощи менее развитым странам. В составе ОЭСР действует 
свыше 20 специализированных комитетов и несколько междуна
родных автономных организаций. В качестве примера можно на
звать Комитет помощи развитию — КП Р (Development Assistance 
Committee, DAC), в компетенцию которого входят вопросы, свя
занные с координацией государственной помощи менее развитым 
странам (официальной помощи развитию); Международное энер
гетическое агентство — МЭА (International Energy Agency, IEA), 
ведающее вопросами координации энергетической политики го
сударств — членов ОЭСР и сотрудничества в целях использования 
новых источников энергии; Агентство по ядерной энергии — АЯЭ 
(Nuclear Energy Agency, NEA), занимающееся координацией по
литики использования в гражданских целях ядерной энергии; 
Центр исследований и нововведений в области образования — 
ЦИНО (Centre for Educational Research and Innovation, CERI).

Группу региональных экономических организаций образуют 
все международные экономические организации, действующие 
на региональном уровне, не связанные с системой ООН и не яв
ляющиеся международными интеграционными группировками. 
В качестве конкретных примеров можно назвать Азиатский банк 
развития (Asian Development Bank), группу Африканского банка 
развития (African Development Bank Group), М ежамериканский 
банк развития (Inter-American Development Bank), созданные для 
оказания содействия социально-экономическому развитию со
ответствующих регионов.
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Классификация международных экономических 
организаций по сферам их деятельности

По этому признаку выделяются следующие группй) междуна
родных экономических организаций:

■ международные экономические организации, регулирую
щие вопросы помощи развитию, а также многостороннее 
сотрудничество в экономической и социальной областях 
(все организации, входящие в систему ООН, МАГАТЭ, 
ОЭСР);

■ международные финансовые организации (Международный 
валютный фонд —МВФ (International Monetary Fund, IMF), 
группа организаций Всемирного банка (World Bank Group), 
Банк международных расчетов — БМР (Bank for International 
Settlement, BIS), Совет по финансовой стабильности — СФС 
(FinancialStabilityBoard, FSB);

■ международные торговые организации (Всемирная торговая 
организация, Конференция ООН по торговле и развитию, 
Международная таможенная организация —МТО, International 
Customs Organization, ICO), Международная торговая пала
та —МТП, International Chamber of Commerce, ICC);

■ прочие международные экономические организации, дей
ствующие на региональном уровне (например, региональ
ные комиссии ООН), международные и региональные объ
единения предпринимателей (например, Трехсторонняя 
комиссия (Tripartite Commission), Круглый стол (КО, CAUX 
Round Table), Тихоокеанский экономический совет (Pacific 
Basin Economic Council), правительственные и неправи
тельственные международные экономические организации, 
образованные по отраслевому или проф ессиональному 
принципу (например, Институт международных финансов 
(Institute of International Finance), являющийся всемирной 
ассоциацией банков, инвестиционных фондов, брокерских 
компаний и других финансовых организаций).

8.2. Международные финансовые организации

Международные финансовые организации являются одними 
из наиболее влиятельных международных экономических органи
заций. Они занимаются, во-первых, развитием межгосударственно
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го сотрудничества в валютно-расчетных отношениях и, во-вторых, 
международной помощью.

В системе международных финансовых организаций особое 
место занимают бреттон-вудские институты, т.е. организованные 
по решению международной конференции в американском горо
де Бреттон-Вудс в 1944 г. — это МВФ и Всемирный банк. С мо
мента их образования им, и прежде всего МВФ, отводилась особая 
роль в обеспечении стабильности мировой финансовой системы.

В 1980-е годы руководство бреттон-вудских институтов, при 
содействии администрации США, разработало концепцию дея
тельности международных финансовых организаций, получив
шую наименование вашингтонский консенсус, а позже — пост
вашингтонский консенсус (см. параграф 4.1).

Международный валютный фонд

Международный валютный фонд является специализирован
ным учреждением ООН, но соглашение между ООН и М ВФ со
держит положение о том, что ООН не имеет права давать МВФ 
рекомендации относительно политики Фонда. Членами МВФ 
являются 188 государств, включая Россию.

Высший орган МВФ — Совет управляющих, в котором каждое 
государство — член Фонда имеет одного представителя. Опера
тивной работой МВФ руководит Директорат в составе 24 испол
нительных директоров, причем 7 из них назначаются государства
ми-членами, имеющими наибольшие квоты в уставном фонде 
МВФ (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Ки
тай, Саудовская Аравия), а остальные 17 избираются Советом 
управляющих из числа представителей других стран-членов с со
блюдением принципа регионального представительства. Россия 
имеет в директорате МВФ одного представителя. Директорат на
значает директора-распорядителя МВФ.

Деятельность МВФ направлена на обеспечение мирового эко
номического роста и поддержание мировой экономической ста
бильности через содействие странам-членам в разработке и реа
лизации эффективной национальной экономической политики.

* В связи с этим основными функциями МВФ являются:
■ мониторинг экономической и финансовой ситуации в м и

ровом хозяйстве и предоставление консультационного со
действия странам-членам в случаях возникновения кризис
ных ситуаций;
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■ предоставление кредитов (преимущественно краткосрочных 
и среднесрочных): странам-членам, имеющим дефициты 
платежных балансов с целью оказания им пря\Лой ф инан
совой поддержки и содействия в проведении ими политики, 
позволяющей устранить этот дефицит; странам с низким 
уровнем доходов с целью снижения масштабов бедности; 
странам, пораженным долговым кризисом (последние две 
группы стран имеют доступ к кредитам МВФ на условиях 
льготной процентной ставки);

■ предоставление помощи странам-членам в валютно-финан
совой сфере и в том числе с целью внедрения разрабатыва
емых МВФ стандартов поведения, призванных обеспечить 
стабильность мировой финансовой системы в целом.

Источниками финансовых ресурсов М ВФ являю тся взносы 
стран-членов и возвращенные с процентами кредиты. При всту
плении в МВФ государству-члену устанавливается квота в устав
ном фонде МВФ. Квота устанавливается в специальных правах за
имствования — СПЗ (special drawing rights, SDR) — международном 
платежном и резервном средстве, выпускавшемся МВФ в основ
ном в 1970—1980-е гг. и используемом для безналичных расчетов 
путем записей на специальном счете и в качестве расчетной еди
ницы Фонда. Курс СП З ежедневно обновляется и публикуется 
на официальном сайте МВФ. СПЗ также предназначены для уре
гулирования сальдо платежных балансов, пополнения официаль
ных валютных резервов и соизмерения стоимости национальных 
валют стран —членов МВФ. Размер квоты, устанавливаемой 
в СПЗ, определяется исходя из положения страны в мировой эко
номике. Наибольшую квоту в уставном фонде М ВФ имеют 
США — 42,1 млрд СПЗ, наименьшую — Тувалу — 1,8 млн СПЗ. 
От размера квоты зависит количество голосов члена МВФ. США 
располагают 16,75% совокупных голосов членов МВФ, Япония — 
6,2% (квота — 15,6 млрд С П З), Германия — 5,8% (квота — 
14,56 млрд СПЗ), Великобритания и Франция — по 4,29% (кво
ты — по 10,7 млрд СПЗ). В совокупности семь ведущих развитых 
государств имеют в уставном фонде МВФ квоту в 28,6 млрд СПЗ 
и располагают 27,6% голосов. Квота России составляет 5,9 млрд 
СПЗ, т.е. 2,47%, что обеспечивает ей 2,39% голосов.

В 2010 году Совет управляющих МВФ согласовал проект ре
формы управления Фондом через перераспределение 6% сово
купных квот государств-членов в пользу стран с динамично раз
виваю щ имися эконом икам и. Для практической реализации
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этого проекта требуется согласие з/5 членов МВФ, располагаю
щих 85% голосов. На конец 2014 г. 146 стран — членов МВФ, 
располагающих 77% голосов, выразили такое согласие.

Намеченное реформирование системы квот явилось ответом 
на критику многих участников международного сообщества, что 
их (квот) распределение не отражает новую расстановку сил 
в мировом хозяйстве. Подвергаются критике и другие аспекты 
деятельности МВФ, в частности его неспособность предсказы
вать страновые и региональные финансовые кризисы и предот
вращать их распространение на мировую экономику в целом, 
подходы Фонда к оказанию помощи менее развитым странам, 
отражающие позиции только либеральной экономической док
трины, разработка МВФ страновых рекомендаций реформиро
вания эконом ик по типовым схемам без учета национальной 
специфики. Эти вызовы МВФ еще ждут своего решения.

Группа Всемирного банка

Группа Всемирного банка состоит из пяти тесно связанных 
между собой международных организаций, входящих в систему 
ООН. Их общей целью является оказание помощи странам, ис
пытывающим трудности в обеспечении экономического разви
тия, и прежде всего менее развитым странам.

В Группу Всемирного банка входят:
■ Всемирный банк (The World Bank), который в уставных до

кументах именуется Международным банком реконструкции 
и развития — М БРР (International Bank for Reconstruction and 
Development, IBRD) и был создан в 1945 г. для предоставле
ния займов менее развитым странам. Членами Всемирного 
банка являются 188 государств, включая Россию. Основные 
задачи Всемирного банка — стимулирование экономическо
го роста государств-членов, содействие социальному разви
тию, росту международной торговли, поддержание равнове
сия платежных балансов. За время своего существования 
Всемирный банк предоставил займов более чем на 400 млрд 
долл., профинансировав 12154 проекта в 173 странах. В Рос
сии на конец 2014 г. Банк финансировал 11 инвестиционных 
проектов с совокупным бюджетом в 726 млн долл.;

■ Международная ассоциация развития — MAP (International 
Development Association, IDA), созданная в 1960 г. в целях 
предоставления беспроцентных займов менее развитым
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странам. Членами МАР являю тся 172 страны — члены 
Всемирного банка, вклю чая Россию . О сновные задачи 
МАР: ускорение экономического роста в страна>с-заемщи- 
ках, инвестирование в человеческий капитал путем содей
ствия развитию социальной сферы, содействие преодоле
нию последствий вооруженных конф ликтов, содействие 
торговле и региональной интеграции  менее развитых 
стран. За время своего существования МАР предоставила 
кредиты на общую сумму свыше 293 млрд долл, при сред
негодовом объеме кредитования за последние три года 
в 18 млрд долл. Отдельные проекты МАР финансировала 
и в России. В качестве примера можно назвать проекты 
«Снижение объемов горения газа на нефтяных вышках 
компании „Роснефть" и «Развитие ж илищ но-комм уналь
ных услуг»;

■ Международная финансовая корпорация — М Ф К (Interna
tional Finance Corporation, сокр. IFC), созданная в 1956 г. 
для оказания поддержки частному сектору в менее развитых 
странах. Участниками М Ф К являются 184 государства — 
члена Всемирного банка, включая Россию. М Ф К  содей
ствует развитию частного сектора посредством займов, по
мощи и временного партнерства в частных компаниях этих 
стран. Совокупный объем займов М Ф К в 2014 финансовом 
году составил 27 млрд долл., а общее число финансируемых 
проектов помощи — 599. В качестве конкретных примеров 
можно назвать проекты «Развитие аэропорта „Пулково"», 
«Развитие муниципальных служб г. Петропавловска-Кам
чатского», «Восточный экспресс банк» и др.;

■ Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям — 
МАИ Г (M ultilateral Investment G uarantee Agency, M IGA), 
основанное в 1988 г. в целях поощрения иностранных инве
стиций в менее развитых странах посредством предоставле
ния гарантии иностранным инвесторам от потерь, вызван
ных некоммерческими рисками. Членами МАИГ являются 
181 государство — члены Всемирного банка, включая Рос
сию. За период своего существования МАИГ выдало гаран
тии по инвестиционным проектам в разных странах мира 
общим стоимостным объемом более чем 28 млрд долл. Доля 
России в этом объеме на конец 2014 г. составила порядка 7%;

■ Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров — М ЦУИС (International Center for Settlement of In
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vestment Disputes, ICSID), созданный в 1966 г. для предо
ставления услуг по арбитражному разбирательству и урегу
лированию споров между правительствами и иностранными 
инвесторами. Членами М ЦУИС являются 157 государств — 
членов Всемирного банка, включая Россию. Группа Все
мирного банка сталкивается в современных условиях с кри
тикой своей деятельности как со стороны правительств 
стран-членов, так и со стороны финансовых компаний раз
витых стран. К ак и МВФ, Группу Всемирного банка кри
тикуют за неспособность прогнозировать возникновение 
финансовых кризисов на страновом и региональном уров
нях и препятствовать их распространению на мировое хо
зяйство в целом. Всемирный банк также критикуют за то, 
что действующая в нем система принятия решений не учи
тывает возросшую роль в мировой экономике менее развитых 
стран. Подвергается критике и кредитная политика Всемир
ного банка, в частности, за жесткую привязку к страновым 
программам стабилизации, оборачивающуюся для стран- 
заемщиков высокими социальными издержками. Эти вызо
вы, стоящие перед Группой Всемирного  банка, еще ждут 
своего решения.

Банк международных расчетов

Банк международных расчетов (БМ Р) был учрежден в 1930 г. 
с целью координации деятельности центральных банков и развития 
международного сотрудничества в финансовой сфере. В настоящее 
время членами БМ Р являются 60 центральных банков, включая 
Банк России. Высшим органом Банка международных расчетов яв
ляется общее собрание представителей центральных банков-членов. 
Оперативное управление БМ Р осуществляет Совет директоров, на
считывающий 17 членов. В Совет директоров на постоянной осно
ве входят управляющие центральных банков — учредителей БМ Р 
(США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, 
Бельгии), каждый из которых назначает еще одного члена Совета 

^директоров. Остальные члены Совета директоров избираются об
щим собранием. БМ Р находится в швейцарском городе Базель.

Регулирующая роль Банка международных расчетов в мировой 
финансовой системе определяется прежде всего тем, что в его рам
ках вырабатываются стандарты банковской деятельности. Конкрет
ный пример — Базель III — третья часть положений Базельского
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комитета по банковскому надзору, разработанная в 2010—2011 гг. 
и направленная на повышение устойчивости банков через введение 
повышенных требований к показателям их ликвидности и доста
точности капитала. Базель III — это реакция БМ Р на новые вызовы 
в сфере международного банковского регулирования. Наряду с раз
работкой стандартов банковской деятельности БМ Р оказывает фи
нансовое и техническое содействие сотрудничающим в его рамках 
национальным центральным банкам и, в частности, проводит для 
них коммерческие операции, а также выполняет агентские и тра
стовые функции для ОЭСР и поддерживает тесные связи с МВФ 
и группой Всемирного банка.

Совет по финансовой стабильности

Совет по финансовой стабильности (СФС) является межгосу
дарственным органом по обеспечению международного сотрудни
чества в сфере финансового регулирования и надзора. СФС был 
создан по решению «Большой двадцатки» в Лондоне в 2009 г. вме
сто Форума финансовой стабильности, существовавшего в рамках 
«Большой семерки» с 1999 г. Главная функция СФС — выявлять 
уязвимые места в глобальной финансовой системе и согласовывать 
регуляторные и надзорные меры, направленные на их устранение.

В состав СФС входят представители национальных финансо
вых институтов (министерств ф инансов и (или) центральных 
банков) 23 государств (включая Россию) и Гонконга, а также 
представители международных эконом ических организаций, 
осуществляющих разработку стандартов, регулирование и надзор 
в финансовой сфере (БМ Р, М БРР, МВФ, ОЭСР и др.).

Высшим органом СФС является его Пленарное собрание. Теку
щее руководство деятельностью СФС осуществляет формируемый 
Пленарным собранием Исполнительный комитет. Его работой ру
ководит Председатель СФС, избиремый пленарным собранием 
на три года. Техническое обеспечение работы СФС осуществляет 
его Секретариат, расположенный в штаб-квартире БМ Р в Базеле.

8.3. Международные торговые организации

В современном мире действует множество международных 
организаций (различающихся как своими мандатами, так и со
ставами участников), в чью компетенцию входят вопросы регу
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лирования мировой торговли. Ключевую роль среди них играют 
две организации — Всемирная торговая организация и К онф е
ренция ООН по торговле и развитию.

Всемирная торговая организация

Всемирная торговая организация была создана в 1995 г. в разви
тие действовавшей с 1948 г. международной организации, которая 
носила название породившего ее международного соглашения — 
Генеральное соглаш ение по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО 
продолжила реализацию главной цели ГАТТ — либерализацию 
международной торговли товарами и услугами посредством со
вершенствования торговых правил. ВТО не входит в систему ор
ганизаций ООН, но тесно связана с ней. Правовой основой ВТО 
является Марракешское соглашение 1994 г. В сферу компетенции 
ВТО входят модернизированное прежнее Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле (ГАТТ), Генеральное соглашение по торгов
ле услугами (ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав ин
теллектуальной собственности (ТРИПС), а также другие соглашения 
и договоренности, достигнутые в ходе многосторонних переговоров. 
Членами ВТО являются 160 государств, включая Россию (с 2012 г.).

Высшим органом ВТО является Конференция министров стран- 
членов. Нижеследующим по значимости органом ВТО выступает 
Генеральный совет (созывается для решения текущих вопросов де
ятельности ВТО). Генеральный совет проводит также свои сессии 
в качестве Комиссии по урегулированию споров и Комиссии 
по контролю за торговой политикой. Генеральному совету подот
четны еще три органа ВТО: Совет по торговле товарами, Совет 
по торговле услугами и Совет по торговым аспектам прав на интел
лектуальную собственность. В задачи Секретариата ВТО, возглав
ляемого генеральным директором, входят обеспечение работы со
ветов, комитетов Организации и Конференции министров, оказание 
помощи развивающимся странам в рамках мандата ВТО и анализ 
мировой торговли. Местопребыванием ВТО является Женева.

В своей деятельности по разработке и внедрению в практику 
многосторонних правил торговли (а также связанных с ней ин
вестиций) ВТО руководствуется следующими основными прин
ципами:

■ осуществление торговли без дискриминации. Страна — член 
ВТО не должна проводить дискриминационную политику 
по отношению к торговым партнерам, а должна действовать
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на основе режима наибольшего благоприятствования. П о
следний означает, что товары и услуги страны, которой 
предоставлен такой режим, должны пользоваться на рынке 
государства-импортера условиями, ни в чем не худшими, 
чем установленные для товаров и услуг любой другой страны 
(исключением являются страны — члены того регионально
го интеграционного объединения, куда входит страна). Рав
ным образом страна — член ВТО не должна предусматривать 
льготы только для отечественных производителей, а огра
ничения только для производителей иностранных, а долж
на действовать и в этих случаях на основе национального 
режима. Последний означает, что, за исключением мер, чье 
непосредственное предназначение состоит в регулировании 
импорта, иностранные товары должны обращаться на на
циональном рынке на тех же условиях, что и товары отече
ственные. На основании данного принципа Россия полу
чает доступ на рынки всех стран — членов ВТО на основе 
режима наибольшего благоприятствования и в свою очередь 
предоставляет аналогичные условия по доступу на свой ры
нок;

■ открытость в торговле. Страна — член ВТО должна прово
дить политику уменьшения торговых барьеров (таможенных 
пошлин, импортных квот и других количественных ограни
чений) в целях развития торговли. Как следствие, участие 
России в ВТО потребует в течение переходного периода 
(7—11 лет после вступления в ВТО в зависимости от товар
ной позиции) либерализации торговли в плане сокращения 
таможенных барьеров;

■ предсказуемость и транспарентность при осуществлении 
торговли. Иностранные торговые компании, инвесторы, 
а также иностранные правительства должны быть уверены 
в том, что торговые барьеры любой другой страны — члена 
ВТО не будут изменяться в сторону усиления произвольно. 
Соответственно Россия, как и любая другая страна — член 
ВТО, обязана предоставлять детальную информацию по всем 
вопросам торговой политики, а ВТО регулярно подготавли
вает обзор торговой политики Российской Федерации;

■ справедливая конкуренция при осуществлении торговли. 
Страна —член ВТО не должна прибегать к недобросовест
ной практике, такой как использование экспортных субси
дий или осуществление демпинговой политики для завоева
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ния рынков. Для России это означает, что правила ВТО 
ставят перед ней серьезные задачи по формированию си
стемы государственной поддержки национальных произво
дителей на основе справедливой конкуренции;

■ предоставление льготного режима для менее развитых стран. 
Три четверти членов ВТО — это менее развитые страны. 
Соглашения ВТО предусматривают установление для дан
ных стран переходного периода с тем, чтобы они смогли 
провести необходимые изменения своего законодательства 
и хозяйственной политики и обеспечить их соответствие 
правилам Организации. Россия традиционно еще до всту
пления в ВТО предоставляла преференции в торговле менее 
развитым странам. Преференции также распространяются 
на страны — участницы региональных торговых соглашений; 

а осуществление честной торговли при принятии мер по за
щите окружающей среды. Соглашения ВТО позволяют стра
нам-членам принимать широкие меры по защите окружа
ющей среды. Данные меры, однако, должны применяться 
одинаково как к отечественным, так и к иностранным про
изводителям. Иными словами, страны — члены ВТО не долж
ны использовать эти меры в протекционистских целях. 

Вступление России в ВТО обеспечило ей доступ к механизму 
разрешения споров ВТО и должно привести к повышению кон
куренции на внутреннем рынке (что потребует от национальных 
производителей уделять больше внимания проблемам снижения 
издержек производства и повышения качества продукции) и улуч
шению в стране инвестиционного климата.

ВТО — это организация, которая совершенствует правила 
торговли соответственно изменению условий внеш неэкономи
ческих связей путем по сути непрерывного переговорного про
цесса. Важнейшими вехами на этом пути явились: переговоры 
в рамках ГАТТ (особенно в 1960—1970 гг.), Уругвайский раунд 
переговоров (1986—1994) и начавшейся в 2001 г. Дохийский ра
унд переговоров.

Вместе с тем деятельность ВТО не лишена недостатков. Так, 
динамичное развитие мировой торговли требует внесения изме

н е н и й  в методы принятия решений в ходе многосторонних пере
говоров (в частности, назрел вопрос об отказе от принципа «Ни
что не решено, пока все не решено» (single undertaking), который 
как раз и затрудняет завершение переговоров Дохийского раун
да). Поскольку современное производство все чаще размещается
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не в одной, а в нескольких странах (так называемый феномен 
глобальных цепей создания стоимости), это затрудняет проведе
ние ВТО политики либерализации торговли и требует от нее 
усиления внимания к регулированию инвестиционного сотруд
ничества. Наконец, расширение спектра и числа региональных 
(а значит, преференциальных) торговых соглаш ений требует 
от ВТО совершенствования механизма их мониторинга.

Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию

К онф еренция ООН по торговле и развитию  — Ю НКТАД 
(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) 
была создана в 1964 г. как специализированное учреждение 
ООН. Членами Ю НКТАД являются 194 государства, включая 
Россию. Организация размещается в Женеве.

Высшим органом Ю НКТАД является К онф еренция м ини
стров стран-членов. Исполнительным органом ЮНКТАД явля
ется Совет по торговле и развитию в составе представителей 
правительств стран-членов. Секретариат Ю НКТАД призван об
служивать работу органов ЮНКТАД и осуществлять разработку 
и исполнение проектов помощи менее развитым странам в рам
ках мандата Ю НКТАД. Совокупный объем помощи ЮНКТАД 
превышает 40 млн долл, в год.

Ключевыми задачами ЮНКТАД являются:
■ обеспечение обсуждения на межправительственном уровне 

важнейших вопросов международной торговли, финансов, 
инвестиций, передачи технологии и выработки по ним ре
комендаций (так, ЮНКТАД были приняты такие важные 
международные документы, как Международный кодекс по
ведения в области передачи технологии, Руководящие прин
ципы международных мер по реструктуризации задолженно
сти, целый ряд международных товарных соглашений и др.);

■ сбор статистических данных и проведение научных иссле
дований по проблемам мирового развития и международ
ных экономических отношений с последующей публикацией 
их результатов в таких изданиях Организации, как Отчет 
по торговле и развитию (Trade and Development Report), Все
мирный инвестиционный отчет (World Investment Report), 
Отчет о наименее развитых странах (The Least Developed 
Countries Report) и др.;
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■ оказание технической помощи (т.е. содействие в передаче зна
ний посредством командирования экспертов и консультан
тов, подготовки кадров, поставок учебного оборудования 
и проведения по заказам реципиентов исследовательских 
работ) в рамках мандата Ю НКТАД менее развитым и осо
бенно наименее развитым странам с учетом их потребностей. 

Несмотря на то что за свою почти полувековую историю Ю Н 
КТАД сыграла важную роль в разработке многих международных 
проблем и, в частности, была пионером исследования междуна
родной передачи технологии, утечки умов, торговли услугами, 
инициатором внедрения в международные экономические отно
шения общей системы преференций, в современных условиях она 
сталкивается с серьезным вызовом — необходимостью уточнения 
своего мандата и роли в системе международных экономических 
организаций. Это обусловлено тем, что многими вопросами, тра
диционно относившимися к Ю НКТАД, ныне занимаются и дру
гие организации, такие как Всемирный банк, ПРООН и особенно 
ВТО, по сути уже потеснившая Ю НКТАД на обочину переговор
ного процесса по проблемам международной торговли.

8.4. Прочие международные
экономические организации

В последние десятилетия в мировом хозяйстве значительно вы
росла роль прочих международных организаций (если следовать 
классификации по сферам деятельности), особенно специализи
рованных и региональных международных экономических орга
низаций. Семнадцать специализированных учреждений Органи
зации Объеденных Наций являются автономными организациями. 
Спецучреждения ООН вы полняю т две основны е задачи: во- 
первых, разрабатывают международные нормы и стандарты в виде 
конвенций и рекомендаций; во-вторых, оказывают техническую 
помощь странам-членам с целью обеспечения применения меж
дународных норм, отраженных в принятых конвенциях и реко
мендациях.

Другой большой группой в системе рассматриваемых органи
заций являются региональные банки развития, которые играют 
важную роль в регулировании международной финансовой си
стемы, особенно в менее развитых регионах мира, тем более что 
их участниками являются также и развитые страны, расположен



218 •  РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ МЭ

ные за пределами соответствующих регионов и к тому же зачастую 
играющие главную роль при определении политики региональ
ных банков. Далее даны краткие характеристики че\ырех веду
щих спецучреждений ООН и региональных банков развития.

Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию

Организация Объединенных Наций по промышленному раз
витию — Ю НИДО (U nited N ations O rganisation on Industrial 
Development, UNIDO) была основана в 1966 г. в целях содействия 
промышленному развитию менее развитых стран и получила ста
тус специализированного учреждения ООН в 1985 г. Ее членами 
является 171 государство, включая Россию. Высший орган Ю НИ
ДО — Генеральная конференция, которая определяет главные на
правления ее политики, рабочую программу Организации и ут
верждает ее бюджет. В период между сессиям и Генеральной 
конф еренции руководящим органом Ю НИДО является Совет 
по промышленному развитию, в который входят 53 представителя 
стран-членов. Оперативное руководство деятельностью Ю НИДО 
осущ ествляет ее генеральное директор. М естопребы ванием  
Ю НИДО является Вена.

М ожно назвать два основны х направления деятельности 
Ю НИДО: во-первых, организация выполняет функции между
народного центра сбора и анализа информации о проблемах про
мышленного развития, организует обсуждение данных проблем 
и содействует взаимодействию стран-членов в целях их решения; 
во-вторых, Ю НИДО выступает одновременно и как финансиру
ющее, и как исполнительное агентство в системе международной 
технической помощи. При этом деятельность Организации скон
центрирована в настоящее время в трех тематических областях:

1) борьба с бедностью на основе развития промышленности;
2) расширение торгового потенциала менее развитых стран 

через содействие промышленному развитию;
3) развитие экологически безопасной энергетики.
Достаточно широкая тематика деятельности Ю НИДО не может

не порождать новых вызовов Организации. Они состоят в необхо
димости расширения сотрудничества с другими учреждениями си
стемы ООН, действующими в аналогичных и смежных областях.

Источниками финансовых ресурсов Ю НИДО являются взносы 
стран-членов, комиссионные сборы за исполнение проектов по
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мощи других международных организаций системы ООН и до
полнительные добровольные взносы стран-доноров. Совокупный 
годовой бюджет проектов технической помощ и, находящихся 
на исполнении у Ю НИДО, составляет около 0,5 млрд долл.

В России приоритетное направление деятельности Ю НИДО — 
это реализация региональных программ содействия развитию 
малого и среднего бизнеса, энергосбережения, стандартизации, 
создания экологически чистых производств, реструктуризации 
и технического переоснащения агропромышленных предприятий, 
привлечения иностранных инвестиций. Такие программы были, 
в частности, разработаны Ю НИДО для Москвы, Московской об
ласти, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и ряда дру
гих субъектов Российской Федерации.

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций

П родовольственная и сельскохозяйственная О рганизация 
Объединенных Наций — ФАО (Food and Agriculture Organisation, 
FAO) была основана в 1945 г. и является специализированным 
учреждением ООН. Сфера ее компетенции — это сельское, лес
ное хозяйство, рыболовство и развитие аграрных районов. Чле
нами ФАО являются 194 государства, включая Россию. Членом 
ФАО является также ЕС.

Высший орган ФАО — Конференция, которая определяет по
литику ФАО, утверждает ее бюджет, а также разрабатывает рекомен
дации для государств и международных организаций по вопросам, 
входящим в сферу компетенции ФАО. В период между сессиями 
Конференции руководящим органом ФАО является Совет ФАО. Он 
состоит из 49 представителей стран-членов, избираемых Конферен
цией. Оперативное руководство ФАО осуществляет ее генеральный 
директор. Местопребыванием ФАО является Рим.

Основными целями ФАО являются:
■ улучшение питания и уровня ж изни населения стран- 

членов;
■ повышение эффективности сельскохозяйственного произ

водства;
■ улучшение условий жизни населения аграрных районов.
Направления деятельности ФАО включают:
■ сбор, анализ и распространение информации по вопросам 

сельскохозяйственного развития;
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■ мониторинг международной продовольственной безопасно
сти;

■ разработка рекомендаций и консультирование nb вопросам 
сельскохозяйственной и продовольственной политики и со
действие межстрановому сотрудничеству в области сельско
го хозяйства;

■ оказание технической помощи странам-членам в целях обе
спечения развития их сельского хозяйства и производства 
продовольствия.

Источниками финансовых ресурсов ФАО являются взносы 
государств-членов, а также средства, поступающие из многосто
ронних фондов, от третьих стран, других международных орга
низаций системы ООН и от частных компаний (внебюджетное 
финансирование). Такая практика финансирования порождает 
проблемы: организация периодически сталкивается с нехваткой 
финансовых ресурсов. В рамках проводимой с 2005 г. реформы 
ФАО, основными направлениями которой являются децентра
лизация организационной структуры, вовлечение страновых 
представительств в процесс мобилизации финансовых ресурсов, 
сокращ ение административных расходов и изменение оценки 
использования финансовых средств, эту проблему пока так и не 
удалось решить. Ежегодно ФАО исполняет проекты технической 
помощи с совокупным бюджетом порядка 0,9 млрд долл. В Рос
сии в рамках ФАО было реализовано несколько проектов, в част
ности проекты «Помощь в развитии конкурентоспособного сель
скохозяйственного предпринимательства и помощь в проведении 
маркетинговых исследований и акций в зонах конфликта на Се
верном Кавказе» и «Помощь в восстановлении и развитии инте
грации в Республике Северная Осетия — Алания».

Всемирная организация интеллектуальной собственности

История Всемирной организации интеллектуальной собствен
ности —■ ВОИС (World Intellectual Property Organization, WIPO) 
тесно связана с двумя международно-правовыми документами — 
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 
1883 г. и Бернской конвенцией по охране произведений литерату
ры и искусства 1886 г. В целях решения административных задач, 
связанных с реализацией положений данных конвенций, по каж
дой из них было образовано международное бюро. В 1893 году эти 
бюро были объединены в единую международную организацию,
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получившую наименование Бюро объединенных наций по защите 
интеллектуальной собственности. В 1970 году на основе Стокгольм
ской конвенции 1967 г. Бюро было преобразовано во Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности. В 1974 году ВОИС 
получила статус специализированного учреждения ООН.

ВОИС объединяет 188 государств-членов, включая Россию. 
Руководящими органами ВОИС являются Генеральная ассамблея, 
Конференция и Комитет по координации. Генассамблея ВОИС 
назначает генерального директора ВОИС и утверждает программу 
работы ВОИС. Конференции ВОИС посвящ ены, как правило, 
анализу исполнения международных договоров по защите интел
лектуальной собственности. Комитет по координации предлагает 
Генассамблее кандидата на должность генерального директора 
ВОИС и утверждает назначения на должности заместителей гене
рального директора Организации и руководителей департаментов 
ВОИС. Местопребыванием ВОИС является Женева.

Главной целью Всемирной организации интеллектуальной 
собственности является обеспечение межгосударственного со
трудничества в интересах защиты прав на промышленную соб
ственность, в понятие которой входят патенты на изобретения, 
торговые знаки, промыш ленные образцы и модели, а также 
в интересах защиты авторских прав на произведения литературы 
и искусства. В связи с этим ВОИС осуществляет контроль за ис
полнением действующих международных договоров по охране 
интеллектуальной собственности и разработке новых соглаше
ний в этой сфере. В настоящее время контроль ВОИС распро
страняется на 24 международных договора, относящихся к раз
личным аспектам охраны интеллектуальной собственности.

Также ВОИС предоставляет странам-членам консультацион
ные услуги и ведет большую работу по сбору, систематизации 
и распространению информации по вопросам охраны интеллек
туальной собственности. И сточниками финансовых ресурсов 
ВОИС выступают взносы стран-членов, которые вносятся в швей
царских франках. Бюджет ВОИС на 2014—2015 гг. составил 
693 млн швейцарских франков.

К основным проблемам, с которыми сталкивается в совре
менных условиях ВОИС, относятся хронический дефицит ее 
бюджета, недостаточная координация деятельности с другими 
международными экономическими организациями, действую
щими в смежных областях, а также невыполнение многими стра
нами-членами рекомендаций ВОИС.
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Международная организация труда

М еждународная организация труда — М ОТ (In ternational 
Labour Organization, ILO) была учреждена в 1919 г. согласно Вер
сальскому договору для развития сотрудничества в сфере соци
альных и трудовых отношений. Основополагающие принципы 
и задачи М ОТ были переформулированы в Ф иладельфийской 
декларации 1944 г. МОТ — специализированное учреждение ООН 
с 1946 г. Членами МОТ являются 185 государств, включая Россию.

Основополагающим принципом деятельности МОТ является 
принцип трипартизма, предполагающий равноправное участие 
во всех органах МОТ наряду с представителями правительств 
стран-членов представителей профсоюзов и предпринимателей. 
Высший орган МОТ — Международная конференция труда, ко
торая проводится один раз в год для обсуждения важнейших со
циальных и трудовых проблем. Она утверждает новые конвенции 
и рекомендации по вопросам социальных и трудовых отношений 
и заслушивает отчет об исполнении уже действующих конвенций 
и рекомендаций. Каждая страна — член М ОТ представлена 
на Международной конференции труда двумя правительствен
ными представителями и по одному представителю от профсо
юзов и предпринимателей. Исполнительным органом МОТ яв
ляется Административный совет, состоящий из 56 членов. В их 
числе 28 представителей правительств стран-членов и по 14 пред
ставителей профсоюзов и предпринимателей. В правительствен
ной группе Административного совета десять мест на постоян
ной основе закреплены за представителями правительств десяти 
стран с наибольшим ВВП (Бразилия, Великобритания, Герма
ния, Индия, Италия, Китай, Россия, США, Ф ранция, Япония). 
Остальные члены Административного совета избираются Меж
дународной конференцией труда с учетом принципа справедли
вого географического представительства. Постоянным Секрета
риатом М ОТ является Международное бюро труда (М БТ). Оно 
управляется генеральным директором МОТ и имеет в своем со
ставе административный отдел, центр исследований и докумен
тации и координационный центр. Генеральный директор МОТ 
избирается Административным советом МОТ. М естопребывани
ем МОТ является Женева.

Целями МОТ являются:
■ содействие обеспечению в странах-членах полной занятости 

и повышению уровня жизни;
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■ содействие экономическим и социальным реформам;
■ соблюдение основных прав человека, охрана жизни и здо

ровья людей;
■ содействие сотрудничеству между предпринимателями и тру

дящимися.
Важнейшее направление работы МОТ — нормотворческая де

ятельность, которая проявляется в разработке международных 
конвенций и рекомендаций по вопросам социальных и трудовых 
отношений. Конвенции МОТ после их ратификации страной-чле
ном обязательны для исполнения. Страна, ратифицировавш ая 
конвенцию, обязана представлять в МОТ отчет о ее исполнении. 
Специальный комитет экспертов М ОТ осуществляет контроль 
за соответствием национального законодательства страны-члена 
ратифицированным ею конвенциям. Рекомендации МОТ не име
ют обязательного характера, но указывают на согласованные 
с большинством членов МОТ направления перспективных изме
нений национальных законодательств по вопросам социальных 
и трудовых отношений.

В качестве примера важнейших конвенций МОТ можно на
звать конвенции:

■ О свободе ассоциации и защите права на организацию — 
1948 и 1949 гг. (данная Конвенция сыграла важную роль 
в создании правовых условий для развития независимых 
профсоюзов);

■ Об упразднении принудительного труда — 1930 и 1957 гг. 
(данная Конвенция обеспечила правовую защиту самоза
нятости);

■ О дискриминации в области труда и занятости — 1958 г.;
■ О трудящихся-ми грантах — 1949 и 1975 гг.
Наряду с нормотворческой деятельностью МОТ предоставляет 

странам-членам техническую помощь. Источниками финансовых 
ресурсов МОТ являются взносы стран-членов. Техническая по
мощь МОТ финансируется из бюджета Организации. Кроме того, 
на ее нужды привлекаются средства других международных эко
номических организаций системы ООН, и в первую очередь П РО 
ОН, при сохранении за МОТ функции исполнительного свойства. 
 ̂ Основной вызов МОТ в современных условиях состоит в укре
плении ее основополагающего принципа — трипартизма, что тре
бует усиления внимания Организации к развитию как националь
ных профсоюзных объединений, так и национальных организаций 
предпринимателей на строго сбалансированной основе.
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Региональные банки развития

Европейский банк реконструкции и развития — ЕБРР^(Еигореап 
Bank for Reconstruction and Development, EBRR) был учрежден 
в 1991 г. в связи с необходимостью оказания содействия в осу
ществлении рыночных реформ в странах Центральной и Восточ
ной Европы, а также в государствах, возникших на постсовет
ском пространстве. Членами Е Б РР  являю тся 64 государства, 
включая Россию, а также две межправительственные организа
ции — ЕС и Европейский инвестиционный банк. Акционерный 
капитал ЕБРР составляет в настоящее время около 20 млрд евро. 
Крупнейшими акционерами ЕБРР являются СШ А (10% акцио
нерного капитала), а также Великобритания, Германия, Италия, 
Ф ранция и Япония (по 8,5% акционерного капитала). Квота 
России в акционерном капитале ЕБРР — 840,4 млн евро (4%). 
Местопребыванием ЕБРР является Лондон.

Целями ЕБРР являются:
■ содействие в осуществлении структурных и отраслевых ры 

ночных реформ;
■ содействие развитию конкуренции, приватизации и частно

го предпринимательства, укрепление финансовых институ
тов и их правовой базы;

■ содействие развитию инфраструктуры, необходимой для 
развития частного сектора;

■ содействие развитию эффективного менеджмента частных 
предприятий.

В интересах реализации данных целей Е БРР выступает как 
непосредственный инвестор, содействует в привлечении ино
странных инвестиций и в мобилизации финансовых ресурсов 
на внутренних рынках стран-членов, а также оказывает государ
ствам-членам техническую помощь. С момента своего создания 
Е БРР осуществил более 20 000 проектов технической помощи 
в 30 странах мира. В России Е БРР осуществил реализацию  
792 проектов помощи с общим объемом инвестиций в 24,4 млрд 
евро. Банк, в частности, оказал России содействие в развитии 
мелкого бизнеса, укреплении финансовой системы, проведении 
приватизации и по ряду других направлений.

Азиатский банк развития — АБР (Asian Development Bank, ADB) 
учрежден в 1966 г. для оказания содействия социально-экономи
ческому развитию  стран А зиатско-Тихоокеанского региона.
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В составе АБР 67 стран-акционеров, из них 48 — региональные 
акционеры и 19 — нерегиональные (развитые страны и Турция). 
Местопребыванием АБР является столица Ф илиппин город М а
нила.

Основное направление деятельности АБР — финансирование 
посредством предоставления кредитов региональных проектов 
и оказание менее развитым странам-членам технической помо
щи. В 2014 году АБР предоставил кредитов на 22,9 млрд долл.

Источниками финансовых ресурсов АБР являются подписной 
капитал, внешние заимствования и средства специальных ф он
дов (Фонд азиатского развития, Специальный фонд технической 
помощи, Японский специальный фонд).

Африканский банк развития — АфБР (African Development Bank, 
AfDB) учрежден в 1964 г. в целях оказания содействия социаль
но-экономическому развитию стран Африканского континента. 
В составе АфБР 78 стран-акционеров, из них 53 — региональные 
акционеры и 25 — нерегиональные (развитые страны, Китай, 
Кувейт и Саудовская Аравия). М естопребыванием АфБР явля
ется город Абиджан (К от-д’Ивуар).

АфБР предоставляет кредиты главным образом частным ком
паниям стран региона, кроме того, оказывает странам-членам 
техническую помощь. Ежегодно на техническую помощь АфБР 
выделяет порядка 3 млрд долл.

Источниками финансовых ресурсов АфБР являются подпис
ной капитал, внешние заимствования и средства специальных 
фондов (Африканский фонд развития, Нигерийский доверитель
ный фонд).

Межамериканский банк развития — М БР (Inter-American Bank, 
IDB) учрежден в 1959 г. для оказания содействия посредством 
предоставления кредитов социально-экономическому развитию 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В составе М БР 
48 стран-акционеров. И з них 26 — региональные акционеры 
и 22 — нерегиональные (развитые страны, а также Израиль, Ре
спублика Корея, К итайская Н ародная Республика, Словения 
и Х орватия). М естопребы ванием М БР является Вашингтон. 

ТВ 2014 году М БР по имеющимся оценкам предоставил кредитов 
более чем на 14 млрд долл. Источниками финансовых ресурсов 
М БР являются подписной капитал, внеш ние заимствования, 
средства фонда специальных операций, образуемого за счет взно
сов стран-членов, и доверительных фондов
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Перспективы международных экономических организаций

Позиции и механизмы достижения целей международных эко
номических организаций подвержены изменениям. Й это нор
мальный процесс их адаптации к меняющимся условиям в миро
вой экономике.

Более важно другое: на современном этапе глобализации мно
гократно возрастает объективная необходимость усиления взаи
модействия международных экономических организаций, что 
напрямую связано с усложнением встающих перед ними задач. 
Это взаимодействие осуществляется путем координации деятель
ности международных институтов, обмена информацией, со
вместных разработок, финансирования и исполнения различных 
программ и других горизонтальных форм взаимосвязей.

Их дальнейшее развитие в перспективе может потребовать соз
дания и вертикальной системы взаимодействия вплоть до созда
ния всемирной экономической организации, охватывающей в ка
честве высшей инстанции сотрудничество во всех сферах мировой 
экономики. Во всяком случае, идеи ее создания уже высказыва
лись на сессиях Генассамблеи ООН.

Выводы

1. Глобальное экономическое регулирование — это регулиро
вание мирового хозяйства международными экономическими 
организациями.

2. Международные экономические организации — это органи
зации, созданные на основе международного договора или по ре
шению уже существующей международный организации с целью 
анализа, обсуждения и разрешения различных вопросов междуна
родной хозяйственной жизни. Они подразделяются на междуна
родные правительственные (межгосударственные) экономические 
организации и международные неправительственные экономиче
ские организации. Первые создаются на основе межгосударствен
ных соглашений и являются субъектами международного права. 
Вторые — это объединения юридических или физических лиц 
из разных стран и не являются субъектами международного права.

3. Существует два основных вида классификации международ
ных экономических организаций — по организационному принци
пу и по сфере их деятельности. По первому принципу международ
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ные экономические организации делятся на следующие три группы: 
организации, входящие в систему ООН или связанные с ней; орга
низации, не входящие в систему ООН и не связанные с ней, и ре
гиональные организации. При классификации по сфере деятель
ности выделяются четыре группы международных экономических 
организаций: организации, регулирующие вопросы помощи раз
витию, а также многостороннее сотрудничество в экономической 
и социальной областях; финансовые организации; торговые орга
низации и прочие организации (организации, действующие на ре
гиональном уровне, объединения предпринимателей, организации, 
образованные по отраслевому или профессиональному принципу).

4. В группе международных экономических организаций си
стемы ООН или связанных с ней особое место занимают Гене
ральная ассамблея ООН и Экономический и социальный совет 
(ЭКОСОС). Группа международных экономических организа
ций, не входящих в систему ООН и не связанных с ней, пред
ставлена системой Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

5. К ведущим международным финансовым организациям от
носятся Международный валютный фонд (М ВФ), Группа Все
мирного банка, Банк международных расчетов (БМ Р). Группа 
Всемирного банка включает Международный банк реконструк
ции и развития (М БРР), Международную ассоциацию развития 
(МАР), Международную финансовую корпорацию (М ФК), М но
гостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) 
и М еждународный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (М ЦУИС).

6. Важнейшими международными торговыми организациями 
являются: Всемирная торговая организация (ВТО), Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международная тамо
женная организация (МТО), Международная торговая плата (МТП).

7. К прочим международным организациям относятся специали
зированные учреждения ООН, региональные и неправительствен
ные международные экономические организации. Из специализи
рованных учреждений ООН наиболее известны Ю НИДО, ФАО, 
ВОИС, МОТ. Из региональных организаций — Европейский банк

* реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), 
Африканский банк развития (АфБР) и Межамериканский банк раз
вития (МБР). Значимыми неправительственными международными 
экономическими организациями являются: Трехсторонняя комис
сия, Круглый стол, Институт международных финансов.
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8. На современном этапе глобализации многократно возрас
тает объективная необходимость усиления взаимодействия меж
дународных экономических организаций, что напрямую связано 
с усложнением встающих перед ними задач.

Термины и понятия

Глобальное экономическое регулирование 
Международные экономические организации 
М еждународные правительственные (межгосударственные) 
экономические организации
Международные неправительственные экономические орга
низации
Специальные права заимствования (СПЗ)
Трипартизм

Вопросы и задания для самопроверки

1. Назовите основные факторы, обусловившие появление гло
бального экономического регулирования.

2. Дайте классификацию международных экономических орга
низаций по организационному признаку и по сфере их дея
тельности.

3. В чем отличие поствашингтонского консенсуса от вашинг
тонского?

4. Какими принципами руководствуется ВТО в своей деятель
ности?

5. Объясните, с какими вызовами в современных условиях 
сталкиваются такие спецучреждения ООН, как ЮНКТАД, 
Ю НИДО и ФАО.

6. Каким основополагающим принципом руководствуется в сво
ей деятельности МОТ?

Глава 9. Транснациональные корпорации

В условиях глобализации значительная часть товаров и услуг 
в мире производится предприятиями, которые контролируются 
иностранными компаниями. Компании, организовавшие с по
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мощью прямых иностранных инвестиций П И И  трансграничные 
цепочки создания добавленной стоимости (глобальные цепочки 
стоимости — см. параграф 2.2), обычно называются транснацио
нальными корпорациями. Самая авторитетная международная орга
низация по изучению П И И  и ТН К  ЮНКТАД к таким корпора
циям относит компании любой правовой формы (т.е. не всегда 
именно корпорации), владеющие по крайней мере 10% акций 
(долевого участия) в фирмах (предприятиях), которые расположе
ны в двух и более странах.

9.1. Показатели транснационализации 
мировой и национальной экономики

По данным Ю НКТАД, в 2014 г. накопленный в мире объем 
П И И  составил 26 трлн долл., а контролируемые ими активы, 
включая задействованные в зарубежных филиалах активы мест
ных партнеров, были еще больше и оценивались экспертами 
в 102 трлн долл. Объем продаж иностранных филиалов ТН К  со
ставил примерно 36,4 трлн долл., объем произведенной этими 
филиалами добавленной стоимости превышал 10% мирового 
ВВП, а их экспорт оценивался в 7,8 млрд долл., составляя треть 
всей мировой торговли. В заграничных филиалах Т Н К  занято 
более 75 млн человек, что не слишком много — 2% экономиче
ски активного населения земного шара, поскольку П И И  даже 
в трудоемких отраслях обычно представлены более высокопро
изводительными предприятиями по сравнению с национальны
ми компаниями-конкурентами.

При рассмотрении вклада Т Н К  в мировое хозяйство обычно 
подчеркивается их особое значение в трансферте знаний через 
обучение местного персонала и знакомство местных предпри
нимателей с новыми технологиями и методами управления. Для 
многих стран П И И  представляют ценный источник капитала, 
который фактически не надо возвращать в отличие от заемных 
средств.

В конечном счете ТН К активно участвуют в модернизации ми
ровой экономики. Вместе с тем в ряде менее развитых стран дея
тельность Т Н К  воспринимается неоднозначно, в том числе их 
негативное отношение к местной коррупции (хотя это не мешает 
иностранным инвесторам адаптироваться к ней), но особенно их 
практика трансфертных цен, в частности практика занижения
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стоимости вывозимой продукции для экономии на экспортных 
пошлинах.

Отдельные страны по-разном у вовлечены в в^гвоз П И И  
(в российской статистике для экспортируемых прямых инвести
ций используют термин ПЗИ — прямые зарубежные инвести
ции). В нем преобладают развитые страны (табл. 9.1), особенно 
западноевропейские. У нескольких малых европейских стран 
масштабы национальной экономики сопоставимы с контроли
руемым с их территории зарубежным производством товаров 
и услуг, хотя этот контроль часто осуществляют не их собствен
ные, а действую щ ие на их территории иностранны е ТН К . 
Из крупных стран по-прежнему следом за СШ А лидерство удер
живает Великобритания. У менее развитых стран за последние 
десятилетия появилось много своих Т Н К , особенно у Китая, 
хотя Россия от него отстает не слишком сильно. Отдельное вни
мание необходимо обратить на офшоры (см. параграф 11.1), 
которые являются крупными экспортерами П И И во многом 
благодаря «путешествующим по кругу» инвестициям (round-tripping 
investm ent), т.е. тем, которые возвращ аю тся в свои страны 
из офшоров обратно, получив там иностранную юрисдикцию 
и экономию на налогах.

Таблица 9.1
Вывоз и объем накопленных вывезенных прямых 

иностранных инвестиций в мире

Страна

Н акопленны е странам и  их ПИИ з а  рубеж ом
Э кспорт ПИИ в 2 0 1 4  г.

Н акопленны е  
з а  рубеж ом  

ПИИ по отно- 
ш ению  к  ВВП 
стран — экс 

портеров ПИИ  
в 2 0 1 4  г ,  %

1 9 9 0  г. 2 0 1 4  г.

млрд
долл.

% млрд
долл.

% млрд
долл.

%

В есь м ир 2 254 100 ,0 25 875 100 ,0 1354 100 ,0 33 ,7
ЕС-28
(в кл ю ч а я
взаи м ны е
П И И )

976 43 ,3 10 435 40 ,3 280 20 ,7 56,4

В ел и ко 
б ритан ия 229 10 ,2 1 584 6,1 60 4 ,4 5 3 ,8

Герм ания 309 13,7 1 583 6.1 112 8,3 41 ,0
Ф р а н ц и я 120 5,3 1 279 4 ,9 43 3,2 44 ,9
Н и д е р л ан
ды

110 4 ,9 985 3,8 41 3,0 113 ,7

И спани я 16 0,7 674 2 ,6 31 2,3 47 ,9
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Окончание

Страна

Н акопленны е странам и  их ПИИ з а  рубеж ом
Экспорт ПИИ в 2 0 1 4  г.

Накопленны е  
з а  рубеж ом  

ПИИ ло отно- 
ш ени ю  к  ВВП 
стран -  экс

портеров ПИИ  
в 2 0 1 4  г ,  %

1 9 9 0  г. 2 0 1 4  г.

млрд
долл.

% млрд
д о л я

% млрд
д о л я

%

И рландия 15 0 ,7 628 2,4 32 2,4 2 5 4 ,8
Италия 60 2,7 548 2,1 23 1,7 2 5 ,5

Б ельгия 3 6 * 1,6 450 1,7 9 0,7 84 ,2

Ш вец ия 50 2 ,2 380 1,5 12 0,9 6 6 ,6

А встри я 5 0,2 223 0 ,9 8 0 ,6 51,1
Д р у ги е
развиты е
страны

1 138 50 ,5 1 0 1 2 0 39,1 543 40,1 3 7 ,5

С Ш А 732 32 ,5 6 319 24 ,4 337 24 ,9 36 ,3

Я пония 201 8 ,9 1 193 4 ,6 114 8,4 2 5 ,8

Ш ве й ц а 
рия 66 2 ,9 1 131 4 ,4 17 1,3 158 ,8

Канада 85 3 ,8 715 Г-  2 ,8 53 3,9 3 9 ,9

А встралия 38 1,7 444 1,7 - 0 — 30 ,7

П рочие
страны 140 6 ,2 5 320 2 0 ,6 531 39 ,2 17 ,0

Г о н ко н г 12 0 ,5 1 460 5,6 143 10,6 504,1

К итай 4 0 ,2 730 2 ,8 116 8 ,6 7 ,0
С и нгапур 8 0,4 576 2,2 41 3 ,0 187,1
Р оссия 1 0 ,0 432 1,7 56 4,1 23 ,3

Б разилия 41 1,8 316 1,2 - 4 — 13,4

Тайвань 30 1,3 259 1,0 13 1,0 48 ,9

Р есп уб л и 
ка  Корея

2 0,1 259 1,0 31 2 ,3 18,2

* Оценка.
Источник: UNCTAD. World Investment Report. N.Y. and Geneva, 2015. 

P. АЗ—A10, Web table 8.

В импорте П И И , как и в их экспорте, доминируют развитые 
страны, особенно государства — члены ЕС (табл. 9.2). По сути, 
ТН К  обеспечили здесь неформальную корпоративную интегра
цию наряду с формальной интеграцией на уровне государств, 

’через трансграничные производственные связи ТН К цементируя 
созданны е политикам и конструкции. Это важно учитывать 
в рамках постсоветской интеграции, где пока взаимные П И И  
не слишком велики, хотя и растут быстро — на них приходится 
менее 7% всех П И И  внутри СНГ.
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Вместе с тем менее развитые страны постепенно укрепляют 
свои позиции в качестве реципиентов П И И . При этом проис
ходит не только приток капитала и технологий, но гЛсовершен- 
ствование национального законодательства в области инве
стиций, внедрение минимальных экологических и социальных 
норм.

Таблица 9.2
Ввоз и объем накопленных ввезенных прямых 

иностранных инвестиций в мире

Страна

Н акопленны е в стр анах П ИИ и з -з а  р убеж а И м порт ПИИ Н ако- 
пленные 
ПИИ из- 

з а  рубежа  
по отнош е
нию к  ВВП 

стран -  
импорте
ров ПИИ  

в 2 0 1 4  г ,  
%

1 9 9 0  г. 2 0 1 4  г. 2 0 1 4  г.

млрд
долл.

% млрд
д о л л

% млрд
долл.

%

В есь  м ир 2  1 9 8 * * 1 0 0 ,0 2 6  0 3 9 1 0 0 ,0 1 2 2 9 1 0 0 ,0 3 3 ,6

ЕС-28 (в к л ю 
ч а я  в з а и м 
ны е П И И )

8 8 6 4 0 ,3 9 1 7 2 3 5 ,2 2 5 8 2 1 ,0 4 9 ,6

В е л и ко б р и 
тан ия

204 9 ,3 1 663 6,4 72 5 ,9 56 ,5

Германия 227 10 ,3 744 2 ,9 2 0 ,2 19,3

Ф р а н ц и я 104 4 ,7 7 2 9 2 ,8 15 1,2 25 ,6

И спани я 66 3.0 722 2 ,8 23 1,9 51 ,3

Н идерлан ды 72 3,3 664 2 ,6 30 2,4 76 ,7

Б ельгия 5 0 * 2 ,3 526 2 ,0 - 5 О тток 98 ,3

И талия 60 2 .7 374 1,4 11 0 ,9 17,4

И рландия 38 1,7 369 1,4 8 0 ,7 149,8

Ш вец ия 13 0 ,6 321 1,2 10 0 ,8 56 ,3

П ольш а 0 0 ,0 245 0 ,9 14 1,1 44 ,8

Д р у г и е
р а з в и т ы е
стр ан ы

8 0 2 3 6 ,5 7  8 3 2 30 ,1 2 4 1 1 9 ,6 2 9 ,0

С Ш А 540 24 ,6 5 410 2 0 ,8 92 7 ,5 31,1

Ш ве й ц а ри я 34 1,5 682 2 ,6 22 1 ,8 95 ,8

Канада 113 5,1 631 2 ,4 54 4 ,4 35 ,3

А встралия 80 3,6 565 2 ,2 52 4 ,2 39,1

Н орвегия 12 0,5 186 0 ,7 9 0 ,7 37,1

Я пония 10 0,5 171 0 ,7 2 0 ,2 3,7
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Окончание

С трана

Н акопленны е в странах ПИИ и з -з а  р уб еж а И м порт ПИИ Н ако- 
пленные 
ПИИ и з- 

з а  рубеж а  
по отнош е
нию  к  ВВП 

стран -  
импорте
ров ПИИ  
в 2 0 1 4  г ,  

%

1 9 9 0  г. 2 0 1 4  г. 2 0 1 4  г.

млрд
д о л л

% млрд
д о л л % млрд

д о л л
%

П р о ч и е
стр ан ы

5 1 0 2 3 ,2 9  0 3 5 3 4 ,7 7 2 9 5 9 ,3 2 8 ,2

Г о н ко н г 2 0 2 9,2 1 550 6 ,0 103 8,4 535,1
К итай 21 1,0 1 085 4 ,2 129 10 ,5 1 0 ,5
С и нгапур 30 1,4 912 3,5 68 5 ,5 296 ,2
Б разилия 37 1,7 755 2,9 63 5,1 32,1
Р оссия 0 0 ,0 379 1,5 21 1,7 20 ,4

М е кси ка 22 1,0 338 1,3 23 1,9 26 ,3
И н д онези я 9 0,4 253 1,0 23 1,9 2 8 ,5
И ндия 2 0,1 252 1,0 34 2 ,8 12 ,3
Н или 16 0 ,7 208 0,8 23 1,9 8 0 ,5
С аудовская
А равия 15 0 ,7 216 0 ,8 8 0 ,7 28 ,7

Таиланд 8 0,4 199 0 ,8 13 1,1 53 ,3
Р еспуб л ика
Корея 5 0,2 182 0,7 10 0 ,8 12 ,8

* Оценка.
** Суммы экспортированных и импортированных ПИИ по миру в це
лом немного различаются из-за мелких расхождений в методике под
счета ПИИ в отдельных странах.

Источник: UNCTAD. World Investment Report. N.Y. and Geneva, 2015. 
P. A3-A10. Web table 7.

При оценке зарубежной активности Т Н К  популярен индекс 
транснационализации. Он рассчитывается как среднее трех показа
телей — доли зарубежных активов в общем объеме активов ТН К, 
доли продаж за рубежом в общей выручке этой компании и доли 
зарубежного персонала в общей численности занятых этой ТНК. 
Однако необходимо учитывать, что наибольшие индексы наблюда
ются у ТН К малых стран, где успешные фирмы очень быстро пере
растают границы внутреннего рынка. Различаются показатели и по 
отраслям: если в ОПК или атомном машиностроении существуют 
весьма ограниченные возможности для ПИИ, то в автомобилестро
ении или нефтегазовом секторе действует множество ТНК (табл. 9.3).
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Таблица 9.3
Страны происхождения 100 ведущих нефинансовых ТИК мира в 2013 г.

Страна Число Т Н К
Сум м арны е з а 

рубежны е активы  
ТН К, млрд д о л л

С редний индекс  
транснацио
нализации

------------------------------
Крупнейш ая н а 
циональная Т Н К

С Ш А 21 1 947 53,4 G enera l E lectric

В ел и ко б р и та ни я 16 1 307 7 8 ,5 R oya l D u tch  S he ll

Ф р а н ц и я 11 8 7 5 6 3 ,6 Tota l

Германия 10 897 6 6 ,0 V o lksw agen

Я пония 10 891 59 ,5 Toyo ta  M o to r

Ш в е й ц а ри я 5 423 7 9 ,0 G lencore  X stra ta

И талия 3 372 6 9 ,6 Eni

И спани я 3 262 64 ,7 Ib e rd ro la

К итай 3 156 28 ,2 CITIC

Ш вец ия 2 89 75 ,7 V a tte n fa ll

Б ельгия 1 135 93 ,3
A nh e u se r-B u sch
InBev

Л ю к с е м б у р г 1 110 89 ,0 A rc e lo rM itta l

Г о н ко н г
1 91 8 2 ,9

H u tch ison
W h a m p oa

Н орвегия 1 78 30 ,0 S ta to il

П рочи е  страны 10 472 68 ,7

Источник: UNCTAD. World Investment Report. N.Y. and Geneva, 2014, Web 
table 28.

9.2. Типы транснациональных компаний и их стратегия

В мире существуют десятки тысяч разнообразных ТН К, для 
которых невозможно разработать универсальную классиф ика
цию. Однако можно выделить некоторые их типы.

Типы  транснациональных компаний

Транснациональные компании подразделяются на глобаль
ные и региональные. Последние ограничивают свою зарубежную 
экспансию одним-двумя регионами, где для них существуют бо
лее комфортные условия ведения бизнеса из-за территориальной 
близости, отсутствия языковых барьеров, этнокультурной одно
родности, сходства институциональной среды и т.д. Наиболее 
распространены те региональные ТН К , чьи П И И ограничива
ются территорией одной региональной интеграционной группи
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ровки, например ЕС. К региональным Т Н К  относят и крупные 
фирмы на ранних этапах интернационализации, например боль
шинство российских ТНК.

Традиционно ТН К интернационализируют свой бизнес поэтап
но — закрепившись на отечественных рынках, они затем начинают 
внешнеторговую деятельность, которая со временем дополняется 
осуществлением П И И , географию которых они расширяют также 
постепенно. Но в последнее время, особенно в современных от
раслях сферы услуг, все больше появляется компаний, становящих
ся транснациональными «с рождения». Это объясняется тем, что 
опыт внешнеэкономической деятельности приобретает не компа
ния, а представляющие ее люди (владельцы, наемные руководите
ли), и в условиях глобализации новые компании нередко основы
вают специалисты, которые уже получили такой опыт в других ТНК.

Распространена и типология по национальной принадлежности 
ТН К, но она нередко встречается с трудностями. Примером могут 
быть многонациональные компании, которые образуются путем 
полного слияния национальных компаний (классический при
мер — нидерландско-британская Unilever). Кроме того, некоторые 
Т Н К  переходят в собственность иностранных инвесторов, в том 
числе портфельных (например, финская Nokia). Все это может 
привести к феномену ТНК-мигрантов (в частности, ArcelorMittal 
индийского предпринимателя Л. Миттала сейчас считается евро
пейской компанией). Как правило, «национальность» таких ТН К 
определяется по стране, где принимаются основные решения, т.е. 
где находится фактическая головная штаб-квартира.

Стратегия и структура транснациональных корпораций

Каковы основные мотивы прямого инвестирования за рубе
жом для ТНК? Согласно эклектической модели П И И  (см. пара
граф 30.3), существует четыре основные группы мотивов:

1) расширение (захват, удержание) внешних рынков сбыта;
2) повышение путем создания зарубежных филиалов эф ф ек

тивности производства товаров и услуг (через снижение издер
жек, прежде всего трудовых и налоговых);

3) обеспечение доступа к иностранным ресурсам (сырью, ква
лифицированным специалистам, инфраструктуре);

4) прибавление принципиально новых для фирмы активов 
(в частности, компаний с подразделениями НИ ОКР, обеспечи
вающими разработку новых технологий).
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Иногда эти мотивы сочетаются. Могут существовать и более 
специф ические мотивы П И И . Н априм ер, предприниматели 
из менее развитых стран часто с помощью зарубежных активов 
страхуются от потерь при возможной конфискации их бизнеса 
на родине, как это и происходит со многими российскими ПИИ. 
Еще один вариант — повышение переговорной силы компании, 
поскольку лоббистские возможности Т Н К  обычно больше тех, 
которыми обладают национальные компании, из-за возможности 
первых географически маневрировать своими активами.

Инвестиционная экспансия за рубеж осуществляется в различ
ных формах. Двумя базовыми считаются покупка существующих 
фирм (слияния и поглощения, merges and acquisitions) и инвести
ции с нуля (greenfield). Однако и в первом случае обычно осущест
вляются инвестиции в модернизацию и расширение. Строитель
ство в этом случае, например, дополнительных производственных 
установок можно рассматривать как отдельный проект «с нуля».

Обратим внимание, что финансовыми источниками ПИИ мо
гут быть не только переводы средств через границу, но и реин
вестирование полученных на месте прибылей и даже трансгра
ничные кредиты материнской компании зарубежным дочерним 
структурам ТН К. В связи с этим реинвестированные прибыли 
и ссуды от материнских компаний включаются статистикой в объ
ем ПИИ.

Ф ирмы, где иностранному инвестору принадлежат 10—50% 
акций (паев), называются ассоциированными, а фирмы, где есть 
по меньшей мере 50%-ный контроль, — дочерними. Они явля
ются самостоятельными юридическими лицами, но ТН К  могут 
создавать за рубежом свои отделения (не имеют юридического 
лица) и зарубежные представительства (имеют право на очень 
ограниченный круг операций). Такие фирмы часто называют за
рубежными филиалами (foreign affiliates), точнее, аффилирован
ными с Т Н К  предприятиями.

В рамках крупной глобальной Т Н К  могут функционировать 
довольно автономные региональные ТН К, отвечающие за бизнес 
в рамках одного макрорегиона (например, стран СНГ). Обычно 
по географическому принципу организованы ТНК, выпускающие 
сравнительно однородную продукцию (оказывающие сходные ус
луги). Тем не менее географический компонент в организации все 
сильнее проявляется и у компаний, которые управляют произ
водством и сбытом по товарному принципу. Иногда становится 
довольно сложно вычленить географический и товарный принци
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пы организации ТН К  — когда она применяет децентрализован
ную, матричную организационную структуру либо в ее составе 
действует несколько автономных бизнес-единиц.

Далеко не всегда ясна принадлежность этих фирм конечному 
владельцу, ведь даже за несколькими материнскими ТН К  могут 
стоять одни и те же владельцы, которые вместе со своими за
рубежными филиалами могут действовать в качестве фактически 
единого многоотраслевого конгломерата (примером может быть 
украинская группа «Приват») или же как группа реально неза
висимых компаний, объединенных лиш ь семейными связями 
(например, больше десятка индийских Т Н К  различной отрасле
вой принадлежности, которыми владеют члены семейного клана 
Тата). Дополнительную сложность при анализе владельцев ТНК 
представляет растущее использование для контроля над ними 
офшорных фирм, холдингов и узкопрофильных деловых пред
приятий (special purpose entities /vehicles, SPV/SPE).

Кроме ТН К  в традиционном понимании в последние годы все 
больше П И И осуществляют различные фонды прямого инвестиро
вания (private equity funds). С одной стороны, они устанавливают 
контроль над приобретаемыми компаниями, действуя как ТН К, 
а с другой стороны, совершают сделки по мотивам, которые 
больше свойственны портфельным инвесторам. Так, фонды пря
мого инвестирования обычно покупают активы на срок от трех 
до пяти лет, причем даже проведение санации предприятий, их 
реструктуризация в конечном счете преследуют одну цель — пе
репродажу активов для получения прибыли.

К ним близки суверенные фонды, созданные преимущественно 
азиатскими странами и обычно за счет части официальных золо
товалютных резервов (ЗВР) тех или иных стран с тем, чтобы вкла
дывать эти активы за рубежом в доходные долгосрочные инве
стиции, в том числе прямые (сами ЗВР вкладываются только 
в малорискованные портфельные инвестиции — см. главу 35). 
Хотя пока на суверенные фонды приходится менее 1% аккумули
рованных в мире П И И , поскольку они чаще осуществляют порт
фельные инвестиции, интерес к ним велик, потому что мотивы их 
прямого инвестирования заметно отличаются даже от тех, что 
характерны для почти тысячи крупных государственных ТН К , 
которые инвестировали за рубежом на порядок больше средств. 
В случае суверенных фондов высказываю тся опасения о тес
ной связи их ПИИ с внешней политикой соответствующих госу
дарств.
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9.3. Деятельность транснациональных 
корпораций в России

V
Россия, как и многие другие европейские страны, начала ак

тивно вовлекаться в потоки трансграничного движения прямых 
инвестиций еще в конце XIX в., однако революция 1917 г. пре
рвала этот процесс. Нельзя сказать, что господство плановой ад
министративно-командной экономики с отсутствием крупных 
частных предприятий и монополизированными государством 
внеш неэкономическими связями полностью исключило СССР 
из международной миграции капиталов, однако страна значитель
но отстала по степени транснационализации экономики от мно
гих государств.

Иностранные транснациональные корпорации в России

На протяжении почти всего советского периода доступ ино
странных Т Н К  для работы на российском рынке был сильно 
ограничен (например, сферой концессий во времена нэпа или 
созданием совместных предприятий в 1989—1991 гг.) либо вовсе 
закрыт. Значительным шагом для либерализации деятельности 
Т Н К  в России стало принятие в 1991 г. Закона «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР», а затем Федерального закона от 9 июля 
1999 г. №  160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», соответствующего современным представлениям 
о ПИИ. В частности, он предоставляет иностранным инвесторам 
национальный правовой режим (т.е. равный тому, что действует 
для российских компаний). Однако, как и в остальных странах 
мира, для иностранных инвесторов есть исключения из нацио
нального режима — в основном в сферах обороны, безопасности 
и добычи полезных ископаемых, что закреплено в Федеральном 
законе от 29 апреля 2008 г. №  57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и без
опасности государства».

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в нашей стране с иностран
ными ТН К связывались большие ожидания по трансферту знаний 
и модернизации отечественной экономики, но вместе с тем уча
стие зарубежных инвесторов в приватизации было сильно огра
ничено. В результате в 1990-е гг. масштабы ПИИ в России были 
сравнительно невелики на фоне стран Центрально-Восточной
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Европы, но в прошлом десятилетии ситуация радикально изме
нилась, и Россия стала одним из мировых лидеров по притоку 
П И И . Если, по данным Банка России, в 2000 г. накопленные 
П И И в стране составляли лишь 32 млрд долл., то к концу 2013 г. 
они выросли до 565,7 млрд долл., уступая по объему только П И И , 
накопленным в США, ведущих европейских странах, Китае и Бра
зилии (из-за переоценки активов к концу 2014 г. показатель упал 
до 353,4 млрд долл.).

До сих пор мотивы завоевания сравнительно емкого россий
ского рынка сбыта являются доминирую щими у иностранных 
ТНК. Правда, при всех существующих ограничениях (которые 
в последние годы даже усилились) значительные иностранные 
капиталовложения привлекла и добыча сырья.

В целом роль иностранного бизнеса сильно различается по от
дельным отраслям российской экономики. При этом количествен
ные оценки (например, доля ПИИ в общем объеме инвестиций в от
расли или доля иностранных фирм по объему реализации продукции) 
не всегда дают адекватную картину, поскольку ведущие иностран
ные ТН К  могут через конкурентное давление заметно трансфор
мировать отрасль и без значительных инвестиций. Тем не менее 
перечень ведущих российских фирм под контролем иностранных 
инвесторов во многом показателен. У 30 компаний из самых разных 
стран объем реализации продукции в России превысил 50 млрд руб. 
(табл. 9.4). Зарубежный бизнес внес значительный вклад в развитие 
российских телекоммуникаций и сетевой торговли, а в последние 
годы сборочные заводы западноевропейских, американских и вос
точноазиатских концернов сильно трансформировали отечественное 
автомобилестроение. Ключевая роль принадлежит иностранным 
ТН К в российской табачной промышленности, велико их значение 
в некоторых отраслях пищевой и химической индустрии. Постепен
но растет значение зарубежных дочерних структур в российском 
банковском бизнесе и электроэнергетике.

Таблица 9.4
Ведущие российские фирмы под контролем иностранных инвесторов

Ф ир м а
М есто  в рейтинге  

«Э кспер т-400»
Объем реализации  
в 2 0 1 3  г ,  м лрд  руб.

Отрасль
Страна б ази р о в а
ния ф акти че ско го  

инвестора

А ш ан 30 267 Т орговля Ф р а н ц и я

Ф о л ь ксв а ге н 34 235 А втом об ил ьн ая Герм ания

М етро  К эш  эн д  
Керри

40 208
Т орговля Герм ания
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Продолжение

Ф ир м а
М есто  ■ р ей тинге  

«Э кспер т-400»
Объем р еализации  
в 2 0 1 3  г ,  м л р д  руб. Отрасль

С трана б азирова
н и я  ф акти ческо го  

инвестора

Д ж .Т .И . 42 196 Табачная Я пония

П е пси К о 52 157 П ищ евая С Ш А

Ф и л и п  М о р р и с 54 152 Табачная С Ш А

Н иссан 67 125 А вто м о б и л ьн а я Я пония

Х оум  К р е д и т  з н д  
Ф и н а н с  Б ан к 68 120 Б а н ко в ско е  дело Ч ехия  (PPF)

П р о кте р  з н д  
Гэмбл 73 111

Х и м и че ска я С Ш А

Р ено Р оссия 77 8 6 ,9 А вто м о б и л ьн а я Ф р а н ц и я
(R enau lt)

Э льдорадо 85 99 Т орговля Ч ехия (PPF)

Р осб ан к
86 98 Б а н ко в ско е  дело Ф р а н ц и я  (S oc ie te  

G enerate)

Л еруа  М ерлен 
В о с то к 88 95 Т орговля Ф р а н ц и я

Л Г  Э л ектронике
89 93

Э ле ктр о те хн и 
ческая

Р еспуб л ика
Корея

Б алтика 92 88 П ищ евая Д а н и я  (C a rlsbe rg )

Н естле Р осси я 93 86 П ищ евая Ш ве й ц а ри я

Ф о р д  С оллерс 
Х о л д и н г

94 84
А вто м о б и л ьн а я С Ш А

Э.ОН Р оссия
97 81

Э л е ктр о эн е р ге 
ти ка

Герм ания

И кеа  Д о м 98 81 Т орговля Ш вец ия

Х ен дэ  М о то р
99 80

А втом об ил ьн ая Р еспуб л ика
Корея

СИА И нтер - 
н е й ш н л 105 75 Торговля С Ш А  (TPG C ap ita l)

М ар с 111 72 П ищ евая С Ш А

Э нел О ГК-5 119 70 Э ле ктр о эн е р ге 
т и ка

И талия

К о ка -К о л а  Э йчБ и- 
Си Е вразия

125 67 П ищ евая Греция (C oca Cola 
H e llen ic )

Р а й ф ф а й зе н б а н к 134 64 Б а н ко в ско е  д ело А встри я

Ю н и К р е д и т  Б анк 139 61 Б а н ко в ско е  дело И талия

С а м сун г Э ле ктр о 
н и ке

143 57 Э ле ктр о те хн и 
ческая

Р еспуб л и ка
Корея

М о н ’д эл и с  Р усь  
(б ы вш а я  К раф т 
Ф у д с  Р ус) 149 54

П ищ евая С Ш А  (5 0 %  
у  In te rn a tio n a l 
P aper, через 
Ш в е й ц а р и ю )
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Окончание

Ф ир м а
М есто  в рейтинге  

«Э кспер т-400»
Объем реализации  
в 2 0 1 3  г ,  м лрд  руб. Отрасль

Страна б ази р о в а
ния ф акти ческо го  

инвестора

Группа  «И лим »

149 54

Д е ре в о о б р аб а ты 
ваю щ ая и ц еллю 
л о зн о -б ум а ж н а я

С Ш А  (5 0 %  
у  In te rn a tio n a l 
Paper, через 
Ш в е й ц а ри ю )

М акд он ал дс 162 50
О бщ ественное
п итание

С Ш А

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт» (http://raexpert.ru).

Российские транснациональные компании

М ногие ведущие российские компании сами экспортируют 
капитал, превратившись в полноценные ТНК. В советский пе
риод масштабы П И И  были довольно скромными, но в 1990-е гг. 
стали формироваться первые крупные частные ТН К  (в частно
сти, компания «ЛУКОЙЛ»), однако настоящий бум российских 
П И И  начался лиш ь в середине 2000-х гг. Если в конце 2000 г., 
по данным Банка России, накопленные российские П И И  со
ставляли лишь 20 млрд долл., то к концу 2013 г. они выросли 
до 479,5 млрд долл, (к концу 2014 г. переоценены до 388,4 млрд 
долл.). Часть этих инвестиций, несомненно, являются псевдои- 
ностранными — это «путешествующие по кругу» инвестиции. 
Они связаны с перекачкой капиталов через офшоры. Не слу
чайно многие российские компании, помимо указанных выше 
дочерних структур ведущих иностранны х Т Н К , ф ормально 
принадлежат компаниям из офш оров или офш оропроводящих 
стран вроде В еликобритании и Н идерландов (см. параграф  
30.4), но на самом деле их собственниками являются россий
ские граждане.

Тем не менее масштабы настоящих российских П И И  также 
велики. Н апример, в таких странах, как У краина, Казахстан 
и США, они превышают 10 млрд долл. Среди важных реципи
ентов российских П И И  можно отметить Белоруссию, У збеки
стан, Великобританию, Италию, Германию, Бельгию, Францию, 
Турцию, Вьетнам, Индию.

Основными отраслями зарубежной инвестиционной экспан
сии российских ТН К  являются топливно-энергетический и ме
таллургический комплексы (табл. 9.5). В сфере услуг выделяют
ся телекоммуникации, транспорт и банковское дело (особенно

http://raexpert.ru
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с тех пор, как помимо ВТБ и еще нескольких банков загранич
ную экспансию начал Сбербанк России). Во «втором эшелоне» 
российских Т Н К  отраслевая диверсификация намного выше.

Таблица 9.5
Ведущие российские нефинансовые ТНК 

по величине зарубежных активов

Ком пания З арубеж ны е активы  
в 2 0 1 3  г ,  млрд долл. Отрасль специализации

Д оля зарубеж ны х  
активов вне  

Европы и СНГ, %
Газпром 40 Н еф тегазовая 17
В ы м п е л К о м * 37 Т е л е ко м м ун и ка ц и и 55
Л У К О Й Л 33 Н еф тегазовая 17
Е враз 9 Ч ерная м еталлур гия 78
Р осне ф ть 8 Н еф тегазовая 63
С о в ко м ф л о т 5 М о р с ко й  тра н сп о р т 45
С еверсталь 5 Черная м еталлур гия 96
РУСАЛ 4 Ц ветная м еталлур гия 38
Р Ж Д 3 Ж е л е зн о д о р о ж н ы й

тра н сп о р т 0

С истем а 3 К о н гл о м ер а т 42

* Представители компании утверждают, что центр принятия решений 
находится вне России.

Источники: финансовые отчеты компаний и расчеты на их основе.

Растущая интернационализация российского бизнеса ставит но
вые задачи для государственного регулирования ПИИ. Так, лишь 
к концу 2011 г. в России было создано Агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭСКАР), которое, однако, 
до сих пор не осуществляет ощутимую поддержку российским ПИИ. 
До начала 2000-х гг. Россия не слишком активно заключала согла
шения о взаимной защите и поощрении капиталовложений, а со
держание подписываемых документов в основном касалось гарантий 
для иностранных ТН К в России. С 2002 года Россия заключает дву
сторонние соглашения нового типа, более полно учитывающие ин
тересы российских ТНК, причем их география заметно расширилась 
за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Однако до сих 
пор всеми ратифицированными соглашениями о поощрении ПИИ 
с участием России охвачено немногим более 60 государств. По- 
видимому, в этой сфере радикально ситуация может измениться 
лишь после присоединения страны к ОЭСР, а в целом для регули
рования движения капитала в форме ПИИ в России необходимо 
существенное изменение соответствующего законодательства.
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Выводы

1. Самая авторитетная международная организация по изуче
нию прямых иностранных инвестиций (ПИИ ) ЮНКТАД к транс
национальным корпорациям (ТН К ) относит компании любой 
правовой формы, владеющие по крайней мере 10% акций (доле
вого участия) в фирмах, которые расположены в двух и более стра
нах. Такая расширенная трактовка ТН К  удобна для оценки сте
пени транснационализации  эконом ики , но за ней теряется 
разнообразие типов ТНК. По данным Ю НКТАД, в конце 2014 г. 
накопленный в мире объем П И И  составил 26 трлн долл. Объем 
продаж зарубежных дочерних структур ТН К достиг 36,4 трлн долл. 
Контролируемые с помощью П И И  фирмы работают в основном 
на внутренних рынках стран — реципиентов капитала, однако 
на экспорт идет 7,8 трлн долл., что составляет около ‘/з мирового 
экспорта товаров и услуг. Валовая добавленная стоимость, соз
данная на заграничных предприятиях Т Н К , достигла 7,9 трлн 
долл. (10% глобального ВВП).

2. При рассмотрении общего вклада ТН К  в мировое хозяйство 
обычно подчеркивается их особое значение в трансферте техно
логий. Для многих развивающихся стран П И И  представляют 
ценный источник капитала как такового в отличие от заемных 
средств, по которым надо платить проценты и возвращать через 
какой-то период. Следует также отметить в основном плодотвор
ное обострение конкуренции благодаря приходу Т Н К  на рынки 
самых разных стран.

3. Отдельные страны по-разному вовлечены в движение ПИ И. 
Экспорт капитала характерен в основном для развитых стран. 
У нескольких малых европейских стран масштабы национальной 
экономики сопоставимы с контролируемым  с их территории за
рубежным производством товаров и услуг. Из крупных стран по- 
прежнему лидируют США. За последние десятилетия появилось 
много значимых ТН К  в развивающихся и постсоциалистических 
странах. О собенно укрепились позиции Китая, хотя Россия 
от него отстает не слишком сильно. Развивающиеся государства 
постепенно укрепляют свои позиции и в качестве реципиентов 
ПИ И. Рост их удельного веса был бы еще более впечатляющим, 
если бы не многократно возросшие потоки П И И  внутри ЕС. 
По сути ТН К  обеспечили параллельный процесс корпоративной 
интеграции наряду с региональной экономической и политиче
ской интеграцией на уровне государств.
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4. Различается вовлеченность в процессы транснационализа
ции не только отдельных стран и регионов, но и разных отрас
лей, отдельных компаний. Для оценки зарубежной фстивности 
фирм очень популярен индекс транснационализации. Он рас
считывается как среднее трех показателей — доли зарубежных 
активов в общем объеме активов ТН К, доли продаж за рубежом 
в общей выручке этой компании и доли зарубежного персонала 
в общей численности занятых в этой ТНК.

5. В зависимости от географических масштабов интернациона
лизации обычно выделяют глобальные ТН К и региональные ТНК. 
Последние ограничивают свою зарубежную экспансию  одним- 
двумя близлежащими макрорегионами, где для них существуют 
более комфортные условия ведения бизнеса вследствие террито
риальной близости, отсутствия языковых барьеров, этнокультур
ной однородности, сходства институциональной среды и т.д. Тра
диционным типом ТН К выступают компании, которые поэтапно 
интернационализировали свой бизнес, — закрепившись на отече
ственных рынках, они начали внешнеторговую деятельность, ко
торая со временем дополнилась осуществлением П И И . Вместе 
с тем в последнее время, особенно в современных отраслях сферы 
услуг, все больше появляется компаний, ставших транснацио
нальными «с рождения». Особый случай — многонациональные 
компании, которые образуются путем полного слияния нацио
нальных компаний.

6. Согласно современным представлениям, существует четыре 
основные группы мотивов прямого инвестирования: 1) расш и
рение (захват, удержание) рынков сбыта; 2) повышение эф ф ек
тивности производства (через снижение издержек, прежде всего 
трудовых); 3) обеспечение доступа к ресурсам (сырью, квалифи
цированным специалистам, инфраструктуре); 4) прибавление 
принципиально новых для фирм активов (в частности, компаний 
с подразделениями Н И О К Р, обеспечивающими разработку но
вых технологий). Иногда эти мотивы сочетаются. Могут суще
ствовать и более специфические мотивы П И И , не связанные 
только с экономической логикой. Например, предприниматели 
из развивающихся стран могут с помощью зарубежных активов 
«страховаться» от потерь при конфискации бизнеса на родине.

7. И нвестиционная экспансия за рубежом осуществляется 
в различных формах. Двумя базовыми считаются покупки суще
ствующих предприятий и инвестиции с нуля. Однако большое 
число приобретений существующих фирм пополняется инвести
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циями в их модернизацию, расширение бизнеса. При этом ф и
нансовыми источниками таких П И И  могут быть среди прочего 
дополнительные переводы средств через границу, реинвестиро
вание полученных на месте прибылей и даже трансграничные 
кредиты материнской компании зарубежным дочерним структу
рам ТН К. Все это в конечном счете сильно затрудняет оценку 
масштабов ПИ И.

8. Подконтрольные ТН К зарубежные структуры могут быть как 
самостоятельными юридическими лицами (тогда их называют до
черними фирмами), так и филиалами (отделениями). Кроме того, 
Т Н К  могут создавать зарубежные представительства, которые 
имеют право лишь на очень ограниченный круг операций. Неза
висимые ведущие Т Н К  могут вступать в международные страте
гические альянсы и создавать для определенных целей совмест
ные предприятия. В таком случае становится трудно разграничить 
отдельные ТНК. Похожая проблема возникает, если ТН К  участву
ет в управлении зарубежных фирм, где у нее нет 50% акций (в ф и
нансовой отчетности их называют ассоциированными компани
ями). Не всегда можно выделить границы ТН К и в том случае, 
когда имеет место интернационализация сильно диверсифициро
ванных бизнес-групп с непрозрачной структурой управления либо 
фондов прямого инвестирования.

9. Многие крупные ТН К пришли в Россию в первые годы ры
ночной трансформации, в том числе оказавшись у истоков созда
ния или коренной трансформации некоторых современных от
раслей сферы услуг. После эконом ического кризиса 1998 г., 
стремясь смягчить для себя последствия сильной девальвации 
рубля, иностранные ТН К начали быстро наращивать в России им
портозамещающее промышленное производство. В результате, 
если, по данным Банка России, в конце 2000 г. накопленные ПИИ 
в стране составляли лишь 32,2 млрд долл., то к концу 2013 г. они 
выросли до 566,5 млрд долл. В целом модернизационный эффект 
П И И оказался для России небольшим. Однако зарубежный бизнес 
внес значительный вклад в развитие российских телекоммуника
ций и сетевой торговли, а в последние годы сборочные заводы за
падноевропейских, американских и восточноазиатских концернов 
сильно трансформировали автомобилестроение. Ключевая роль 
принадлежит иностранным ТН К в российской табачной промыш
ленности, велико их значение в некоторых подотраслях пищевой 
и химической индустрии. Постепенно растет значение зарубежных 
дочерних структур в банковском бизнесе и электроэнергетике.
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10. Многие ведущие российские компании экспортируют ка
питал, превратившись в полноценные ТНК. Если в конце 2000 г., 
по данным Банка России, накопленные российскиеЧПИИ со
ставляли лишь 20,1 млрд долл., то к концу 2013 г. показатель вы
рос до 479,5 млрд долл. Основными отраслевыми направлениями 
зарубежной инвестиционной экспансии российских ТН К  явля
ются топливно-энергетический и металлургический комплексы. 
Растущая интернационализация российского бизнеса ставит но
вые задачи для государственного регулирования ПИИ. Так, лишь 
к концу 2011 г. в России было создано Агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭСКАР), которое, однако, 
до сих пор не осуществляет ощутимую поддержку российским 
П И И . До начала 2000-х гг. Россия не слишком активно заклю
чала соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовло
ж ений, а содержание подписываемых документов в основном 
касалось гарантий для иностранных ТН К в России.

Термины и понятия

Транснациональные корпорации (ТНК)
Индекс транснационализации
«Путешествующие по кругу» инвестиции
Фонды прямого инвестирования
Суверенные фонды

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение транснациональной корпорации.
2. Какой вклад в мировой экспорт и глобальный ВВП осущест

вляют ТНК?
3. Какие страны являются крупнейшими экспортерами и им

портерами ПИИ?
4. Назовите основные мотивы осуществления ПИИ.
5. В чем специфика региональных ТНК?
6. В какой период и почему в Россию пришли значительные 

ПИИ?
7. В каких отраслях действуют наиболее крупные российские 

ТНК?
8. В чем специфика географии российских прямых инвестиций 

за рубежом?



РАЗДЕЛ IV
Р Е С У Р С Ы  М И Р О В О Й  Э К О Н О М И К И

После усвоения материала, изложенного в этом разделе, сту
дент будет:

знать о ресурсах мирового хозяйства; 
уметь работать со статистикой этих ресурсов; 
владеть основами их анализа.

Глава 10. Человеческий капитал

Главным экономическим ресурсом национальной, мировой 
и глобальной экономики являются способные трудиться люди. 
В экономической теории их называют трудовыми ресурсами (тру
дом). Но резко возросшее значение другого экономического ре
сурса — знаний — приводит к тому, что эконом ике нужны 
не просто трудовые ресурсы, а квалифицированные, желательно 
здоровые и предприимчивые работники. Отсюда постоянная 
оценка трудовых ресурсов с точки зрения не столько их количе
ства, сколько качества и прежде всего наличия у них знаний. 
В свою очередь знания вырабатываются наукой и передаются 
трудовым ресурсам прежде всего через образование в виде ин 
формации, преимущественно через информационно-коммуни
кационные технологии.

10.1. Человеческий капитал как сумма 
' экономических ресурсов

Термин «человеческий капитал» означает трудовые ресурсы 
вместе с их образованием. Его также можно понимать как спо
собность человека к труду, приносящая ему доход и определя
ющуюся прежде всего его образованием, т.е. запасом знаний.
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Для оценки человеческого капитала страны в него включается 
накопленная стоимость всех расходов на образование, подготов
ку и переподготовку рабочей силы. Это самая распространен
ная, хотя и узкая оценка человеческого капитала. Упрощенно 
она означает сумму двух экономических ресурсов — труда и зна
ний.

Более широкая оценка включает также расходы на здравоох
ранение, культуру и отдых, жилье, транспорт и другие социаль
ные расходы. Наконец, в человеческий капитал страны можно 
включать и предпринимательские способности (предпринима
тельский ресурс, предпринимательство), хотя это более редкое 
определение человеческого капитала страны.

В теории человеческого капитала указанные выше расходы 
рассматриваются как инвестиции в этот капитал. Отсюда стано
вятся понятными по крайней мере три вещи — почему для пост
индустриальной экономики характерны большие социальные 
расходы, невысокие инвестиции в реальный капитал, высокая 
заработная плата. Можно сказать, что на этой стадии эконом и
ческого развития крупные вложения в качество трудовых ресур
сов необходимы, что поэтому поток инвестиций во многом пере
ориентируется на инвестиции в человеческий капитал (хотя 
в статистике они в основном проходят не как инвестиции, а как 
расходы на потребление) и что этими большими расходами объ
ясняется высокая стоимость трудовых ресурсов в постиндустри
альной экономике.

Существуют различные подходы к измерению величины че
ловеческого капитала, базирующиеся как на узкой, так и на ш и
рокой оценке. Так, Всемирный экономический форум рассчи
тывает индекс человеческого капитала (H um an Capital Index) 
по 122 странам на основе 51 показателя, сведенных в следующие 
субиндексы: а) образования (его доступности, качества, охвата); 
б) физического здоровья и психологического самочувствия на
селения; в) рабочей силы и занятости (доля работающих, уро
вень безработицы, система переподготовки кадров, привлечение 
и поощрение способных работников); г) внешней среды для ра
ботников (инфраструктура, институты) (табл. 10.1). Баллы стра
не выставляются на основе того, насколько указанные показате
ли отклоняются от среднего по миру значения, которое равно 
нулю, и поэтому баллы могут быть положительными и отрица
тельными.
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Таблица 10.1
Индекс человеческого капитала в 2013 г. по странам мира

Страна

И ндекс человече
ско го  капитал а

Субиндекс
об р азо 

вания

Субиндекс  
ф и зич еско 
го  здоровья  
и психоло
ги ч еско го  

сам о 
чувствия

Субиндекс  
рабочей  

силы и з а 
нятости

С убиндекс
внеш ней

средым есто
величина,

балл

Ш вейц ари я 1-е 1,456 1 ,313 0 ,9 77 1 ,736 1 ,793
Ф и н л я н д и я 2-е 1,406 1,601 0 ,8 44 1,250 1 ,9 26
С и нгапур 3 -е 1,232 1 ,348 0 ,762 1 ,345 1,471

Н идерланды 4-е 1,161 1 ,106 0,901 1 ,150 1,484
Ш вец ия 5-е 1,111 0 ,9 7 7 0 ,9 6 0 1,154 1,351
Герм ания 6 -е 1,109 0 ,8 8 8 0 ,8 7 7 1 ,149 1 ,522
Я пония 15-е 0 ,9 57 1,075 0 ,9 0 0 0 ,8 2 6 1 ,0 26
С Ш А 16-е 0 ,9 2 0 1 ,027 0 ,2 3 9 1 ,255 1,181
И зраиль 25-е 0 ,5 87 0,651 0 ,4 57 0 ,674 0 ,5 68
Э стония 2 7 -е 0,571 0 ,8 62 0 ,5 3 6 0 ,1 42 0 ,7 4 5
К итай 4 3 -е 0 ,1 86 0 ,0 69 0 ,0 10 0 ,5 16 0 ,1 47
К азахстан 4 5 -е 0 ,124 0 ,3 5 9 -0 ,0 3 1 0 ,1 07 0,061

П ольш а 4 9 -е 0 ,0 87 0 ,3 76 0 ,1 73 - 0 , 1 3 9 -0 ,0 6 4

Р оссия 51-е 0 ,0 1 0 0 ,3 7 7 0 ,0 2 7 -0 ,1 6 3 -0 ,2 0 1

Б разилия 57-е -0 ,0 5 4 -0 ,4 9 7 0 ,1 5 0 0 ,0 7 8 0 ,054
И ндия 78-е -0 ,2 7 0 0 ,0 2 0 -0 ,8 6 8 0 ,0 05 -0 ,2 3 9
Ю АР 86-е -0 ,3 6 1 -0 ,5 8 9 -0 ,5 3 3 -0 ,5 8 8 0 ,2 65
Н игерия 114-е -0 ,8 7 8 -1 ,4 7 1 -1 ,0 3 4 -0 ,3 2 8 -0 ,7 4 0
Й емен 122-е -1 ,3 9 5 -1 ,9 2 2 -1 ,1 3 4 -1 ,3 2 0 -1 ,1 5 3

Источник: World Economic Forum. The Human Capital Report. 2014. P. 12—13.

В первую десятку стран по индексу человеческого капитала 
входят, помимо Ш вейцарии, Сингапура и Канады, преимуще
ственно североевропейские страны. И з стран БРИ К С  наилуч
ший рейтинг у Китая, обеспечиваемый в основном высокой за
нятостью и низкой безработицей. Неплохой показатель и у 
России, который мог бы быть выше, если бы не высокая смерт
ность мужского населения и вытекающая из этого низкая про
должительность жизни — немногим более 70 лет, что ниже мно- 

’ гих менее развитых стран, например Бразилии и Китая (это 
уменьшает субиндекс здравоохранения), отставание системы 
переподготовки кадров (снижает субиндекс рабочей силы и за
нятости), слабые госинституты (уменьшают субиндекс внешней 
среды).
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Демографический переход и его последствия

Многие тысячелетия численность населения мира росла мед
ленно. П о расчетам Энгуса М эддисона, в 1 г. н.э. в Ишре жило 
230 млн человек, в 1000 г. — 270 млн, в 1500 г. — 440 млн человек. 
Но уже в начале XIX в. население мира составило 1 млрд человек, 
в начале XX в. достигло 1,5 млрд, в начале XXI в. — 6,5 млрд и сей
час составляет более 7,1 млрд человек. Налицо ускорение роста 
населения, правда, с наметившимся замедлением — среднегодо
вые темпы этого роста составили в I тысячелетии 0,01%, в после
дующие пятьсот лет — 0,1%, в XIX в. — около 0,5%, в XX в. — при
мерно 1,3% (в основном за счет второй половины века, когда эти 
темпы составили 1,6 %), в нашем веке — 1,2%.

Ускорение темпов роста населения с последующим их сниже
нием является следствием демографического перехода — при пере
ходе от традиционной стадии развития к индустриальной рожда
емость остается все еще высокой (в силу социальной, культурной 
и психологической инерции, хотя смертность резко снижается 
из-за  повыш ения уровня жизни и успехов здравоохранения), 
а при переходе к постиндустриальной стадии — снижается и рож
даемость, в результате чего естественный прирост населения (т.е. 
без учета миграции) снова становится низким, хотя продолжи
тельность жизни продолжает возрастать.

На рубеже XIX—XX вв. годовые темпы роста населения в За
падной Европе приближались к 1% (и это несмотря на очень 
большую эмиграцию), а в России были больше 1,3%, но сейчас 
естественный прирост населения в обоих регионах ненамного 
превышает 0% и их население растет преимущественно за счет 
иммиграции. А вот позже вступившие в демографический пере
ход страны Азии, Африки и Латинской Америки демонстрируют 
именно сейчас большие темпы — 2,5% в Африке южнее Сахары; 
2,2% в арабских странах; 1,4% в странах Ю жной Азии и 1,1% 
в Латинской Америке.

В результате в развитых и наиболее продвинутых менее раз
витых странах сейчас существуют как минимум две демографи
ческие проблемы — старение населения и дефицит трудовых 
ресурсов в периоды экономического подъема. Люди в возрасте 
старше 65 лет составляют здесь около 15%, и их доля все больше 
увеличивается, вызывая растущие расходы общества на здраво
охранение и пенсии (причем на ту часть общества, которая 
не работает и уже не будет работать, в отличие от детей и моло
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дежи, расходы на которых будут окуплены их трудом в будущем). 
Медленные темпы роста населения оборачиваются медленными 
темпами роста трудовых ресурсов (в России они даже сокраща
ются), развитые страны компенсируют это растущей иммигра
цией и попытками повысить возраст выхода на пенсию (см. па
раграф 10.4).

В большинстве менее развитых стран высокие темпы роста на
селения вызывают другую проблему — проблему излишков тру
довых ресурсов, которые ведут к большой безработице (преиму
щ ественно скры той) и часто — к  больш ой эмиграции; даже 
наиболее динамичные экономики обладают большими и не пол
ностью используемыми трудовыми ресурсами в деревне, что сти
мулирует эмиграцию из этих стран. Примером может быть Китай 
с его излишними ресурсами рабочей силы (по оценке, более сот
ни миллионов человек в сельской местности) и внешней мигра
цией в несколько сотен тысяч человек ежегодно, хотя и здесь дав
но упавшие темпы роста населения грозят в быстрорастущей 
экономике вызвать нехватку рабочей силы уже в ближайшие годы.

Экономически активное население (пример России)

В статистике к трудовым ресурсам относят население в трудо
способном возрасте (в России — женщин в возрасте от 16 до 55 лет 
и мужчин в возрасте от 16 до 60 лет). Если из числа этих потенци
альных работников исключить студентов, военнослужащих, инва
лидов, неработающих домохозяек, то оставшуюся часть называют 
экономически активным населением (рабочей стой). Оно включает как 
работающих, так и безработных. В России с ее 146 млн человек на
селения трудовые ресурсы составляют около 87 млн (без учета не
легальных иммигрантов), а экономически активное население рав
но 77,2 млн, в том числе 4,1 млн безработных (на середину 2015 г.).

Предложение рабочей силы в стране определяется естественным 
приростом ее населения и внешней миграцией. В России на этом 
предложении сильно сказываются последствия демографической 
катастрофы 1990-х гг., когда рождаемость упала в 1,5 раза, смерт
ность повысилась также в 1,5 раза, в результате чего естественный 
прирост населения восстановился только в 2012 г. Однако вплоть 
до последних лет это компенсировалось тем, что выходящих 
на пенсию работников замещало сравнительно многочисленное 
поколение 1980-х гг., а также большим положительным сальдо 
внешней миграции. За 1993—2013 годы в Россию на постоянное
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жительство въехало более 8 млн человек (в основном из бывших 
советских республик), а выехало около 3 млн человек, к тому же 
на предложение рабочей силы значительное влияние\оказывает 
временная трудовая миграция: по оценкам, число временных тру
довых иммигрантов в отдельные годы может превышать 10 млн 
человек. Однако в нашем десятилетии ситуация изменилась: про
должающая расти иммиграция на постоянную и временную работу 
уже не может перекрыть малочисленность работников поколения 
1990-х гг., выходящих на рынок труда. А в результате численность 
трудовых ресурсов и предложение рабочей силы в России имеют 
тенденцию к сокращению (правда, без учета нелегальной времен
ной иммиграции), хотя численность детей, пенсионеров и всего 
населения имеет тенденцию к росту.

Спрос на рабочую силу определяется прежде всего экономиче
ской динамикой. Так, невысокие темпы экономического роста в Ев
ропе приводят к ощутимой безработице даже в условиях медленно 
растущего населения. В России дефицит рабочей силы остро ощу
щался уже в конце экономического подъема 2000-х гг., перестал быть 
критическим в годы последующего кризиса, но может вновь стать 
острым, если экономика будут вновь расти высокими темпами. В ут
вержденном правительством Прогнозе долгосрочного социально- 
эконом ического развития Российской Ф едерации на период 
до 2030 года предполагается рост численности населения до 151,5 млн 
человек по наиболее оптимальному варианту (142 млн человек 
по двум менее оптимальным вариантам), но одновременно прогно
зируется сокращение населения в трудоспособном возрасте (по всем 
трем вариантам) из-за «демографической ямы» 1990-х гг., которое 
не будет перекрываться идущим сейчас улучшением естественного 
прироста (оно скажется на рынке рабочей силы через пару десяти
летий) и ростом положительного миграционного сальдо. А в резуль
тате численность экономически активного населения по всем трем 
вариантам будет снижаться — до 68,5 млн по оптимальному вариан
ту и до 66 млн по менее оптимальным вариантам, несмотря на сни
жение безработицы по всем трем вариантам. Выходом может быть 
модернизация с ее высоким ростом производительности труда 
и, возможно, повышение возраста выхода на пенсию.

Структура занятости в развитых и наиболее продвинутых 
из остальных стран характеризуется очень малой занятостью  
в первичном секторе и перемещением рабочей силы из вторично
го сектора в третичный. Продемонстрируем это на примере Рос
сии (табл. 10.2).
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Таблица 10.2
Отраслевая структура занятости в России

П оказатель
1 9 8 0  г. 1 9 9 0  г. т о  г. 2 0 1 4  г.

Отрасль
м л н ч е - %

МЛН
чело- %

МЛН

чел о- %
МЛН

чело- %
ловск век в ек век

В се зан яты е  (с р е д н е го д о 
вая чи сл е н н о сть  зан я ты х) 7 3 ,3 1 0 0 ,0 75 ,3 1 0 0 6 4 ,3 1 0 0 67 ,8 1 0 0

Сф ера м атериального  
производства -  всего, 41 ,8 57,1 41 ,8 55 ,5 2 8 ,2 43 ,8 24 ,9 3 7 ,0

в т о м  числе :
п р о м ы ш л е н н о сть 23 ,8 32 ,5 22 ,8 30 ,3 14 ,5 22 ,6 12,9 19,1
се л ьское  и  л е сн ое  х о 
зя й ство 11,0 15,0 10 ,0 13,2 8 ,7 13,4 6 ,3 * 9 ,4 *

стр о и те л ьство 7 ,0 9,6 9 ,0 12 ,0 5 ,0 7 ,8 5,7 8 ,5
С ф ера ус луг -  всего, 31 ,5 42 ,9 33 ,5 44 ,5 36,1 56 ,2 42 ,9 63 ,0

в том  числе :
тра н сп о р т  и  св я зь 7 ,0 9 ,6 5,8 7 ,8 5 ,0 7 ,8 5,4 8 ,0
о птовая  и  р о зн ичная  
тор го в л я , о б щ ественное  
питание

6,1 8 ,3 5,9 7 ,9 9,4 15,9 1 3 ,8 * * 2 0 ,3 * *

Ж К Х , н е п р о и зв о д ств е н 
ны е виды  б ы то в о го  о б 
сл у ж и в а н и я  населения

2 ,8 8 .3 3,2 7 ,8 3 ,3 14,6
5 ,9 * * * 8 ,7 * * *

наука  и научное  о б с л у 
ж и в а н и е 3 ,0 4,1 2 ,8

3,7
1,2 1,9

здравоохранение, ф и з 
культура и соцобеспечение 3 ,5 4,8 4 ,2 5 ,6 4 ,5 7 ,0

4 ,5 6 ,6
кул ьтура  и и с кус ств о 1,0 1,5 1,2 1,7 1,1 1,8
о б разование 5,0 6 ,7 6,1 7,9 5 ,9 9,1 5 ,5 8,1
ф и н а н с ы , кр е д и т , стр а 
ховани е

0 ,4 0,5 0,4 0 ,5 0,7 1,2 1 ,34* 2 ,0 4*

уп равлени е 1,1 1,6 1.6 2.1 2 ,9 4 ,5 3 ,7 5' 5 ,5 s"
д р у ги е  отрасли 1,4 1,9 2 ,4 3,1 2 ,0 3,1 2 ,5 3 ,7

* Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
** Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 
гостиницы и рестораны.

*** Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
т услуг (включая науку и научные исследования и разработки).

4* Финансовая деятельность.
5* Госуправление и обеспечение военной безопасности; соцстрахование. 

Источник: Российский статистический ежегодник 2003: Статистический 
сборник. М., 2003. С. 129, 137; Россия в цифрах 2015: Краткий стати
стический сборник. М., 2015. С. 93.
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Безработица

К безработным относят ту часть эконом ически активного 
населения, которая не имеет работы, но ищет ее и готова при
ступить к  ней. Статистики считают как зарегистрированных 
безработных (т.е. обратившихся в службы занятости), так и не
зарегистрированных (ищущих работу самостоятельно, которых 
в России, например, Уд от всех безработных из-за  скудности 
пособия по безработице и невозможности зарегистрированным 
безработным подрабатывать). Однако во многих менее разви
тых странах незарегистрированных безработных не считают, 
к тому же здесь велика скры тая безработица — особенно 
в сельском хозяйстве и торговле.

Уровень безработицы определяется отношением числа безра
ботных к численности эконом ически активного населения. 
В России уровень безработицы невысок — в середине 2015 г. он 
составил 5,1%. Однако в ряде депрессивных районов безработи
ца очень велика — в Ингушетии — 30,7%, Чечне — 17,1%, хотя 
в экономически продвинутых регионах она ниже среднего по
казателя — в Москве, например, 1,9%.

Безработица среди молодежи обычно выше из-за отсутствия 
у нее опыта работы — в России, например, безработица сре
ди ищущих работу молодых людей в возрасте 15—24 года со 
ставляет 15,8%. Выше безработица и в сельских районах из- 
за ограниченного выбора мест работы — в сельской России 
она была в 1,9 раза выше среднего по стране уровня безрабо
тицы.

По прогнозу Международной организации труда, во второй 
половине нашего десятилетия безработица в мире не изменится 
по сравнению с первой половиной десятилетия и составит 6%. 
В развитых странах она составит 8%, в менее развитых будет ко
лебаться от 4% (Ю жная Азия) до 11% (Ближний Восток). Одна
ко в менее развитых странах безработица фактически выше 
и прежде всего из-за скрытой безработицы, и поэтому в этих 
странах число безработных составляет в середине нашего деся
тилетия не фигурирующие в прогнозе 165 млн человек, а намно
го больше. В развитых странах оценка безработных в 42 млн че
ловек ближе к действительности1.

1 ILO. Global Employment Trends 2013. Geneva, 2013. P. 143—150.
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10.2. Предпринимательство

Предпринимательство как экономический ресурс

Предпринимательский ресурс (предпринимательские способности, 
предпринимательство) — это способность к эффективной органи
зации взаимодействия всех остальных экономических ресурсов — 
труда, знаний, капитала, земли — для осуществления хозяйствен
ной деятельности. Этот ресурс представлен предпринимателями, 
предпринимательской (рыночной) инфраструктурой, а также 
предпринимательской культурой и психологией.

К  предпринимателям относят владельцев компаний, их менед
жеров среднего и высшего уровня (т.е. принимающих управлен
ческие решения), а также индивидуальных предпринимателей.

Предпринимательская (рыночная) инфраструктура охватыва
ет различные институты рыночного хозяйства — не столько бан
ки и биржи, страховые и аудиторские компании, консультаци
онные и юридические компании, хозяйственное законодательство 
вообще, сколько такие базовые институты рынка, как защита 
частной собственности и свобода предпринимательства, особен
но конкуренции.

Еще один элемент предпринимательского ресурса — это куль
тура и психология предпринимательства: если культура предпри
нимательства имеет длительную историю, если предпринима
тельская этика (а не только национальное законодательство) 
не допускает обмана партнера, если значительная часть общества 
психологически склонна к предпринимательству (это называют 
предпринимательским духом общества), то подобная культура 
и психология способствуют высокому предпринимательскому 
потенциалу страны.

Условия для предпринимательства в странах и регионах мира

М ожно утверждать, что предпринимательский ресурс более 
обилен (экономическая теория по традиции говорит об обилии 

тили скудости ресурсов) в условиях максимально либеральной 
экономики, а также если в экономике немало опытных и обра
зованных предпринимателей, развита рыночная инфраструктура, 
имеются глубокие корни предпринимательской культуры, а сам 
дух общества не просто благожелателен к предпринимательству,
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а пронизан стремлением к нему значительной части населения. 
Подобными характеристиками обладают прежде всего развитые 
страны, большинство из которых взращивали предприниматель
ский ресурс столетиями (Европа) или являются наследниками 
старой предпринимательской культуры (США, Канада, Австра
лия), а также новые развитые и новые индустриальные страны 
с глубокими торговыми традициями (особенно в Азии).

В свою очередь эти характеристики во многом зависят от ста
дии экономического развития страны и национальной экономи
ческой модели. Так, стадия экономического развития, на кото
рой находится Россия, обусловливает, что значительная часть 
предпринимателей еще не имеет хорошего профессионально
го образования, слабы и неэффективны многие институты ры
ночной инфраструктуры, низка предпринимательская культура, 
а значительная часть населения психологически настороженно 
относится к предпринимателям. Первая из этих характеристик 
в России улучшается благодаря высокому уровню образования 
всего населения, есть прогресс в рыночной инфраструктуре, 
но предпринимательская культура развивается медленно, осо
бенно такой ее элемент, как хозяйственная этика.

Что касается российской экономической модели, то для нее ха
рактерна тесная связь предпринимателей с государственным аппа
ратом. Это обусловлено тем, что, во-первых, в стране сохраняется 
огромное число государственных и полугосударственных фирм (на
чиная с «Газпрома» и заканчивая муниципальными предприятия
ми), в управлении которыми активно участвуют и менеджеры, и чи
новники. Во-вторых, многие российские чиновники сами являются 
негласными предпринимателями (лишь формально выйдя из бизне
са на период госслужбы или создав свой бизнес за счет взяток 
и других форм использования своего положения на государствен
ной службе), руководя своими фирмами через подставных лиц. 
В-третьих, в ходе ускоренной приватизации большинство россий
ских олигархов стали таковыми во многом по воле высших россий
ских чиновников и остаются в силе благодаря своему согласию 
на вмешательство этих чиновников в хозяйственную жизнь своих 
бизнес-групп. В-четвертых, очень велика зависимость даже непри
ватизированных частных фирм от государственного аппарата из- 
за высокой бюрократизации и коррумпированности всей жизни 
в стране, в том числе хозяйственной.

Вышесказанное подтверждается Всемирным экономическим 
форумом. В его ежегодных докладах о конкурентоспособности
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,|ггран мира используется стандартный набор из 16 проблем, ме
шающих бизнесу в той или иной стране с точки зрения местных 
предпринимателей (табл. 10.3).

Таблица 10.3
Основные проблемы, испытываемые частным бизнесом в странах БРИКС 
(доля респондентов, указавших на очень большое значение проблемы, %)

Проблем а
П о казатель Справочно:

К и тай Индия Б разилия Ю А Р Россия СШ А

К о р р у п ц и я 12,4 8 ,0 8 ,8 11 ,0 14 ,3 2 ,0
Н е эф ф е кти в н о с ть  
го су д ар ств е н н о й  б ю р о 
кра ти и

6 ,6 7 ,6 12,8 14 ,8 8,2 14 ,7

П р е ступн ость  и х и 
щ ения 1,8 4 ,6 0 ,8 2 ,5 2 ,8 2 ,2

С тавки  н ал о гов 6 .0 8,7 13 ,5 1,0 12,3 17,3
Д о с т у п  к  ф и н а н с и р о 
в анию 15,6 10,2 3,4 2 ,2 11,7 9,1

И нф л яц ия 6,4 4 ,5 1,4 1,5 7 ,6 4 ,0
Н ал оговое  а д м и н и 
стр и р о ва н и е 9,1 4,5 18,2 1,5 10 ,8 16 ,7

Н и зка я  трудовая  э ти ка  
рабочей  си лы 3 ,6 4,7 0 ,8 5 ,2 4 ,8 7 ,9

Н е адекватность  кв а л и 
ф и ка ц и и  рабочей  си л ы 4,0 6 ,3 6,1 1 6 ,9 7 ,3 7,8

Н еадекватность  и н ф р а 
стр уктур ы

8,4 8,1 15 ,0 9 ,8 4 ,6 2,7

Трудовое з а к о н о д а 
тельство

4 ,9 6,4 15 ,0 19 ,8 3 ,6 8,1

Н еста б и л ьн ость  э к о н о 
м и ч е ско й  п о л и т и ки 6 ,3 4,8 2,4 7 ,4 2 ,8 4,1

Валютное р е гул и р о 
вание

4 ,8 8,4 0 ,6 2,1 2,2 0 ,9

Н еста б и л ьн ость  п р а ви 
тельства  (пе р е в о р оты ) 4 ,0 6,4 0 ,0 0 ,2 2 ,0 0 ,7

П лохое  зд о р о в ь е  на
селения 1 ,0 2 ,8 0,1 1,2 1,0 0 ,7

Н едостаточны е  в о з 
м о ж н о с т и  для  и н н о 
ваций

5 ,0 3,8 1,1 3 ,0 4 ,0 2 ,4

И с т о ч н и к :  World Economic Forum. World Competitiveness Report 2014—2015. 
Geneva, 2 0 1 4 .  P. 134, 154, 212, 320, 340, 378.

При анализе табл. 10.3 надо отдавать себе отчет, что она сви
детельствует не о размахе проблем для предпринимательства 
в той или иной стране по сравнению с другими странами (аме
риканские предприниматели ставят ставки налогов на первое
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место среди волнующих их проблем, хотя в СШ А они остаются 
ниже, чем в странах БРИ КС), а о наиболее актуальных пробле
мах для предпринимателей даже в странах с относительно хоро
шими условиями для предпринимательства (как в США). Для 
российского предпринимательства в пятерку главных проблем 
входят те, что порождены больш им и недостаточно эф ф ек
тивным госаппаратом, — это коррупция, неэффективность го
сударственной бюрократии, высокие налоги, налоговое админи
стрирование (механизм взимания налогов), а также доступ 
к финансированию. При расширении списка главных барьеров 
для предпринимательства в России на основе анкетирования ее 
предпринимателей к ним прибавляются (и выходят на первые 
места) такие, как отсутствие поддержки со стороны властей, 
а также нехватка квалифицированной рабочей силы.

Ежегодник Doing Business оценивает условия для предприни
мательства в 189 странах мира по десяти субиндексам, сводя их 
в индекс условий для бизнеса, ранжированный с 1-го (Сингапур) 
по 189-е место (Чад) (табл. 10.4).

Таблица 10.4
Условия для бизнеса в разных странах мира

Страна
М есто  
в рей
тинге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

С Ш А 7-е 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4
Германия 14-е 114 8 3 89 23 51 68 18 13 3
Я пония 29-е 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2
К итай 90-е 128 179 124 37 71 132 120 98 35 53
И ндия 1 4 2 -е 03 со 184 137 121 36 7 156 126 186 137
Б разилия 120-е 167 174 19 138 89 35 177 123 116 55
Ю АР 4 3 -е 61 32 158 97 52 17 19 100 46 39
Р оссия 6 2 -е 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65

Примечания: 1 — сложность открытия бизнеса;
2 — получение разрешения на строительство;
3 — доступ к электросетям;
4 — регистрация собственности;
5 — доступ к займам;
6 — защита прав миноритарных инвесторов;
7 — тяжесть налогообложения и сложность налогового администриро

вания;
8 — доступ к внешней торговле;
9 — судебное обеспечение контрактных обязательств;
10 — госрегулирование процедуры банкротства.

Источник: The World Bank. Doing Business. Washington, 2015. P. 167—227
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Предпринимательство в условиях глобализации

ri Глобализация повышает значение предпринимательского ре
сурса в общем наборе экономических ресурсов. Этому есть ми
нимум две причины.

По мере того как экономические ресурсы из разных стран мира 
становятся все более доступными, повышается значение того ре
сурса, который может организовать оптимальным способом эти 
все менее дефицитные ресурсы. Эффективный менеджер стано
вится в условиях глобализации все более значимой фигурой (от
сюда, кстати, часто очень высокая оплата их труда).

Кроме того, даже компании, не связанные с внешним ры н
ком, испытывают все больше давления со стороны иностранных 
конкурентов на внутреннем рынке, и чтобы его выдержать, им 
нужно постоянно повышать уровень своего менеджмента, т.е. 
все больше развивать предпринимательский ресурс, как, напри
мер, российским автомобилестроительным компаниям, посто
янно конкурирующим с импортом и с продукцией, производи
мой иностранными компаниями на территории России.

В результате предпринимательство наряду со знаниями и тру
дом часто имеет большее значение, чем такие экономические 
ресурсы, как земля и капитал.

10.3. Ресурсы знаний

Экономика знаний

Термин «экономика знаний» (knowledge economy), или «эконо
мика, основанная на знаниях» (knowledge-based economy) использу
ется для определения такого типа экономики, в которой знания 
играют решающую роль, а использование новых знаний являет
ся одним из главных источником роста. ОЭСР к отраслям эко
номики знаний относит наукоемкие отрасли промышленности, 
а также отрасли сферы услуг — основные пользователи этой про
дукции (финансы и страхование, деловые услуги, услуги связи, 
образование, здравоохранение, социальные и жилищ но-комму
нальные услуги). В свою очередь к наукоемким ОЭСР относит 
отрасли, в которых высоки затраты на НИОКР (научно-исследова
тельские работы и опытно-конструкторские разработки, научные ис
следования и разработки — НИР, research and development, R&D).
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В этих отраслях отношение затрат на Н И О К Р к объему добав
ленной стоимости превышает 3,5%; выделяются среди них вы
сокотехнологичные отрасли (high technologies) с еще большими 
затратами на Н И О К Р и высокотехнологичные отрасли высшего 
уровня (leading edge) с затратами на Н И О К Р не менее 10% до
бавленной стоимости и расходами на оплату труда ученых, ин
женеров и техников не менее 10% от общих затрат на оплату 
труда (это авиакосмическая промышленность, электроника, ин- 
формационно-телекоммуникационые технологии (ИКТ), фарма
цевтическая промышленность и другие отрасли). В странах — 
членах ОЭСР отрасли экономики знаний производят в среднем 
свыше 50% ВВП.

В рамках действовавшей до 2012 г. программы Всемирного 
банка «Знания для развития» (Knowledge for Development, K4D) 
на основе разработанной им Методологии оценки знаний — КАМ 
(Knowledge Assessment Methodology) ежегодно подсчитывались 
и публиковались индексы знаний (Knowledge Indexes) по разным 
странам, состоящие из двух субиндексов — индекса экономики 
знаний (Knowledge Economy Index), измеряющего способность 
страны создавать, распространять и применять знания, и соб
ственно индекса знаний (Knowledge Index), который отличается 
от индекса экономики знаний тем, что еще отражает то, в какой 
степени деятельность государства способствует развитию знаний. 
Индексы знаний рассчитываются на основании 148 показателей, 
объединенных в четыре основные группы: экономический и ин
ституциональный режимы, образование и человеческие ресурсы, 
национальные инновационные системы, ИКТ.

Анализ индексов знаний в 146 странах мира показывает, что 
переход к экономике знаний в начале 2010-х гг. был осуществлен 
только в наиболее развитых странах мира (табл. 10.5). Значения 
индексов знаний в странах с высокими доходами составляют 
в среднем 8,60 балла из максимально возможных 10, в менее раз
витых странах с доходами выше среднего уровня — 5,10 балла, 
в наименее развитых странах мира — 1,58 балла. Высшие строч
ки занимаю т Ш веция, Ф инляндия, Д ания, в первую десятку 
вошли также Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, 
Германия, Австралия и Ш вейцария. Япония и Сингапур оказа
лись в начале третьего десятка стран мира. Из стран — членов 
БРИ К С  лучший результат у России (55-е место — 5,78 балла), 
а Бразилия, Ю жная А фрика, Китай, Индия заняли 60, 67, 
84 и 110-е места соответственно.
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Таблица 10.5
Индексы знаний в странах мира в 2012 г., балл

М есто  в рейтинге Страна
И нд екс эконо

м ики знаний
И ндекс знаний

1-е Ш вец ия 9,43 9 ,38
2 -е Ф и н л я н д и я 9,33 9 ,22
3-е Д а н и я 9 ,16 9 ,00
4-е Н идерланды 9 ,1 9 ,22
5-е Н орвегия 9,11 8 ,99
6-е Новая Зеландия 8 ,97 8 ,93
7-е Канада 8 ,92 8 ,72
8-е Германия 8 ,90 8 ,83
9-е А встралия 8 ,88 8 ,98

10-е Ш ве й ц а ри я 8 ,87 8 ,65

Источник: The World Bank. KEI and KI Indexes 2012. July 2012.

Инновации

Экономика знаний порождает обилие инноваций. Согласно 
ОЭСР, инновация представляет собой экономическое использование 
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услу
ги), нового технологического процесса, нового метода маркетинга 
или нового организационного метода в производстве и сбыте. Та
ким образом, инновационная деятельность представляет обновле
ние продукции, технологии или методов управления, а критерием 
успешности инновационной деятельности служит коммерциали
зация (выход на рынок) продукции — новой, обновленной или же 
старой, но изготовленной на основе новых технологий и методов.

Для характеристики инновационной экономики используют 
глобальный индекс инноваций — ГИИ (Global Innovation Index, 
G II). Он охватывает более 140 стран, в которых проживает почти 
95% населения мира и производится свыше 99% мирового ВВП, 
и составляется ежегодно совместно Всемирной организацией ин 
теллектуальной собственности (ВОИ С), ш вейцарской школой 
бизнеса INSEAD и Корнельским университетом (СШ А). ГИИ 
рассчитывается на основе 81 показателя, сгруппированных в два 
субиндекса: а) индекс ресурсов и затрат на инновации (innovation 
input), характеризующий инновационный потенциал и условия 
для реализации инновационной политики; б) индекс результатив
ности инноваций (innovation output), который дает представление 
о достигнутых практических результатах осуществления иннова
ций и инновационной активности экономических агентов.
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Таким образом, глобальный индекс инноваций определяется 
на основе соотношения затрат и результатов инновационной дея
тельности. Сравнительный анализ глобального индекса инноваций 
позволяет составить картину инновационного развития стран 
мира, находящихся на разных уровнях экономического развития, 
оценивает результативность инновационной деятельности, а также 
дает возможность оценить эффективность инновационной поли
тики в отдельных странах (табл. 10.6).

Таблица 10.6
Рейтинг стран мира по глобальному индексу инноваций в 2015 г.

М есто  в рей тинге Страна П о казатель
1-е Ш вейц ари я 6 8 ,30
2 -е В ел и кобритания 6 2 ,42
3 -е Ш вец ия 6 2 ,40
4 -е Н идерланды 6 1 ,58
5 -е С Ш А 6 0 ,10
6-е Ф и н л я н д и я 6 0 ,09
7 -е С ингапур 5 9 ,36
8 -е И рландия 59 ,13
9-е Л ю к с е м б у р г 59 ,02

10-е Д ания 57 ,70
2 9 -е К итай 47 ,47
4 8 -е Р оссия 39 ,32
7 0 -е Б разил ия 34 ,9

Источник: The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for 
Development. Cornell University, INSEAD, and WIPO. Fontainebleau, 
Ithaca, and Geneva, 2015.
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-
2015-v5.pdf

Как видно из табл. 10.6, в рейтинге стран мира по глобально
му индексу инноваций лидируют западноевропейские страны. 
При этом СШ А резко сдали позиции, спустившись с 1-го места 
в 2009 г. на 6-е место в рейтинге 2014 г. и 5-е -  в 2015 г., про
пустив вперед страны Западной Европы.

Опыт этих стран показывает, что инновационная активность 
тесно связана с характером национальной инновационной системы — 
НИС (national innovation system, NIS). НИС представляет собой 
совокупность структур, занятых производством и коммерциали
зацией новых знаний (это компании, университеты, государ
ственные исследовательские центры, инновационные кластеры 
и т.д.), и структур, обеспечивающих среду для успешного инно-

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-
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; вационного процесса (институты правового, финансового и со
циального характера) в пределах национальных границ.

Для характеристики НИ С используют набор показателей, глав
ным из которых является доля инновационной продукции в об
щем выпуске продукции. В начале — середине 2010-х гг. доля 
инновационной продукции в России составляла примерно 10%, 
в то время как в странах — членах Евросоюза — около 50%, в том 
числе в демонстрирующих минимальные показатели инноваци
онной активности Румынии, Болгарии, Латвии и Польш е — 
от 20% до 30%. Самая высокая доля инновационно-активны х 
предприятий в 2010—2012 гг. наблюдалась в Германии (66,9%), 
Люксембурге (66,1%) и Ирландии (58,7%).

Доля инновационной продукции в промышленном производ
стве России в 2013 г. составляла 4,3%, в то время как в Герма
нии, — 11,8%, Франции — 11,3%, И спании — 10,1%, Чехии — 
7,8%, Финляндии — 6,9%, Венгрии — 4,5% (рис. 10.1). Отставание 
России связано не столько с медленным внедрением новых про
дуктов и технологий, сколько с недостаточно масштабным вне
дрением новых методов бизнеса (отчасти из-за недостаточно 
высокого уровня экономического развития страны, отчасти — 
из-за дефектов ее модели капитализма).

Наконец, одним из критериев оценки уровня инноваций в стра
не является количество действующих патентов и поданных патент
ных заявок. В 2013 году в мире насчитывалось 9,45 млн действую
щих патентов, причем большая часть из них приходилась на долю 
СШ А (26%) и Японию (19%). В 2014 году, согласно подсчетам 
Всемирного банка, во  всех странах мира было подано около
2,4 млн патентных заявок, из которых свыше 2/з (1,62 млн) было 
подано резидентами, а 0,77 млн — нерезидентами. Треть заявок 
была подана в Китае (34,4% от общемирового объема), почти чет
верть в СШ А (23,9%). Доля заявокЯпонии составила 13,71%, Юж
ной Кореи 8,5%, в то время как доля заявок в Европейское патент
ное ведомство составила около 5%. М ожно предположить, что 
в разных странах разные традиции в патентных заявках — если 
в США и в ЕС принято патентовать в основном изобретения, то 
в Восточной Азии — также и мелкие усовершенствования.

Научные ресурсы
Научные ресурсы страны характеризуют объем и качество на

копленных знаний и способность страны к их воспроизводству. 
Обратим внимание на то, что инновации могут базироваться
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Д о б ы в а ю щ и е ,  о б р а б а т ы в а ю щ и е  п р о и з в о д с т в а ,  
п р о и з в о д с т в о  и  р а с п р е д е л е н и е  э л е к т р о э н е р г и и ,  г а з а  и  в о д ы

П роцент

— Удельный вес организаций, осущ ествл явш их технологические  инновации, 
в общ ем  числе организаций.

Удельный вес инновационны х товаров , работ, усл уг в общ ем  объеме 
отгруж енны х товаров, вы полненны х работ, о казан ны х усл уг.

■ Д *  Удельны й вес за тр ат на те хнологические  инновации  в  общ ем  объеме 
о тгруж енны х товаров, вы полненны х работ, о казан ны х услуг.

- О - * Удельный вес организаций, и м евш их научно-исследовательские,
прое ктно -ко нс тру ктор ски е  подразделения , в общ ем  числе организаций.

Рис. 10.1. Показатели инновационной активности 
в промышленности стран ОЭСР

Источник: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science- 
technology-and-industry-outlook-2014/most-innovative-firms-combine- 
several-modes-of-innovation_sti_outlook-2014-graph23-en

на достижениях зарубежных Н И О К Р (это типично для менее 
развитых стран), но по мере повышения уровня развития страны 
(приближения ее к достигнутому в мире самому высокому тех
нологическому уровню — technological frontier) значение соб
ственных Н И О К Р для инноваций возрастает, так как возмож
ности заимствования знаний за рубежом сокращаются. Это одна 
из причин того парадокса, что в менее развитых странах высокие 
темпы экономического роста (Китай, в прошлом — Япония), 
во многом обеспечиваемые заимствованиями зарубежных зна
ний, по мере повышения уровня развития страны снижаются, 
хотя их расходы на Н И О К Р растут (в Китае приближаются к 2% 
от ВВП, в Японии — 3,5%, Южной Корее — 4,5%).

Важнейшими показателями, характеризующими научные ре
сурсы отдельных стран, являются показатели материально-кадро
вой обеспеченности сферы науки и результативности научных

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014/most-innovative-firms-combine-several-modes-of-innovation_sti_outlook-2014-graph23-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014/most-innovative-firms-combine-several-modes-of-innovation_sti_outlook-2014-graph23-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014/most-innovative-firms-combine-several-modes-of-innovation_sti_outlook-2014-graph23-en
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исследований. Это доля расходов на Н И ОКР в ВВП; численность 
Занятых в Н И О К Р по отношению к общей численности населе
ния или к численности занятых в экономике; индекс цитирова
ния; число международных премий (прежде всего нобелевских) 
за выдающиеся научные достижения; сальдо технологического 
баланса (баланс торговли патентами и лицензиями); доля высоко
технологичных отраслей в промышленном экспорте. Эффектив
ность сферы Н И О К Р (научная продуктивность) зависит как 
от материально-технического обеспечения, так и от спроса на ре
зультаты исследования, т.е. от инновационной активности.

Основной объем научных ресурсов мира сосредоточен в стра
нах ОЭСР, Китае, России и Индии (табл. 10.7). На долю СШ А 
в 2012 г. пришлось около 30% мировых расходов на Н И О К Р, 
ЕС — 22%, Китая — 15%, Японии — 10%, России — 2,4%, Б ра
зилии — 1,8%, Индии — 1,7%. По доле расходов на Н И О К Р 
в ВВП лидируют Израиль, Южная Корея, Финляндия, Ш веция, 
Япония.

Масштабы Н И О К Р в менее развитых странах, особенно в К и
тае, расширяются быстрее, чем в развитых странах, а доля СШ А 
и ЕС в мировых расходах на Н И О КР сокращается (в 2001 г. она 
составляла 37 и 26%, в 2012 г. — 30 и 22% соответственно). Тем 
не менее СШ А и ЕС по-прежнему лидируют по показателю на
учной продуктивности, в частности, доля наиболее цитируемых 
статей СШ А в 2012 г. составила 46%, ЕС — 30%. Наибольшее ко
личество цитируемых в международных базах данных научных 
журналов также издается на территории СШ А (около 40%), Вели
кобритании (около 20%), Голландии и Германии (по 10%), а так
же Ш вейцарии, Японии, Франции и России (2—3%)

В развитых странах частные компании (включая полугосудар- 
ственные) являются основным инвестором в НИОКР: частный 
сектор обеспечивает около 70% всех расходов на Н И ОКР в США, 
Финляндии и Германии, свыше 70% — в Ю жной Корее и Я по
нии. В кризисные годы эти компании не только не сворачивали 
работы по разработке новых продуктов, но создавали «заделы» 
на перспективу.

В России ее научные ресурсы используются слабо и в конце 
прошлого века деградировали во многом из-за малого спроса 
на результаты Н И О К Р российских компаний, действующих в ус
ловиях низкой конкуренции на внутреннем рынке. В нынешнем 
веке для развития национальной исследовательской системы 
(НИС) был предпринят ряд шагов: увеличены госрасходы на Н И -
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ОКР, повышена заработная плата работникам государственных 
учреждений сферы Н И ОКР, в 2013 г. начата реформа Российской 
академии наук, в институтах которой сконцентрирован научный 
потенциал страны.

Таблица 10.7
Отдельные показатели научных ресурсов 

в ведущих странах мира в 2013 г., %
П оказатель

С трана доля расходов  
на НИО КР  

в ВВП

доля частного  
секто р а в ф и
нансировании  

НИОКР

доля в м иро
вом объеме  

научны х статей

доля иссле
дователей  
на 1 тыс. 

заняты х в эко 
но м и ке*

доля в м иро
вом  экспорте  
компью теров, 
электронной  
и оптической  

продукции

С Ш А 2,7 6 9 ,9 26 8 ,5 8,47

Я пония 3 ,5 75,5 6 10,1 5 ,04

Ю ж ная  Корея 4,1 75 ,7 3 12,8 5 ,57

Ш вец ия 3,3 6 7 ,7 1 13,3 0 ,72

Ф и н л я н д и я 3 ,3 68 ,7 1 15 ,6 0 ,20

В е л и ко б р и 
тания 1,7 44 ,6 6 8,7 1,49

Ф р а н ц и я 2 ,2 53 ,5 4 9,7 1,61

Герм ания 2 ,9 65 ,6 6 8,5 4 ,90

И талия 1,3 54 ,3 3 4 ,9 0 ,72

ЕС 1,9 62 ,6 31 7,7 18,21

И зраиль 4 ,2 35 ,6 1 7 ,4 * *

ОЭСР в ц елом 2,4 60 ,8 — 7,8 4 3 ,4 8

К и тай 2 ,0 74 ,6 11 1,9 2 6 ,96

Б разил ия 1,2 — 2 — —

И ндия 0 ,8 — 3 — —

Ю ж н а я  А ф 
р и ка

0,8 47 ,4 — 1 ,5 * * 0 ,06

Р оссия 1,1 5 8 ,9 2 6,2 0,14

* В пересчете на полную занятость.
** 2012 г.

Источник: Science&Engineering Indicators 2014. Tabl. 4-4, р. 4-19; таЫ. 4-5, 
р. 4-21; таЫ. 5-20, р. 5-38, Appendix. Tabl. 3-24,4-13, 2-34, 2-39; Main 
Science and Technology Indicators. Vol. 2014/1, OECD 2014, таЫ. 8, p. 27; 
таЫ. 11, p. 30; таЫ. 71, p. 90.
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Образовательные ресурсы

В процессе перехода к экономике знаний усиливается роль 
сферы образования. Если знания вырабатываются прежде всего 
в сфере Н И О К Р, то распространяются они в основном через 
сферу образования. Образовательные ресурсы страны — это зна
ния, которые накоплены ее населением и воспроизводятся через 
систему образования.

В странах ОЭСР доля детей, окончивших начальную школу, 
составляет свыше 99%, а в странах с низкими доходами на душу 
населения — около 70%, хотя и там эта доля растет. Также растет 
уровень охвата средним образованием подростков, который ва
рьируется от 41% в наименее развитых странах до 98% в странах 
ОЭСР. Что касается высшего и среднего профессионального об
разования, то 2012 г. в ключевых экономиках мира уровень ох
вата этим образованием молодых людей в возрасте 15—19 лет 
колебался от почти 35% в Китае до свыше 90% в Ф инляндии, 
Южной Корее, Израиле, Бельгии, Германии и также продолжал 
расти.

Уровень развития высшего и среднего профобразования луч
ше всего свидетельствует о возможностях страны снабдить буду
щих работников знанием и профессиональными навыками. Сре
ди мотивов для получения высшего образования всех уровней 
можно отметить лучшие перспективы трудоустройства, более 
высокий заработок, возможность более быстрого проф ессио
нального и карьерного роста, меньшие риски пополнить ряды 
безработных (так, в странах ОЭСР безработица среди лиц с выс
шим образованием в 3 раза меньше).

По охвату населения высшим и средним профобразованием 
Россия является мировым лидером (табл. 10.8). Но экономика 
знаний требует от работников постоянного обновления профес
сиональных компетенций, что нашло свое отражение в концеп
ции непрерывного образования, или образования в течение 
всей жизни (life-long education). И здесь Россия проигрывает 
^едущим развитым странам, где периодическая учеба после 
окончания вуза или колледжа является общ епринятой и зани
мает отнюдь не первые места, если к количеству лет, проведен
ных в школе, колледже и вузе, добавлять время, затраченное 
в различных системах повышения квалификации и переподго
товки.
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Таблица 10.8
Основные показатели, характеризующие 

образовательные ресурсы страны
П о казатель

Страна
доля рас

ходов  
на об

р азо вание  
в ВВП, % *

вы сш ее о б разо вание* доля з а -  
кончивш их  

полную  
средню ю  

ш колу, 
в гр уппе  

от 2 5  
до 3 4  лет, 

%** ***

доля н а 
селения  

с вы сш им  
об р азо 
ванием, 
в группе  

о т 2 5  
до 6 4  лет, 

% **

доля р ас
ходов  

в ВВП, %

структура ф инан
сирования, % расходы  

на одного  
студ ента  

в го д, 
тыс. д о л я  

по ППС

го судар
ственны е
источники

частны е
источники

С Ш А 6,9 2 ,7 34 ,8 65 ,2 2 6 ,0 89 43

Я пония 5,1 1,6 34 ,5 65 ,5 16,5 -— 47

Ю ж ная
Корея 7 ,6 2 ,6 27 ,0 7 3 ,0 9 ,9 98 42

Канада 6 ,8 2 ,8 57 ,4 4 2 ,6 2 3 ,2 92 53

И зраиль 7,3 1,7 49 ,0 51 ,0 11,6 90 46

Ш вец ия 6,3 1,7 89 ,5 10 ,5 2 0 ,8 91 36

Ф и н л я н 
дия

6,5 1,9 95 ,9 4,1 18 ,0 90 40

Д а н и я 7 ,9 1,9 94 ,5 5 ,5 2 1 ,3 82 35

В ел и ко 
б р итан ия

6,4 1,2 3 0 ,2 6 9 ,8 14 ,2 85 41

Ф р а н ц и я 6,1 1,5 80 ,8 19 ,2 15 ,4 83 31

Герм ания 5,1 1,3 84 ,7 1 5 ,3 16,7 87 28

И талия 4 ,6 1,0 66 ,5 33 ,5 10,0 72 16

Ч ехия 5,0 1,4 81,1 18 ,9 9,4 94 19

ЕС-21 5,8 1,5 78 ,6 21 ,4 14 ,0 84 30

ОЭСР 6,1 1,6 69 ,2 30 ,8 14 ,0 82 32

К и тай — — — — — 2 2 * “ 4

Б разил ия 5 ,9 1 ,0 “ — — 10,9 59 13

Р оссия 4 ,6 1,4 62 ,7 37 ,3 7 ,4 94 53

* 2011 г.
* * 2 0 1 2  г .
*** По группе от 25 до 64 лет.
4* Государственные расходы.

Источник: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. 2014. Tabl. A1.2a, 
p. 43; таЫ. A1.3a, p. 44; таЫ. B1.2a, p. 215; таЫ. B2.1, p. 230; таЫ. B2.3, p. 
232; таЫ. B3.2c, p. 248; таЫ. B4.1, p. 257.
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Переход к  экономике знаний требует постоянного развития че
ловеческих ресурсов — совершенствования личностных и профес
сиональных компетенций. Ускорение темпов технологического 
прогресса, особенно ИКТ, вызывает необходимость как непре
рывного пополнения знаний для занятых в высокотехнологиче
ских секторах (быстрая смена технологий), так и переподготовки 
в низкотехнологических областях (угроза закрытия рабочих мест 
в результате автоматизации или перевода производства в регионы 
с низкими издержками на заработную плату). В результате проис
ходит трансформация сферы образования, разрабатываются гиб
кие и неформальные программы непрерывного обучения, включая 
дистанционные и online-курсы. В развитых странах в 2012 г. более 
50% взрослого населения (в возрасте от 25 до 64 лет) продолжали 
обучение как в формальных, так и в неформальных формах. Если 
в Дании, Финляндии, Нидерландах, Норвегии и Ш веции свыше 
60% взрослого населения продолжали обучение, то в России — 
только 20%. Одним из последствий столь низкого показателя «об
учение в течение всей жизни» является низкая степень использо
вания И К Т населением России (см. главу 29). В связи с этим 
в России поставлена задача увеличить в 2015 г. до 37% долю работ
ников среднего и старшего возрастов, прошедших переподготовку.

Растущая конкуренция между университетами отображается 
в борьбе за рейтинги, которые служат индикатором для привле
чения кадровых и финансовых ресурсов. В числе наиболее авто
ритетных рейтингов; Британский — The World University Ranking — 
W UR (выпускается газетой Times, ее приложением Times Higher 
Education при участии информационной группы Thomson Reuters), 
Ш анхайский — Academic Ranking of World Universities — ARWU 
(составляется Ш анхайским университетом Цзяо Тун), Лейден
ский — Leiden Ranking (составляет Центр науки и технологии 
Лейденского университета), Webometris (разрабатывается лабора
торией по вебометрике Национального исследовательского совета 
Испании), QS World University Rankings (составляется британской 
компанией Quacquarelli Symonds, до 2009 г. формировался при уча
стии Times Higher Education Supplement). В 2014 году QS в добав
ление к очередному мировому рейтингу опубликовала первый 
рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Централь
ной Азии, где 26 российских университетов вошли втоп-100 (МГУ 
занял 1-е место, Новосибирский госуниверситет — 2-е, СПГУ — 
7-е, М ГИМ О(У) — 31-е место). В России ряд организаций со
ставляют внутренние рейтинги вузов, в частности издательский
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дом «Коммерсантъ», журналы «Форбс», «Эксперт», специализи
рованные рейтинговые агентства и т.д.

Вместе с тем следует отметить, что в экспертной fc вузовской 
среде нет единого мнения о значении рейтингов в деле оценки 
качества деятельности вузов. Из инструмента, помогающего про
вести сравнительный анализ вузов на основе интегрированных 
показателей, рейтинги часто становятся средством конкурентной 
борьбы за кадры и финансы на образовательном рынке.

Основная доля финансирования высшего образования в разви
тых странах приходится на государственные средства (% всех рас
ходов), однако растет доля частного финансирования (средств ком
паний и физических лиц). Роль частных источников финансирования 
значительно колеблется по странам — наименьшая в странах Север
ной Европы (менее 5% в Дании, Финляндии и Норвегии), более 40% 
в США, Японии, Австралии, Канаде, Израиле и свыше 70% в Вели
кобритании и Южной Корее. Последний экономический кризис 
негативно сказался на государственном финансировании сферы об
разования. Из-за более высоких темпов роста частных расходов доля 
государства в структуре финансировании высшего образования со
кратилась с 75 до 69% по ОЭСР за 2000—2011 гг., в основном за счет 
стран ЕС, где быстро росла плата за обучение.

Российское высшее образование столкнулось с серьезными 
проблемами. Только два российских университета (МГУ и СПГУ) 
входят в число ведущих университетов мира по рейтингам высше
го образования. Резкий рост студенческой массы при сравнитель
но низких показателях финансирования сферы высшего образо
вания привел к значительному снижению  качества обучения. 
За 1991—2008 годы число студентов в стране увеличилось 
в 2,4 раза — с 2,8 млн до 7,5 млн человек, хотя к 2012 г. их число 
сократилось в результате демографических факторов до 6,1 млн 
человек. В России доля расходов на образование в ВВП ниже, чем 
в среднем по ОЭСР (см. табл. 10.8). Ухудшение качества высшего 
образования и сырьевая ориентация экономики России во мно
гом объясняют дисбаланс между большим количеством выпуск
ников, требующих качественных рабочих мест и достойной опла
ты, и потребностями внутреннего рынка труда. По своей или 
близкой специальности работает только около половины бывших 
студентов, что на 30% меньше, чем во Франции и США.

В целях ликвидации качественных и количественных диспро
порций в системе высшего образования России в 2009—2012 гг. 
были сделаны шаги по реформированию образовательных струк
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тур. Параллельно с закрытием ряда образовательных учреждений 
предпринята попытка создания системы национальных исследо
вательских, а также региональных интегрированных комплексов 
образования, науки и бизнеса с соответствующим изменением по
токов бюджетного финансирования. Выделена группа из 40 веду
щих вузов, в которую вошли: 2 национальных университета (МГУ 
и СПГУ), 9 федеральных университетов, 29 национальных иссле
довательских университетов. В основе трансформации сферы об
разования лежит попытка приблизить российскую инновацион
ную систему к западной модели «тройной спирали», при которой 
университеты, где сосредоточен научный потенциал, играют важ
нейшую роль в диффузии знаний и инновационном процессе.

Информационные ресурсы

Совокупность информации, предназначенной для распростра
нения и использования, формирует национальные информационные 
ресурсы. В обществе знаний они распространяются и используют
ся через инф орм ационны е технологии и телекомм уникации 
(ИКТ). Уровень развития И К Т в странах мира чаще всего изм е
ряется индексом сетевой готовности (Networked Readiness Index), 
который публикуется Всемирным экономическим форумом, меж
дународной школой бизнеса INSEAD и Корнельским универси
тетом. Он позволяет измерить уровень развития И КТ по 54 пара
метрам, объединенны м  в четыре группы: среда, готовность, 
использование, воздействие.

По индексу сетевой готовности лидируют две группы стран: 
СШ А и страны Северной Европы, а также индустриализирован
ные развитые страны Азии (Сингапур, Тайвань, Гонконг, Респу
блика Корея) (табл. 10.9).

Таблица 10.9
Рейтинг стран мира по индексу сетевой готовности в 2015 г.

М есто  
в р ей тинге

Страна
Величина
индекса

М есто  
в рейтинге

С трана
Величина
индекса

1-е С и нгапур 6 ,0 1 5 И зр а и л ь , Д ания 5 ,5

2-е Ф и н л я н д и я 6 ,0 1 6 А встри я 5 ,5

3 -е Ш вец ия 5 ,8 2 6 Ф р а н ц и я 5 ,2

4-е Н идерлан ды 5 ,8 38 Ч или 4 ,6

5-е Н о р в е ги я 5 ,8 4 0 К азахстан 4 ,5

6 -е Ш в е й ц а ри я 5 ,7 41 Р оссия 4 ,5

7-е С Ш А 5 ,6 4 2 Оман 4 ,5

8-е В е л и ко б р и 
тания

5 ,6 5 5
И талия

4 ,3
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Окончание
М есто  

в рейтинге Страна
Величина
и ндекса

М есто  
в рейтинге Страна

\
Величина
и ндекса

9 -е Л ю к с е м б у р г 5 ,6 62 К итай 4 ,2
10-е Я пония 5 ,6 84 Б разилия 3 ,9
11-е Канада 5 ,6 75 ЮАР 4,0
12-е Ю ж ная  Корея 5 ,6 89 И ндия 3 ,7
13-е Германия 5 ,5 120 А л ж и р 3,1
14-е Г о н ко н г 5 ,5 143 Ч ад 2 ,3

Источник: The Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive 
Growth.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

Другим выводом является то, что между этими и остальными 
странами наблюдается сильный разрыв в величине индекса се
тевой готовности («цифровой разрыв»), причем не только из- 
за Л атинской Америки и А фрики южнее Сахары, но также 
из-за разрыва между государствами географически близких ре
гионов, например между странами Северной и Южной Европы, 
Северной и Ю жной Азии. Здесь услуги И КТ остаются слишком 
дорогими для основной массы населения, к тому же возможно
стям использования И КТ препятствует низкий уровень компью
терной и интернет-компетентности. Даже внутри наиболее раз
витых стран наблюдается «цифровой разрыв» между теми, кто 
владеет цифровыми информациями, и теми, кто ими не владеет 
или владеет слабо, что уменьшает ценность их человеческого ка
питала.

Страны БРИ КС отстают от большинства развитых экономик 
по индексу «сетевая готовность»: Россия занимает 41-е место, Ки
тай — 62-е, ЮАР — 75-е место, Бразилия — 84-е, Индия — 89-е. 
Сравнительно низкий рейтинг России определяется ее неразвитым 
рынком, неэффективностью юридической системы и недостаточ
ной восприимчивостью компаний и государственных структур 
к внедрению ИКТ. Эти факторы мешают стране подняться в рей
тинге выше, несмотря на сильные позиции в образовательном 
уровне населения и широкое проникновение мобильной связи 
на огромный рынок России. Тем не менее 70% населения России 
в возрасте от 15 до 69 лет пользуется компьютером, что выше уров
ня таких стран ЕС, как Испания и Греция.

Показатели, характеризующие телекоммуникационную ин
фраструктуру мира, представлены в табл. 10.10.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
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Таблица 10.10
Показатели развития инфраструктуры ИКТ в 2015 г.*

(число подписчиков на 100 человек)
П ока зате л ь

П арам етр мир,
среднее

значени е

развиты е
страны

м енее
развиты е

страны

разры в,
р а з

К ол ичество  ста ц и о н а р н ы х  тел е ф о н н ы х  л и н и й 14,5 39 ,0 9,4 4,1
Количество подписчиков  на услуги  мобильной связи 96 ,8 120 ,6 9 1 ,8 1,3
Количество п о д п и счи ко в  ус л уг ф и кси р о ва н н о го  
(пр о во д но го ) ш и р о ко п о л о сн о го  доступа  в И нтернет 10,8 2 9 ,0 7,1 4,1

К ол ичество  а кти в н ы х  п о д п и с ч и ко в  м о б и л ьн о й  
св я зи  на ус л о в и я х  ш и р о ко п о л о с н о го  д о ступ а  
В И нтернет

47 ,2 86 ,7 39,1 2 ,2

Ч и сл о  П К  в д о м а ш н и х  хо зя й ств а х 45 ,4 80 ,8 3 2 ,9 2 ,5
К ол ичество  населения, и с п о л ь з у ю щ е го  И нтернет 43 ,4 92 ,2 35 ,3 2 ,6

* Оценка.
Составлено на основе: WEF. GITR Report 2014. Measuring the Information 

Society Report; International Telecommunication Union. URL: http ://www. 
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ publications/ mis 2014 /  MIS2014_ 
without_Annex_4.pdf
The Global Information Technology Report 2015 ICTs for Inclusive Growth- 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf 
h t t p : / / w w w . i t u . i n t / e n / I T U - D / S t a t i s t i c s / D o c u m e n t s / f a c t s /  
ICTFactsFigures2015.pdf

Во-первых, во всех регионах мира продолжает снижаться ис
пользование стационарной телефонной связи за счет роста сото
вой связи. К концу 2015 г. число подписчиков услуг мобильной 
связи практически сравнялось с численностью населения мира, 
увеличившись с 2000 г. почти в 10 раз — с 738 млн до более 7 млрд 
(что соответствует 97%-му уровню проникновения). Однако учи
тывая тот факт, что около половины подписчиков имеет более од
ной sim-карты и фактически услугами мобильной связи пользует
ся 51% населения мира (3,65 млрд человек), реальный показатель 
проникновения составляет около 70% — в развитых странах, 
45% — в менее развитых и 30% — в наименее развитых странах 
мира. Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной 
связи, около 450 млн человек (прежде всего проживающие в труд
нодоступных районах, сельской местности и пр.) не имеют досту
па к данной услуге из-за отсутствия сигнала сотовой связи.

Во-вторых, неуклонно растет число пользователей сети Интер
нет (рис. 10.2), прежде всего подписчиков услуг широкополосного 
доступа. За период с 2000 по конец 2015 г. уровень проникновения

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/
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Рис. 10.2. Уровень проникновения Интернета по странам, доля активно 
пользующегося Интернетом населения в возрасте от 15 до 69 лет, %

Источник: Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015(we are social’s compendium 
of global digital statistics). URL: http://wearesocial.net/2015/01/digital-social- 
mobile-worldwide-2015/

Интернета возрос семикратно (в 7 раз) с 6,5% до 43%; Количество 
активных пользователей Интернета превысило 3,2 млрд человек, 
при этом более 2 млрд проживало в развивающихся (менее разви
тых) странах мира. Наивысшие показатели проникновения Интер
нета зафиксированы в Северной Америке (88% населения в возрас
те от 15 до 69 лет, в том числе в Канаде — 93%, СШ А — 87%), 
Западной Европе (81%, в том числе в Великобритании и Герма
нии — 89%). Среди азиатских стран безусловным лидером являют
ся ОАЭ — 92%, Южная Корея — 90%, Япония — 86%.

В развивающихся странах к концу 2015 г. этот показатель за
фиксировался на уровне 35%. В наименее развитых странах мира 
всего лишь 9,5% (89 млн человек) подключены к Интернету, что 
соответствует примерно уровню проникновения. Так, в странах 
Африки лишь 1 из 5 человек пользуется Интернетом, в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона — двое, а в странах СНГ — 
трое из пяти жителей.

В Китае эта цифра составляет 47%, ЮАР — 46%, в зарубеж
ных странах СНГ — около 40%, а в Индии — 19%. В России 70%

http://wearesocial.net/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
http://wearesocial.net/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
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населения в возрасте от 15 до 69 лет активно пользовалось ком
пьютером, что выше уровня таких стран ЕС, как Испания, Гре
ция, Болгария и Румыния, а русский язы к является наиболее 
распространенным языком Интернета после английского.

Наиболее быстрыми темпами в мире развивался сегмент ш и
рокополосного мобильного доступа в Интернет: с 2007 г. по 2015 г. 
число подписчиков на данные услуги увеличилось в 12 раз, до
стигнув 47% уровня проникновения.

В-третьих, услуги телефонной связи и Интернета становятся до
ступнее в ценовом отнош ении. Стоимость услуг И К Т с 2008 
по 2015 г. сократилась на 30%, причем самое большое снижение 
приходится на услуги фиксированного широкополосного Интерне
та, где средние расценки упали на 70%. Однако в большинстве ме
нее развитых стран они все еще остаются дорогими: здесь в начале 
2015 г. цена базового пакета фиксированной широкополосной свя
зи составляла свыше 25% национального дохода надушу населения 
в расчете на месяц, тогда как в развитых экономиках — немногим 
более 1% (целевой ориентир доступности данной услуги для насе
ления, установленный Комиссией ООН по широкополосной связи 
в 5% от ВНД страны, в начале 2015 г. достигнут в 111 странах мира).

Увеличивается оборот электронного бизнеса и розничного ин
тернет-ры нка, который в 2014 г., по оценкам , приблизился 
к 1,5 трлн долл., в том числе в Китае — 426 млрд долл., в СШ А — 
306 млрд, в Великобритании — 82 млрд, России, занявшей 9-е ме
сто в мире — 17 млрд долл. Общий рост использования Интернета 
сопровождается динамичным ростом объемов интернет-контента, 
основная часть которого по-прежнему создается в развитых стра
нах. Так, в 2013 г. на развитые страны приходилось более 80% за
регистрированных наименований доменных имен, 30% населения 
мира имеют активные аккаунты в социальных сетях

Таким образом, важнейшую роль в расширении доступа к  ин
формации, формировании глобального информационного обще
ства, обмене знаниям и основными услугами играют И КТ и пре
жде всего высокоскоростные сети связи.

* 10.4. Социальная политика

(  Человеческий капитал формируется под сильным воздействи
ем социальной сферы, ситуацию в которой во многом определя
ет социальная политика государства. Эта политика проводится 
по трем основным направлениям:
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1) политика доходов, направленная на смягчение их дифф е
ренциации прежде всего через пропорциональное налогообло
жение, а также через установление прожиточного М инимума 
и минимальной заработной платы;

2) социальная защита (социальное обеспечение), которая осу
ществляется в основном через социальные трансферты, т.е. без
возмездные выплаты уязвимым группам населения в денежной 
форме (пособия по безработице, на детей, пенсии, стипендии 
и др.) и в натуральной (бесплатные лекарства, бесплатный про
езд на транспорте и др.);

3) предоставление общественных социальных благ, и прежде 
всего через поддержку здравоохранения и образования, во мно
гом — жилья, отчасти — культуры и искусства, физкультуры 
и спорта, индустрии отдыха.

Эти направления взаимодействуют друг с другом. Так, на по
вышение минимальных доходов влияют не только ставки нало
гов, но и размеры социальных трансфертов.

Модели социальной политики (на примере развитых стран)

Национальные модели социальной политики различаются. 
В группе развитых стран выделяют следующие модели — неолибе
ральную (англосаксонскую), консервативно-корпоративистскую 
(франко-германскую), социал-демократическую (скандинавскую^ 
прежде всего шведскую) и средиземноморскую (католическую). Л

Неолиберальная модель (США, Великобритания, Австралия) 
характеризуется ограниченной социальной ответственностью го
сударства и сводится к сохранению минимального дохода граж
дан и заботе о благополучии наиболее слабых слоев населения. 
Государство максимально стимулирует негосударственное соци
альное страхование (через добровольное частное страхование) 
и частную социальную поддержку (через различного рода част
ные благотворительные организации и фонды), а также развитие 
различных способов самостоятельного повышения гражданами 
своих доходов. Центральным пунктом такой политики является 
всеобщая выплата единообразных пособий для всех, кто нахо
дится за чертой бедности и близко к ней. Основными достоин
ствами либеральной модели являются ее ориентация на раскры
тие способностей членов общества к труду и низкие размеры 
социальных выплат, осуществляемых из государственного бюд
жета и систем социального страхования. Следствием экономи
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ческой и социальной самостоятельности граждан является от
носительная независимость большинства из них от государства. 
Недостатки этой модели проявляются в сравнительно низком 
уровне социальной защиты и существенных различиях между 
уровнями потребления экономически сильных и эконом иче
ски слабых граждан. Социальные программы в большей степени 
формируются на основе частного страхования, а не средств го
сударственного бюджета.

В основе консервативно-корпоративистской модели (Герма
ния, Франция, Австрия, Бельгия) лежит принцип корпоративной 
ответственности, т.е. все социальные корпорации страны (госу
дарство, бизнес, гражданское общество) отвечают за социальную 
политику. Финансовой основой корпоративной социальной по
литики являются как бюджетные отчисления, так и страховые 
взносы работников и работодателей на социальные мероприятия, 
которые примерно равны. Достоинства этой модели — высокая 
социальная защита и большие социальные блага для граждан, не
достатки — высокие налоги с граждан и бизнеса (с последнего 
в виде взносов на социальное обеспечение своих работников).

Социал-демократическая модель (Скандинавские страны) — 
это ориентированная на перераспределение модель, при которой 
«богатый платит за бедного, здоровый за больного, молодой 
за старого», а основным институтом, осуществляющим такое пе
рераспределение, является государство, взимающее с населения 
и бизнеса большие налоги. Финансовыми механизмами перерас
пределения служат государственный бюджет и государственные 
социально-страховые фонды, средства которых идут на обеспече
ние широкого спектра государственных социальных гарантий, 
поступающих для населения в основном в бесплатной форме. 
Основное достоинство данной модели состоит в высокой степени 
социальной защ ищ енности членов общества. К числу ее недо
статков относят ограничение выбора гражданами способа обе
спечения социальной защиты, высокий уровень налогообложения 
и сравнительно тяжелое бремя налогов, возложенное на работаю
щее население.

^Средиземноморская модель (Италия, И спания, Португалия) 
характеризуется слабой политикой доходов и сильной сегмента
цией получателей социальной помощи, в ней акцент делается 
на пенсионном обеспечении. К основным недостаткам этой мо
дели следует отнести то, что она фактически не оказывает какого- 
либо заметного воздействия на безработицу и бедность. Так,
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в Греции расходы на поддержание доходов составляют 2,6% ВВП, 
т.е. чуть меньше половины среднего показателя для 34 стран — 
членов ОЭСР 4,8% ВВП. v

Особенности разных моделей социальной политики находят 
свое отражение в масштабах и структуре социальных расходов го
сударства. Если в 2013 г. доля социальных расходов государства 
в 34 странах ОЭСР составляла в среднем 22% от ВВП, то в Ш ве
ции и Дании, проводящих социал-демократическую политику, 
она была соответственно на 6,6 и 8,8 п.п. больше, а в Германии, 
чья социальная политика строится на корпоративном принци
пе, — на 4,2 п.п. В США, где социальная политика формировалась 
под влиянием неолиберальных воззрений, доля социальных рас
ходов государства в ВВП была ниже среднего показателя для стран 
ОЭСР на 2 п.п. (это компенсируется большими негосударствен
ными социальными расходами).

Что же касается структуры социальных расходов (табл. 10.11), 
то вклад негосударственного сектора как источника финансиро
вания социальных программ был самым существенным в США 
(10,5% ВВП, во многом за счет обязательного частного социаль
ного страхования) и Великобритании (6,3% ВВП). В Ш веции 
и Дании вклад негосударственного сектора намного скромнее 
и составил соответственно 3,2% ВВП и 2,9% ВВП.

Таблица 10.11
Структура социальных расходов по источникам 

финансирования в странах ОЭСР, 2013 г., % от ВВП

Страна
П о казатель

государственны е
источники частны е исто чни ки ***

А встралия 19,5 3,2
А встри я 28 ,3 2,1
Б ельгия 30 ,7 2 ,3
Канада 18,2 5,1
Ч или 1 0 ,2 * 3 ,0
Ч ехия 21 ,8 0 ,7
Д а н и я 30 ,8 2 ,9
Э стон ия 17 ,7 —
Ф и н л я н д и я 30 ,5 1,2
Ф р а н ц и я 33 ,0 3,1
Германия 26,2 3,2
Греция 22 ,0 1,8
В ен грия 21 ,6 0 ,2
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Окончание

С трана
П о ка зате л ь

государственны е
источники

частны е исто чни ки ***

И сл анд ия 17,2 6 ,0
И рландия 21 ,6 2 ,2
И зраил ь 15,8 0 ,6
И талия 28 ,4 2 ,3
Я пония 2 2 ,3 * * 4 ,0
Ю ж ная  Корея 9 ,3 *  ** *** 2,4
Л ю к с е м б у р г 23,4 1 ,7
М е к с и ка 7 ,4 * 0 ,3
Н идерланды 24 ,3 6 ,7
Н овая  Зеландия 22 ,4 0 ,5
Н о р веги я 22 ,9 2 ,3
П ольш а 20 ,9 —
П ортугалия 26 ,4 1,9
С ловакия 17 ,9 1,0
С ловения 23 ,8 1,2
И спания 27 ,4 0 ,5
Ш вец ия 28 ,6 3,2
Ш вейц ари я 19,1 7 ,9 4*
Турция 1 2 ,8 * * * —

В ел и ко б р и та ни я 23 ,8 6 ,3
С Ш А 2 0 ,0 10 ,5
ОЭСР в среднем 2 1 ,9 —

* Данные за 2012 г.
** Данные за 2010 г.
*** Данные за 2009 г.
4* Данные за 2008 г.
Источник: OECD Factbook 2014. Economic, Environmental and 

Social S tatistics//O E C D , 6 May 2014, P. 217 (http://w w w .oecd- 
ilibrary.org/economics/oecd-factbook_l8147364)

Политика доходов

Степень влияния государства на перераспределение доходов 
можно оценить, рассчитав эффект воздействия налогов и соци
альных трансфертов на уровень неравенства доходов. Как видно 
из рис. 10.3, эффект от этих инструментов может варьироваться 
от страны к стране в зависимости от типа системы налогообло
жения (прогрессивного, регрессивного или пропорционального) 
и системы социальной защиты. Так, в Бразилии социальные

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_l8147364
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_l8147364
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трансферты снижают неравенство первичных доходов (точнее, 
коэф ф ициента Джини до перераспределения доходов) лиш ь 
на 5 п.п., а налоги фактически не влияют на их распределение. 
В Бельгии налоги сокращают неравенство первичных доходов 
на 7,5 п.п., а социальные трансферты — на 15 п.п., достигая ку
мулятивного эффекта в 22,5 п.п.

К о эф ф и ц и ен т Д ж и н и  
первичны х доходов

0 ,60

0,55

0 ,5 0

0 ,45

0 ,40

0,35

0,30

0 ,25

0,20

0 ,15
1 2

П ерераспределительны й эф ф е кт
налогов П ерераспределительны й эф ф ект

социальны х трансф ертов

3 4  5  6 7  8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0  21 22  2 3  24  25

1. Б разилия . 2. П ольш а. 3. Гватем ала. 4. К олум бия. 5. И рландия. 6. Э стония. 7. В еликобритания. 
8. И зраиль. 9. Герм ания. 10. Ф ранция . 11. Б ельгия. 12. С Ш А . 13. Ч еш ская  Р еспублика .
14. Ф инляндия . 15. А встралия. 16. Н идерланды . 17. А встрия. 18. Ш веция. 19. Канада .
20. Н орвегия . 21 . Д ания. 22 . Ш вейцария. 23. Р ум ы ния. 24. Ю ж ная К орея . 25. Тайвань.

Рис. 10.3. Перераспределительный эффект налогов и социальных 
трансфертов по отдельным странам в 2000-е гг.

Источник: Malte Luebker.A Tide of Inequality: What Can Taxes and Transfers 
Achieve?//Global Labour Column, 2012. P. 2 (http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/—-ed_protect/— protrav/— travail/documents/publication/ 
wcms_160436.pdf)

Средний кумулятивный перераспределительный эффект от на
логов и социальных трансфертов намного значительнее в группе 
развитых странах Европы (16 стран), чем в группе, включающей 
США, Австралию, Канаду и Израиль, имеющих практически оди
наковый исходный уровень неравенства первичных доходов (ко
эффициент Джини тяготеет к 46% до перераспределения доходов). 
Благодаря прогрессивному налогообложению и щедрым социаль
ным трансфертам европейские страны снижают коэф фициент 
Джини до 28%, тогда как вторая группа стран — до 34% (рис. 10.4).

http://www.ilo.org/wcmsp5/
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Коэф ф ициент Д ж и н и  
первичны х доходов

0,55

располагаем

Коэф ф ицие
Д ж ини

доходов

Л атинская
А м ерика

А встралия, Канада , 
И зраиль и  С Ш А

Европа В осточная А зия

Рис. 10.4. Итоговый эффект налогов и социальных 
трансфертов по группам стран в 2000-е гг.

Источник: Malte Luebker. A Tide of Inequality: What can Taxes and Transfers 
achieve?/ / Global Labour Column. 2012. P. 3 (http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/- - -ed_protect/—protrav/— travail/documents/publication/ 
wcms_160436.pdf)

Международная ассоциация социального обеспечения выде
ляет следующие компоненты системы социального обеспечения 
(социальной защиты) населения — социальное страхование, со
циальная помощь и социальное обслуживание.

Целью социального страхования является обеспечение защ и
ты населения от нищеты в случае потери источника доходов 
по причине старости, несчастного случая, продолжительной бо
лезни или безработицы. Социальное страхование, как правило, 
состоит из следующих элементов: 1) пенсионное страхование; 2) 
медицинское страхование; 3) страхование от несчастных случаев 

г на производстве; 4) страхование по безработице.
Основной целью социальной помощи является поддержание 

минимального уровня потребления среди групп населения, 
не имеющих доходов или имеющих доходы ниже уровня оф ици
ально установленного минимального стандарта потребления,

Социальная защита

http://www.ilo.org/wcmsp5/
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а также пострадавших от природных или техногенных катастроф 
и др. Социальная помощь оказывается как в натуральной форме 
(например, льготы на оплату коммунальных услуг, покупку ме
дикаментов, продовольственные карточки, помощь в виде пред
метов первой необходимости, предоставление временного жили
ща, например ночлежек для бездомных, и т.д.), так и в денежной 
(социальная пенсия, денежные пособия и т.д.).

Что касается социального обслуживания, то оно включает 
в себя охрану детства, материнства, пожилых людей, инвалидов 
и вопросы перевоспитания.

Степень социальной защищенности по странам и регионам 
существенно различается (рис. 10.5). В большинстве стран с низ
ким доходом система социального обеспечения находится в за
чаточном состоянии. Функцию социального страхования в бед
нейших странах мира выполняет главным образом семья, однако 
в условиях массовой нищеты возможности семьи поддерживать 
своих членов, оказавш ихся в тяжелой ситуации, ограничен
ны. В результате любое масштабное потрясение (экономический 
кризис, стихийное бедствие, конфликт и т.д.) может иметь на
много большую разрушительную силу, чем в развитых странах, 
и вызвать массовый голод или исход населения (вынужденное 
переселение), создавая в свою очередь новую проблему — про
блему беженцев.

А. Страны с высоким доходом
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Б. Страны со средним доходом

Д р у ги е  социальны е пособия 

П о дде р ж ка  сем ьи 

П особия по  безработице 

Д ру ги е  социальны е пенсии 

П енсии  по старости  

Расходы  на  здравоохранение 

Все социальны е расходы

0 1 2 

В. Страны с низким доходом

Д ру ги е  социальны е пособия 

П оддерж ка  семьи 

П особия по безработице 

Д ругие  социальны е пенсии 

П енсии  по  старости  

Расходы  на здравоохранение 

Все социальны е расходы

I 0,6

0,1

0 ,5  1 1,5 2,5 3,5 4 ,5

Рис. 10.5. Взвешенные государственные расходы на социальную 
защиту по направлениям и группам стран, % от ВВП

Примечание: категория «все социальные расходы» наряду с показанными 
категориями включает также расходы на здравоохранение и образова
ние; в качестве весов для расчета показателей по отдельным категори
ям социальных расходов использован удельный вес соответствующей 
группы нуждающихся в общей численности населения.

Источник: ILO. World Social Security Report 2010/11, Geneva, 2010. P. 98,

Согласно данным MOT, практически во всех странах мира 
применяется та или иная форма социальной защиты населения, 
однако только в У з  стран, в которых проживает 28% населения 
мира, имеется всеохватывающая система социальной защиты.
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Что касается защиты от безработицы, то из 184 стран, пред
ставленных в докладе М ОТ «Социальная безопасность мира» 
2012 г., лишь в 78 существует законодательно установленная про
грамма защиты от безработицы. При этом, если такого рода про
граммы существуют в 80% стран с высоким доходом (степень ох
вата в среднем 40—41% безработных), то в странах со средним 
доходом картина иная: лишь в 54% стран с верхним средним до
ходом и в 35% стран с нижним средним доходом с соответствую
щим охватом в 10,4 и 3,6% безработных были созданы программы 
по защите от безработицы. Среди стран с низким доходом лишь 
в 8% существует программа по защите от безработицы главным 
образом формально занятых в некоторых сферах. Охват безработ
ных в этих странах чрезвычайно низок и составляет в среднем для 
всей группы 1,3%.

Одним из важнейших компонентов социальной защиты являет
ся пенсионное обеспечение. В целом, если в странах с высоким 
доходом 75% лиц в возрасте от 65 лет и более получают хоть какую- 
то пенсию (в рамках пенсионного страхования или в рамках со
циальной помощи), то в странах со средним доходом меньше — 
50% в Центральной и Восточной Европе, а в странах с низким 
доходом — менее 20% (в том числе 5% — в Африке южнее Сахары).

Следует заметить, что тенденция к старению населения, по про
гнозам ООН, охватит все регионы мира в той или иной степени 
к 2050 г. (табл. 10.12). В результате расходы на пенсионное обе
спечение в стареющих, но богатых странах Западной Европы 
и Северной Америки уже обогнали расходы на другие социальные 
программы (см. рис. 10.5). Для торможения этих расходов целый 
ряд стран начали увеличивать пенсионный возраст. Так, в Еерма- 
нии уже принято решение о постепенном поднятии этого возрас
та до 67 лет, и этот процесс будет длиться с 2012 до 2030 г. По мне
нию Еврокомиссии, учитывая, что средняя продолжительность 
жизни в странах ЕС за полвека будет на семь лет выше, чем сей
час, оптимальный с экономической точки зрения возраст выхода 
на пенсию должен составлять 70 лет. Пенсионный возраст в Япо
нии уже в настоящее время составляет 70 лет и для мужчин, и для 
женщин. С учетом непрестанного старения населения в Брюсселе 
называют новый ориентир в расчете пенсионного возраста: сред
нестатистический европеец должен проводить на пенсии не боль
ше трети своей взрослой жизни.

Похожая тенденция наблюдается и в странах с переходной 
экономикой. Так, пенсионный возраст в Узбекистане увеличен
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до 60 лет для женщин и до 63 лет для мужчин. В Грузии анало
гичные показатели составляют соответственно 60 и 65 лет и ста
вится вопрос о радикальной реформе пенсионной системы.

Однако в бедных странах перспективы не столь ясны, учиты
вая, что, во-первых, степень охвата лиц пенсионного возраста 
и так незначительна, а в огромном числе стран пенсионное обе
спечение фактически отсутствует; во-вторых, экономическая ак
тивность стариков намного выше, чем в развитых странах (напри
мер, в Восточной и Западной Африке — свыше 85%, а в Южной 
Европе и Северной Европе — соответственно 13 и 14%); в-третьих, 
государство в большинстве бедных стран испытывает постоянный 
дефицит финансовых ресурсов.

Таблица 10.12
Показатели старения населения мира, в %

П оказатель

С трана или регион региональное распределение миро
вого  населения в возр асте  6 5 +

удельны й вес населения в в о з
р асте 6 5 +  в общ ей числен
ности населения р егиона

2 0 1 3  г. 2 0 5 0  г. 2 0 1 3  г. 2 0 5 0  г.

М и р  в целом 100 100 12,0 21

А ф р и ка 7,1 10 ,5 5,4 8 ,9

А зия , 55 ,8 61 ,3 11 ,0 24 ,0

в том  числе :

К итай 2 3 ,0 2 2 ,5 13 ,9 32 ,8

И ндия 12,3 14 ,7 8 ,3 18 ,3

Е вропа 20 ,2 11 ,8 2 3 ,0 34 ,0

Л а ти н с ка я  А м е р и ка 7 ,7 9 ,7 11,0 25 ,0

Северная А м ер и ка 8,4 6 ,0 20 ,0 2 7 ,0

О кеания 0 ,7 0 ,6 16 ,0 2 3 ,0

Источник: United Nations. World Population Prospects. The 2012 Revision. 
Highlights and Advance Tables / /  United Nations. N.Y., 2013. Tabl. S. 2, 
S.6, p. 56-57,65-66.

Предоставление общественных социальных благ

В предоставлении общественных социальных благ со стороны 
государства основную роль играют образование и здравоохране
ние, которые в большинстве стран мира финансируются в ос
новном или во многом государством. Добавим также, что хотя 
государственная политика в области образования и здравоохра
нения не имеет своей основной целью перераспределение до
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ходов, кумулятивный перераспределительный эффект государ
ственных социальных услуг (куда входят услуги в таких областях, 
как образование, здравоохранение, уход за престарелыми, содер
жание приютов, льготы различного рода бюджетным служащим 
и т.д.) составляет в среднем в странах ОЭСР около 1/ь коэф 
фициента Джини (т.е. снижают коэф ф ициент Джини на 20%) 
за счет выравнивания до определенной степени доступа населе
ния к этим общественным благам и обеспечения вертикальной 
социальной мобильности. В таблице 10.13 представлены источ
ники финансирования образования в странах — членах ОЭСР.

Таблица 10.13
Источники финансирование образования в странах — членах 
ОЭСР, 2009—2013 гг., % от ВВП (все уровни образования)

П оказатель
Страна государственны е

расходы частны е расходы

А встралия 4 ,3 1,5
А встри я 5,5 0,2
Б ельгия 6,4 0,2
Канада 5,2 1,6
Ч или 4 ,3 2 ,6
Ч ехия 4 ,4 2 ,6
Д ания 7 ,5 0 ,4
Э стония 5,2 0,3
Ф и н л я н д и я 6 ,3 0,1
Ф р а н ц и я 5,6 0 ,5
Герм ания 4,4 0,7
В ен грия 4,4 —

И сландия 7 ,3 0 ,7
И рланди я 5,7 0,5
И зр а и л ь 5 ,6 1,7
И талия 4,2 0,4
Я пония 3 ,6 1,6
Ю ж ная  Корея 4 ,9 2 ,8
М е кси ка 5,0 1,1
Н идерланды 5,3 0,9
Н овая Зеландия 6,3 1,2
Н орвегия 7 ,3 —

П ольш а 4,8 0 ,8
П о ртугал ия 5,1 0,4
С ловакия 3,8 0 ,5
С ловения 5,3 0,7
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Окончание
П о казатель

Страна государственны е
расходы

частны е расходы

И спани я 4 ,7 0 ,8

Ш веция 6 ,2 0 ,2

Ш вейц ари я 5 ,2 0 ,4

В ели кобритания 5 ,6 0 ,8

СШ А 4 ,7 2 ,2

ОЭСР —  в среднем 5 ,3 0 ,9

Справочно:

А рге н ти н а 6,2 1,0
Б разилия 5,9 —

И ндия 3,5 —

И н д онези я 3 ,0 0 ,6
К ол ум б ия 4 ,3 2 ,3

Л а тви я 4 ,7 0 ,6

Р оссия 3 ,9 0 ,7

Ю АР 4,8 —

Источник: Education at a Glance 2014: OECD Indicators / /  OECD, 2014. 
Tabl. B2.3, p. 232.
(http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf)

В ы в о д ы

1. В теории человеческого капитала расходы на образование 
работников рассматриваются как инвестиции в этот капитал. От
сюда становятся понятными по крайней мере три вещи — по
чему для постиндустриальной экономики характерны большие 
социальные расходы, невысокие инвестиции в реальный капитал, 
высокая заработная плата. Можно сказать следующее: на этой ста
дии экономического развития крупные вложения в качество тру
довых ресурсов необходимы, поэтому поток инвестиций во мно
гом переориентируется на инвестиции в человеческий капитал 
(хотя в статистике они в основном проходят не как инвестиции, 
а как расходы на потребление) и этими большими расходами 
Ьбъясняется высокая стоимость трудовых ресурсов в постинду
стриальной экономике.

2. Ускорение темпов роста населения мира в последние сто
летия с последующим их снижением является следствием демо
графического перехода — при переходе от традиционной стадии

http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf
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развития к индустриальной рождаемость остается все еще высо
кой в силу социальной, культурной и психологической инерции, 
хотя смертность резко снижается из-за повышения деовня жиз
ни и успехов здравоохранения, а при переходе к постиндустри
альной стадии снижается и рождаемость, в результате чего есте
ственный прирост населения (т.е. без учета миграции) снова 
становится низким, хотя продолжительность жизни продолжает 
возрастать.

3. Спрос на рабочую силу определяется прежде всего экономи
ческой динамикой. Так, невысокие темпы экономического роста 
в Европе приводят к ощутимой безработице даже в условиях мед
ленно растущего населения. В России деф ицит рабочей силы 
остро ощущался уже в конце экономического подъема 2000-х гг., 
перестал быть критическим в годы последующего кризиса, но мо
жет вновь стать острым, если экономика будут вновь расти высо
кими темпами.

4. Предпринимательский ресурс более обилен в условиях мак
симально либеральной экономики, а также если в ней немало 
опытных и образованных предпринимателей, развита рыночная 
инфраструктура, имеются глубокие корни предпринимательской 
культуры, а сам дух общества не просто благожелателен к предпри
нимательству, а пронизан стремлением к нему значительной части 
населения. Подобными характеристиками обладают прежде всего 
развитые страны, большинство из которых взращивали предпри
нимательский ресурс столетиями (Европа) или являются наслед
никами старой предпринимательской культуры (США, Канада, 
Австралия), а также новые развитые и новые индустриальные стра
ны с глубокими торговыми традициями (особенно в Азии). В свою 
очередь эти характеристики во многом зависят от стадии экономи
ческого развития страны и национальной экономической модели.

5. Термин «экономика знаний», или «экономика, основанная 
на знаниях, используется для определения такого типа экономи
ки, в которой знания играют решающую роль, а использование 
новых знаний является одним из главных источником роста. 
ОЭСР к отраслям экономики знаний относит наукоемкие отрасли 
промышленности, а также отрасли сферы услуг — основные поль
зователи этой продукции (финансы и страхование, деловые услу
ги, услуги связи, образование, здравоохранение, социальные 
и жилищно-коммунальные услуги). Экономика знаний порожда
ет обилие инноваций. Согласно ОЭСР, инновация представляет 
собой экономическое использование нового или значительно
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улучшенного продукта (товара или услуги), нового технологиче
ского процесса, нового метода маркетинга или нового организа
ционного метода в производстве и сбыте.

6. Научные ресурсы (сфера Н И О К Р) страны характеризуют 
объем и качество накопленных знаний и способность страны к их 
воспроизводству. Инновации могут базироваться на достижениях 
зарубежных Н И О К Р (это типично для менее развитых стран), 
но по мере повышения уровня развития страны (приближения ее 
к достигнутому в мире самому высокому технологическому уров
ню) значение собственных Н И О КР для инноваций возрастает, так 
как возможности заимствования знаний за рубежом сокращают
ся. В процессе построения экономики знаний усиливается роль 
сферы образования. Если знания вырабатываются прежде всего 
в сфере НИ ОКР, то распространяются они в основном через сфе
ру образования. Образовательные ресурсы страны — это знания, 
которые накоплены ее населением и воспроизводятся через си 
стему образования.

7. Совокупность информации, предназначенной для распро
странения и использования, формирует национальные инф ор
мационные ресурсы. В обществе знаний они распространяются 
и используются через информационные технологии и телеком
муникации (ИКТ). Между передовыми и остальными странами 
наблюдается сильный разрыв в величине индекса сетевой готов
ности («цифровой разрыв»), причем не только из-за Латинской 
Америки и Африки южнее Сахары, но также из-за разрыва меж
ду государствами географически близких регионов, например 
между странами Северной и Южной Европы, Северной и Ю ж
ной Азии. Здесь услуги ИКТ остаются слишком дорогими для 
основной массы населения, к тому же возможностям использо
вания И КТ препятствует низкий уровень компьютерной и ин 
тернет-компетентности. Даже внутри наиболее развитых стран 
наблюдается своеобразная модификация «цифрового разрыва»: 
между теми, кто владеет цифровыми информациями, и теми, кто 
ими не владеет или владеет слабо, что уменьшает ценность их 
человеческого капитала.

8. Человеческий капитал формируется под сильным воздей
ствием социальной сферы, ситуацию в которой во многом опре
деляет социальная политика государства. Эта политика прово
дится по трем основным направлениям:

1) политика доходов, направленная на смягчение их дифф е
ренциации прежде всего через пропорциональное налогообло-
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жение, а также через установление прожиточного минимума 
и минимальной заработной платы;

2) социальная защита (социальное обеспечение), которая осу
ществляется в основном через социальные трансферты, т.е. без
возмездные выплаты уязвимым группам населения в денежной 
форме (пособия по безработице, на детей, пенсии, стипендии 
и др.) и в натуральной (бесплатные лекарства, бесплатный про
езд на транспорте и др.);

3) предоставление социальных благ, и прежде всего через под
держку здравоохранения и образование, во многом — жилья, от
части — культуры и искусства, физкультуры и спорта, индустрии 
отдыха.

9. Национальные модели социальной политики различаются. 
В группе развитых стран выделяют следующие модели — неоли
беральную (англосаксонскую), консервативно-корпоративную  
(ф ранко-германскую ), социал-демократическую  (скандинав
скую, прежде всего шведскую) и средиземноморскую (католиче
скую).

10. Средний кумулятивный перераспределительный эффект 
от налогов и социальных трансфертов намного значительнее 
в группе развитых странах Европы, чем в группе, включающей 
США, Австралию, Канаду и Израиль.

11. Степень социальной защищенности по странам и регио
нам существенно различается. В большинстве стран с низким 
доходом система социального обеспечения находится в зачаточ
ном состоянии. Функцию социального страхования в бедней
ших странах мира выполняет главным образом семья, однако 
в условиях массовой нищеты возможности семьи поддержи
вать своих членов, оказавш ихся в тяжелой ситуации, ограни
ченны.

12. В предоставлении социальных благ со стороны государства 
основную роль играют образование и здравоохранение, которые 
в большинстве стран мира финансируются в основном государством.

Термины и понятия

Трудовые ресурсы (труд)
Человеческий капитал 
Демографический переход
Экономически активное население (рабочая сила)
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Предпринимательский ресурс (предпринимательские способ
ности, предпринимательство)
Экономика знаний (экономика, основанная на знаниях)
Инновация
Научные ресурсы
Н И ОКР
Национальная исследовательская система (НИС) 
Образовательные ресурсы 
И нформационные ресурсы

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте определение термина «демографический переход».
2. Какие проблемы сейчас несет демографический переход раз

витым и менее развитым странам?
3. Что охватывает термин «предпринимательство»?
4. Проведите анализ табл. 10.4.
5. Каковы основные проблемы российской науки?
6. Почему Россия лидирует по охвату молодежи высшим обра

зованием?
7. Если Китай все больше тратит на науку, то почему снижают

ся темпы его экономического роста?
8. Почему в менее развитых странах уделяют меньше внимания, 

чем в развитых, перераспределению доходов?
9. Почему в развитых странах так велики государственные рас

ходы на пенсии?

Глава 11. Финансовый и реальный капитал

Капитал как экономический ресурс делится на финансовый и ре
альный. Рассмотрим вначале финансовый капитал (финансовые ресурсы, 
финансовые активы), т.е. капитал, представленный банковскими ак
тивами и находящимися в обороте ценными бумагами (деньги как 
капитал обычно хранятся в банках и поэтому входят в банковские 
активы). Он сосредоточен в финансовом секторе, т.е. в тех видах эко
номической деятельности, которые оказывают различные финансо
вые услуги (банковская, страховая и другая деятельность).

Затем перейдем к реальному капиталу, который состоит из ма
териальных объектов, а также объектов интеллектуальной соб
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ственности и прав на аренду. Реальный капитал сосредоточен 
в основном в реальном секторе, к которому принадлежат все виды 
экономической деятельности, кроме финансовой. ^

11.1. Финансовый капитал мира

Финансовый капитал мира — это совокупность финансовых ак
тивов стран и международных организаций. Величину этих активов 
в 2013 г. Совет по финансовой стабильности оценивал в 287 трлн 
долл. В основном они обращаются на финансовом рынке.

Распределение финансового капитала в мире

Реальный капитал пополняется за счет инвестиций в реальный 
сектор, те финансируются за счет финансового капитала, а он об
разуется из сбережений, т.е. не израсходованной на потребление 
части национального дохода. Этот процесс превращения финан
сового капитала в реальный называется капиталообразованием. 
В него существенные коррективы вносит перелив капитала между 
странами в форме международного движения капитала (см. главу 30), 
однако почти во всех странах мира основой финансирования ин
вестиций остается национальное сбережение (хотя многие студен
ты ошибочно считают, что это приток иностранного капитала). 
В 2014 году сбережения даже в странах Африки южнее Сахары с их 
очень низкой нормой валового сбереж ения составили 19,5% 
по отношению к их ВВП, а инвестиции — 23,5%. Это означает, 
что чистый приток иностранного капитала в реальный сектор (т.е. 
с учетом его оттока) составил 4% по отношению к ВВП Африкан
ского региона, а его вклад во все инвестиции внутри этого регио
на равнялся всего >Д. Тем не менее в силу специфики изучаемого 
предмета в этой главе особое внимание уделяется именно пере
ливу финансовых ресурсов между странами.

Капитал — это один из развитых (в терминологии Портера) 
экономических ресурсов, так как он может сравнительно быстро 
наращиваться в исторически короткие сроки в отличие от так 
называемых основных экономических ресурсов (трудовых и при
родных). В связи с этим в развитых странах накоплено больше 
капитала, чем в менее развитых (табл. 11.1). Это относится и к 
финансовому капиталу.
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Таблица 11.1
Финансовый рынок мира и его структура в 2013 г.

П о казатель

Страна капитал изация  
ры нка акций, 

млрд долл.

СТОИМОСТЬ

долговы х  
ценны х бум аг, 

млрд долл.

банковские  
активы , 

м л р д  д о л а

сум м а акций, 
облигаций  

и банковских  
активов, 

м лрд долл.

акции, д о л го 
вые ценны е  
бум аги, бан

ковские активы  
по отнош ению  

х В В П .%

М ир , всего , 62  552 97 2 8 9 126  744 2 8 6  589 3 7 9 ,7

в том  числе : 
С Ш А 22  281 34 494 15 921 72  696 4 3 3 ,5

ЕС 12 646 29  964 4 8  716 91 326 4 3 5 ,0

Я пония 4 599 12 261 11 500 28  360 5 7 6 ,5

менее
развиты е
страны

11 232 11 225 33  926 56 384 193 ,7

Источник: IMF. Global Financial Stability Report. April 2015. Statistical 
Appendix. P. 11.

Как следует из табл. 11.1, на менее развитые страны прихо
дится лишь 20% финансового капитала мира (если судить о нем 
по размерам финансового рынка). Остальные финансовые ре
сурсы находятся в руках развитых стран, прежде всего США, ЕС 
и Японии. Обратим внимание на разную структуру финансового 
капитала в этих трех центрах мирового капитализма (подробнее 
см. параграф 13.2).

Небольшая часть финансового капитала мира принадлежит 
международным организациям.

Финансовый капитал международных организаций

В основном это капитал Международного валютного фонда 
и Всемирного банка. Уставный капитал МВФ после его расш и
рения превысит 700 млрд долл, а капитал всей группы Всемир
ного банка растет за счет выпускаемых облигаций и собственно
го капитала, достигнув величины около 600 млрд долл, 

т Обе организации используют свой капитал прежде всего для 
оказания международной помощи (см. главу 31). Хотя она на
много меньше, чем ввоз в отстающие страны частного капитала, 
тем не менее она существенна — 189 млрд долл, в 2011 году. Для 
многих менее развитых экономик, особенно малых, международ
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ная помощь — это весьма заметная часть их финансового капи
тала. Так, международная помощь, получаемая Молдавией, Кир
гизией, Таджикистаном, составляет 5,5—8,5% по отношению 
к их ВВП. И хотя средства от МВФ и ВБ обычно не преоблада
ют в общем объеме международной помощи, поступающей в ту 
или иную страну, важным элементом их помощи являются ре
комендации по экономической политике для стран-реципиентов 
(обычно в рамках поствашингтонского консенсуса — см. пара
граф 4.1). Ведь на базе этих рекомендаций обычно выстраивает
ся вся экономическая политика развитых стран по отношению 
к получающей помощь стране.

Международные финансовые центры и офшоры

Намного больше финансового капитала сосредоточивается 
в тех точках мирового финансового рынка, где идет активная ку
пля-продажа этого капитала на фондовых биржах и где он хранит
ся в больших количествах в банках и финансовых компаниях. По
добны е места назы ваю тся ф инансовы м и центрам и, а если 
в операциях этих центров велика доля средств нерезидентов (как 
оно обычно и бывает) — международными финансовыми центрами. 
К ним относятся прежде всего Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, 
Сан-Ф ранциско, Бостон, Торонто — в Северной Америке; Лон
дон, Париж, Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Женева, Цюрих, 
Копенгаген, Стокгольм, Брюссель, Вена, Люксембург — в Европе; 
Токио, Гонконг, Сингапур, Ш анхай, Пекин, Ш еньчжень, Сеул, 
Дубай — в Азии. Международными финансовыми центрами ре
гионального значения становятся Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Йо
ханнесбург, Москва. Международные финансовые центры — это 
главные каналы перелива капитала между странами. В двух кон
курирующих между собой индексах (глобальных финансовых цен
тров и развития международных финансовых центров) первые два 
места традиционно занимают Нью-Йорк и Лондон, вслед за ними 
идут Сингапур, Гонконг и Токио. Их и остальных лидеров этих 
рейтингов можно назвать глобальными центрами. Москву наряду 
с большинством остальных центров пока что можно назвать ре
гиональным центром.

Именно в мировых финансовых центрах скапливается теря
ющий или уже потерявший национальную окраску финансовый 
капитал. Отсюда в годы благоприятной мировой хозяйственной 
конъюнктуры он устремляется в другие страны, в неблагопри
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ятные годы — не выходит за рамки международных финансовых 
центров, пребывая здесь в основном на банковских депозитах. 
О значении мировых финансовых центров даже для больших 
экономик говорит тот факт, что благодаря Лондону как второму 
главному мировому финансовому центру с его большими акти
вами неанглийского капитала объем финансового капитала в Ве
ликобритании составляет 754% по отношению к ее ВВП.

К  мировым финансовым центрам близки офшорные финансовые 
центры, которые привлекают иностранный финансовый капитал 
налоговыми льготами (отсюда еще одно их название — налоговые 
гавани) и др., но не для  использования этого капитала в своей эко
номике или торговли им (как в международных финансовых цен
трах), а для предоставления ему своей национальной юрисдикции 
(«крыши»), обычно при условии осуществления операций вне этой 
юрисдикции. Доход в офшорных финансовых центрах образуется 
за счет обслуживания подобных операций и хранения привлечен
ного капитала в их банках. МВФ использует первый термин, 
ОЭСР — второй, а в экономической аналитике офшорные финан
совые центры (налоговые гавани) называют короче — офшорами.

Добавим, что к офшорам часто относят те страны с обильным 
притоком иностранного капитала, которые дают налоговые льготы 
всем своим экономическим агентам, как резидентам, так и нерези
дентам, как, например, Гонконг и Сингапур (по уровню налого
обложения компаний они занимают соответственно 4-е и 5-е место 
в мире, уступая первые места лишь монархиям Персидского зали
ва). Кроме того, к ним относят и те страны, которые дают льготы 
лишь некоторым типам иностранных инвесторов, как, например, 
в Люксембурге, где офшорные льготы предоставляются, но только 
финансовому капиталу.

В результате граница между офшорами и мировыми финансовы
ми центрами часто размыта. Более того, некоторые страны (особен
но Великобритания и Нидерланды) стали каналами, по которым 
средства нерезидентов активно поступают в их офшоры (у Нидер
ландов — это Нидерландские Антильские острова, у Великобрита
нии — ее многочисленные бывшие и нынешние владения, преиму
щественно в Карибском бассейне и Европе). В экономической 
литературе их поэтому называют полуофшорами, офшоропроводя
щими странами, спарринг-офшорными юрисдикциями.

Списки офшоров различаются, однако обычно они охваты
вают несколько десятков государств (иногда частей этих госу
дарств) и территорий мира. Офшоры — это преимущественно
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малые страны (например, нынешние и бывшие британские остров
ные территории, прежде всего Британские Виргинские и Кайма
новы острова, Багамы и Бермуды, Нормандские острорш и другие 
нынеш ние и бывшие британские владения в Европе), а также 
некоторые территории средних и крупных стран (отдельные шта
ты СШ А и кантоны Ш вейцарии).

Понятно, что по отношению к малым размерам офшоров нако
пленный ими финансовый капитал может составлять огромную 
величину. Так, накопленный в Люксембурге финансовый капитал 
составляет 3165% по отношению к его ВВП. Понятно, что этот ка
питал работает не столько в Люксембурге, сколько за его пределами, 
а Люксембург является лишь местом регистрации этого капитала.

Мировой финансовый рынок

Итак, финансовый капитал находится в движении, при этом пе
реходя через куплю-продажу из рук одних экономических агентов 
в руки других, т.е. перераспределяется, как говорят в экономической 
теории. Между странами это перераспределение происходит преиму
щественно в мировых финансовых и офшорных центрах разного 
калибра. Механизм подобного перераспределения финансового ка
питала можно представить в виде упрощенной схемы, которая при
менима как к мировой, так и национальной экономике (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Механизм перераспределения финансового капитала
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Как видно из рисунка, основным каналом перераспределения 
финансового капитала в мире является мировой финансовой ры 
нок. Он представлен набором различных рынков (отсюда его 
второе название — «мировые финансовые рынки»), и поэтому 
его целесообразно рассматривать под разными углами зрения. 
Что касается международной помощи, то она будет рассмотрена 
в главе 31, а золотовалютные резервы — в главе 35.

С функциональной точки зрения мировой финансовый рынок 
состоит из таких рынков, как валю тный, ры нок деривативов, 
страховых услуг, акций, кредитный рынок, рынок прямых инве
стиций, а они подразделяются на еще более узкие, как, например, 
кредитный рынок — на рынок банковских кредитов и рынок дол
говых ценных бумаг, причем часто все операции с ценными бума
гами (т.е. долговыми и акциями) объединяют в фондовый рынок.

С точки зрения сроков обращения капитала мировой ф инан
совый рынок делится на две части: краткосрочного финансового 
капитала (его называют денежным рынком) и долгосрочного (его 
называют рынком капитала). Денежный рынок охватывает ос
новную часть валютного рынка и рынка деривативов, а также 
краткосрочные кредиты и долговые ценные бумаги. Рынок ка
питала охватывает рынки страховых услуг, акций, долгосрочных 
кредитов и долговых ценных бумаг, прямых инвестиций.

С точки зрения международных валютно-кредитных отнош е
ний это прежде всего валютный рынок (через него проходит об
мен валют) и рынок банковских кредитов (прежде всего экспорт
ных и импортных).

С точки зрения международного движения капитала главны
ми являются рынки акций и долговых ценных бумаг (через них 
проходят портфельные инвестиции, т.е. инвестиции за рубежом 
в форме разрозненных пакетов ценных бумаг), рынок банков
ских кредитов (используется для так называемых прочих ин 
вестиций, т.е. ссуд, займов и кредитов), рынок прямых инве
стиций.

Главными покупателями и продавцами на мировом финансо
вом рынке являются транснациональные корпорации и институ
циональные инвесторы (пенсионные и инвестиционные фонды, 
страховые компании). Немалую роль играют также национальные 
государственные органы (министерства финансов, региональные 
власти), международные финансовые организации, а также ф изи
ческие лица (обычно опосредованно, через институциональных 
инвесторов).
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Наконец, как говорилось ранее, местами наиболее масштаб
ных операций на мировом финансовом рынке являются между
народные финансовые центры. \

Глобальные дисбалансы

По мере глобализации все больше финансового капитала уходит 
и приходит в страну, тем более имеющую международные финан
совые центры. Частично это движение принимает форму междуна
родных валютно-расчетных отношений (обслуживания платежей, 
возникающих в ходе международной торговли, международного 
обмена знаниями, международной миграции — см. главу 33), ча
стично — международного движения капитала (он движется в ос
новном в форме финансового капитала — см. главу 30).

В ходе международных валютно-расчетных отношений и между
народного движения капитала возникают глобальные (международные) 
дисбалансы, т.е. несбалансированность перемещения капитала между 
странами, в результате чего одни страны становятся нетто-экспор- 
терами, другие — нетто-импортерами капитала (табл. 11.2). В свою 
очередь это следствие несбалансированности их платежных балансов 
(положительное сальдо текущего платежного баланса обычно обо
рачивается отрицательным сальдо баланса движения капитала).

Т а б л и ц а  1 1 .2

Ведущие негго-экспортеры и нетто-импортеры капитала в мире в 2014 г.
Нетто-эиспортеры  капитал а Н етто-им портеры  капитал а

страна

полож ительное сальдо  
те ку щ е го  пл атеж н о го  

б ал ан са по отно
ш ени ю  к  ВВП, %

страна

отрицательное сальдо  
т е ку щ е го  пл атеж ного  

баланса по отно
ш ени ю  к  ВВП, %

Герм ания 1 8 ,9 С Ш А 3 5 ,5
К и тай 1 3 ,8 В ел и ко б р и та ни я 1 4 ,0
С аудовская А равия 7 ,0 Б разилия 7 ,9
Н идерлан ды 5 ,9 Турция 4 ,0
Ю ж ная  Корея 5 ,8 Канада 3 ,4
Тайвань 4 ,2 А встралия 3 ,4
К увейт 4 ,0 Ф р а н ц и я 2 ,6
С и н га п ур 3 ,9
Р оссия 3 ,8
Катар 3 ,5
Ш ве й ц а ри я 3 ,2
ОАЕ 3 ,2
Н о р веги я 2 ,8

Источник: IMF. Global Financial Stability Report. April 2015. Statistical 
Appendix. P. 3.
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Несбалансированность платежных балансов (и как результат, 
несбалансированность потоков капитала между странами) объ
ясняется в конечном счете несбалансированностью внутренних 
сбережений и инвестиций — в одних странах сбережения пре
вышают инвестиции, в других — наоборот, и лишь приток ф и
нансового капитала из-за рубежа позволяет им компенсировать 
нехватку средств для финансирования отечественных инвести
ций. Например, в 2014 г. в Германии сбережения составляли 24% 
и инвестиции — 17% от ВВП, а в США, наоборот, — 17 и 19%. 
В результате СШ А компенсируют нехватку отечественных сбе
режений нетто-импортом капитала, в том числе из Германии, 
которая является нетто-экспортером капитала.

Напомним, что сбережения — это не израсходованная на по
требление часть ВНД (ВВП), а норма валового сбережения — это 
отношение сбережений страны к ее ВВП. В ряде стран эта нор
ма ненамного более 10%, в других — близка к 30% (например, 
в России), а в Китае вообще приближается к 50%. Столь большая 
дифференциация нормы валового сбережения объясняется мно
гими причинами. Например, низкая норма валового сбережения 
в СШ А — следствие политики всемерного поощрения потребле
ния как главного двигателя американской экономики. Наоборот, 
в Китае высокая норма валового сбережения объясняется необ
ходимостью финансирования огромных инвестиций, требую
щихся в ходе активной индустриализации, а также неразвито
стью системы социального обеспечения, из-за чего большинству 
китайцев надо полагаться на свои сбережения, а не на государ
ственное пенсионное и медицинское страхование.

С точки зрения международных экономических отношений 
ведущей причиной колебаний в размерах сбережений является 
состояние сальдо текущего платежного баланса, формируемого 
прежде всего разницей между импортом и экспортом во внеш 
ней торговле. Ведь положительное сальдо добавляется к сбере
жениям страны, отрицательное их уменьшает. С этой точки зре
ния низкая норма валового сбережения в СШ А — это прежде 
всего следствие ам ериканского внеш неторгового дефицита, 
а высокая норма в Китае, Японии, Германии, России — след
ствие китайского, японского, немецкого и российского внешне
торгового профицита.

В свою очередь профицит во внешней торговле объясняется 
не только высокой конкурентоспособностью экспортируемой 
продукции и большим мировым спросом на нее, но и сочетани
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ем этой конкурентоспособности с заниженным курсом нацио
нальной валюты, как у России, Саудовской Аравии, Сингапура, 
Ю жной Кореи, Китая. У Китая официальный курс, ^о-первых, 
устанавливается административно, а не на бирже, во-вторых, он 
занижен по отношению к ППС в 2 раза. Страны, у которых боль
шой дефицит в торговле с Китаем (это прежде всего СШ А), счи
тают, что это следствие заниженного курса юаня. С их точки 
зрения заниженный валютный курс является основой чрезмер
ных сбережений Китая и вообще международных дисбалансов, 
потому что Китай — главный экспортер в мире.

В то же время только искусственным занижением курса на
циональных валют невозможно объяснить стабильно положитель
ное сальдо текущего платежного баланса. В России официальный 
курс рубля определяется не чиновниками, а на валютной бирже 
и при этом со все меньшим вмешательством (в виде валютных 
интервенций) со стороны Банка России. В Германии вообще 
не существует национальной валюты, а занижения курса евро 
не наблюдается. В обоих случаях стабильно положительное саль
до текущего платежного баланса — это следствие высокой конку
рентоспособности основных экспортных товаров этих стран — 
сырья, топлива, металлов, удобрений, вооружений из России 
и машин, оборудования, транспортных средств и химических то
варов из Германии.

Инвестиции — это поток расходов для создания и воспроиз
водства капитала. Параллельное существование реального и ф и
нансового капиталов приводит к разделению инвестиций на два 
вида. Инвестиции в реальный капитал (в российской статистике 
они называются инвестициями в нефинансовые активы) наце
лены на воспроизводство основного капитала и материальных 
оборотных средств, и когда речь идет об инвестициях вообще, 
обычно подразумевают именно эти инвестиции. Инвестиции 
в финансовый капитал (в российской статистике они называют
ся ф инансовыми вложениями) предназначены для создания 
и воспроизводства финансового капитала и состоят из вложений 
в ценные бумаги и кредитов (банковские активы не включаются 
во избежание двойного счета, так как их основная часть претво
ряется в банковские кредиты). Часть инвестиций в финансовый 
капитал сразу пойдет на финансирование реального капитала, 
другая часть — позже, а третья — вообще в него не превратится. 
В связи с этим если инвестиции в финансовый капитал склады
вать с инвестициями в реальный капитал, то, с одной стороны,
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получится двойной счет, а с другой — не все финансовые инве
стиции обернутся реальным капиталом.

Отношение объема инвестиций в реальный капитал к объему 
ВВП называется нормой валового накопления. Она зависит пре
жде всего от стадии экономического развития — на стадии инду
стриализации она повышается (как в Китае), на стадии пост
индустриализации — может понижаться (как в США, ЕС, развитых 
странах Азии). Но если сбережений в стране и соответственно 
финансового капитала недостаточно для финансирования инве
стиций в реальный капитал, то тогда стране приходится рассчи
тывать на приток иностранного капитала. Причем приток ссуд
ного капитала будет вести к росту внеш него долга, как  это 
и происходит в США. В таблице 11.3 представлен прогноз сбере
жений и инвстиций в странах и регионах мира.

Таблица 11.3
Прогноз сбережений и инвестиций в странах 
и регионах мира в 2016—2019 гг., % к ВВП

С трана или регион С береж ения Инвестиции

Р азвиты е э ко н о м и ки 21 ,5 21 ,5

С Ш А 19,0 2 1 ,8

Германия 2 3 ,6 18,4

Я пония 2 3 ,7 22 ,4

М енее  развиты е  э ко н о м и к и 3 2 ,8 32 ,4

Ц ентральная и В осточная  Е вропа 17 ,3 2 1 ,2

СНГ 23 ,6 21 ,9

А зи я , кр о м е  Б л и ж н е го  и С реднего  В остока 43,1 41 ,7

Б л и ж н и й  и С редний  В осто к 31 ,9 2 7 ,5

Л а ти н ска я  А м ер и ка 18 ,3 2 0 ,9

А ф р и ка  ю ж н е е  Сахары 17 ,0 20 ,3

М и р  в ц елом 26 ,2 2 6 ,0

1 Справочно:

Э кспортеры  топ л и ва 28 ,4 24 ,4

Э к о н о м и ки -д о л ж н и к и 2 1 ,4 2 4 ,7

Источник: World Economic Outlook. October 2014. P. 210—212.



302 •  РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЫ МЭ

Как видно из табл. 11.3, в результате несовпадения сбережений 
и инвестиций в США, Центральной и Восточное Европе, Латин
ской Америке, Африке этим странам и регионам для (^н ан си ро- 
вания инвестиций требуется нетто-импорт капитала, который 
могут экспортировать Германия, Япония и другие не представлен
ные в данной таблице развитые страны, а также менее развитые 
страны Азии (включая страны Ближнего и Среднего Востока) 
и страны — экспортеры топлива (к ним относится и Россия).

Международная финансовая система 
и новая финансовая архитектура

Финансовый капитал наряду со знаниями является наиболее 
глобализированным ресурсом из-за своей высокой мобильности 
и сильной либерализации международного движения капитала 
и международных валютно-расчетных отношений. Глобализация 
финансового капитала несет как позитивные, так и негативные 
последствия для национальных экономик.

К первым нужно прежде всего отнести смягчение нехватки ф и
нансовых ресурсов в мире, в результате чего капитал становится 
все менее дефицитным ресурсом. Приток финансовых средств из- 
за рубежа в среднем по миру составляет около 4,3% по отношению 
к ВВП, в том числе для развитых стран это соотношение состав
ляет более 3%, а для наименее развитых — более 17%. Что касает
ся России, то, по данным за 2010—2013 гг., прямые зарубежные 
инвестиции обеспечивали до 16% капиталовложений (т.е. инве
стиций в основной капитал — основу реального капитала), полу
ченные из-за границы кредиты составляли до половины долго
срочных банковских кредитов в стране, а половину покупок 
на фондовом рынке осуществляли в конечном счете нерезиденты. 
В последующие годы эти показатели были намного ниже из-за за
падных санкций, а главное — из-за снижения привлекательности 
России как места приложения капитала вследствие начавшейся 
в ней рецессии из-за низких мировых цен на углеводороды.

К отрицательным последствиям нужно отнести усиливающу
юся взаимозависимость национальных финансовых рынков из- 
за растущего движения между ними капитала нерезидентов. Эта 
взаимозависимость асимметрична — мировые финансовые цен
тры регионального значения зависят от того, как складывается 
ситуация в ведущих международных финансовых центрах. А так 
как это преимущественно центры развитых стран, то ф инансо



ГЛАВА 11. ФИНАНСОВЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ •  303

вые тенденции и проблемы этих стран еще больше становятся 
глобальными. Например, идущая из развитых стран тенденция 
зарождения экономических кризисов не в реальном, а в ф инан
совом секторе (см. главу 13) распространяется по всему миру. 
Так, после 2013 г. Россия столкнулась не только с падением ми
ровых цен на ее экспортное сырье, но также с оттоком ин о
странного капитала с ее фондового рынка и ужесточением до
ступа к иностранному кредиту, а в результате ее экономический 
рост в 2015—2016 гг. превратился в экономический спад.

Вероятно, взаимозависимость — это главная причина расту
щей потребности в системе глобального регулирования ф инан
сового капитала, т.е. в мировой финансовой (валютно-финансовой) 
системе. Она складывалась стихийно, в основном на базе драго
ценных металлов, и перед Первой мировой войной представляла 
собой сумму национальных валютных и денежных систем, в ко
торых существовал размен бумажных денег на золото и отсут
ствовали ограничения на международные валютно-расчетные 
отнош ения и международное движение капитала. В сущности 
тогдашняя мировая финансовая система сводилась к мировой 
валютной системе, работавшей автоматически и называвшейся 
системой золотого стандарта.

Однако потрясения двух мировых войн привели к тому, что 
на Бреттон-Вудской конференции 1944 г. была создана новая — 
Бреттон-Вудская мировая финансовая система, которая оформила 
сложившуюся к тому времени повсеместную отмену размена бу
мажных денег на золото, затвердила постоянные обменные курсы 
с возможностью их девальвации или ревальвации, разрешила су
ществование сложившихся к тому времени многочисленных ва
лютных ограничений, а также ввела систему международных ф и
нансовых организаций, дающих разрешение на изменение курса 
и поддерживающих национальные платежные балансы своими 
займами (МВФ), регулирующих проблему внешнего долга (Все
мирный банк), вводящих международные стандарты банковской 
деятельности (Банк международных расчетов). Таким образом, 
международная финансовая система, ранее сводившаяся к миро
вой валютной системе, была дополнена системой международных 

’ институтов, регулирующих не только международные валютные 
отношения, но также платежные балансы, внешний долг, стан
дарты банковской работы.

Однако и эта мировая финансовая система была реорганизо
вана на Ямайской конференции в 1976 г. Валютные ограничения
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и система международных ф инансовых институтов остались, 
но стали возможны как фиксированные, так и плавающие курсы, 
которые теперь характерны для большинства стран. Т$и не менее 
и Ямайская мировая финансовая система требует изменений, что ста
ло ясно после последнего мирового финансового кризиса. В свя
зи с этим в последние годы говорят о новой финансовой архитекту
ре, т.е. об изм енениях в Я м айской систем е, направленны х 
на предотвращение новых финансовых кризисов.

Одним из элементов новой финансовой архитектуры стали Ба
зельские соглашения, разработанные Базельским комитетом по бан
ковскому надзору (см. параграф 8.2). Первая часть из них, раз
работанная в 1988 г., — Базель I — рекомендует банкам мира 
стандарты достаточности капитала по отношению к возможным 
кредитным рискам, вторая часть соглашений, принятая в 2004 г. — 
Базель II — содержит стандарты достаточности капитала по от
ношению к кредитным и другим рискам, а принятая в 2010 г. тре
тья часть — Базель III — стандарты по резервному капиталу 
и нормативам ликвидности.

В 2009 году для предотвращения мировых финансовых кризи
сов была создана новая международная организация — Совет 
по финансовой стабильности (см. параграф 8.2) на базе прежнего 
Ф орума финансовой стабильности, существовавшего как клуб 
финансовых органов стран мира. Но основной целью новой меж
дународной организации, разместившейся в Ш вейцарии в Банке 
международных расчетов, является прежняя цель — выявление 
слабых мест в области мировой финансовой стабильности, раз
работка и применение регулирующей и надзорной политики 
в этой сфере через координацию деятельности финансовых орга
нов стран мира.

Обсуждаются и другие идеи, например введение налога Тобина 
(по имени предложившего его лауреата Нобелевской премии аме
риканца Джеймса Тобина — 1918—2002) как в узком варианте — 
через введение налога только на обмен валюты для ограничения 
международных спекулятивных финансовых операций, так и в 
расширенном варианте — через налог на все финансовые тран
закции внутри страны. Подобный налог в форме налога на куплю- 
продажу всех ценных бумаг уже принят во Франции.

МВФ все более либерально относится к идее регулирования 
международного движ ения капитала (капитального контроля) 
в странах, где приток иностранного спекулятивного капитала 
и (или) отток национального капитала создает серьезные пробле-
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мы (вроде России, где первый фактор привел к резкому удорожа
нию рубля перед начавш имся в 2008 г. кризисом , а второй — 
к двукратной девальвации рубля в конце 2014 — начале 2015 г.).
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11.2 Реальный капитал мира

Реальный капитал разделяется на основной и оборотны й 
(рис. 11.2). К  тому же он неравномерно распределен по различным 
отраслям, тяготея, с одной стороны, к капиталоемким отраслям, а с 
другой — к наиболее крупным. Напомним, что система националь
ных счетов делит хозяйственную деятельность на виды экономиче
ской деятельности, однако в экономическом анализе часто исполь
зуется классическое деление хозяйственной деятельности на отрасли, 
которые подразделяются на подотрасли или, наоборот, объединяют
ся в группы отраслей под названием «отраслевые комплексы». В Рос
сии основной капитал следующим образом распределен по крупным 
отраслям: на транспорт и связь приходится 27%, на жилой фонд 
и ЖКХ — 25%, добывающую промышленность — 11%, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды — 8%, обрабатываю
щую промышленность — 8%, образование, здравоохранение, тор
говлю и ремонт, финансовую деятельность, государственное управ
ление — по 2—3%.

х Рис. 11.1. Структура реального капитала

Если исходить из того, что в 2014 г. ВВП мира по П П С  со
ставлял около 108 трлн долл., то стоимость основного и оборот
ного капитала в мире можно весьма приблизительно оценить как 
величину в 250—300 трлн долл.
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Отраслевые сдвиги в структуре мировой экономики

В условиях глобализации отраслевая структура реального ка
питала заметно подстраивается к внешней торговле и испытывает 
сильное влияние инвестиций извне. Структурные сдвиги в эконо
мике (т.е. изменение соотношения видов экономической деятель
ности) также подталкиваются экономической политикой.

В XX веке в развитых странах мира начался переход от инду
стриальной стадии к постиндустриальной. В результате главным 
направлением изменения отраслевой структуры мировой эконо
мики (в которой преобладают развитые страны) является опережа
ющий рост сферы услуг (третичного сектора). Затем этот процесс 
охватил также менее развитые страны. Одновременно происходит 
снижение удельного веса вторичного сектора (промышленность 
и строительство) и первичного (сельское и лесное хозяйство, охо
та и рыболовство). Главными причинами структурных сдвигов 
в мировой экономике является повышение эффективности в от
раслях материального производства, которое выражается в сниже
нии расхода сырья и материалов на единицу продукции, а также 
расширение круга потребностей населения и фирм в услугах по мере 
роста дохода на душу населения.

На сегодняшний день структура мирового ВВП выглядит сле
дующим образом: сфера услуг — около 70%, промышленность 
и строительство — 26%, сельское и лесное хозяйство, охота и ры
боловство — 3%. В сфере услуг мирового хозяйства опережаю
щими темпами развивается группа деловых услуг (финансовая, 
бухгалтерская, аудиторская, консультационная, страховая, рекру
тинговая и консалтинговая деятельность, реклама, информацион
ные технологии), а также социальных услуг (образование, здраво
охранение, наука, социальное обеспечение, культура, юридические 
услуги) и жилищно-коммунальных.

Внутри промышленности происходят постепенное уменьшение 
доли добывающих отраслей и возрастание удельного веса обрабаты
вающих отраслей, что отчасти объясняется снижением материало
емкости производства и заменой минерального сырья искусствен
ным. Внутри самой обрабатывающей промышленности происходит 
сдвиг от трудоемких отраслей (легкая и пищевая промышленность) 
к капиталоемким отраслям (прежде всего к химии, машиностроению 
и металлообработке), а в развитых странах — к наукоемким (элек
тронное машиностроение, авиакосмическая промышленность, био
логическая, фармацевтическая промышленность и др.).
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Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс (АПК) охватывает весь процесс про
изводства сельскохозяйственной продукции и состоит из трех 
сфер. Первая сфера — отрасли промышленности, производящие 
средства производства для сельского хозяйства и пищевой про
мышленности (машины, оборудование, минеральные удобрения, 
ядохимикаты, корма и т.д.) и обслуживающие их отрасли сферы 
услуг (агрономические, мелиоративные и др.). Вторая — соб
ственно сельскохозяйственное производство (земледелие и ж и
вотноводство). Третья сфера — заготовка, транспортировка, хра
нение, переработка сельскохозяйственной продукции, а также 
сбыт готовых продуктов питания и сельскохозяйственного сы
рья. Чем более развита страна, тем выше в ее АП К доля первой 
и третьей сфер.

Таблица 11.4
Производство зерновых (пшеница, кормовое зерно, рис) в мире, млн т

Страна  
или регион,

2 0 1 4  г. 2 0 1 5  г.

В сего  в м ире, 2 5 5 4 ,3 2 526 ,5

в том  числе:
К итай 5 5 9 ,7 572 ,8

С Ш А 4 4 2 ,6 430 ,3

И ндия 289 ,6 286 ,7

Б разилия 100 ,0 101 ,9

Р оссия 102 ,5 96 ,2

БС 328,1 3 0 9 ,0

Канада 51 ,3 5 4 ,6

Ю ж н о -А ф р и ка н с ка я  Р еспуб л и ка 177 ,7 176,8

Источник: http://www.fao.Org/3/a-I4773E.pdf

В последние десятилетия многие страны прошли «зеленую», 
«биотехнологическую» и «генную» революции. «Зеленая револю
ция» — процесс машинизации и химизации сельскохозяйствен

н о г о  производства с упором на использование специально вы
веденных высокоурожайных сортов зерновых и овощных культур. 
«Биотехнологическая революция» — система ведения производства, 
при которой не используются химические удобрения и пестици
ды. «Генная революция» — создание продуктов питания с заранее

http://www.fao.Org/3/a-I4773E.pdf


308 •  РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЫ МЭ

заданными свойствами на основе генной инженерии. В развитых 
странах уже более 20 лет также активно развивается точное (пре
цизионное) земледелие, когда сельскохозяйственные куАтуры воз
делываются с использованием технологий точного земледелия 
на всех этапах производства (тестирование почв, гибкое внесе
ние удобрений, мониторинг урожайности и анализ всей полу
ченной информации).

Тем не менее, согласно существующим оценкам, на период 
2014—2016 гг. около 795 млн человек регулярно испытывают не
достаток питания для удовлетворения своих минимальных по
требностей в калориях. И поэтому существует понятие «продо
вольственная бедность», которая определяется как невозможность 
получить здоровое доступное питание. В то же время в боль
шинстве регионов следует отметить улучшение положения с не
доеданием в мире в 2014—2016 гг. по сравнению с периодом 
1990—1992 гг. (табл. 11.5).

Таблица 11.5
Ситуация с недоеданием в мире, %

Д о л я лю дей, страдаю щ их Д оля лю дей, страд аю щ их
Регион от недо едания от недо едания

в 1 9 9 0 - 1 9 9 2  гг. в 2 0 1 4 - 2 0 1 6  гг.

А ф р и ка  к ю гу  от  Сахары 32 23

Ю ж ная А зия 27 16

О кеания 16 14

В осточная  А зия 23 10

Ю го -В о сто чн а я  А зи я 31 10

З ападная  А зия 6 8

Л а ти н с ка я  А м ер и ка 14 5
К а в ка з  и Ц ентральная А зи я 14 7

С еверная А ф р и ка 4 3

Источник: ООН. Цели развития тысячелетия: Доклад за 2015 год. URL: 
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/rndgreport2015.pdf

Ведущей отраслью современного мирового сельского хозяй
ства становится животноводство, что обычно связано с ростом 
доходов потребителей. Так, в Западной Европе 80% всех сель
скохозяйственных угодий предназначены для животноводства, 
а в СШ А — почти половина. Подобный переход наблюдается 
в Китае и других быстро развивающихся странах.

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/rndgreport2015.pdf


ГЛАВА 11. ФИНАНСОВЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ •  309

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) включает топливную 
промышленность (угольную, нефтяную, газовую отрасли) и элек
троэнергетику, а также транспортировку и распределение топли
ва и электроэнергии.

Важным понятием является топливно-энергетический баланс (ТЭБ). 
Это система показателей, отражающих соответствие между при
ходом и расходом топливно-энергетических ресурсов, источники 
их поступления и направления использования. По прогнозу И н
ститута энергетических исследований РАН, в тридцатилетней пер
спективе он радикально не изменится во многом из-за «сланцевой 
революции» (роста добычи газа и нефти в последние годы на осно
ве современных технологий из залежей сланцевых пород), которая 
пока, однако, охватила лишь Северную Америку (табл. 11.6).

Таблица 11.6
Прогноз потребления первичной энергии в мире по видам топлива

П отребление энергии

млн т  неф тяного  эквивалента %
в ид  топлива

20
15

 г
.

20
20

 г.

20
30

 г
.

I__ 20
40

 г

20
15

 г.

20
20

 г.

20
30

 г.

20
40

 г.
Н еф ть 4 245 4 532 4 634 4 796 31 31 29 27

Газ 2 930 3 1 9 5 3 719 4 4 1 8 22 22 23 25

У голь 3 736 3 947 4 1 9 5 4 552 28 27 26 25

А том ная эн е р 
гия

734 873 1 069 1 181 5 6 7 7

Г и дроэнер гия 326 361 435 513 2 2 3 3

Д р у ги е  в о зо б 
новляем ы е

и с то ч н и ки
э н е р ги и

206 302 497 698 2 2 3 4

Б и о э н е р ги я * 1 358 1 440 1 603 1 769 10 10 10 1 °

В сего 13 535 14 533 1 6 1 5 2 17 928 100 100 100 100

* В основном дрова и кизяк.
Источник: Макаров А. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 года / /  

Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 1. С. 8.
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Согласно этому прогнозу, снижение темпов мировой экономики 
и повышение энергоэффективности приведут к тому, что ежегодное 
потребление первичной энергии в мире увеличится в 20^0—2040 гг. 
на 40%, т.е. ежегодно на 1,1%, что втрое медленнее, чем в предше
ствующие 30 лет. Причем развитые страны увеличат свое потребле
ние лишь на 3%, прекратив рост спроса на энергию уже после 2020 г.

Замедление роста спроса на энергию в сочетании с ростом до
бычи сланцевого газа и нефти обеспечат СШ А энергонезависи
мость, и прежний чистый импорт нефти и газа сменится их экс
портом. В Европе и з-за  дальнейш его падения собственного 
производства первичной энергии импорт энергоресурсов возрастет 
на 28%, в основном за счет газа. Но основными импортерами этих 
ресурсов в мире будут страны Азии, прежде всего Китай: «Расчеты 
показывают, что передовые технологии энергосбережения и разра
ботки нетрадиционных источников нефти отодвигают очередной 
скачок цен на временной горизонт за 2035—2040 гг., но при этом 
они не способны вернуть цены мирового нефтяного рынка на уро
вень предшествующего этапа — около 50 долл./ барр.»1 Нельзя ис
ключить и вариант «сланцевого прорыва», когда нынешняя техно
логия добычи углеводородов из сланцев с ее высокими затратами, 
большим расходом воды, экологическими рисками сменится тех
нологиями, которые снимают эти ограничения, но и тогда мировые 
цены будут лишь на 2—10 долл. ниже. Возможен и «сланцевый про
вал», когда добыча на менее привлекательных сланцевых место
рождений станет дороже и экологически опаснее — в этом случае 
мировые нефтяные цены могут быть выше на 15 —23 долл.

Однако набор ведущих поставщиков и потребителей нефти 
и газа на мировом рынке при любом варианте будет меняться, в том 
числе может постепенно уменьшаться роль России, экспорт кото
рой наиболее чувствителен к мировой «сланцевой революции» — 
по вышеупомянутому прогнозу, в предстоящее десятилетие экс
порт нефти и нефтепродуктов из России снизится на 25—30%, 
газа — на 15—20%.

Металлургический, химический и лесной комплексы

Основной продукцией черной металлургии являются чугун, 
сталь и стальной прокат (лист, проволока, трубы и др.). В табли
це 11.7 представлены показатели производства стали в мире.
1 Макаров А. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 года / /  Мировая эконо
мика и международные отношения. 2014. № 1. С. 10.
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Таблица 11.7
Производство стали в мире по странам в 2014 г., млн т

Страна П оказатель

К итай 8 2 2 ,7

Я пония 1 1 0 ,7

С Ш А 88,2

И ндия 8 6 ,5

Р оссия 7 1 ,5

Ю ж ная  Корея 7 1 ,5

Германия 4 2 ,9

Турция 3 4 ,0

Б разилия 3 3 ,9

У краина 2 7 ,2

М и р о во е
1 6 6 5 ,0

п р о и зв о д с тв о

Источник: World Steel Association. World Steel in Figures 2015. URL: http:// 
www.worldsteel.org/dms/intemetDocumentList/bookshop/2015/World-Steel- 
in-Figures-2015/document/World%20Steel%20in%20Figures%202015.pdf

По прогнозам, Китай, Япония, США, Индия, Россия, Герма
ния, Украина и в будущем сохранят свои позиции, причем доля 
Китая, составляющая в настоящее время 46% мирового произ
водства, к 2030 г. снизится до 35%, в основном за счет экспансии 
производителей из других, менее развитых стран.

В цветную металлургию входит производство более 70 метал
лов, прежде всего алюминия, меди, свинца, цинка, олова, никеля, 
кобальта, вольфрама, молибдена, титана, магния, а также редких 
металлов (всего 17). Цветная металлургия развитых стран все бо
лее ориентируется на вторичное сырье — результат переплавки 
лома цветных металлов. Эти страны постепенно сокращают вы
плавку алюминия, меди и других металлов как в экологических 
целях, так и для экономии энергоресурсов, сосредоточивая усилия 
на повышении степени переработки первичного сырья и выплав
ке редких и стратегически важных металлов. Развитие новых тех
нологий вызвало растущий спрос на редкоземельные металлы, 
общий объем мирового рынка которых оценивается примерно 

т в 5 млрд долл., но ожидается, что к 2020 г. он увеличится до 14 млрд 
долл. Основные разведанные мировые запасы редкоземельных 
металлов, по авторской оценке на 2015 г., сосредоточены в Китае 
(около 55%), России (18%) и СШ А (13%), но при этом Китай яв
ляется лидером производства (95%) и потребления (70%). На долю

http://www.worldsteel.org/dms/intemetDocumentList/bookshop/2015/World-Steel-in-Figures-2015/document/World%20Steel%20in%20Figures%202015.pdf
http://www.worldsteel.org/dms/intemetDocumentList/bookshop/2015/World-Steel-in-Figures-2015/document/World%20Steel%20in%20Figures%202015.pdf
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России в мировом потреблении и производстве редкоземельных 
металлов приходится 2%, поэтому еще в 2013 г. Правительством 
РФ  утверждена разработанная Минпромторгом Росси к програм
ма расширения их производства.

Отраслевая структура химической промышленности включает 
четыре группы подотраслей: 1) горнохимическая промышленность 
(добыча, обогащение и первичная переработка сырья — фосфори
тов, калийных солей и др.); 2) основная химическая промышлен
ность (производство минеральных удобрений, кислот, щелочей 
и т.д.); 3) промышленность полимерных материалов (производство 
синтетических смол и пластмасс, химических волокон, синтетиче
ского каучука и т.п.); 4) малотоннажная бытовая химия (производ
ство медикаментов, парфюмерно-косметической продукции, мою
щих средств, лаков и красок и т.д.). Идущая во многих менее развитых 
странах активная индустриализация подталкивает развитие в них 
химии, но в основном первых трех подотраслей, т.е. «грязных про
изводств». К химии тесно примыкает нефтеперерабатывающая про
мышленность, представленная прежде всего нефтеперерабатываю
щими заводами (НПЗ), производящими нефтепродукты.

Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготови
тельную и деревообрабатывающую промыш ленность, а также 
лесохимическую и целлюлозно-бумажную промышленность. Ос
новными участниками мирового рынка продукции лесопромыш
ленного комплекса являются СШ А, Китай, Канада, Германия, 
Ф инляндия, Россия. По масштабам сырьевой базы Россия за
нимает 1-е место в мире — на ее территории расположено около 
четверти мировых лесных ресурсов, однако доля России в миро
вом производстве круглых лесоматериалов и пиломатериалов со
ставляет лишь более 5%, бумаги и картона — более 2%. Во мно
гом это следствие как слабой экспортной ориентированности 
этого комплекса в России, так и невысокого потребления его 
продукции в стране. Так, если в США годовое потребление бу
маги и картона на душу населения составляет 230 кг, в Ф инлян
дии более 340 кг, то Россия в настоящее время потребляет около 
50 кг, однако к 2030 г. указанное потребление в России, по про
гнозам, возрастет до уровня стран ЕС — 180 кг.

Машиностроительный комплекс

Это крупнейшая по стоимости продукции и по числу занятых 
часть промышленности (табл. 11.8).

)
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Таблица 11.8
Машиностроение в ведущих странах и регионах мира, 2015 г.

С трана или регион
П о казатель

объем вы пуска, млрд д о л а численность заняты х, ты с. человек

С Ш А 222 1130
ЕС 502 2 900
Я пония 160 685
К итай 480 6113

Источник: по оценке автора

На долю машиностроительного комплекса приходится 35% сто
имости промышленной продукции мира, в том числе в развитых 
странах — около 40%. Среди стран ЕС лидером в области машино
строения является Германия, на которую приходится 38% всей ма
шиностроительной продукции этого интеграционного объединения.

М ашиностроение занимает ведущие позиции в технологиче
ском прогрессе: расходы на Н И О К Р в машиностроении превы
шают половину всех расходов на научные исследования в боль
шинстве развитых стран. Одной из важнейших отличительных 
черт современного маш иностроительного комплекса является 
его высокая гибкость, быстрота переналадки на производство 
продукции любой серийности, что является следствием ускорен
ного развития науки и техники на этом направлении.

Машиностроительный комплекс включает в себя около 20 круп
ных отраслей, более 100 специализированных подотраслей и делит
ся на пять больших групп отраслей: 1) производство металлоизделий 
и металлообработка; 2) общее машиностроение; 3) транспортное 
машиностроение; 4) производство электротехники и электрони
ки; 5) приборостроение.

Для производства металлоизделий, металлообработки и особен
но для общего машиностроения характерна широчайшая номен
клатура выпускаемой продукции. Одновременно для этих отраслей 
характерен классический цикл развития, с резкими подъемами 
и спадам. Так, с началом экономического спада обычно проис
ходит резкое сокращение продукции станкостроения — одной 

, из основ общего машиностроения. Что касается другой его осно
вы — сельскохозяйственного машиностроения, то в развитых стра
нах в последнее время сокращается производство сельхозтехники 
из-за высокого насыщения ею сельского хозяйства этих стран 
и она постепенно перемещается в Китай, Индию и другие новые 
индустриальные страны.
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В транспортном машиностроении в настоящее время снизи
лось значение таких его подотраслей, как авиастроение (из-за не
которого снижения спроса на военные самолеты), с^остроение 
(из-за падения спроса на нефтеналивной тоннаж), а производство 
железнодорожного состава перемещается в менее развитые стра
ны. Более важной отраслью, своеобразным двигателем экономики 
не только развитых, но и новых индустриальных стран стала ав
томобильная промышленность. В XX — начале XXI в. мировая 
эконом ика пережила три волны автомобилизации: первая — 
в СШ А (1920-е гг.), вторая — в Западной Европе и Я понии 
(1950—1960-е гг.) и третья — в новых индустриальных странах 
и странах с переходной экономикой (1990— 2000-е гг.). Отрасль 
постепенно расширяется, и массовое производство охватывает 
прежде всего новые индустриальные страны, в первую очередь Ки
тай, Индию, Южную Корею, Малайзию, Бразилию, Аргентину.

Электротехника быстро развивается в последние десятилетия. 
Ее традиционные отрасли (производство оборудования для электро
станций и электросетей) испытывают воздействие как строитель
ства новых электростанций, так и модернизации старых мощностей. 
Выпуск турбин, генераторов и других крупных электроприборов 
носит мелкосерийный и единичный характер, тогда как производ
ство бытовых электроприборов ведется большими сериями.

Электронную промышленность составляет в настоящее время 
группа следующих основных производств: компьютерная и пери
ферийная техника, элементная база электронных схем, коммуни
кационное оборудование, аудиовидеотехника, контрольно-изме
рительные приборы и системы управления. Жесткая конкуренция 
на рынке (компьютеры выпускают более 1000 фирм мира, однако 
подавляющую их часть дают 20—25 крупнейших) заставляет мно
гие фирмы искать свои экономические ниши, довольно часто ме
нять ассортимент компьютеров, разрабатывать все новые типы 
и модели аппаратуры, а также строить глобальные цепочки стои
мости. Если раньше крупнейшие компании стремились произво
дить все детали для компью теров самостоятельно, то сейчас 
на компьютерном рынке они стремятся максимально опираться 
на подрядчиков, тем самым снижается себестоимость продукции, 
в первую очередь за счет более дешевой рабочей силы в странах 
Ю го-Восточной Азии и Латинской Америки, куда эти производ
ства перенесены. Более того, новые индустриальные страны, пре
жде всего Китай, постоянно совершенствуют собственное произ
водство высококачественной электронной продукции.
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Оборонно-промышленный комплекс

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) представляет собой сово
купность видов экономической деятельности по созданию продук
ции военного назначения. Доля совокупного производства военной 
продукции в мировом ВВП составляет менее 2%, а доля торговли 
вооружением и военной техникой в мировой торговле — около 1%.

Мировой ОП К претерпевает структурные и качественные из
менения. В рамках мирового комплекса существует своего рода 
иерархия национальных ОПК. Верхнюю ступень занимают пять 
ведущих ядерных держав — США, Россия, Англия, Франция, К и
тай. Затем следует группа из 10—15 стран с менее крупным, но раз
витым ОПК. Наконец, это несколько десятков средних и малых 
стран с разной степенью развития военной промышленности.

Среди поставщиков на мировом рынке вооружений лидерами 
являются США и Россия, за ними следуют Китай, Германия и Фран
ция. В свою очередь основными импортерами оружия выступают 
Индия, Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, Пакистан (табл. 11.9).

Дополнением к рынку легальной торговли оружием является 
нелегальная торговля. Если в 2010 г. легальный рынок составлял 
75 млрд долл., то нелегальный рынок — около 2,5 млрд долл. 
Кроме того, существует так называемый серый рынок, на кото
ром поставки оружия ведутся с ведома и одобрения правитель
ственных организаций, но без широкой огласки.

В настоящее время в России активно реализуется комплекс
ная программа перевооружения, на которую предусмотрено ф и
нансирование в объеме 20 трлн руб. до 2020 г. и дополнительно 
3 трлн руб. — на модернизацию производств предприятий обо
ронно-промы ш ленного комплекса. Она будет способствовать 
укреплению позиций России на мировом рынке вооружений.

Таблица 11.9
Страны — ведущие экспортеры и импортеры основных видов 
вооружений за 2010—2014 гг. (доля в экспорте и импорте), %

С трана-экспортер
Доля в миро
вом экспорте

С трана-им портер
Д о л я в миро
вом импорте

С Ш А 31 И ндия 15

Р оссия 27 С аудовская А равия 5

К итай 5 К итай 5

Германия 5 0AE 4

Ф р а н ц и я 5 П акистан 4

В ел и кобритания 4 А встралия 4
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Окончание

С трана-экспортер Д оля в миро
вом экспорте Страна-им портер

Д о л я в миро
в о м  импорте

И спания 3 Турция '  3
И талия 3 С Ш А 3
У краина 3 Ю ж ная Корея 3
И зраиль 2 С ингапур 3

Источник: SIPRI. URL: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf

Легкая промышленность

В состав легкой промышленности входят такие подотрасли, 
как текстильная, швейная, обувная, меховая, ювелирная, произ
водство игрушек, фарфорофаянсовая.

Центрами развития легкой промышленности в отдаленном про
шлом были Европа и США, но в ходе глобализации мировой эконо
мики новыми центрами легкой промышленности стали менее раз
витые страны. Доля легкой промышленности в общем объеме 
производства промышленной продукции в развитых странах состав
ляет всего 6—8% (лишь в Италии — около 12%). Зато в менее развитых 
странах созданы десятки текстильных компаний с годовым оборотом 
в несколько сотен миллионов долларов и тысячи более мелких ком
паний, производящих огромную гамму изделий легкой промышлен
ности. В результате низких издержек на заработную плату все эти 
компании теснят компании из развитых стран, хотя те оснащены са
мым современным и высокопроизводительным оборудованием.

Более 60% мирового производства изделий легкой промыш 
ленности сосредоточено в Китае, а также Индии, Пакистане, Бан
гладеш, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Эти и другие менее 
развитые страны являются крупнейшими экспортерами этих из
делий, на один только Китай приходится более Уз мирового экс
порта текстиля и одежды. Однако центры мировой моды находят
ся в Европе и Северной Америке, что позволяет этим регионам 
также активно участвовать в мировом экспорте этих изделий, 
а также обуви и другой продукции легкой промышленности.

Строительный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство

Строительный комплекс представляет собой совокупность от
раслей, занимающихся созданием, модернизацией и расширени
ем основных фондов. В состав строительного комплекса входят

http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf
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строительство (включая жилищное и промышленное), промыш
ленность строительных материалов (включая производство стро
ительного стекла и санитарно-технического оборудования), про
мышленность строительных конструкций (сборный железобетон, 
конструкции из металла и дерева).

Строительный комплекс в развитых странах занимает одно из ве
дущих положений в национальной экономике. Высокий техноло
гический и организационный уровень, огромные объемы строи
тельства в сочетании с сильной конкуренцией позволяют добиться 
впечатляющих результатов в снижении стоимости и сроков строи
тельства, несмотря на рост требований к комфортности жилья: сто
имость строительства 1 м2 (при условном равенстве всех прочих по
казателей) в СШ А и Канаде на 35—40% дешевле, чем в России.

Жилищно-коммунальное хозяйство — это комплекс, в который вхо
дят предприятия, обеспечивающие содержание жилищного фонда, 
жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство, 
водоснабжение и водоотведение, коммунальная энергетика, внеш
нее городское благоустройство. Опыт развитых стран показал, что 
основными задачами органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере Ж КХ является предоставление возмож
ностей для проявления деловой активности частных компаний, 
в том числе через государственно-частное партнерство. Это, с од
ной стороны, позволяет получать значительную экономию бюд
жетных средств (выбирая из конкурирующих друг с другом част
ных субподрядчиков), а с другой — сохраняет ответственность 
городской (муниципальной) администрации за координацию част
ных компаний и муниципальных в сфере городского хозяйства.

Транспорт и связь

Все пути сообщения и транспортные средства в совокупности 
образуют мировую транспортную систему. Она сформировалась 
в XX в. В транспортной системе можно выделить транспортные 
системы экономически развитых и развивающихся стран, а также 
региональные транспортные системы. Наиболее высокого уровня 
развития достигла региональная транспортная система Северной 

’ Америки. На нее приходится около 30% общей протяженности 
мировых путей сообщения, а по таким видам транспорта, как ав
томобильный и трубопроводный, эта доля еще выше. Северная 
Америка занимает первое место и по грузообороту большинства 
видов транспорта.
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В мировом грузообороте лидирует морской транспорт. Основ
ную часть международных морских грузопотоков составляют 
нефть, нефтепродукты, железная руда, каменный уг1&ль, зерно. 
Значительно уменьшилась доля железнодорожного транспорта, 
быстро растет доля трубопроводного транспорта. Одной из важ
нейших тенденций в развитии мирового грузового транспорта 
является формирование контейнерной системы. В контейнерах 
перевозится около 40% генеральных грузов. Развитие транспор
та происходит в направлении освоения таких транспортных тех
нологий, как интермодальные, смешанные, с участием различ
ных видов транспорта на разных этапах грузоперевозки, чему 
способствует и «контейнерная революция».

Во внутренних пассажирских перевозках лидером остается 
легковой автомобильный транспорт индивидуального пользова
ния. В международных пассажирских сообщениях лидирующее 
положение сохраняет воздушный транспорт, имеющий явное 
преимущество перед другими видами транспорта в скорости пе
ревозки. Воздушный транспорт приблизился к уровню железно
дорожного, а в недалекой перспективе может даже превысить 
его.

Услуги связи — услуги почтовой, курьерской, телефонной, 
телеграфной и других форм связи, а также телекоммуникацион
ные услуги. Связь представляет собой совокупность отраслей, 
объединенных общим целевым назначением — передачей и рас
пределением различного рода информации. В настоящее время 
связь становится одним из самым больших в мире хозяйствен
ных комплексов. Сбыт средств связи и услуг, связанный с рас
пространением сообщений и изображений, составляет около 5% 
ВВП мира, причем на долю телекоммуникационных услуг при
ходится более 50%. В мировом масштабе около 50 крупных ком
паний оказывают телекоммуникационные услуги. В число круп
нейших входят ATT (СШ А), NTT (Япония), Deutsche Telekom 
AG (Германия), France Telecom (Ф ранция), British Telecom (Ве
ликобритания). В целом среди 15 крупнейших компаний веду
щие позиции занимают 10 американских компаний.

Наука, образование, здравоохранение

Знания стали главным экономическим ресурсом в мире. Они 
вырабатываются в основном в ходе НИОКР. Это важнейшая от
расль экономики, к тому же с большим внешнеторговым потен
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циалом. В таблице 11.10 представлены прогнозные данные о по
ступлениях из-за границы и платежах за границу за использование 
прав интеллектуальной собственности, прежде всего прав на ис
пользование патентов, торговых знаков, авторских прав и др.

Таблица 11.10
Страны — ведущие экспортеры и импортеры интеллектуальной 

собственности в 2014—2015 гг., млрд долл.
Страна Поступления П латеж и

С Ш А 1 2 7 ,8 3 9 ,3

Я пония 31 ,6 1 7 ,8

Германия 1 3 ,9 12,2

В ел и кобритания 1 2 ,5 8 ,5

Ф р а н ц и я 1 2 ,4 9 ,6

Н идерланды 5 ,0 3 ,4

И талия 4 ,0 6 ,0

Канада 3 ,7 10,8

Ю ж ная  Корея 4,1 9 ,6

Б ельгия 2 ,7 2 ,7

Справочно:

К итай 0 ,9 2 0 ,9

И ндия 0,3 4 ,0

Б разилия 0 ,5 3 ,7

Ю АР 0,7 2 ,0

Р оссия 0,7 8,4

Источник: по оценке автора

На международном рынке образования (образовательных ус
луг) наблюдается тенденция роста обучения за рубежом. Среди 
популярных у иностранных студентов вузов — университеты Ев
ропы, Северной Америки, России, Японии, Австралии, Китая. 
Так, в 2013/2014 учебном году на дневных отделения российских 

^вузов обучалось 112 тыс. иностранных студентов (половина 
из них — граждане других стран СНГ).

В России 32% занятых имеют высшее образование и еще 
26% — среднее профессиональное. По данным ОЭСР, Россия 
занимает 1-е место в мире по охвату населения высшим образо
ванием (табл. 11.11).
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Таблица 11.11
Доля взрослого населения, имеющего дипломы о высшем 

образовании в ведущих странах мира, % .

С трана
П о казатель  

2 0 1 5  г.

Р оссия 53 ,5

Канада 52 ,6
Я пония 46 ,6

И зраиль 46 ,4

С Ш А 43,0
Ю ж ная  Корея 41,7

А встралия 41 ,3

В ел и ко б р и та ни я 40 ,9

Н овая Зеландия 4 0 ,5

Ф и н л я н д и я 39 ,7

Источник: по оценке автора

В расходах на образование и здравоохранение в ведущих стра
нах мира государственные ассигнования преобладают над част
ными (табл. 11.12, а также см. табл. 10.13).

Таблица 11.12
Общие расходы на здравоохранение в ведущих странах мира, % от ВВП

Расходы
Страна

2 0 0 8  г. 2 0 1 5  г. в том  числе  
госрасходы

С Ш А 16,6 17 ,9 8,3
Канада 10,3 10 ,9 7,6
В ел и ко б р и та н и я 8,7 9,4 7 ,7
Ф р а н ц и я 11,0 11,7 9,0
Германия 10,7 11,2 8,6
И талия 9,0 9,1 7,1
И спания 8,9 9,4
Н орвегия 8,6 9 ,0 7 ,6
Я пония 8,6 10 ,0 8,3
Ю ж ная  Корея 6,5 7 ,5 4,1
К итай 4 ,6 5,4 3,0
Б разилия 8,3 9 ,3 4 ,3
И ндия 3,9 4 ,0 1,3
Ю АР 8,0 8 ,7 4,2
Р оссия 5,1 6 ,2 3,8

Источник: данные за 2015г. -  по оценке автора
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Торговля и общественное питание

Внутренняя торговля включает в себя различные виды торгов
ли, и прежде всего розничную и оптовую. В таблице 11.13 пред
ставлено, как распределяется доля внутренней торговли в ВВП 
ряда стран мира.

Таблица 11.13
Доля внутренней торговли ряда стран мира в их ВВП, %

Страна Внутренняя торговля

С Ш А 16,8

Канада 14 ,6

Н орвегия 17,2

А встралия 12,8

К итай 9,4

И ндия 14,7

Б разилия 18 ,7

Ю АР 13,8

Р оссия 27 ,0

Источник: Примаков Е.М. Выступление на заседании Меркурий-клуба 
8 июня 2012 г. URL: http://www.rg.ru/2012/06/09/primakov.htm]

Как видно из таблицы, Россия выделяется на фоне остальных 
стран чрезмерно высокой долей внутренней торговли. Россий
ские экономисты склоняются к тому, что это следствие больших 
оборотов посреднических фирм, созданных как олигархами для 
ухода от налогов, так и чиновниками для реализации своей вла
сти (административного ресурса) над эконом икой. Это под
тверждается и тем фактом, что доля занятых в торговле намно
го меньше — около 17% (в развитых странах она превышает 
20% ) .

Сфера общ ественного питания в мире продолжает разви
ваться, в первую очередь за счет предприятий бюджетного сег
мента — кафе и ресторанов среднего сегмента, а также ресто
ранов быстрого питания. Так, затраты на питание вне дома 

’ на душу населения в год в России по состоянию  на 2015 г. 
(по авторской оценке) составили уже 4 тыс. руб. на одного че
ловека. Однако те же показатели в развитых странах таковы: 
в СШ А — 38 тыс. руб., во Ф ранция — 25 тыс. руб., в Герма
нии — 12 тыс. руб.

http://www.rg.ru/2012/06/09/primakov.htm


322 •  РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЫ МЭ

Туризм, культура, спорт

С 1980 по 2014 г. число международных туристических при
бытий (т.е. туристов, останавливающихся в гостинигМх) увели
чилось больше чем в 3 раза — с 279 до почти 1200 млн человек, 
что дает среднегодовой рост в 4,2%. В этот же период доход 
в мире от иностранного туризма возрос с 125 млрд, до 1350 млрд 
долл. В реальном выражении это также примерно соответствует 
среднему росту в 4,1% в год.

По данным прогноза Всемирной туристской организации 
(UNW TO) Tourism Towards 2030, ожидается, что число междуна
родных туристических прибытий будет далее расти в среднем 
на 3,3% в год и к 2030 г. достигнет 1,8 млрд человек. При этом 
в 2015 г. число туристических прибытий в развивающиеся стра
ны превышало число прибытий в страны с развитой эконом и
кой, а в 2030 г. вообще большинство туристов (57%) будут из ме
нее развитых стран (табл. 11.4).

Таблица 11.14
Лидеры в  экспорте и импорте туристских услуг в  2015 г., млрд долл.

Страна или регион Экспорт Импорт

Северная А м ерика , 204 140
в т о м  числе  СШ А 173 76
ЕС, 403 356
в т о м  числе  вне ЕС 135 116
А зия , 356 315
в т о м  числе  Я пония 15 22
С ингапур 19 25
К итай , в кл ю ча я  Г о н ко н г и М акао 142 150
Таиланд 42 —

Турция 28 —

И ндия 18 —

С редний  В осток, 48 76
в т о м  числе :

С аудовская  А равия 18 —

ОАЕ 18 —

Л а ти н с ка я  А м ер и ка , 51 48
в том  числе  Б разилия — 25
А ф р и ка 39 26
СНГ, 39 26
в т о м  числе  Р оссия 12 53

Источник: по оценке автора
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Туризм в России постоянно развивается. В сентябре 2015 г. 
Президент РФ Владимир Путин дал поручение по развитию ту
ризма в стране, в том числе по упрощению въезда для иностран
цев и созданию единого реестра турагентов. Кроме того, прези
дент дал поручение разработать комплекс мер, направленных 
на развитие речного и морского круизного туризма, в том числе 
в районах, прилегающих к  северному и дальневосточному по
бережьям (РИА «Новый день—Новый регион» от 22.09.2015).

Развитие культурных ресурсов стран способно не только по
высить культурный уровень населения, увеличить число приез
жающих, но и способствовать укреплению международных свя
зей. В развитых ведущих странах наблюдается устойчивый рост 
в культурном секторе услуг. Так, по авторской оценке, в 2015 г. 
среднеевропейская семья истратила до 3% своего годового бюд
жета (на обеспечение своего культурного досуга), в России — 4% 
(на услуги учреждений культуры).

Важной задачей любой страны является развитие массового 
спорта, способствующего поддержанию здорового образа жизни 
населения. Одной из современных форм популяризации здорово
го образа жизни и повышения физической активности населения 
в ведущих развитых странах является создание спортивных клу
бов. Так, в Европе и СШ А на один спортивный клуб приходится 
в среднем порядка 500 человек населения. В России данный по
казатель ниже — более 7 тыс. человек (по авторской оценке 
на 2015 г., всего в стране функционировало около 20 тыс. спорт
клубов, охватывающих более 5 млн человек). Но на регулярной 
основе физической культурой и спортом в России занимаются 
около 33 млн граждан, или 23% от численности населения страны. 
Среди учащихся и студентов величина данного показателя дости
гает отметки в 55%, среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов — 4%. Кроме того, проведение в стране 
спортивных мероприятий международного уровня (Олимпийских 
игр, Чемпионата мира по футболу и т.д.) также выступает эф ф ек
тивным средством популяризации спорта среди населения.

т Выводы

1. Капитал как экономический ресурс подразделяется на реаль
ный и финансовый. Реальный капитал — это основные фонды, ма
териальные оборотные средства, права на интеллектуальную соб
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ственность. Финансовый капитал (финансы, финансовые активы, 
финансовые ресурсы) представлен деньгами и ценными бумагами.

2. По широкому определению, финансовые ресурсы мира — 
это совокупность финансовых активов всех стран, международ
ных организаций и международных финансовых центров. По уз
кому определению — это только те финансовые ресурсы, которые 
используются в международных финансовых отношениях.

3. Капитал пополняется за счет инвестиций, а они ф инанси
руются за счет сбережений. Этот процесс называется капитало
образованием. Сбережения по объему могут отличаться от инве
стиций, и этот дисбаланс является важной предпосылкой для 
перелива финансовых ресурсов между странами.

4. Финансовые ресурсы мира перераспределяются между раз
личными участниками международных экономических отношений, 
прежде всего на мировом финансовом рынке (мировых рынках ка
питала), хотя часть из них попадает в золотовалютные резервы, часть 
предоставляется за рубеж на льготных условиях в виде помощи.

5. Мировой финансовый рынок (мировые рынки капитала) 
с функциональной точки зрения можно разбить на такие рынки, 
как валютный, деривативов, страховых услуг, акций, кредитный, 
прямых инвестиций, а эти рынки подразделяются на еще более 
узкие, как, например, кредитный рынок — на рынок банковских 
кредитов и рынок долговых ценных бумаг, причем часто все опе
рации с ценными бумагами (т.е. долговыми и акциями) объеди
няют в отдельный фондовый рынок.

6. В последней четверти XX в. в ведущих странах мира начался 
переход от индустриальной к постиндустриальной стадии развития. 
В результате глобализации главным направлением изменения от
раслевой структуры мировой экономики (в которой преобладают 
развитые страны) стал опережающий рост сферы услуг (третично
го сектора). Затем этот процесс охватил также новые индустриаль
ные страны и государства с переходной экономикой. Одновремен
но происходит снижение в отраслевой структуре ВВП указанных 
стран удельного веса вторичного сектора (промышленность и стро
ительство), т.е. всей сферы материального производства.

7. Агропромышленный комплекс охватывает весь процесс 
производства сельскохозяйственной продукции и включает три 
сферы: 1) отрасли промышленности, производящие средства про
изводства для сельского хозяйства и пищевой промышленности 
(машины, оборудование, минеральные удобрения, ядохимикаты 
и т.д.); 2) собственно сельскохозяйственное производство (земле
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делие и животноводство); 3) заготовки, транспортировка, хране
ние, переработка сельскохозяйственной продукции, а также сбыт 
готовых продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. В ре
зультате глобализации в АПК происходят «зеленая», «биотехно
логическая», «генная революции».

8. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) включает топлив
ную промышленность (угольную, нефтяную, газовую и др.), элек
троэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива 
и электроэнергии. Мировое производство и потребление топливно- 
энергетических ресурсов в мире продолжает расти в связи с увели
чением численности населения и объема мирового валового про
дукта (в 6 раз за последние полвека). Вместе с тем расход энергии 
на единицу прироста ВВП имеет в целом тенденцию к понижению.

9. М ашиностроение — крупнейшая по  стоимости продукции 
и по числу занятых отрасль современной мировой промышлен
ности. На долю маш иностроительного комплекса приходится 
35% стоимости промышленной продукции мира,

10. Центрами развития легкой промышленности не так давно 
были Европа и СШ А, но в связи с глобализацией мировой эко
номики новыми центрами легкой промышленности стали стра
ны Ю жной Америки, Средней и Ю го-Восточной Азии.

11. В XXI веке научные знания превращаются в главный эко
номический ресурс. Россия занимает 1-е место в страновом рей
тинге по количеству дипломов о высшем образовании, эквива
лентных дипломам о высшем образовании в СШ А, опережая 
такие страны, как СШ А, Канада, Япония. Лидерами по общим 
расходам на здравоохранение в процентах от ВВП являются та
кие страны, как США, Ф ранция, Нидерланды.

12. Внутренняя торговля включает в себя прежде всего роз
ничную и оптовую торговлю. Сфера общ ественного питания 
в мире продолжает развиваться, в первую очередь за счет пред
приятий бюджетного сегмента: кафе, ресторанов среднего сег
мента и ресторанов быстрого питания.

13. Туризм — индустрия по предоставлению товаров и услуг, 
создаваемых в местах отдыха с целью удовлетворения желаний,

^предпочтений и мотиваций туристов. Важной задачей любой 
страны является развитие массового спорта, способствующего 
поддержанию здорового образа жизни населения. Одной из со
временных форм популяризации здорового образа жизни и по
вышения физической активности населения в ведущих развитых 
странах является создание спортивных клубов.
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Термины и понятия

Финансовый капитал (финансовые ресурсы, финансовые ак
тивы)
Финансовый сектор
Реальный капитал
Реальный сектор
Капиталообразование
Международные финансовые центры
Офшорные финансовые центры (налоговые гавани)
Офшоры
Международные дисбалансы
Система золотого стандарта
Бреттон-Вудская мировая финансовая система
Ямайская мировая финансовая система
Новая финансовая архитектура
Совет по финансовой стабильности
Налог Тобина
Капитальный контроль
Агропромышленный комплекс (АПК)
«Зеленая революция»
«Генная революция»
«Биотехнологическая революция»
Точное (прецизионное) земледелие 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Топливно-энергетический баланс 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
Строительный комплекс 
Ж илищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)

Вопросы и задания для самопроверки

1. Каков смысл деления капитала на реальный и финансовый?
2. Каковы критерии деления мирового финансового рынка 

на ряд рынков капитала?
3. Какие ценные бумаги вращаются на фондовом рынке?
4. Какие страны являются главными реципиентами официаль

ной помощи развитию?
5. Каковы отраслевые сдвиги в структуре мировой экономики?
6. Почему опережающими темпами в мире растет сфера услуг?



ГЛАВА 12. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ •  327

7. Что такое агропромышленный комплекс (АПК)?
8. Что такое «зеленая революция», «биотехнологическая», «ген

ная революция»?
9. Как в будущем может меняться топливно-энергетический 

баланс мира?
10. Что включает машиностроительный комплекс?
11. Что представляет собой оборонно-промышленный комплекс 

(ОПК)?
12. Что включают в себя легкая промышленность, строительный 

комплекс и ЖКХ?
13. Каковы тенденции развития транспорта и связи в настоящее 

время?
14. Почему сегодня научные знания превращаются в один 

из главных экономических ресурсов?
15. Какие страны больше вкладывают финансовых средств в об

разование и здравоохранение?
16. Каковы сегодня тенденции развития туризма, культуры 

и спорта?

Глава 12. Природные ресурсы

Природные ресурсы — это компоненты природной среды, ис
пользуемые в процессе производства для удовлетворения мате
риальных и культурных потребностей общества. Природные ре
сурсы по своей сути имеют физическое происхождение, однако 
в процессе их использования они становятся экономическим 
ресурсом.

Природные ресурсы делятся на неисчерпаемые (агроклима
тические, геотермальные, гидроэнергетические) и исчерпаемые. 
В свою очередь исчерпаемые ресурсы делятся на невозобновля
емые (минеральные) и возобновляемые (земельные, водные, 
биологические, рекреационные). Базируясь на этой классифи
кации и развивая ее, можно выделить следующие виды природ
ных ресурсов: минеральные (полезные ископаемые), энергети
ческие, водные, биологические, земельные, агроклиматические, 

’ рекреационные.
При рассмотрении природных ресурсов важно оценивать ре- 

сурсообеспеченность, т.е. соотношение между разведанными запа
сами ресурсов и объемами их использования. Ресурсообеспечен- 
ность исчерпаемых невозобновляемых ресурсов оценивается
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количеством лет, на которые хватит этих ресурсов при современ
ном уровне добычи. Для возобновляемых ресурсов определяют 
величину этих ресурсов, приходящуюся на душу населения.

12.1. Ресурсы минерального сырья в мире

М инеральное сырье по своему геологическому происхожде
нию и назначению можно разделить на топливное, рудное, хи
мическое, строительное и техническое.

По степени изученности запасы минеральных ресурсов под
разделяются на четыре категории — разведанные (промышлен
ные) — А, В и С1 и предварительно оцененные С2.

К категории А (достоверные запасы) относят детально раз
веданные и изученные запасы с точным определением границ 
тел полезных ископаемых, на запасах этой категории уже ведет
ся промышленная разработка, а допустимая погрешность в оцен
ке запасов составляет до 10% от их объема. К категории В от
носят запасы , которые разведаны и изучены с детальностью, 
обеспечивающ ей вы яснение основных особенностей условий 
залегания, но без точного отражения пространственного поло
жения каждого типа, и при этом запасы этой категории либо еще 
не разрабатываются, либо находятся в начальной стадии разра
ботки, а допустимая погрешность в оценке не превышает 15%. 
Категория С1 включает в себя запасы, которые либо находятся 
в стадии разведки, либо по которым была осуществлена разведка 
и проведена их частичная оценка, а допустимая погрешность 
в оценке этих запасов не должна превышать 25%. Запасы кате
гории С2 (потенциальные) относятся к предварительно оценен
ным, когда границы месторождений не определены, проведение 
разведочных работ только планируется, а погрешность в оценках 
объема запасов может достигать 50%.

Топливные минеральные ресурсы

Топливное минеральное сырье имеет осадочное происхождение, 
поэтому размещено неравномерно и приурочено к осадочным чех
лам платформенных структур. К топливным ресурсам прежде все
го относится «большая тройка» — нефть, природный газ и уголь, 
продуцирующие более 80% производимой в мире энергии (см. табл. 
11.6), а также горючие сланцы, торф, урановые руды.
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Мировые геологические запасы минерального топлива оценива
ются примерно в 13 трлн т, т.е. обеспеченность человечества мине
ральным топливом составляет порядка 1 тыс. лет. Причем на уголь 
приходится 60% запасов (по теплотворной способности), а на угле
водородное топливо — 27%. В то же время структура мирового по
требления первичных источников энергии складывается иная: 
в 2012 г. на уголь приходится около 30%, нефть — примерно 33%, 
газ — около 24%. В таблице 12.1 представлены данные ведущих стран 
мира по производству, экспорту и потреблению топливных ресурсов.

Первое место в мире по разведанным запасам угля занимают 
США, по запасам нефти — Венесуэла и по запасам природного 
газа — Россия (по данным British Petroleum, Россия находится 
на 2-м месте после Ирана) (табл. 12.2).

Таблица 12.2
Первые восемь стран по разведанным запасам 

топливных ресурсов в 2014 г.

Страна
Уголь,
м л р д т

Страна
Нефть, 

млрд барр.
Страна

Природны й
га з ,

трлн м *

С Ш А 259 В енесуэла 298 Р оссия 40
Р оссия

173
С аудовская
А равия

268
Иран 34

К итай 126 Канада 173 Катар 25
А встралия 76 Иран 155 С Ш А 9
И ндия 67 И рак 141 Т уркм ен ия 8
Германия

45
Кувейт

104
С аудовская
А равия

8

У краина 37 ОАЭ 98 В енесуэла 6
К азахстан 37 Р оссия 80 Н игерия 5

Источник: US Energy International Administration. International Energy 
Outlook, 2015.

Достоверные запасы угля сегодня оцениваются в 860 млрд т, 
причем более половины из них приходится на каменный уголь 
и остальное — на менее калорийный бурый, а обеспеченность 
планеты углем составляет 400 лет. Наиболее богатыми углем ока

зываю тся СШ А (на них приходится 28% достоверных мировых 
запасов), Австралия (9%), Германия (5%), а из менее развитых 
стран — Россия (более 18%), Китай (13%) и Индия (7%). Таким 
образом, на США, Россию, Китай и Австралию приходится око
ло 70% мировых достоверных запасов угля. Если же оценивать 
запасы качественных коксующихся углей (они нужны для вы
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плавки металлов), то на первые места выходят Австралия, Гер
мания, Китай и США.

Сегодня уголь добывается примерно в 80 странах. Каменного 
угля добывается около 3,5 млрд т, бурого — 1,2 млрд т. Во многих 
развитых странах начиная со второй половины XX в. угледобыва
ющую промышленность поразил структурный кризис, вызван
ный, с одной стороны, острейшей конкуренцией со стороны не
фтегазовой промышленности, а с другой — неблагоприятными 
физико-географическими и экологическими условиями добычи. 
В частности, сократилась добыча угля, отличающегося повышен
ной сернистостью. В результате многие развитые страны стали 
в больш ей степени ориентироваться на им портны й уголь, 
к тому же еще и более дешевый. Так, практически прекратилась 
добыча угля во Франции и Бельгии, а старейшие каменноуголь
ные районы — Рурский и Саарский в Германии, Аппалачский 
в СШ А испытывают кризис. Несколько более стабильная ситуа
ция сложилась с буроугольными и теми каменноугольными бас
сейнами, где добыча ведется более дешевым открытым способом.

Структурный кризис не коснулся менее развитых стран, где 
бурно развивается промышленность и в то же время низка стои
мость рабочей силы: здесь угольная промышленность, наоборот, 
испытывает бурный подъем. В настоящ ее время на 1-е место 
по добыче угля вышел Китай. Еще совсем недавно в стране до
бывали 1 млрд т угля, а в 2012 г. уже было добыто 3,6 млрд т. Круп
нейшими разработчиками угля остаются также США (924 млн т, 
хотя объемы добычи падают), Индия (654 млн т), Австралия, И н
донезия, Россия (355 млн т), Германия, ЮАР, Колумбия. Особен
но быстро растет добыча угля в Индонезии и Колумбии. Крупней
шими мировыми экспортерами угля в последние годы стали 
Индонезия (1-е место в мире), Австралия, Россия (экспортирует 
42% добываемого угля), США, Колумбия, ЮАР.

Достоверные запасы нефти в мире оцениваются в 236 млрд т, 
а ресурсообеспеченность нефтью оценивается в 55 лет. При этом 
с начала 1990-х гг. обеспеченность нефтью и газом возросла 
на 60—65%, а объем добычи возрос всего на 25%, что говорит 
об опережающем развитии геологоразведочных работ. Причем 
геологоразведка, как и добыча, все больше перемещается в рай
оны с тяжелыми природными условиями с их более высокими 
издержками добычи. Так, более 30% запасов нефти находится 
в шельфовых зонах морей и океанов, поэтому в ряде стран, на
пример Великобритании, Норвегии, Габоне, добыча нефти идет



ГЛАВА 12. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ •  333

исключительно со дна моря. По прогнозам, огромные запасы 
углеводородного сырья (в особенности газа) сосредоточены 
в шельфовых морях Арктики и Дальнего Востока.

Подавляющая часть достоверных запасов нефти находится 
в Азии, только в одном бассейне Персидского залива сосредото
чено более 65% мировых запасов нефти. Долгое время лидером 
по запасам нефти была Саудовская Аравия (16% мировых запа
сов), но недавно ее обошла Венесуэла (18%). Далее идут Канада 
(11%), Иран, и И рак (по 9—11%), Кувейт, ОАЭ, Россия (5%). 
Канада раньше не отличалась большими запасами нефти, но по
сле нахождения в провинции Альберта уникальных «нефтяных 
песков» Канада вошла в число ведущих стран по этому показа
телю (11%).

До начала 1970-х гг. мировая добыча нефти росла быстрыми тем
пами, однако после тогдашнего энергетического кризиса цена неф
ти резко поднялась, изменилась и география нефтедобычи — она 
стала перемещаться в труднодоступные места. Соответственно уро
вень мировой добычи нефти стал расти медленнее и сейчас состав
ляет более 3,6 млрд т в год. Однако если в странах ОЭСР происходит 
падение или очень медленный рост потребления нефти, то в осталь
ных странах имеет место рост потребления нефти на 3,0—3,5%, что 
поддерживает рост ее добычи по миру в целом в районе 1%.

В 2014 году Россия была на 3-м месте по добыче нефти (10,8 млн 
барр. в день) после СШ А (14 млн барр. в день) и Саудовской Ара
вии (11,5 млн барр. в день). На 3-м месте стоят СШ А (10,0 млн 
барр. в день), однако они имеют все шансы уже в обозримой пер
спективе стать мировым лидером в добыче нефти. СШ А очень 
резко увеличили добычу нефти, оставив позади себя и Саудовскую 
Аравию, и Россию: добыча нефти здесь растет максимальными 
за последние 150 лет темпами. Такое резкое увеличение объемов 
добычи в СШ А становится возможным благодаря активной до
быче сланцевой нефти в отдельных штатах. Крупнейшими раз
работчиками нефти являются также Норвегия, Иран, КНР, Кана
да, И рак, ОАЭ, М ексика, Кувейт и ряд других стран. Особо 
следует отметить роль стран — членов ОПЕК, которые сосредо
точивают 75% достоверных запасов нефти, хотя их доля в добыче 
в 2012 г. снизилась до 43%. Тем не менее они остаются основны
ми мировыми экспортерами нефти, и в первую очередь это Сау
довская Аравия, ОАЭ, Кувейт, а также Россия и Норвегия.

Достоверные запасы природного газа в мире растут большими 
темпами, и сегодня они оцениваются в 187 трлн м3, причем все
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больше благодаря месторождениям на труднодоступных терри
ториях. В результате добыча газа, так же как и нефтедобыча, ак
тивно перемещается на шельфовые зоны морей и океанов, где 
сейчас добывается 28% всего газа. Ресурсообеспеченность газом 
оценивается в 70 лет. По запасам природного газа на 1 -м месте — 
Россия (24% мировых запасов), за ней следуют Иран (17%), Ка
тар (13%), США, Туркмения и другие страны.

В отличие от нефтедобычи динамика добычи газа в последние 
десятилетия отличается быстрым ростом и сейчас достигла 3,6 трлн 
м3 в год, увеличиваясь в последние годы на 2—3%. Первое место 
в мире занимают США, которые в 2014 г. добыли 728 млрд м3, все 
больше наращивая добычу сланцевого газа. Несколько меньше до
бывает газа Россия, которая в 2014 г. снизила добычу до 579 млрд 
м3 из-за медленного роста спроса на газ в ЕС. Далее с большим от
рывом идут Иран, Катар, Канада, Норвегия, КНР, Норвегия и дру
гие страны. Основными мировыми экспортерами природного газа 
являются Россия, Катар, Норвегия, Канада, Нидерланды, а в бли
жайшие годы станут и США.

Рудные и другие минеральные ресурсы

Рудное минеральное сырье в отличие от осадочного топлив
ного имеет за редким исключением магматическое или метамор
фическое происхождение, поэтому приурочено к складчатым 
тектоническим структурам, к щитам, к разломам земной коры.

Урановые руды часто относят к топливным минеральным ре
сурсам, поскольку главное назначение урана — топливо для ядер- 
ных ректоров, устанавливаемых на АЭС. Оценки геологических 
запасов урановых руд сильно разнятся, хотя достоверные запасы, 
по данным МАГАТЭ, определены достаточно точно — 3,6 млн т 
и сосредоточены в 44 государствах мира (2005 г.). Первое место 
безраздельно принадлежит Австралии — около 30% мировых за
пасов, далее идут Казахстан — 17%, Канада — около 12%, ЮАР — 
10%, затем Намибия, Бразилия, Россия (9%) и др. Однако, по не
которым российским данным, Россия вышла на 2-е место в мире, 
обойдя Казахстан, — 18% мировых запасов.

В то же время добыча руд и производство концентрата из него 
характеризуются несколько иной географией. Добыча урановых 
руд ведется в 25 странах мира: в Казахстане (33% мировой до
бычи), Канаде (18%), Австралии (11%), а также Намибии и Н и
гере (по 8%), России (7%), Узбекистане, СШ А, ЮАР, Габоне.
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При этом объемы добычи урановой руды отличаются сильными 
колебаниями: максимальные объемы были достигнуты в конце 
1970-х гг. во время энергетического кризиса, затем шло падение 
объемов производства, особенно после Чернобыльской аварии, 
а с 2005 до 2009 г. объемы добычи урана выросли более чем 
в 1,5 раза, прежде всего за счет Казахстана.

Ж елезные руды имеют широкое распространение в земной 
коре, и их разведанные запасы в 2014 г. оценивались в 159 млрд 
т. Содержание железа в них колеблется в широких пределах — 
от 20 до 68%. По разведанным запасам железных руд господству
ет Австралия (28% мировых запасов), далее идут Бразилия (16%), 
Россия (13%), Китай 12%), И ндия, СШ А, Украина и Канада. 
Однако содержание железа в рудах не соответствует указанному 
ранжиру — самыми богатыми рудами обеспечены Либерия, И н 
дия, Австралия, Бразилия, Венесуэла — руды в этих странах со
держат более 60% полезного компонента.

Крупнейшими разработчиками железной руды в 2014 г. были Ки
тай (47% мировой добычи), Австралия (20%), Бразилия (10%), Ин
дия, Россия, ЮАР — всего железные руды добываются в 43 странах, 
в том числе значительная доля добытой руды идет на экспорт. Ряд 
стран, ранее ориентировавшихся на собственную железную руду, 
переходят на ее импорт, и в первую очередь это относится к ЕС.

Самый распространенный в земной коре металл — это алюми
ний, причем концентрируется он в осадочных горных породах. Раз
веданные запасы бокситов в мире оцениваются в 30 млрд т. Руды 
легких цветных металлов, в том числе бокситы, отличаются большим 
содержание полезного компонента — в бокситах его содержание со
ставляет 30—60%. Наибольшими запасами бокситов по состоянию 
на 2014 г. обладают Гвинея (26% мировых разведанных запасов), 
Австралия (23%), Бразилия (9%), Ямайка, КНР, Индия, Вьетнам, 
хотя последний благодаря новым разведанным запасам может занять 
первую строчку в рейтинге. Крупнейшими разработчиками бокситов 
в 2014 г. являлись Австралия (35% мировой добычи), К Н Р (20%), 
Бразилия (14%), Гвинея, Индия, Ямайка — всего порядка 30 стран. 
Некоторые развитые страны, такие как США, Франция, Греция, 
Венгрия, или вообще прекратили добычу бокситов, или значительно 

’ ее сократили. Россия также ориентируется на импорт бокситов.
Руды тяжелых цветных металлов содержат значительно меньше 

полезного компонента. Так, содержание меди в рудах обычно состав
ляет менее 5%. По состоянию на 2014 г. наибольшими запасами мед
ных руд располагают Чили (30% мировых запасов), Австралия (13%),
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Перу (10%), Мексика 5%), Конго и Россия — по 4% мировых запасов. 
Крупнейшие страны — разработчики медных руд — это Чили (31% 
мировой добычи), Китай (9% мировой добычи), Перу, (\ША, КНР, 
Конго, Австралия, Россия Индонезия (всего около 50 стран).

По запасам и добыче остальных минеральных ресурсов веду
щие позиции занимает небольшой спектр стран. Так, более 70% 
мировой добычи марганца сосредоточено в ЮАР, Китае, Австра
лии, Габоне, Бразилии, Индии; хрома — в ЮАР, Казахстане, И н
дии, Зимбабве, Ф инляндии Турции; свинца — в Китае, Австра
лии, СШ А, Перу, Канаде, М ексике, России; цинка — в КНР, 
А встралии, Перу, Канаде, СШ А, И ндии, М ексике; олова — 
в КНР, Индонезии, Перу, Боливии, Бразилии, Австралии, М ьян
ме, Вьетнаме, Малайзии, России; никеля — в Филиппинах, Рос
сии (11% мировой добычи), И ндонезии, Канаде, Австралии, 
Франции (Новой Каледонии), Колумбии, Китае; кобальта — в Де
мократической Республике Конго (50% мировой добычи), Китае, 
Канаде, Австралии, России, Замбии; вольфрама — в Китае (82% 
мировой добычи), России, Канаде, Австрии, Вьетнаме, Боливии.

Среди нерудного сырья следует выделить химическое сырье: 
фосфориты, апатиты, соли, серу. Фосфориты добываются почти 
в 30 странах мира, среди которых лидируют Китай, М арокко, 
СШ А, Тунис. Россия. По добыче натриевой соли выделяются 
Китай, США, Индия, Канада; калийной соли — Канада, Бела
русь, Германия, Россия, Израиль.

12.2. Земельные, водные, лесные, агроклиматические 
и рекреационные ресурсы мира

За период только после 1960 г. производство продовольствия 
в мире увеличилось в 2,5 раза, потребление воды — в 2 раза, вы
рубка лесов — в 3 раза. Все это обострило внимание к обеспечен
ности мира земельными, водными, лесными ресурсами (табл. 12.3).

Таблица 12.3
Обеспеченность ряда стран пахотными землями, лесными 

и водными ресурсами, в расчете на жителя

Страна Паш ня, га Страна Л еса , га Страна
П ресная вода, 

тыс. м ’ /г о д
А встралия 2,1 Габон 3 6 ,0 И сландия 5 2 5
Казахстан 1,4 Канада 1 5 ,8 Н орвегия 7 5

Канада 1 ,3 Р оссия 5 ,5 Канада 81
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Окончание

Страна П аш ня, га Страна Л еса , га Страна
П ресная вода, 

ты с. м * /го д

Р оссия 0 ,8 Ф и н л я н д и я 5,0 В енесуэла 27
А рге н ти н а 0 ,9 Б разилия 2 ,5 Б разилия 28
С Ш А 0,5 С Ш А 0,9 Р оссия 30
И ндия 0,12 Китай 0,1 А встралия 21

Германия 0 ,15 И ндия 0 ,08 К итай 2
К итай 0 ,08 Герм ания 0 ,06 Герм ания 1

Составлено по: The World Bank Data. Renewable internal fresh water resources 
per capita, 2010—2014; FAO Statistical Yearbook 2013. FAO, Rome, 2013; 
Central Intelligence Agency. The Factbook, 2013.

Земельные ресурсы

Земельные ресурсы — это площадь суши. Часть ее не имеет по
чвенного покрова (например, ледники) и поэтому не может быть 
базой для производства сельскохозяйственного сырья и продо
вольствия. Общий земельный фонд мира (площадь суши за вы
четом ледников Арктики и Антарктики) равен 13,4 млрд га, или 
более 26% всей площади нашей планеты.

Структура земельного фонда с точки зрения развития сель
ского хозяйства выглядит не самым лучшим образом. Так, на об
рабатываемые земли (пашня, сады, плантации) приходится 11%, 
на луга и пастбища — еще 26%, а остальное занимают леса и ку
старники — 32%, земли под населенными пунктами, объектами 
промышленности и транспорта — 3%, малопродуктивные и не
продуктивные земли (болота, пустыни и территории с экстре
мальными климатическими изотермами) — 28%.

Таким образом, сельскохозяйственные угодья (паш ня, сады, 
плантации, луга и пастбища) составляют лишь 37% земельного 
фонда (4,8 млрд га) и их увеличение в последние годы хоть 
и продолжается, но медленно. По величине сельскохозяйствен
ных угодий среди стран мира выделяются Китай, Австралия, 
США, Канада, Россия. В структуре сельскохозяйственных уго- 

т дий площадь пашни составляет 28% (1,3 млрд га), пастбищ — 
70% (3,3 млрд га), многолетних насаждений — 2%.

По мере роста населения обеспеченность сельскохозяйствен
ными землями снижается: если в 1980 г. на душу населения мира 
приходилось 0,3 га пашни, то в 2013 г. — 0,24 га. В Северной 
Америке на душу населения приходится 0, 65 га пахотной земли,
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в Западной Европе — 0,28 га, в Центрально-Восточной Европе — 
0,6 га, в Зарубежной Азии — 0,15 га, в Южной Америке — 0,49 га, 
в Африке — 0,30 га. Велики контрасты и между странами (см. 
табл. 12.3).

Уменьшение земельных ресурсов как общемировая тенденция 
происходит за счет отторжения продуктивных земель под предпри
ятия, города и другие населенные пункты, развития транспортной 
сети. Огромные площади возделываемых земель утрачиваются 
в результате эрозии, засоления, заболачивания, опустынивания, 
физической и химической деградации. По данным ФАО, общая 
площадь потенциально пригодных земель для земледелия в мире 
составляет около 3,2 млрд га. Однако для включения в сельскохо
зяйственное производство этого резерва требуется колоссальное 
вложение труда и средств.

В развитых странах преобладает частное землевладение. Боль
шая часть земельного фонда находится в руках крупных земле
владельцев (фермеров и компаний) и сдается в аренду. Для раз
вивающихся стран характерно разнообразие форм земельных 
отношений. Это и крупное помещичье землевладение, частное, 
иностранное, общинные земли, арендованные, имеются мало
земельные и безземельные крестьянские хозяйства. В целом 
в мире доминирует частная форма землевладения, однако зна
чительная доля крестьянских хозяйств (28%) не имеет собствен
ной земли и вынуждена ее арендовать.

Водные ресурсы

Вода является необходимым условием существования всех 
живых организмов. С использованием водных ресурсов связана 
не только жизнь, но и хозяйственная деятельность человека.

Из общего количества воды на земле столь нужная для чело
вечества пресная вода составляет 2,5% общего объема гидросферы 
(водной оболочки земли, представляющей собой совокупность 
морей, океанов, поверхностных вод суши, подземных вод, льдов, 
снегов Антарктиды и Арктики, атмосферных вод), или примерно
1,4 млрд км3, что превышает нынешние потребности человече
ства более чем в 10 тыс. раз, а остальные 97,5% объема гидрос
феры составляют воды Мирового океана и соленые воды поверх
ностных и подземных озер.

Подавляющая часть пресных вод (70%) находится в полярных 
и горных льдах и вечной мерзлоте, которые практически не ис
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пользуются. Всего лишь 0,12% общего объема гидросферы состав
ляют поверхностные воды рек, пресноводных озер, болот. Запасы 
пресных вод, пригодных для всех видов использования, называ
ются водными ресурсами. Главным источником удовлетворения по
требностей человечества в пресной воде являются речные воды. 
Их единовременный объем крайне мал — 1,3 тыс. км 3, но по
скольку этот объем возобновляется 23 раза в течение года, то ф ак
тический объем доступных пресных вод составляет 44 тыс. км3 (при
мерно два Байкала). Это наш «водный паек», хотя реально можно 
использовать только половину этого количества.

Распределение пресной воды по земному шару крайне нерав
номерно. В Европе и Азии, где проживает 70% населения мира, 
сосредоточено лишь 39% речных вод. М ногие страны находятся 
на грани кризиса по степени обеспеченности водными ресурса
ми — например страны Персидского залива, малые островные 
государства. Одновременно выделяются страны с высокой степе
нью обеспеченности, в числе которых и Россия (см. табл. 12.3). 
Среднемировая обеспеченность водными ресурсами составляет 
7 тыс. м3 в год на душу населения.

По ресурсам поверхностных вод Россия занимает ведущее ме
сто в мире. Средний суммарный сток рек составляет 4270 км3 в год 
в основном за счет таких рек, как Енисей, Ангара, Лена, Обь, П е
чора, Северная Двина, Волга. Эксплуатационные ресурсы под
земных вод составляют 230 км3 в год. В целом в России на одного 
жителя приходится 31,9 тыс. м3 пресной воды в год. Тем не менее 
и в России ряд регионов испытывают нехватку пресной воды (По
волжье, Ц ентрально-Ч ерноземны й район, Северный К авказ, 
Уральский, Центральный районы), так как ее основные запасы 
сосредоточены на Европейском Севере, в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Объем мирового потребления воды составляет 25% водных 
ресурсов планеты и, по оценкам ООН, 3973 м3. Можно конста
тировать, что человечеству в целом не угрожает недостаток чи
стой питьевой воды. Тем не менее если «водный паек» челове
чества остается неизменны м, то мировое потребление воды 
с 1960 по 2000 г. возрастало на 20% каждые десять лет, хотя 

г за прошедшее десятилетие — лишь на 10%. К тому же, по дан
ным ООН, в начале XXI в. около 1,5 млрд человек на Земле л и 
шено качественной питьевой воды, так как они проживают 
в странах с нехваткой пресной воды или около источников воды, 
загрязненных бытовыми и промышленными отходами.
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Главным потребителем воды в мире остается сельское хозяй
ство (60%), затем промышленность (30%) и бытовое потребление 
(6%). В России сложилась иная структура водопотре(\пения. Рас
ход воды на промышленные нужды составляет 54%, на сельское 
хозяйство — 22%, бытовые расходы — 17%. Подобная структура 
потребления сложилась вследствие высокой доли водоемких от
раслей промышленности и расточительного потребления воды 
в быту. Слабая обеспеченность водными ресурсами южных райо
нов России, являющихся главными сельскохозяйственными рай
онами страны, увеличивает уровень использования воды в сель
ском хозяйстве. Тем не менее суммарный расход воды в России 
составляет всего лишь 2% среднемноголетнего стока рек страны.

Водные ресурсы играют важную роль в развитии мирового 
энергетического хозяйства. Мировой гидроэнергетический по
тенциал оценивается в 10 трлн квт.ч возможной выработки элек
троэнергии. Около !4 этого потенциала приходится на 6 стран 
мира: Россию, Китай, США, ДРК, Канаду, Бразилию.

Лесные ресурсы

Одним из наиболее важных видов биологических ресурсов 
являются лесные. Как и все остальные биологические ресурсы, 
они относятся к исчерпаемым, но возобновляемым природным 
ресурсам. Лесные ресурсы оцениваются по размерам лесной пло
щади, запасам древесины на корню, лесистости.

Среднемировая обеспеченность лесными ресурсами составля
ет 0,65 га на душу населения, и эта цифра также постоянно со
кращается, главным образом за счет антропогенного обезлесе
ния. Самая высокая обеспеченность лесными ресурсами (как 
и водными) — в экваториальных странах и северных странах 
умеренного пояса: в Суринаме — 36 га на душу населения, в Ве
несуэле — 11 га, в Бразилии — 2,5 га, в Австралии — 7 га, в Рос
сии — 5,5 га, в Ф инляндии — 5 га, в Канаде — 16 га на душу 
населения. И наоборот, в тропических странах и южных странах 
умеренного пояса обеспеченность лесом намного ниже и состав
ляет менее 0,1 га на человека (см. табл. 12.3).

Общая лесная площадь составляет в мире 4,1 млрд га, т.е. око
ло 30% земной суши. Однако только за последние 200 лет лесные 
площади уменьшились в 2 раза и продолжают сокращаться со ско
ростью 25 млн га, или на 0,6% в год, причем наиболее интенсивно 
сокращаются тропические леса южного лесного пояса. Так, Ла
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тинская Америка и Азия уже потеряли 40% вечнозеленых тропи
ческих лесов, а Африка — 5%. Вместе с тем, несмотря на интен
сивную эксплуатацию лесов северного пояса, в СШ А, Канаде, 
Скандинавских странах благодаря работам по лесовосстановле
нию и лесоразведению общая площадь лесов в них за последние 
десятилетия не уменьшилась.

Запасы древесины на корню  в мире составляют примерно 
350 млрд м3. Россия занимает 1-е место по запасам древесины 
в мире — 23% мировых, или 80 млрд м3, в том числе она обладает 
почти половиной мировых запасов древесных хвойных пород. 
Ежегодный прирост древесины, определяющий эксплуатацию ле
сов без подрыва их воспроизводства, составляет, по оценке,
5,5 млрд м3. В начале нашего десятилетия объем заготовок древе
сины составил 5,5 млрд м3 в год (включая нелегальную вырубку), 
т.е. объем заготовок был равен годовому приросту древесины. 
В России естественным путем восстанавливается около Уз еже
годно вырубаемых лесов, остальные требуют специальных мер 
по их возобновлению.

Показатель лесистости территории — это отношение площади 
лесов к общей территории страны. Россия по этому показателю 
занимает лишь 21-е место в мире из-за большой площади тундры 
и степей.

Агроклиматические ресурсы

Агроклиматические ресурсы — это свойства климата, прежде все
го тепло и условия увлажнения, обеспечивающие возможности 
сельскохозяйственного производства. Они характеризуются: сум
мой активных температур, продолжительностью периода с такими 
температурами, соотношением тепла и влаги (коэффициент ув
лажнения); запасами влаги, создаваемыми в зимний период снеж
ным покровом. Разные части страны обладают разными агрокли
матическими ресурсами.

Сумма активных температур — это среднесуточные температуры 
выше 10 °С за год. Это крайне важный агроклиматический ресурс, 
поскольку все культурные растения имеют свой «температурный 
коридор». Так, в холодном поясе 400°—1000° возможно только оча
говое земледелие, можно выращивать овощи, малотребовательные 
к теплу: редис, репу, ранний картофель и др. культуры. В то же вре
мя в субтропическом поясе 4000°—8000° возможно выращивание 
хлопчатника, поздней кукурузы, маслин, цитрусовых, чая, табака



342 •  РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСЫ МЭ

и т.д., а в тропическом поясе 8000°—9000° выращивают теплолюби
вые культуры с длительным или даже с непрерывным периодом 
вегетации: сахарный тростник, кофе, каучуконосы (гдвею), хинное 
дерево и другие культуры. В Западной Европе, например, сумма 
активных температур колеблется от 350° в Норвегии до 5000° в Ис
пании и Италии. А в Африке от 6000° на севере и юге до 9000° в цен
тральной части.

Условия увлажнения характеризуются коэффициентом увлаж
нения (К). Он равен отношению суммы атмосферных осадков 
к испаряемости. Если эти две величины равны, коэффициент ув
лажнения равен единице. Такие условия увлажнения называются 
достаточными. Если осадки превышают испаряемость (К > 1), то 
такие условия увлажнения называются избыточными (или влаж
ными), если же осадки меньше, чем испаряемость, то увлажнение 
будет недостаточным (засушливым или сухим) (К< 1). В Евразии 
коэффициент увлажнения меняется от 1,5 на севере до 0,55 на юге 
Европы и до 0,33 на юге Азии. Все культурные растения также 
должны соответствовать определенному показателю коэффици
ента увлажнения.

Рекреационные ресурсы

Под рекреационными ресурсами понимают природные ком по
ненты и антропогенные объекты, обладающие уникальностью, 
исторической, художественной и эстетической ценностью, це
лебно-оздоровительной значимостью, предназначенные для ор
ганизации различных видов отдыха, туризма и лечения. Они 
подразделяются на природные и антропогенные рекреационные 
ресурсы. Среди природных рекреационных ресурсов выделяют
ся геологические и геоморфологические, гидрологические, кли
матические, энергетические, биологические, ландшафтные ре
сурсы.

К первым можно отнести Восточно-Африканский рифт, вул
кан Везувий, горы Гималаи, плоскогорье Тибет, Большой Ба
рьерный риф у северо-восточного побережья Австралии, крас
ные монолиты Улуру-Ката Тьюта в центре Австралии, фиорды 
Норвегии, Гранд-Каньон в США, заповедник «Столбы» в Крас
ноярском крае.

К гидрологическим рекреационным ресурсам относят все 
типы поверхностных и подземных вод, обладающих рекреаци
онными свойствами: озеро Байкал, водопады Анхель в Венесуэ
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ле, Игуасу в Аргентине и Бразилии, Ниагарский в США и К ана
де, Мертвое море в Израиле и Иордании, каскад горячих горных 
озер П амук-Кале в Турции, ледники Ф едченко и Медвежий 
на Памире, долины гейзеров на Камчатке, в Чили, в Исландии, 
временно текущие реки на Памире.

К климатическим рекреационным ресурсам относят все ку
рорты мира (приморские, горные, степные, лесные, пустынные, 
пещерные) и даже некоторые места с экстремальными свойства
ми климата и погоды (самое холодное место на Земле, самое ве
треное, самое влажное, самое жаркое).

Биологические и ландшафтные рекреационные ресурсы объ
единяют элементы живой и неживой природы: почвенные, фло
ристические и фаунистические ресурсы, представляющие науч
ную, познавательную, медико-биологическую и эстетическую 
ценность. Среди уникальных биологических ресурсов и ланд
шафтов мира выделяются: остров Мадагаскар с его экосистемой, 
насчитывающей 10 тыс. видов эндемичных растений и живот
ных, бассейн Амазонки, кальдера Нгоро-Нгоро и национальный 
парк Серенгети в Танзании, Горный Алтай, вулканы Камчатки, 
девственные леса Коми, черноземы и можжевеловые рощи Крас
нодарского края, кедровая и пихтовая тайга в России, регуры 
Деканского плоскогорья и старейший национальный парк К ор
бетт в Индии, Йосемитский и Йеллоустонский национальные 
парки в США, белые медведи Арктики и пингвины Антарктиды, 
кенгуру, коала, собака динго, австралийский дьявол в австралий
ских национальных парках «Голубые горы», «Какаду» и многих 
других, морские котики Командорских островов, Беловежская 
Пуща, Галапагосские острова (Эквадор), заповедники в Южной 
и Экваториальной Африке.

Рекреационны е ресурсы антропогенного происхождения 
можно подразделить на материальные (воплощенные в памятни
ках архитектуры, музеях, дворцово-парковых ансамблях и т.д.) 
и духовные, нашедшие отражение в науке, образовании, лите
ратуре, народном быте и т.д. Это многочисленные музеи миро
вого значения, памятники истории и культуры России, европей
ских стран, Китая, Индии, Японии, Ирана, М ексики, Перу, 
Египта.

Особо следует отметить объекты Всемирного наследия челове
чества. В 1972 году Ю НЕСКО приняла Конвенцию о всемирном 
природном и культурном наследии и стала составлять список объ
ектов Всемирного наследия. В настоящее время в составленном
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на ее основе списке 1031 объекты наследия, в том числе 802 объ
екта культурного наследия, 197 — природного наследия и 32 — 
смешанного наследия. По количеству объектов наследия лиди
руют И талия (50 объектов), Китай (47 объектов) и И спания 
(44 объекта).

Рекреационные ресурсы являются основой для туризма. В по
следние десятилетия в мире идет «туристический бум». По дан
ным Всемирной туристской организации, в 2014 г. число только 
международных туристов в мире достигло 1,1 млрд, человек, 
а поступления от международного туризма составляют около
1,5 млрд долл. Лидерами по прибытию туристов в 2013 г. были 
Франция (85 млн человек), СШ А (70), Испания (61), Китай (56), 
Италия (48), а по доходам от туризма — СШ А, Испания, Ф ран
ция, Китай, Италия (см. табл. 11.14).

12.3. Природные ресурсы России

М инеральные ресурсы нашей страны крайне разнообразны. 
На европейской территории и в Западной Сибири, покрытых 
мощным осадочным чехлом, имеются богатые месторождения 
осадочных, прежде всего топливных, полезных ископаемых 
(95% топливных ресурсов страны сосредоточены в ее азиатской 
части). На щитах и в древних складчатых зонах — в Кольско- 
Карельском районе, на Алтае и Урале, Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, где происходили многочисленные выходы 
магматических интрузий, имеются богатые залежи рудных по
лезных ископаемых, золота, алмазов, химического и строитель
ного сырья.

В результате Россия занимает ведущее положение в мире по до
казанным (разведанным) запасам многих полезных ископаемых. 
Так, на нее приходится 24% газовых ресурсов мира и около 5% 
мировых запасов нефти. Подавляющая часть запасов газа нахо
дится в Западно-Сибирском бассейне, а также в Баренцево-П е
чорском, Оренбургском, Астраханском, Северокавказском, Лен- 
ско-Вилю йском и Охотоморском бассейнах России. Большая 
часть нефтяных запасов также находится в Западно-Сибирском 
бассейне, и, кроме того, запасы нефти имеются в Волжско-Ураль
ском, в Баренцево-Печорском, Северокавказском, Прикаспий
ском и Охотоморском бассейнах. Велики потенциальные запасы 
углеводородов, в особенности природного газа, на шельфах ар
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ктических и тихоокеанских морей, однако добыча здесь пока ми
нимальна.

Россия занимают ведущее место и по запасам угля (18% миро
вых достоверных запасов мира), где бесспорным лидером явля
ются бассейны-гиганты — Тунгусский и Л енский, однако их 
разведанные запасы невелики, добыча здесь почти не ведется. 
Из разрабатываемых бассейнов следует выделить огромный Кан- 
ско-Ачинский буроугольный бассейн, Кузнецкий каменноуголь
ный и другие бассейны угля, расположенные на территории Рос
сии — П ечорский, Д онецкий, И ркутский, Ю жно-Якутский, 
Приморский, Сахалинский, Подмосковный.

Россия располагает 9% мировых запасов урановых руд. Основ
ные российские месторождения находятся в Восточной Сибири — 
Читинской области, Бурятии и в Республике Саха. Урановые руды 
России беднее зарубежных. В эксплуатируемых подземным спо
собом российских месторождениях руды содержат всего 0,18% 
урана, в то время как на канадских подземных рудниках отраба
тываются руды с содержанием урана до 1%. По производству ура
нового концентрата Россия располагается на 6-м месте (около 6% 
мирового производства).

Важнейшей составной частью минерально-сырьевой базы яв
ляются руды черных и цветных металлов. Крупные месторожде
ния железных руд в России — это прежде всего Курская магнитная 
аномалия, а также уральские, кольско-карельские и приангарские 
месторождения. По достоверным запасам железной руды Россия 
является одним из мировых лидеров — 13% мировых запасов. А по 
добыче ж елезной руды Россия стоит на 5-м месте — более 
100 млн т. Однако обеспеченность России необходимыми для ме
таллургии марганцевыми и хромовыми рудами невелика.

Алюминиевые руды имеются на Европейском Севере (в том 
числе крупнейшее месторождение нефелинов на Кольском полу
острове), в Северо-Западном районе России, на Урале и в С и
бири. Однако в целом запасы алюминиевых руд в России неве
лики.

Россия располагает большими запасами никелевых руд, кото
рые часто добываются совместно с медными. По добыче нике
левых руд Россия занимает ведущее место в мире — более 20% 
мировой добычи.

Медные, кобальтовые, никелевые, платиновые руды добыва
ются в России в районе Норильска, а также на Урале, на Кольском 
полуострове. Руды часто носят комплексный характер и содержат
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одновременно медь, никель, кобальт и другие компоненты. Воль
фрамо-молибденовые руды имеются на Северном Кавказе и в За
байкалье. Комплексные, главным образом свинцовоАщнковые, 
полиметаллические месторождения встречаются в Забайкалье, 
в Приморье, на Северном Кавказе, в Алтайском регионе. Богатые 
месторождения оловянных руд имеются на Дальнем Востоке. Рос
сыпные и коренные месторождения золота имеются на Дальнем 
Востоке, в Забайкалье, горном Алтае.

После распада СССР России приходится приступать к осво
ению месторождений марганца, титано-циркониевых, хромовых 
руд, концентраты которых ранее полностью завозились из со
юзных республик.

Из нерудных месторождений следует выделить месторожде
ния солей. Россия имеет крупные месторождения солей на Ура
ле, в Нижнем Поволжье, на юге Западной и Восточной Сиби
ри. Уникальные месторождения апатитов имеются в Хибинах 
на Кольском полуострове. Фосфориты добываются в Централь
ной России. М есторождения серы известны в Поволжье. Бога
тые месторождения алмазов имеются в Республике Саха, обна
ружены месторождения и на Европейском Севере недалеко 
от Архангельска.

Вместе с тем большинство месторождений полезных ископае
мых России низкого качества, содержание полезных компонентов 
в них на 35—50% ниже среднемировых, кроме того, в ряде случа
ев они труднодоступны, находятся в районах с экстремальными 
природными условиями. В результате, несмотря на наличие зна
чительных разведанных запасов, степень их промышленного ос
воения достаточно низкая: для бокситов — 33%, нефелиновых 
руд — 55%, меди — 49%, цинка — 17%, олова — 42%, молибдена — 
31%, свинца — 9%, титана — 1%.

Земельные ресурсы в России достаточно велики, однако 
сельскохозяйственный угодья, как и во всем мире, имеют тен
денцию к сокращению. За последние четверть века их площадь 
сократилась примерно на 15%. Хотя в структуре земельного 
фонда России пашня составляет лишь 7%, и к тому же ее пло
щадь сокращается, обеспеченность пашней в России одна из са
мых высоких в мире — около 0,9 га на человека, причем Россия 
обладает огромными запасами наиболее плодородных — черно
земных — почв.

Анализ данных государственного мониторинга земель за со
стоянием окружающей природной среды показывает, что со
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стояние качества земель фактически во всех субъектах Россий
ской Федерации интенсивно ухудшается. Почвенный покров, 
особенно пашни и других сельскохозяйственных угодий, про
должает подвергаться деградации, загрязнению , захламлению 
и уничтожению, катастрофически теряет устойчивость к раз
рушению, способность к восстановлению  свойств, воспроиз
водству плодородия вследствие истощительного и потребитель
ского использования земель. К  тому же примерно половина 
(северная) территории России находится в условиях избыточ
ного увлажнения, а южная часть европейской территории Рос
сии и Ю жная Сибирь находятся в зоне недостаточного увлаж
нения. Переувлажненные и заболоченные земли занимают 12%, 
а засоленные, солонцеватые земли и земли с солонцовыми ком
плексами занимают 20% площади сельскохозяйственных угодий 
страны.

Лесные ресурсы в России крайне богаты. Лесистость терри
тории России — 45%. Обеспеченность лесными ресурсами в Рос
сии одна из самых высоких в мире — 5,5 га на человека, поэтому 
23% мировых запасов древесины приходится на Россию. При 
этом Россия располагает более зрелыми и продуктивными леса
ми, чем другие страны, так как в ее лесах преобладают хвойные 
породы, поэтому в нашей стране сосредоточена почти половина 
запасов древесных хвойных пород мира.

На протяжении последних 30 лет состояние лесов непрерыв
но ухудшалось. Вырубки превышают лесовосстановление. Есте
ственным путем восстанавливается только около трети ежегодно 
вырубаемых лесов, остальные требуют специальных мер по их 
возобновлению. Особенно быстро деградируют леса европейской 
территории. Огромный урон лесам наносят также пожары, про
мышленные выбросы и строительные работы. Запасы древесины 
за последние годы снизились на 1,2 млрд м3, что говорит о том, 
что леса России «молодеют», т.е. вырубаются наиболее ценные — 
спелые и продуктивные леса, а восстановление идет за счет ма
лоценных мелколиственных молодняков.

Водные ресурсы весьма велики — Россия по объему водных 
ресурсов занимает 2-е место в мире после Бразилии, на одного 
жителя приходится 32 тыс. м3 пресной воды в год. Однако рас
пределены они очень неравномерно. Так, на бассейны Северно
го Ледовитого и Тихого океанов приходится 85% стока, где про
живают всего 20% населения страны. В результате ряд регионов 
испытывает нехватку пресной воды (Поволжье, Центрально-
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Черноземный район, Северный Кавказ, Уральский, Централь
ный районы), обеспеченность пресной водой здесь составляет 
всего 13 тыс. м3 в год на душу населения. ^

Чрезвычайно быстрыми темпами растет забор пресной воды: 
если в 1950 г. он составлял 80 км3, то сейчас — 400 км3 в год. Это 
объясняется тем, что в России сложилась иная, чем в других 
странах, структура водопотребления. Расход воды на промыш
ленные нужды самый большой и составляет 54%, на сельское 
хозяйство идут 22% воды, на бытовые нужды — 17, и 7% водных 
ресурсов сосредоточено в водохранилищах. Подобная структура 
потребления (много промышленного и бытового потребления) 
сложилась вследствие высокой доли водоемких отраслей в про
мышленности, сельском хозяйстве и расточительного потребле
ния воды в коммунальном хозяйстве. Засушливость южных рай
онов России, являющихся главными сельскохозяйственными 
районами страны, увеличивает уровень использования воды 
в сельском хозяйстве. Тем не менее суммарный расход воды 
в России составляет всего лишь 2% среднемноголетнего стока 
рек страны.

Серьезная проблема водных ресурсов — их загрязнение. П рак
тически все крупные реки являются загрязненными или сильно 
загрязненными. Около 57% водоемов, с которых производится 
забор питьевой воды, не соответствуют санитарным стандартам 
по химическим и микробиологическим показателям. Примерно 
половина населения использует воду для питья, не соответствую
щую гигиеническим требованиям.

Гидроэнергетические ресурсы в России достаточно велики. 
Гидроэнергопотенциал России оценивается в 2,5 трлн квт.ч (12% 
мирового гидроэнергопотенциала), из них технически возможно 
использовать 1,7 трлн квт.ч электроэнергии. По обеспеченности 
гидроэнергоресурсами Россия занимает 2-е место в мире после 
Китая. Наиболее крупным суммарным гидропотенциалом обла
дают Дальний Восток и Восточная Сибирь.

Агроклиматические ресурсы в России в целом не очень благо
приятные. Сумма активных температур колеблется в пределах 
от 200° на севере до 2200° на юге, и только на самом юге евро
пейской территории поднимается до 3500°. Изолиния К = 1 про
ходит примерно в широтном направлении по лесостепной зоне 
(южнее М осквы, через Казань, Тюмень, Новосибирск и далее 
в меридиональном направлении поднимается до тундровой зоны).
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Вся территория севернее этой изолинии, а также побережье Т и
хого океана находятся в зоне избыточного увлажнения. Терри
тория южнее этой линии, т.е. юг европейской территории Рос
сии, юг Западной Сибири, южная и центральная части Восточной 
Сибири находятся в зоне недостаточного увлажнения.

На Крайнем Севере, где увлажнение избыточное, а тепла 
мало, возможно лишь очаговое земледелие и парниково-теплич
ное хозяйство. В пределах таежного севера Русской равнины 
и большей части сибирской и дальневосточной тайги теплее — 
сумма активных температур 1000—1600°, здесь можно выращ и
вать рожь, ячмень, лен, овощи. В зоне степей и лесостепей Цен
тральной России, на юге Западной Сибири и Дальнего Востока 
увлажнение достаточное, а сумма температур от 1600 до 2200°, 
здесь можно выращивать рожь, пшеницу, овес, гречиху, разные 
овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры для нужд живот
новодства. Наиболее благоприятны агроклиматические ресурсы 
степных районов юго-востока Русской равнины, юга Западной 
Сибири и П редкавказья. Здесь сумма активных температур 
2200— 3400°, и можно выращивать озимую пшеницу, кукурузу, 
рис, сахарную свеклу, подсолнечник, теплолюбивые овощ и 
и фрукты

Рекреационные ресурсыв России очень богаты, но, к сожале
нию, слабо и неэффективно используются. Средняя полоса Рос
сии с мягким умеренным климатом, красивыми реками, возвы
ш енностями и смеш анными лесами весьма благоприятна для 
отдыха и лечения. Горные районы Кавказа, Крыма, Урала, Ал
тая, Камчатки — прекрасные места для горного отдыха, туризма 
и горнолыжного спорта. М инеральные целебные источники 
на Кавказе, Алтае, Камчатке и других районах представляют 
большую ценность для лечения опорно-двигательного аппарата, 
желудочных и других заболеваний. Черноморское побережье 
Кавказа и Крыма по своей красоте превосходит морские побе
режья многих стран.

Россия богата также памятниками природы и культуры: 26 ее 
объектов включены в Список объектов Всемирного наследия 
Ю Н ЕС К О , в том числе М осковский Кремль и Красная пло
щадь; исторические центры Санкт-Петербурга и Новгорода; ар
хитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры; памятники 
Владимиро-Суздальской земли; историко-культурный комплекс 
Соловецких островов; погост Кижи, Казанский кремль, архи
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тектурно-исторический комплекс Булгар, старый город и кре
пость Дербент, озеро Байкал, вулканы Камчатки, плато Путо- 
рана, Алтайские горы, горы Сихотэ-Алинь, леса Коми\западный 
Кавказ, Куршская коса и многие другие объекты природного 
и культурного наследия.

Выводы

1. Природные ресурсы по своей сути имеют физическое про
исхождение, однако в процессе их использования они становятся 
экономическим ресурсом. Природные ресурсы делятся на неис
черпаемые (агроклиматические, геотермальные, гидроэнергети
ческие) и исчерпаемые. В свою очередь исчерпаемые ресурсы 
делятся на невозобновляемые (минеральные) и возобновляемые 
(земельные, водные, биологические, рекреационные). Базируясь 
на этой классификации и развивая ее, выделяют следующие виды 
природных ресурсов: минеральные (полезные ископаемые), энер
гетические, водные, биологические, земельные, агроклиматиче
ские, рекреационные.

2. По степени изученности запасы минеральных ресурсов под
разделяются на четыре категории — разведанные (промыш лен
ные) — А, В и С1 и предварительно оцененные С2.

К категории А (достоверные запасы) относят детально раз
веданные и изученные запасы с точным определением границ 
тел полезных ископаемых, на запасах этой категории уже ве
дется промы ш ленная разработка, а допустимая погреш ность 
в оценке запасов составляет до 10% от их объема. К категории 
В относят запасы , которые разведаны и изучены с деталь
ностью , обеспечивающей выяснение основных особенностей 
условий залегания, но без точного отражения пространствен
ного положения каждого типа, и при этом запасы этой кате
гории либо еще не разрабатываются, либо находятся в началь
ной стадии разработки, а допустимая погреш ность в оценке 
не превышает 15%. Категория С1 включает в себя запасы, ко
торые либо находятся в стадии разведки, либо по которым 
была осуществлена разведка и проведена их частичная оценка, 
а допустимая погреш ность в оценке этих запасов не должна 
превышать 25%. Запасы категории С2 (потенциальные) отно
сятся к предварительно оцененным, когда границы месторож
дений не определены, проведение разведочных работ только
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планируется, а погреш ность в оценках объема запасов может 
достигать 50%.

3. Мировые геологические запасы минерального топлива оце
ниваются примерно в 13 трлн т, т.е. обеспеченность человечества 
минеральным топливом составляет порядка 1 тыс. лет. Причем 
на уголь приходится 60% запасов (по теплотворной способности), 
а на углеводородное топливо — 27%. В то же время структура ми
рового потребления первичных источников энергии складывает
ся иная: в 2012 г. на уголь приходится около 30%, нефть — при
мерно 33%, газ — около 24%.

4. Сельскохозяйственные угодья (паш ня, сады, плантации, 
луга и пастбища) составляют лишь 36% земельного фонда мира 
(4,8 млрд га), и их увеличение в последние годы хоть и продол
жается, но медленно. По величине сельскохозяйственных уго
дий среди стран мира выделяются Китай, Австралия, СШ А, 
Канада, Россия. В структуре сельскохозяйственных угодий пло
щадь паш ни составляет 28% (1,3 млрд га), пастбищ — 70% 
(3,3 млрд га), многолетних насаждений — 2%. По мере роста 
населения обеспеченность сельскохозяйственны ми землями 
снижается: если в 1980 г. на душу населения мира приходилось 
0,3 га паш ни, то в 2013 г. — 0,23 га. В Северной Америке 
на душу населения приходится 0,65 га пахотной земли, Запад
ной Европе — 0,28 га, Центрально-Восточной Европе — 0,6 га, 
Зарубежной Азии — 0,15 га, Южной Америке — 0,49 га, Афри
ке — 0,3 га. Велики контрасты и между странами.

5. Распределение пресной воды по земному шару крайне не
равномерно. Среднемировая обеспеченность ресурсами речного 
стока составляет 7 тыс. м3 в год на душу населения. В Европе 
и Азии, где проживает 70% населения мира, сосредоточено 
лишь 39% речных вод. Многие страны находятся на грани кри
зиса по степени обеспеченности водными ресурсами, например 
страны Персидского залива, малые островные государства. Здесь 
обеспеченность водными ресурсами составляет менее 1 тыс. 
м3 на человека в год. Одновременно выделяются страны с вы
сокой степенью обеспеченности, в числе которых и Россия.

6. Среднемировая обеспеченность лесными ресурсами состав
ляет 0,65 га на душу населения, и эта цифра также постоянно 
сокращается, главным образом за счет антропогенного обезле
сения. Самая высокая обеспеченность лесными ресурсами (как 
и водными) — в экваториальных странах и северных странах 
умеренного пояса: в Суринаме — 36 га на душу населения, в Be-
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несуэле — 11 га, в Бразилии — 2,5 га, в Австралии — 7 га, в Рос
сии — 5,5 га, в Ф инляндии — 5 га, в Канаде — 16 га на душу 
населения. И, наоборот, в тропических странах и южных странах 
умеренного пояса обеспеченность лесом намного ниже и состав
ляет менее 0,1 га на человека.

7. Агроклиматические ресурсы России не очень благоприят
ные: довольно низкие суммы активных температур, за исключе
нием юга европейской территории (3500°). Условия увлажнения 
в северной и центральной частях страны избыточные, на юге -  
недостаточные.

8. Под рекреационны ми ресурсами понимаю т природные 
компоненты и антропогенные объекты, обладающие уникаль
ностью, исторической, художественной и эстетической ценно
стью, целебно-оздоровительной значимостью, предназначенные 
для организации различных видов отдыха, туризма и лечения. 
Они подразделяются на природные и антропогенные рекреаци
онные ресурсы. Среди природных рекреационных ресурсов вы
деляются геологические и геоморфологические, гидрологические, 
климатические, энергетические, биологические, ландш афтные 
ресурсы. 1031 объект включен в Список природного и культур
ного наследия Ю НЕСКО (в том числе 26 российских объектов). 
В последние десятилетия в мире идет «туристический бум». 
По данным Всемирной туристской организации, в 2014 г. число 
только международных туристов в мире достигло 1,4 млрд чело
век. Лидерами мирового туризма являются Ф ранция, США, К и
тай и Испания.

Термины и понятия

Природные ресурсы 
Ресурсообеспеченность 
Земельные ресурсы 
Сельскохозяйственные угодья 
Лесные ресурсы 
Лесистость 
Г идросфера 
Водные ресурсы 
Агроклиматические ресурсы 
Рекреационные ресурсы
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Опишите разницу между четырьмя категориями минераль
ных ресурсов — А, В, С1, С2.

2. Если уголь преобладает в запасах энергетического сырья 
в мире, то почему он не преобладает в производстве и потре
блении энергии?

3. Назовите наиболее обеспеченные пашней страны мира.
4. Что характерно для водных ресурсов России?
5. Что такое лесистость?
6. Как вы можете оценить агроклиматические ресурсы России?
7. Назовите ваши любимые рекреационные объекты в России.

т



РАЗДЕЛ V
ЭКОНОМИКА РАЗВИТЫХ 
СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

Задача этого раздела — дать студенту сведения об основных тен
денциях и проблемах развитых экономик. В результате он будет: 

знать ведущие экономические проблемы развитых стран; 
уметь анализировать главные экономические тенденции этих 

стран;
владеть навыками поиска информации по экономике разви

тых стран.

Глава 13. Развитые страны как группа

Развитые страны до сих являются ядром мирового хозяйства, 
хотя в них живет лишь ХН часть человечества: здесь производится 
почти половина мирового ВВП и достигнут такой уровень эконо
мического, политического, социального и культурного развития, 
который является ориентиром для большинства остальных стран. 
Еще значительнее роль развитых стран в глобальной экономике: 
на них приходится более 60% мировой торговли, почти 75% миро
вого экспорта капитала, подавляющая часть экспорта знаний, они 
являются местом притяжения основной массы мигрантов в мире.

13.1. Три центра развитого капитализма

Внутри группы развитых стран можно выделить три центра, 
так называемую триаду — это НАФТА, ЕС, развитые страны 
Восточной Азии (некоторые включают в этот центр также Ав
стралию и Новую Зеландию). Входящие в триаду страны демон
стрируют разные модели современного капитализма и разные 
подходы к глобализации (особенно к региональной экономиче
ской интеграции).
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НАФТА и ЕС объединяют страны в рамках этих интеграци
онных объединений плюс имеют свою периферию, состоящую 
из экономически и политически тесно связанных с ними стран: 
у НАФТА это Центральная и Карибская Америка и часть южно
американских стран, у ЕС — часть стран Ближнего и Среднего 
Востока (прежде всего средиземноморских), большинство стран 
Африки и некоторые государства Азии.

По-другому дело обстоит с третьим центром триады — раз
витые страны здесь не объединены в интеграционную группи
ровку и сложно говорить об их экономической периферии. И н
теграционное объединение они не создали, потому что в их 
внешнеэкономических связях не преобладают взаимные связи, 
так как в этом регионе по своему экономическому весу домини
руют не развитые страны, как в Северной Америке и Западной 
и Центрально-Восточной Европе, а менее развитый, но огром
ный и динамичный Китай. В результате в 2013 г. у Японии, наи
более крупной развитой экономики этого региона, 18% ее экс
порта направлялись в Китай (в 2005 г. — 13,5%), 18% — в СШ А 
(в 2005 г. — 23%), 10% — в ЕС (в 2005 г. — 15%), а на все раз
витые страны Восточной Азии, Австралию и Новую Зеландию 
приходилось лишь 25% (в 2005 г. — 27%). Если Китай в будущем 
превратится в развитую страну, то он и будет возглавлять этот 
центр триады, притягивая к себе потоки товаров, капитала и зна
ний из других стран этого региона.

13.2. Основные тенденции, проблемы 
и вызовы в развитых странах

Глобализация продолжает быть ведущей тенденцией в эконо
мике развитых стран, однако после последнего мирового эконо
мического кризиса ее темпы прогнозируются более низкими, 
чем до кризиса. Это тормозит динамику развитых стран, главных 
бенефициаров глобальной экономики.

Постиндустриализация развитых стран означает, что они пе
решли на такую стадию экономического развития, на которой 
Шавным драйвером их экономического роста становятся инно
вации. Однако эффективность инноваций снижается, вероятно, 
из-за того, что развитые страны находятся сейчас на ниспадаю
щей части цикла Кондратьева. Нет большого набора новых ра
дикальных открытий, а предыдущие во многом освоены.
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Во многих развитых странах достигнут такой высокий уровень 
экономической либерализации, радикально повышать который 
дальше сложно. Более того, возможно усиление государственного 
вмешательства в экономику (например, более активное государ
ственное регулирование финансового сектора). А в результате этот 
драйвер экономического роста развитых стран, стимулирующий 
предпринимательство, может приносить меньший, чем раньше, 
эффект.

Наконец, на темпах ВВП развитых стран сказывается также 
растущее старение их населения, что ограничивает приток в эко
номику рабочей силы и сбережений (пожилые люди не только 
не работают, но и «проедают» свои сбережения, а не превращают 
их в инвестиции).

В результате ОЭСР и МВФ прогнозируют в среднесрочной и дол
госрочной перспективе более низкие темпы экономического роста 
развитых стран, чем в предыдущие два десятилетия (табл. 13.1).

Таблица 13.1
Развитые страны: прогноз ОЭСР среднегодовых темпов роста ВВП, %

С трана П оказатель
или регион 1 9 9 5 - 2 0 0 4  гг. 2 0 1 2 - 2 0 1 7  гг. 2 0 1 8 - 2 0 3 0  гг .* *

С Ш А 3,4 2 ,5 2,1

З он а  евро 2 ,2 1 ,2 2,0
Я пония 1,1 1 ,2 1,1

ОЭСР в ц елом 2 ,8 * 2 ,2 2,3
М и р 3 ,6 3,8 3 ,6

* Только развитые страны — члены ОЭСР.
** Потенциальные темпы роста, т.е. без учета спадов и бумов. 

Источник: OECD Economic Outlook. October 2013. P. 199.

Ситуация усугубляется тем, что ряд менее развитых стран бла
годаря своему высокому экономическому росту превращается 
во все более сильные экономики и в результате, по прогнозу 
ИМ ЭМ О РАН, развитые страны в 2030 г. будут производить лишь 
38% мирового ВВП. Правда, группа развитых стран к этому вре
мени может пополниться за счет некоторых стран Центральной 
и Восточной Европы, Латинской Америки и Азии и тогда ее вес 
снизится не так сильно.

Таким образом, недостаточно высокие темпы экономическо
го роста (а значит, и модернизации) являются, вероятно, глав
ным вызовом для всей группы развитых экономик.
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Реальный сектор

Постиндустриализация продолжает сдвигать отраслевую струк
туру развитых стран в сторону услуг. Если в 2000 г. на этот сектор 
приходилось 70% их ВВП, то в 2014 г. — уже 75%. Подобный сдвиг 
происходит не столько за счет первичного сектора, уже давно мало 
весящего в развитой экономике, сколько за счет вторичного сектора 
(его доля сократилась с 28 до 25%), особенно обрабатывающей про
мышленности. Хотя в ведущих европейских странах, в Японии 
и почти во всех остальных азиатских развитых странах это компен
сируется ростом доли производства машин, оборудования и транс
портных средств (т.е. наиболее наукоемких производств) в выпуске 
готовых изделий, но в США и Канаде сокращается и эта доля. Про
блема деиндустриализации в этих двух странах особенно актуальна. 
Тем не менее США и Канада пока что компенсируют это активным 
развитием современных услуг, в результате чего они продолжают 
опережать ЕС и Японию по темпам экономического роста.

Во многом это происходит потому, что в этих двух странах, 
особенно в США, удается сохранять неплохие темпы повышения 
производительности труда — в прошлом десятилетии в Америке 
они были в 2 раза выше, чем в еврозоне и Японии. Отчасти это 
происходит потому, что в современных услугах — финансовых, 
деловых, консультационных — выработка на одного занятого 
очень велика и продолжает расти. Но прежде всего это следствие 
более активной, чем в других развитых странах, инновационной 
деятельности в США (пусть она и приносит меньшую, чем в про
шлые десятилетия, отдачу). А в результате Америке, судя по про
гнозу ОЭСР, удастся и в будущем десятилетии сохранить самую 
высокую среди крупных экономик производительность труда.

Уровень либерализации реального сектора по разным направле
ниям хорошо отражают разработанные ОЭСР индикаторы регули
рования рынка продуктов (PM R indicators). Их 18, они рассчитыва
ются статистиками и экспертами в диапазоне от 0 до 6 по степени 
тяжести государственного вмешательства в то или иное направление 
хозяйственной деятельности и имеют разный вес. Замеры этих ин
дикаторов в 1998 и 2008 гг. зафиксировали дальнейший сдвиг в сто- 

'  рону либерализации — средний интегральный индекс PMR в целом 
по ОЭСР снизился с 2,2 до 1,8. Ниже среднего (т.е. в лучшую сто
рону) этот индекс в США, Канаде, Японии, Испании, выше — 
во Франции, Южной Корее и особенно высок в Польше, Турции 
(1,8) и Мексике (2,4). Для сравнения укажем, что ОЭСР оценивает
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величину этого индекса в России в 3,1 (примерно такова же оценка 
для Китая) и в основном из-за высокого значения индикаторов, по
казывающих уровень контроля со стороны государства (прежде всего 
это размер госсобственности и вовлеченности государства в хозяй
ственную деятельность) и уровень открытости страны для импорта 
иностранных продуктов и иностранных инвестиций.

Финансовый сектор

Величина накопленного ф инансового капитала в развитых 
странах всюду велика (см. табл. 11.1). Однако его структура 
в разных странах различается (табл. 13.2).

Таблица 13.2
Развитые страны: структура финансового капитала 

(финансового рынка) в 2013 г., % от ВВП

П оказатель

Страна  
или регион Капитал изация  

ры нка акций
Стоимость долго
вых ценны х б ум аг Б анковские активы

акции, долговы е ценны е  
бум аги , банковские  

активы  в целом

С Ш А 133 220 95 448

ЕС 78 185 276 539

Я пония
94 2 5 0 233 577

Источник: IMF. Global Financial Stability Report. October 2014. Statistical 
Appendix. P. 11.

Как видно из табл. 13.2, в структуре финансового капитала США 
доминирует рынок ценных бумаг (фондовый рынок), а банки с их 
активами имеют меньшее значение. Другая ситуация в Европе 
и Японии — здесь значение банковских активов намного больше. 
Можно предположить, что более высокий уровень экономического 
развития страны вызывает в ее финансовой структуре сдвиг от бан
ков к ценным бумагам как главному каналу финансирования эконо
мики. Это осуществляется через более передовую структуру соб
ственности: американские фирмы с их сильной размытостью 
акционерного капитала активно используют эмиссию акций, не бо
ясь и дальше размывать свой капитал, в то время как европейские 
и японские фирмы с их более высокой внутрифирменной концен
трацией капитала активнее используют банковские кредиты, дабы
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не размывать контрольные пакеты своих акций, и к тому же банкам 
принадлежит ощутимая часть их капитала. Долговые ценные бумаги, 
не влекущие за собой перераспределение собственности, охотно вы
пускаются фирмами всех этих стран, а не только их правительства
ми, в результате чего их накопленная величина огромна.

В свою очередь большая величина государственных долговых 
бумаг (в СШ А и ЕС на них приходится Уз всех долговых ценных 
бумаг, в Японии — более 4/s) отражает важную для этих стран 
проблему — большие размеры госдолга. Нараставшая постепен
но в предыдущие десятилетия проблема государственного долга 
резко обострилась в годы последнего кризиса (в Японии бы 
стрый рост госдолга начался еще в позапрошлом десятилетии 
после начавшегося здесь кризиса).

Государственный долг возникает из дефицита госбюджета, для 
погашения которого государство выпускает долговые ценные бу
маги разного вида, прежде всего облигации. Дефицит госбюджета 
характерен для подавляющего большинства развитых стран в по
следние десятилетия, что не было типично для прежнего капита
лизма, где дефицит государственного бюджета возникал в основ
ном во время войн и кризисов. Вероятной причиной перехода 
развитых стран к преимущ ественно дефицитному госбюджету 
можно считать сильно возросшие государственные расходы, иду
щие прежде всего на социально-культурную сферу, т.е. на раз
витие человеческого капитала. Но были и экономико-теоретиче
ские причины длительного существования этого дефицита.

Согласно неоклассическому и неолиберальному подходу к го
сударственному долгу, влияние последнего на экономику в целом 
негативно — государство, наращивая расходы на обслуживание 
долга, стимулирует инфляцию, повышает стоимость капитала 
и вытесняет с финансового рынка частных заемщиков, тем са
мым тормозя их инвестиции и экономический рост в целом. Од
нако неокейнсианская теория рассматривает возникающую при 
этом небольшую инфляцию как позитив, ведь она стимулирует 
вложение наколенного капитала в экономику для предотвраще
ния его обесценения, к тому же негативное влияние госдолга 

т начинает ощущаться лишь после достижения им больших раз
меров, точнее, больших платежей по нему.

Как видно из табл. 13.3, ОЭСР прогнозирует смягчение пробле
мы государственного долга в нынешнем и следующем десятилетии 
в развитых странах, опять же кроме Японии. Если, как полагают 
аналитики ОЭСР, основной причиной скачка госдолга в последние
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годы было падение темпов роста ВВП (что влекло за собой снижение 
госдоходов в условиях, когда сокращать экономические и социально 
ориентированные госрасходы сложно), то прогнозируемое восста
новление экономической динамики, пусть и не до прежних разме
ров, может вернуть государственный долг за счет роста госдоходов 
в рамки, близкие к маастрихтским критериям госдолга (60% и менее 
от ВВП). В Японии, где темпы экономического роста прогнозиру
ются на уровне немногим более 1%, ожидается стабилизация вели
чины госдолга по отношению к ВВП.

Таблица 13.3
Развитые страны: государственный долг по отношению к ВВП, %

П оказатель

С трана 1 9 9 7 - 2 0 0 8  гг., 
в  среднем  е е  го д

2 0 0 7  г. 2 0 1 5  г. 
(о ценка)

2 0 2 0  г. (прогноз) 2 0 3 0  г. (прогноз)

С Ш А 60,1 64,4 104 ,9 104,1 69 ,0

З он а  евро 79,1 66 ,5 93 ,7 87 ,6 60 ,6

Я пония 153,6 183,0 2 4 5 ,9 243 ,0 252 ,3

Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2013. P. 165; October 2015. 
P. 180; OECD Economic Outlook. 2013. P. 210.

Сложность ситуации в том, что по мере старения населения 
будет необходимо наращивать государственные расходы на пен
сионные и медицинские нужды. В связи с этим, возможно, при
дется не только использовать рост доходов от восстановления 
экономического роста, но и прибегнуть к повышению налого
обложения. Однако при нынешнем высоком уровне налогообло
жения это тяжело; если в 2012 г. в среднем в мире фирма пла
тила в виде различных налогов и обязательных платежей 43,1% 
от своей прибыли, то в Японии это было 49,7%, СШ А — 46,3%, 
Европе — 41,1% (для сравнения: в ЮАР — 30,1%, России — 
50,7%, Индии — 62,8%, Китае — 63,2%, Бразилии — 68,3%). 
Попытки повысить налоги с физических лиц, как показывает 
опыт Японии, также проходят с трудом.

Внешнеэкономический сектор

Глобальная экономика состоит прежде всего из потоков про
дукции, капитала и знаний между самими развитыми странами. 
Так, развитые страны весят около 60% в американском экспорте
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товаров и немногим менее 50% — в американском импорте. И по
этому проблему замедления темпов глобализации эти страны пы
таются решить через усиление взаимных связей. Для ЕС с его 
тремя десятками участников это прежде всего форсирование ев
ропейской интеграции, для НАФТА и развитых стран Восточной 
Азии — расширение интеграционных связей с другими центрами 
триады. Трансатлантическая зона свободной торговли могла бы 
ускорить темпы экономического роста ее участников, однако 
спорными моментами остаются высокие защитные пошлины в ЕС 
на ввоз сельхозтоваров и недостаточная защита здесь американ
ской интеллектуальной собственности, а также разные стандарты. 
В Транстихоокеанском партнерстве участвуют 12 стран, 7 из ко
торых — развитые экономики (СШ А, Канада, Япония, Тайвань, 
Сингапур, Австралия, Новая Зеландия). Главной экономической 
причиной этого проекта является неспособность АТЭС создать 
такую зону, хотя существует и политическая причина — желание 
ослабить связи стран-участниц с Китаем.

Другой существенной внешнеэкономической проблемой для 
развитых стран являю тся международные дисбалансы . Так, 
у Германии и Японии с их стабильно положительным сальдо те
кущего платежного баланса это вызывает рост избыточных золо
товалютных резервов и большой вывоз капитала, вероятно, тоже 
избыточный. Сложнее эта проблема решается для стран со ста
бильно дефицитным текущим платежным балансом, и прежде 
всего потому, что они чрезмерно зависят от притока иностран
ного капитала, который должен компенсировать через финансо
вый счет платежного баланса дефицит текущего платежного ба
ланса.

Особенно актуально это для СШ А, где дефицит текущего 
платежного баланса, в основном за счет дефицита торгового ба
ланса, в 2005—2014 гг. колебался от 3 до 6% ВВП. Он компен
сировался притоком иностранного капитала в американскую 
экономику, однако это потенциально опасная ситуация. Ведь 
основная часть ввоза капитала состоит из покупок нерезиден
тами американских ценных бумаг, и новый кризис в американ
ской экономике может остановить этот приток. Конечно, ре
зервный статус американского доллара позволит и в будущем 
рассчитываться долларами, а не товарами и услугами за импор
тируемую иностранную продукцию, однако это среднесрочное, 
а не долгосрочное решение. В связи с этим Америке, вероятно, 
придется поднять норму валового сбережения. По прогнозу
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ОЭСР, в 2015—2018 гг. она составит в среднем 19,3% от ВВП 
против 17,3% в 2007 г., и на этой основе СШ А смогут умень
шить разрыв между потребностью в инвестициях и Недостаточ
ными для этого отечественными сбережениями — с 5 до 3% 
ВВП. Однако повышение нормы валового сбережения в США 
будет означать заметные изменения в экономической политике, 
и прежде всего потенциальное ослабление темпов спроса.

Социальный сектор

Численность населения развитых стран в целом растет мед
ленно и, по прогнозу ООН, к 2050 г. увеличится лиш ь на на
сколько десятков миллионов человек (во многом за счет имми
грации). Здесь низкая рождаемость (1,7 ребенка на женщину), 
и хотя ООН прогнозирует ее небольшой рост, она не достигнет 
в будущем нужного для сохранения численности населения ко
эффициента — 2,1 ребенка на женщину. Причем в ряде стран 
ситуация еще хуже — к 2050 г. прогнозируется сокращение чис
ленности населения в Японии, Германии, Италии, больш ин
стве стран Центральной и Восточной Европы. В то же время 
население США, Канады, Ф ранции, Великобритании будет ра
сти неплохими для развитых стран темпами. А ведь динам и
ка прироста рабочей силы во многом определяет темпы роста 
ВВП.

Одним из способов решения этой проблемы является широко
масштабная иммиграция — около 7 млн человек в 2014 г. Но если 
страны переселенческого капитализма с их большим опытом им
миграционной политики — США, Канада, Австралия — смогли 
адаптироваться через контролируемую иммиграцию к тому, что 
в отличие от прошлых веков мигранты приезжают в основном 
из менее развитых стран, то миграция в Европу, ранее не наблюдав
шаяся и поэтому слабо контролируемая, создает проблему недоста
точной адаптации многих мигрантов (особенно из мусульманских 
стран) к местным экономическим, культурным и психологическим 
требованиям. О большом значении иммиграции для развитых 
стран говорит доля их населения, родившегося за рубежом, — 
в начале нашего десятилетия в Канаде, Австралии и Новой Зе
ландии она составляла 21—22%, в СШ А — 13,5%, в Германии 
и Испании — примерно столько же, около 7% — в остальных ве
дущих европейских странах и лиш ь 1—2% — в Ю жной Корее 
и Японии.
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Другой проблемой является старение населения развитых стран. 
Увеличение продолжительности жизни привело к тому, что доля 
лиц, достигших возраста 60 лет, в их населении постоянно растет 
и в 2013 г. составляла уже 23%, а к 2050 г. ожидается ее увеличение 
до 32%. В результате уменьшается прирост рабочей силы. Если 
в 2000—2007 гг. занятость в странах ОЭСР росла среднегодовыми 
темпами в 0,9%, то в 2012—2017 гг. прогнозируется ее рост темпа
ми в 0,6%, в 2018—2030 гг. — 0,4% (при этом особенно невелик 
этот рост будет в еврозоне, а в Японии численность занятых будет 
продолжать сокращаться).

К  тому же основная масса пожилых людей уже не работает и, 
более того, получает существенные социальные трансферты от го
сударства. Так, в СШ А примерно 2/3 федерального бюджета тра
тится на пенсионную систему и медицинскую помощь престаре
лым. В связи с этим рост числа пожилых граждан оборачивается 
для бюджета еще большим напряжением в условиях, когда госдолг 
и так достиг критических размеров. Но если люди живут дольше, 
то, вероятно, они могут выходить на пенсию позже. И поэтому 
основным способом решения этой проблемы будет постепенное 
увеличение возраста выхода на пенсию. Во Франции планируется 
увеличение пенсионного возраста до 62 лет (против нынешних 
60 лет), Германии — 67 лет (против 65—67 лет), США — 69 лет 
(65 лет) и т.д.

Безработица является существенной проблемой, но преимуще
ственно для европейских стран с их низкими темпами экономи
ческого роста и жесткой системой найма и увольнения. Если в на
чале 2015 г. в СШ А безработица составила менее 6% экономически 
активного населения (перед кризисом — 4,5—5%), то в еврозоне — 
12,2% (7,5—9%). Японии же с ее сокращающимся экономически 
активным населением и системой пожизненного найма во многих 
компаниях удается держать безработицу на уровне 4—5%, так же 
как другим развитым странам Восточной Азии.

Выводы

1. Внутри группы развитых стран можно выделить три центра, 
так называемую триаду — это НАФТА, ЕС, развитые страны 
Восточной Азии (некоторые включают в этот центр также Ав
стралию и Новую Зеландию). Входящие в триаду страны демон
стрируют разные модели современного капитализма и разные
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подходы к глобализации (особенно к  региональной экономиче- |
ской интеграции). }

2. Недостаточно высокие темпы экономического цоста явля- ,
ются, вероятно, главным вызовом для всей группы развитых эко- *
номик. Замедление их экономической динамики вызвано рядом 
причин — снижением темпов глобализации, изменением струк- >
туры их экономики, старением населения, исчерпанием возмож- >
ностей для дальнейшей активной либерализации. >

3. П остиндустриализация продолжает сдвигать отраслевую
структуру развитых стран в сторону услуг. Подобный сдвиг про- >
исходит не столько за счет первичного сектора, уже давно мало >
весящего в развитой экономике, сколько за счет вторичного сек- *
тора, особенно обрабатывающей промышленности. |

4. Более высокий уровень экономического развития страны
вызывает в ее финансовой структуре сдвиг от банков к ценным 
бумагам как главному каналу финансирования экономики. Это 
осуществляется через более передовую структуру собственности. (

5. Большая величина государственных долговых бумаг (в СШ А ,
и ЕС на них приходится 'А всех долговых ценных бумаг, в Япо- ,
нии — более 4/э) отражает важную для этих стран проблему — боль- ,
шие размеры госдолга. Нараставшая постепенно в предыдущие *
десятилетия проблема государственного долга резко обострилась >
в годы последнего кризиса (в Японии быстрый рост госдолга на- >
чался еще в позапрошлом десятилетии, после начавшегося здесь \
кризиса). >

6. Глобальная экономика состоит прежде всего из потоков )
продукции, капитала и знаний между самими развитыми стра- '
нами. Так, развитые страны весят около 60% в американском I
экспорте товаров и немногим менее 50% — в американском им- J
порте. В связи с этим проблему замедления темпов глобализации ?
эти страны пытаются решить через усиление взаимных связей.

7. Численность населения развитых стран в целом растет мед- *
ленно, в основном за счет иммиграции из менее развитых стран.
Но если страны переселенческого капитализма с их большим опы- '
том иммиграционной политики — США, Канада, Австралия — t
смогли адаптироваться (через контролируемую иммиграцию ) >
к тому, что в отличие от прошлых веков мигранты приезжают в ос
новном из менее развитых стран, то миграция в Европу (слабо ,
контролируемая) создает проблему недостаточной адаптации мно
гих мигрантов (особенно из мусульманских стран) к местным эко- >
номическим, культурным и психологическим требованиям >

')
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8. Другой социальной проблемой является ощутимое старение 
населения развитых стран. В результате уменьшается доля рабо
тающих во всем населении и соответственно прирост рабочей 
силы. К тому же основная масса пожилых людей уже не работа
ет и, более того, получает существенные социальные трансферты 
от государства. Основным способом реш ения этой проблемы 
будет постепенное увеличение возраста выхода на пенсию.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему в Восточной Азии нет интеграционного объедине
ния?

2. Почему в США темпы экономического роста выше, чем в ЕС 
и Японии?

3. Как и почему в трех центрах различается структура финансо
вого капитала?

4. Почему СШ А сводят текущий платежный баланс с дефици
том, а Япония — с профицитом?

5. Почему стареет население развитых стран?
6. Отчего проблемы иммиграции остры именно в Европе?

Глава 14. Соединенные Штаты 
Америки и Канада

СШ А и Канада образуют североамериканский центр триады, 
который в мировом ВВП, а также по уровню экономического 
развития опережает остальные развитые страны мира.

14.1. Американская экономическая модель

По сравнению с другими ведущими развитыми странами аме
риканская экономическая модель имеет следующие характерные 
для нее черты:

■ высококонкурентный хозяйственный механизм, основан
ный на высокой степени свободы предпринимательства 
(в СШ А около 30 млн хозяйствующих субъектов). Так, ис
числяемый американской исследовательской организацией
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фонд «Наследие» индекс экономической свободы поставил 
СШ А в 2015 г. на 12-е место в мире по этому показателю 
(но 1-е — среди крупных стран); V

■ высокоразвитое предпринимательство, пользующееся самой 
активной поддержкой общества и государства;

■ относительно низкая доля государственной собственности 
в экономике. Так, государство представлено лишь в соци
ально-культурной сфере и производственной инфраструк
туре, вклад государства в создание ВВП не превышает 
10—12%, а доля ВВП, перераспределяемая через федераль
ный бюджет, традиционно колеблется вокруг 18—20%, что 
существенно меньше, чем в других развитых экономиках;

■ высокая трудовая этика населения США, отсутствие тради
ции государственного патернализма, вера граждан в инди
видуальный успех, опирающ ийся на собственные усилия 
(по количеству отработанных в год часов американский 
работник опережает работников большинства европейских 
стран);

■ сформировавшаяся постиндустриальная экономика с пре
обладанием сферы услуг и высокотехнологичных отраслей, 
с одними из наиболее высоких показателей экономической 
эффективности;

■ сформировавшийся в экономике США новый технологиче
ский уклад, базирующийся на высокоразвитых науке и об
разовании, гибком диверсифицированном производстве, 
активном внедрении в производство инновационных тех
нологий, новой информационной инфраструктуре, в ре
зультате чего главным экономическим ресурсом стал чело
веческий капитал.

Роль государства в экономике и  приоритеты 
экономической политики

За последние несколько десятилетий, и особенно к началу 
XXI в., произошло уменьшение значения государственного сек
тора в экономике. Ныне государственный сектор в СШ А с точки 
зрения его отраслевой структуры концентрируется исключитель
но в социально-культурных и инфраструктурных отраслях (на
ука, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
часть объектов культуры и искусства, дороги и мосты, трубопро
воды, а также отдельные объекты энергетики).
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В целом можно выделить несколько направлений вмешатель
ства американского государства в экономику, которые с теми 
или иными оговорками поддерживаются представителями всех 
основных эконом ических направлений в СШ А. По мнению  
большинства, безусловными прерогативами государства являют
ся эмиссия денег и денежное регулирование; создание и поддер
жание правовой базы рыночных отношений, включая законода
тельную защиту частной собственности и прав потребителей, 
поддержание конкурентной среды и меры, направленные на не
допущ ение монополизации эконом ики; производство общ е
ственных благ, включая услуги образования, фундаментальной 
науки, реализацию задач по обороне страны, правоохранитель
ной деятельности и т.д.; м инимизация негативных побочных 
эфф ектов рыночной деятельности, в частности деятельности 
по охране окружающей среды; преодоление чрезмерной соци
альной дифференциации в обществе, поддержка социально уяз
вимых групп населения.

Все более важными функциями государства становятся опре
деление и реализация национальных приоритетов, в том числе 
в социально-экономической сфере. В числе приоритетов госу
дарства в начале нынешнего века можно выделить следующие:

■ дальнейшая стабилизация экономического роста, выработка 
сбалансированной макроэкономической политики с целью 
достижения устойчивого развития с учетом экологических 
и социальных требований;

■ содействие росту производительности труда через осущест
вление инновационной политики, ускорение развития на
учно-технической революции и фундаментальной науки, 
поддержка информационных технологий;

■ поддержка образования и повышения квалификации рабо
чей силы. Усиление влияния образования на эконом иче
ский рост и уровень жизни американцев;

■ обеспечение социальной функции государства через опти
мизацию программ в сфере пенсионного и медицинского 
страхования и вспомощ ествования, поддержка семейных 
ценностей;

■ реализация позитивного эффекта от глобализации амери
канской экономики;

■ улучшение окружающей природной среды, совершенство
вание экологических регуляторов, выработка соответству
ющей политики в связи с изменениями мирового климата.
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Помимо стратегических приоритетов можно выделить и ряд 
тактических, или инструментальных, приоритетов, которые ста
вит американское правительство в экономической и социальной 
политике, в частности бюджетной. Так, среди бюджетных при
оритетов можно назвать уменьшение государственного долга, 
проведение налоговой реформы, борьбу с преступностью и нар
команией, выработку новой энергетической стратегии и др.

Роль государства в США чрезвычайно велика и в других направ
лениях экономической и социальной жизни: в экологии, во внеш
неэкономических связях. Но главным, несомненно, представляется 
макроэкономическая регулирующая роль государства, осуществля
емая как через постоянно развивающееся законодательство, так 
и через отработанные многолетней практикой механизмы косвен
ного регулирования экономических процессов — денежно-кредит
ную политику (нормы обязательного резервирования, учетные став
ки, операции с ценными бумагами и т.п.), налоговое и бюджетное 
регулирование (причем с точки зрения экономики главной здесь, 
бесспорно, является налоговая политика, а не расходы бюджета).

Именно манипулирование денежной массой, учетной ставкой 
и налогами во многом позволяет либо стимулировать деловую ак
тивность, экономический рост и уменьшать размеры безработицы, 
либо снижать перегрев экономики и темпы инфляции. Важным 
регулятором экономической деятельности государства является 
также федеральная контрактная система, с помощью которой го
сударственный сектор обеспечивается товарами и услугами.

Массированное влияние государства на экономическую жизнь 
происходит в США и на региональном уровне. Оказывается мас
штабная поддержка предпринимательству, создаются благопри
ятные условия для привлечения предприятий в тот или иной штат, 
город или графство. В США насчитывается 19 тыс. экономиче
ских комиссий при региональных и местных органах исполни
тельной власти, которые занимаются такого рода деятельностью. 
В этом же ряду создание и функционирование так называемых 
предпринимательских инкубаторов, число которых к концу пер
вого десятилетия XXI в. превысило 1100.

В целом можно констатировать, что роль государства в аме
риканской экономике чрезвычайно важна и многообразна. Го
сударство, ни в коей мере не подменяя частные компании 
в экономике, берет на себя те общественно значимые функции, 
которые либо не приносят быстрого дохода, либо без которых 
общие условия жизнедеятельности общества и воспроизводства
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не будут оптимальными. Это и фундаментальная наука, и охра
на окружающей среды, и поддержание социально-культурной 
сферы и инфраструктуры, без развития которых прогресс общ е
ства невозможен.

14.2. Динамика и эффективность 
экономического развития

Динамика экономического развития

Динамика экономического развития в СШ А, как и в других 
странах с рыночным хозяйством, подчиняется циклу. С 1947 
по 2014 г. среднеквартальный рост реального ВВП составлял 3,3%, 
имея существенные колебания в зависимости от фазы экономи
ческого цикла. Максимальный рост ВВП в послевоенный период 
был зафиксирован в марте 1950 г. (17,2%), минимальный — в мар
те 1958 г. (-10,4% ).

С 1960 по 2007 г. экономика СШ А прошла через семь цикли
ческих спадов, имея среднегодовой темп прироста ВВП в тече
ние первых трех послекризисных лет в 4,2%. Однако после кри
зиса 2008—2009 гг. среднегодовой темп прироста реального ВВП 
в первые три послекризисных года составил 2,2% (табл. 14.1). 
Одновременно за указанный период прослеживается постепен
ное замедление среднегодовых темпов ВВП в годы подъема — 
с 3,7% в 1965 г. до 2,9% в 1985 и 2,4% в 2005 г.

Таблица 14.1
Рост реального ВВП США в первые три следующие 

за циклическим кризисом года, %
Период м аксим ал ьного  спада С реднегодовой тем п  прироста

1 квартал  1991 г. 3 ,2
IV квартал  2001 г. 2 ,9

II квартал  2 009  г. 2 ,2
С редний  тем п  роста за  сем ь  период ов  подъема, 

1960— 2 007  гг.
4 ,2

Источник: Economic Report of the President. Washington, 2013. P. 85.

Средний период подъема за 11 послевоенных циклов (с 1945 
по 2009 г.) составил 59 месяцев, средний период спада — 11 меся
цев. Наиболее длительный период экономического подъема про-
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должался с марта 1991 г. по март 2001 г. (120 месяцев), а наиболее 
длительный период спада — с декабря 2007 г. по июнь 2009 г. 
(18 месяцев). V

По расчетам американских экспертов, долговременный тренд 
в сторону снижения темпов роста ВВП СШ А связан в первую оче
редь с замедлением темпов роста занятости и производительности 
труда. Кроме того, важными факторами долговременного замед
ления экономического роста стали специфические факторы, свя
занные с особенностями последних циклов — роль ипотечного 
и финансового рынков, характер государственных закупок и т.д.

Согласно существующим прогнозам, в 2015—2017 гг. ежегод
ный прирост ВВП СШ А составит 3,2—3,4%. В то же время есть 
несколько ключевых долговременных факторов, которые будут 
способствовать поддержанию в СШ А приемлемых темпов эконо
мического роста, особенно учитывая его качественный компо
нент. Это прежде всего научно-технический прогресс, которому 
в СШ А уделяется первостепенное внимание как на государствен
ном уровне, так и на уровне частного бизнеса. По уровню раз
вития научно-технического потенциала США, безусловно, явля
ются ведущей страной современного мира, о чем говорят все 
существующие показатели (см. параграф 14.4).

Еще одним ключевым долговременным фактором развития 
являются вложения в человеческий капитал. Совокупные рас
ходы на формальное и неформальное образование в СШ А пре
высили 1 трлн долл., что в несколько раз превышает расходы 
на эти цели любой другой страны мира (см. параграф 14.4).

Помимо вышеперечисленного важным долгосрочным факто
ром экономического развития и ускорения экономического ро
ста являются инвестиции в инфраструктуру. Принятый в 2009 г. 
Закон о реинвестициях и экономическом восстановлении пред
полагает массированные государственные инвестиции в комму
никационную и транспортную инфраструктуру, в электрические 
сети и энергетику.

Производительность труда

Ключевой показатель, отражающий экономические позиции 
СШ А в мире, — эффективность общественного производства, 
прежде всего производительность труда. Наиболее авторитетные 
источники дают сходные оценки полож ения ведущих стран 
по данному показателю. Так, по последним имеющимся расчетам
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Бюро трудовой статистики М инистерства труда СШ А, в 2012 г. 
СШ А находились на 3-м месте по уровню производительности 
труда как в расчете на одного занятого (после Норвегии и И рлан
дии) среди 20 наиболее развитых стран мира — членов ОЭСР, так 
и в расчете на отработанный человеко-час. По расчетам исследо
вательской организации Conference Board, СШ А находились 
на 4-м месте в мире по производству ВВП в расчете на отработан
ный человеко-час, уступая лишь Норвегии, Люксембургу, Нидер
ландам и Бельгии.

Таким образом, среди крупных стран СШ А являются безуслов
ным лидером по уровню производительности труда; 2-е и 3-е места 
среди крупных стран традиционно занимают Франция и Германия. 
Япония отстает от США по данному показателю примерно в 1,5 раза, 
отставание Китая, по разным оценкам, составляет 7—10 раз.

В то же время можно констатировать, что, сохраняя ведущие 
позиции по уровню производительности труда, СШ А отстают 
по темпам роста этого показателя от ряда стран, в том числе раз
витых. Так, за длительный период с 1979 по 2013 г. СШ А усту
пали по среднегодовому темпу прироста производительности 
труда таким странам, как Ю жная Корея, Сингапур, Ирландия, 
Норвегия и Ш веция. Это обусловлено, с одной стороны, бы
стрым ростом фондовооруженности и наукоемкости производ
ства в ряде быстроразвивающихся стран, а с другой — все более 
сложной задачей повышения производительности труда от уже 
достигнутого высокого уровня.

14.3. Соотношение форм бизнеса

Основные формы бизнеса

По организационно-правовым формам все фирмы США под
разделяются на три основные группы: корпорации (corporations, 
акционерные компании), которых в 2008 г. (последняя перепись 
предприятий) насчитывалось 5,8 млн — примерно 18% от обще
го числа фирм; партнерства (partnerships), которых было около 
10% от общего числа фирм; индивидуальные предприятия (sole 
entrepreneurships) — 72%, притом что за период с 1980 г. число 
фирм в стране возросло более чем вдвое (с 13 до 31,5 млн еди
ниц), пропорции между числом корпораций, партнерств и ин 
дивидуальных предприятий за это время мало изменились.
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Совершенно иным выглядит роль различных организацион
но-правовых форм в объеме их продаж: на долю корпораций 
пришелся 81%, партнерств — 15%, индивидуальных предприя
тий — около 4%. Треть века назад, в 1980 г., на долю корпораций 
приходилось 89% продаж, а вот партнерства и индивидуальные 
предприятия поменялись местами: доля партнерств была ниже 
(4,5%), а индивидуальных предприятий — выше (6,5%).

Разумеется, о значении той или иной организационно-право
вой формы собственности говорит прежде всего объем продаж, 
а не количественное распределение тех или иных предприятий. 
Следовательно, можно сделать вывод, что доминирующей формой 
частной собственности в США является корпоративная частная 
собственность.

Весь акционерный капитал СШ А делится примерно в равной 
пропорции между домохозяйствами и институциональными инве
сторами. Среди последних самыми крупными держателями акций 
были взаимные инвестиционные фонды (19,7% от общей величины 
акционерного капитала), за которыми следуют пенсионные фонды 
(16,7%) и страховые компании (2,7%). Что касается домохозяйств, 
то количество индивидуальных акционеров росло быстрыми тем
пами: в 1956 г. — 8,6 млн человек; в 1970 г. — 30,8 млн; в 1990 г. — 
до 51,4 млн человек (21% населения страны). По оценке, в 2008 г. 
около 47% домохозяйств владели акциями тех или иных корпора
ций, а сами акции стали очень важным элементом ликвидных ф и
нансовых активов домохозяйств — на их долю акций в 2013 г. при
ходилось 35% всех ликвидных финансовых активов домохозяйств.

Вместе с тем доля индивидуальных акционеров в совокупном 
акционерном капитале в последние десятилетия существенно со
кратилась — с 84 % в 1965 г. до 49 % к концу 1-го десятилетия 
XXI в., что связано с укреплением позиций на рынке крупных 
институциональны х инвесторов. До 40% акций крупнейш их 
25 американских компаний контролируется 25 крупнейшими ин
ституциональными инвесторами.

Классификация бизнеса по признаку владения

Особый интерес представляет классификация частной соб
ственности по ее превалирующей принадлежности (по признаку 
владения), так как принадлежность капитала фирм тем или иным 
группам собственников дает ключ к пониманию глубинных про
цессов в эволюции всей частной собственности, преимуществ



ГЛАВА 14. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И КАНАДА •  373

и недостатков ее разновидностей. В настоящее время можно вы
делить по крайней мере три крупные категории фирм — в за
висимости от того, кому они принадлежат.

К первой категории, которая явно преобладает, следует от
нести компании, принадлежащие производителям. В свою оче
редь эту категорию можно подразделить на три группы:

1) фирмы, которыми в основном владеют инвесторы. Именно 
эта группа обеспечивает доминирование первой категории. В ней 
преобладает так называемая инвестиционная форма собствен
ности, т.е. компании, которые в большей степени принадлежат 
внешним инвесторам. Это как открытые, так и закрытые корпо
рации, собственность которых чрезвычайно размыта среди мно
жества сторонних акционеров. В данных компаниях, за неко
торым исключением, контрольный пакет акций, находящийся 
в руках одного владельца, редко превышает 5%. На эту группу 
приходится не менее 80% всей производственной собственности 
в США;

2) фирмы, принадлежащие работникам. По оценке Националь
ного центра собственности работников, на акционерную соб
ственность работников к 2012 г. приходилось примерно 8% всей 
корпоративной собственности США. Рост этой формы собствен
ности идет через планы ЭСОП (employee stock ownership plans), 
пенсионные сберегательные планы 401 К, планы распространения 
опционов на покупку акций сотрудниками корпораций. Подоб
ными планами, по оценкам, к началу 2012 г. было охвачено 28 млн 
человек, или 18% рабочей силы страны, как в промышленности, 
так и в медицинских, юридических, бухгалтерских, консультатив
ных и иных услугах. Таким образом, все те, кого в статистике при
нято называть «самостоятельными работниками», также с полным 
основанием могут быть отнесены к собственникам, работающим 
на своих предприятиях, как правило, малых;

3) производственные кооперативы, в основном сельскохозяй
ственные. В 2012 году в стране насчитывалось более 2300 сель
скохозяйственных кооперативов, объединяющих почти 2,2 млн 
фермеров и занятых в основном маркетингом и реализацией 
продукции фермерских хозяйств (более 30% всей сельскохозяй
ственной продукции).

Вторая крупная категория — эти компании, которыми владе
ют в значительной степени потребители и к которым относятся:

■ различные оптовые фирмы. Они преобладают в основном 
в торговле потребительской продукцией;
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■ фирмы поставщиков, среди которых заметное место зани
мают потребительские кооперативы, объединяющие в ос
новном опять же фермеров и занимающиеся поставками 
продукции для сельского хозяйства. В начале XXI веке на
считывалось более 1700 подобных кооперативов;

■ компании, принадлежащие потребителям коммунальных ус
луг — электроэнергии, воды и газа. К ним относятся прежде 
всего фирмы, производящие и потребляющие электроэнер
гию, хотя на этом рынке, безусловно, доминирует инвести
ционная форма собственности. Так, в 2008 г. 906 энергокоо
перативов владели почти половиной (42%) распределительных 
сетей в стране, обеспечивая электроэнергией почти 42 млн 
человек;

■ клубы и иные ассоциации. Загородные рекреационные клу
бы, гольф-клубы, спортивные клубы и т.п., как правило, 
принадлежат своим членам или контролируются ими как 
бесприбыльные организации;

■ жилищные кооперативы и другие организации владельцев 
жилья. В 2005 году свыше 6400 жилищных кооперативов 
обеспечивали жильем 1,5 млн человек.

К третьей категории могут быть отнесены бесприбыльные 
фирмы, а также некоторые банки и страховые компании, где 
владение является взаимнымы:

■ бесприбыльные фирмы — термин «бесприбыльные органи
зации» не означает, что они не имеют права получать при
быль. Напротив, многие из них, как свидетельствует их бух
галтерская отчетность, ежегодно приносят доход. Однако 
принципиальная характеристика такого рода организаций 
состоит в том, что они не имеют права распределять при
быль среди тех, кто учредил данную организацию, является 
ее руководителем, попечителем или сотрудником. Беспри
быльные организации занимают важную нишу на рынке 
частных услуг. Так, в начале 1990-х гг. на них приходилось 
64% всех больничных услуг, 56% услуг детских дошкольных 
учреждений, 48% первичных медицинских услуг, 23% услуг 
медицинских сестер, 20% услуг в сфере высшего образова
ния и 10% в сфере среднего образования;

■ банки и страховые компании. Хотя большинство этих ф и
нансовых организаций в настоящее время относится к ин
вестиционной частной собственности, есть немало и так
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называемых взаимных сберегательных банков, кредитных 
союзов и взаимных страховых компаний, организованных 
вкладами участников и являющихся по статусу бесприбыль
ными организациями. В 2010 году, например, членами 
7399 кредитных союзов были почти 90,5 млн человек. Н е
малую роль в экономике СШ А играют «взаимные» страхо
вые компании. В 2012 году число таких компаний превысило 
1,4 тыс., их страховой капитал составил около 200 млрд долл.

14.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

Человеческий капитал

К началу XXI в. в СШ А сформировалась чрезвычайно мобиль
ная и хорошо подготовленная рабочая сила, которая практически 
по любому качественному показателю находится на высоком 
уровне. Что касается численности экономически активного на
селения в СШ А, то в 2013 г. оно составило 155,4 млн человек, 
в том числе занятых — 143,9 млн человек. В результате кризиса 
2008—2009 гг. уровень безработицы резко возрос, достигнув мак
симума в октябре 2010 г. — 10%, но уже в конце 2015 г. безрабо
тица снизилась до 5,1%.

В отраслевой структуре американской рабочей силы продол
жаются и усиливаются сдвиги, которые выражаются, во-первых, 
в сдвиге из отраслей материального производства в сферу услуг и, 
во-вторых, в сдвиге внутри обеих сфер экономики в пользу науко
емких отраслей. Так, занятость в материальном производстве 
(промышленность, строительство, сельское хозяйство) в абсолют
ном выражении снижается (с 35 млн в начале 1970-х гг. до 27,4 млн 
в 2013 г.), в том числе занятость в обрабатывающей промышлен
ности (с 19—20 млн человек в 1970—1980-е годы до 10,3 млн че
ловек в 2013 г.), а исключением является лиш ь рост занятости 
в строительстве (с 4,8 млн в 1970 г. до 9,3 млн человек в 2011 г.). 
В то же время с 1970 по 2013 г. занятость в сфере услуг возросла 
с 47,3 млн до 116,5 млн человек, что составляет 81,1% экономиче
ски активного населения. Ни в одной другой стране мира заня
тость не распределяется с таким огромным перевесом в пользу 
сферы услуг. Это отражает главным образом общий высокий уро
вень производительности труда в экономике, особенно в обраба-
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тывающей промышленности, и принципиально новое значение 
сферы услуг в развитии страны.

Весьма заметны и сдвиги в профессионально-квадцфикацион- (
ной структуре рабочей силы. В начале 2013 г. доля занятых преиму- ,
щественно умственным трудом («белых воротничков», к которым 
относят специалистов с высшим образованием, администраторов >
и управляющих, административно-вспомогательный персонал, ,
торговых работников) достигла почти 62%. Доля же лиц преиму- >
щественно физического труда, к которым относят рабочих всех >
уровней квалификации и так называемых работников обслужива- >
ния (поваров, официантов, медицинский обслуживающий персо
нал, охранников, прислуги и т.п.), медленно, но неуклонно со- '
кращается. *

Наиболее впечатляющи изменения в образовательном уровне '
американской рабочей силы. В 2014 году более 86% всего взрос
лого населения СШ А в возрасте 25 лет и старше имело закончен
ное среднее образование, в том числе около 36,7% — закончен
ное высшее образование. Это значительный качественный сдвиг 
по сравнению с 1970 г., когда среднее образование имело менее 
54% населения и лишь 10% закончили университеты и колледжи. ,
Среднее число лет обучения трудоспособного населения в 2014 г. 
составило 12,5 года.

Состав рабочей силы, как и всего населения СШ А, становит
ся все более двуполым, многонациональным и многорасовым. ;
В 2012 году женщ ины составляли немногим менее половины }
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(46% по сравнению с 40% в середине 1960-х гг.), около 63% ра- }
бочей силы были белыми, более 13% — афроамериканцами, око- *
ло 16% — испаноязычными, чуть более 5% — выходцами из Азии I
и 1,8% — коренными жителями Америки (индейцами, алеутами, \
эскимосами). В 2060 году, согласно прогнозам, эти соотношения (
существенно изменятся. Доля белых снизится до 43%, испаноя
зычных возрастет до 30%, афроамериканцев — до 18%, аме
риканцев азиатского происхождения — до более 8%, индейцев '
и других коренных жителей Америки упадет до менее 1%. Тако
го рода сдвиги связаны прежде всего с сокращающейся рождае- Г
мостью среди белого населения, а также с масштабами иммигра- Г
ции в СШ А из стран Латинской Америки и Азии, которая дает 
основной прирост населения страны. I

В связи с этим необходимо отметить, что после принятия Г
в 1964 г. Закона о гражданских правах, который запрещает дис- Г
криминацию при найме на работу по расовому или национально- i
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му признаку (ст. 7), положение этнических меньшинств на рынке 
труда заметно улучшилось. Это, в частности, проявляется в про
должающемся сокращении разрыва в оплате труда между белыми 
американцами и представителями национальных меньшинств. 
Так, если в 1939 г. средняя заработная плата афроамериканцев 
составляла лиш ь 43% от средней заработной платы белых, то 
к 1980 г. она поднялась у мужчин до уровня 73%, а у женщин — 
до 90%. В последующие годы дальнейшего значительного прогрес
са в преодолении разрыва в оплате труда не достигнуто, поскольку 
все еще превалирует концентрация белых в высокодоходных про
фессиях — в 2013 г. соответствующие показатели у мужчин-афро- 
американцев составили 76,3%, а у женщин — 84,6%. Следует при 
этом заметить, что самая высокая заработная плата в СШ А — 
у выходцев из Азии, поскольку у них, как правило, наиболее вы
сокий уровень образования и сильная трудовая мораль. И спано
язычные американцы, напротив, находятся на противоположном 
конце зарплатной шкалы.

По большинству показателей, характеризующих уровень об
разования и квалификации рабочей силы, СШ А находятся на ли
дирующих позициях в мире. Это во многом связано с наличием 
высокоразвитой системы профессионального образования. Тра
диционно лучшие американские университеты занимают ведущие 
позиции во всех мировых рейтингах вузов, а по общим расходам 
на образование с СШ А не может конкурировать ни одна страна, 
в том числе их основные европейские конкуренты, Китай и Я по
ния. Так, в 2013 г. совокупные расходы на все виды формально
го образования (частного и государственного) составили более 
900 млрд долл., а, включая так называемое образование взрослых, 
т.е. переподготовку рабочей силы, — более 1 трлн долл. Расходы 
других развитых стран на сферу образования все еще несопоста
вимы с американскими (Япония — 160,5 млрд долл., Германия — 
129,6, Великобритания — 122,6, Ф ранция — 121 млрд долл.). 
В стране создана обширная диверсифицированная система выс
шего образования, насчитывающая более 4,4 тыс. учреждений 
высшего образования (1671 государственный вуз и 2803 — част
ных). По доле расходов на образование в ВВП (7,3%) в 2013 г. 
СШ А находились на 6-м месте в мире.

Однако в начале XXI в. четко обозначилась проблема отстава
ния уровня образования американцев от других мировых лидеров. 
По экспертным оценкам, по интегральному уровню образования 
жители СШ А в начале второго десятилетия XXI в. находились
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лиш ь на 10-м месте списка, возглавляемого Канадой и Южной 
Корей, к тому же снижается доля СШ А среди всех выпускников 
вузов в мире — за период с 2000 по 2010 г. оне^ опустилась 
с 24 до 21%, в то время как доля Китая, например, увеличилась 
с 9 до 11%. Такие тенденции обусловлены гораздо более низкой 
доступностью высшего образования в США по сравнению со мно
гими другими развитыми странами, а также все еще имеющимся 
отставанием СШ А в области среднего образования.

Существуют также заметные диспропорции в сфере образова
ния СШ А, связанные с расовым, этническим или социальным 
статусом населения. Так, если среди белых американцев доля 
лиц в возрасте от 25 до 34 года, имеющих высшее образование, 
составляет 49%, а среди выходцев из Азии — более 50%, то сре
ди афроамериканцев аналогичный показатель равен 29%, а сре
ди испаноязычных американцев он еще ниже — 19%.

Проведенные в конце минувшего десятилетия исследования по
казывают, что американские школьники все еще отстают от многих 
зарубежных сверстников в области математики и естественных 
наук. В частности, американские школьники по результатам те
стов, проведенных в 2009 г., по математике находились на 17-м ме
сте (среди представителей 34 развитых стран), а по естественным 
наукам — на 25-м месте.

Стремление поддерживать человеческий потенциал страны 
на самом высоком образовательном и квалификационном уров
не в мире обусловило целый ряд мер администрации в данной 
области. Поставлена, в частности, задача, чтобы 60% всей рабо
чей силы страны имели высшее образование, для чего необхо
димо, чтобы в последующие 10 лет дополнительно 8 млн моло
дых американцев закончили высшие учебные заведения. Это 
амбициозная задача не только для сферы высшего образования, 
но прежде всего для наиболее слабого звена системы образова
ния — для средней школы. Так, следуя программе «Путь вперед», 
инициированной Законом об экономическом восстановлении 
и реинвестировании, большинство штатов уже повысили школь
ные стандарты по подготовке молодежи к обучению в колледже, 
в основном в области иностранных языков и математики.

В области высшего образования, остающегося, безусловно, 
самым сильным в мире, основные усилия прилагаются для по
вышения доступности образования. В частности, в соответствии 
с принятым в 2010 г. Законом о здравоохранении и образовании 
гранты Пелла (составляют немногим ниже 6 тыс. долл, в год
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на студента) получили более 8 млн студентов. В целях стимули
рования высшего образования среди национальных меньшинств 
Законом выделено 2,6 млрд долл, на десятилетний период для 
поддержки колледжей, традиционно ориентирующихся на дан
ные группы населения.

Еще одно важное направление профессиональной подготовки 
рабочей силы — это регулярное повышение квалификации уже 
работающих американцев. Ежегодно в программах повышения 
квалификации участвует более 40 млн человек.

Инновационный потенциал

СШ А занимают ведущие позиции в мире практически по всем 
показателям научно-технического потенциала. В 2014 году мас
штабы ассигнований на Н И О К Р достигли в СШ А 465 млрд долл. 
(31% мировых расходов). Но самое главное — это безусловное 
лидерство СШ А по наличию научных школ, по способности ге
нерировать новые идеи и производить новый научный продукт. 
Об этом, в частности, убедительно говорит количество получен
ных СШ А и другими странами Нобелевских премий, показателя, 
отражающего наиболее выдающиеся научные достижения. Так, 
количество американских ученых, получивших премии за все вре
мя их присуждения, насчитывает 301 человека из общего числа 
лауреатов, составляющих 860 человек (41% награжденных и около 
50% премий, поскольку количество награжденных значительно 
превышает количество премий). Ближайшие конкуренты СШ А 
по Нобелевским премиям — Великобритания, Германия и Ф ран
ция, где количество награжденных составляет соответственно 115, 
102 и 67 человек, в России их 28 человек (включая СССР и доре
волюционную Россию), Японии — 22, Китае — 8. Неудивительно, 
что на СШ А приходится 52% всех зарегистрированных в мире 
патентов.

США являются бесспорным лидером по производству продук
ции в отраслях, основанных на знаниях и интенсивных технологи
ях (knowledge and technology intensive Industries). В американской 
статистике выделяется пять относящихся к высокотехнологичному 
сектору отраслей сферы услуг (бизнес-услуги, финансовые услуги, 
услуги связи, а также образование и здравоохранение) и пять вы
сокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности 
(фармацевтическая промышленность, производство полупровод
ников, производство научного и измерительного оборудования,
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производство средств связи, авиакосмическая промышленность). 
В целом доля высокотехнологичного сектора в ВВП СШ А состав
ляла в 2010 г. 40%, что выше, чем в ЕС и Японии (соответственно 
32 и 30%).

СШ А лидируют как в производстве наукоемких услуг, так и на
укоемкой обрабатывающей промышленности. Что касается внеш
неторговых позиций СШ А по этим товарам и услугам, то здесь 
ситуация противоречивая. США являются вторым после ЕС круп
нейшим экспортером наукоемких услуг с долей 22% (ЕС — 30%, 
Китай — 8%), имея положительное сальдо по данному виду опе
раций почти в 100 млрд долл. Хуже обстоит дело в торговле науко
емкими товарами — доля США в этой сфере заметно уменьши
лась — с 22% в 1998 г. до 15% в 2010 г., значительное уступая 
Китаю, который свою долю на этом рынке более чем утроил за пе
риод с 1995 по 2010 г. — с 6 до 22%. Следует, правда, учитывать, 
что значительная часть экспортируемых Китаем товаров —■ это 
наукоемкие товары «второго» и «третьего эшелона», ставшие уже 
достаточно массовыми, к тому же собранными из комплектую
щих, произведенных в других странах Азии на филиалах амери
канских ТНК.

14.5. Реальный сектор

Соотношение сферы услуг и отраслей материального произ
водства в 2000 и в 2014 гг. изменилось незначительно (табл. 14.2).

Таблица 14.2
Отраслевая структура экономики ВВП США 

(в текущих ценах)
П оказатель

Отрасль 2 0 0 0  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 4  г.

трлн долл. % трлн долл. % трлн д о л л %
В сего 9 ,9 5 100 1 4 ,66 100 17 ,42 100

С ельское  и лесное  
х о зя й ств о

0 ,10 1,0 0 ,1 5 1 ,0 0,21 1,2

Д о б ы в а ю щ а я  п р о 
м ы ш л е н н о сть , 0,11 1,1 0 ,28 1 ,9 0 ,4 6 2 ,6

в том  числе  н еф те - 
и га зо д о б ы ча 0 ,07 0,7 — — — —

Э н ерго -, га з о -  и вод о 
сн а б ж е н и е

0 ,17 1,7 0 ,2 8 1 ,9 0 ,29 1,7
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Окончание
П оказатель

Отрасль 2 0 0 0  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 4  г.

трлн долл. % трлн д о л а % трлн д о л а %

С троительство 0 ,47 4 ,7 0,50 3,4 0 ,65 3 ,7
О брабаты ваю щ ая
п р о м ы ш л е н н о сть ,

1,41 14 ,2 1,72 11,7 2 ,0 9 12 ,0

в т о м  числе: 
товары  д л и те л ь н о го  
пол ьзовани я

0,84 8 ,4 0,96 6,5 1,13 6 ,5

товары  к р а тк о с р о ч н о 
го  по л ьзо ва ни я 0,58 5,8 0 ,76 5,2 0,95 5,4

О птовая тор го в л я 0 ,62 6,2 0 ,80 5,4 1,04 6 ,0
Р озни чн ая  то р го в л я 0 ,69 6 ,9 0 ,86 5,9 1,01 5 ,8
Транспорт 0 ,3 0 3 ,0 0,41 2 ,8 0,50 2 ,9
И н ф о р м а ц и о н н ы е
ус л уги

0 ,42 4 ,2 0 ,67 4 ,6 0,81 4 ,6

Ф и н а н сы  и с тр а хо 
вание 0 ,76 7,6 1,23 8,4 1,26 7,2

О перации с н е д в и ж и 
м о сть ю

1,24 12,4 1,86 12 ,7 2 ,26 13,0

П р о ф ессионал ьны е , 
научны е и те х н и ч е 
с ки е  ус л уги

0 ,66 6 ,6 1,10 7,5 2 ,09 12,0

П р е дп р и н и м а тел ь 
с ки е  усл уги 0 ,45 4 ,5 0 ,66 4 ,5 0 ,88 5,0

О бразование 0 ,09 0,9 0 ,16 1,1 0 ,19 1,1
З д равоохранени е 0 ,59 5,9 1,11 7 ,6 1,24 7,1
И ску сств о  и р е кр е 
ация 0 ,10 1,0 0 ,13 0 ,9 0 ,65 3,7

Гостин иц ы  и о б щ е 
ственн ое  питание 0 ,28 2,8 0,40 2,7 0 ,48 2 ,7

П рочие  у с л у ги 0 ,2 8 2 ,8 0,34 2,3 0 ,38 2,2
Государственны е
ус л уги 1,21 12,2 1,96 13,4 2,24 12 ,8

Источник: Statistical Abstract of the U.S. Washington, 2012; Bureau of Economic 
Analysis. Apr. 23, 2015. URL: http://www.bea.gov/Table6

Доля добывающей промышленности в ВВП СШ А составляла 
в 2014 г. лиш ь 2,6%, хотя ее значение в эконом ике велико. 
За первые 14 лет XXI в. доля добывающей промышленности уве
личилась на 1,5 п.п. и продолжает расти за счет резкого роста 
добычи сланцевого газа. За его счет обеспечение потребностей 
страны в энергоресурсах сильно возросло, хотя СШ А продолжа
ют оставаться нетто-импортером топлива, прежде всего нефти

http://www.bea.gov/Table6
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(за счет импорта удовлетворяется 40% ее потребления в стране). 
Также значительная часть внутреннего потребления остальных 
минеральных ресурсов удовлетворяется за счет импорта: желез
ной руды — 17%, никеля — 63%, бокситов — 100%, марганцевой 
руды — 100%.

В 2013 году в СШ А было выработано около 4,1 трлн кВт.ч 
электроэнергии (2-е место в мире; 19,3% мирового производства 
электроэнергии). В структуре производства электроэнергии 69% 
приходится на тепловые электростанции, 10% — на гидроэлек
тростанции, 21% — на атомные электростанции. СШ А остаются 
страной, которая не сворачивает атомную энергетику, хотя и не 
строит новых АЭС.

На долю обрабатывающей промышленности приходится стабиль
но небольшая доля ВВП и занятых — 12,0% ВВП и 14,8% занятых 
в 2014 году против соответственно 14,1% и 12% в 2000 г. Тем не ме
нее США занимают 1-е место в мире по объему продукции обраба
тывающей промышленности (более 20% мирового производства), 
на них приходится 14% мирового экспорта машиностроения и 14,5% 
продукции химической промышленности. Основное направление 
развития обрабатывающей промышленности СШ А — переход 
от базовых (капитале-, материало- и энергоемких) отраслей к на
укоемким. Доля традиционных отраслей — металлургии, текстиль
ной промышленности, транспортного машиностроения и пр. — со
кращается. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности 
являются как наукоемкие — электронная и химическая промышлен
ность, общее машиностроение, так и традиционные — пищевая про
мышленность, автомобилестроение и металлообработка.

США — страна высокоразвитого и высокопродуктивного сель
ского хозяйства, производит около 1% ВВП. В 2014 году здесь за
нято 1,2% рабочей силы страны (2,1 млн человек). В 2013 году 
валовой сбор зерновых составил 395 млн т, а производство всех 
видов мяса составляет около 42 млн т. В СШ А действует 2,1 млн 
фермерских хозяйств, причем фермы с годовым объемом продаж 
более 100 тыс. долл. (46,6% ферм) производят свыше 98% про
дукции, в том числе с объемом продаж более 1 млн долл. (1,4% 
ферм) — 42% продукции. Таким образом, очевидна тенденция 
к росту концентрации сельскохозяйственного производства 
в крупнейших хозяйствах. Количество мелких и семейных ферм 
в США постепенно сокращается. Причем в СШ А сельское хозяй
ство — лишь небольшая часть ее агропромышленного комплекса 
(АПК), на который приходится около 15% ВВП страны.
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В СШ А сложился высокоразвитый транспортный комплекс, 
в котором в 2014 г. было занято 6,2 млн человек и производится 
2,9% ВВП. Объем грузовых перевозок составил в 2013 г. свыше 
6 трлн т.км, в том числе на железнодорожный транспорт при
ходится 40% всех перевозок, автомобильный — 28%, внутренний 
водный — 13%, трубопроводный — 17%. В пассажирских пере
возках преобладает личный автомобильный транспорт — 77,5% 
всех перевозок, но важную роль играют также авиаперевозки — 
19,5%. В стране в 2011 г. было зарегистрировано более 230 млн 
автомобилей и автобусов, в том числе более 135 млн личных 
легковых автомобилей.

Важными составляющими экономического потенциала СШ А 
и хозяйственной инфраструктуры страны являются связь и ин 
форматика. В 2012 году насчитывалось более 270 млн пользова
телей Интернета, 270 млн пользователей стационарного телефо
на, более 310 млн пользователей сотовой связи.

На протяжении многих десятилетий СШ А традиционно имели 
самую развитую в мире транспортную и информационную  и н 
фраструктуры. Здесь самая протяж енная в мире сеть дорог 
(6,5 млн км) и железных дорог (230 тыс. км), из 250 крупнейших 
в мире информационных и телекоммуникационных компаний 
75 функционируют в США. Именно на телекоммуникационные 
компании приходится 50% всех венчурных капиталовложений 
в США, капиталовложения в информационные технологии и про
граммное обеспечение росли в СШ А в период с 1995 по 2010 г. 
в 2,5 раза быстрее, чем все прочие частные капиталовложения 
в основной капитал. Вместе с тем к началу второго десятилетия 
XXI в. в инфраструктуре страны обнаружились серьезные про
блемы: в частности, серьезного обновления и ремонта требуют 
многие автомобильные трассы и железные дороги, мосты, порты, 
аэропорты и другие инфраструктурные объекты. Без инвестиций 
в эти сооружения невозможно повысить эффективность всех про
чих отраслей экономики.

В 2010 году президент СШ А Б. Обама обнародовал план по об
новлению и расширению транспортной инфраструктуры Амери
ки, в который были заложены планы финансирования наземных 
транспортных систем в размере 556 млрд долл, на ближайшие 
шесть лет, в том числе на создание высокоскоростных железно
дорожных дорог, создание авиатранспортной системы управления 
нового поколения, модернизацию электрических сетей страны 
и повышение эффективности их деятельности.
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Определяющее значение для социально-экономического раз
вития СШ А в начале XXI в. играют такие отрасли сферы услуг, 
как наука, образование и здравоохранение. V

14.6. Финансовый сектор

Финансовый сектор занимает важное место в структуре эконо
мики США. Доля финансов и страхования в ВВП страны в 2013 г. 
составляла 7,1% , его доля в совокупной занятости — 4,7% (6,6 млн 
человек). Таким образом, финансы — четвертый по величине до
бавленной стоимости сектор народного хозяйства СШ А — после 
обрабатывающей промышленности, торговли и государственных 
учреждений.

Монетарная система

Функции Центрального банка СШ А выполняет Федеральная 
резервная система (Ф РС), которая состоит из Совета управляю
щих, 12 федеральных резервных банков и около 6 тыс. частных 
банков — членов этих федеральных резервных банков. В структу
ру ФРС входят также Федеральный комитет по операциям на от
крытом рынке и Федеральный консультативный совет. Главной 
функцией ФРС в отличие от Европейского центрального банка 
и Центрального банка РФ, призванных контролировать и регули
ровать только денежно-кредитную систему страны, является ма
кроэкономическое регулирование.

Всего в стране действуют около 7 тыс. коммерческих банков 
(имеющих 87,7 тыс. филиалов), более 1,1 тыс. сберегательных бан
ков, 53 тыс. ипотечных финансовых институтов, около 28 тыс. 
инвестиционных и около 42 тыс. страховых компаний, более 
10 тыс. кредитных союзов, т.е. число кредитных и вообще финан
совых учреждений огромно в отличие от ЕС и Японии. Среди них 
лидерами являю тся Bank of America (активы — 2,3 трлн долл, 
в 2011 г.), JP Morgan Chase (2,2 трлн долл.), Citigroup (1,9 трлн 
долл.), Wells Fargo (1,2 трлн долл.), Goldman Sachs (0,9 трлн долл), 
Morgan Stanley (0,8 трлн долл.).

Кроме того, более важным, чем в Европе, источником инве
стиций и перелива капиталов является фондовая биржа (важней
шая — Нью -Йоркская), в результате чего на долю СШ А прихо
дится 40% мирового фондового рынка.
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Объем денежной массы (М2) в 2014 г. составил 11,8 трлн долл. 
(78% ВВП). Для конца 90-х годов XX в. и начала XXI в. для СШ А 
были характерны низкие темпы инфляции — это результат де
нежно-кредитной политики Ф РС, использующей прежде всего 
такие инструменты, как операции с ценными бумагами на откры
том рынке, воздействие на масштабы кредита через механизм 
учетной ставки, регулирование резервов коммерческих банков.

Фискальная система

В СШ А существует трехуровневая бюджетная система, вклю
чающая федеральный бюджет, бюджеты штатов и бюджеты мест
ных органов власти. Через федеральный бюджет перераспреде
ляется около 17,4% ВВП страны, в 2014 г. его расходы составили
3,5 трлн долл. Почти 67% всех расходов федерального бюджета 
шло на развитие человеческих ресурсов (образование, здравоох
ранение, социальное обеспечение и т.д.) и более 16% — на цели 
национальной обороны. Еще около 12% ВВП перераспределяет
ся через бюджеты штатов и местные органы власти, большая 
часть их расходов также носит социальный характер.

Главным источником налоговых поступлений является подо
ходный налог с физических лиц (около 44% всех поступлений 
в 2014 г.). В 2012 году действовала следующая прогрессивная ш ка
ла налогообложения физических лиц: доход менее 8700 долл, 
в год — 10%, с 8700 до 35 350 долл. — 15%, с 35 350 до 85 650 долл. — 
25%, с 85 650 до 178 650 долл. — 28%, с 178 650 до 388 350 долл. — 
33% и свыше 388 350 долл. — 35%. Помимо подоходного налога 
в налоговых поступлениях важную роль играет налог на прибыль 
корпораций, а также прогрессивный налог — от 15 до 35% (на него 
приходится 10% поступлений), налоги и взносы, идущие на ф и
нансирование программ социального страхования (33%), акцизы 
(3,5%) (к ним относятся налоги на бензин, сигареты и алкоголь), 
а также налоги на наследство, таможенные пошлины и другие по
ступления.

После кратковременного периода профицитов федерального 
бюджета СШ А (1998—2001 гг.), с 2002 г. федеральный бюджет 
вновь сводится с дефицитом. После выхода из циклического кри
зиса 2008—2009 гг. дефицит федерального бюджета СШ А имеет 
тенденцию к сокращению — с 10% ВВП в 2009 г. до 2,8% в 2014 г.

Большое влияние на финансовый сектор СШ А оказал финан
совый кризис 2008—2009 гг. Он привел к банкротству ряда круп-
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нейших финансовых институтов страны (например, крупнейше
го инвестиционного банка Lehman Brothers). Причина тому, как 
считают многие эксперты, — дерегулирование финансовой си
стемы, осуществленное под руководством Ф РС в конце XX в. 
Это привело к бесконтрольному распространению деривативов 
(производных финансовых инструментов), их перепроизводству 
и в конечном счете к отрыву от тех реальных активов, в обеспе
чение которых они эмитировались. Как реакция на последствия 
финансового кризиса в СШ А 21 июля 2010 г. был принят Закон 
о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей (Wall 
Street Report and Consumer Protection Act), который часто назы
вают по имени его разработчиков — Закон Додда — Франка. За
кон предполагает меры по уменьшению рисков функционирова
ния финансовой системы, по защите потребителей финансовых 
услуг и по регулированию финансовых институтов. В соответ
ствии с новым Законом в США был создан новый орган ф инан
сового регулирования — Совет по надзору за финансовой ста
бильностью.

Государственный и национальный долг

Одним из важных показателей состояния финансового секто
ра страны является величина государственного долга, а также 
совокупного национального долга страны.

Общие размеры государственного долга, принадлежащего как 
внутренним, так и внешним держателям (по отношению к феде
ральному правительству), превысили в начале 2015 г. 18,1 трлн 
долл., что составило 100% по отношению к ВВП. В госдолге пре
обладают долговые обязательства государства по отнош ению 
к держателям государственных облигаций за пределами госуч
реждений (так называемый публичный долг — public debt) — раз
меры такого долга в 2015 г. составляли 71,8% ВВП. Остальная 
часть государственного долга (28,2%) принадлежит Фонду соци
ального страхования и другим федеральным агентствам. При 
этом не следует забывать существенное отличие американского 
госдолга от долгов многих других стран — если долги больш ин
ства стран образуются в результате прямых заимствований 
в международных финансовых организациях и коммерческих 
банках, то долг СШ А — это результат покупки частными инве
сторами и иностранными государствами ценных бумаг Ф еде
рального казначейства США, т.е. американского министерства
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финансов. В этом процессе выгоду получают не только СШ А, 
расширяющие возможности финансирования государственных 
программ и в целом дефицита федерального бюджета, но и дер
жатели облигаций казначейства США, в том числе иностранцы, 
поскольку в современной мировой экономике отсутствует более 
надежный способ сохранить свободные финансовые ресурсы.

Такая специфика образования американского государствен
ного долга не меняет, однако, его сути — с долгами необходимо 
рассчитываться, а также их обслуживать, выплачивая проценты 
по размещенным облигациям. Так, сумма так называемых про
центных расходов федерального бюджета составила в 2012 г. 
241 млрд долл. Представляется в то же время, что опасности, 
связанные с большим государственным долгом США, особенно 
перед зарубежными держателями облигаций, часто преувеличи
ваются. Трудно себе представить, чтобы даже теоретически ста
ло возможным предъявление всех или большинства долговых 
обязательств СШ А к оплате одновременно. Это соверш енно 
не отвечает интересам держателей облигаций, так как подорвет 
финансовую систему не только США, но и всей мировой эконо
мики, поскольку одним из краеугольных камней своей стабиль
ности она имеет именно надежность финансовой системы США 
и доверие к американским ценным бумагам Казначейства.

Помимо собственно государственного долга проблемой явля
ется и совокупный долг страны (национальный долг), включаю
щий не только государственные обязательства, но и корпоратив
ный долг, а также потребительский (ипотечные и другие долги 
домохозяйств). В начале 2015 г. величина совокупного долга пре
высила 59 трлн долл., в том числе потребительского долга —
16,7 трлн долл, (ипотечного долга — 13,4 трлн долл, и кратко
срочного потребительского долга — 2,9 трлн долл.). Кроме того, 
помимо упомянутого выше федерального долга существует еще 
долг штатных и местных органов власти — 2,4 трлн долл., а так
же необеспеченные обязательства по линии программы «Меди
кэр» (государственное медицинское обеспечение пожилых аме
риканцев), которые составили 27 трлн долл., и необеспеченные 
обязательства по линии программ социального страхования 
(в том числе пенсионного) — 136 трлн долл.

Как показала ситуация первого десятилетия 2000-х гг., а также 
анализ социально-экономических прогнозов, особую угрозу эко
номической стабильности СШ А могут представлять ипотечные 
долги, а также нехватка средств в системе социального и меди
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цинского страхования. Серьезной проблемой является и госу
дарственны й долг, требующий все больш их расходов по его 
обслуживанию. Теоретически большой государственный долг 
создает угрозу финансовой устойчивости экономики, усилению 
потенциальной зависимости бюджета страны от держателей об
лигаций Казначейства СШ А, особенно иностранных. Такого 
рода угрозы возрастают в периоды кризисов, необходимости рас
ширения государственных расходов и связанного с этим увели
чения заимствований, в том числе за рубежом. Это в полной 
мере подтвердил кризис 2008—2009 гг.

14.7. Внешнеэкономический сектор

Международная инвестиционная позиция 
Соединенных Штатов Америки

В 2014 году стоимость американских активов за рубежом со
ставила 24,6 трлн долл, по сравнению с 6,2 трлн долл, в 2000 г. 
В том же году иностранные активы в СШ А достигли 30,8 трлн 
долл, по сравнению с 7,6 трлн долл в 2000 г. (табл. 14.3).

Таблица 14.3
Международная инвестиционная позиция 

США в 2000 и 2013 гг., трлн долл.

Тип инвестиций
П оказатель

2 0 0 0  г. 2 0 1 4  г.

А м е р и ка н ски е  а кти в ы  за  р уб е ж о м , 6,2 24 ,6
в том  числе  п рям ы е  а м е р и ка н с ки е  и н вести ци и  за  р уб е ж о м 1,5 7,1

И но стр ан ны е  а кти в ы  в СШ А, 7 ,6 30 ,8

в том  числе  прям ы е  ин остр а н н ы е  и н в ести ц и и  в С Ш А 1,4 6,2

Источник: Statistical Abstract of the U.S. Washington, 2012; Bureau of 
Econommic Analysis. US International Investment Position Tables Tab] 1.1. 
Apr. 23, 2015. URL: http: / / www.bea.gov/Table 1.1

Таким образом, международная инвестиционная позиция 
СШ А составила 4,1 трлн долл., т.е. иностранные активы в США 
превышали американские за рубежом на 4,1 трлн долл.

Особый интерес представляет баланс между прямыми инве
стициями СШ А за рубежом и зарубежными в США. Здесь кар
тина иная, нежели с балансом всех материальных и финансовых

http://www.bea.gov/Table
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активов. Прямые инвестиции СШ А за рубежом в 2014 г. соста
вили 7,1 трлн долл, по сравнению  с 1,5 трлн долл, в 2000 г. 
В свою очередь накопленные иностранные прямые инвестиции 
в США в 2014 г. составили 6,2 трлн долл., увеличившись с 2000 г. 
на 4,8 трлн долл. Таким образом, американские прямые инве
стиции за рубеж превышают прямые инвестиции других стран 
в СШ А на 1,1 трлн долл.

Приведенные выше данные о динамике международной ин 
вестиционной позиции СШ А говорят прежде всего о том, что 
СШ А остаются наиболее привлекательным местом в мире для 
иностранных активов. Их масштабы заметно превышают объем 
средств, притекающих из-за рубежа в любую другую страну. Од
новременно превыш ение американских прямых инвестиций 
за рубеж над иностранными в СШ А (при их безусловном лидер
стве по объему по сравнению  с другими странами — далее 
с большим отставанием идут Великобритания, Ф ранция и Гер
мания), свидетельствует о значении прямых американских и н 
вестиций для других стран, направляемых прежде всего амери
канскими Т Н К , которые доминирую т в мировой экономике. 
Так, среди 500 крупнейших компаний мира по размерам выруч
ки и прибыли насчитывается 132 американских ТН К, 73 — ки
тайских и 68 японских компаний. В десятке лидеров списка 
4 американских Т Н К  — «Эксон М обил», «ВолМарт Сторс», 
«Шеврон Тексако» и «КонокоФилипс». В список первых 50 ком
паний мира входят 12 американских компаний. При этом сте
пень вовлеченности в зарубежную деятельность у крупных аме
риканских Т Н К  чрезвычайно велика. Так, машиностроительная 
компания «Дженерал Электрик» имеет за рубежом больше акти
вов, чем лю бая неф инансовая корпорация в мире — более 
500 млрд долл., ее зарубежные активы превышают 70% от всех 
активов компании, за рубежом также работает более 50% трех
соттысячной рабочей силы компании. В 2011 году занятость 
в американских ТН К  достигла 34 млн человек (23 млн человек 
в СШ А и 11 млн человек в зарубежных филиалах).

Доллар как резервная валюта

В плане влияния на мирохозяйственные связи и мировую 
экономическую конъюнктуру большое значение имеет роль дол
лара как резервной валюты, которую он играет в мировой эко
номике. Хотя с начала первого десятилетия 2000-х гг. прослежи
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вается постепенное снижение удельного веса доллара в общей 
структуре международных валютных резервов (в предыдущие 
десятилетия — рост), доля доллара остается, безусловно, доми
нирующей в общем объеме международных резервов. В 2012 году 
она составила почти 62% при значительно меньшем удельном 
весе евро (24%), не говоря уже о прочих резервных валютах: фун
та стерлингов (4,1%), японской йены (4,1%), швейцарского фран
ка (0,3%) и всех прочих валют (в совокупности 5,5%).

Еще более заметна роль доллара в международных экономи
ческих отношениях. Так, удельный вес доллара в международных 
расчетах, хотя тоже постепенно уменьшается, составил в 2013 г. 
почти 85% (по сравнению с почти 90% в 2001 г.). При этом доля 
евро составляла 39,1%, японской иены — 19%, британского фун
та стерлингов — 12,9%, австралийского доллара — 7,6%, швей
царского франка — 6,4%, прочих валют — 30,1%. (поскольку 
в каждой транзакции участвуют две валюты, общая сумма от
дельных валют составляет 200%).

Главным является фактор доверия международных экономи
ческих агентов к доллару как наиболее надежной валюте, за ко
торой стоит самая мощная экономика мира. Можно предполо
жить тем не менее, что по мере усиления позиций в мировой 
экономике основных конкурентов США, и прежде всего Китая, 
роль и место и доллара в международных экономических от
нош ениях будет постепенно уменьшаться. Но произойдет это 
не очень скоро, поскольку главная потенциально конкуренто
способная валюта — юань — не является даже свободно конвер
тируемой.

Внешняя торговля

Что касается позиций СШ А в мировой торговле, то по общ е
му объему внешнеторгового оборота СШ А удается удерживать 
лидирующие позиции среди всех стран (уступая лишь ЕС — со
ответствующие показатели составляют 30 и 35% в 2014 г.). При 
этом по экспорту товаров СШ А уступают Китаю (соответствую
щие показатели 1,6 и 2,2 трлн долл). По импорту СШ А лидиру
ют среди всех прочих стран, опережая ЕС (соответствующие по
казатели 2,3 и 2,2 трлн долл.).

Из приведенных выше цифр следует, что СШ А обладают 
огромным дефицитом торгового баланса, в результате чего имеют 
также немалый дефицит платежного баланса по текущим опера
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циям, включающего не только баланс внешнеторговых операций, 
но и баланс платежей и поступлений от факторов производства. 
С одной стороны, большой дефицит платежного баланса — ф ак
тор, который действует в сторону увеличения национального дол
га и рассматривается в экономической теории как негативный 
индикатор внешнеэкономических позиций страны. Однако в слу
чае с СШ А ситуация гораздо более сложная. Прежде всего отме
тим, что дефицит текущего платежного баланса США во многом 
компенсируется профицитом финансового счета, отражающего 
движение капитала из страны и в страну. Кроме этого, у СШ А есть 
возможность расплачиваться в конечном счете за дефицит всего 
платежного баланса резервной валютой — долларом.

Огромный импорт, во многом создающий отрицательный тор
говый баланс, имеет для СШ А немало положительных послед
ствий. Приток недорогих импортных товаров из менее развитых 
стран, и в первую очередь из Китая, оказывает сдерживающее 
влияние на инфляцию в США. Возможность удовлетворять вну
тренний спрос за счет относительно дешевых товаров из-за рубе
жа позволяет самим СШ А сконцентрироваться на производстве 
более сложной, в основном наукоемкой продукции и услуг.

Основными торговыми партнерами СШ А являются Китай, 
Канада, М ексика, Япония и Германия. На эти страны в 2013 г. 
приходилось 54% американского импорта, где лидирующие по
зиции занимает Китай (18,4%) и Канада (14,2%), и около 50% 
экспорта при лидирующих позициях Канады (19%) и М ексики 
(14,2%).

14.8. Социальный сектор

Дифференциация доходов

Высокий уровень экономического развития СШ А обусловли
вает соответствующий уровень жизни — один из самых высоких 
в мире. М едианный годовой доход домохозяйства в 2013 г. соста
вил 52 тыс. долл. (3-е место в развитом мире), а средний объем 
накопленных нефинансовых активов домохозяйства (дом, авто
мобили и т.п.) — 123 тыс. долл. Средняя часовая оплата труда 
в стране составляет свыше 25 долл., а минимальная — 7,25 долл.

Вместе с тем по такому показателю, как индекс человеческо
го развития, оценивающего не только уровень доходов и потре-
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бления товаров и услуг на душу населения, но и продолжитель
ность жизни и уровень образования, СШ А занимали в 2013 г. 
лишь 5-е место в мире (после Норвегии, Австралии, Ш вейцарии, 
Нидерландов).

В стране высока поляризация по доходам: доходы 5% семей 
с наиболее высокими доходами (в среднем 145 тыс. долл, в год) 
почти в 7 раз превышают доходы 20% семей с наименьшими до
ходами. Распределение доходов по 20%-ным группам населения 
также отражает огромное неравенство в доходах — на нижнюю 
20%-ную группу в 2013 г. приходилось лиш ь 3,2% совокупных 
доходов в стране, на верхнюю 20%-ную группу — более 51%. При 
этом 5% населения СШ А получали более 22% всех доходов.

Один из ключевых показателей распределения доходов — ко
эффициент Джини — в США в 2013 г. составлял 0,476. Это зна
чительно выше, чем в других развитых странах (в Западной Евро
пе, например, он колеблется от 0,25 до 0,35). Более того, сильная 
и ранее дифференциация доходов в самих СШ А в предыдущие 
годы продолжала расти — в 1997 г. коэффициент Джини в стране 
был равен 0,408. В результате разрыв в доходах 10% наиболее вы
сокодоходных групп населения и 10% групп с наименьшими до
ходами возрос за период с 1999 по 2013 г. с 10,4 до 11,5 раз.

Последний кризис усугубил проблему бедности — с 2007 по 2013 г. 
доля американцев, живущих за чертой бедности, возросла на 1,9 п.п. 
(на 6,8 млн человек) и составила 14,5% (45,3 млн человек).

Социальное страхование и вспомоществование

В 2013 году на государственные программы социального стра
хования (к ним относятся пенсионное страхование, медицинское 
страхование, страхования на случай безработицы и несчастных 
случаев, на случай потери кормильца и ряд других видов страхо
вания) и вспомоществования (к ним относятся программы денеж
ной помощи, медицинской помощи, продовольственной помощи, 
программы помощи в оплате жилья, в получении образования 
и переквалификации для малоимущих американцев, ветеранов, 
индейцев, нуждающимся семьям с детьми) было израсходовано
2,3 трлн долл. (14% ВВП и 61% всех государственных расходов). 
Число домохозяйств, получавших в начале 2000-х гг. финансовую 
и нефинансовую помощь от государства, составило почти 71 млн, 
в том числе более 8 млн домохозяйств получали государственную 
помощь в виде продовольственных купонов.
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Трудоустройство безработных и оказание им содействия по пе
реквалификации и профессиональной ориентации осуществляют 
государственные биржи труда (службы содействия найму), а также 
многочисленные частные кадровые агентства. Размер среднене
дельного пособия по безработице в 2013 г. составлял 314 долл.; 
максимальный срок выплаты пособия — 6 месяцев.

Американская система пенсионного обеспечения отличается 
многообразием форм, условий финансирования и выплат посо
бий. Наряду с государственной пенсионной системой федераль
ного уровня в СШ А функционируют накопительные схемы, ко
торые создаются преимущественно в частном секторе экономики, 
а также на уровне штатов и местных органов власти.

Основой пенсионной системы остается Общая федеральная 
программа государственного пенсионного страхования, приня
тая в 1935 г. и являю щаяся в 2013 г. источником пенсионного 
дохода для более 59 млн американцев. Расходы по этой програм
ме в 2013 г. составили 863 млрд долл., а среднемесячная пенсия 
по этой программе составляла 1,3 тыс. долл. В рамках пенсион
ных программ штатов и местных органов власти пенсии полу
чали 7,7 млн человек. Частное пенсионное страхование является 
добровольным и представляет собой своеобразную надстройку 
над обязательной государственной пенсионной системой. Право 
на частную пенсию приобретается после пяти лет работы в ком 
пании и выплаты взносов. Растущее число работающих амери
канцев на добровольной основе участвует в частных планах стра
хования по месту работы: по состоянию  на 2013 г. в СШ А 
насчитывалось свыше 720 тыс. частных пенсионных планов, 
охватывающих около 50% общей численности работников.

Одной из наиболее серьезных социально-эконом ических 
проблем Америки XXI в. являются демографические изменения 
в составе населения страны, и прежде всего в связи со старени
ем населения. Речь, в частности, идет о необходимости рефор
мирования системы социального страхования, и в первую оче
редь пенсионного обеспечения, а также системы социального 
вспомоществования. Эти системы, выполняющие важные зада
чи в обеспечении нормального жизненного уровня многих аме
риканцев, доказали свою высокую эффективность. Так, только 
благодаря системе социального страхования доля пожилых аме
риканцев в возрасте старше 65 лет, живущих за чертой бедности, 
уменьшилась в период с 1959 по 1997 г. с 35 до 10,5%. Однако 
уровень пенсионной нагрузки (т.е. соотношение между количе-
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ством людей в возрасте 65 лет и старше и американцами в воз
расте 16 лет — 64 года) в США постоянно растет и, как ож и
дается, составит к 2050 г. почти 40% по сравнению  с 20% 
в 2010 г.; при сохранении нынешней пенсионной системы ста
нет практически невозможным обеспечить уровень приемлемых 
доходов для пожилых американцев. Как показывают расчеты, 
уже к 2018 г. поступления в пенсионный фонд окажутся ниже 
необходимых пенсионных выплат.

Один из способов решения проблемы — расширение системы 
частного пенсионного страхования (в настоящее время ею охва
чено 49% американцев в возрасте 65 лет и старше). Однако глав
ное направление — это реформирование государственной систе
мы пенсионного обеспечения. В частности, предполагается 
постепенное увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет 
к 2020 г., а также увеличение трудового стажа, необходимого для 
исчисления полной пенсии, с 35 до 37 лет. Расходы бюджета 
на социальное обеспечение уже в 2015 финансовом году составят 
1,2 трлн долл, (более 19% всех бюджетных расходов).

Всеми видами медицинского страхования в СШ А в 2013 г. 
было охвачено 271,4 млн человек, т.е. 86,6% населения. Почти 
64% застрахованных имели частную страховку, по преимуществу 
предоставленную им работодателем (53,9%). При этом 42 млн 
человек (13,4% населения) не имели в 2013 г. никакой страховки. 
Закон, инициированны й администрацией президента Обамы, 
предполагает расширение возможностей для получения частной 
страховки многими незастрахованными американцами, посколь
ку, по сути, обязывает граждан приобретать такую страховку, 
а страховые компании — снять все ограничения по возрасту и за
болеваемости для приобретения страховки.

В сфере медицинских услуг в СШ А действуют две основные 
государственные программы — «М едикэр» (M edicare) — про
грамма помощи пожилым американцам  (старше 65 лет) и «Ме
дикейд» (Medicaid) — программа помощ и малоимущим.

Программа Medicare обеспечивала в 2013 г. медицинской по
мощью 15,5% населения страны, программа Medicaid — 17,3%.

Помимо развитой системы социального страхования в США 
действует система социального вспомощ ествования, иначе гово
ря, помощи малоимущим. В 2014 ф инансовом  году совокупные 
расходы на государственную социальную  помощ ь превысили 
400 млрд долл. К основным программам вспомоществования от
носятся:
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■ программы денежной помощи;
■ программы медицинской помощи;
■ программы помощи в оплате жилья;
■ программы помощи в получении образования и переквали

фикации.
Около 60% американских домохозяйств, имевших в 2013 г. 

доходы ниже прожиточного минимума, получали по крайней 
мере один вид денежной или неденежной помощи.

Американское государство в 90-е гг. XX в. и в начале XXI в. 
проводит целенаправленный курс на реформирование системы 
социального вспомоществования. Программы помощи различным 
категориям граждан переориентируются с социальных выплат 
на стимулирование их трудовой активности. Важным инструмен
том для реализации этой цели стал принятый в 1996 г. и вступив
ший в силу 1 июля 1997 г. Закон о личной ответственности и воз
можностях трудоустройства, обязавший реципиентов социальной 
помощи работать либо проходить профессиональную переподго
товку. В соответствии с этим Законом выплата различных соци
альных пособий ограничивается пятилетним сроком. Это — важ
ное социальное нововведение, призванное повысить социальную 
ответственность граждан и укрепить трудовую мораль.

14.9. Канадская экономическая модель

Канада относится к числу стран, нелегко поддающихся одно
значной социально-эконом ической характеристике. С одной 
стороны, по своему экономическому уровню это одна из веду
щих стран мира с очень высоким качеством жизни (табл. 14.4).

Таблица 14.4
Место Канады в мире по некоторым социально- 

экономическим показателям в 2014 г.

П арам етр П о казатель
М есто  среди  дру

ги х  стран мира

Ч исл е н н о сть  населения 35,1 м лн человек 38-е
ВВП по о ф и ц и а л ь н о м у  о б м е н н о м у  ку р с у 178 9  м л р д  долл . 11 -е
ВВП по  паритету покупательной  способности  валю т 1 579  м л р д  долл . 16-е

ВВП по  ППС на д у ш у  населения 4 4 ,8  ты с. долл . 29 -е

Д о ля  р а сход о в  на здр а во о хр а н е н и е  в ВВП 1 0 ,9% 15-е
Д о ля  расход о в  на о б разование  в ВВП 5 ,4 % 6 2 -е
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О к о н ч а н и е

П арам етр П о ка зате л ь
М есто  среди дру

ги х  стран мира

П р о и зв о д ств о  э л е ктр о эн е р ги и 644,1  м л р д  кВ т.ч 7 -е

П р о и зв о д ств о  сы рой  неф ти 4 ,0  б /день 5-е

П р о и зв о д ств о  п р и р о д н о го  газа 145 ,2  м л р д  куб .м 6 -е

П р о тя ж е н н о сть  ж е л е зн ы х  д о р о г 7 7 ,9  ты с. км 5-е

Д о ля  расходов  на о б о р о н у  в ВВП 1,0% 8 0 -е

Источник: The World Bank Data; CIA World Factbook.

С другой стороны, при более внимательном рассмотрении 
в экономике Канады отчетливо проступают черты зависимого раз
вития: завышенный вес в ВВП добывающих производств и от
раслей первичной переработки при заниженной доле ряда совре
менных высокотехнологичных отраслей; сохраняющаяся важная 
роль иностранного капитала и иммиграции; однобокая структура 
внешнеэкономических связей с ориентацией на США; недоста
точное развитие Н И О КР. Такой причудливый набор признаков 
передового и зависимого развития свойствен странам переселен
ческого капитализма. Помимо Канады туда обычно относят Ав
стралию, Новую Зеландию, ЮАР.

Для объяснения особенностей экономического развития Кана
ды в 1920—1930-е гг. профессорами Торонтского и Куинзского 
университетов Уильямом Макинтошем (1895—1970) и Гарольдом 
Иннисом (1894—1952) была разработана оригинальная теория экс
портных продуктов (staples thesis). Ее авторы вскрыли изначально 
присущую канадскому хозяйству большую зависимость от экспор
та на мировые рынки ограниченного набора сырьевых и сельско
хозяйственных товаров. Они показали, что нарождавшееся нацио
нальное предпринимательство было заинтересовано не столько 
в развитии рискованной и малодоходной в то время обрабаты 
ваю щ ей пром ы ш ленности , сколько во влож ении  кап и тал ов  
во внешнюю торговлю и обслуживающие ее отрасли — банков
скую, страховую, транспортную, оптовую и розничную торговлю. 
Необходимостью обеспечить быструю доставку главных экспорт
ных культур — пушнины, леса, пшеницы и др. — из удаленных 
районов Канадского Запада к морским портам Восточного побере
жья и далее в Европу они объясняли и ту сравнительно большую 
роль, которая с давних пор принадлежит государству в канадской 
экономике. Молодому канадскому предпринимательскому классу 
были не под силу огромные инвестиции, требовавшиеся для стро-
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ительства масштабной транспортной и иной инфраструктуры в ус
ловиях дикости и сурового климата. И поэтому долгое время госу
дарство брало на себя обязательство в сооружении каналов, 
судоходных речных путей, железных дорог, телефонной и теле
графной связи, электроэнергетических объектов, аэропортов.

В ходе исторического развития канадская экономическая мо
дель доказала свою состоятельность. Имея небольшое население 
и узкий внутренний рынок, Канада мирным путем, без войн 
и революций, эволюционировала от колонии к передовому эко
номически и социально развитому государству, члену «Семер
ки». В этой стране очень высокая продолжительность жизни 
(выше, чем в СШ А, — 81 год), бесплатное здравоохранение, ко
торое канадцы считают своим самым важным социальным заво
еванием (напомним, что в соседних США, тратящих на здраво
охранение больше всех в мире, до сих пор нет обязательного 
медицинского страхования), бесплатное обучение в начальной 
и средней школе, относительно низкая плата в университетах 
(5,5 тыс. долл, в год в среднем по программам бакалавриата, 
в Квебеке вдвое ниже), хорошая экология, низкая преступность, 
т.е. все то, что входит в понятие «высокое качество жизни».

От американской модели канадскую экономическую модель 
отличает большая роль государства в экономике, традиционно 
низкие расходы на оборону (1,0% ВВП), высокая доля добываю
щей промышленности, сельского хозяйства и отраслей по их пер
вичной переработке в ВВП при недостаточном развитии многих 
отраслей обрабатывающей промышленности; сохраняющаяся вы
сокая зависимость от рынка США и колебаний в их торгово-по
литическом режиме; большое присутствие иностранных Т Н К  
в эконом ике (особенно в обрабатывающей промыш ленности 
и нефтегазовом секторе); бесплатное здравоохранение и доступ
ность социальных программ практически для всего населения.

Основные тенденции, проблемы, вызовы 
и перспективы канадской экономики

Сильными сторонами экономики Канады могут быть призна
ны следующие:

■ щедрая наделенность разнообразными природными ресур
сами;

■ наличие одних из самых эффективных в мире добывающих 
производств и отраслей первичной переработки;
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■ высокоразвитое сельское хозяйство;
■ современная транспортная и иная инфраструктура;
■ одна из самых стабильных и мощных банковско-финансо

вых систем. По подсчетам журнала Global Finance, в 2014 г. 
шесть канадских банков вошли в первые 50 банков мира 
по показателю финансовой устойчивости;

■ высококвалифицированная рабочая сила;
■ эффективная экономическая политика;
■ хороший инвестиционный климат;
■ высокая открытость экономики;
■ участие в региональной интеграции с США.
На мировом рынке Канада выступает как крупный произво

дитель и экспортер нефти, газа, урана, других видов минераль
ных ископаемых (табл. 14.5). Она — важная сельскохозяйствен
ная держава, особенно известная пш еницей, причем твердых 
сортов.

Таблица 14.5
Место Канады в мировом производстве некоторых товаров

Товар М есто

К алийная  сол ь 1-е
Урановая руда 2-е

Н икель 5-е

Цинк 5-е

С ы рая неф ть 5-е
П р и р о д н ы й  газ 6 -е

А лм а зы 6-е

П ш ениц а 7-е

З о л о то 8-е

С винец 9-е
М ед ь 9 -е

Ж е л е зн ая  руда 9 -е

Источник: US Geological Survey, Canadian Minerals Yearbook, USDA, BMO 
Forecasts. Цит. no: Lynch K., Miske AT. A 2011 Global Snapshot of Canada / /  
Policy Options. December 2011 — January 2012. P. 14.

При этом Канада заметна и в производстве целого ряда тех
нически сложных товаров. У нее 5-е место в мире по выпуску 
авиакосмической продукции, 13-е — по экспорту вооружений. 
Она активно развивает биотехнологию, фармацевтику, медицин
ские услуги, цифровые СМ И. До кризиса 2008—2009 гг. Канада
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занимала 4-е место в мире по производству автомобилей, в 2013 г. 
оказалась отброшенной на 10-е место. В 2014 году в этой стране 
было выпущено 2,5 млн автомобилей.

Характерной чертой Канады является та большая роль, которую 
с давних времен играет в ее экономике иностранный капитал. Так, 
иностранным, прежде всего американским компаниям, принадле
жит 26,5% активов и свыше 30% операционных доходов в нефинан
совых отраслях. Еще выше эта доля в обрабатывающей промышлен
ности (почти половина активов) и нефтегазовом секторе (36,7%).

Соотношение в ВВП Канады сферы услуг и материального про
изводства в целом типично для стран с высокоразвитой постинду
стриальной экономикой — в последние годы примерно 70 и 30%. 
При этом обращает на себя внимание завышенная доля добываю
щих отраслей (8,5% в 2014 г.) и сельского хозяйства (1,6%) в ВВП, 
и более низкая, чем у других стран Запада, доля обрабатывающей 
промышленности (10,6%). Хотя падение удельного веса обрабаты
вающей промышленности в ВВП — это общая для развитых стран 
тенденция, в Канаде она выражена сильнее и резче, чем во многих 
других странах с похожим уровнем развития.

Изменения происходят и в соотношении долей частного и госу
дарственного секторов, особенно в годы последнего экономическо
го кризиса. Доля частного сектора, которая в условиях кризиса «под
жалась», все же осталась на характерном для Канады последних лет 
уровне в более чем 80% ВВП. Доля  государственного сектора под
росла в 2009 г. до 19,9% ВВП. Это результат принятия государством 
масштабных программ по антикризисному стимулированию эконо
мики, во многом благодаря которым Канада лучше многих других 
развитых стран пережила кризис 2008—2009 г. и вышла из него 
с наименьшими потерями (сокращение ВВП происходило только 
в течение полугола — с ноября 2008 г. по апрель 2009 г.). В 2015 году 
вклад государства в создание ВВП оценивался в 18,7%.

В то же время эконом ический  кризис  обострил некоторые 
тенденции, которые уже давали о себе знать раньше. Об одной 
из них уже упоминалось — это сокращение доли обрабатываю
щей промышленности в ВВП. Другая тенденция -  смещение оси 
экономической жизни из центрального района на Запад, в бога
тые природными ресурсам, прежде всего нефтью и газом, Аль
берту, Британскую Колумбию, Саскачеван, экономика и населе
ние которых до падения мировых цен на нефть во втором 
полугодии 2014 г. росли быстрыми темпами. Это приводит к пе
рекосу сложившейся региональной структуры экономики и обе
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днению  прежде преуспевавших Онтарио и Квебека — центров 
национальной обрабатывающей промышленности, на террито
рии которых проживает большинство населения страны.

Говоря о долгосрочных вызовах, с которыми сталкивается ка
надская экономика, можно выделить два наиболее серьезных. 
Это низкая (по сравнению с СШ А) производительность труда 
в большинстве отраслей обрабатывающего сектора и сферы услуг 
и недостаточная развитость Н И О КР, влекущая за собой отста
вание в ряде высокотехнологичных и перспективных отраслей 
промышленности. Проблемы эти носят застарелый характер и, 
как показывает канадский опыт, трудно поддаются решению.

Выводы

1. По сравнению с другими ведущими развитыми странами аме
риканская экономическая модель имеет следующие характерные 
для нее черты — высококонкурентный хозяйственный механизм, 
основанный на высокой степени свободы предпринимательства; 
высокоразвитое предпринимательство, пользующееся самой актив
ной поддержкой общества и государства; относительно низкая доля 
государственной собственности в экономике; высокая трудовая эти
ка населения, отсутствие традиции государственного патернализма, 
вера граждан в индивидуальный успех, опирающийся на собствен
ные усилия; сформировавшаяся постиндустриальная экономика 
с преобладанием сферы услуг и высокотехнологичных отраслей, 
с одними из наиболее высоких показателей экономической эффек
тивности; сформировавшийся в экономике СШ А новый техноло
гический уклад, базирующийся на высокоразвитых науке и образо
вании, гибком диверсифицированном производстве, активном 
внедрении в производство инновационных технологий, новой ин
формационной инфраструктуре, в результате чего главным эконо
мическим ресурсом стал человеческий капитал.

2. За последние несколько десятилетий, и особенно к началу 
XXI в., произошло уменьшение значения государственного сектора 
в экономике. Ныне государственный сектор в США с точки зрения 
его отраслевой структуры концентрируется исключительно в соци
ально-культурных и инфраструктурных отраслях (наука, образова
ние, здравоохранение, социальное обеспечение, часть объектов куль
туры и искусства, дороги и мосты, трубопроводы, а также отдельные 
объекты энергетики — прежде всего атомные электростанции).
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3. В числе приоритетов государства в начале нынешнего века 
можно выделить следующие — дальнейшая стабилизация эконо
мического роста, выработка сбалансированной макроэкономиче
ской политики с целью достижения устойчивого развития с уче
том экологических и социальных требований; содействие росту 
производительности труда через осуществление инновационной 
политики, ускорение развития НТР и фундаментальной науки, 
поддержка информационных технологий; поддержка образования 
и повышения квалификации рабочей силы, усиление влияния об
разования на экономический рост и уровень жизни американцев; 
обеспечение социальной функции государства через оптимиза
цию программ в сфере пенсионного и медицинского страхования 
и вспомоществования, поддержка семейных ценностей; реализа
ция позитивного эффекта от глобализации американской эконо
мики; улучшение окружающей природной среды, совершенство
вание экологических регуляторов, выработка соответствующей 
политики в связи с изменениями мирового климата.

4. Согласно существующим прогнозам, в 2015—2017 гг. еже
годный прирост ВВП СШ А составит 3,2—3,4%. Долговременный 
тренд в сторону снижения темпов роста ВВП США связан в пер
вую очередь с замедлением темпов роста занятости и произво
дительности труда. Кроме того, важными факторами долговре
менного замедления экономического роста стали специфические 
факторы, связанные с особенностями последних циклов, — роль 
ипотечного и финансового рынков, характер государственных 
закупок и т.д. В то же время есть несколько ключевых долговре
менных факторов, которые будут способствовать поддержанию 
в СШ А приемлемых темпов экономического роста. Это прежде 
всего научно-технический прогресс, которому в СШ А уделяется 
первостепенное внимание, особенно учитывая его качественный 
компонент. Еще одним ключевым долговременным фактором 
развития являются вложения в человеческий капитал.

5. Доминирующей формой частной собственности в СШ А яв
ляется корпоративная частная собственность. Ее владельцами 
являются частные лица и институциональные инвесторы. Одно
временно в стране немало и других форм частной собственности 
с разнообразным составом владельцев.

6. К началу XXI в. в СШ А сформировалась чрезвычайно мо
бильная и хорошо подготовленная рабочая сила, которая практи
чески по любому качественному показателю находится на высо
ком уровне. Наиболее впечатляющи изменения в образовательном



402 •  РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

уровне американской рабочей силы. Состав рабочей силы, как 
и всего населения США, становится все более двуполым, много
национальным и многорасовым. V

7. СШ А  занимаю т ведущие позиции в мире практически 
по всем показателям научно-технического потенциала. Масштабы 
ассигнований на Н И ОКР достигли в СШ А в 2014 г. 465 млрд долл. 
(31% мировых расходов). Но самое главное — это безусловное ли
дерство СШ А по наличию научных школ, по способности гене
рировать новые идеи и производить новый научный продукт.

8. В реальном секторе СШ А доминируют услуги, а доля обра
батывающей промыш ленности продолжает сокращ аться, хотя 
по своим абсолютным размерам и уровню развития страна остает
ся мировым лидером. Все более важное место в структуре эконо
мики СШ А занимает финансовый сектор. Функции центрального 
банка СШ А выполняет Федеральная резервная система (Ф РС), 
которая состоит из Совета управляющих, 12 федеральных резерв
ных банков и около 6 тыс. частных банков—членов этих федераль
ных резервных банков. Главной функцией ФРС в отличие от Ев
ропейского центрального банка и Ц ентрального банка РФ , 
призванных контролировать и регулировать только денежно-кре
дитную систему страны, является макроэкономическое регулиро
вание. Существенное отличие американского госдолга от долгов 
большинства других стран — если долги большинства стран об
разуются в результате прямых заимствований в международных 
финансовых организациях и коммерческих банках, то долг США — 
это результат покупки частными инвесторами и иностранными 
государствами ценных бумаг Федерального казначейства.

9. Рост иностранных активов в СШ А идет быстрее роста аме
риканских активов за рубежом, хотя в области прямых инвести
ций этого не наблюдается. Это следствие систематического пре
вы ш ение ввоза капитала в СШ А над его вывозом. Подобная 
ситуация позволяет смягчить систематически дефицитный теку
щий платежный баланс США. Этому способствует и то, что дол
лар является резервной валютой. Тем не менее проблема дефици
та платежного баланса является одной из острых проблем США.

10. Америка является страной с одной из самых больших раз
ниц в доходах богатых и бедных слоев населения. Смягчению 
этой проблемы помогает активная социальная политика прави
тельства как через социальное страхование (пенсии, пособия 
по безработице и т.д.), так и через социальное вспомоществова
ние (продовольственные талоны, муниципальное жилье и др.).
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11. Канадскую экономическую модель отличает от американ
ской модели большая роль государства в экономике, традиционно 
низкие расходы на оборону (1,0% ВВП), высокая доля добываю
щей промышленности, сельского хозяйства и отраслей по их пер
вичной переработке в ВВП при недостаточном развитии многих 
отраслей обрабатывающей промышленности; сохраняющаяся вы
сокая зависимость от рынка СШ А и колебаний в их торгово-по
литическом режиме; большое присутствие иностранных Т Н К  
в эконом ике (особенно в обрабатывающ ей промыш ленности 
и нефтегазовом секторе); бесплатное здравоохранение и доступ
ность социальных программ практически для всего населения.

Термины и понятия

Теория экспортных продуктов

Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему СШ А являются одним из лидеров мира по уровню 
экономического развития?

2. Каковы социально-экономические приоритеты американ
ского правительства?

3. Как обстоит дело со структурой бизнеса в США?
4. Чем человеческий капитал СШ А отличается от человеческо

го капитала других развитых стран?
5. Что характерно для реального сектора США?
6. Чем ФРС отличатся от ЕЦБ и Банка России?
7. Каковы особенности платежного баланса США?
8. В чем специфика канадской экономической модели?

Глава 15. Европейский союз

Второй по величине экономикой мира является Европейский 
союз, объединяющий подавляющее большинство стран Западной 
и Ц ентрально-Восточной Европы. Достигнутый в ЕС уровень 
интеграции во многом является ориентиром для остальных ин
теграционных объединений мира.
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15.1. Европейские экономические модели

Одной из проблем европейской интеграции является то, что 
у членов ЕС разные экономические модели. С одной стороны, 
это обогащает экономическую политику ЕС за счет наличия раз
ных подходов к экономической политике, а с другой — препят
ствует выработке единой экономической и социальной политики 
по многим вопросам. Больше всего различаются британская мо
дель (она в свою очередь является вариантом распространенной 
в мире англо-американской экономической модели) и немецкая 
(это наиболее известный вариант континентально-европейской 
модели).

Главное отличие британской модели от континентально-ев
ропейской заключается в меньшей роли государства и большем 
значении частного сектора в регулировании экономических про
цессов. Вместе с тем длительное членство Великобритании в ЕС 
приводит к некоторому сближению британской и континенталь
ной моделей.

Для наиболее распространенной в ЕС континентально-евро
пейской модели характерна большая степень государственного 
вмешательства. Она представлена разными вариантами: это не
мецкая модель социального рынка с четко выраженными элемен
тами рейнского капитализма, французский дирижизм и коопера- 
тивизм стран Южной Европы (итальянская и испанская модели), 
скандинавская модель государства благосостояния с самими ши
рокими в мире перераспределительными функциями. Вариантами 
континентально-европейской модели являются и модели стран 
Центрально-Восточной Европы, для которых характерна сильная 
экономическая зависимость от западноевропейских стран (ори
ентация промышленного производства преимущественно на ры
нок более развитых европейских стран и высокая степень инте
грации предприятий реального сектора в глобальные цепочки 
стоимости европейских ТНК).

Британская модель

Британская экономическая модель как разновидность англо
саксонской (англо-американской) модели является более либе
ральной по сравнению с экономическими моделями стран конти
нентальной Европы, и прежде всего потому, что в Великобритании 
бизнес традиционно играет большую роль в управлении экономи
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кой и политикой. В то же время социальные гарантии в Велико
британии выше, чем в США.

Другой особенностью британской модели является ее ярко вы
раженный глобальный характер — экономика страны во многом 
направлена на обслуживание мировых торговых и инвестицион
ных потоков, сформировавшихся еще в колониальный период. 
Лондонский Сити тесно связан с нынешними или бывшими бри
танскими заморскими владениями, являю щимися офшорными 
юрисдикциями, каждая из которых «перехватывает» проходящие 
через нее капиталы и бизнес и передает их на управление в Сити. 
Это прежде всего европейские Гибралтар, остров М эн и Норманд
ские острова, Карибские, Багамские, Бермудские, Виргинские 
и Каймановы острова, азиатские М аврикий, Сингапур и Гонконг. 
Ведущие британские банки — Hongkong and Schanghai Banking 
C orporation (H SB C), Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays, 
Lloyds — имеют сотни дочерних компаний в офшорных юрисдик
циях.

Наконец, Великобритания больше продвинулись по пути пост
индустриализации по сравнению со странами континентальной 
Европы. Сфера услуг составляет почти 80% ВВП. Отчасти это 
следствие сильного веса Лондонского Сити, использующего тра
диционный «мягкий» британский подход к финансовому регу
лированию, в рамках которого ключевыми являются принципы, 
а не строгие правила. Он позволил привлечь часть финансового 
бизнеса в Лондон из Нью-Йорка и Франкфурта с их более жест
кими правилами регулирования этого бизнеса.

В ходе последнего мирового экономического кризиса британ
ская экономическая модель подверглась испытанию на проч
ность. Во-первых, некоторые ведущие частные банки Великобри
тании были национализированы. Например, 83% крупнейшего 
в Великобритании Royal Bank of Scotland в настоящее время при
надлежат правительству. Несмотря на то что вхождение государ
ства в капитал крупнейших банков — мера временная, фактически 
эти банки существенно ограниченны в своих правах.

Во-вторых, в стране были поставлены под сомнение многие 
т принципы функционирования финансовых рынков. Это обви

нения в неправомерности выплаты ежегодных многомиллион
ных бонусов топ-менеджерам, в неспособности крупных банков 
самоорганизовываться для регулирования международных ф и
нансов. Подвергается критике и «мягкий» британский подход 
к финансовому регулированию на том основании, что он спо
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собствовал нарастанию глобальной финансовой нестабильности. 
Все это привело к усилению регулирования в стране как нацио
нальных, так и глобальных финансов. В частности, в Великобри
тании появился новый регулятор — Комитет по финансовой по
литике (Financial Policy Com m ittee, FPC) под эгидой Банка 
Англии, который призван стать центральным элементом финан
совой стабильности страны посредством вы явления рисков 
на финансовых рынках и определения слабых мест в националь
ной финансовой системе с тем, чтобы не допустить нового ф и
нансового кризиса.

В-третьих, существенно ужесточился режим трансграничного 
перемещ ения капитала. СШ А и ведущие европейские страны 
ужесточили правила работы с офшорными юрисдикциями, что 
негативно отразилось на объемах финансовых операций, прово
димых лондонским Сити. Тем не менее финансы остаются одной 
из ведущих отраслей, обеспечивая 13% ВВП.

В-четвертых, под вопрос была поставлена необходимость 
ускоренной постиндустриализации национальной экономики, 
которую многие склонны считать деиндустриализацией. На по
вестке дня сегодня развитие традиционных для Великобритании 
отраслей экономики (прежде всего обрабатывающей промыш 
ленности), рост реального сектора. Именно в этой сфере реали
зуется ряд государственных программ поддержки малого и сред
него бизнеса.

Немецкая модель

Социально-рыночная модель (модель социального рынка) Гер
мании предполагает сочетание активной социальной политики 
и рыночной свободы. Ее концепция была выработана экономико
теоретической школой ордолиберализма в послевоенной Герма
нии и начала реализовываться на практике экономистом Альфре
дом М юллером-Армаком (1901 — 1978) и канцлером Людвигом 
Эрхардом (1897—1977). В этом модели к основным элементам 
социального рынка относятся частная инициатива, конкуренция, 
государственное регулирование. Модель также подразумевает со
циальный баланс между профсоюзами и работодателями и высо
кие социальные расходы со стороны работодателей и государства.

Модель функционирует уже несколько десятилетий, однако 
в 1990-х гг. сложности ее реализации, особенно социальные, ста
ли сильнее. На фоне экономических проблем, связанных с объ
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единением Германии, нарастанием бюджетного дефицита, уве
личением безработицы, растущим старением населения, рост 
социальных расходов еще более усугубил экономическое поло
жение страны. Работодатели отчисляют в социальные фонды 
81 евро на каждые 100 евро чистой заработной платы. Государ
ство для покрытия социальных расходов вынуждено иметь вы
сокие налоги.

Еще одной важной особенностью немецкой модели является 
«рейнский капитализм» (термин был введен в 1990-х гг. француз
ским экономистом Мишелем Альбером). Его суть в высокой роли 
банков в национальной экономике на фоне тесного переплетения 
финансового и промышленного капиталов, что было характерно 
для экономики страны на всем протяжении ее существования 
с создания Германской империи в 1871 г. Национальные банки 
традиционно выступают в качестве крупных акционеров немец
ких компаний, особенно промышленных. Это облегчает задачу 
привлечения ликвидности в целях промышленного развития даже 
при кризисах, а также во многом объясняет высокую степень ин
дустриализации страны (на долю промышленности и строитель
ства приходится около 30% ВВП страны).

Наконец, важной особенностью немецкой модели является ее 
сильная экспортная ориентацией, причем в экспорте доминиру
ет продукция с высокой степенью добавленной стоимости, в том 
числе специализированное оборудование и машины, транспорт
ные средства, а также продукты химической промышленности. 
Основные торговые партнеры Германии — другие страны ЕС 
(прежде всего Ф ранция и Великобритания, а также страны Вос
точной Европы). Это во многом объясняет позицию Германии 
как одного из наиболее активных локомотивов евроинтеграции.

Французская модель

Спецификой французской модели является традиционно высо
кая роль государства в экономике. После Второй мировой войны 
сформировались индикативное экономическое планирование 
и широкая система социальной защиты, а к середине 1980-х гг. в ре
зультате трех волн национализации (1936,1945 и 1982 гг.) сложился 
крупнейший среди развитых стран национализированный сектор 
экономики, включавший ведущие компании и банки страны.

С середины 1980-х гг. отмечается уменьшение роли государ
ства в экономике. Так, вследствие четырех волн приватизации
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(во Франции она началась в 1986 г., т.е. позднее, чем в других раз
витых странах) государство утратило доминирую щие позиции 
в промыш ленности и банковской сфере. В настоящ ее время 
на предприятиях госсектора работает около 5% совокупного ко
личества занятых. Тем не менее государство сохраняет определен
ную степень контроля над крупными национальными компания
ми, а также продолжает влиять на них косвенными методами, 
прежде всего через оказание им финансовой помощи. При этом 
для Франции характерен традиционно высокий уровень поддерж
ки крупных компаний и банков, что в значительной степени свя
зано с тем, что политика страны традиционно направлена на соз
дание «национальных чемпионов» и сохранение национального 
контроля над ними. Кроме того, государство проводит активную 
политику стимулирования малого бизнеса, которая носит ярко 
выраженный региональный характер.

Анализ экономического механизма Франции с использовани
ем индикаторов доклада «Глобальная конкурентоспособность» 
Всемирного экономического форума показывает, что, с одной 
стороны, на фоне стран подобного уровня развития Ф ранция 
выделяется относительно высокими субиндексами инфраструк
туры и инновационного потенциала, размерами рынка. С другой 
стороны, к числу слабых ее сторон можно отнести относительно 
низкие показатели макроэкономической стабильности, высшего 
образования и переподготовки кадров, эффективности товарных 
рынков и рынка труда. На протяжении ряда лет для Франции 
характерны скромные показатели роста ВВП, хронический де
фицит госбюджета и наращивание государственного долга. Се
рьезной социальной проблемой остается массовая безработица 
(10,3% в 2014 г., один из самых высоких показателей в ЕС), при 
этом обращает на себя внимание стабильно высокий уровень 
безработицы среди лиц моложе 25 лет (24,8%).

Ф ранция входит в группу стран с очень высоким уровнем че
ловеческого развития, занимая, если опираться на данные Д о
клада о человеческом развитии ПРООН, 20-е место в мире (ИЧР 
составляет 0,884). Среди стран похожего уровня развития она 
выделяется высокой ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении и относительно низкими показателями средней про
должительности обучения и ВНД на душу населения.

Во Франции, как и в ЕС в целом, отмечается увеличение доли 
лиц старше 65 лет в совокупном количестве жителей (18% 
в 2014 г.). Это ведет к ухудшению соотнош ения работающих
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и пенсионеров (4:1 в 2014 г.) и создает определенные трудности 
в условиях кризиса социальной политики в стране.

Ключевыми проблемами экономического развития Франции 
остаются ограничительные нормы трудового законодательства, 
массовая безработица, плохой доступ к финансированию, неста
бильная налоговая политика, неэффективная государственная 
бюрократия, политическая и макроэкономическая нестабиль
ность, дефицит квалифицированных кадров.

Испанская модель

Современная Испания отказалась от прежней франкистской 
политики мощного госсектора. Государство, учитывая соотноше
ние форм бизнеса (абсолютное преобладание малых и средних 
предприятий), проводит активную политику помощи прежде все
го малым и средним компаниям, организуя систему их льготного 
кредитования, упрощая условия открытия и ведения бизнеса, со
действуя их выходу на рынки ЕС и третьих стран, а также нала
живая их взаимоотношения с крупным бизнесом, которому ока
зывает покровительство.

Значительные региональные диспропорции, особенно про
блема различных темпов развития регионов и вытекающая от
сюда их нарастающая экономическая поляризация, превратили 
региональную политику в стратегическое направление всей со
циально-экономической политики центрального правительства. 
Децентрализация госуправления является важной особенностью 
испанской экономической модели: Испания, формально остава
ясь унитарным государством, активно движется по пути федера
лизации. Негативные последствия финансово-экономического 
кризиса, волатильность налоговых поступлений, высокая задол
женность домохозяйств, частных фирм, администраций всех 
уровней затрудняют многоуровневое экономическое управление 
в стране.

Во многом это следствие еще одной особенности испанской 
модели — нарастающей неспособности государства выполнять 
взятые на себя и порой завышенные обязательства в социальной 

'сф ере. Курс на социально ориентированное государство не был 
в нужной мере подкреплен качественным ростом экономики и со
ответственно доходов государства. К тому же это противоречие 
обостряется по мере усугубления демографической проблемы: 
рождаемость в стране падает и к концу нынешнего десятилетия
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станет меньше смертности, идут старение и сокращение числен
ности населения. И спания приближается к демографической 
«яме», в которой уже была в середине 1990-х гг. Попытка решить 
эту проблему за счет массовой иммиграции привела к резкому 
увеличению доли иммигрантов в обшей численности населения 
(около 10% в 2014 г.), но лишь притормозила падение в следую
щую ожидаемую демографическую «яму»: по сравнению с 2012 г. 
население страны к 2022 г. сократится на 2,5%, к 2052 г. — на 10% 
и составит 41,6 млн человек. Новым явлением стала эмиграция 
испанских граждан, в основном образованной молодежи, что так
же несет риски человеческому капиталу страны в будущем.

Слабой стороной испанской модели остается невысокая эф 
фективность рынка занятости (хотя в стране в 2012 г. проведена 
очередная реформа трудовых отношений). Высокий уровень без
работицы остается характерной чертой испанской модели (в кри
зисные годы превышает 25%). Безработица усугубляется не только 
негибкостью приема, увольнения и заработной платы, но также 
неблагоприятными (по европейским меркам) условиями в стране 
для работодателей. Так, для Испании все еще характерны недо
статочная простота, большие сроки и стоимость процедуры от
крытия собственного дела, избыточное государственное вмеша
тельство в деятельность фирм, сложности в получении кредита.

В связи с этим в настоящее время стратегической задачей И с
пании является становление новой, более эффективной эконо
мической и социальной модели.

Скандинавская модель

Термин «скандинавская модель» относится в большей степени 
к социальной, чем экономической сфере, поскольку северные стра
ны очень близки прежде всего в области социальной политики.

Социальным и экономическим лидером региона выступает 
Ш веция, и поэтому эквивалентом термина «скандинавская мо
дель» стал термин «шведская модель». Он появился в 1960-х гг., 
в период наиболее успешного сочетания в Ш веции быстрого эко
номического роста с политикой реформ на фоне относительной 
социальной бесконфликтности в обществе. Политической базой 
для шведской модели является «исторический компромисс» меж
ду правительством во главе с социал-демократами (находившими
ся у власти с 1932 по 2006 г. с перерывами в 1976—1982 и 1991—1994 гг.) 
и крупным частным капиталом. Модель не оставалась застывшей
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и подвергалась изменениям, особенно в 1970-е и 1990-е гг. Но не
изменная цель модели состояла в попытке сочетать высокий эко
номический рост и частную собственность с высокой занятостью 
и справедливым распределением

Подчеркнем, что термин «скандинавская (шведская) модель» 
используется в различных значениях. Так, для этой модели харак
терна специфика отношений между трудом и капиталом. Ш вед
ская модель базируется на компромиссе и взаимной сдержанности 
между рабочим движением (профсоюзами и социал-демократа
ми), с одной стороны, и крупными компаниями шведской про
мышленности — с другой, исходя из прагматичного осознания 
того, что маленькая Ш веция может выжить в большом мире 
с жесткой конкуренцией только при объединении усилий всех 
сторон. В связи с этим в течение десятилетий действует центра
лизованная система переговоров о заключении коллективных до
говоров в области заработной платы с участием мощных профсо
юзов и предпринимателей в качестве главных действующих лиц, 
причем политика профсоюзов основывалась на принципах со
лидарности между различными группами трудящихся.

Еще одной специфической чертой шведской модели является 
то, что в экономической политике активно преследуются две 
цели: максимальная занятость и выравнивание доходов. Для их 
решения государство вмешивается в рынок труда и содержит ис
ключительно большой по численности работающих (но не по раз
мерам собственности) государственный сектор, ориентированный 
на оказание социальных услуг и перераспределение доходов, по
этому шведскую модель можно определить как сочетающую мак
симальную занятость (хотя в последние годы уровень безработицы 
тяготеет к среднеевропейскому уровню) и низкое расслоение 
по доходам (индекс Джини в Ш веции составляет 0,25, т.е. явля
ется наиболее низким в развитых странах).

Модели стран Центрально-Восточной Европы

Большинство стран Центрально-Восточной Европы (11 из них, 
т ЦВЕ-11) входят в ЕС — это Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Поль

ша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония. 
На них приходятся около 8% создаваемого в Евросоюзе ВВП, прежде 
всего за счет Польши, которая обеспечивает более трети указанной 
доли. Остальные страны ЦВЕ (Албания, Босния и Герцеговина, Ко
сово, Македония, Сербия, Черногория) добиваются вхождения в ЕС.
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Важными особенностями моделей стран ЦВЕ-11 являются 
прежде всего:

■ заметная ориентация на внешние источники экономическо
го роста за счет прилива капитала из других стран ЕС;

■ ориентация промышленного производства не столько на вну
тренний рынок, сколько на внешний рынок, и прежде все
го на рынок других стран ЕС;

■ интеграция предприятий реального сектора в глобальные 
цепочки стоимости европейских ТНК.

В связи с этим характерной чертой структуры экспорта стран 
ЦВЕ-11 является высокая доля промышленных товаров, на ко
торые приходится в среднем более 70% экспорта, хотя доля вы
сокотехнологичных товаров в среднем составляет чуть более 10% 
объема этого экспорта.

Несмотря на формальное перемещение в группу развитых го
сударств, экономикам данных стран присущ ряд проблем, среди 
которых необходимо отметить:

■ уровень доходов все еще остается заметно ниже среднего 
по ЕС (около 2/ 3);

■ сравнительно отсталая структура экономики. Здесь много 
первичного сектора (в Румынии в сельском хозяйстве занято 
30% экономически активного населения, хотя оно произво
дит всего 6% ВВП) и маловато третичного для того, чтобы 
реально, а не формально считаться развитыми экономиками.

Одной из основных причин хороших темпов экономического 
роста в рассматриваемых странах было их вступление в ЕС. П ро
ведение экономических, политических и социальных реформ 
по европейским стандартам, приток капитала от европейских 
ТН К, из фондов ЕС и от рабочей иммиграции, рост на этой ос
нове промышленного экспорта на европейский рынок стали вы
игрышем этих стран от участия в ЕС.

В основном этот рост обеспечивала промышленность. Приток 
в нее иностранного капитала в сочетании с местной сравнитель
но дешевой и квалифицированной рабочей силой и низкими на
логами способствовали росту этой главной отрасли ЦВЕ. Но в 
долгосрочной перспективе использование «ценовой конкурен
ции» в сочетании с низким налоговым бременем как факторов 
экономического роста не представляется возможным. Дальней
шее развитие экономики для большинства стран ЦВЕ возможно 
только при условии перехода к экономике, основанной на зна
ниях и росте доли наукоемких производств. Однако расходы
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на Н И О К Р в странах ЦВЕ-11 составляют лиш ь около 1% ВВП 
(в 2 раза меньше, чем средний показатель по ЕС), а по индексу 
экономики знаний подавляющее большинство стран ЦВЕ-11 за
нимают последние места в ЕС, что связано прежде всего с невы
соким уровнем развития их информационной и коммуникаци
онной инфраструктуры.

В то же время сильные стороны стран Центральной Европы 
и Балтии — это большое количество молодых, образованных 
и опытных работников, а также то, что заметной силой здесь явля
ются малые и средние предприятия, которые создают более поло
вины ВВП. В меньшей степени источником экономического роста 
выступает внутренний спрос, обусловленный ростом благосостоя
ния домашних хозяйств в течение последних двух десятилетий.

Одной из характерных черт данного региона является доста
точно высокий уровень концентрации банковской системы — 
здесь обычно на долю пяти самых крупных банков приходится 
50—60% активов банковского сектора. Другой отличительной чер
той банковской системы стран Ц В Е -11 является доминирование 
в ней иностранных банков: доля нерезидентов в общем капитале 
банковских систем стран региона в среднем составляет 70%.

15.2. Экономический рост, инвестиции 
и эффективность

В 1950—1970-х гг. экономика ЕС отличалась высокими и отно
сительно стабильными темпами экономического роста. За это вре
мя ВВП на душу населения вырос в ЕС-15 (т.е. в западноевропей
ских странах ЕС, без учета присоединившихся впоследствии стран, 
преимущественно ЦВЕ) с менее чем 50% от уровня США в 1945 г. 
до более 70% в 1980 г. Но уже в 2007 г. ВВП на душу населения в ЕС- 
15 снизился до 68% от уровня США и в последующие годы продол
жал опускаться из-за отставания европейских темпов экономиче
ского роста от американских. По прогнозам, в ближайшие годы 
ВВП европейских стран будет расти темпами ниже, чем в США.

В ЕС считают периодами замедления темпов экономического 
роста то время, когда в течение пяти лет подряд или дольше ВВП 
на душу населения в стране рос на 1 п.п. или менее по сравне
нию с США. Периодами «ускорения» в ЕС считают годы с, ког
да рост ВВП на душу населения в течение пяти и более лет пре
вышает на 0,5 п.п. роста в СШ А (табл. 15.1).
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Таблица 15.1
Среднегодовые темпы роста ВВП в странах ЕС, США и Японии, %

Год ЕС -28 СШ А Ч  Япония

2 0 0 2 — 2 007 2 ,4 3,2 1,6

2 008 0 ,4 - 0 ,3 - 1 ,0

2 009 -4 ,5 - 2 ,8 - 5 ,5

2 0 1 0 — 201 3 0 ,9 2 ,2 5 1,6

2 014 1,4 2,4 -0 ,1

Источник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table. do?tab=table&init=l&p 
lugin=l&language= en&pcode=tec00115
h ttp ://da ta .w orldbank .o rg /ind ica to r/N Y .G D P . M K TP.K D .ZG / 
countries/lW-EU-JP-US?display=graph

Хотя в нынешнем десятилетии темпы экономического роста 
в странах ЕС в целом остаются ниже, чем СШ А и Японии, в от
дельных европейских странах они неплохи по меркам развитых 
стран (табл. 15.2).

Таблица 15.2
Среднегодовые темпы роста ВВП в странах ЕС, %

Страна

П о ка зате л ь

а
м*
О)
О)
т—

I
§О) 19

95
-1

99
9 

гг
.

20
00

-2
00

4 
гг

.

i 
_

<J|_ет
о
о
см

1ш
оя 20

10
-2

01
3 

гг
.

20
14

 г.
А встри я 2,54 2 ,9 0 2 ,00 1 ,36 1 ,28 0 ,3

Б ельгия 1,72 2 ,68 2 ,10 1 ,18 1 ,13 1,1

Герм ания 2 ,76 1 ,66 1,04 0 ,6 4 2 ,0 5 1,6

В е л и ко 
б р итан ия 1,26 2 ,9 0 3,16 0 ,76 1,48 3 ,0

Греция 0,84 3 ,36 4 ,50 1 ,08 -6 ,0 5 0 ,8

Д а н и я 2 ,10 2 ,8 8 1,60 0 ,24 0 ,4 0 1,1

И рланди я 4 ,44 9,64 5,64 1,42 0 ,6 0 5 ,2

И спани я 1,54 3 ,60 3,72 1,84 -0 ,9 8 1,4

И талия 1,12 1,84 1,52 -0 ,4 2 -0 ,4 8 -0 ,4

Л ю к с е м 
б у р г 4 ,74 4 ,74 3,96 2 ,14 2,34 2 ,0

Н и д е р л ан
ды

2 ,50 3 ,94 1,64 1,82 0 ,13 0 ,9

П о р ту га 
лия 1,70 4 ,18 1,48 0 ,4 2 -1 ,1 5 0 ,9

Ф инляндия -0 ,7 8 4 ,8 0 3 ,16 0 ,9 -0 ,7 3 -0 ,1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP
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Окончание
П о казатель

Страна
19

90
-1

99
4 

гг
.

19
95

-1
99

9 
гг

.

20
00

-2
00

4 
гг

.

20
05

-2
00

9 
гг

.

20
10

-2
01

3 
гг

.

20
14

 г.

Ф р а н ц и я 1,44 2 ,56 2 ,12 0 ,74 1,18 0 ,2

Ш вец ия 0 ,1 0 3 ,42 3,02 1,02 2 ,46 2 ,3

Б ол гария -4 ,9 0 0 ,26 5 ,30 4 ,04 1,08 1,7

В енгрия -0 ,8 0 * 4 ,5 0 4 ,2 0 0 ,62 0 ,65 3 ,6

К и п р 4 ,82 4 ,0 0 3,44 3 ,0 0 -1 ,5 3 - 2 ,3

Л а тви я -1 1 ,8 4 ,08 7 ,46 2 ,08 3 ,53 2 ,4

Л и тва -1 3 ,4 3 * * 4 ,50 6 ,9 0 2 ,72 3,33 2 ,9

М альта 5,50 5 ,04 1,54 2 ,26 2,43 2 ,9

П ольш а 0 ,9 0 * * 5 ,9 6 3 ,12 4 ,68 3 ,00 3,4

Р ум ы н ия - 4 ,9 6 -0 ,1 8 5 ,42 4 ,08 1,33 1,8

С ловакия 4 ,0 5 * * * 4 ,50 3 ,9 6 5 ,12 2 ,63 2 ,4

С ловения _ 4 ,3 0 4* 3 ,62 2 ,42 -0 ,4 5 2 ,6

Х орватия _ 3 ,3 8 5* 4 ,42 1,78 -1 ,2 8 - 0 ,4

Ч ехия - 2 , 2 7 * *  I 2 ,18 3 ,50 3 ,34 0 ,7 0 2 ,0

Э стония _ 6 ,0 3 5* 7 ,20 1 ,56 4 ,28 2,1

Справочно:

С Ш А 2 ,4 2 3 ,10 2 ,7 0 0 ,9 6 2 ,2 5% 2,4

Я пония 2 ,16 0 ,82 1,42 0 ,2 6 1 ,6% -0 ,1

* 1992-1994 гг.
** 1991-1994 гг.
*** 1993—1994 гг.
4* 1997—1999 гг.
5* 1996-1999 гг.

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

В основе разницы в экономическом росте между ЕС и СШ А 
лежат различные факторы, и прежде всего недостаточность обе
спечения ЕС топливно-энергетическими ресурсами, его отстава
ние в развитии наукоемких отраслей, а также в накоплении чело
веческого капитала. Также на разницу в темпах роста повлияли 
особенности макроэкономической политики ЕС (например, ори
ентация не на достижение максимальных темпов роста, а на обе
спечение низкой инфляции), худшее качество институтов в ряде 
стран ЕС, сравнительно высокие ставки налогообложения, а так
же ситуация на рынке труда (от менее продолжительной в среднем 
рабочей недели до более низких показателей занятости населения,

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
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особенно среди молодых людей — в 2013 г. один из четырех евро
пейцев в возрасте до 25 лет искал работу). К  замедлению темпов 
роста ВВП в последнее время также привели вышедшие на пер
вый план бюджетные проблемы почти во всех странах ЕС, выра
зившиеся в долговом кризисе в еврозоне.

Так, в конце XX — начале XXI в. страны Евросоюза увеличи
вали дефициты своих госбюджетов и соответственно заимство
вания. Странам  с более слабой эконом икой  было выгодно 
брать внешние кредиты для расширения социальных программ 
(Ереция, Португалия, Италия) и инвестиционных расходов го
сударств (И спания, Ирландия), когда эту возможность давали 
невысокая цена заимствований и сильный евро.

Ситуацию с нарастающим дефицитом госбюджета усугубил 
мировой экономический кризис — снижение доходов населения, 
рост безработицы, падение объемов выпуска продукции повлек
ли за собой значительное сокращение налоговых поступлений 
в бюджет, а затраты на поддержку проблемных банков и пред
приятий привели к дальнейшему увеличению расходов бюджета. 
Так, в 2009 г. уровень государственных расходов как в зоне евро, 
так и в ЕС в целом достиг 51% ВВП против 46% в докризисном 
2007 г., и в последующие три года они снизились лишь на 1—2 п.п. 
Рост расходов не сопровождался аналогичным ростом доходов, 
и дефицит госбюджета продолжал оставаться на высоком уровне: 
после незначительного снижения в 2013—2014 гг. в первом квар
тале 2015 г. он составил около 3,7% ВВП в зоне евро и 3,0% 
во всем ЕС. Это влечет за собой наращивание во всех странах 
ЕС объемов государственного долга. В начале 2015 г. совокуп
ный госдолг ЕС-28 составил 87% ВВП (92% в странах еврозоны). 
Наивысшего значения этот показатель достиг в Греции — 177% 
ВВП, Италии — 132%, Португалии — 130%, Ирландии — 110%. 
Однако надо учитывать, что платежи за обслуживание долга 
в большинстве стран ЕС в настоящее время довольно низки 
и даже в вышеуказанных странах ненамного превышают 1% ВВП 
из-за низкой стоимости заимствований. Прогнозируется, что по
сле достижения в 2014 г. максимальных показателей дефицита 
госбюджета и отношения госдолга к ВВП эти показатели будут 
снижаться.

В результате всех этих факторов низкие темпы роста ЕС сохра
нятся и в среднесрочной перспективе; по прогнозам, вплоть 
до 2017 г. они не превысят 1,5—2,0% ВВП в странах зоны евро. Ос
новными компонентами экономического роста в краткосрочной
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и среднесрочной перспективе останутся рост экспорта (0,4 п.п.), 
инвестиций (0,2 п.п.) и конечного потребления (0,1 п.п.).

Норма валового сбережения в еврозоне выше, чем в СШ А, — 
20—22% против 14—17%, хотя в СШ А норма валового накопле
ния в последние годы быстро растет. Однако норма валового 
накопления в еврозоне уступает американской — 18—19% про
тив 18—21% — и эта разница будет возрастать за счет СШ А, где 
прогнозируется рост указанной нормы во второй половине на
шего десятилетия до 20—22%, что во многом обеспечивает аме
риканской экономике превосходство в темпах над европейской. 
Превышение в ЕС нормы валового сбережения над нормой ва
лового накопления объясняется превышением вывоза капитала 
из ЕС над его ввозом (в СШ А картина противоположна), что 
в свою очередь вытекает из превышения экспорта над импортом 
(сальдо текущего платежного баланса входит в состав нормы ва
лового сбережения).

Подавляющее большинство инвестиций в странах — членах 
ЕС — частные, достигающие 15—16% ВВП, в то время как ана
логичный показатель для инвестиций государственного сектора 
составил 2,5%. Уровень государственных инвестиций наиболее 
высок в Польше и Румынии.

Анализ динамики производительности труда с 2001 по 2013 г. 
показывает неплохой рост, особенно в промышленности и ф и
нансовых и страховых услугах, и опять же прежде всего в странах 
ЦВЕ. Однако в целом по ЕС производительность труда растет 
медленнее, чем в США. То же самое можно сказать и о темпах 
роста совокупной факторной производительности в ЕС.

15.3. Тенденции в структуре европейской 
экономики и бизнеса

В настоящее время экономика стран ЕС находится в процес
се структурной перестройки, направленной на повышение доли 
обрабатывающей промышленности.
т За последние двадцать лет в структуре экономики ЕС сокраща
лась доля вторичного сектора и увеличивалась доля услуг. В ре
зультате доля вторичного сектора в ЕС снизилась до 16% ВВП 
(на него приходится четверть рабочих мест в частном секторе 
и более 80% европейского экспорта), а доля сферы услуг превы
сила 70% ВВП. Однако в период посткризисного восстановления
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в ЕС удалось повысить производительность труда, и прежде всего 
во вторичном секторе, а высокотехнологичные отрасли обрабаты
вающей промышленности стали главным драйверов эконом и
ческого роста, показав большую устойчивость к негативному воз
действию  эконом ического кризиса благодаря более высокой 
производительности и меньшую зависимость от цен на энергоно
сители. Более того, и среднетехнологичные отрасли обрабатыва
ющей промышленности показали свою устойчивость к кризису.

Для устойчивого восстановления экономической активности 
Европейская комиссия разработала политику «промышленного 
ренессанса», которая включает в себя меры по модернизации 
европейской промышленности путем инвестирования в иннова
ции, новые технологии и человеческий капитал, облегченный 
доступ к финансированию малого и среднего бизнеса из фондов 
ЕС. Также разработаны меры по повышению конкурентоспособ
ности европейского бизнеса, созданию благоприятных условий 
для выхода европейских предприятий на рынки за пределами 
ЕС. Целью структурной перестройки и политики промышленно
го возрождения в ЕС является увеличение к 2020 г. доли про
мышленности с нынешних 16 до 20% в структуре ВВП.

Характерной чертой ЕС является относительно незначитель
ная доля иностранных предприятий — из 24 млн зарегистриро
ванных лишь 250 тыс. являются иностранными. Другой отличи
тельной чертой европейского бизнеса является преобладание 
малого и среднего бизнеса. Согласно типологии Европейской 
комиссии, принятой в 2005 г., к средним предприятиям в ЕС от
носятся предприятия с числом занятых от 50 до 249 человек при 
ежегодном обороте, не превышающем 50 млн евро. Малыми 
в ЕС считаются предприятия с занятыми на них от 10 до 49 че
ловек и с предельным объемом оборота в 10 млн евро. М икро
предприятиями считаются те, что имеют оборот не более 2 млн 
евро и менее 10 занятых. В настоящее время более 'Л предпри
ятий в ЕС (9,5 млн) являются микропредприятиями, в том чис
ле 8 млн с числом занятых от 1 до 4 человек. Именно на пред
приятиях микро-, малого и среднего бизнеса (М СП), имеющих 
значительный потенциал роста (ежегодно в ЕС возникает почти 
2 млн новых предприятий этого типа), обеспечивается занятость 
около 65 миллионов человек, т.е. почти трети экономически ак
тивного населения.

Доля предприятий малого и среднего бизнеса значительно 
различается между секторами. М СП, как правило, преобладают
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в некапиталоемких отраслях: например, в розничной торговле, 
гостиничном и ресторанном бизнесе их вклад доходит до 90% 
добавленной стоимости отрасли, в то время как в сфере обраба
тывающего производства лидируют крупные предприятия. Вклад 
крупных предприятий в добавленную стоимость обрабатываю
щей промышленности составляет более 80% и наиболее высок 
в нефтепереработке и автомобилестроении, производстве транс
портного оборудования, воздушном транспорте и лр. Однако 
и крупный бизнес все чаще прибегает к сотрудничеству с М СП, 
в том числе через аутсорсинг (например, бухгалтерский учет, 
Н И О К Р, проектирование, разработка программного обеспече
ния, маркетинг, дизайн).

Еще одной особенностью бизнеса в ЕС является значительная 
доля предприятий с участием государства. Максимальные пока
затели государственного участия в производстве ВВП — до 40% 
в начале 2010-х гг. — были зафиксированы в странах Ю жной 
Европы (Греция, Испания, Португалия). Традиционно высокой 
она остается во Франции и Финляндии. Но в период долгового 
кризиса в ЕС проблемные страны еврозоны в качестве одной 
из мер антикризисной политики активно использовали прива
тизацию предприятий госсектора, что привело к сокращению 
доли государственных предприятий, в том числе в обрабатыва
ющей промышленности до 7%. При этом более активно стали 
использоваться государственные закупки, доля которых занима
ет 18% от ВВП.

Таким образом, проводя активную структурную политику, на
правленную на увеличение доли обрабатывающих отраслей про
мышленности в ВВП, ЕС ориентируется прежде всего на под
держку частного М СП, содействующего повышению занятости 
и создающего новые рабочие места.

15.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

Человеческий капитал

т Человеческий капитал выступает главным экономическим ре
сурсом повыш ения конкурентоспобности ЕС, несмотря на то, 
что ситуация с ним противоречива.

В начале 2015 г. в ЕС-28 проживало 508 млн человек и чис
ленность населения растет, однако не столько за счет естествен
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ного прироста, сколько за счет положительного сальдо внешней 
миграции. Мигранты, которые составляют основную часть при
роста населения ЕС, имеют сравнительно низкий 5«ровень об
разования и заняты преимущественно в профессиях невысой 
квалификации. К 2014 году около 15% резидентов ЕС-28 в воз
растной категории от 15 до 74 лет родились за пределами ЕС или 
имеют хотя бы одного рожденного вне ЕС родителя. По прогно
зам, к 2060 г. эта цифра может достичь 60%.

Доля госрасходов на образование в ВВП ЕС составила около 
6% в 2014 г., тем не менее качество человеческих ресурсов Евро
пейского союза оставляет желать лучшего. Доля населения ЕС 
в возрасте от 30 до 34 лет, имеющих высшее образование, со
ставляет 37%, а 73 млн жителей ЕС принадлежат к категории 
низко- или малоквалифицированной рабочей силы, при этом 
около 20% молодежи в возрасте 15 лет испытывают трудности 
с чтением.

Средний уровень госрасходов ЕС на здравоохранение в про
центах от ВВП в 2012 г. составил примерно 5%, что немало. 
К  наиболее распространенны м заболеваниям  проживаю щих 
в ЕС людей относятся избыточный вес и ожирение — более по
ловины взрослого населения ЕС имеет избыточный вес, 17% 
страдают ожирением. Меньше всего на здравоохранение выде
ляется в Румынии (в 2012 г. — 208 евро на человека), больше 
всего — в Люксембурге (3900 евро на человека).

Последний экономический кризис привел к обострению про
блемы занятости. В 2015 году норма безработицы в ЕС была 
близка к 10%. В этих условиях резко возросло значение улучше
ния качества человеческого капитала путем наращивания ини
циатив в области образования и профессиональной подготовки 
рабочей силы. Согласно главному программному документу ЕС 
«Европа 2020», к 2020 г. планируется увеличить долю в населе
нии стран ЕС людей с высшим образованием до 40%, а долю 
малообразованных снизить до показателя менее 10%.

Инновационное развитие

К  основным программным документам, определяющим инно
вационное развитие ЕС, относятся Лиссабонская стратегия (одо
брена в 2000 г., но в условиях нынешнего экономического кризи
са признана невыполнимой) и Стратегия роста ЕС до 2020 г. 
(одобрена в 2010 г.). Запланированные в Стратегии роста ЕС
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до 2020 г. показатели таковы: довести финансирование исследо
ваний с нынешних 2% до 3% от ВВП, создать 3,7 млн рабочих мест 
и к 2025 г. за счет этого увеличить ВВП ЕС на 795 млрд евро. При 
этом Стратегия роста ЕС до 2020 г. не предполагает никаких санк
ций для стран-членов, отстающих в достижении запланированных 
показателей.

Для Евросоюза характерна высокая степень дифференциации 
уровня инновационного развития. Согласно ежегодному рейтингу 
Инновационного табло ЕС (Innovation Union Scoreboard), по уров
ню агрегированного показателя инновационности (Summary 
Innovation Index, SII, включает 25 различных показателей) выде
ляется четыре группы стран ЕС: инновационные лидеры, SSI ко
торых более чем на 20% выше среднего по ЕС (Ш веция, Германия, 
Дания и Финляндия); инновационные последователи, SSI которых 
в пределах от 90 до 120% от среднего по ЕС (Нидерланды, Люк
сембург, Бельгия, Великобритания, Австрия, Ирландия, Франция, 
Словения, Кипр и Эстония); умеренные инноваторы, SSI которых 
в пределах от 50 до 90% среднего по ЕС (Италия, Испания, П ор
тугалия, Чехия, Греция, Словакия, Венгрия, М альта и Литва); 
скромные инноваторы, SSI которых менее 50% среднего по ЕС 
(Польша, Латвия, Румыния и Болгария).

В соответствии с рейтингом Инновационного табло ЕС по ряду 
показателей инновационного развития СШ А и Япония значитель
но опережают страны ЕС. Но главное, что, согласно отчету Ко
миссии ЕС The World in 2025 («Мир в 2025 году»), при сохранении 
современных тенденций к 2025 г. СШ А и европейские страны 
«утратят научно-техническое и технологическое лидерство, усту
пив его азиатским странам». К основным факторам, замедляю
щим инновационное развитие ЕС, можно отнести:

■ отсутствие реального внутреннего рынка инноваций в рам
ках ЕС, что связано в том числе со сложностями получения 
единого патента ЕС (community patent), фрагментацией ф и
нансовых рынков, разным уровнем налогообложения и др.;

■ излишнее разнообразие и многочисленность программ ф и
нансирования инноваций ЕС (включая дублирование бюд
жетных механизмов, управляемых разными учреждениями 
ЕС), затрудняющие возможность получения адресной ф и
нансовой поддержки на инновации малым и средним биз
несом в ЕС;

■ отсутствие полноценной кластерной политики ЕС, что вы
ражается в доминировании кластеров, сформированных
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на основе географической близости на фоне недостаточно
го развития современных сетевых структур ЕС (технологи
ческих платформ), в том числе с использованием онлайно
вых технологий (инновационных хабов).

15.5. Реальный сектор

Реальный сектор Европейского союза выступает основой по
вышения конкурентоспособности современной экономики ЕС. 
Так, промышленность составляет более 80% всего экспорта Ев
ропы, а каждое дополнительное рабочее место в обрабатываю
щей промышленности создает от 0,5 до 2 рабочих мест в других 
секторах.

К  развитым промышленным отраслям Европейского союза 
можно отнести автомобилестроение, химическую промыш лен
ность, ТЭК (преимущественно атомную энергетику), машиностро
ение (в том числе станкостроение и электронику), производство 
новых композиционных материалов, связь и телекоммуникации, 
легкую и пищевую промышленность.

Автомобильная промышленность ЕС традиционно выступает 
одним из ключевых секторов экономики, который производит 
более 20 млн автомобилей в год и обеспечивает 2,3 млн рабочих 
мест в секторе, а также дополнительно еще 10 млн рабочих мест 
в смежных отраслях. Для автопрома ЕС харатерна высокая сте
пень монополизации, к крупнейшим производителям относятся 
группа компаний «Фольксваген» (Германия), БМВ («Байерише 
моторенверке», Германия), ФИАТ (И талия), «Пежо-Ситроен» 
(Ф ранция), «Рено» (Ф ранция). В условиях перенасыщ енности 
рынка и на фоне появления более конкурентных азиатских произ
водителей последние шесть лет на европейском рынке наблюдает
ся стабильное падение продаж автомобилей около 5% ежегодно. 
Это обусловливает следующие тенденции развития автомобильно
го сектора Европейского союза: перенос производственных мощ 
ностей из ЕС (в том числе в Россию), акцент на экономичных 
и экологичных моделях, приоритетное производство электромо
билей и гибридных двигателей.

Химическая промышленность ЕС обеспечивает 20% производ
ства мировой химической продукции и 1,2 миллиона рабочих 
мест. Главные страны-производители — Германия, Франция, Н и
дерланды, Италия; на них приходится около 60% производства
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всей химической продукции ЕС. Более 50% продаж химической 
продукции приходится на внутренний рынок Европейского со
юза. Несколько волн расширения ЕС в 2000-х гг. обеспечили до
полнительный спрос, придали новый импульс развитию химиче
ской отрасли ЕС и способствовали безболезненному преодолению 
глобального экономического кризиса. К  основным вызовам раз
вития химического сектора ЕС можно отнести нарастание конку
ренции со стороны Китая (ежегодный рост китайской химической 
промышленности в период 2002—2014 гг. составлял около 14%), 
а также рост цен на энергоресурсы.

ТЭК ЕС является важнейш ей базовой отраслью реального 
сектора ЕС. В структуре потребления энергетического сектора 
в среднем по ЕС 35% приходится на нефть, 24% — занимает газ, 
17% — уголь, 14% — ядерная энергетика, 10% — альтернативные 
источники энергетики. За счет импорта удовлетворяется 57% по
требностей ЕС в природном газе и 82% — в нефти, при этом, 
по оценкам экспертов, к 2030 г. эти показатели могут достигнуть 
84% и 93% соответственно. Сокращение зависимости от ископа
емого топлива является одной из основных долгосрочных эко
номических и политических целей Европейского союза.

В условиях затяжной рецессии в Евросоюзе Комиссия ЕС 
в 2013 г. объявила о взятии курса на масштабную реиндустриа
лизацию экономики ЕС. Согласно соответствующей Стратегии 
(принята в январе 2014 г.), к 2020 г. планируется увеличить на 5% 
долю ВВП ЕС, получаемую за счет обрабатывающей промыш 
ленности (по сравнению с текущим значением в 15%). Главными 
факторами восстановления производственной мощ ности ЕС 
должны стать повышенные инвестиции в строительство заводов 
и фабрик, расширение внутреннего спроса, поддержка малого 
и среднего бизнеса, а также специальные программы профобра
зования и переподготовки кадров.

Сельское хозяйство обеспечивает 6% ВВП Евросоюза и рабо
чие места для 15 млн европейцев. Основные страны производите
ли сельхозпродукции — Франция (18%), Германия (13%), Италия 
(12%), Испания (11%). С начала 1960-х гг. в ЕС действует система 

т мер сельскохозяйственного субсидирования и сельскохозяйствен
ных программ, объединенных Единой сельскохозяйственной по
литикой (ЕСП). К  основным инструментам ЕСП относятся пря
мые субсидии за землю, которая может быть культивирована, 
с помощью механизма поддержания цен (в том числе за счет га
рантии минимальных цен), а также квоты на определенные това-
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ры из третьих стран. Затраты на ЕСП весьма велики и доминиру
ют в расходной части единого бюджета ЕС, хотя их доля снизились 
с 71% в 1984 г. до 41% в 2015 г. V

ЕСП остается одной из наиболее противоречивых инициатив 
ЕС, критикуемой как странами — членами ЕС за несправедливое 
межгосударственное распределение поддержки, так и третьими 
странами за искажение рыночных цен и негативное влияние 
на сельскохозяйственный сектор развивающихся стран. В декабре 
2013 г. ЕС принял общий план развития сельскохозяйственной 
политики для 28 стран — членов ЕС на период 2014—2020 гг., 
предусматривающий ряд реформ в целях повышения конкурен
тоспособности сельского хозяйства и обеспечения его устойчиво
го развития.

15.6. Финансовый сектор

Регулирование экономики происходит в ЕС на двух уровнях: 
национальном и наднациональном, что хорошо просматривается 
на примере финансового сектора.

Функционирование зоны евро

Введение в 1999 г. единой европейской валюты — евро в 11 стра
нах ЕС привело к образованию валютного союза, зоны евро {евро- 
зоны). Через 15 лет еврозона охватывала уже 18 стран — членов 
ЕС — Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, П ор
тугалия, Словакия, Словения, Ф инляндия, Ф ранция, Эстония. 
Также есть малые европейские страны, использующие евро де- 
факто — Андорра, Ватикан, Косово, М онако, Черногория.

Для стран еврозоны Пактом стабильности и роста в 1997 г. 
были установлены критерии (скорректированы в 2005 г.), соблю
дение которых является обязательным, в противном случае 
на страну могут быть наложены санкции. Два основных крите
рия таковы — дефицит государственного бюджета не должен 
превышать 3%, а объем государственного долга — 60% от ВВП 
страны. Но в исключительных обстоятельствах (экономический 
спад, проведение пенсионной реформы, значительные расходы 
на Н И О К Р, реализация Лиссабонской стратегии и др.) страна 
может избежать санкций.
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Для стран ЕС, планирующих ввести евро, установлены крите
рии конвергенции (Маастрихтские критерии). Их соблюдение яв
ляется непременным условием вступления в еврозону (табл. 15.3), 
а несоблюдение даже одного из них ведет к отказу в приеме.

Таблица 15.3
Критерии конвергенции (Маастрихтские критерии)

Критерий Контрольны й п о казател ь Д р уги е  условия

И нф ляц ия П ревы ш ение  ср е д н е го  уровня  
и н ф л я ц и и  в тре х  странах 
с н а и м е н ьш и м  ур о в н е м  роста 
цен не более чем на 1,5 л. л.

В течени е  д в у х  лет валю та 
д о л ж н а  б ы ть  пр и в я за н а  к  евро  
в р а м ка х  м ехани зм а  о б м е н н ы х  
ку р с о в  — 2 (М О К -2 )*

П роцентны е ста в ки  по  го с у 
д а р ствен ны м  д о л го с р о ч н ы м  
ценны м  бум агам

П ревы ш ение  со о тв е тс тв ую 
щ его  ср е д н е го  показателя  
для тре х  стран с н а и м е н ьш и м  
ростом цен не более чем 
на 2  п.п .

О беспечение  н е за в и си м о сти  
н а ц и о н а л ь н о го  ц е н тра л ьн о го  
б а н ка  в со о тве тстви и  с  у с та 
вом  Е в ро п е й ско й  си стем ы  
ц е н тра л ьн ы х  б а н ко в  (ЕСЦБ)

Д е ф и ц и т  го су д ар с тв е н н о го  
б ю д ж ета

Д е ф и ц и т  не  д о л ж е н  пр е в ы 
ш ать  3%  ВВП. Ж елательно , 
чтобы го с б ю д ж е т  сво д и л ся  
с  п о л о ж и те л ь н ы м  или нуле
вы м  сальдо

Государственны й д о л г Г о сд ол г д о л ж е н  б ы ть  не более 
60 %  ВВП

* МОК-2 предусматривает, что национальные валюты привязываются 
к евро в пределах ±15%.

Источник: Европейская интеграция ; под ред. О. Буториной. М., 2011. 
С. 209.

Для обеспечения экономической и финансовой стабильности 
ЕС страны-участницы ежегодно представляют Европейской ко 
миссии и Европейскому совету свои национальные программы 
развития государственных финансов: страны зоны евро представ
ляют программы стабилизации, а страны, готовящиеся к введе
нию евро, — программы конвергенции.

Денежно-кредитная политика

В еврозоне монетарная политика является наднациональной 
и проводится через Европейскую систему центральных банков 
(ЕСЦБ), состоящую из Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
и национальных центробанков. Главной задачей системы явля
ется поддержание стабильности цен (под которой понимается 
годовой прирост цен в зоне евро менее 2%) и прежде всего через
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единую процентную ставку, эмиссия евро (через национальные 
центробанки), проведение валютной политики (включая управ
ление национальными официальными резервами)\содействие 
плавному функционированию платежных систем стран-членов.

Следует отметить, что ЕЦБ полностью независим, но сам 
не осуществляет оперативное проведение единой денеж но-кре
дитной политики в жизнь. Он ее вырабатывает и принимает ре
шения, но проводят их в жизнь национальные центробанки. Они 
являются пайщиками ЕЦБ, и доля каждого из них определяется 
в зависимости от удельного веса в населении и ВВП.

Денежно-кредитная политика проводится ЕЦБ в основном 
с использованием классических инструментов; это — операции 
на открытом рынке, суточные ссуды от ЕЦБ, нормативы обяза
тельных резервов для национальных банков, изменение про
центной ставки. Также ЕЦБ устанавливает единые правила для 
финансовых институтов и используемых видов активов.

Налогово-бюджетная политика

Бюджетная политика в ЕС осуществляется на двух уровнях: на
циональном и общеевропейском. На общеевропейском уровне 
Пактом стабильности и роста установлены критерии бюджета 
и госдолга, обязательные и для стран еврозоны, и для остальных 
стран — членов ЕС. При нарушении критериев Совет ЕС дает 
стране рекомендации по улучшению экономической ситуации 
с указанием сроков их исполнения, и лишь в случае невыполнения 
рекомендаций на страну могут быть наложены санкции — от от
крытия страной в ЕЦБ беспроцентного депозита (вплоть до 0,5% 
ВВП) до приостановки выпуска государственных облигаций.

В результате последнего мирового экономического кризиса мно
гие страны — члены ЕС превысили критерий дефицита бюджета 
в 2 и более раза, а уровень государственного долга в ЕС в целом 
достиг 96% в 2013 г. В первую очередь в этом виноваты Бельгия, 
Греция, Ирландия, Испания, Италия, Португалия. Их недостаточно 
жесткая политика по предотвращению дефицита и роста госдолга 
считается одной из основных причин кризиса в еврозоне.

Существует и сравнительно небольшой общий бюджет ЕС, 
планируемый на шесть лет. Сейчас в ЕС действует бюджетный 
план на 2014—2020 гг., предусматривающий до 960 млрд евро до
ходов и 908,4 млрд евро расходов за этот период. Общий бюджет 
на 99% формируется из так называемых собственных средств: та
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моженные пошлины на товары из третьих стран и налоги на сахар 
и содержащие глюкозу продукты, а также отчисления от собран
ного в странах-членах налога на добавленную стоимость и неболь
шой процент от национального ВИД. Кроме собственных средств 
в доходную часть бюджета ЕС поступают налоги на доходы евро
чиновников, платежи от третьих стран (не являющихся членами 
ЕС, но участвующих в общеевропейских программах), штрафы 
от нарушающих правила свободной конкуренции компаний, 
а также профицит прошлых лет. Расходы евробюджета идут на ф и
нансирование прежде всего общеевропейских программ по при
оритетным для ЕС направлениям: устойчивое развитие, включая 
вопросы занятости; управление природными ресурсами, включая 
развитие сельскохозяйственных территорий; обеспечение граж
данских прав, свободы и справедливости; позиционирование ЕС 
как глобального партнера; административные расходы и др.

Налоговая политика осуществляется в ЕС прежде всего на на
циональном уровне. Каждая страна ЕС имеет свою националь
ную налоговую систему, и большая часть собранных платежей 
уходит в национальные бюджеты. Необходимость унификации 
налоговой политики стран-членов и даже создание единой ф и 
скальной политики ЕС уже давно являются предметом жесткой 
дискуссии: если на уровне наднациональных институтов гармо
низация в этой сфере представляется необходимой и неизбеж
ной, то на национальном уровне общей тенденцией является 
признание налогов главным и практически единственным ин
струментом макроэкономического регулирования на националь
ном уровне, оставшимся после введения единой валюты и нор
мативов госбюджета и госдолга.

Для нахождения компромисса между этими точками зрения 
каждый год в декабре страны ЕС представляют Европейской ко
миссии и Совету ЕС национальные программы развития ф инан
сов, содержащие стратегию правительства по поддержке долго
срочного баланса между доходами и расходами, а также подробное 
обоснование планируемых мер фискальной политики.

т Страны Центральной и Восточной Европы: пример сочетания 
национальной и наднациональной финансовой политики

В большинстве входящих в ЕС стран ЦВЕ регулирование де
нежно-кредитной политики является прерогативой их собствен
ных центральных банков, а не ЕЦБ, потому что лишь пять стран
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по состоянию на 2015 г. входили в еврозону (Латвия, Литва, Сло
вакия, Словения, Эстония), и только в них основные полномо
чия в области монетарной политики были передань\ЕЦ Б.

Вступая в ЕС, страны ЦВЕ брали на себя обязательство при до
стижении Маастрихтских критериев (критериев конвергенции) 
присоединиться к валютному союзу, но не оговаривали при этом 
сроков. В настоящее время они считают вступление в зону евро 
своей стратегической целью, полагая, что такой шаг будет способ
ствовать поддержанию темпов роста и повышению конкурентоспо
собности национальных экономик. Тем не менее они полагают, что 
с этим не стоит спешить и что необходимо дождаться такого мо
мента, когда валютный союз укрепится, а главное — когда их эко
номики будут готовы к переходу к общеевропейской валюте. В свя
зи с этим в Центрально-Восточной Европе пока доминируют 
национальные валюты и национальная, а не наднациональная де
нежная политика.

Кредитную политику в ЦВЕ во многом определяют крупные 
банки, большинство из которых являются иностранными. Они 
смогли вытеснить местные слабые банки, и в результате в каждой 
стране ЦВЕ-11 на долю пяти самых крупных банков приходится 
50—60% банковских активов, в то время как в остальных странах 
ЕС — лиш ь 25—45%. Самьщ и крупными здесь являю тся пять 
транснациональных банков: UniCredit (Италия), Raiffeisen и Erste 
(Австрия), Societe Generate (Франция), КВС (Бельгия). В странах 
Балтии на долю только двух шведских банков (Swedbank и SEB) 
приходится более 60% банковских активов.

В налогово-бюджетной сфере стран Ц В Е-11, как и в осталь
ных странах ЕС, наблюдается постоянный дефицит госбюджета, 
однако он различен, что приводит к разной величине госдолга — 
от 80% в Венгрии до 10% в Эстонии. Другой характерной чертой 
фискальной сферы является опять же разная величина налогоо
бложения, в результате чего госрасходы по отношению к ВВП 
здесь колеблются от 34—35% в сравнительно отсталых Болгарии 
и Румынии до примерно 40—50% в более продвинутых странах 
Балтии и Центральной Европы. Тем не менее в целом и государ
ственные доходы, и государственные расходы по отношению 
к ВВП здесь ниже, чем в западноевропейских странах.

Отчасти это объясняется тем, что структура взимаемых налогов 
в этих странах значительно отличается от остальных стран ЕС, 
в которых доли прямых, косвенных налогов и отчислений в ф он
ды социального страхования составляют приблизительно равные
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величины — около 14% ВВП. В странах Ц В Е -11 в структуре со
бираемых налогов доминируют косвенные налоги — 13% ВВП, 
доля прямых налогов в 2 раза меньше — 7%, а отчисления в ф он
ды социального страхования составляют не более 12% ВВП.

В свою очередь это следствие того, что средняя ставка налога 
на доходы физических лиц здесь в 2 раза ниже, чем в остальных 
странах ЕС — менее 20% (к тому же его шкала плоская), срав
нительно невысоки ставки отчислений в фонды соцстрахования, 
ставка налога на доходы корпораций является одной из самых 
низких в мире — 18%. С налоговой точки зрения это отличные 
условия для работодателей, особенно из соседних европейских 
стран с их намного более высоким налогообложением, и во мно
гом для их привлечения указанные налоги держатся на низком 
уровне.

Последствия мирового кризиса для 
финансовой системы Евросоюза

Последний мировой экономический кризис стал серьезным 
испытанием для финансовой системы ЕС. Он выявил серьезные 
проблемы, прежде всего это объективное противоречие между по
литическим стремлением к углублению экономической инте
грации и эконом ическим и интересами стран — участниц ЕС. 
А в результате Евросоюзу не удается проведение единой налогово
бюджетной политики, и прежде всего из-за того, что налоговая 
политика остается прерогативой национальных правительств. 
Если по мнению ЕЦБ для минимального дефицита госбюджета 
и госдолга требуется сокращение государственных расходов в рам
ках национальных бюджетов, то правительства многих стран 
не могут пойти на такой шаг из-за безработицы, проблем конку
рентоспособности национального производства, демографиче
ского давления. И поэтому на сегодняшний день вопрос коорди
нации национальной и наднациональной фискальной политики 
остается самым сложным в ЕС.

Из-за этого противоречия в течение многих лет большое число 
стран ЕС регулярно нарушало критерии размеров госдолга и де
ф ицита госбюджета, несмотря на предусмотренные санкции. Это 
объясняется тем, что единая денежно-кредитная политика явля
ется достаточно жесткой, потому что не может учитывать нацио
нальные особенности всех стран. Она хороша для стран с конку
рентоспособной эконом икой, но менее конкурентоспособные
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страны еврозоны, уже лишившиеся возможности корректировать 
валютный курс в своих национальных интересах, пока не могут 
пожертвовать возможностью управлять своими н а л о г^ и .

Побочным эффектом интеграции является цепная реакция, 
когда кризис из одной страны быстро перекидывается на другие 
страны. Начало процессу положила ситуация в Греции, когда 
в 2009 г. дефицит национального бюджета превысил установлен
ные критерии более чем в 4 раза. И з-за недостатка свободных 
средств ЕС не смог в короткие сроки предоставить стабилизаци
онный кредит, в результате чего кризис достаточно быстро рас
пространился на всю зону евро, в которой банки многих стран- 
участниц имели в своих портфелях греческие гособлигации.

Однако вряд ли следует ожидать распада зоны евро. Существу
ет ряд тенденций, свидетельствующих о ее жизнеспособности. 
Так, несмотря на серьезные проблемы отдельных стран, единая 
европейская валюта остается стабильной, показатель ВВП на душу 
населения в зоне евро значительно превышает общеевропейский 
уровень, а рост госдолга и дефицита госбюджета удалось повер
нуть вспять. Как прогнозирует МВФ, еврозоне удастся к концу 
нынеш него десятилетия снизить размер дефицита госбюджета 
до менее 1%, а размер госдолга — до менее 90% от ВВП.

15.7. Внешнеэкономический сектор 
Европейского союза

Европейский союз — наиболее крупный торговый блок миро
вого хозяйства, на него приходится около 19% мирового экспор
та и импорта, он является ведущим торговым партнером для 
более 80 государств (США — только для 20 государств). К тому же 
ЕС занимает 1-е место в мире по экспорту продукции обрабаты
вающей промышленности.

По итогам 2014 г. в товарной структуре экспорта ЕС лидирова
ли следующие категории: 42% — машины и транспортное обору
дование, 23% — продукция обрабатывающей промышленности, 
16% — продукция химической промышленности, 6% — топлив
ные материалы. Хотя сельскохозяйственные товары весят немно
го в европейском экспорте, ЕС занимает 2-е место в мире после 
СШ А по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Больше всех товаров из ЕС импортирует СШ А (18,3%), затем 
следуют Китай (9,7%), Ш вейцария (8,2%), Россия (6,1%).
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В товарной структуре импорта ЕС доминировали следующие 
категории: 26% — топливные материалы, 27% — машины и транс
портное оборудование, 24% — продукция обрабатывающей про
мышленности, 10% — продукция химической промышленности, 
5,5% — сельскохозяйственная продукция. В тройке лидеров 
по экспорту в ЕС — Китай (18%), СШ А (12%), Россия (11%). Око
ло 70% поступающей в ЕС продукции освобождено от ввозных 
пошлин или импортируется по сниженному тарифу.

Евросоюз выступает одним из мировых лидеров транснацио
нального движения капитала. Прямые иностранные инвестиции 
стран ЕС в третьи страны в 2014 г. составили 280 млрд евро, 
из которых около 18 млрд было инвестировано в мировые о ф 
шорные зоны, а остальные — в СШ А и Канаду, Индию, Китай, 
Гонконг, Россию. В том же году приток прямых иностранных 
инвестиций в ЕС составил 258 млрд евро, прежде всего из СШ А 
и Канады, Японии, Гонконга, России.

15.8. Социальный сектор

Социальный сектор и социальная политика традиционно яв
ляются зоной ответственности национальных правительств ЕС. 
В связи с этим социальные модели и социальная политика могут 
значительно отличаться от страны к стране.

Сегодня на территории Евросоюза фактически действует че
тыре типичные социальные модели. В рамках англосаксонской 
социальной модели (Великобритания, Ирландия) государство 
гарантирует лишь минимальный объем пособий и услуг, а про
чие социальные пособия платятся из страховых взносов преиму
щественно самих работников. В основе  континентальной модели 
(Германия, Ф ранция, Бенилю кс) лежит система социального 
страхования, финансируемая из средств работников, предпри
нимателей, государства, так как модель подразумевает ответ
ственность государства за каждого гражданина. Ю жно-европей
ская модель (Испания, Италия, Португалия) заметно отличается 
от предыдущей, потому что уделяет мало внимания социальному 
расслоению, в результате чего оно в этих странах велико. В скан
динавской модели, наоборот, социальная политика исходит 
из того, что граждане должны иметь близкие доходы и равный 
доступ ко всем социальным благам, что достигается в основном 
за счет госбюджета, который облагает высокими налогами со-
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стоятельных граждан, а страховые взносы предпринимателей 
и работников играют заметно меньшую, дополняющую роль.

На общеевропейском уровне устанавливаются минимальные 
стандарты социального обеспечения и вырабатываются рекомен
дации, прежде всего в вопросах занятости, свободы передвижения 
и равенства в правах. В 2002 году Европейский совет дал опреде
ление европейской социальной модели — она включает высокий 
уровень социальной защиты, заботу о качественном образовании, 
поддержание социального диалога. В стратегии Европа-2020 за
ложена цель сокращения числа людей, живущих ниже черты бед
ности (116 млн человек), на 20 млн, а также увеличения занятости 
среди населения от 20 до 64 лет до 75% (в настоящее время уровень 
занятости в ЕС не превышает 65%). Также был разработан пакет 
рекомендаций по наилучшему использованию социальных инстру
ментов, в котором большое внимание уделяется обеспечению та
кой модели экономического роста, которая бы способствовала 
полной занятости, особенно среди молодежи, и реформе пенси
онной системы. Для этого в экономической политике рекоменду
ется делать упор на профессиональную переподготовку кадров, 
увеличение мобильности и создание новых рабочих мест, в том 
числе путем поддержки малого и среднего предпринимательства.

Финансовое обеспечение общеевропейской социальной поли
тики осуществляется через программу «ПРОГРЕСС», финансиру
ющую проекты в сфере занятости, социальной защиты, улучшения 
условий труда и гендерного равенства. Также действует Европей
ский фонд адаптации в условиях глобализации (Globalisation 
Adjustment Fund) с ежегодным бюджетом 0,5 млрд евро, созданный 
для поддержки работников, потерявших работу из-за меняющихся 
экономических условий в мире.

В настоящее время наиболее острыми проблемами социаль
ного сектора ЕС являются старение населения, низкий уровень 
рождаемости, миграционная политика.

Уровень рождаемости не превышает 1,6 ребенка на женщину, 
тогда как для простого воспроизводства населения данный по
казатель должен составлять примерно 2,1. Одновременно растет 
средняя продолжительность жизни (на 2—3 месяца ежегодно), 
что дополнительно усугубляет проблему старения населения!
В половозрастной структуре населения ЕС доля пожилых людей 
составляет 17,5%, в то время как доля детей не превышает 15,6%.

Еще более острой проблемой для большинства стран остается 
миграция. Говоря о миграции, надо четко разделять внутреннюю
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(перемещение граждан внутри ЕС) и внешнюю (нерезиденты ЕС). 
Несмотря на растущую мобильность граждан ЕС внутри этой ин
теграционной группировки, приток мигрантов из третьих стран 
растет опережающими темпами и ежегодно составляет от 1 до 2 млн 
человек. Примерно 6,5% населения ЕС проживает на территории 
стран, не являющихся их родиной, при этом только одна треть 
от этого числа — выходцы из стран — членов ЕС.

М играционные потоки по своей причине и географии доста
точно разнообразны. Раньше четко прослеживалась тенденция 
перемещения населения по линии «бывшая колония — метро
полия». Сегодня определяющим фактором становится уровень 
экономического развития принимаю щ ей страны. Так, Литва, 
Латвия, Болгария и Румыния страдают от оттока населения, в то 
время как Ф ранция, Германия и Великобритания, наоборот, яв
ляются центром притяжения иммигрантов как из стран ЕС, так 
и из других регионов мира — в их постоянном населении доля 
родившихся в других странах составляет 11 — 13%, т.е. близко 
к уровню такой классической иммигрантской страны, как США 
(13,5%).

В результате большого притока зачастую неквалифицирован
ного населения расходы на поддержание социальных обязательств 
государства в принимающих странах, например во Франции, Гер
мании, Великобритании, значительно превышают выгоды от ис
пользования дешевой рабочей силы. В связи с этим сегодня евро
пейские правительства как на уровне всего ЕС, так и на уровне 
национальных государств ищут новые подходы к регулированию 
миграции.

Выводы

1. Европейский союз является второй по величине эконом и
кой мира. Достигнутый в ЕС уровень интеграции во многом яв
ляется ориентиром для остальных интеграционных объединений 
мира.

2. Одной из проблем европейской интеграции является то, что 
у членов ЕС разные экономические модели. С одной стороны, 
это обогащает экономическую политику ЕС за счет наличия раз
ных подходов к экономической политике, а с другой — препят
ствует выработке единой экономической и социальной политики 
по многим вопросам. Больше всего различаются британская мо
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дель (она в свою очередь является вариантом распространенной 
в мире англо-американской экономической модели) и немецкая 
(это наиболее известный вариант континентально-ещропейской 
модели).

3. Проблема ускорения темпов экономического роста стано
вится на сегодняшний день одной из самых главных в Евросоюзе. 
Другие развитые страны и регионы мира развиваются более бы
стрыми темпами, что постоянно приводило к снижению удельно
го веса ВВП ЕС в мире.

4. Другой характерной чертой европейского бизнеса является 
преобладание малого и среднего бизнеса. На предприятиях микро-, 
малого и среднего бизнеса обеспечивается занятость почти трети 
экономически активного населения. Еще одной особенностью биз
неса в ЕС является значительная доля предприятий с участием го
сударства. Максимальные показатели государственного участия 
в производстве ВВП — до 40% в начале 2010-х гг. — были зафикси
рованы в странах Южной Европы (Греция, Испания, Португалия). 
Традиционно высокой она остается во Франции и Финляндии.

5. Человеческий капитал выступает главным экономическим 
ресурсом повышения конкурентоспобности ЕС, несмотря на то, 
что ситуация с ним противоречива. Мигранты, которые состав
ляют основную часть прироста населения ЕС, имеют сравни
тельно низкий уровень образования и заняты преимущественно 
в профессиях невысой квалификации. К 2014 г. около 15% ре
зидентов ЕС-28 в возрастной категории от 15 до 74 лет родились 
за пределами ЕС или имеют хотя бы одного рожденного вне ЕС 
родителя. По прогнозам, к 2060 г. эта цифра может достичь 60%.

6. Введение в 1999 г. единой европейской валюты — евро 
в 11 странах ЕС привело к образованию валютного союза, зоны 
евро (еврозоны). Через 15 лет еврозона охватывала уже 18 стран — 
членов ЕС. Для стран еврозоны Пактом стабильности и роста 
в 1997 г. были установлены критерии (скорректированы в 2005 г.), 
соблюдение которых является обязательным, в противном случае 
на страну могут быть наложены санкции. Два основных крите
рия таковы — дефицит государственного бюджета не должен 
превышать 3%, а объем государственного долга — 60% от ВВП 
страны. Но в исключительных обстоятельствах (экономический 
спад, проведение пенсионной реформы, значительные расходы 
на Н И О К Р, реализация Лиссабонской стратегии и др.) страна 
может избежать санкций. Для стран ЕС, планирующих ввести 
евро, установлены критерии конвергенции (Маастрихтские кри
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терии). Их соблюдение является непременным условием всту
пления в еврозону, а несоблюдение даже одного из них ведет 
к отказу в приеме.

7. В еврозоне монетарная политика является наднациональной 
и проводится через Европейскую систему центральных банков 
(ЕСЦБ), состоящую из Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
и национальных центробанков. Главными задачами системы яв
ляются поддержание стабильности цен (под которой понимается 
годовой прирост цен в зоне евро менее 2%), и прежде всего через 
единую процентную ставку, эмиссия евро (через национальные 
центробанки), проведение валютной политики (включая управ
ление национальными официальными резервами), содействие 
плавному функционированию платежных систем стран-членов.

8. Бюджетная политика в ЕС осуществляется на двух уровнях: 
национальном и общеевропейском. На общеевропейском уровне 
Пактом стабильности и роста установлены критерии бюджета 
и госдолга, обязательные и для стран еврозоны, и для остальных 
стран — членов ЕС. При нарушении критериев Совет ЕС дает 
стране рекомендации по улучшению экономической ситуации 
с указанием сроков их исполнения и лишь в случае невыполне
ния рекомендаций на страну могут быть наложены санкции.

9. Последний мировой экономический кризис выявил серьез
ные финансовые проблемы, прежде всего это объективное проти
воречие между политическим стремлением к углублению экономи
ческой интеграции и экономическими интересами стран — участниц 
ЕС. А в результате Евросоюзу не удается проведение единой на
логово-бюджетной политики, и прежде всего из-за того, что на
логовая политика остается прерогативой национальных прави
тельств. И  поэтому на сегодняш ний день вопрос координации 
национальной и наднациональной фискальной политики остается 
самым сложным в ЕС.

10. Европейский союз — наиболее крупный торговый блок ми
рового хозяйства, на него приходится около 19% мирового экс
порта и импорта, он является ведущим торговым партнером для 
более 80 государств (СШ А — только для 20 государств). К тому же 
ЕС занимает 1-е место в мире по экспорту продукции обрабаты
ваю щ ей промыш ленности. Евросою з также выступает одним 
из мировых лидеров транснационального движения капитала.

11. Социальный сектор и социальная политика традиционно 
являю тся зоной ответственности национальных правительств 
ЕС; социальные модели и социальная политика могут значитель
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но различаться от страны к стране. На общеевропейском уровне 
устанавливаются минимальные стандарты социального обеспе
чения и вырабатываются рекомендации, прежде всего'в вопросах 
занятости, свободы передвижения и равенства в правах.

Термины и понятия

Зона евро (еврозона)

Вопросы и задания для самопроверки

1. Опишите основные экономические модели стран ЕС.
2. Каковы темпы экономического роста в ЕС по странам и де

сятилетиям?
3. Каковы характерные черты европейского бизнеса?
4. Опишите специфику человеческого капитала ЕС.
5. Каковы основные проблемы финансового сектора ЕС?
6. В чем главные особенности внешнеэкономического секто

ра ЕС?
7. В чем специфика социального сектора ЕС?

Глава 16. Япония и Южная Корея

Я пония и Ю жная Корея являются главными экономиками 
восточноазиатского центра развитого капитализма — на них 
приходятся соответственно 5,5% и 2% мирового ВВП по ППС 
(на все остальные страны этого центра, включая Австралию 
и Новую Зеландию, падает около 3%).

16.1. Японская и южнокорейская экономические 
модели. Экономическая политика 
и экономическая динамика

Экономическая модель Японии (названная японской, а впо
следствии после ее успешной трансплантации на почву других 
азиатских стран — восточноазиатской, см. параграф 5.2) сфор-
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мировалась в ходе модернизации, которую Япония совершила 
за последние 150 лет своей истории, превратившись из закрытой 
от остального мира отсталой страны в одну из крупнейших раз
витых экономик. Впоследствии Ю жная Корея вместе с осталь
ными «восточноазиатскими тиграми» (Тайванем, Гонконгом, 
Сингапуром) успешно реализовала эту модель и продемонстри
ровала миру очередной (после японского) пример ускоренной 
модернизации, став развитой страной. Однако в Южной Корее 
в отличие от Японии большее значение имеют госрегулирование 
и господство бизнес-групп при меньшей роли малого и среднего 
бизнеса. И з-за этого южнокорейская модель как вариант вос
точноазиатской модели больше подвержена «вестернизации», т.е. 
размыванию традиций коллективизма и восточно-иерархической 
структуры общества. Этому также способствует современная 
культура страны — в Южной Корее высока и продолжает расти 
численность местных христиан-протестантов, которых уже боль
ше, чем буддистов и конфуцианцев.

И японская, и ю ж нокорейская модели прошли ряд этапов 
в своей эволюции. Так, Япония во второй половине 1950-х — на
чале 1970-х гг. осуществила «японское чудо» (среднегодовые тем
пы роста ВВП составляли около 10%) за счет самого активного 
использования собственных трудовых и финансовых ресурсов 
и импорта иностранных научно-технических достижений (но не 
капитала), топлива и сырья, создав универсальную структуру про
мышленности, включающую как базовые (металлургия, химиче
ская и нефтехимическая промышленность), так и наукоемкие от
расли (станкостроение, автомобилестроение, электротехника 
и электроника), продукция которых успеш но конкурировала 
на международном рынке.

Для Японии 1970-е гг. стали временем серьезных потрясений, 
так как обнаружился ряд негативных последствий реализации 
сложившейся ранее экономической модели (экологический кри
зис, наращивание региональных диспропорций, перенакопление 
основного капитала) и уязвимых точек (чрезмерная зависимость 
от экспорта промышленной продукции и импорта технологий 
Ч природных ресурсов), которые делали неэффективной функ
ционирование этой модели в условиях глобализации и роста ми
ровых цен на энергоносители и сырье. Тем не менее, благодаря 
перестройке экономического механизма, в том числе отраслевой 
структуры за счет роста наукоемких отраслей и сферы услуг 
японской экономике удалось адаптироваться к новой ситуации.
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К середине 1980-х гг. в Японии сформировался новый вариант 
экономической модели, характеризующийся более умеренными 
темпами роста и более эффективным использованиЬм ресурсов; 
главным фактором роста стал научно-технический прогресс; 
во внешней торговле начался переход к преимущественно «го
ризонтальной» модели участия в международном разделении 
труда, характеризующейся преобладанием готовой продукции 
не только в экспорте, но и в импорте, а в экономической по
литике заметной тенденцией стало дерегулирование.

Но в 1980-е гг. заверш ение этих процессов происходило 
в Японии на фоне формирования «мыльного пузыря» с его ги
пертрофированным ростом рынков финансовых активов. Ф ак
торами возникновения «мыльного пузыря» в Японии стали пе
рекачивание в финансовы й сектор относительного избытка 
ф инансовых ресурсов из-за ограниченности выгодных сфер 
приложения капитала в реальном секторе, приток в страну зна
чительных экспортных доходов при сохранении высокой нормы 
сбережений на фоне относительно высоких темпов экономиче
ского роста (от 3 до 7% в год) и проведения политики либера
лизации финансовых рынков. Крах финансового рынка в 1990 г. 
послужил толчком к кризисным явлениям и в других секторах. 
Правительство было вынуждено использовать активные меры 
антикризисного регулирования, в том числе предоставление 
компаниям и банкам налоговых льгот и льготного кредитова
ния, что привело к быстрому росту государственного долга. 
В результате стране удалось избежать экономического кризиса, 
однако не удалось добиться подъема и экономика погрузилась 
в многолетнюю депрессию с ее очень низкими темпами эконо
мического роста, что стало симптомом кризиса японской моде
ли. Японские компании стали утрачивать свою международную 
конкурентоспособность и в поисках выхода ускорили вывод 
производственных мощностей за рубеж (он принял значитель
ные масштабы уже во второй половине 1980-х гг.).

Депрессия была преодолена лишь к началу 2000-х гг., и с 2002 г. 
японская экономика вступила в фазу подъема, но с невысокими 
даже для развитой страны темпами (1,5—2% в год). Этот умерен
ный подъем прервался в 2008 г., когда Япония оказалась втянутой 
в мировой экономический кризис, усугубившийся техногенной 
катастрофой на АЭС «Фукусима» в 2011 г., продолжающимся 
старением населения и хронической дефляцией. Можно сказать, 
что современные и прогнозные темпы эконом ического роста
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Японии отличаются небольшой величиной и неустойчивостью, 
что связано с сохранением в экономике рудиментов догоняю 
щего развития (прежде всего это относительная закрытость для 
иностранны х товаров, капиталов и рабочей силы и все еще 
чрезмерное государственное регулирование); сокращением эко
номически активного населения; снижением эфф ективности 
внешней торговли, причем в условиях растущей конкуренции 
на рынках традиционны х товаров со стороны  других стран. 
П рогнозирую тся невы сокие темпы роста — прим ерно 1%, 
и хотя в расчете на душу сокращающегося населения это около 
1,5% (2014 г.), но ниже американских и европейских темпов 
(см. табл. 3.10).

Ю жная Корея во многом переняла опыт послевоенного раз
вития японской  эконом ики , повторив его с определенным 
временным лагом и под воздействием другой мировой конъю н
ктуры. На первом этапе (1945—1961 гг.) после освобождения 
от японского колониализма, проведения общедемократических 
реформ и гражданской войны (1950—1953 гг.) вначале шло по
слевоенное восстановление разруш енной эконом ики, а затем 
были предприняты первые попытки экономического планиро
вания через создание полюсов роста (вначале это были в основ
ном предприятия легкой промышленности и инфраструктуры, 
затем капиталоемкие производства обрабатывающей промыш 
ленности). В отличие от Японии Южная Корея смогла преуспеть, 
реализуя преимущ ественно экспортно ориентированный тип 
индустриализации, на не импортозамещающий, причем с боль
шим вкладом в экономический рост внешних финансовых ре
сурсов в виде помощи от СШ А и Японии и притока иностран
ных низкопроцентных государственных займов (но не прямых 
иностранных инвестиций).

На втором этапе (1962—1997 гг.) в Южной Корее продолжали 
реализовываться государственные программы индустриализации 
и создавалась современная структура промышленности, в кото
рой стали доминировать отрасли обрабатывающей промышлен
ности, многие из которых приобрели международную конкурен

тоспособность. Ю жнокорейская эконом ика приобрела черты 
жестко регулируемого государственно-частного партнерства. 
Динамика оставалась очень высокой, и в годы подъема темпы 
роста ВВП достигали 11%.

Но этот вариант ю ж нокорейской модели не устоял, стол
кнувшись с вызовами начавшегося в Азии мирового экономи-
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ческого кризиса 1997—1998 гг И поэтому третий этап (с конца 
1990-х гг. и по настоящее время) начался с реформирования 
прежней экономической модели при поддержке М)ВФ и других 
международных организаций, нацеленного прежде всего на ли
берализацию. В ходе этой либерализации укрепился финансо
вый сектор, приобрел новые черты реальный сектор (переход 
от традиционных семейно-клановых структур бизнеса к совре
менным акционерным компаниям), уменьшилось присутствие 
государства в экономической жизни, на смену системе пожиз
ненного найма пришел свободно функционирую щ ий ры нок 
труда, тем более что он численно растет. В 2008—2009 гг. Юж
ная Корея сократила корпоративные налоги, ввела новую систе
му охраны интеллектуальной собственности, сократила число 
административных разрешений для создания крупных промыш
ленных предприятий. Во многом благодаря этому начавшийся 
в 2008 г. мировой экономический кризис хотя и существенно 
затронул экономику Южной Кореи, не вызвал падения ее эко
номических темпов развития, подобного кризису 1998 г. Другой 
причиной была нарастающая неформальная интеграция южно- 
корейской экономики с китайской, которая смягчила для юж
нокорейской экономики ее «приземление» с высоких темпов 
роста. А в результате в этом и следующем десятилетиях для Юж
ной Кореи прогнозируются высокие для развитых стран тем
пы — 3—4%, что позволит ей со временем обогнать по ВВП 
на душу населения многие другие развитые страны. Тем не ме
нее современная динамика экономического развития Ю жной 
Кореи так же, как и Японии, характеризуется неустойчивостью 
(табл. 16.1).

Таблица 16.1
Япония и Южная Корея (прогноз ОЭСР 
среднегодовых темпов роста ВВП), %

Страна
П оказатель

1 9 9 6 - 2 0 0 5  гг. 2 0 1 4 - 2 0 1 9  гг. 2 0 1 8 - 2 0 3 0  гг .* *
Я пония 1,0 0 ,9 1,1
Ю ж н а я  Корея 5 ,3 4,1 3,3
ОЭСР в ц елом 3 ,4 * 2 ,2 2,3

* Только развитые страны — члены ОЭСР.
** Потенциальные темпы роста, т.е. без учета спадов и бумов. 

Источник: OECD Economic Outlook. November 2013. P. 1 99; IMF. World 
Economic Outlook. October 2014. P. 184.
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16.2. Пропорции и эффективность 
экономического развития

Японская экономика является экономикой постиндустриаль
ного типа, что отражается в отраслевой структуре ВВП страны — 
в первичном секторе создается около 1%, в третичном — 74%.

Прежней особенностью, отличавшей Японию от западноевро
пейских и североамериканских стран, была высокая доля валового 
сбережения в структуре ВВП — в 1950—1980-е гг. она доходила 
до трети ВВП. Помимо традиционной склонности японской нации 
к сбережению, стимулируемой относительно слабым социальным 
обеспечением со стороны государства в то время, высокая норма 
валового сбережения поддерживалась традиционно большим по
ложительным сальдо текущего платежного баланса Японии (оно 
входит в валовое сбережение). Все это позволяло стране в период 
активного роста капиталоемких отраслей удовлетворять большой 
внутренний спрос на инвестиции (в тот период норма валового 
накопления в отдельные годы превышала 35%), что поддерживало 
высокий экономический рост в стране, причем без иностранной 
помощи и прямых иностранных инвестиций. Но в последующие 
десятилетия после переориентации экономики на интенсивную 
модель развития с акцентом на наукоемких отраслях и сфере услуг 
огромное сбережение оказывается относительно излишним, вы
ливаясь, как в 1980-е гг., в перенакопление финансового капитала. 
В нынешнее десятилетие норма валового сбережения в Японии 
прогнозируется МВФ на уровне 22% (против 17—19% в СШ А 
и 20—22% в еврозоне), а норма валового накопления — на уровне 
21% (против 19—22% и 18—19% соответственно).

Экономика Ю жной Кореи лишь в 2000-е гг. вступила в фазу 
постиндустриального развития. В результате в ней ниже, чем 
в Японии, доля третичного сектора (70% ВВП) и выше доля пер
вичного сектора (2%) и вторичного (28%). В основе экономиче
ского роста Ю жной Кореи до сих пор лежит большая норма ва
лового накопления — она росла все 1950—1970-е гг. и с тех пор 
остается на уровне 30% от ВВП. Столь большие инвестиции вна
чале во многом финансировались за счет иностранной помощи 
и внешних заимствований (в отличие от Японии), а затем за счет 
повы сивш ейся в стране норме валового сбережения — уже 
в 1980-е гг. она была выше 30% и до сих продолжает оставаться 
на этом уровне (во многом по тем же причинам, что ранее в Япо
нии). Сохраняющиеся в Южной Корее неплохие для развитых
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стран темпы роста экономически активного населения позволя
ют активно осваивать эти инвестиции и поддерживать высокий 
для постиндустриальных экономик рост ВВП. v

Несмотря на большие усилия по обучению рабочей силы 
и высокую организацию труда, Японии и Южной Корее все еще 
не удалось догнать Северную Америку и Западную Европу 
по уровню производительности труда, хотя в перспективе у них 
есть такие шансы, особенно у Ю жной Кореи (табл. 16.2).

Таблица 16.2
Япония и Южная Корея: производительность труда

Страна

П оказатель

почасовая про
изводительность  

труда в 2 0 1 3  г ч %  
о т уровня СШ А

тем пы  роста  
производитель

ности труда  
в 2 0 0 1 - 2 0 1 3  гг . 

в среднем  з а  год, 
%

потенциальны е  
тем пы  роста  

производитель
ности труда  

в 2 0 1 2 - 2 0 1 7  гг. 
в среднем  з а  год. 

% **

потенциальны е  
тем пы  роста  

производитель
ности труда  

в 2 0 1 8 - 2 0 3 0  гг. 
в среднем  з а  год. 

% **

С Ш А 1 0 0 ,0 1 ,6 1 ,5 1 ,7
Германия 9 4 ,3 0 ,6 1 ,0 1 ,5

Я пония 6 2 ,3 1 ,0 1 ,2 1 ,7
Ю ж ная  Корея 4 8 ,4 2 ,7 3 ,4 3 ,4

ОЭСР в ц елом 7 2 ,7 1,1 1 ,3 * 1 ,8 *

* Только развитые страны — члены ОЭСР.
** Потенциальные темпы роста, т.е. без учета спадов и бумов. 

Источник: OECD Economic Outlook. November 2014. P. 199; http://stats.oecd.
org/Index,aspx?DataSetCode=PDB; http://www.oecd.org/eco/outlook

До нефтяного «шока» 1973—1974 гг., когда мировые цены 
на нефть выросли с 3 до 12 долл, за баррель, японская экономи
ческая модель отличалась высокой энерго- и материалоемко
стью, что было обусловлено структурой ее промыш ленности 
и благоприятной ситуацией на мировом рынке сырья и энерго
ресурсов. В ходе структурной перестройки экономики в Японии 
были предприняты беспрецедентные меры по экономии и повы
шению эффективности использования топлива, сырья, матери
алов и полуфабрикатов. В 1973—2012 годах ВВП страны вырос 
в 4,2 раза, а потребление энергии — в 1,4 раза. В начале нашего 
десятилетия потребление первичных энергоресурсов на единицу 
ВВП в Японии было ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Что 
касается Южной Кореи, то энергоэффективность в ней намного 
хуже, чем в среднем по ОЭСР, и снижается медленно.

http://stats.oecd
http://www.oecd.org/eco/outlook
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16.3. Соотношение форм бизнеса

В Японии, как и в других развитых странах, сосуществуют 
и дополняют друг друга малые и крупные компании. Так, в об
рабатывающей промышленности компании с численностью за
нятых до 300 человек производят более половины добавленной 
стоимости.

Специфической особенностью предпринимательской струк
туры Японии является высокая степень консолидации бизнеса. 
Действующие в экономике бизнес-группы как горизонтального 
типа (М ицуи, М ицубиси, Сумитомо, Фуе, Санва, Дайити К ан
ге), в состав которых входят финансовые учреждения, промыш
ленные концерны  разных отраслей, транспортны е и другие 
компании сферы услуг, так и вертикального — кэйрэцу, объеди
няющих головные фирмы группы и их субподрядчиков, — от
личает высокая степень сплоченности, часто обусловленная 
неформальными связями и обязательствами. Кэйрэцу особенно 
широко распространены в автомобилестроении, где 40% малых 
предприятий считают себя их членами. К тому же японские 
бизнес-группы являются довольно закрытыми объединениями, 
в рамках которых практикуются перекрестное владение акция
ми и взаимное участие в руководящ их органах друг друга. 
Их члены предпочитаю т осуществлять сделки с компаниями 
и банками своей группы, координируют свою стратегию с дру
гими членами группы, придерживаются общих для них норм 
менеджмента.

Подобная практика ведения бизнеса создает препятствия для 
взаимодействия с зарубежными партнерами из-за ограниченных 
возможностей приобретения ими акций японских компаний 
и трудностей проникновения в их производственно-сбытовые 
цепи. В связи с этим в условиях глобализации происходит реор
ганизация предпринимательской структуры страны, связи вну
три бизнес-групп постепенно ослабевают, японские компании 
становятся транснациональными, около 10 из них ежегодно вхо
дят в первую сотню крупнейших Т Н К  мира по величине зару
бежных активов (по версии Ю НКТАД).

 ̂ Позиции государства в экономике Японии, если измерять их 
только количественными показателями (доля налогов в ВВП, 
доля госрасходов в совокупном спросе, размеры госсектора), 
не выше, чем в США, и ниже, чем во многих странах ЕС. Одна
ко реальные позиции японского государства сильнее, чем по
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казывают формальные индикаторы, так как в Японии сложился 
особый тип государственного вмешательства в экономику, осно
ванный на неформальном общественном договоре. Дия него ха
рактерны высокая степень взаимодействия между бизнесом 
и бюрократией и преобладание средств и методов убеждения 
и стимулирования, а не принуждения, а также функционирова
ние системы взаимного обмена мнениями и согласования дей
ствий между бизнесом и государством, действующей на основе 
взаимных обязательств и уступок. Подтверждением этого могут 
служить активное взаимодействие государственных органов 
и предпринимательских организаций (крупнейшая из них — Ф е
дерация предпринимательских организаций, Кэйданрэн) и на
личие в Японии большого числа площ адок для консультаций 
представителей бизнеса и правительства (различные советы 
и комитеты с участием деловых и правительственных кругов, 
конференции, круглые столы, где обсуждаются вопросы нацио
нальной экономической стратегии).

В Южной Корее доля малого и среднего бизнеса в производ
стве ВВП ниже, чем в Японии, а доля крупного бизнеса — выше. 
При этом наблюдается специфика южнокорейских бизнес-групп 
(чеболей) — они находятся в собственности отдельных семей, поль
зуются поддержкой государства и обычно являются конгломера
тами (многоотраслевыми организациями) (рис. 16.1). В стране 
насчитывается около 100 чеболей, из них 30 ведущих производят 
45—50%, а два наиболее крупных (Самсунг электронике, Хендэ 
мотор) — 26% ВВП страны. Более того, в последние годы значение 
чеболей в южнокорейской экономике даже растет, если судить 
по десяти крупнейшим из них.

Как правило, основой чеболя является компания, осуществля
ющая стратегическое промышленное производство. Кроме того, 
чеболь может включать финансово-страховые компании для обе
спечения услуг финансового сектора, транспортные компании 
для обеспечения логистики и перевозок, производство комплек
тующих, что существенно снижает издержки и повышает каче
ство продукции, а также торгово-посреднические компании, 
которые осуществляют сбыт продукции. Большинство бизнес- 
групп также включают компании, отвечающие за инновацион
ные разработки. После кризиса 1997—1998 гг. большая часть 
бизнес-групп была реформирована в целях придания большей 
специализации и централизации производства и приобрела ха
рактер холдинг-компаний. Положение чеболей в Ю жной Корее
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С е м ья
в л а д е л ь ц а

Рис. 16.1. Схема организации чеболя
Источник: Федоровский А.Н. Феномен чэболь: государство и крупный биз

нес в Республике Корея. М., 2008. С. 106.

регулируется большим количеством правовых актов, основной 
надзорный орган — Комиссия по справедливой торговле, кото
рая ежегодно выпускает доклад о состоянии конкуренции в стра
не и о положении крупных корпораций.
т В 2000-е годы все большее значение южнокорейское государ

ство придает поддержке малого и среднего бизнеса, ставя задачу 
интегрировать его в производственно-сбытовые цепочки круп
нейших компаний, используя хорошо зарекомендовавший себя 
опыт взаимоотношений крупного, малого и среднего предпри
нимательства в Японии.



16.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

Как и в других развитых странах, ведущей тенденцией в демо
графии Японии (в меньшей степени -  Южной Коре*) является 
старение населения -  доля лиц в возрасте старше 65 лет в общей 
численности населения страны увеличилась с 7% в 1970 г. до 26% 
в 2014 г Происходит и сокращение темпов прироста населения, 
котооое с 2011 г переросло в абсолютное сокращение его числен
ности, а еще раньше, с 2008 г. -  экономически активного насе
ления Но приток в Японию мигрантов, которые могли бы вос
полнить недостаток рабочей силы, по-прежнему невелик -  в 2013 г. 
в Японии было зарегистрировано 2,1 млн иностранцев, в основ
ном из Азии, что составляет около 2,0% населения страны. М и
грационные потоки сдерживаются жесткостью миграционного 
законодательства, отражающей культурно-исторические особен
ности страны и прежде всего частично сохраняющуюся закры 
тость японского общества.

Другой характерной чертой человеческого капитала Японии 
является невысокий уровень безработицы. Вплоть до 1990-х гг. он
Х лебался вокруг отметки 2%, хотя в последующий период стал 
колебался вокруг го уровня в 5,1% в 2009 и 2010 гг.,расти, достигнув максимально! о > ’
после чего начал постепенно снижаться до 3,3 3,6 % в 2015 г. 
На фоне показателей СШ А и ЕС ситуация с занятостью в Японии 
по-прежнему выглядит намного благополучнее, что во многом 
связано с сохранением системы пожизненного найма и полити
кой правительства по поддержанию занятости.

Что касается условий труда, то такие их особенности, как вы
сокая продолжительность рабочей недели и большое количество 
сверхурочных работ, постепенно уходят в прошлое. По данным 
показателям Япония сблизилась с остальными развитыми стра
нам -  в 2014 г. японский работник отработал 1741 ч что даже 
ниже среднего показателя по ОЭСР, составлявшего 1765 ч (юж
нокорейский работник отрабатьида окол^2000 ч^чтщ  п р ^ д щ  
намного ниже, чем в начале прошлого десятилетия;, м еняю тся 

„ „ — оастет доля временных и внештат-
и условия найма персонала р  т п е т ь  п т  п б т е г п  ч и г п яных работников, которая уже превышает треть от общего числа
наемных работников в Японии. „

Качество японских работников благодаря высокой трудовой 
этике и развитой системе общего, профессионального и корпо
ративного образования весьма высоко (по данным последнего 
тестирования 15-летних школьников по программе P1SA, япон-
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ские и южнокорейские школьники показывают одни из лучших 
в мире показателей по знанию родного языка, математики, ф и
зики и химии). Это делает японскую рабочую силу одной из са
мых эффективных по соотношению цена — качество, ведь сред
немесячная заработная плата одного занятого в Японии (36,5 тыс. 
долл, в год) и Южной Корее (36,7 тыс.) остаются ниже среднего 
по ОЭСР показателя (около 44,8 тыс. долл, в 2013 г.)!.

В Южной Корее также происходит замедление прироста на
селения, хотя он все еще остается ощутимым — 0,5% в год. Стра
на перешла ко второму типу воспроизводства населения, когда 
растет продолжительность жизни (достигла 80 лет), население 
стареет и увеличивается демографическая нагрузка. По оценке, 
Ю жная Корея столкнется с уменьшением численности эконо
мически активного населения уже в 2015 г., что усилит тенден
цию к снижению динамики экономического роста. Как и в Я по
нии, уровень безработицы в Ю жной Корее — один из самых 
низких среди развитых стран — в нашем десятилетии он нена
много превышает 3%.

В этих условиях Ю жная Корея, как и Япония, все большее 
внимание уделяет развитию человеческого капитала. Если на ин 
дустриальной стадии главными факторами экономического раз
вития были быстрый рост экономически активного населения, 
высокая норма валового накопления, активное заимствование 
иностранных знаний (а в Южной Корее — и иностранного ка
питала), то в последние десятилетия на первое место выходят 
образование и собственные научные исследования.

Расходы Японии на Н И ОКР сейчас являются одними из самых 
больших в мире и составляют более 3% от ВВП (3,75% в 2014 г.), 
при этом около 70% приходится на средства частного сектора. 
Еще во второй половине XX в. научно-техническая политика 
страны была ориентирована на заимствование зарубежных техни
ческих достижений и их последующую адаптацию и доведение 
до стадии коммерческого продукта, а собственные разработки 
концентрировались в основном в прикладной сфере. Однако 
по мере повышения уровня экономического развития страны обо
значилось отставание Японии в области фундаментальных иссле
дований. Страна стала наращивать расходы на эти исследования, 
тем не менее до сих пор, по оценке Н ационального института 
научно-технологической политики, Япония отстает от мирового

1 https://data.oecd.org/eamwage/average-wages.htm#indicator-chart

https://data.oecd.org/eamwage/average-wages.htm%23indicator-chart
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уровня исследований в таких областях, как биология и исследо
вание космического пространства.

Другой проблемой является то, что инновационная система 
Японии имеет ряд слабых мест. Среди них факторы, препятству
ющие развитию креативного потенциала — отсутствие духа со
стязательности и эфф ективной системы поощ рения наиболее 
способных и результативных научных работников, недостаточ
ная мобильность ученых (как внутренняя, так и международная), 
традиция долговременной работы в одной и той же фирме. 
К этому следует добавить относительную замкнутость и изоли
рованность отдельных звеньев инновационного процесса — ака
демических учреждений, государственных исследовательских 
центров и компаний, что препятствует возникновению синэрге- 
тического эффекта при проведении исследований и реализации 
их результатов. Эти проблемы осознаются японским правитель
ством и компаниями, и в настоящее время главным приоритетом 
научной политики стала именно фундаментальная наука, про
гресс которой должен способствовать превращ ению  Японии 
в «государство науки и техники» и «мировой инновационный 
центр», что отражено в современной стратегии экономического 
роста. При этом первостепенное значение в реализации данной 
задачи придается налаживанию эффективного взаимодействия 
всех участников научно-исследовательского и инновационного 
процессов и совершенствованию каналов перелива результатов 
исследований в коммерческий сектор.

Южная Корея в настоящее время входит в пятерку стран, име
ющих самые высокие показатели по доле расходов на Н И О КР 
по отношению к ВВП (если в 1970 г. они составляли 0,4%, то 
в 2012 г. — 3,7% и в 2015 г. — 4,2), и при этом более % приходится 
на ассигнования частного сектора. Поменялся и характер НИОКР: 
от простого внедрения импортных технологий и частичной их адап
тации к местным условиям до собственных инновационных раз
работок, что привело к снижению темпа роста импорта технологий.

Приоритетом научных изысканий становится снижение уров
ня зависимости страны от традиционных источников энергии 
за счет стратегии развития «зеленого роста» и перехода к низкоу
глеродистой эконом ике. К 2030 году долю «чистой» энергии 
в энергобалансе страны предполагается увеличить с нынешних 
19 до 39%. При этом атомная энергетика рассматривается южно
корейцами как наиболее подходящая альтернатива традиционным 
энергоресурсам: ее доля должна вырасти с 16 до 28%, что связано
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с наличием в стране собственной технологической базы в области 
использования мирного атома. Ю жная Корея также реализует на
циональную космическую программу и рассчитывает стать деся
той в мире страной, которая самостоятельно разработала косми
ческий аппарат и осуществила его пуск со своей территории.

16.5. Реальный сектор

Сельское хозяйство Японии из-за сильной ограниченности 
площадей (основная часть территории страны покрыта горами) 
имеет продовольственную направленность, в его структуре преоб
ладает растениеводство (около 3Л стоимости продукции отрасли), 
прежде всего производство риса (около У5 стоимости всей сель
хозпродукции). В связи с этим уровень самообеспеченности про
довольствием, кроме риса (им страна обеспечивает себя полно
стью), у Японии самый низкий среди развитых стран — 39% 
по калориям. Показатели по мясу и молочным продуктам еще 
ниже, и даже рыбой и морепродуктами страна себя обеспечивает 
менее чем наполовину. На состоянии дел в сельском хозяйстве по
мимо нехватки земли и малого размера ферм также сказывается 
старение фермерства и слабый приток рабочей силы в эту сферу. 
В результате при высокой продуктивности производства (урожай
ности растениеводческих культур, продуктивности животновод
ства) стоимость японской сельскохозяйственной продукции высо
ка и она неконкурентоспособна на международном рынке.

В Южной Корее сельское хозяйство лучше удовлетворяет по
требности страны в продовольствии. Здесь также традиционно до
минирует земледелие, на которое приходится V* производимой 
продукции, а главной культурой является рис, хотя с 1980-х гг. 
активно растет животноводство. В результате Южная Корея почти 
полностью обеспечивает себя рисом и овощами, на 60% — пшени
цей и на 80% — мясом. Помимо старения фермеров проблемами 
южнокорейского сельского хозяйства являются сокращающиеся 
земельные угодья из-за урбанизации и ужесточение конкуренции 
(*о стороны импортной продукции, особенно с учетом действую
щих соглашений о свободной торговле с США, ЕС, АСЕАН, а так
же обязательность открытия рынка аграрной продукции (рынок 
риса) в рамках участия в ВТО.

В структуре энергобаланса Японии преобладает нефть (46%), да
лее идут уголь (24%), природный газ (23%), атомная энергия (0,4%)
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и гидроэнергия (4%). Постепенное снижение доли нефти в энерго
балансе (в 1973 г. ее доля составляла 77%) стало результатом целе
направленной политики правительства после «нефтяных шоков» 
1970-х гг. В производстве электроэнергии ведущая роль принадлежит 
тепловым электростанциям (91% вырабатываемой электроэнергии 
в 2013 г.), около 1 % приходится на АЭС, 8% — на гидроэлектростан
ции и всего 0,8% обеспечивают альтернативные источники (что зна
чительно меньше, чем, например, в европейских странах). С учетом 
последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. энергетическая 
политика Японии претерпевает изменения в сторону снижения 
доли атомной энергетики (в 2010 г. ее удельный вес в выработке 
электроэнергии равнялся 25%). В результате зависимость страны 
от импорта энергоносителей и соответственно от ситуации на миро
вом рынке этих ресурсов растет.

Южная Корея располагает развитым топливно-энергетическим 
комплексом, но потенциал его развития, как и в Японии, суще
ственно ограничивается узостью топливной базы. Страна занима
ет 2-е место в мире после Японии по импорту угля и сжиженного 
природного газа, 4-е место по импорту нефти. К тому же эфф ек
тивность использования энергии здесь ниже, чем в большинстве 
стран ОЭСР, из-за высокой доли в структуре промышленности 
энергоемких отраслей — нефтехимической, металлургической 
и цементной промышленности. В структуре энергобаланса Юж
ной Кореи пока доминирует нефть, но ее доля, а также доли угля 
и гидроэнергии в перспективе к 2020 г. должны сократиться (неф
ти —с 49 до 45%, угля — с 22 до 20%, гидроэнергии — с 0,5 до 0,4%), 
в то время как возрастет доля газа (с 13 до 15%), атомной энергии 
(с 14 до 17%), возобновляемых источников энергии (с 2,0 до 3,0%). 
Основной объем электроэнергии в стране вырабатывается на ТЭС 
(55%), АЭС (35%) и ГЭС (10%). В стране развита переработка 
нефти, и Южная Корея, не имеющая нефтяных месторождений, 
в то же время является одним из значительных мировых постав
щиков нефтепродуктов на мировой рынок.

Основу вторичного сектора экономики Японии составляет об
рабатывающая промышленность. Несмотря на тенденцию к де
индустриализации (сокращение доли промышленности в ВВП 
и занятости), обусловленной ростом отраслей третичного секто
ра и перемещением японскими компаниями своих производств 
за рубеж, Япония сохраняет потенциал обрабатывающей про
мышленности и на этой основе — статус одной из ведущих ин
дустриальных держав мира.
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Крупнейшим в индустриальной структуре Японии является ма
шиностроительный комплекс. На него приходится около V4 стои
мости продукции обрабатывающей промышленности, и именно 
он определяет высокотехнологичное «лицо» японской промыш
ленности, ее место в международном разделении труда. Японские 
автомобили, электронику, производственное оборудование, в том 
числе промышленные роботы, суда отличают высокий технологи
ческий уровень и безупречное качество, что и обеспечивает их вы
сокую конкурентоспособность на международном рынке. Вместе 
с тем в последнее время японские (а также южнокорейские) ком
пании сталкиваются со все более жесткой конкуренцией со сторо
ны менее развитых стран. Другой проблемой является высокий 
курс иены, что ведет к росту издержек производства. Это застав
ляет японские компании еще более активно выносить производ
ство за рубеж и стимулирует тенденцию к деиндустриализации.

В Южной Корее основу вторичного сектора также составляет 
обрабатывающее производство, в котором представлены весьма 
конкурентоспособные на мировом рынке производства: химия 
и нефтехимия, металлургия (6-е место в мире по выплавке стали), 
автомобилестроение (5-е место в мире), судостроение (2-е место 
в мире), электроника. Для обрабатывающего производства на про
тяжении всей послевоенной модернизации южнокорейской эко
номики были характерны ускоренное развитие и диверсификация 
отраслей, в результате чего на современном этапе на высокораз
витый и многоотраслевой машиностроительный комплекс при
ходится более половины всей обрабатывающей промышленности 
страны. Хотя динамичное развитие южнокорейской индустриали
зации не избежало некоторых проблем — структурных перекосов, 
дублирования мощностей, распыления средств, амбициозных за
трат, конкуренции аналогичных товаров китайского производства, 
Южная Корея сохраняет достаточно высокие рейтинги по произ
водству и торговле товарами с высокой добавленной стоимостью. 
В настоящее время руководство страны озабочено поисками тех
нологий для производств высокотехнологичных товаров, отвеча
ющих требованиям «зеленой экономики». Так, с 2005 г. усилиями 
государства и частного бизнеса осуществляется реализация стра
тегического плана развития индустрии интеллектуальных роботов, 
нацеленного на превращение Южной Кореи к 2015 г. в третьего 
крупнейшего в мире производителя робототехники (после Японии 
и США). Можно отметить уже сейчас, что Южная Корея по коли
честву роботов, приходящихся на 10 тысяч рабочих, значительно
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опережает Японию (437 против 332 шт. соответственно, а также 
Германию — 282 шт. и США — 152 шт.)

Среди современных тенденций развития третичного сектора 
в Японии — изменение его отраслевой структуры в пользу так на
зываемых новых отраслей, прежде всего информационно-комму
никационных. По уровню развития и распространения ИКТ Япо
ния не уступает другим развитым странам. Задача построения 
информационного общества в Японии является одним из приори
тетов государственной экономической политики, что подтвержда
ется принятием еще в 2000 г. Основного закона о формировании 
передового информационно-телекоммуникационного сетевого 
общества, заложившего основу для продвижения Японии по пути 
информатизации.

Для торговли и бытового обслуживания характерна высокая 
доля мелких и средних предприятий. Во многом благодаря этому 
Я пония обладает очень плотной торговой сетью, состоящ ей 
из 1,4 млн торговых точек, в которых занято почти 12 млн человек 
(не включая частично и временно занятых), что больше, чем в об
рабатывающей промышленности. Одновременно в отрасли дей
ствуют универсальные торговые компании — сого сёся. Они пред
ставляют собой диверсифицированные гиганты, занимающиеся 
и оптовой, и розничной торговлей как на внутреннем, так и внеш
нем рынке, оказывающие информационные, маркетинговые и кон
сультационные услуги, а также занимающиеся зарубежными инве
стициями. Среди них крупнейшими являются Marubeni, Mitsubishi 
Corporation, Mitsui & Co., Nissho Iwai. На долю сого сёся приходится 
значительная часть оптовой торговли и внешнеторговых операций, 
зарубежного инвестирования, они имеют дочерние предприятия, 
отделения и представительства в большинстве стран мира.

Ведущую роль в пассажироперевозках внутри страны играет 
железнодорожный транспорт, на долю которого приходится 72% 
пассажиро-километров. По численности пассажиров, ежегодно 
перевозимых последним, Япония занимает 3-е место в мире по
сле Индии и Китая, тем более что уже в начале 1960-х гг. в Я по
нии появились высокоскоростные железные дороги. Основная 
часть грузов внутри страны перевозится автомобильным транс
портом (51% т.км) и морским (44%). Последний является абсо
лютным лидером в международных перевозках, а Япония обла
дает одним из крупнейших в мире по тоннажу торговым флотом.

В третичном секторе южнокорейской экономики значитель
ные изменения охватили все отрасли этого сектора, но наиболь
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шие трансформации произошли на транспорте, в образовании 
и особенно в и нф орм ационно-ком м уникационны х услугах. 
По уровню распространения и влияния И К Т на экономическое 
развитие Южная Корея опережает многие развитые страны, сле
дуя сразу за Японией или даже опережая ее на основе собственных 
разработок. Рассматриваемый правительством в качестве одного 
из главных «локомотивов» южнокорейской экономики, сектор 
И КТ дает уже 21% ВВП Южной Кореи и 32% ее экспорта.

16.6. Финансовый сектор

Для налогово-бюджетной системы Японии характерен дефи
цит консолидированного бюджета, который в нынешнем десяти
летии достигает 6—10% (7,7% от ВВП в 2014 г.), т.е. он велик даже 
по меркам остальных развитых стран, традиционно имеющих 
бюджетный дефицит. Это следствие экономической политики, 
направленной на «заливание» японской депрессии и последовав
шей рецессии ростом госрасходов. Побочным результатом такой 
политики стал быстрый рост госдолга, превысившего, по данным 
МВФ, 252% по отношению к ВВП (прогнозируется сохранение 
госдолга на этом уровне и в следующем десятилетии). На обслу
живание этого огромного долга тратится около 'Л расходов бюд
жета (бюджеты 2014 и 2015 гг.), хотя уплачиваемые по облигациям 
проценты не превышают 1,5% (для облигаций со сроком 40 лет) 
вследствие низкой инфляции в Японии и высокой финансовой 
репутации ее правительства.

В результате Япония смогла в условиях депрессии и рецессии 
не только не сократить госрасходы по отношению к ВВП, но и 
увеличить их — с 35% в 1995 г. до 38% в 2001 г. и 36—42% в на
шем десятилетии (совпадают со средним по ОЭСР показателем). 
При этом налоги в стране почти не повышались и для компаний 
(их налоговые выплаты составляют 36,6% от прибыли) они по- 
прежнему остаются на среднем для «триады» уровне.

Денежно-кредитная система Японии в целом отличается ста
бильностью. Однако в 1990—2000-е гг. проблемой стала затянув
ш аяся дефляция, которая до сих пор не преодолена. Япония 
демонстрирует то, что в экономической теории называется деф
ляционной ловушкой (дефляционной спиралью), т.е. ситуацией, 
когда падение общего уровня цен в стране приводит к сокраще
нию или торможению производства в ней товаров и услуг, так
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как фирмы, ожидая восстановления цен, сокращают или не уве
личивают выпуск товаров и услуг, что ведет к сокращению за
работной платы (что и происходит в Японии) и соответствующе
му падению денежного спроса со стороны населения, что еще 
больше сокращает (тормозит) выпуск продукции.

Япония обладает весьма развитой кредитной системой во гла
ве с Банком Японии, включающей как государственные кредит
ные организации (Банк развития Японии, Японский банк меж
дународного сотрудничества, небанковские государственные 
кредитные организации), так и несколько сотен разнообразных 
частных кредитных организаций — городских, региональных, 
специализированных банков, банковских холдингов и групп, 
фондовых и инвестиционных компаний, кредитных кооперати
вов и кредитных ассоциаций. Кредитные учреждения страны 
в целом успешно выполняют функцию обеспечения экономиче
ских агентов кредитными ресурсами: показатель отношения вну
треннего кредита, обеспечиваемого банковским сектором стра
ны, к ВВП в Японии самый высокий в мире — 366%.

Наиболее крупными и мощными по депозитной базе и масшта
бам активных операций являются городские банки, большинство 
из которых являю тся неформальными центрами крупнейших 
бизнес-групп и обслуживают главным образом крупные компа
нии, в первую очередь из числа членов группы. В 1980-е годы 
японские банки занимали ведущие позиции в международных 
банковских рейтингах, однако в период депрессии 1990-х гг. даже 
крупнейшие банки страны оказались в кризисной ситуации в свя
зи с большим объемом «плохих» долгов (дебиторской задолжен
ности). Этот кризис при активной поддержке государства был 
в основном преодолен к началу 2000-х гг., и тогда же произошла 
консолидация финансового сектора Японии: крупнейшие ком
мерческие банки, страховые, инвестиционные и другие финансо
вые учреждения образовали финансовые холдинги и группы, ве
дущими из которых стали три — Mizuho Financial Group, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group (входят 
в список 30 крупнейших финансовых организаций рейтинга жур
нала Fortune).

Заметную роль в обеспечении компаний финансовыми ресур
сами играет фондовый рынок страны, который является одним 
из самых крупных и динамичных в мире. Всего в стране действует 
пять фондовых бирж — в Токио, Осаке, Нагое, Фукуоке, Саппоро. 
При этом на долю Токийской фондовой биржи (TSE) приходится
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88% оборота по акциям (по стоимости), Осакской биржи — около 
4%. В конце 2004 г. статус фондовой биржи получила внебиржевая 
торговая система JASDAQ. В 2013 году Токийская и Осакская бир
жи объединились и образовалась Japan Stock Exchange Group Inc., 
которая в 2014 г. заняла 3-е место по размеру рыночной капитали
зации эмитентов ценных бумаг по версии Международной ассо
циации фондовых бирж (The World Federation of Exchanges) после 
Нью-Йоркской и NASDAQ.

Особенностью финансовой системы Японии до последнего 
времени являлась высокая степень государственного регулиро
вания с целью поддержания стабильности и ограничения конку
ренции. Но с 1980-х гг. правительство начало проводить поли
тику постепенной либерализации финансового рынка, которая 
продолжается и сейчас и нацелена на стимулирование конкурен
ции и предложения более широкого набора финансовых инстру
ментов для клиентов в условиях более зрелой экономики.

Для Южной Кореи типичен профицит консолидированного бюд
жета — 1,5—2% в нашем десятилетии. Меньшие, чем в Японии, рас
ходы южнокорейского консолидированного бюджета (30—31% 
от ВВП) объясняются более скромными расходами государства 
на социальные цели и отсутствием необходимости бороться с де
прессией. Это позволяет сохранять на низком уровне налоги для 
компаний (в совокупности на них уходит лишь 27,9% от их прибы
ли), которые к тому же низки из-за налоговых льгот для экспортеров, 
что и приводит к небольшой величине доходной части госбюджета 
(32—33% от ВВП) и сохранению при этом профицита бюджета.

Денежная система Ю жной Кореи, как и Японии, сохраняет 
стабильность в 2000-е гг., а инфляция не превышает допустимых 
пределов (3%). Для кредитной системы характерно фактически 
господство государства. М инистерство стратегии и ф инансов 
не только разрабатывает экономическую стратегию страны, но и 
распределяет финансовые ресурсы между отраслями и фирмами, 
а также определяет налоговые льготы, идущие прежде всего в от
расли первоочередного внимания: машиностроение, электрони
ку, текстильную промышленность, черную металлургию, цвет
ную металлургию, кораблестроение.
* Корейская банковская система во главе с Банком Кореи состо

ит из нескольких десятков банков, в том числе национальных, ре
гиональных, специализированных, а также иностранных (на по
следние приходится 32% банковских активов). Специализированные 
банки начали создаваться в 1960-е гг. для поддержки вышеуказан
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ных отраслей промышленности (например, Промышленный банк 
Кореи), а также сельского хозяйства и рыболовства, жилищного 
строительства и, конечно, внешней торговли (Экспортно-импорт
ный банк). До кризиса 1997—1998 гг. государственная собствен
ность в банковском секторе ограничивалась только специализиро
ванными банками (33% всех банковских активов), в результате 
посткризисной реорганизации 1996—1999 гг. она превысила 54%, 
однако к концу 2004 г. государство продало все акции и вышло 
из капиталов всех корейских банков, руководя ими теперь лишь 
через Банк Кореи и Министерство стратегии и финансов.

Фондовый рынок Южной Кореи представлен биржей Korea 
Stock Exchange (KSE) и электронными биржами KOSDAQ и КОТС 
В В. Однако он до сих пор отстает в своем развитии от ведущих 
развитых стран, несмотря на активные меры правительства 
по его реформированию после азиатского финансового кризиса. 
Значение выпуска ценных бумаг как средства финансирования 
южнокорейских компаний относительно невелико, население 
и иностранные инвесторы еще слабо покупают их. В связи с этим 
степень капитализации фондового рынка остается низкой, а Юж
ная Корея все еще классифицируется как страна с формирую
щимся финансовым рынком.

16.7. Внешнеэкономический сектор

По объему экспорта товаров и услуг Япония уступает только 
Китаю, СШ А и Германии. Это следствие не только больших раз
меров японской экономики, но и ее экспортной направленно
сти — экспортная квота, рассчитанная как отношение экспорта 
страны к ее ВИД по ППС, составила в 2014 г. 15% (табл. 16.3).

Таблица 16.3
Товарная и географическая структура внешней 

торговли Японии в 2014 г., %
П арам етр Экспорт Импорт

Товарны е  гр у п п ы  —  всего , 100 ,0 100,0
в том  числе  средства  тран спорта 24 ,0 4 ,0
п р о д укц и я  о б щ е го  м а ш и н о стр о е н и я 20 ,0 8 ,0
п р о д укц и я  э л е ктр о те х н и ч е ско го  м а ш и н о стр о е н и я 18.0 14,0
п рочая  п р о д укц и я  об раб аты ваю щ ей  п р о м ы ш л е н н о сти 10,0 5,0
хи м и ч е с ка я  пр о д укц и я 11,0 8 ,0
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Окончание
П арам етр Экспорт И м порт

м ин ерал ьное  топ л и в о 2,0 33 ,0

сы рьевы е  товары 2,0 7 ,0

пр о д о вол ьстви е 1,0 8 ,0

прочее 12 ,0 13,0

С траны  и гр уп п ы  стран —  главны е  то р го в ы е  партнеры  Я понии , 100 ,0 100 ,0

в том  числе  Китай 19,0 23 ,0

С Ш А 19,0 9 ,0

ЕС (28 ) 11 ,0 10 ,0

Ю ж ная Корея 8,0 4 ,0

Тайвань 6 ,0 3 ,0

А встралия — 6 ,0

С аудовская А равия — 6 ,0

Справочно:
Р оссия 2 ,0 3 ,0

Рассчитано по: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/cl lcont.htm 
http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper

На внешнем рынке японские компании специализирую тся 
на экспорте готовых изделий, преимущественно высокотехноло
гичной продукции. Вместе с тем в последние десятилетия позиции 
Японии на рынке этой продукции несколько ослабевают, что свя
зано с усиливающейся конкуренцией со стороны развивающихся 
стран и перемещением производств японских компаний за рубеж. 
В торговле услугами в отличие от торговли товарами у Японии 
традиционно отрицательное сальдо, образующееся за счет таких 
позиций, как туризм, транспорт, страховые и информационные 
услуги.

В импорте Японии также преобладают готовые изделия (вклю
чая продукцию, произведенную японскими компаниями за ру
бежом). Однако сырьевой импорт по-прежнему имеет для Я по
нии ж изненно важное значение, хотя доля товаров данной 
группы в импорте страны постепенно снижается, в том числе 
благодаря политике перехода от импорта сырья и первичных 
энергоносителей к импорту материалов, полуфабрикатов и го
тового топлива.

Южная Корея входит в десятку крупнейших торговых держав 
мира (табл. 16.4). Ее экспортная квота по отнош ению к ВНД 
по ПП С в 2014 г. составляла около 40%, что объясняется высо
кой экспортной ориентацией ее экономики.

http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/cl
http://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper
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Таблица 16.4
Товарная и географическая структура внешней 

торговли Южной Кореи в 2014 г., % v
П арам етр Экспорт Импорт

Товарны е гр уп п ы  —  всего , 100,0 100 ,0
в том  числе :
ср е д ства  тра н сп о р та , п р о д укц и я  о б щ е го  и э л е к тр о те х н и ч е ско го  
м а ш и н о стр о е н и я 54 ,6 26,1

прочая  п р о д укц и я  об раб аты ваю щ ей  п р о м ы ш л е н н о сти 8,5 7,5
хи м и ч е с ка я  п р о д укц и я 11 ,8 9,1
м ин ер а л ьн о е  топ л и в о 9,7 35 ,0
сы рьевы е  товары 1,2 6 ,9
п р о д о в ол ь ств и е 1,1 4 ,4
прочее 13,1 11,0

С траны  и гр у п п ы  стран —  главны е  тор го в ы е  партн еры  Ю ж ной  
Кореи , 100,0 100 ,0

в то м  числе:
К итай 26,1 16,1
С Ш А 11,1 8,1
ЕС (28 ) 10,5 9 ,3
Я пония 6 ,2 11 ,6

Рассчитано по: KITA, 2013 Korea International Trade Expected to be Bright 
Despite Uncertainty; UN Comtrade and UN Service Trade: Korea, Republic 
of. 2014, http://kita.org/

3a 1960—2000-е годы структура внешней торговли Ю жной 
Кореи претерпела радикальные изменения: электроника и мор
ские суда заняли половину экспорта, а главным торговым пар
тнером стал Китай.

Усиление внешнеэкономических позиций Китая и ряда дру
гих менее развитых стран, трудная адаптация национальной эко
номики к глобализации, а также преодоление последствий по
следнего мирового экономического кризиса — вот основные 
внеш неэконом ические проблемы, с которыми сталкивается 
внешняя торговля Южной Кореи. Для их решения правительство 
страны последовательно проводит курс на торговую либерализа
цию и развитие регионального и глобального сотрудничества. 
Если в прошлом Южная Корея во внешнеторговой политике де
лала акцент на контроле за импортом (в том числе через систему 
импортных лицензий) и содействии экспорту, то в 2000-е гг. 
внешнеторговая политика становится более либерализированной 
и нацеленной на заключение соглашений о свободной торговле 
с как можно большим количеством стран. Уже подписаны и дей

http://kita.org/
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ствуют такие соглашения с 50 странами, в том числе с ЕС, ЕАСТ 
(в составе Ш вейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна), 
США, Чили, Перу, АСЕАН, Сингапуром, Турцией, подписаны 
соглашения с Австралией, Канадой, Колумбией, Вьетнамом, ве
дутся переговоры с Японией, Индонезией, Саудовской Аравией, 
Катаром, Россией. В начале 2015 г. начала работать зона свобод
ной торговли с Китаем.

С 1997 года по новому таможенному законодательству товары 
из-за рубежа могут быть ввезены без импортных лицензий, за ис
ключением тех, которые могут нанести ущерб здоровью или обо
роне страны. В то же время до сих пор используются другие про
текционистские меры, которые защищают те отрасли ее экономики, 
которые наиболее подвержены вызовам мирового рынка, например 
аграрный сектор, который Южная Корея стремится открывать по
степенно. Речь в первую очередь идет о рисовом рынке, который 
пока открыт для импорта всего на 10% (на многие товары установ
лены почти 100%-ные ввозные пошлины).

Я пония играет заметную роль в международном движении 
капитала, но в основном как его экспортер. Она является круп
нейшим в мире кредитором (инвестиционная позиция страны 
составляла 3,6 трлн долл, в 2014 г., в том числе 2,6 трлн иностран
ных долговых ценных бумаг). Во многом это следствие продолжа
ющегося более четырех десятилетий повышения курса иены, от
пущенной в 1973 г. в свободное плавание, в результате которого 
она подорожала более чем в 3 раза (по отношению к доллару), 
что сдерживало экспорт товаров и стимулировало вывоз (но не 
ввоз) капитала. Другими причинами являются обилие капитала 
и традиционно низкие процентные ставки в Японии, что делает 
для японских инвесторов привлекательной покупку иностран
ных долговых ценных бумаг с более высокой доходностью. А до
стигнутый большинством крупных японских компаний высокий 
уровень международной конкурентоспособности и финансовой 
состоятельности делает их крупными экспортерами прямых ин
вестиций (за рубежом ими накоплено 1,2 трлн долл, прямых ин
вестиций по данным на 2014 г.).

Ввоз иностранного капитала в Японию чрезвычайно мал. Так, 
оЬъем накопленных прямых иностранных инвестиций здесь со
ставляет 0,17 трлн долл, (меньше, чем у Польши, Ирландии 
и ряда других развитых экономик среднего размера), по соот
ношению доли страны в мировом ВВП и доли в мировом импор
те П И И Япония в 2011 г. занимала 132-е место из 181 страны,
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а вклад ПИ И во все ежегодные капиталовложения внутри Япо
нии находится на уровне лишь 0,2% (2014). И хотя правительство 
Японии приветствует и даже поощряет иностраннь!е инвести
ции, главным препятствием для иностранного капитала остают
ся неформальные ограничения, в том числе наличие сплочен
ных бизнес-групп, члены которых предпочитают делать бизнес 
со своими партнерами по группе и используют практику пере
крестного владения акциями внутри нее.

Япония — один из мировых лидеров по предоставлению меж
дународной помощи: в позапрошлом десятилетии она возглав
ляла рейтинг стран по размерам предоставляемой официальной 
помощи развитию и в настоящее время, несмотря на собствен
ные финансовые проблемы, входит в первую пятерку «доноров». 
Основными реципиентами японской помощи являются страны 
Азии, около Уз средств направляется на строительство производ
ственной и социальной инфраструктур.

В Южной Корее индустриализация осуществлялась при опо
ре на значительные вливания иностранного ссудного капитала. 
В результате внешний долг страны по отношению к ее ВВП вы
рос до 50—60% в 1980-е гг., однако сейчас составляет лишь 34%.

Во многом это следствие того, что страна перешла от привле
чения иностранного ссудного капитала (Ю жная Корея уже мало 
нуждается в нем) к поощрению притока прямых иностранных 
инвестиций, рассматривая их как важный канал поступления 
новых технологий. В 1998 году все законы  и постановления 
об иностранных инвестициях были объединены в одном доку
менте под названием «Закон о содействии привлечению ино
странных инвестиций», который значительно облегчил процеду
ру регистрации П И И , усилил их защиту и открыл для них сферу 
услуг, в том числе банковский сектор. Через десять лет, в рамках 
программы по совершенствованию бизнес-среды для иностран
ного предпринимателя, были повышены максимальные пределы 
для займов за рубежом (они нередко сопровождают П И И ) без 
необходимого предварительного заявления.

В результате на современном этапе ежегодный приток П И И 
в Южную Корею доходит до 10% от всех ее внутренних капита
ловложений. Общий объем накопленных в стране ПИИ (0,16 трлн 
долл, в 2014 г.) ненамного уступает показателям Японии, хотя юж
нокорейская экономика в 3 раза меньше. На компании с ино
странным капиталом (в основном с японским и американским) 
приходится 6% занятых в обрабатывающей промышленности, 13%
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продаж внутри страны и 12% экспорта. Более того, Южная Корея 
сама становится видным экспортером капитала. В 2014 году объем 
накопленны х ею прямы х инвестиций за рубежом составил 
0,13 трлн долл., хотя, как и в случае с прямыми инвестициями 
внутри страны, это все еще меньше, чем у других развитых эко
номик подобного размера. В связи с этим Ю жная Корея пока 
не считается серьезным участником международного движения 
капитала.

16.8. Социальный сектор

Япония относится к числу стран с высоким уровнем и каче
ством жизни. В 2013 году по индексу человеческого развития 
Япония заняла 17-е место из 187 стран, а по предстоящей про
должительности жизни — 1-е место (84 года).

По данным разработанного ОЭСР для своих стран-членов ин
декса лучшей жизни (Better Life Index, включает 11 позиций), 
Япония имеет показатели выше среднего в области образования, 
рынка труда, безопасности (уровень преступности, наркомании, 
дорожно-транспортных происшествий в Японии невысок), про
должительности жизни. В то же время относительно низки по
зиции Японии по жилищным условиям (площадь жилых поме
щений в расчете на человека, обеспеченность коммунальными 
удобствами), степени удовлетворенности жизнью, наличию сво
бодного времени (оценивается по соотношению рабочего и сво
бодного времени).

В Японии сформировалась комплексная система социального 
обеспечения, основными элементами которой являются пенсион
ное и медицинское страхование. Каждый из видов страхования 
в свою очередь включает несколько видов, в том числе систему 
страхования наемных работников по месту работы и националь
ную страховую систему. Таким образом, каждый гражданин Япо
нии получает возможность быть застрахованным в одной и более 
системах каждого вида. Совокупные расходы на социальное стра
хование составляют свыше 30% общих расходов центрального 
и местных бюджетов и в условиях старения населения становятся 
все более тяжелым бременем для бюджета страны. Тем не менее 
страна по ряду показателей социального обеспечения и качества 
жизни отнюдь не является лидером среди развитых стран. Так, 
по коэффициенту пенсионного возмещения (отношение размера
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пенсии к предыдущему заработку) Япония делит с Великобрита
нией последнее место среди развитых стран — около 36%, занима
ет среднюю позицию среди стран ОЭСР по доле расходов в ВВП 
на охрану здоровья и медицинское обслуживание при их высоком 
качестве. В то же время страна смогла преодолеть острую прежде 
проблему деградации окружающей среды благодаря последова
тельной государственной экологической политике и реализации 
концепции «экономика замкнутого цикла» (т.е. безотходной).

Среди социальных проблем, с которыми сталкивается совре
менная Япония и которые не были характерны для нее раньше, 
наблюдается ослабление семейных связей (сокращ ение числа 
семей, состоящих из нескольких поколений) и изменение тра
диционной модели семьи, что порождает проблемы воспитания 
детей, безработной молодежи, бездомных.

Ю жная Корея по индексу человеческого развития лишь не
много уступает Японии, находясь на 12-м месте в мире по его ве
личине. Столь неплохой показатель для молодой развитой страны 
обеспечивается прежде всего за счет субиндексов продолжитель
ности жизни (81 год) и образования, в то время как субиндекс до
хода на душу населения остается невысоким для развитых стран 
(этот доход ненамного превышает 30 тыс. долл, по ППС).

Сравнительно невысокие доходы населения и небольшие раз
меры госбюджета приводят к тому, что по расходам на социаль
ное обеспечение к ВВП Южная Корея находится на последнем 
месте в ОЭСР. Пенсионная система развивается, но до сих пор 
охватывает не все слои пожилого населения, а коэф ф ициент 
пенсионного возмещения лишь немного выше, чем в Японии.

Выводы

1. Современные и прогнозные темпы экономического роста 
Японии отличаются небольшой величиной и неустойчивостью, 
что связано с сохранением в экономике рудиментов догоняющего 
развития (прежде всего это относительная закрытость для ино
странных товаров, капиталов и рабочей силы и все еще чрезмер
ное государственное регулирование); сокращением экономически 
активного населения; снижением эффективности внешней тор
говли, причем в условиях растущей конкуренции на рынках тра
диционных товаров со стороны других стран. Прогнозируются 
невысокие темпы роста — примерно 1 %, и хотя в расчете на душу
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сокращающегося населения это около 1,5% (2014), но ниже аме
риканских и европейских темпов

2. Ю жная Корея во многом переняла опыт послевоенного 
развития японской экономики, повторив его с определенным 
временным лагом и под воздействием другой мировой конъюн
ктуры. В этом и следующем десятилетиях для Ю жной Кореи 
прогнозируются высокие для развитых стран темпы — 3—4%, что 
позволит ей со временем обогнать по ВВП на душу населения 
многие другие развитые страны. В основе экономического роста 
Ю жной Кореи до сих пор лежит большая норма валового на
копления — она росла все 1950—1970-е гг. и с тех пор остает
ся на уровне 30% от ВВП. Столь большие инвестиции вначале 
во многом финансировались за счет иностранной помощи и внеш
них заимствований (в отличие от Японии), а затем за счет повы
сившейся в стране нормах валового сбережения — уже в 1980-е гг. 
она была выше 30% и до сих пор продолжает оставаться на этом 
уровне (во многом по тем же причинам, что ранее в Японии). 
Сохраняющиеся в Ю жной Корее неплохие для развитых стран 
темпы роста экономически активного населения позволяют ак
тивно осваивать эти инвестиции и поддерживать высокий для 
постиндустриальных экономик рост ВВП.

3. Особенностью предпринимательской структуры Японии 
является высокая степень консолидации бизнеса. Действующие 
в экономике бизнес-группы — как горизонтального типа (М и
цуи, Мицубиси, Сумитомо, Фуе, Санва, Дайити Канге), в состав 
которых входят финансовые учреждения, промышленные кон
церны разных отраслей, транспортные и другие компании сферы 
услуг, так и вертикального — кэйрэцу, объединяющих головные 
фирмы группы и их субподрядчиков, — отличает высокая сте
пень сплоченности, часто обусловленная неформальными свя
зями и обязательствами. К  тому же японские бизнес-группы 
являются довольно закрытыми объединениями, в рамках кото
рых практикуется перекрестное владение акциями и взаимное 
участие в руководящих органах друг друга. Их члены предпочи
тают осуществлять сделки с компаниями и банками своей груп
пы, координируют свою стратегию с другими членами группы, 
придерживаются общих для них норм менеджмента.

4. В Ю жной Корее доля малого и среднего бизнеса в произ
водстве ВВП ниже, чем в Японии, а доля крупного бизнеса — 
выше. При этом наблюдается специфика южнокорейских бизнес- 
групп (чеболей) — они находятся в собственности отдельных
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семей, пользуются поддержкой государства и обычно являются 
конгломератами (многоотраслевыми организациями).

5. Как и в остальных развитых странах, ведущей тенденцией 
в демографии Японии является старение населения. Происходит 
и сокращение темпов его прироста, которое переросло в абсолют
ное сокращение численности населения, в том числе экономиче
ски активного. Но приток в Японию мигрантов, которые могли бы 
восполнить недостаток рабочей силы, по-прежнему невелик. М и
грационные потоки сдерживаются жесткостью миграционного 
законодательства, отражающей культурно-исторические особен
ности страны, и прежде всего частично сохраняющуюся закры 
тость японского общества. Другой характерной чертой человече
ского капитала Японии является невысокий уровень безработицы, 
что во многом связано с сохранением системы пожизненного 
найма и политикой правительства по поддержанию занятости. 
По оценке, Южная Корея столкнется с уменьшением численно
сти экономически активного населения уже в 2015 г., что усилит 
тенденцию к снижению динамики экономического роста. Как 
и в Японии, уровень безработицы в Южной Корее — один из са
мых низких среди развитых стран — в нашем десятилетии нена
много превышает 3%.

6. В этих условиях Южная Корея, как и Япония, все большее 
внимание уделяет развитию человеческого капитала. Если на ин
дустриальной стадии главными факторами экономического раз
вития были быстрый рост экономически активного населения, 
высокая норма валового накопления, активное заимствование 
иностранных знаний (а в Южной Корее — и иностранного ка
питала), то в последние десятилетия на первое место выходят 
образование и собственные научные исследования.

7. Основу вторичного сектора экономики Японии составляет 
обрабатывающая промышленность. Несмотря на тенденцию к де
индустриализации, обусловленной ростом отраслей третичного 
сектора и перемещением японскими компаниями своих произ
водств за рубеж, Япония сохраняет потенциал обрабатывающей 
промышленности, и прежде всего машиностроения. На него при
ходится около половины стоимости продукции обрабатывающей 
промышленности, и именно оно определяет высокотехнологич
ное «лицо» японской промышленности, ее место в международ
ном разделении труда.

8. В Южной Корее основу вторичного сектора также составля
ет обрабатывающая промышленность, которая представлена весь
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ма конкурентоспособными на мировом рынке производствами: 
химия и нефтехимия, металлургия (6-е место в мире по выплавке 
стали), автомобилестроение (5-е место в мире), судостроение 
(2-е место в мире), электроника. Для обрабатывающего произ
водства на протяжении всей послевоенной модернизации южно- 
корейской эконом ики были характерны ускоренное развитие 
и диверсификация отраслей, в результате чего на современном 
этапе на высокоразвитый и многоотраслевой машиностроитель
ный комплекс приходится более половины всей обрабатывающей 
промышленности страны.

9. Среди современных тенденций развития третичного сектора 
в Японии и Ю жной Корее — изменение его отраслевой структуры 
в пользу так называемых новых отраслей, прежде всего информа- 
ционного-коммуникационны х. По показателям развития И К Т 
Япония не уступает остальным ведущим развитым странам, а Ю ж
ная Корея по некоторым показателям даже опережает их.

10. Для налогово-бюджетной системы Японии характерен де
фицит консолидированного бюджета, который в нынешнем деся
тилетии достигает 6—10%, т.е. он велик даже по меркам остальных 
развитых стран, традиционно имеющих бюджетный дефицит. Это 
следствие экономической политики, направленной на «залива
ние» японской депрессии и последовавшей рецессии ростом гос- 
расходов. Побочным результатом такой политики стал быстрый 
рост госдолта, превысившего 250% по отношению к ВВП. На об
служивание этого огромного долга тратится около 'А расходов 
бюджета (бюджеты 2014 и 2015 гг.), хотя уплачиваемые по обли
гациям проценты не превышают 1,5% (для облигаций со сроком 
40 лет) вследствие низкой инфляции в Японии и высокой финан
совой репутации ее правительства. В результате Япония смогла 
в условиях депрессии и рецессии не только не сократить госрас- 
ходы по отношению к ВВП, но и увеличить их

11. Для Ю жной Кореи типичен профицит консолидирован
ного бюджета. Меньшие, чем в Японии, расходы южнокорейско
го консолидированного бюджета (30—31% от ВВП) объясняются 
более скромными расходами государства на социальные цели 
и отсутствием необходимости бороться с депрессией. Это позво
ляет сохранять на низком уровне налоги для компаний (в сово
купности на них уходят лишь 27,9% от их прибыли), которые 
к тому же низки из-за налоговых льгот для экспортеров, что 
и приводит к небольшой величине доходной части госбюджета 
(32—33% от ВВП) и сохранению при этом профицита бюджета.
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12. По объему экспорта товаров и услуг Япония уступает толь
ко Китаю, США и Германии. Это следствие не только больших 
размеров японской экономики, но и ее экспортной ш правлен- 
ности. Южная Корея с ее еще большей экспортной направлен
ностью входит в десятку крупнейших торговых держав мира. 
Япония играет заметную роль в международном движении капи
тала, но в основном как его экспортер. Южная Корея более от
крыта для иностранного капитала.

13. Япония имеет показатели выше других развитых стран 
в области образования, рынка труда, безопасности (уровень пре
ступности, наркомании, дорожно-транспортных происшествий 
в Японии невысок), продолжительности жизни. В то же время 
относительно низки позиции Японии по жилищным условиям, 
степени удовлетворенности жизнью, наличию свободного вре
мени (оценивается по соотношению рабочего и свободного вре
мени). В стране сформировалась развитая система социального 
обеспечения, хотя страна по некоторым социальным показате
лям отнюдь не является лидером среди развитых стран. В то же 
время Япония смогла преодолеть острую прежде проблему эко
логии благодаря последовательной государственной экологиче
ской политике и реализации концепции безотходной экон о
мики.

14. Ю жная Корея по индексу человеческого развития лишь 
немного уступает Японии, находясь на 12-м месте в мире по его 
величине. Столь неплохой показатель для молодой развитой 
страны обеспечивается прежде всего за счет субиндексов про
должительности жизни (81 год) и образования, в то время как 
субиндекс дохода на душу населения остается низким. Сравни
тельно невысокие доходы населения и небольшие размеры гос
бюджета приводят к тому, что по расходам на социальное обе
спечение к ВВП страна находится на последнем месте в ОЭСР. 
Пенсионная система Ю жной Кореи развивается, но до сих пор 
охватывает не все слои пожилого населения, а коэф ф ициент 
пенсионного возмещения лишь немного выше, чем в Японии.

Термины и понятия

Кэйрэцу 
Сого сёся 
Чеболь



Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему в Ю жной Корее темпы экономического роста выше
чем в Японии? ’

2. В чем специфика японских бизнес-групп?
3. Почему японский бизнес-климат тяжелее для иностранных 

предпринимателей, чем южнокорейский?
4. Почему японская иена имеет долговременную тенденцию 

к удорожанию?
5. В чем выражается экономическая замкнутость Японии'7
6. Каковы сильные и слабые места социального сектора Японии?

- _____________________________________ ГЛАВА 16. ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ KQPFfl .  л«7



РАЗДЕЛ V I
ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ '  
СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

Задача этого раздела — дать студенту сведения об основных 
тенденциях и проблемах менее развитых экономик. В результате 
он будет:

знать ведущие эконом ические проблемы менее развитых 
стран;

уметь анализировать главные экономические тенденции этих 
стран;

владеть навыками поиска информации по менее развитым 
экономикам.

Глава 17. Менее развитые страны как группа

Подавляющая часть экономик мира относится к менее разви
тым. Огромное количество стран — участниц этой группы — поч
ти две сотни — затрудняет их анализ. Тем не менее он возможен, 
если за его основу взять теорию экономического развития, раз
работанную именно для этой группы.

17.1. Дифференциация менее развитых стран

То общее, что объединяет все менее развитые страны, — это 
их экономическая отсталость. Однако это не означает, что они 
являются однородной отсталой массой. В экономической анали
тике выделяют различные группы (точнее, подгруппы) этих 
стран (см. параграф 1.3).

Так, страны — участницы группы БРИ КС объединяются ана
литиками в одну группу потому, что являются экономическими 
лидерами своих регионов. В то же время они сильно различаются 
не только по своему экономическому весу, но и по уровню эко
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номического развития — если Россия и в меньшей степени Бра
зилия близки по некоторым своим экономическим характеристи
ка к развитым странам, то Китай отстоит от них намного дальше, 
не говоря уже об Индии. В то же время очень высокая экономи
ческая динамика двух экономических гигантов — Китая и И н 
дии — позволяет им сокращать свое отставание от развитых стран 
и повышать свой экономический вес очень быстро (табл. 17.1).

Таблица 17.1
Страны БРИКС: показатели веса в мировой экономике, 
уровня экономического развития и динамики в 2014 г.

Страна

П о казатель

доля а  ВВП 
м ира по ППС, %

В Н Д  на душ у  
населения  

ло ППС, долл.

соотнош ение  
тр ех секторов, 

%  о т ВВП
И Ч Р *

среднегодо
вые тем пы  
роста ВВП 

в 2 0 1 2 - 2 0 1 7  г г .  
по прогнозу  

0 Э С Р ,%

К итай 16,6 1 3 1 3 0 1 0 :44 :4 6 0 ,7 19 8,1
И ндия 6 ,8 5  640 1 8 :25 :5 7 0 ,5 86

СОCD

Б разилия 3 ,0 15 590 6 :2 5 :6 9 0 ,744 3,3

Ю АР 0,6 12 7 0 0 2 :2 8 :7 0 0 ,658 4,7
Р оссия 3,3 24 710 4 :3 6 :6 0 0 ,7 78 3,5

*2013 г.
Источник: UNDP. Human Development Report 2014. New York, 2014.

P. 160—163; World Bank. World Development Report 2014. Washington, 2013.
P. 296—298; World Bank. World Economic Outlook. October 2015. P. 147;
OECD Economic Outlook. October 2013. P. 199; http://data.worldbank.org/
indicator/NE.GDI.TOTL.ZS

Б РИ К С  сущ ествует не только как аналитическая группа, 
но и как политический клуб, в основном для противостояния раз
витым странам в их внешнеэкономической политике. Для эконо
мического анализа выделение БРИ КС как группы целесообразно 
потому, что позволяет исследовать различные закономерности 
догоняющего развития на примере лидеров менее развитых реги
онов мира. Хотя с этой точки зрения было бы еще рациональнее 
включать в БРИ КС остальные менее развитые страны, входящие 
в!«двадцатку» — М ексику, Аргентину, Индонезию, Саудовскую 
Аравию, Турцию и, возможно, Иран.

Группа новых индустриальных стран охватывает несколько 
десятков стран, переходящих или уже перешедших к индустри
альному обществу. Идущая в них индустриализация обеспечива

http://data.worldbank.org/
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ет высокие темпы экономического роста. Тем не менее интен
сивность индустриализации (и соответственно динамика ВВП) 
различна по новым индустриальным странам и зависит прежде 
всего от их нормы валового накопления и темпов роста эконо
мически активного населения (точнее, занятости) (табл. 17.2).

Таблица 17.2
Ведущие новые индустриальные страны: норма 
валового накопления, рост занятости и ВВП

С трана

П оказатель

норм а валового на
копления в 2 0 1 4  г ,  

%  от ВВП

среднегодо вы е по
тенциальны е тем пы  

роста занятости  
в 2 0 1 2 - 2 0 1 7  г г ,  

по про гно зу ОЭСР, %

среднегодовы е  
тем пы  роста ВВП 
в 2 0 1 2 - 2 0 1 7  г г ,  

по про гно зу ОЭСР, %

А рге н ти н а 20 1.6 2,3

М е кси ка 22 2,1 3 ,5
Б разилия 20 1.4 3,3
К итай 4 9 * 0,5 8,1
И ндия 31 1,8 6 ,3
И н д онези я 35 1,9 6,0
Турция 20 2,5 4 ,8
Ю АР 20 1,9 4 ,7

*2013 г.
Источник: OECD Economic Outlook. October 2013. P. 199; http://data. 

worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS.

Страны с переходной экономикой все реже выделяются как 
отдельная группа из-за того, что они сильно расслоились — часть 
из них фактически вошла в группу развитых стран (Чехия, Сло
вакия, Словения), другие приближаются к этому статусу (страны 
Балтии, Польша, Венгрия, Румыния, Россия, Белоруссия, Ка
захстан), некоторым удалось в прошлом и нынешнем десятиле
тии развить высокие темпы роста (Азербайджан, Армения, Гру
зия, Тадж икистан, Туркм ения, У збекистан, М онголия, ряд 
бывших югославских республик), хотя некоторые все еще не 
восстановили дореформенный, социалистических времен ВВП 
на душу населения (Болгария, Украина, Молдавия, Грузия, Тад
жикистан), а часть вообще не считает себя странами с переход
ной эконом икой, оф ициально продолжая строить социализм 
(Китай, Вьетнам, КНДР).

Два с половиной десятка стран — экспортеров топлива ока
зались в выигрышном положении из-за резкого роста (вплоть

http://data


ГЛАВА 17. МЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ КАК ГРУППА •  471

до 2014 г.) мировых цен на углеводороды — реальные, т.е. с уче
том инфляции, цены на нефть, несмотря на большие колебания, 
за последние полстолетия выросли в 10 раз. В результате у этих 
стран образовались дополнительные средства для модерниза
ции, хотя размеры этих средств сильно различается по странам: 
в 2012 г. выручка от экспорта нефти в расчете на душу населения 
в Кувейте составила около 26 тыс. долл., в России — менее
1,5 тыс. долл. Нигерии — ниже 0,5 тыс. долл. Тем не менее, 
по расчетам Всемирного банка, повышательный тренд в м иро
вых нефтяных ценах только в прошлом десятилетии (с 13 долл, 
за баррель в 1998 г. до 97 долл, в 2008 г.) обеспечивал России 
дополнительно 1,5—3,0 п.п. прироста ВВП в год. С другой сто
роны, в этих странах структура экономики деформирована из- 
за «голландской болезни», т.е. доминирования добычи топлива 
за счет остальных отраслей со всеми вытекающими последстви
ями, и прежде всего чрезмерной зависимостью  от колебаний 
мировых цен на это топливо. Это приводило в годы плохой м и
ровой экономической конъюнктуры к торможению экономиче
ского роста, как, например, в России в 1990-е гг., когда мировая 
цена барреля нефти снизилась с 24 долл, в 1990 г. до 13 долл, 
в 1998 г. или в наше время, когда она снизилась со 121 долл, 
в 2012 г. до менее 40 долл, к концу 2015 г.

Длительное существование «голландской болезни» в ряде бо
гатых топливом и сырьем стран даже породило термин «ресурсное 
проклятие», означающий отрицательное влияние доминирования 
топливных и сырьевых отраслей на темпы экономического роста 
страны в долгосрочном периоде. Однако экономическая история 
развитых стран (Канады, Австралии, Норвегии) говорит о том, что 
«ресурсного проклятия» можно избежать, если экономические 
институты страны (особенно конкуренция) поощ ряю т переток 
(аллокацию) ресурсов в наиболее современные отрасли, а поли
тические институты (особенно институты демократии) способ
ствуют постоянной модернизации эконом ики. Но в менее раз
витых странах со слабыми рыночными институтами и невысоким 
уровнем демократии аллокация ресурсов происходит плохо, а ре
формы осуществляются слабо. Ведь ощутимые (а тем более боль
шие) доходы от сырьевого экспорта могут ослаблять спрос эконо
мики на хорош ие институты (вроде института конкуренции) 
и сдерживать желание правящей элиты проводить рыночные ре
формы, примером чего может быть СССР в 1970-е — первую по
ловину 1980-х гг., когда наблюдался резкий рост доходов от не-
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фтегазового экспорта (мировая цена барреля нефти повысилась 
с 2 долл, в 1970 г. до 37 долл, в 1980 г.). Реформы заменяются по
пулизмом, на который и тратится значительная част& природной 
ренты, примером чего может быть Венесуэла.

Еще около двух с половиной десятков менее развитых стран 
относится к странам — экспортерам прочего сырья, получая 
от этого такие же выгоды и проблемы, что и страны — экспор
теры топлива. В основном это латиноам ериканские страны 
(Чили, Перу и др.), африканские и несколько азиатских стран 
(среди них Узбекистан).

В государствах, образующих группу наименее развитых стран, 
ВИД на душу населения составляет менее 1 тыс. долл., невысок 
индекс человеческого развития, а экономический рост сильно 
нестабилен. ООН постоянно пересматривает критерии отнесе
ния к наименее развитым странам и сам список этих стран, в ко
торый сейчас входят 49 государств, в основном в Африке южнее 
Сахары (34 государства). Нахождение в этом списке помогает им 
получить таможенные преференции на свой экспорт в других 
странах и получать от них и международных организаций боль
шую внешнюю помощь.

У большинства менее развитых стран наблюдается системати
чески отрицательное сальдо текущего платежного баланса в тече
ние последних 40 лет, в результате чего у них накопился большой 
внеш ний долг. В связи с этим МВФ выделяет группу стран- 
должников, в которой 123 государства. Часть этих стран (38) яв
ляются к тому же наименее развитыми, и обслуживать внешний 
долг им особенно тяжело. И поэтому М ВФ и Всемирный банк 
выделяют их в группу бедных стран с большим внешним долгом 
и, главное, осуществляют многолетнюю программу (инициативу) 
по списанию и реструктурированию их внешнего долга.

17.2. Основные тенденции, проблемы 
и вызовы в менее развитых странах

Менее развитые страны так же активно, как развитые государ
ства, принимают участие в глобализации, экспортируя существен
ную часть своей продукции, привлекая немало иностранного ка
питала, поставляя и принимая большое количество мигрантов (см. 
табл. 4.1). В то же время они больше, чем развитые экономики, 
прибегают к протекционизму, и поэтому их экономики можно
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охарактеризовать как менее открытые для иностранной конкурен
ции. В основном это обусловлено необходимостью защиты от меж
дународной конкуренции недавно созданных или создающихся 
в ходе индустриализации отраслей. Возникающая при этом про
блема «тепличных» условий для этих отраслей отчасти решается 
на базе экспортно ориентированной модели модернизации (см. 
параграф 5.2) — слабая местная конкуренция более чем компен
сируется сильной конкуренцией на внешних рынках.

Постиндустриализация как тенденция менее характерна для 
этих стран, чем для развитых. М ногие менее развитые страны 
находятся на индустриальной стадии развития, хотя и в различ
ных ее фазах, как, например, Китай, Индия и другие новые ин
дустриальные страны, которые перешли к фазе активной инду
стриализации (И ндия) или находятся в ее разгаре (Китай). 
Но значительная часть менее развитых стран, особенно в Афри
ке южнее Сахары, к индустриализации еще не приступила и на
ходится на переходе от стадии традиционного общества к инду
стриальному. Лиш ь небольш ая, наиболее продвинутая часть 
менее развитых стран уже переходит в постиндустриальное об
щество — это прежде всего часть стран с переходной эконом и
кой во главе с Россией, небольшой ряд латиноамериканских 
и азиатских государств.

Знания, главный экономический ресурс постиндустриальной 
стадии, в основном импортируется менее развитыми странами 
из развитых. На западный манер построено их образование, ин 
формационная инфраструктура, наука. Основой их инноваций 
также являются импортированные из развитых стран технологи
ческие и организационные знания. Но наиболее крупные из ме
нее развитых государств имеют возможность развивать и соб
ственную  науку за счет поддерж ания ее из своих больших 
бюджетов. Более того, собственные достижения позволяют им 
в ряде научных областей, особенно политически значимых (кос
мос, атомная энергия, оборонные исследования), приблизиться 
к развитым странам. Прежде всего это относится к России, К и
таю, Индии.

iB менее развитых странах также наблюдается общемировая 
тенденция к либерализации эконом ики. Однако, если судить 
по ежегодному докладу Doing Business от Всемирного банка, толь
ко четыре из них (Грузия, М аврикий, Малайзия, Таиланд) входят 
в первую двадцатку стран по уровню легкости организации и ве
дения частного бизнеса, а большинство остальных менее развитых
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стран замыкает этот рейтинг. В них бизнес сталкивается с более 
сильным, чем в развитых странах, вмешательством государства 
в его деятельность. Это следствие как большей власти государства, 
так и слабости частного бизнеса в странах незрелого капитализма. 
Из-за частой неспособности молодого капитализма развивать ка
питалоемкие отрасли государство само их развивает на базе гос
сектора, а в результате, если отставить в сторону традиционные 
уклады, в современном укладе государственный сектор нередко 
доминирует над частным. Государственная бюрократия, особенно 
в странах с недемократическими режимами, использует эту ситу
ацию для контроля над частным бизнесом в собственных целях, 
получая от этого административную (политическую) ренту. При 
анализе роли государства в экономике менее развитых стран нас 
не должны вводить в заблуждение небольшие размеры их госбюд
жета — они связаны не с малой ролью государства в экономике, 
а с его слабыми расходами на социальные нужды, что типично для 
отсталого общества.

Главным вызовом для менее развитых стран, еще в большей 
степени, чем для развитых, является модернизация. Для ее про
ведения, особенно с точки зрения догоняющего развития, нужны 
высокие темпы экономического роста. Хотя неоинституциональ- 
ная теория говорит, что темпы роста являются следствием хоро
ших институтов, но неокейнсианская теория (а она доминирует 
в теории экономического развития при анализе экономической 
динамики) склоняется к другой логике — высокие темпы роста 
обеспечивают повышение уровня экономического развития, а он 
в свою очередь является базой для улучш ения институтов. 
В пользу этой логики говорит и то, что на практике именно тем
пы роста обычно стоят в центре внимания экономической по
литики как менее развитых, так и развитых стран. В таблице 17. 
3 представлен прогноз ОЭСР среднегодовых темпов роста ВВП 
в менее развитых странах.

Таблица 17.3
Менее развитые страны: прогноз ОЭСР 

среднегодовых темпов роста ВВП, %

Страна
П о казатель

1 9 9 6 - 2 0 0 5  гг. 2 0 1 2 - 2 0 1 7  гг. 2 0 1 8 - 2 0 3 0  гг .* *

М и р 3,9 3,8 3 ,6
С траны  —  чл ены  ОЭСР 2 ,8 * 1,9 2 ,3
С траны , не вхо д ящ и е  в ОЭСР, 5,2 6,4 5,3
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О к о н ч а н и е

С трана
П о казатель

1 9 9 6 - 2 0 0 5  гг. 2 0 1 2 - 2 0 1 7  гг. 2 0 1 8 - 2 0 3 0  г г .* *

в то м  числе:
А р ге н ти н а 2 ,3 2,3 3,1
Б разилия 2,4 3 ,3 3,6
К итай 9,2 8,1 5,4
И ндия 6,4 6 ,3 6 ,8
И н д онези я 2 ,6 6 ,0 5 ,2
Ю АР 3,3 4 ,7 4 ,9
Р оссия 3 ,8 3 ,5 2 ,8

Справочно:
(в х о д я щ и е  в ОЭСР м енее  развиты е  
страны ):
М е к с и ка 3,4 3 ,5 3,6
Турция 4 ,3 4 ,8 4 ,3

П ольш а 4,2 2 ,5 2,2

* Только развитые страны — члены ОЭСР.
** Потенциальные темпы роста, т.е. без учета спадов и бумов. 

И ст о ч н и к :  OECD Economic Outlook. October 2013. P. 199; IMF. World
Economic Outlook. October 2014. P. 183—185.

Как следует из табл. 17.3, в перспективе можно ожидать про
должения сложившейся в последние десятилетия тенденции — 
менее развитые страны как группа обгоняют развитые страны 
по темпам экономического роста. Это можно трактовать в целом 
как успех в догоняющем развитии.

В то же время ведущие латиноамериканские страны, восточ
ноевропейские государства и Россия не имеют больших успехов 
в этом развитии, а в результате их отставание от развитых стран 
будет сокращаться медленно. Наиболее высокие темпы прогно
зируются для азиатских стран, особенно для восточно- и южно- 
азиатских гигантов — Китая, Индии, Индонезии.

17.3. Реальный сектор

Главной тенденцией в реальном секторе менее развитых стран 
является индустриализация — наименее развитые страны пыта
ются к ней приступить, наиболее продвинутые страны, переходя
щие в постиндустриальное общество, — завершают ее, а основная 
масса остальных менее развитых стран находится в разных фазах 
индустриализации.
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В результате различна экономическая структура менее разви
тых стран (см. табл. 4.2). В Китае, давно находящемся в фазе ак
тивной индустриализации и к тому же проводимой максимально 
возможными темпами, доля вторичного сектора выше, чем у И н
дии, только входящей в эту фазу, и чем у продвинутых на инду
стриальном пути Бразилии и ЮАР, начавших осуществлять инду
стриализацию  раньше, но менее интенсивно. О достигнутом 
уровне индустриализации отчасти говорит доля машин и транс
портного оборудования во всем выпуске готовых изделий в стра
не. В конце прошлого десятилетия эта доля составляла 37% в Гер
мании и Японии (и росла) и 26% в СШ А (сокращалась). В менее 
развитых странах она остается намного меньше — 24% в Китае 
и Польше, 18—21% — в Индии, Бразилии, Мексике, Индонезии, 
Иране, Турции, хотя всюду с тенденцией к росту, кроме ЮАР, 
Индонезии и России (в нашей стране эта доля снизилась в про
шлое десятилетие с 19 до 9% из-за продолжавшейся деиндустри
ализации российской экономики).

Что касается доли услуг, то она высока во многих менее раз
витых странах. Это вводит неопытного исследователя в заблуж
дении о якобы высоком уровне экономического развития этих 
стран, но обычно она лишь свидетельствует о малой доли вто
ричного сектора: в ВВП Китая доля третичного сектора (48%) 
ниже, чем в более отсталом Афганистане (54%). Кроме того, 
важна структура третичного сектора — состоит ли он в основном 
из традиционных торговли и транспорта или же в нем домини
руют современные услуги — наука, образование, здравоохране
ние, Ж КЖ , финансовые и деловые услуги. Наконец, доля услуг 
(и сельского хозяйства) во многих менее развитых стран раздута 
за счет большой скрытой безработицы, для которой эти отрасли 
являются как бы «резиновыми».

Более объективным показателем достигнутого уровня инду
стриализации страны и уровня развития экономики в целом яв
ляется доля первичного сектора (кроме тех стран, вроде арабских 
государств Персидского залива, которые испытывают острую 
нехватку сельхозугодий) — в ВВП Китая это 10%, Индии — 18%, 
Бразилии — 6%, ЮАР — 2%, России — 4%. Если дополнить этот 
показатель данными о занятости, то картина будет еще отчетли
вее — в первичном секторе Китая работают 35% всех занятых 
этой страны, в Индии — 47%, Бразилии — 15, ЮАР — 5%, Рос
сии — менее 10%. М ожно сделать вывод о слабой индустриали
зации первичного сектора в Китае, Индии и Бразилии, где вклад
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этого сектора в ВВП в 3 раза меньше его доли в занятости. Кста
ти, в развитых странах оба исследуемых показателя обычно со
впадают, что говорит о завершении индустриализации как в этом 
секторе, так и в стране в целом.

17.4. Финансовый сектор

На менее развитые страны приходится менее 20% финансо
вого капитала мира, если о его размерах судить по величине м и
рового финансового рынка. При этом размеры и структура это
го рынка различаются по регионам (табл. 17.4).

Таблица 17.4
Менее развитые страны: структура финансового 

капитала (финансового рынка) в 2014 г.
П оказатель

Регион
ка п и тал и за 

ция ры нка  
акций, млрд  

долл.

СТОИМОСТЬ

долговы х  
ценны х б умаг, 

млрд долл.

банковские  
активы , 

млрд долл.

сум м а акций, 
долговы х  

ценны х бум аг, 
банковских  

активов, 
млрд долл.

акции, д о л го 
вые ценны е  

бум аги, 
банковские  

активы  по от
нош ению  
к  ВВП, %

М енее  развиты е  
страны  —  всего , 11 233 11 225 33  926 56  384 194

в том  числе  А зия 
(кр о м е  Б л и ж н е го  
и С реднего  В остока )

6  0 2 5 5 795 24 262 36 083 262

Л а ти н с ка я  А м ер и ка 2 1 8 4 3 561 3 889 9 633 163

Б л и ж н и й  и С редний 
В осто к 1 114 237 2 1 2 7 3 478 111

А ф р и ка  ю ж нее  
Сахары 609 243 634 1 486 92

Ц ентрал ьн о- 
В осточная  Е вропа 1 301 1 389 3 015 5 704 122

Источник: IMF. Global Financial Stability Report. April 2015. Statistical 
Appendix. P. 11.

, Несмотря на большие доходы стран Ближнего и Среднего Вос
тока от экспорта нефти и газа, данные табл. 17.4 говорят о скром
ном месте финансового сектора в экономике этого региона. Н е
высокий уровень экономического развития не способствует росту 
здесь финансового сектора (кроме, возможно, ОАЕ). Заработан
ные от экспорта нефти и газа финансовые ресурсы направляются
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не столько в национальную экономику, сколько уходят за рубеж 
в виде экспорта капитала: на арабские государства Персидского 
залива в 2012 г. приходилась Vs вывоза капитала в мире.

Основная часть финансовых ресурсов менее развитых стран 
приходится на остальные страны Азии, прежде всего Китай. 
Огромные банковские активы этой страны, порожденные экс
пансионистской денежной политикой Народного банка, быстро 
растут в паре с быстрым ростом ВВП, опережая его. В Китае от
ношение денежной массы М2 к ВВП — одно из самых высоких 
в мире, и при этом инфляция остается невысокой (в диапазоне 
2—3% в последние годы). Менее развитый фондовый рынок так
же набирает обороты по мере «взросления» экономики Китая, 
превращаясь в перспективе в один из крупнейших в мире.

Большинство остальных менее развитых стран имеют несба
лансированную денежно-кредитную систему. Об этом говорит 
высокий уровень инфляции в целом по группе менее развитых 
стран (ежегодно 5—7% в нынешнем десятилетии) по сравнению 
с развитыми (1—2%). Так, в Индии инфляция находится на уров
не 5-6%, Бразилии — 3—4%. Отчасти инф ляцию  здесь, как 
и в развитых странах, провоцируют постоянные дефициты гос
бюджета. Но еще больше на ее размеры влияет неравномерное 
развитие разных отраслей и возникаю щий из-за этого частый 
дефицит отдельных товаров и услуг, неурожаи в этих экономиках 
с большим первичным сектором, завышение цен госкомпания- 
ми-монополистами, т.е. весь набор немонетарных факторов ин
фляции здесь представлен во всей красе.

Налогово-бюджетная система в менее развитых странах полу
чает меньше налогов, чем в развитых странах из-за бедности основ
ной массы налогоплательщиков (в Индии большинство населения 
не платит индивидуальный подоходный налог из-за того, что на
ходится ниже налогооблагаемого минимума), пребывания огромной 
части экономики в неформальном секторе, невысокой доходности 
госсектора. В результате основное бремя налогообложения прихо
дится на компании по добыче и экспорту сырья и топлива (как, на
пример, в России, где подобные налоги составляют У з поступлений 
консолидированного бюджета) и на прочие частные компании. 
В 2013 году в Китае, Индии, Бразилии типичная частная компания 
платила налогов в размере 62—69% от своей прибыли, в России — 
49%, в то время как в США, Японии, Германии — 46—50%.

Хотя дефициты госбюджета в менее развитых странах обычно 
не превосходят дефициты госбюджета в развитых странах, так же
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как и размеры их государственного долга, проблема заключается 
в том, что оплачивать госдолг менее развитым странам сложнее. 
Здесь обычно не накоплен большой финансовый капитал, а отсюда 
и выше процентные платежи по заимствованиям. К тому же значи
тельная часть государственного долга приходится на иностранных 
кредиторов, к рекомендациям которых по проведению экономиче
ской политики приходится прислушиваться. И если Китай с его не
большим госдолгом (в 2014 г. оценивался в 17% к ВВП) подобных 
проблем почти не испытывает, не говоря уже о России (12%), то 
у Индии (66%), Бразилии (59%), ЮАР (45%) они ощутимы.

17.5. Внешнеэкономический сектор

Менее развитые экономики экспортируют сравнительно про
стые товары и услуги, а сложную продукцию в основном импор
тируют. Например, экспорт России более чем на 90% состоит 
из сырья, топлива, материалов и полуфабрикатов, а основная 
часть потребляемого в стране сложного оборудования импорти
руется. Тем не менее действует тенденция к усложнению (об
лагораживанию) товарной структуры экспорта из менее развитых 
стран. Например, страны Восточной Азии и Латинской Америки 
уже лидируют в мировом экспорте офисного и телекоммуника
ционного оборудования и занимают все более прочные позиции 
в экспорте автомобильной продукции, химикатов и лекарств.

Если мировые цены на готовые изделия мало подвержены ко
лебаниям, то сырье, топливо, материалы и полуфабрикаты явля
ются биржевыми товарами, что означает сильную волатильность 
мировых цен на эти товары и соответственно нестабильность 
доходов от их экспорта. Так, в 2008 г. средние цены на россий
ский товарный экспорт выросли на 37%, и хотя его физический 
объем даже снизился на 3%, общий объем экспортных доходов 
России увеличился в том году более чем на треть, достигнув 
466 млрд долл. Однако уже в следующем году эти доходы умень
шились до 297 млрд долл., так как увеличить физический объем 
экспорта в условиях наступившего мирового экономического 
кризиса России не удалось, а главное — средние цены на рос
сийский экспорт упали на 34%. А ведь для менее развитых стран 
экспорт является главным источником свободно конвертируе
мой валюты, так как их собственная валюта таковой не является 
и на нее не приобретешь товары и услуги за рубежом. У России
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в 2014 г. экспортны е доходы от товаров и услуг составили 
564 млрд долл., в то время как приток прямых иностранных ин
вестиций — 21 млрд долл., переводы доходов и заработной пла
ты из-за рубежа — 47 млрд долл.

Тенденция к усложнению товарной структуры экспорта из ме
нее развитых стран поддерживается не только растущим уровнем 
их экономического развития, но и деятельностью западных ТН К 
в этих странах. Они, как и в развитых странах, обеспечивают су
щественную часть всего национального экспорта товаров и ус
луг — в развитых странах это около 30%, в менее развитых — 12% 
(в Китае — 33%, Индии — 24%, ЮАР — 21%, Бразилии — 11%, 
России — 7%). Дешевое сырье и недорогая рабочая сила обеспе
чивают здесь местным и иностранным компаниям конкурентные 
преимущества в выпуске все более широкой и сложной номенкла
туры экспортируемой продукции. Этот стихийно идущий процесс 
приводит к вытеснению в развитых странах производства вначале 
простой, а затем и все более сложной продукции импортом из ме
нее развитых стран. В этом смысле можно говорить о переносе 
ряда отраслей из развитых стран в менее развитые.

М енее развитые страны все активнее привлекаю т капитал 
из развитых стран. Однако основные потоки капитала в мире про
должают двигаться между самими развитыми странами. Это про
исходит как в силу большего размера их экономик (ВВП одной 
только Испании примерно равен ВВП всех стран Африки южнее 
Сахары), так и их лучшего инвестиционного климата. Проблема 
привлечения иностранного капитала в менее развитые экономики 
заключается в том, что хотя здесь можно получить намного боль
шую норму прибыли, капитал в этих странах работает в более ри
скованных условиях. Как бы ни старались менее развитые страны 
улучшить условия для инвестиций, отсталость их экономических 
институтов (а это главная причина отсталости всей экономики этих 
стран) обычно не позволяет им быть такими же притягательными 
для иностранных инвесторов, как развитые страны. В решении 
этой проблемы наибольшего успеха добились страны с явными до
стижениями в инвестиционном климате, а главное — с хорошими 
перспективами экономического развития. Из крупных стран это 
прежде всего Китай, затем Индия, Бразилия, Россия, если судить 
по прямым иностранным инвестициям. Более того, эти экономики 
сами приступили к активному экспорту капитала.

Менее развитые страны — это главные поставщики иностран
ной рабочей силы для развитых стран, а некоторые из них сами
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стали крупными центрами притяжения иммигрантов (см. табл. 4.1). 
В результате переводы из России работающих в ней иммигрантов 
составляют около 1% ее ВВП (около 20 млрд долл, в 2014 г.), но од
новременно эти люди составляют около 10% всей работающих 
в нашей стране и их вклад в ВВП России огромен — 200—300 млрд 
долл. Одновременно огромен вклад переводимых мигрантами 
из России (частично из Казахстана и Европы) средств в экономи
ку центральноазиатских, закавказских и восточноевропейских 
стран СНГ. Так, подобные переводы составляют главную часть 
доходов Таджикистана (40% по отношению к его ВВП) и Киргизии 
(27%), даже если принимать во внимание большие доходы этих 
стран от наркотрафика из Афганистана.

Меньшая часть рассматриваемых стран сводит платежный ба
ланс со стабильно положительным сальдо и поэтому имеет боль
шие золотовалютные резервы и небольшую внешнюю задолжен
ность. Для большинства остальных характерна противоположная 
ситуация, и в результате растет их внешний долг. По всей груп
пе менее развитых стран в 2014 г. он достиг 7,4 трлн долл., а пла
тежи (погашения и проценты) по нему — 2,5 трлн долл., что со
ставило 27% от экспортных доходов менее развитых стран.

Международный валютный фонд предлагает так рассматривать 
этот показатель: 15% — низкая, 20% — средняя, 25% — высокая 
степень риска. Наиболее низок этот показатель у стран Ближнего 
и Среднего Востока (16%) и Африки южнее Сахары (14%), а наи
более высок у стран ЦВЕ (55%) и СНГ (30%). В России в отличие 
от остальных стран — экспортеров топлива этот показатель в про
шлом и нынешнем десятилетии находится на высоком уровне — 
от 25 до 40%. Это следствие того, что огромные внеш неэконо
мические доходы вкладываются в различные резервные фонды 
и в экспорт капитала, а не в отечественную банковскую систему. 
А в результате российским банкам не хватает активов для креди
тования отечественной экономики (в России выданные отече
ственные кредиты в 2014 г. составили 52% по отношению к ВВП, 
у Индии — 75, у остальных стран БРИ КС — намного более 100%). 
В этих условиях чрезмерно жесткой денежно-кредитной полити
ку многие российские компании прибегают к зарубежному кре
дитованию, что приводит к быстрому росту российского частно
го внешнего долга и платежей по нему. Правда, значительная 
часть этого долга и платежей приходится на офшорные фирмы 
и банки, созданные российскими заемщиками для себя же за ру
бежом.
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17.6. Социальный сектор

Главной социальной проблемой в рассматриваемой группе стран 
является бедность. В большинстве из них преобладает проблема аб
солютной бедности. Если измерять ее нижние пределы доходами 
ниже 1,25 долл, по ППС в день на человека, то на такие доходы жи
вут 6% бразильцев, 10% китайцев, 14% южноафриканцев, 33% ин
дийцев, 68% нигерийцев, хотя в европейских странах СНГ и Казах
стане доля таких жителей ничтожна или вообще отсутствует, но в 
закавказских и центральноазиатских она ощутима (18% в Грузии). 
Если измерять абсолютную бедность доходами ниже 10 долл, по ППС 
в день (в переводе на российские мерки это ниже 6000 руб. в месяц 
на человека в 2014 г.), то на подобные доходы живет большинство 
населения менее развитых стран (в России около 7% населения).

Остра здесь и проблема относительной бедности, связанная 
с сильным расслоением населения по доходам. На верхний де- 
циль населения приходится от 21% доходов населения (Белорус
сия) до 52% (ЮАР).

Социальное обеспечение (пенсии, пособия) в менее развитых 
странах поставлено слабее, чем в развитых, и прежде всего из- 
за их небольших госбюджетов и поэтому еще не народившейся 
привы чки больше рассчитывать на социальное обеспечение 
со стороны государства, чем на средства своей семьи. Так, в Ки
тае (как в СС СР до середины 1950-х гг.) на государственную 
пенсию не могут рассчитывать работники сельского хозяйства, 
в Индии пенсионная система охватывает лишь работников со
временного сектора (около трети населения).

Здравоохранение, образование, жилье являются весьма острыми 
проблемами в подавляющем большинстве рассматриваемых стран. 
Здесь велика младенческая и детская смертность (первая в 16 и вто
рая в 9 раз выше, чем в развитых странах), низка продолжительность 
жизни, невелик уровень образования (кроме европейских постсоци
алистических стран), плохи жилищные условия. Ведь уровень обе
спечения населения этими и другими социальными услугами обыч
но тесно коррелирует с уровнем экономического развития их стран.

Выводы

1. То общее, что объединяет все менее развитые страны, — 
это их экономическая отсталость. Однако это не означает, что 
они являются однородной отсталой массой. В экономической



ГЛАВА 17. МЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ КАК ГРУППА •  483

аналитике выделяют различные группы (точнее, подгруппы) этих 
стран.

2. Менее развитые страны так же активно, как развитые го
сударства, принимают участие в глобализации, экспортируя су
щественную часть своей продукции, привлекая немало ин о
странного капитала, поставляя и принимая большое количество 
мигрантов. В то же время они больше, чем развитые экономики, 
прибегают к протекционизму и поэтому их экономики можно 
охарактеризовать как менее открытые для иностранной конку
ренции.

3. Постиндустриализация как тенденция менее характерна для 
этих стран, чем для развитых. Большинство менее развитых стран 
находится на индустриальной стадии развития, хотя и в различ
ных ее фазах.

4. В менее развитых странах также наблюдается общемировая 
тенденция к либерализации экономики. Однако в них бизнес 
сталкивается с более сильным вмешательством государства в его 
деятельность, чем в развитых странах. Это следствие как боль
шей власти государства, так и слабости частного бизнеса в стра
нах незрелого капитализма. И з-за частой неспособности моло
дого капитализма развивать капиталоемкие отрасли государство 
само их развивает на базе госсектора.

5. Главным вызовом для менее развитых стран еще в большей 
степени, чем для развитых, является модернизация. Для ее про
ведения, особенно с точки зрения догоняющего развития, нужны 
высокие темпы экономического роста. Менее развитые страны 
как группа обгоняют развитые страны по темпам экономическо
го роста, что можно трактовать в целом как успех в догоняющем 
развитии. В то же время ведущие латиноамериканские страны, 
восточноевропейские государства и Россия не имеют больших 
успехов в этом развитии, а в результате их отставание от разви
тых стран будет сокращаться медленно. Наиболее высокие темпы 
прогнозируются для азиатских стран, особенно для восточно- 
и южноазиатских гигантов — Китая, Индии, Индонезии.

6. Главной тенденцией в реальном секторе менее развитых 
стоан является индустриализация — наименее развитые страны 
пытаются к ней приступить, наиболее продвинутые страны, пе
реходящие в постиндустриальное общество, — завершают ее, 
а основная масса остальных менее развитых стран находится 
в разных фазах индустриализации. Так, Китай находится в фазе 
активной индустриализации.
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Второй этап (вторая половина 1950-х — 1970-е гг.) был ориен
тирован на развитие административно-командной экономики, 
при этом использовалась так называемая советская Модель Мао 
Цзэдуна. Определяющими чертами этого этапа были: индустриа
лизация по образцу и при помощи СССР в 1950-е гг. с приоритет
ным развитием тяжелой промышленности и ВПК; выкачивание 
финансовых ресурсов из аграрного сектора за счет «ножниц цен» 
на промышленную и сельхозпродукцию; национализация частно
го предпринимательства; военизация производства и быта; по
пытка «перегнать Англию и догнать Америку» за счет авантюры 
«большого скачка» в промышленности (1958—1960 гг.); народные 
коммуны в деревне с их тотальным обобществлением производ
ства и быта; импортозамещение под лозунгом «опоры на соб
ственные силы», усиливш ееся после рокового размежевания 
с СССР в начале 1960-х гг. Реализация этой стратегии, несмотря 
на ряд достижений в 1950-е гг., в итоге привела к острому соци
ально-экономическому кризису, особенно в годы «культурной 
революции» (1966—1976 гг.).

Третий этап (конец 1970-х — 1990-е гг.) характеризуется мо
делью перехода к рыночной экономике Дэн Сяопина. Наиболее 
отличительные черты этого этапа: ставка на максимизацию тем
пов экономического роста за счет активного формирования ры
ночных механизмов и институтов, возрождения и допуска част
ного предпринимательства в большинство отраслей экономики; 
рыночное реформирование госсектора (акционирование круп
ных и приватизация мелких и средних предприятий); социальная 
дифф еренциация населения (поощ рение «достижения частью 
людей и регионов зажиточности раньше других»); политика 
внеш неэкономической открытости и экспортной ориентации 
прибрежных регионов. В отличие от предшествующей эта модель 
способствовала быстрому экономическому росту Китая, хотя из
держки этого роста оказались весьма значительными — нехватка 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, углубле
ние социальных и межрегиональных проблем.

На четвертом этапе (с начала 2000-х гг. по настоящее время) 
действует модель более сбалансированного, гармоничного раз
вития рыночной экономики, так называемая модель Ху Цзинь
тао и его преемника Си Цзиньпина. Основные черты этого эта
па таковы: стремление уменьшить разрыв в уровнях развития 
между городом и деревней, отдельными регионами страны, эко
номикой и социальной сферой; большее внимание к окружаю
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щей среде; повышение емкости внутреннего рынка и технологи
ческого уровня экспорта; национальной задачей объявляется 
построение к середине XXI в. в Китае «среднезажиточного» об
щества для большинства его населения при максимальном со
кращении отставания КН Р по основным среднедушевым пока
зателям от развитых стран мира.

Можно сказать, что современный этап экономической страте
гии Китая — это естественная трансформация предшествующего 
этапа, диктуемая повыш ением зрелости рыночной экономики 
в стране и ростом возможностей перехода от экстенсивной, ре
сурсозатратной, неэкологичной модели экономического роста 
к интенсивной, ресурсосберегающей, а также от социальной по
ляризации общества к развитию и преобладанию в нем устойчи
вого и многочисленного среднего класса (как фактора расшире
ния емкости внутреннего рынка и гаранта социально-политической 
стабильности). Данный этап также знаменует собой постепенное 
окончание в КН Р длительной фазы активной индустриализации 
и усиливающуюся опору страны на сферу услуг как основной пер
спективный драйвер развития.

Среди нынешних основных проблем и противоречий эконо
мического и социального развития Китая выделяются:

■ комплекс демографических проблем, проявляющийся, с од
ной стороны, во все еще имеющихся возможностях перето
ка рабочей силы из первичного во вторичный и третичный 
сектора экономики (оцениваются в 150—200 млн человек 
до 2020—2025 гг.), с другой стороны — в нарастающих по
следствиях жесткой демографической политики «одна се
мья — один ребенок», проводившейся в 1980—2000-е гг., 
таких как старение населения (в 2010 г. доля лиц в возрасте 
старше 65 лет достигла 8,9% против 7,6% в среднем в мире), 
гендерный дисбаланс (из каждых 100 человек населения
51,5 — приходится на мужчин и лиш ь 48,5 — на женщин), 
а главное — ожидаемое серьезное понижение темпов при
роста трудовых ресурсов (вплоть до отрицательного средне
годового уровня —0,3% в 2015—2030 гг.); 

т ■ проблема продовольственной безопасности, обусловленная 
прежде всего относительно небольшим и постоянно сокра
щающимся в расчете на душу населения земельным фондом 
(подушевой размер пашни уменьшился в 1950—2010-е гг. 
в 4,5—5 раз), ограничивающим развитие фермерства запре
том на приватизацию земли, недостаточной механизацией
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и, как следствие, низкой производительностью труда в сель
ском хозяйстве (в 2012 г. она была ниже, чем в России 
в 8 раз, чем в Японии — в 57 раз, в СШ А — 67фаз);

■ сырьевая проблема, выражающаяся в остром противоречии 
между быстрым экономическим ростом и его ограниченной 
природно-ресурсной базой, нарастающем дефиците энер
гоносителей и некоторых других видов минерального сы
рья, возрастанием соответствующей импортной зависимо
сти экономики (например, по нефти и газу — до 50—70% 
и выше);

■ территориальная неравномерность экономического и соци
ального развития, во-первых, между городом и деревней 
(уровень потребления в деревне в 4—5 раз ниже городского) 
и, во-вторых, между отдельными регионами страны (более 
развитыми и богатыми Востоком и Югом и все еще отно
сительно отсталым, бедным Западом);

■ проблема перевода экономики на интенсивный путь раз
вития, становящ аяся все более актуальной по мере пере
хода КН Р к завершению фазы активной индустриализации 
и обусловленная прежде всего тем, что рекордно высокие 
темпы экономического роста в 1980—2000-е гг. были достиг
нуты на преимущественно экстенсивной, ресурсозатратной 
основе, за счет несопоставимо высоких по сравнению с ми
ровыми лидерами материале-, капитале- и трудоемкости 
ВВП и, наоборот, пока еще низких производительности тру
да, капитала и технологий;

■ проблема качества производимой и, в частности, экспорти
руемой продукции, пока еще не полного соответствия ее 
лучшим мировым стандартам, ограничивающая конкуренто
способность китайских товаров и услуг на мировом рынке, 
как и лежащая в ее основе проблема повышения технологи
ческого уровня производства, наукоемкости ВВП и экспорта, 
подтверждаемая все еще высокой зависимостью экономики 
от импорта технологий и высокотехнологичного оборудова
ния, относительным недостатком собственных технологи
ческих инноваций;

■ институциональные проблемы, связанные, во-первых, с не
завершенностью рыночного реформирования банковской 
системы и предприятий госсектора (их акционирования 
и частичной приватизации), сохранением убыточности зна
чительной части госпредприятий, и, во-вторых, обуслов



ГЛАВА 18. КИТАЙ •  489

ленные все еще недостаточной легитимностью частной соб
ственности в КН Р в ее разнообразных проявлениях, включая 
рецидивы социальной дискриминации предпринимателей 
на местном уровне по налогообложению, кредитованию, ре- 
сурсоснабжению и процедуре регистрации предприятий;

■ противоречие между экономическим ростом и социальным 
развитием, проявляющееся в отставании социальной сф е
ры, в том числе по причине относительно низкого уровня 
затрат государства на образование, здравоохранение и со
циальное обеспечение, в усилении социального расслоения 
и поляризации населения в годы реформ;

■ экологические проблемы, обусловленные прежде всего ре
сурсозатратной моделью экономического развития и уско
ренной индустриализацией деревни — серьезная водная 
эрозия и засоление почв, сокращение лесных угодий, опу
стынивание, загрязнение атмосферы, выпадение кислотных 
дождей, нехватка водных ресурсов.

18.2. Динамика, пропорции и эффективность 
экономического развития

Экономика Китая в первой половине XX в. развивалась край
не низкими темпами (среднегодовые темпы прироста ВВП со
ставляли лишь 0,6%, что было в 3,7 раза ниже соответствующего 
общемирового уровня — 2,2%). В 1950-е годы, с началом в К Н Р 
форсированной индустриализации при поддержке и по образцу 
С С С Р, темпы роста ВВП страны заметно возросли (в годы 
1-й пятилетки 1953—1957 гг. составили 7,8% в год). Однако по
следовавшие затем политические авантюры «большого скачка» 
и народных коммун, «культурной революции» вновь существен
но замедлили экономическую динамику Китая: в 1960-е гг. — 
до 0,6% и в 1970-е — до 3,1% в среднем за год (весь мир соот
ветственно — 4,6 и 3,5%).

В конце 1970-х гг. в Китае начался продолжавшийся более 
тр^х десятилетий период быстрого — около 10% в год — эконо
мического роста. Так, в 2001—2010 гг. среднегодовые темпы уве
личения его ВВП в расчете на душу населения составили 10,2%, 
более чем в 6 раз превысив соответствующий среднемировой по
казатель — 1,6% (табл. 18.1).



490 •  РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

Таблица 18.1
Китай: среднегодовые темпы прироста ВВП в расчете на душу

населения и доля страны в ВВП мира на базе ППС, __________
П оказатель

П арам етр 1 5 0 0 — 
1 8 2 0  гг.

1 8 2 0 -  
1 9 5 0  гг.*

1 9 5 0 — 
2 0 0 1  гг .*

2 0 0 0 — 
2 0 1 0  гг.

2 0 1 0 — 
2 0 2 0  гг .* *

2 0 2 0 — 
2 0 3 0  гг .**

С редн егодовы е  
тем п ы  п рироста  
ВВП:
К итай 0 ,00 -0 ,2 6 4 ,0 9 10 ,2 7 ,0 6 ,0
м и р  в ц елом 0 ,05 0,91 2 ,17 1,6 1,5 1,4
Д о ля  К итая 
в ВВП м ира  
(н а  конец  пе 
риода )

3 2 ,9 4,5 12 ,3 18,8 2 2 ,3 26,1

* 1820—1950 гг. — средневзвешенные темпы за подпериоды 
1820-1870 гг., 1870-1913 гг. и 1913-1950 гг.; 1950-2001 гг. -  соот
ветственно за подпериоды 1950—1973 гг. и 1973—2001 гг.

** Расчет на базе прогноза: China 2030. Building a Modem, Harmonious, 
and Creative High-Income Society. Wash. DC, World Bank, 2012. P. 89. 

Рассчитано no: China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative
High-Income Society. Wash. DC, World Bank, 2012. P. 89; Maddison A.
The World Economy: Historical Statistics. Paris, OECD, 2002. P. 261, 263;
World Economic Outlook, April 2006. Wash. DC, IMF, 2006. P. 170; Ми
ровая экономика: прогноз до 2020 г. /  Подред. А.А. Дынкина. М., 2007.
С. 379-385.

В результате ВВП Китая за 30 лет вырос более чем в 15 раз, 
а среднедушевые доходы населения — более чем в 8 раз. Столь 
высокие и продолжительные темпы роста были во многом свя
заны с совпадением в КН Р фазы активной индустриализации 
с эволюционным переходом страны к рыночной экономике, что 
позволило в условиях глобализации в полной мере выявить и в 
целом успешно реализовать на практике национальные конку
рентные преимущества.

В их числе следует прежде всего назвать огромные трудовые 
ресурсы, более чем удвоившиеся за годы реформ и составившие 
в 2015 г. около 800 млн человек, или V* общемирового уровня. 
Второе преимущество — самая высокая в мире норма валового 
накопления (около 45% в среднем в 2000-е гг.). Один из ее ис
точников — рост нормы валового сбережения населения (более 
50—70%), другой — специфика финансовой политики государ
ства, связанная с так называемой эмиссионной накачкой банков 
(см. параграф 18.6). Еще одно набирающее силу преимущество —
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постепенное повышение технологического уровня производства 
как за счет импорта современной техники и технологий, так и — 
особенно в последние годы — за счет увеличивающихся соб
ственных расходов на технологические инновации (см. параграф 
18.4). К важным источникам и стимуляторам быстрого экономи
ческого роста КН Р можно также отнести: эффективную нацио
нальную идею «возрождения былого величия Китая»; сильную 
экономическую роль государства; системный институциональ
ный эффект рыночных преобразований экономики; возрастаю
щие в последние полтора десятилетия вложения в человеческий 
капитал; приоритетную экспортную ориентацию реального сек
тора экономики (см. параграфы 18.4 и 18.7).

Последний мировой экономический кризис ускорил переход 
Китая к новой экономической модели, предполагающей помимо 
прочего более устойчивый экономический рост, но с меньшими, 
чем ранее, темпами, и знаменующей, по сути, начало постепен
ного завершения в стране фазы активной индустриализации. Как 
считают ведущие китайские экономисты, нынешнее десятилетие 
является самым важным периодом трансформаций за почти 40 лет 
с момента начала проведения политики «реформ и открытости» 
в КНР.

Экономика Китая сталкивается с тремя серьезными вызовами: 
во-первых, с постепенным повышением себестоимости произво
димой продукции в связи с постоянным ростом стоимости рабочей 
силы (уже к началу 2010-х гг. темпы роста чистых доходов населе
ния, по сути, вплотную приблизились к темпам роста ВВП); во- 
вторых, с повышением указанной себестоимости за счет вынуж
денного включения в нее экологических издержек, а также роста 
мировых цен на ввозимое Китаем природное сырье; в-третьих, 
с инфляционным давлением на экономику, вызванным как вну
тренним (рост денежной массы), так и внеш ними факторами. 
В результате в Китае происходит и будет происходить далее по
степенное снижение темпов экономического роста, знаменующее 
собой наступление «длительного периода средней скорости раз
вития», составляющей примерно 6,0—7,5% прироста ВВП в год.

В связи с фактическим началом перехода КН Р на более вы
сокую ступень экономического развития все большую важность 
приобретают вопросы эффективности использования эконом и
ческих ресурсов, и в частности вопрос об изменении пропорций 
вклада в экономический рост его экстенсивных и интенсивных 
факторов (т.е. массы труда, капитала и технологий, с одной сто
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роны, и их индивидуальной и совокупной факторной произво
дительности — с другой).

В период административно-командной эконом ики в Китае 
СФП в целом была невысокой, обеспечивая в 1952—1978 гг. лишь 
2—3% от всего роста ВВП страны, что свидетельствовало о явно 
экстенсивном экономическом росте. С переходом КН Р к рыноч
ной эконом ике она заметно возросла — до 33% в среднем 
в 1979—1995 гг. (по китайским расчетам). Однако в дальнейшем, 
с повышением капиталоемкости экономики, несмотря на рост 
производительности труда, рост СФП существенно замедлился, 
наталкиваясь на весьма типичную для активной индустриализа
ции проблему снижения капиталоотдачи. Действительно, в то 
время как объем основного капитала в К Н Р в 1978—2015 гг. воз
рос почти в 190 раз, а темпы роста инвестиций в него в среднем 
в 2—3 раза превышали соответствующие темпы прироста ВВП, 
эфф ективность этих инвестиций (капиталоотдача) снижалась 
(в 2006—2011 гг., например, в 1,3 раза). Как следствие, основным 
источником роста ВВП в 2000-х — первой половине 2010-х гг. по- 
прежнему оставался и даже наращивал свою значимость экстен
сивный фактор массированного роста капиталовложений, тогда 
как СФ П пока еще находилась на относительно невысоком для 
новых индустриальных, не говоря уже о более развитых экономи
ках, уровне — 25—30% (для сравнения: на Тайване — 43—44%, 
в Таиланде — 45—46, Южной Корее — 47—48%).

В связи с переходным состоянием  китайской эконом ики 
не меньшую значимость имеет и динамика других важнейших 
пропорций экономического развития, в частности, между нако
плением и потреблением, а также между первичным, вторичным 
и третичным секторами экономики.

Д оведя норму валового накопления капитала с 30—40% 
в 1980—1990-е гг. до 48% в 2009—2010 гг., Китай превысил ее 
среднемировой уровень более чем в 2,5 раза и, по-видимому, до
стиг абсолютного исторического максимума этого показателя. 
В 2015 году указанная норма уже несколько сократилась — до 42% 
и будет, как ожидается, сокращаться и далее. Так, согласно со
вместному прогнозу Всемирного банка и Госсовета КН Р «Китай 
в 2030 г.» (см. источники табл. 18.1), ее уровень понизится до 38% 
в 2020 г., 36 — в 2025 г. и 34% в 2030 г. Норма же конечного по
требления, напротив, возросла с 48,6% в 2010 г. до 56% — в 2015 г. 
и будет увеличиваться и в дальнейшем — до 60% в 2020 г., 63 — 
в 2025 г. и 66% в 2030 г. Такая динамика пропорции между нако
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плением и потреблением вполне естественна с точки зрения пер
спектив выхода КН Р на новую — постиндустриальную — стадию 
своего экономического развития и означает по сути перенос цен
тра тяжести в приоритетах экономической политики страны с ф и
зического на человеческий капитал (см. параграф 18.4).

Активная индустриализация в Китае, как и начавшийся пере
ход страны к постиндустриальному развитию, радикально изме
нила и пропорцию между секторами китайской экономики. Так, 
доля первичного сектора в ВВП сократилась в 1986—2010 гг. 
втрое — с 30 до 10% и должна, по указанному выше прогнозу, 
уменьшиться к 2020 г. до 7% и в 2030 г. — до 4%. Доля вторично
го сектора, достигнув исторического максимума — 53% в 2002 г., 
в 2010 г. сократилась — до 47%, в 2020 г. может снизиться до 41% 
и в 2030 г. — до 35%. Доля сферы услуг в 1980—2010 гг. возросла 
более чем вдвое — с 21 до 43% и должна увеличиться, как ожида
ется, до 52% к 2020 г. и до 61% — к 2030 г. Как отмечалось в этой 
связи на очередных пленумах Ц К  К П К  и сессиях Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП КНР) в 2013—2015 гг., 
Китай в 2010—2020-е гг. планирует «осуществить переход от мо
дели приоритетного развития промышленности к росту экономи
ки через усиление сферы услуг».

18.3. Соотношение форм бизнеса

Подвергнувшись национализации в середине 1950-х гг., в по
следующий период административно-командной эконом ики, 
вплоть до конца 1970-х гг., частный бизнес в КН Р был вне закона, 
существуя лишь в узких пределах теневого хозяйства («днем зани
маемся социализмом, ночью — капитализмом»). В 1980—2010-е годы 
под воздействием как внутренних, так и внешних факторов в рам
ках общего курса развития рыночных реформ государство в Китае 
постепенно переходит от политики вынужденного допуска частно
го предпринимательства и его социальной дискриминации к стра
тегии его сбалансированного поощрения и поддержки.

В частности, радикально изменяется общий политико-право- 
вбй статус предпринимательства. Если в 1982 г. в Конституции 
К Н Р был узаконен лиш ь малый частный бизнес, в 1988 г. — уже 
средний и крупный, но только в качестве «дополнения к социа
листическому общественному хозяйству», то в 1999 г. частный 
сектор получил качественно новый ранг «важнейшей составной
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части рыночной социалистической экономики», а в 2004 г., как 
одно из следствий вступления КН Р в ВТО (2001 г.), в Конститу
цию страны была внесена и принципиальная поправку о «непри
косновенности законной частной собственности граждан».

В соответствии с этим постепенно изменялась и формирова
лась вся система политических установок, законодательства 
и нормативно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности, ориентированная на присущее рыночной экономи
ке равенство в правах предприятий всех форм собственности. Так, 
в 2005 г. в Китае были приняты положения, существенно расши
рившие сферу доступа частного бизнеса в отрасли экономики, 
ранее монополизированные госсектором, в 2007 г. — Закон о пра
ве собственности, который впервые в истории КНР гарантировал 
равенство прав предприятий государственной и частной собствен
ности, в 2010—2015 гг. — новые пакеты правил, направленных 
на поощрение негосударственного сектора и призванных стиму
лировать частные инвестиции в инфраструктуру, строительство 
жилья, сферу коммунальных услуг, финансы и даже некоторые 
отрасли военно-промышленного комплекса (ВПК).

Одним из последствий позитивных перемен в политике госу
дарства в Китае в отношении частного бизнеса стало его опере
жающее развитие. В период 12-й пятилетки (2011—2015 гг.) до
бавленная стоимость частных промышленных предприятий в КНР 
возрастала среднегодовыми темпами в 17—19%, что в 1,8—2,2 раза 
превышало соответствующие показатели как предприятий с ино
странным капиталом, так и государственных и коллективных 
предприятий. В результате доля госсектора в ВВП страны уже 
к 2005 г. снизилась менее чем до 30%, а к 2010 г. — примерно 
до 25%. Частный сектор ныне стал играть главную роль во многих 
отраслях национальной экономики, включая внешнюю торговлю. 
Так, в 2010 г. совокупный объем экспорта всех негосударственных 
предприятий более чем в 2 раза превысил соответствующий по
казатель госсектора. В 2015—2020 годах вклад частных и смешан
ных форм предпринимательства в ВВП страны, по оценке, должен 
достичь 80—85%.

При этом важно подчеркнуть, что хотя реформенный процесс 
в Китае развивается в общем направлении все большей институа
лизации и легитимизации частной собственности, он не равнозна
чен только приватизации национальной экономики. В КНР, офи
циально продолжающей строительство социализма с китайской 
спецификой, государственный сектор радикально реформируется,
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коммерциализируется, сокращается по численности предприятий 
и удельному весу в экономике, но все же остается в обновленном 
виде одним из важных элементов национальной экономики. «Мы 
поощряем предприятия разных форм собственности составлять 
конкуренцию друг другу в целях обеспечения общего развития» — 
так характеризуют государственную политику в отношении сме
шанной экономики нынешние китайские лидеры. Таким образом, 
в Китае продолжает сохраняться и одновременно совершенство
ваться партнерство государства и частного бизнеса при все боль
шем весе последнего.

18.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

В современном Китае усиливается понимание того, что в усло
виях глобализации и повышения уровня экономического развития 
страны ей недостаточно довольствоваться лишь ролью «мировой 
фабрики» по сборке изделий на базе заимствованных технологий, 
что необходимо перейти к более активному инновационному раз
витию, чтобы в обозримой перспективе (к 2025—2030 гг.) стать 
«образцом креативной, инновационной экономики и новой пред
принимательской культуры». Именно поэтому ставшая традици
онной для реформенного Китая двухзвенная идеологема «реформа 
и открытость» в 2000—2010-е гг. преобразуется в ее расширенный, 
трехзвенный вариант — «реформа, открытость и собственные ин
новации». Возрастает и осознание того факта, что переход к инно
вационному развитию невозможен без существенного увеличения 
инвестиций в человеческий капитал.

В К Н Р разрабатывается и поэтапно реализуется «стратегия 
строительства Китая как страны инновационного типа» (или 
«стратегия инновационного развития»), определяемая также как 
«стратегия подъема страны за счет модернизации образования, 
развития науки и техники, использования преимуществ и потен
циала китайских научно-технических разработок путем стимули
рования их коммерциализации, производства наукоемких товаров 
и глобализации наукоемкой промыш ленности в соответствии 
с {Рыночными требованиями». В рамках данной стратегии, в част
ности, принят и выполняется Государственный план научно-тех
нического развития К Н Р на 2006—2020 гг., который в качестве 
главных целей ставит задачи к 2020 г. превратить страну в совре
менное информационное общество, снизить зависимость от им
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портных технологий менее чем до 30%, увеличить вклад отече
ственной науки и инноваций в эконом ический рост страны 
не менее чем до 60%, а также заложить основы для утверждения 
КН Р в качестве мирового лидера в сфере Н И ОКР к 2050 г.

В числе основных направлений и форм реализации указанной 
стратегии выделяются радикальные реформы системы образова
ния и Академии наук КН Р, специальные государственные про
граммы, ориентированные на создание элементов инновационной 
инфраструктуры, в частности научно-технического (технологиче
ского) рынка, университетских научно-производственных цен
тров, различных зон внедрения новых и высоких технологий, 
а также на развитие национальной высокотехнологичной инду
стрии за счет стимулирования инновационной мотивации отече
ственного корпоративного, малого и среднего бизнеса, в том чис
ле в рамках разнообразных проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

В соответствии с этим постепенно, но в итоге весьма суще
ственно начинаю т возрастать инвестиции в здравоохранение, 
социальное обеспечение (см. параграф 18.8) и особенно в обра
зование, инф ормационное обслуживание населения и науку. 
Т ак, доля госрасходов на образование возросла с 2,8% ВВП 
в 2005 г. почти до 4% в 2012 г. и достигла среднемирового уров
ня — 4,5% в 2015 г. Уровень грамотности взрослого населения 
(лиц в возрасте от 15 лет и старше) возрос с 69% в 1988 г. до 94% 
в 2010 г. В 2011—2015 годах в Китае было официально введено 
всеобщее среднее 9-летнее образование.

Уже в 2003 г. КН Р вышла на 1 -е место в мире по общему коли
честву студентов высших и средних специальных учебных заведе
ний, став в 2008 г. мировым лидером и по числу выпускников ба
калавриата научно-технических вузов, в 2010—2015 гг. — по числу 
выпускников магистратуры и докторантуры. Общая численность 
вузов возросла в Китае в 1978—2013 гг. в 4,5 раза, при этом суще
ственно повысились международные рейтинги ведущих универси
тетов страны. В 2010 г., в частности, уже 22 китайских универси
тета вошли в состав 500 лучших университетов мира, позволив 
Китаю занять 6-е место в соответствующем рейтинге после США, 
Германии, Великобритании, Японии и Канады (для сравнения: 
Россия занимала лишь 28-е место с двумя университетами). За
метным явлением стало и массовое обучение китайских студентов 
в наиболее престижных зарубежных вузах. Так, среднегодовая чис
ленность выезжавших за рубеж студентов в 2011—2015 гг. состав
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ляла 300—500 тыс. человек, число возвращавшихся в страну вы
пускников — 180—250 тыс. человек.

К 2020 г. в Китае планируют завершить модернизацию систе
мы образования, создав «образованное общество, в котором выс
шее образование воспринимается как основополагающее».

Существенным средством повышения качества человеческого 
потенциала в Китае являются его быстро развивающиеся инф ор
мационные ресурсы. Так, еще в первой половине 2000-х гг. КН Р 
стала мировым лидером по производству и сбыту радиоприем
ников, телевизоров, телекомм уникационного оборудования. 
Страна занимает 1-е место в мире по числу пользователей И н 
тернета и мобильной телефонной связи.

С середины 1980-х — начала 1990-х гг. в Китае предпринима
ются меры по постепенному, но в итоге весьма существенному — 
особенно с учетом высоких темпов роста ВВП — повышению рас
ходов на НИ ОКР. Они возросли с 0,7% от уровня ВВП в 1990 г. 
до 0,9% -  в 2000 г.; 1,35% -  в 2004; 1,7% -  в 2009 и 2,2% -  
в 2015 г., а к 2020 г. должны быть увеличены как минимум до 2,5% 
ВВП, т.е. до среднего уровня развитых стран мира.

В 2010 г. завершилась очередная, третья, очередь Программы 
интеллектуального обновления, развернутой в рамках радикальной 
реформы Академии наук (АН) Китая. В частности, около 30 из бо
лее чем 100 государственных Н И И АН КН Р признаны всемирно 
известными научно-исследовательскими учреждениями, а три, 
пять, семь (по разным критериям и оценкам) — достигли «перво
классного международного уровня». Именно за АН Китая закре
плена роль научного координатора и драйвера достижения страной 
одной из долгосрочных стратегических целей — до 2020 г. обеспе
чить скачкообразное ускорение, а в последующий обозримый пе
риод — устойчивое развитие инновационных процессов. Также 
поставлена задача к 2020 г. превратить АН Китая в комплексную 
государственную академию мирового уровня, в «один из символов 
осуществления модернизации науки и техники в нашей стране».

Основой инновационной инфраструктуры стал научно-техни
ческий (технологический) рынок, получивш ий официальное 
право на существование в КН Р в 1985 г. За более чем 30-летний 
период его функционирования общий объем торговли техноло
гиями на нем возрос почти тысячекратно, уже в 2007—2010 гг. 
превысив среднегодовой уровень в 10 млрд юаней. Постоянно 
совершенствовалась и оргструктура этого рынка, которая вклю
чает более 1500 организаций. Прежде всего это инкубаторы на
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учно-технических предприятий и университетские технопарки, 
государственные зоны высоких технологий, предприятия на базе 
государственных программ развития технологий, центры повы
шения производительности труда средних и малых предприятий 
(центры производительности), специальный инновационны й 
фонд для средних и малых научных предприятий, китайские за
рубежные технопарки, предприятия высоких технологий разных 
форм собственности.

Так, весьма заметным сегментом инновационной инфраструк
туры страны являются вышеупомянутые зоны высоких техноло
гий. В них работают около 2 млн научных сотрудников и более 
10 млн человек остального персонала. Зоны представлены более 
чем 60 пилотными городами инновационного типа, в которых 
действуют специальные зоны с особыми льготным налоговым 
и кредитным режимами для инвесторов, различными экспортно
импортными и иными преференциями. Среди этих зон по мас
штабам и инновационному уровню деятельности особенно выде
лялись три зоны — Чжунгуаньцунь в Пекине, Чжанцзян в Шанхае, 
а также зона в Ш эньчжэне.

Заметное место в инновационной инфраструктуре Китая отво
дится специальным государственным программам развития высо
ких технологий (таким, например, как программа «Факел»), дей
ствующим с 1980-х гг. В сферу их главных задач входят, в частности, 
подготовка «саженцев» инноваций, формирование культуры их 
внедрения и улучшение для них окружающей среды (институцио
нальных, административно-правовых и иных условий внедрения 
новых технологий), поддержка инновационной деятельности пред
приятий с акцентом на развитии средних и малых научно-техниче
ских фирм, стимулирование создания и развития конкурентоспо
собных на мировом рынке инновационных групп предприятий. 
Указанные государственные программы по сути являются разно
видностями и формами китайской модели государственно-частно
го партнерства в сфере инноваций и в качестве таковых играют 
одну из ключевых ролей в формировании в стране конкурентоспо
собного предпринимательского сектора как основного генератора 
нововведений, ориентированного на максимизацию предпринима
тельского дохода именно через инновации. В частности, начиная 
с 1988 г. в рамках программы «Факел» ежегодно реализуется более 
1000 инновационно-инвестиционных проектов, причем большин
ство из них на внебюджетные средства, являющиеся собственными 
средствами или банковскими кредитами предприятий.
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Таким образом, Китаю в последние десятилетия удалось зна
чительно повысить качество своего человеческого капитала и на
чать переход к инновационному развитию. Наиболее важными 
достижениями К Н Р в рассматриваемой области являются:

■ формирование конкурентоспособного предпринимательско
го сектора, являющегося основным генератором нововве
дений;

■ создание продуктивных форм государственно-частного пар
тнерства в инновационной деятельности;

■ создание благоприятных институциональных условий для 
инновационного роста;

■ интеграция страны в глобальную инновационную сферу как 
важнейшее условие развития национальных отраслей высо
ких технологий.

18.5. Реальный сектор

Активная индустриализация в Китае привела к тому, что 
в 2010 г. страна стала первым промышленным производителем 
в мире, доведя свой уровень производства промтоваров до 19,8% 
от общемирового показателя (против 19,4% у США).

Наибольший вклад в высокие темпы роста китайской инду
стрии и национальной экономики в целом дают обрабатывающие 
отрасли промышленности, ориентированные как на экспорт (дают 
94% китайского экспорта), так и на внутреннее потребление.

Самая динамичная из этих отраслей — машиностроение (% все
го промышленного производства), годовые темпы прироста кото
рого в 2000-е гг., как правило, превышали 20%, несколько замед
лившись лишь в посткризисные годы. Наиболее быстро растущие 
подотрасли машиностроения — это автомобилестроение, произ
водство энергетического оборудования, электроники, судострое
ние. В частности, Китай с начала этого десятилетия является 
крупнейшим в мире автопроизводителем, доведя производство 
автомашин до 19,3 млн в год (23% от общемирового выпуска) и де
монстрируя при этом рекордные годовые темпы прироста — более 
30%. Страна также является мировым лидером по производству 
морских судов, офисного и телекоммуникационного оборудования, 
бытовых электроприборов (холодильников, стиральных и швейных 
машин и т.п.), часов, радиоприемников, телевизоров, мобильных 
телефонов, другой аудио- и видеотехники. Бурно развивается ави
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акосмическая промышленность и оборонно-промышленный ком
плекс.

Высокими темпами растет химическая промышленность, вклю
чая как основную, так и органическую химию. По производству 
минеральных удобрений Китай прочно занимает 1-е место в мире. 
Значительных успехов достигла фармацевтическая промышлен
ность.

Топливно-энергетический комплекс Китая — один из круп
нейших в мире. Причем в энергобалансе страны очень высока 
доля каменного угля — более 3А. По добыче угля К Н Р устойчиво 
занимает 1-е место в мире (4,1 млрд т в 2015 г.). В производстве 
электроэнергии на уголь приходится 76,5%, нефть — 9,8, газ — 
4,3, гидро- и ветроэнергию, атомную энергетику — 9,4%.

В 2000—2014 годах производство электроэнергии в Китае воз
росло более чем в 4 раза (до 5,58 трлн кВт.ч ). В результате уже 
в 2011 г. страна по данному показателю стала мировым лидером, 
превысив в 2015 г. соответствующие уровни СШ А почти на 1/3, 
Индии и России (3-е и 4-е места) — в 4,3 и 5,3 раза. Несмотря 
на это, однако, высокая энергоемкость экономического роста 
в КН Р все еще обусловливает хроническое отставание энергети
ки от потребностей экономики страны в электроэнергии. Эту 
проблему в 2010-е гг. пытаются решить за счет ускорения стро
ительства атомных и гидроэлектростанций, альтернативных ис
точников энергии, форсирования добычи угля и сланцевого газа, 
а также за счет возрастающего импорта энергоносителей. Так, 
Китай вышел на 2-е место в мире по суммарной мощности ве- 
троэнергоустановок. Начиная с 2011 г., он является крупнейшим 
в мире импортером угля, а во второй половине 2010 гг., по про
гнозам, превзойдет США, выйдя на 1-ю позицию в мире по им
порту нефти, газа и продуктов их первичной переработки (35—40% 
соответствующего мирового импорта).

Одна из традиционно развитых отраслей Китая — черная ме
таллургия. По производству чугуна, стали и стальных труб Китай 
прочно удерживает мировое лидерство, существенно опережая 
своего ближайшего конкурента — Японию. Ограничителем даль
нейш его развития отрасли, однако, является то, что с 2003 г. 
К Н Р вынуждена в крупных размерах импортировать железную 
руду. Причем около трети черных металлов все еще выплавляет
ся по относительно устаревшим технологиям.

В 2000—2010-е годы Китай вышел на 1-е место в мире и по 
объему производства в цветной металлургии. Эта отрасль обе
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спечена крупными отечественными запасами таких цветных м е
таллов, как сурьма, вольфрам, цинк, свинец, олово (1-е место 
в мире), медь, марганец, мирового значения месторождениями 
редких металлов, а также все возрастающими импортными по
ставками соответствующего сырья, в том числе из России.

Значительно развита в стране промышленность стройматери
алов, обеспечивающая Китаю, в частности, 1-е место в мире 
по производству цемента.

Легкая промышленность представлена прежде всего производ
ством текстильных изделий (включая производство одежды). Тек
стильная индустрия К Н Р — первая в мире, в том числе по произ
водству хлопчатобумажных и шелковых тканей. Развиты также 
обувная, кожевенная и пищевая отрасли легкой промышленно
сти, производство фарфора и керамики, во многом ориентирован
ные на экспорт.

Сельское хозяйство в основном обеспечивает потребности стра
ны в продовольствии. Одновременно аграрная экономика остается 
основным источником перелива рабочей силы в промышленность 
и сферу услуг (доля занятых в первичном секторе экономики со
кратилась в 1978—2013 гг. с 70,5 до 30,0%). Для китайского сель
ского хозяйства характерно мелкое частное землепользование при 
сохранении общественной собственности на землю. Запрет на при
ватизацию земли ограничивает развитие фермерства.

В то же время ныне при значительных вложениях государства 
(до 8—9% всех бюджетных расходов) происходит модернизация 
отраслевой структуры аграрного производства, возрастание в нем 
доли ж ивотноводства (с 15% в конце 1970-х гг. до более чем 
30—35% в 2000—2010-е гг.). По производству зерна Китай про
должает оставаться мировым лидером (570—600 млн т в 2010-е гг.), 
в том числе и за счет прямого бюджетного дотирования крестьян- 
зернопроизводителей (дотации им в 2013—2015 г., в частности, 
составляли 120—140 млрд юаней ежегодно). Помимо зерна Китай 
лидирует в мире по производству картофеля, яблок и овощей, 
хлопка, табака, а также по общему вылову рыбы и производству 
мяса, имея, в частности, крупнейшие поголовья птицы, свиней, 
овец, коз.

Транспорт особенно быстро развивается в последние полтора- 
два десятилетия. В результате, в частности, по совокупному пасса- 
жиро- и грузообороту железнодорожного транспорта страна стала 
мировым лидером. Продолжается быстрое строительство крупней
шей в мире сети высокоскоростных железных дорог (со скоро
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стью движения поездов 200—350 км /ч), протяженность которых 
в 2000—2015 гг. возросла почти в 8 раз, составив более 12 тыс. км. 
Существенной проблемой, однако, пока остается и са&тя высокая 
в мире загруженность железнодорожного транспорта (в 2—2,5 раза 
выше среднемирового уровня). В 2015 г. длина высокоскоростных 
автодорог превысила 450 тыс. км (1-е место в мире), увеличившись 
в 2,7 раза по сравнению с 2000 г.

По объему перевозок пассажиров и грузов лидирующие по
зиции в мире занимает и морской транспорт Китая (35—40% 
мирового объема в 2010-е гг.). С 2011 г. уже шесть китайских 
портов — Нинбо, Ш анхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Циндао и Д а
лянь — вошли в десятку ведущих мировых портов (по показате
лям обработки грузов), причем Нинбо и Ш анхай заняли в этом 
списке соответственно 1-ю и 2-ю позиции. Сеть внутренних во
дных путей страны остается крупнейшей в мире, хотя речной 
транспорт развивается медленнее других его видов и требует 
в целом серьезной модернизации.

Воздушный транспорт демонстрирует самую высокую динамику 
на рынке транспортных услуг КНР, в результате чего Китай стал 
вторым авиаперевозчиком в мире после США. В 2010—2015 гг. уже 
три китайские компании вошли в десятку крупнейших мировых 
авиакомпаний, а два крупнейших аэропорта — Пекина и Шанхая — 
заняли соответственно 2-е и 3-е места в мире по объему перевезен
ных грузов. В 2015 году страна подписала беспрецедентный кон
тракт с США о производстве в КН Р 300 самолетов «Боинг».

Относительно менее развитый вид транспорта в Китае — тру
бопроводный. Так, в начале 2010-х гг. только 5—10% нефтепро
дуктов поставлялось потребителям по трубопроводам (в развитых 
странах — до 80%). В текущем десятилетии страна, однако, осу
ществляет создание единой сети магистральных трубопроводов, 
в том числе в рамках активно реализуемого ныне проекта пере
броски природного газа с запада на восток Китая, (в частности, 
уже в 2010 г. был введен в строй самый длинный в мире маги
стральный газопровод из Туркмении протяженностью 6811 км).

В сфере услуг наиболее быстрыми темпами развивается мо
бильная связь. Система телекоммуникаций, включающая в себя, 
помимо прочего, сеть оптико-волоконных линий и спутниковых 
станций, обеспечивает устойчивую телефонную связь внутри 
страны и с абонентами за рубежом. Число пользователей И нтер
нета в 2015 г. превысило 730 млн человек (1-е место в мире), 
увеличившись с 2000 г. более чем в 30 раз.
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18.6. Финансовый сектор

Этот сектор становится все более весомым в экономике К и
тая, имея как большие достижения, так и существенные про
блемы.

Денежно-кредитная система

На нее воздействуют не только положение Китая как страны 
с менее развитой экономикой, но и существенные элементы на
циональной и в целом восточноазиатской специфики. В частно
сти, коммерциализация крупных банков (которые находятся в ос
новном в руках государства) все еще сдерживается значительной 
величиной «плохих» кредитов из-за того, что эти банки по поли
тическим мотивам вынуждены кредитовать убыточные или низ
корентабельные предприятия госсектора. К тому же в отличие 
от большинства национальных центробанков Народный банк К и
тая (Н БК) пока еще не является независимой от правительства 
структурой, сохраняя статус прямого административного подчи
нения Госсовету К Н Р (по Закону от 1995 г.), хотя уездные и про
винциальные отделения этого банка постепенно освобождаются 
от влияния местных властей на принятие их решений.

Структура банковской системы Китая выглядит следующим 
образом. Наверху пирамиды — Н БК , затем — пятерка крупней
ших контролируемых государством специализированных банков 
(Банк Китая, Промыш ленно-торговый, Народный строитель
ный и Сельскохозяйственный банки Китая, а также — с 2007 г. — 
Банк связи Китая), нижеследующий уровень — 12 крупных со
вместных государственно-частных банков (с активами более 
1—2 трлн юаней каждый), последующий уровень — городские 
банки (более 100) и, наконец, самая нижняя ступень — город
ские и сельские кредитные кооперативы (соответственно около 
5 и 40 тыс. единиц в 2000-е гг.).

Банки «большой пятерки» являются диверсифицированными 
коммерческими структурами, работающими в различных обла
стям. Общая величина их активов в середине 2000-х гг. состави
ла 4 трлн долл., численность отделений — более 200 тыс., коли
чество занятых — около 1,5 млн человек. К середине 2010-х гг. 
объем указанных активов возрос до 12,7 трлн долл со среднего
довыми темпами прироста 9—10%. В результате, в частности, 
четыре китайских банка в 2015 г. возглавили рейтинг 50 круп
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нейших мировых банков, заняв в нем 1—3-ю и 5-ю позиции 
по объему активов. В последние годы число городских банков 
в КН Р возрастало, кредитных кооперативов — снижалось (осо
бенно это касается городских кооперативов, деятельность кото
рых в 2010-е гг. была фактически свернута с передачей соот
ветствующих функций городским банкам).

Заслуживает особого внимания активная финансовая полити
ка государства неокейнсианского типа, применяемая в Китае для 
стимулирования темпов экономического роста, особенно в ус
ловиях пока еще недостаточно платежеспособного внутреннего 
спроса. В основе ее инструментов можно выделить, во-первых, 
сознательно планируемый незначительный дефицит госбюджета, 
во-вторых, быстрый рост денежной массы (М2), и в-третьих — 
эмиссия облигаций госзайма на инвестиционные цели (так на
зываемые строительные займы). В 2000—2010-е годы эти меры, 
по расчетам, в совокупности обеспечивали в среднем 1,5—2 п.п. 
дополнительного годового прироста ВВП. В частности, в 2012 г. 
дефицит госбюджета составил 1,5% ВВП, прирост М2 — 14% 
(при росте ВВП — 7,7%), были выпущены займы для местных 
правительств на сумму 250 млрд юаней (0,5% ВВП) (подробнее 
о дефиците госбюджета -  см. ниже).

Следует подчеркнуть, что в К Н Р такая форма денежной экс
пансии государства, несмотря на существенное повышение уров
ня монетизации эконом ики (с 82 до 195% в 1990—2013 гг.), 
не ведет к серьезной инфляции, так как обслуживает быстрора
стущий реальный сектор экономики. В то же время в указанные 
годы данная политика являлась, по сути, и компромиссной ф ор
мой поддержания на плаву уже относительно небольшой части 
низкорентабельных предприятий госсектора, оттягивая оконча
тельное решение проблемы «плохих» кредитов госбанков.

Согласно обязательствам перед ВТО, Китай в 2002—2015 гг. 
сущ ественно либерализовал свою банковскую  систему. Так, 
с привлечением иностранных инвесторов была начата частичная 
приватизация Банка Китая и Стройбанка Китая (8% их акций 
было продано уже в 2006 г.), начала решаться проблема выкупа 
долгов по «плохим» кредитам у банков, постепенно реформиру
ется система государственного управления банками в общем на
правлении ограничения субъективных решений государственных 
чиновников о выдаче кредитов. Тем не менее доля одного ино
странного стратегического инвестора в китайском банке не мо
жет превышать 20%, а максимальная доля иностранных инвесто
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ров во всей банковской системе страны — 25%. Незыблемость 
принципа государственного контроля над банковской сферой 
в Китае, таким образом, по-прежнему сохраняется, а в условиях 
мирового экономического кризиса — и усиливается.

Валютная система
Она также находится в стадии реформирования. После не

скольких радикальных девальваций юаня в 1980-х — начале 
1990-х гг., в 1994—2005 гг. Китай вел политику фактической при
вязки юаня к доллару США на основе весьма выгодного для ки
тайских экспортеров официального обменного курса 8,28 юаня 
за доллар. В 2005 г. в ответ на падение доллара к евро, а также 
вследствие стремления к снижению общей зависимости китай
ской экономики от эмиссионной политики СШ А КН Р отказалась 
от указанной привязки и стала определять курс юаня по отноше
нию к корзине валют (в составе евро, доллара, иены и некоторых 
других). В результате этих мер началась постепенная, строго кон
тролируемая ревальвация юаня к доллару, в ходе которой курс 
юаня к 2013—2015 гг. вырос до 6,1—6,3 юаня за доллар. Общий 
тренд к ревальвации юаня, однако, не исключает применения вре
менных тактических мер по его девальвации — в среднем диапа
зоне 1,5—2,5 п.п. (что особенно наглядно проявляется в кризис
ные периоды, в частности 2008—2009 и 2015—2016 гг.).

Успешность валютной политики Китая заключается, в част
ности, в постоянном профиците его внешнеторгового баланса, 
являющемся важным источником роста золотовалютных резервов 
(ЗВР) страны. В то время как внешний долг Китая в 2000—2010-е гг. 
снизился более чем втрое и не превышает 10% ВВП, объем его 
ЗВР в 1994—2014 гг. вырос с 52 млрд до 3,84 трлн долл., или поч
ти в 74 раза, и варьировался в первой половине 2010-х гг. в диа
пазоне 49,0—54,4% от уровня ВВП (табл. 18.2). По объему ЗВР 
Китай с 2006 г. прочно занимает 1-е место в мире, многократно 
опережая, в частности, Японию и Россию.

Таблица 18.2
Рост золотовалютных резервов Китая в 1994—2014 гг.

--------------------------------------- П оказатель
Год

объем ЗВР, млрд долл. и нд екс  роста, %
соотнош ение объ
емов ЗВР и ВВП, %

1994 52 100 7,1
200 7 1 202 2 312 45 ,0
200 8 1 900 3 654 43 ,9
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Окончание
П о казатель

Год
объем  ЗВР, млрд долл. индекс роста, % соотнош ение объ

емов ЗВР и ВВП, %

2011 3 2 0 0 * 6 1 5 4 54 ,4
2 0 1 3 3 821 7 348 52 ,4
2014 3 843 7 390 49 ,0

* В сентябре 2010 г. в КНР в официальном издании China Security 
Journal были впервые в истории опубликованы данные о структуре 
ЗВР страны, ранее составлявшие государственную тайну, согласно 
которым 65% ЗВР Китая номинированы в долларах и (или) ценных 
бумагах США, 26% — в евро, 5% — в фунтах стерлингов и 3% — 
в японской иене. См., в частности: http://news.open.by/world/35324 

Рассчитано по: http://www.stats.gov.cn/4’^#A.K;4t^QfflB^Stil'Щ

Налогово-бюджетная система

Ежегодно в К Н Р законодательно принимается консолидиро
ванный бюджет (госбюджет) страны — как свод центрального 
и местных бюджетов (провинциального и окружного уровней). 
Центральный и местные бюджеты относительно автономны, 
но взаимосвязаны системой целевых трансфертов из центра 
на места и местных бюджетных отчислений центру. Доля мест
ных бюджетов в консолидированных бюджетных доходах посте
пенно растет, в расходах — также растет, но с еще большей ди
намикой (например, в 2002—2008 гг. с 45,0 до 46,7% и с 69,3 
до 78,6% соответственно), что по сути означает перенос «центра 
тяжести» финансирования экономического строительства из цен
тра на места. В 2006—2012 гг. доходы всего консолидированного 
бюджета возросли с 18,8 до 23,1% ВВП, расходы соответствен
но — с 19,2 до 24,6% ВВП. В 2015 году соотношение дефицита 
госбюджета к ВВП — как ответ на кризисные явления в глобаль
ной экономике — увеличилось даже до 2,3%.

Госбюджет в КН Р в 2000-2010-е гг., таким образом, практиче
ски постоянно сводится с дефицитом. Это прежде всего связано 
с упоминавшейся выше политикой эмиссионно-кредитной «на
качки» экономики для стимулирования темпов ее роста. Одним 
из источников такой «накачки» и является управляемый, относи
тельно небольшой дефицит госбюджета, порождаемый дефицитом 
бюджета центрального правительства и покрываемый инвести
ционными займами правительства и профицитом местных бюд
жетов. Так, в 2000—2010-е гг. дефицит центрального бюджета

http://news.open.by/world/35324
http://www.stats.gov.cn/4%e2%80%99%5e%23A.K;4t%5eQfflB%5eStil'%d0%a9
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в среднем не превышал 1,0—2,0%, в то время как местные бюдже
ты сводились в целом с профицитом (во многом благодаря раз
витию после 1998 г. такого национально-специфичного феномена 
государственно-частного партнерства в инфраструктурном строи
тельстве, как получение местными правительствами от централь
ного правительства кредитов для последующей передачи их ком- 
паниям-субподрядчикам).

В рамках перехода к новой экономической стратегии (см. па
раграф 18.1) в К Н Р планируют удерживать дефицит госбюджета 
и госзаймы в разумных размерах, не провоцируя инфляцию из
лишней эмиссией юаня и постепенно сокращая данный дефицит 
прежде всего за счет ограничения кредитования предприятий 
с высокими энергозатратами, загрязнением среды и избыточны
ми производственными мощностями.

Динамика приоритетных статей расходов в целом отражает раз
витие тренда к  социальной ориентации госбюджета (табл. 18.3).

Таблица 18.3
Динамика и структура расходов консолидированного 

бюджета КНР в 2002—2014 гг.

Статья расходов
Д о л я статьи в расходах б ю д ж е т а  по го д а н .%

2 0 0 2  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

1. Э ко н о м и че ско е  
стр о и те л ьство

30 ,3 17,1 6,5 5,2 5,4

2. О б разование 6 ,9 9,4 9,6 8 ,8

3. Н аука 4 ,9 5,7 5 ,8 5 ,7

4. Культура 1,1 1,2 1,2 1,1

5. З д р а в оохранени е 2 6 ,9 * 3 ,6 5,1 6,1 6,4

6. С оциальное  о б е 
спечение

10,9 14,1 15,3 15,2

7. Н ациональная  о б о 
рона

7 ,7 * * 17,8 16,1 16.4 17,2

8. С ельское  х о з я й 
ство, лесн ое  и водное  
хо зя й ств а

* * 7 ,9 14 ,6 14 .6 13 ,8

9. Э н е р госб ереж ение  
и  защ и та  о к р у ж а ю 
щ ей среды

4,4 4,8 4 .9 4 ,5

10. Транспорт * * 5 ,6 9 ,8 9 .3 9 ,2
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Окончание

Статья расходов
Д оля статьи в расходах б ю д ж е т а  по го д а м ,%

2 0 0 2  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

11. О бщ ественная  
б е зо п а сн о сть

* * 3,8 4,2 4.3 4 ,3

12 . О бщ ественны е 
у с л у ги

* * 10,9 3,1 3.1 2 ,6

13. С одерж ание
а д м и н и с тр а ти в н о го
аппарата

18 ,6 5,1 5,4 4.2 4,1

14. П рочие расходы 16,5 — — — 1,7

* Сумма показателей по 2—6-й статьям расходов.
** В 2002 году реальные показатели по данным статьям частично или 

полностью были включены в статьи «Экономическое строитель
ство» и «Прочие расходы».

Источники: Чжунго тунцзи няньцзянь 2012 (Статистический ежегодник 
Китая за 2012 г.). Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2013; Министер
ство финансов КНР — http://www.mof.gov.cn/index.htm; Электронный 
ресурс Госсовета КНР — http://www.gov.cn/

Основными налогами в КН Р являются налог на добавленную 
стоимость, таможенные налоги по импорту, подоходные налоги 
с предприятий, личный подоходный налог и налог на хозяй
ственную деятельность.

Налоговая система Китая находится в стадии реформирования. 
Ее реформа развивается в основном по двум направлениям — ос
лабления фискального бремени за счет общего сокращения числа 
налогов и попыток унификации налогообложения предприятий 
разных форм собственности. В 1994 году была де-юре унифици
рована ставка подоходного налога с предприятий — 33% и в то же 
время были во многом сохранены различные льготы для предпри
ятий госсектора и иностранного капитала, особенно для предпри
ятий в специальных экономических зонах, включая двукратное 
снижение для них подоходного и других налогов, установление 
налоговых «каникул» или льготного периода уплаты налогов 
на срок от двух до пяти лет и др. Частный же национальный ка
питал, особенно вне специальных зон, еще подвергался налоговой 
дискриминации, включая поборы на местах.

В 2000—2010-е гг. реформирование системы налогообложения 
в К Н Р продолжается. Так, в связи со вступлением страны в ВТО 
в Китае произошло эпохальное событие — в 2006 г. отменен про

http://www.mof.gov.cn/index.htm
http://www.gov.cn/
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существовавший более 2600 лет сельскохозяйственный налог, 
а также другие местные сборы в деревне. Это повысило конкурен
тоспособность аграрного сектора и способствовало сохранению 
социально-политической стабильности. В указанном году впер
вые с 1994 г. как реакция на общий рост доходов населения был 
в 2 раза повышен необлагаемый минимум личного подоходного 
налога (до 1600 юаней). В 2008—2010 гг. во многом под давлением 
национального бизнеса были понижены и де-факто унифициро
ваны ставки подоходного налога для предприятий национального 
и иностранного капитала, а также налога на прибыль в специаль
ных экономических зонах (СЭЗ) и остальной территории Китая 
(на уровне 24%). Подлежат дальнейшему реформированию н а
логи на имущество, дарение, наследство, ресурсы, пользование 
пахотными землями и др.

18.7, Внешнеэкономический сектор

Этот сектор стал одним из драйверов быстрого экономическо
го развития Китая.

Внешнеэкономическая стратегия Китая

Открытость экономики — стратегический курс китайских ре
форматоров в сфере внеш неэкономических связей (ВЭС). Его 
основные компоненты таковы:

■ опережающее развитие внешнеэкономических связей по срав
нению с ростом ВВП. За 1978—2015 гг. внешнеторговый обо
рот Китая увеличился более чем в 100 раз при среднегодовых 
темпах прироста, существенно превышавших соответствую
щие — сами по себе рекордно высокие — темпы роста ВВП. 
В результате показатели участия Китая в мировой экономике 
постоянно возрастали и достигли весьма высокого для та
кой крупной страны уровня (см. табл. 4.1). В 2010 г. Китай 
стал первой экспортной, а в 2012 г. — и первой внешнетор-

т говой державой мира;
■ регулируемая диверсификация и совершенствование товар

ной структуры внешней торговли. При этом в К Н Р исходи
ли из таких основных посылок, как относительное падение 
мировых цен на товары с низкой добавленной стоимостью 
и необходимость усиления активности Китая как реципи-
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ента передовых технологий. В связи с этим в экспортной 
политике главные усилия были сосредоточены на обеспе
чении опережающего роста вывоза готовых промышленных 
изделий (в 1980—2015 гг. доля их в товарном экспорте воз
росла вдвое — с 47 до 93—94%). В 2000—2010-е годы упор 
делается на соверш енствование структуры экспорта этих 
изделий, на снижение в ней удельного веса трудоемких 
и соответствующее повышение доли капитало- и наукоем
ких товаров (например, доля высокотехнологичных изделий 
в структуре промышленного экспорта уже в 2003—2009 гг. 
возросла с 27 до 31%). В импортной политике поощряется 
преимущественный ввоз в страну высокотехнологичного 
оборудования, машин, ноу-хау, комплектующих изделий 
для экспортоориентированных производств. За счет сово
купного эффекта от закупки этих товаров в годы реформы, 
по китайским оценкам, было обеспечено более 2/з  прироста 
промышленного производства в таких приоритетных отрас
лях, как радиоэлектроника, энергетика, металлургия, хи
мия, транспорт;

■ поэтапная системная перестройка механизма управления 
и регулирования внешнеэкономической деятельности. Важ
нейшие ее направления — последовательная демонополи
зация и децентрализация, постепенный переход государства 
от прямого административно-директивного управления 
к преимущественно экономическому контролю внешних 
хозяйственных связей. Так, право самостоятельного вы
хода на внеш ний рынок предоставляется объединениям 
предприятий и отдельным предприятиям при условии их 
рентабельности и конкурентоспособности и — особенно 
в 2000—2010-е гг. — независимо от формы их собственно
сти. После вступления в ВТО (2001 г.) Китай предпринима
ет ряд таких по сути радикальных мер по либерализации 
внеш ней торговли, как попытка частичного или полного 
отказа от государственного субсидирования экспорта и сни
жение импортных таможенных тарифов до уровня стран 
с нормативной рыночной экономикой;

■ внедрение преференциальной системы развития экспорто
ориентированных производств. Уже на начальной стадии 
реформы в Китае был практически взят курс на государствен
но-административную протекцию всей цепочки экспортного 
производства — от планирования до сбыта продукции. В част
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ности, была введена в действие система экономических пре
ференций для производителей экспортных товаров, включав
шая льготный режим их налогообложения, кредитования, 
распределения валютной прибыли, были осуществлены не
однократные девальвации юаня. В результате этих и других 
мер были обеспечены экспортная переориентация наиболее 
рентабельных государственных и муниципальных предпри
ятий, приток в сферу экспортного производства частного 
национального и иностранного капитала, а в последнее двад
цатилетие — и рекордный рост государственных золотова
лютных резервов;

■ привлечение иностранного капитала, прежде всего в форме 
прямых инвестиций. Достигнутые здесь успехи КН Р во мно
гом связаны с созданием на значительной части территории 
страны, прежде всего охваченной свободными экономиче
скими зонами, благоприятного инвестиционного климата. 
Основные компоненты этого климата — относительно низ
кая стоимость рабочей силы, дешевизна прав землепользова
ния, достаточно приемлемый уровень развития инфраструк
туры в районах льготного инвестирования (достигнутый 
благодаря массированным государственным вложениям), 
система льготного налогообложения, преференциальный ми
грационно-таможенный режим, достаточно развитое внеш 
неэкономическое, таможенное, валютное и другое законода
тельство. Как один из результатов совокупного действия 
указанных факторов уже в 1990—2000-е гг. Китаю удалось 
прочно закрепиться в числе мировых держав — лидеров 
по привлечению прямых иностранных инвестиций. Так, 
доля Китая в мировом ввозе капитала в 2000—2010 гг. до 
стигла уровня 3,2%;

■ поэтапное формирование многоуровневой территориальной 
структуры открытой экономики. Экономическое простран
ство страны условно и в постепенно меняющейся пропор
ции подразделяется на два сектора — экономику внутрен
ней и внеш ней ориентации. Последняя в годы реформы 
постепенно разрасталась, превратившись в 1990—2010-е гг.

■ из небольшого анклава в составе четырех СЭЗ в так называ
емые восточный и северный пояса открытости, охватываю
щие более трети населения и около четверти территории 
страны. В этих поясах были сформированы СЭЗ, инвесторы 
которых при условии 100%-ной экспортной ориентации



512 •  РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

производства полностью освобождались от экспортно-им
портных пошлин и ряда налогов;

■ активизация китайского экономического присутствия за ру
бежом в форме экспорта из Китая таких экономических 
факторов, как капитал (в основном в форме прямых зару
бежных инвестиций), рабочая сила и знания. В Китае реа
лизуется долгосрочный план выхода отечественных пред
приятий за рубеж. Доля Китая в мировом вывозе капитала 
в 2000—2010 гг. достигла 1,9%. Кроме того, с каждым годом 
увеличивается число проектов, где китайская сторона осу
ществляет технологическое сотрудничество, поставляя при 
этом и рабочую силу (например, в период 2001—2015 гг. 
число китайцев, трудящихся за рубежом только по оф ици
альным контрактам, возросло с 475 тыс до более чем 1 млн 
человек). Быстрыми темпами растут удельный вес и роль 
китайских компаний в числе крупнейших ТН К мира. Так, 
согласно рейтингу Fortune Global 500, уже в 2004—2009 гг. 
численность китайских фирм в составе крупнейших 500 ТН К 
мира возросла втрое — с 18 до 54 единиц, а их доля в про
изводстве мирового ВВП — в 3,1 раза — с 1,2 до 3,7%. 
В 2013 году число китайских ТН К  в указанном рейтинге до
стигло 95 единиц и уже в 2015—2017 гг. должно превысить 
постоянно снижающийся в силу этого количественный уро
вень США.

Давая краткую оценку основным тенденциям, проблемам 
и перспективам внешнеэкономических связей КНР, необходимо 
сконцентрировать внимание на следующем. Согласно так назы
ваемой «большой стратегии» Китая, к 2020 г. страна должна пре
вратиться из «региональной державы с глобальным влиянием 
в глобальную державу». В связи с этим в 2010—2020-е гг. полу
чает дальнейшее развитие тенденция к закреплению КН Р в ка
честве основного покупателя на мировом рынке сырья, посте
пенно преодолевается диспропорция между первой позицией 
страны в мировой торговле и пока еще меньшей, чем у более 
развитых стран, ролью в международном движении капитала 
и обмене знаниями. Возрастает активность в формировании 
и расширении «поясов открытости», СЭЗ и других зон в погра
ничных и сопредельных КН Р странах и регионах мира. Глобаль
ная экономическая экспансия, именуемая как «мирное эконо
мическое наступление Китая», таким образом, сущ ественно 
диверсифицируется и продолжается.
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Российско-китайские экономические отношения

О сновной формой этих отнош ений продолжает оставаться 
внешняя торговля. В 1990-е годы из-за трансформационного спа
да в России в нашей двусторонней торговле наблюдалась общая 
тенденция застоя. Затем последовал относительно быстрый ее 
восстановительный рост — в 1999—2014 гг. годовой торговый обо
рот увеличился с 5,7 до 95,3 млрд долл., или почти в 17 раз, Китай 
вышел на 1 -е место среди торговых партнеров России (тогда как 
Россия занимает 9-ю позицию в соответствующем рейтинге тор
говых партнеров Китая). К  2020 году поставлена задача удвоения 
нашего товарооборота (до 200 млрд долл.). В 2015 году, однако, 
вследствие резкой девальвации рубля в конце 2014 г., объем тор
говли между РФ  и К Н Р сократился почти на Уз-

Высокая в целом динамика двусторонней торговли в 2000— 
2010-е гг. сдерживается и осложняется обострением ряда типич
ных для России проблем, в частности преимущественно сырьевым 
характером российского экспорта в Китай, сокращением в по
следнем доли м аш ин и оборудования (почти с 30 до 1—2% 
в последние пятнадцать лет). Симптоматично при этом, что в ки
тайском экспорте в Российскую Федерацию аналогичная доля, на
против, возрастает (составляя в среднем более 45—50% в 2010-е гг.). 
Престижная для России задача продвижения на китайский рынок 
высокотехнологичных товаров пока относительно успешно реша
ется лишь российским ВПК, а также за счет участия РФ  в разви
тии в К Н Р атомной энергетики. Однако и в сфере военно-техни
ческого сотрудничества уже наметилась не вполне благоприятная 
для России тенденция к определенному пониж ению  спроса 
со стороны КН Р, связанная с быстрой модернизацией китайской 
военной промышленности.

В 2010-е годы Китай занимает четвертое-пятое места по об
щему объему накопленных прямых иностранных инвестиций 
в России. При этом наибольший объем китайских капиталов
ложений приходится на проекты в области обрабатывающих 
производств (более 60%), транспорта и связи (около 20%). В пер
спективе российский и китайский бизнес ориентируются на круп
номасштабные совместные инвестиционные проекты. В частно
сти, ресурсно-сырьевая проблема на фоне постоянного роста 
энергопотребления объективно подталкивает Китай к импорту 
углеводородов, металлов, древесины, другого сырья и продуктов 
его переработки из России.
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По оценкам, минимальные импортные потребности Китая 
к 2020 г. возрастут по нефти до 300—400 млн т, по газу — 
до 150—200 млрд м3 в год. В настоящее время в той или Лной форме 
технически прорабатывается более десяти проектов поставки рос
сийских углеводородов и продуктов их переработки в Китай и дру
гие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Как было официаль
но заявлено, Китай уже в 2010-е гг. готов вложить в разработку 
природных ресурсов России (в основном в Восточной и Западной 
Сибири и Якутии) не менее 20 млрд долл. В частности, юридически 
обязываю щий документ по основным условиям поставок газа 
из России в Китай, подписанный в 2010 г., предусматривает запад
ный и восточный варианты поставок: первый из них предполагает 
использование ресурсной базы Западной Сибири, второй — Вос
точной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина. Базовым 
вариантом пока является западный — это газопровод «Алтай», по
ставки по нему запланированы на конец 2015—2016 гг. По западно
му маршруту предполагается поставлять около 30 млрд м3 газа в год, 
по восточному — 38 млрд м3 (ресурсная база последнего — Чаяндин- 
ское и Ковыктинское месторождения). В 2013 г. в рамках развития 
восточного проекта «Газпром» и китайская корпорация CNPC под
писали беспрецедентный 30-летний контракт на поставку газа в Ки
тай общей стоимостью 400 млрд долл.

Помимо импорта энергоносителей Китай заинтересован в ис
пользовании российского научно-технического потенциала, в част
ности в совместных проектах в таких областях, как ядерная энер
гетика, космос, а также в военно-техническом сотрудничестве.

Одной из проблем российско-китайских экономических отноше
ний является социально-экономический и демографический дис
баланс в развитии наших сопредельных приграничных территорий — 
российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока, 
возрастающий в последние три десятилетия. В частности, на терри
тории трех сопредельных нашему Дальнему Востоку китайских про
винций (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин) численность населения 
составляет 130 млн человек, на территории российского Дальнего 
Востока — лишь 6 млн человек. При этом китайский Северо-Восток 
развивается гораздо более быстрыми темпами, чем российский 
Дальний Восток, имевший к тому же тенденцию к сокращению чис
ленности населения (депопуляции) в постсоветский период. Данные 
обстоятельства являются одним из факторов принятия руководством 
Российской Федерации экстренных мер по повышению уровня со
циально-экономического развития Дальнего Востока.
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18.8. Социальный сектор

В результате стремительного роста китайской эконом ики 
в 1980—2010-е гг. произошло беспрецедентное увеличение по
душевого производства ВВП и, как следствие, общее повышение 
жизненного уровня населения. Так, в 2014 г. подушевой ВИД 
в Китае, исчисленный по ПП С, составил 13 216 долл. По этому 
показателю Китай, согласно классификации Всемирного банка, 
вошел в подгруппу стран с доходами выше среднемирового уров
ня. Для большинства населения за годы реформ решены продо
вольственная проблема и проблема обеспечения предметами 
первой необходимости, достигнут запланированный на 2000 г. 
уровень так называемого малого достатка. Число бедных заметно 
сократилось, большие усилия прилагаются для решения проблем 
занятости и безработицы (в частности, в городах и поселках чис
ленность зарегистрированных безработных в 2009—2013 гг. сни
зилась с 4,3 до 4,05%).

В то же время в Китае продолжают сохраняться очень большое 
имущественное расслоение и социальная поляризация населения. 
Индекс Джини по расходам за годы реформ возрос, по официаль
ным данным, с 0,20 до 0,45, а по неофициальным оценкам — и до 
0,60. Это произош ло за счет того, что реальный разрыв между 
средними доходами горожан и сельских жителей составляет не ме
нее 4—5 раз, а также потому, что чрезмерно велика по сравнению 
с развитыми странами разница в доходах предпринимателей и на
емных работников. Однако в ближайшие 10—15 лет, по мере пере
хода страны к новой модели развития, можно надеяться на смягче
ние имущественного социального расслоения за счет расширения 
и укрепления в КН Р среднего класса.

Реформа системы социального обеспечения в КН Р развива
ется в направлении постепенной передачи соответствующих со
циальных функций государству от предприятий в городе и про
изводственных бригад в деревне, на плечи которых ранее падал 
основной груз социальных расходов. В 1998—2014 гг. общая доля 
социальных расходов государства в расходной части госбюджета 
возросла вдвое — с 5,5 до 11% (см. табл. 18.3). Но, несмотря 
на существенный социальный прогресс по сравнению с разви
тыми, да и с некоторыми новыми индустриальными странами, 
Китай все еще продолжает заметно экономить на социальной 
сфере. Так, по неформальным международным оценкам, на ру
беже 2000—2010-х гг. общие государственные расходы на соци-
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альные нужды составляли в СШ А более 17% ВВП, Франции — 
14—15, Ш веции — 11—12, тогда как в Китае — покалиш ь 6—7%.

В настоящее время в стране, по сути, действует д Безразличные 
пенсионные системы — для рабочих и служащих в городах и кре
стьян в деревне. Если в городах к 2012 г. не менее 60% жителей ста
ли участниками государственной программы по пенсионному стра
хованию, то в деревнях эксперимент по внедрению пенсионной 
реформы, по сути, стартовал лишь в 2009 г. Тем не менее по планам 
руководства КНР к 2015—2017 гг. абсолютное большинство сельских 
жителей должно быть обеспечено хотя бы минимальной пенсией.

Постепенно возрастает и государственное ф инансирование 
здравоохранения. Так, в общей сумме затрат на него населения 
и государства доля последнего возросла до 55% (для сравнения: 
в Индии — 31%, Бразилии — 46%, России — 60%, Германии — 
76%, Японии — 80%). В результате общие расходы на здравоохра
нение достигли 5,2% (для сравнения: в Индии — 3,9%, России — 
6,2%, Бразилии — 8,9%, Японии — 9,3%, Германия — 11,1%).

Переход к новой экономической модели предполагает в том 
числе и борьбу с отставанием социальной сферы в Китае. В то же 
время нужно учитывать, что один из атрибутов такого отставания, 
а именно относительная дешевизна рабочей силы с точки зрения 
экспортоориентированной модели индустриализации в КН Р пока 
еще является и одним из существенных сравнительных конку
рентных преимуществ этой страны. Структурная перестройка 
китайской экономики, увязанная с максимально возможным со
хранением ее конкурентных преимуществ, с одной стороны, 
и с минимизацией социально-политических рисков — с другой, — 
вот та принципиальная задача, от сбалансированного решения 
которой китайским правительством будет зависеть дальнейшее 
успешное и безопасное развитие Китая.

Выводы

1. В период существования К Н Р (с 1949 г.) китайская эконо
мическая модель прошла поэтапную эволюцию по мере пере
хода страны от отсталой полуфеодально-рыночной к админи
стративно-командной и затем — к современной развивающейся 
рыночной экономике.

2. Национальная идея как цель догоняющего, а по ряду пара
метров и опережающего развития Китая — возрождение былого
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величия страны; главное средство достижения этой цели — бы
стрый экономический рост за счет активной индустриализации, 
достигший своих максимальных среднегодовых темпов — около 
10% — в первое тридцатилетие современных рыночных реформ 
(1980-2000-е гг.).

3. Столь высокие и продолжительные темпы роста были 
во многом связаны с совпадением в К Н Р фазы активной инду
стриализации с эволюционным переходом страны к рыночной 
экономике, что позволило в условиях глобализации в полной 
мере выявить и в целом успешно реализовать на практике н а
циональные конкурентные преимущества. В их числе следует 
прежде всего назвать огромные трудовые ресурсы, самую высо
кую в мире норму валового накопления (с историческим м ак
симумом 48% в 2009 г.), постепенное повышение технологиче
ского уровня производства как за счет импорта современной 
техники и технологий, так и — особенно в последние годы — 
за счет увеличивающихся собственных расходов на технологи
ческие инновации, эффективную национальную идею; сильную 
экономическую роль государства; системный институциональ
ный эффект рыночных преобразований экономики; возрастаю
щие в последние полтора десятилетия вложения в человеческий 
капитал; приоритетную экспортную ориентацию реального сек
тора экономики.

4. А ктивная экспортоориентированная индустриализация 
и быстрый экономический рост в условиях внеш неэкономиче
ской открытости сущ ественно повысили место и роль Китая 
в мировой экономике: к  началу 2010-х гг. страна стала первой 
по объемам промышленного производства и внешней торговли 
державой мира, второй — по объему ВВП, исчисленному по офи
циальному курсу. В 2015 году она стала и первой страной мира 
по объему ВВП (в параметрах ППС).

5. М асштабная и быстрая индустриализация, превратив КН Р 
в своего рода «мировую фабрику», сущ ественно обострила 
и трансформировала традиционные и вызвала к жизни ряд новых 
для страны проблем, в числе которых выделяются демографиче
ская, ресурсно-сырьевая, проблемы социальной дифференциации 
населения, территориальной неравномерности экономического 
и социального развития, относительной узости внутреннего ры н
ка, отставание социальной сферы от экономической, проблемы 
эффективности экономического роста и качества продукции, и н 
ституциональная, экологическая и некоторые другие.
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6. М ировой экономический кризис ускорил переход Китая 
к современной версии своей экономической модели как «стра
тегии гармоничного развития» рыночной экономик^, ориенти
рованной на преодоление указанных выше проблем, и прежде 
всего на отказ от максимизации темпов экономического роста 
любой ценой, подчинение этого роста задачам социального раз
вития, на баланс внутреннего и внешнего рынков, на формиро
вание в стране многочисленного среднего класса как гаранта 
социально-политической стабильности, на преодоление остатков 
дискриминации частника и формирование современной модели 
партнерства власти и бизнеса.

7. В период современных реформ и особенно во время ста
новления новой модели экономического и социального развития 
Китаю удалось в целом значительно повысить качество своего 
человеческого капитала и начать переход к инновационному раз
витию в условиях нового — более высокотехнологичного — эта
па продолжающейся в стране индустриализации. Наиболее важ
ными достижениями КН Р в рассматриваемой области являются: 
формирование конкурентоспособного предпринимательского 
сектора, являю щ егося основным генератором нововведений, 
продуктивной модели и форм государственно-частного партнер
ства в инновационной деятельности, интеграция страны в гло
бальную инновационную сферу как важнейшее условие развития 
национальных отраслей высоких технологий, приоритет государ
ственной политики в развитии образования, науки и техники, 
создании благоприятных институциональных условий для инно
вационного роста.

8. Постепенное завершение фазы активной индустриализации 
в Китае проявляется, в частности, в повышении степени устойчи
вости экономического роста при снижении его темпов до 6—7% 
в год, изменении основных макроэкономических пропорций, 
в частности, между накоплением и потреблением, первичным, 
вторичным и третичным секторами экономики, переходе страны 
от приоритетного развития промышленности к опоре на сферу 
услуг как основной перспективный драйвер развития, переносе 
центра тяжести в экономической политике с физического на че
ловеческий капитал.

9. Основой реального сектора экономики Китая являются об
рабатывающая промышленность, и прежде всего машиностроение, 
растущее опережающими темпами (15—20% в год в 2000—2010-е гг.), 
ориентированное как на экспорт, так и — особенно после 2008 г. —
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на внутреннее потребление. Страна занимает первые места в мире 
по производству многих промышленных, включая высокотехноло
гичные, товаров (а также зерна и некоторых других видов сельско
хозяйственной продукции). Отечественная добывающая промыш
ленность в силу относительного дефицита местного природного 
сырья далеко не полностью удовлетворяет потребности националь
ной экономики. В силу этого к 2020—2030 гг. КН Р постепенно пре
вратится в первого в мире импортера углеводородов и другого ми
нерального сырья.

10. В Китае в отличие от весьма распространенной мировой 
практики по сути отсутствует такое негативное явление, как от
рыв финансового сектора от реального, что во многом связано 
с незыблемостью государственного контроля над ф инансово
банковской системой (Н Б К  не является независимой от прави
тельства структурой; доли иностранных стратегических инвесто
ров не могут превышать в одном крупном банке 20%, во всей 
национальной банковской системе — 25%). Страна прочно удер
живает 1 -е место в мире по объему своих золотовалютных резер
вов, далеко опережая Японию и Россию.

11. Налогово-бюджетная система Китая примечательна, в част
ности, постепенным развитием тренда к социальной ориентации 
бюджета, а также практически постоянным, относительно неболь
шим (1,5—2%) дефицитом центрального бюджета, связанным 
с национально-специфичной разновидностью неокейнсианской 
политики эмиссионно-кредитной «накачки» экономики для сти
мулирования темпов ее роста.

12. Согласно так называемой больш ой стратегии Китая, 
к 2020 г. страна должна превратиться из региональной державы 
с глобальным влиянием в глобальную державу. В связи с этим 
в 2010—2020-е гг. получит дальнейшее развитие тенденция к за
креплению К Н Р в качестве основного покупателя на мировом 
рынке сырья, будет постепенно преодолеваться диспропорция 
между первой позицией страны в мировой торговле и пока еще 
меньшей, чем у более развитых стран, ролью в международном 
движении капитала и обмене знаниями. Возрастет активность 
в формировании и расширении «поясов открытости», зон сво
бодной торговли и других зон в пограничных и сопредельных 
К Н Р странах и регионах мира. Глобальная экономическая экс
пансия, именуемая как «мирное экономическое наступление 
Китая», будет, таким образом, существенно диверсифицирована 
и продолжена.
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13. Высокая в целом динамика российско-китайской торговли 
сдерживается и осложняется преимущественно сырьевым харак
тером российского экспорта в Китай, сокращением & последнем 
доли машин и оборудования, тогда как в китайском экспорте в РФ 
аналогичная доля, напротив, постоянно возрастает. Еще одной 
проблемой двусторонних экономических отношений является со
циально-экономический и демографический дисбаланс в развитии 
наших сопредельных приграничных территорий — российского 
Дальнего Востока и китайского Северо-Востока, возрастающий 
в последние три десятилетия.

14. Несмотря на существенный социальный прогресс, по срав
нению с развитыми, да и с некоторыми новыми индустриальны
ми странами, Китай все еще продолжает заметно экономить 
на социальной сфере. Переход к новой экономической модели 
предполагает помимо прочего и постепенную ликвидацию этого 
отставания. В то же время нужно учитывать, что хотя стоимость 
рабочей силы в стране постепенно возрастает, ее относительная 
дешевизна в силу экспортоориентированной модели индустриа
лизации пока еще остается одним из существенных сравнитель
ных конкурентных преимуществ КН Р на мировом рынке.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Охарактеризуйте основные этапы эволюции китайской эко
номической модели в период существования КНР.

2. Каковы причины высоких темпов экономического роста Ки
тая в 1980—2000-е гг. и их некоторого понижения в текущее 
десятилетие?

3. Как изменились место и роль Китая в мировой экономике 
в результате активной индустриализации?

4. Назовите основные экономические и социальные проблемы 
КНР.

5. Как изменятся основные макроэкономические пропорции 
в связи с постепенным завершением в Китае фазы активной 
индустриализации?

6. В чем состоят достижения и проблемы развития реального 
сектора экономики КНР?

7. Какова специфика банковской системы Китая?
8. Чем примечательна налогово-бюджетная система КНР?
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9. Назовите основные элементы внешнеэкономической страте
гии Китая

10. Дайте характеристику российско-китайским экономическим 
отношениям.

11. В чем состоят причины относительного отставания социаль
ного сектора в Китае от развития экономики? Каковы пер
спективы их преодоления?

Глава 19. Индия

И ндия добилась существенных успехов в развитии своей эко
номики, но ей еще предстоит преодолеть структурные диспро
порции и создать более современную экономическую модель.

19.1. Индийская экономическая модель. Соотношение 
форм бизнеса и экономическая политика

После обретения независимости в 1947 г. и приступая к реше
нию экономических проблем, прежде всего проблемы индустриа
лизации, индийское правительство не могло опираться на тради
ционные, по преимуществу докапиталистические, хозяйственные 
структуры. Это предопределило необходимость дополнения или 
замещения архаичных форм хозяйства новыми, главным образом 
на базе государственного сектора и за счет инвестиций из госбюд
жета. Таким образом, основным генератором индустриализации 
и инвестиционного процесса в первые четыре десятилетия неза
висимого развития страны стало государство.

Это предопределяло формирование государственно-капитали
стической модели в стране. Для реализации задач экономической 
и социальной политики в Индии была создана Национальная пла
новая комиссия, которую возглавил премьер-министр. В 1951 году 
она подготовила первый пятилетний план экономического и со
циального развития страны. В настоящее время в Индии реализу
ется XII пятилетний план, который охватывает период до 2017 г. 
Плановые задания для государственного сектора директивны, для 
частного — рекомендательны, преимущественное право инвести
ровать в важнейшие отрасли промышленности и инфраструктуры 
вплоть до последних двух десятилетий имело только государство,
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но и во многих остальных отраслях для открытия частного пред
приятия требовалась лицензия от государства.

Отдельной частью плана была деятельность мелкого бизнеса, 
за которым закрепились около 800 товарных групп. Не только 
государственный, но и крупный и средний частный капитал 
не допускались в эту сферу, что исключало любую конкуренцию, 
способную разорить миллионы мелких и мельчайших произво
дителей, этих главных экономических агентов тогдашней индий
ской экономики.

Структурная перестройка, направленная на создание высоко
затратных базовых отраслей промышленности и инфраструктуры, 
главным образом в границах госсектора, привела к заметным 
успехам, однако к концу 1980-х — началу 1990-х гг. прошлого века 
темпы роста национальной экономики начали падать, оказываясь 
даже ниже темпов роста населения. Это было результатом гипер
трофированного развития госсектора, доля которого увеличилась 
почти на порядок — на его долю приходилось 45% основного ка
питала и свыше 60% инвестиций в промышленность страны.

Национальная экономика начала испытывать также разрастаю
щееся пагубное влияние административно-бюрократических мето
дов управления. Дальнейший рост госсектора становился бременем 
для индийского общества, он создавал зону затратной экономики 
и стал причиной бюджетного дефицита и роста инфляции.

Начало 90-х гг. прошлого столетия стало рубежом, с которого 
индийская экономика начала осуществлять переход к новой эко
номической модели, ориентированной на рост инвестиционной 
активности частного сектора и расширение рыночных отноше
ний. Реформы имели системный характер, они охватывали все 
сферы экономики и методы управления национальным хозяй
ством и поэтому обозначили формирование в Индии новой, не
олиберальной экономической модели. Причем модель существу
ет в условиях многоукладное™ , когда значительные сегменты 
экономики представлены относительно устойчивыми докапита
листическими укладами. Подобная дихотомия отражает нацио
нально-специфические особенности нынешнего этапа эволюции 
хозяйственного механизма страны.

В соответствии с этой экономической политикой ликвидиро
валось лицензирование и запреты для частного сектора на инве
стиционную деятельность в отраслях, зарезервированных ранее 
за государственным сектором. Одновременно устанавливался бла
гоприятный режим для прямых иностранных инвестиций. Все это
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содействовало расширению внутреннего рынка, росту конкурен
ции и, в конце концов, повышению конкурентоспособности и эф 
фективности индийской экономики. Однако прежнее протекци
онистское законодательство, хотя и в более легких формах, 
сохраняется по отношению к мелкому производству, без чего оно 
и в изменяющихся условиях не смогло бы выжить. Сохраняется 
и большой госсектор — в промышленности на него приходится 
треть продукции.

Главным направлением реформирования денежно-кредитной 
сферы стала ликвидация жесткого государственного контроля. 
До 1991 года валютный курс рупии устанавливался администра
тивным методом и был завышен, но затем рупия была девальви
рована на 20%, а потом постепенно перешла на плавающий курс. 
Банковская система, национализированная в конце 1960-х гг., 
получила больше автономии, государство частично понизило 
в ней долю своего участия, а частный капитал получил право 
создавать собственные банковские учреждения, и одновременно 
были сняты ограничения на доступ в страну иностранных бан
ков. Сложная и запутанная налоговая система была упрощена, 
а прямые налоги с физических лиц и корпораций постепенно 
сокращались. Соответственно снижались и косвенные налоги.

В итоге Индия не только преодолела кризисные явления на
чала 1990-х гг., но и оказалась в числе стран с самыми высокими 
темпами экономического роста. Новая экономическая модель 
неолиберальной экономики успешно выдержала испытание со
временным мировым экономическим кризисом.

Значительно повысилась динамика индийской эконом ики 
(в 2014—2015 гг. темпы роста ВВП составили 7,5%), валовые на
копления увеличились и превысили 30% ВВП. Экономическая мо
дернизация на основе новой модели создала базу для решения со
циальных проблем страны, в первую очередь проблемы бедности.

19.2. Пропорции и эффективность экономического 
развития, экономический рост и инвестиции

Среднегодовой темп прироста ВВП в первые три десятилетия 
независимого развития Индии не превышал 3%, что было явно мало 
для догоняющего развития, и получил название «индийский темп эко
номического роста» (табл. 19.1). Низкие темпы были обусловлены 
преобладанием традиционно медленно растущего сельского хозяй
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ства, а также лишь подготовкой к индустриализации, но не ее ак
тивной стадией. На неспособность Индии ускорить темпы эконо
мического развития влияла также нехватка собственных финансовых 
ресурсов. Но с перерастанием индустриализации в ее активную 
стадию с 1980-х гг., а также благодаря предпринятым либеральным 
реформам с начала 1990-х гг. развитие значительно ускорилось.

Таблица 19.1
Среднегодовые темпы роста ВВП Индии в 1970—2000-е гг.,%

П арам етр
П оказатель

1 9 7 0 -е  гг. 1 9 8 0 -е  гг. 1 9 9 0 -е  гг. 2 0 0 0 -е  гг.

ВВП 3,0 5 ,8 6,0 7,0
П ервичны й  се кто р 1,3 4 ,7 3,4 3,1
В то р и ч н ы й  се кто р 3,7 5 ,7 5,7 7,4
Трети чн ы й  се кто р 4 ,4 6 ,8 7,3 8,5

Рассчитано по: Economic Survey 2014/15. /  Government of India. Ministry of 
Finance. Department of Economic Affairs. Economic Division. New Delhi. 
February 2015. P. A4, A9, A10.

Высокой динамике экономического развития способствовали 
многочисленные и относительно дешевые трудовые ресурсы, а глав
ное — наращивание нормы валового накопления, практически учет
верившейся в 1950—2014 гг. и в последнее десятилетие не опускав
шейся ниже 30% ВВП: если в 1950/51 финансовом году (ф.г.) норма 
валового накопления составляла 8,7% ВВП, то в 2013/14 ф.г. — 
32,5%. Из числа стран БРИКС Индия традиционно занимает 2-е по
сле Китая место по этому показателю (см. табл. 17.2).

Большой величины нормы валового накопления удалось до
стичь посредством аккумулирования сбережений — норма вало
вого сбережения выросла в стране с 8,6% ВВП в 1950/51 ф.г. 
до 33,7% в 2010/11 и 30,6% в 2013/14 ф.г. При этом основная часть 
валовых сбережений Индии (%) обеспечивается домашними хо
зяйствами (остальное — фирмами и государством). Рост нормы 
валового сбережения является, как и в Китае, прежде всего след
ствием недостаточной развитости социального обеспечения (для 
Индии характерно невысокое участие государства в формирова
нии пенсий, финансировании пакета социальных услуг и др.) 
в условиях роста доходов населения. В валовых капиталовложе
ниях доля государственного и частного секторов в последнее де
сятилетие традиционно составляла 1:3, что говорит об упрочении 
позиций национального капитала в индийской экономике. В на
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стоящее время основной объем государственных инвестиций на
правляется на развитие сельского хозяйства, малого бизнеса (осо
бенно такой его составляющей, как кустарное производство), 
а также инфраструктуры, т.е. на затратные сферы экономики, 
предоставляя частному капиталу право развития своей инициати
вы в динамичных отраслях экономики.

Также на экономический взлет Индии в 2000-е гг. благотвор
ное влияние оказали активное заимствование иностранных тех
нологий и их реализация через инновации, а также развитие на
циональных Н И О К Р (доля расходов на Н И О К Р увеличилась 
с менее чем 0,5% ВВП в начале 2000-х гг. до 1% ВВП к 2014 г.). 
Притоку иностранных технологий содействовал также взлет при
тока П И И , накопленная величина которых в 2014 г. достигла
252,3 млрд долл, (в 2000 г. — 16 млрд долл.). Наконец, весомый 
вклад в ускорение темпов индийской экономики внесла актив
ная трансформация отраслевой структуры, приобретшей более 
адекватный для современной экономики вид (табл. 19.2).

Таблица 19.2
Отраслевая структура ВВП Индии, % от ВВП

П оказатель
П арам етр

1 9 8 0 -е  гг. 1 9 9 0 -е  гг . 2 0 0 0 - 2 0 0 7  гг.
2 0 1 4 /1 5  ф и

нансовы й го д

В сего 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
П ервичны й  сектор 36,1 28,4 18 ,7 17,8
В торичны й  сектор 25 ,4 20,1 20,1 18,5

Трети чн ы й  се кто р 38 ,6 51 ,5 61 ,2 63 ,7

Рассчитано по: Economic Survey 2014/15. /  Government of India. Ministry of 
Finance. Department of Economic Affairs. Economic Division. New Delhi. 
February 2015. P. A4, A9, A10. P. 5—6; Annual Report 2013/14 /  Reserve 
Bank of India. URL: http://rbi.otg.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx; 
Statistical Outlook of India 2004—2005 /  TATA Service Limited, Department 
of Economics and Statistics. Mumbai, 2001. P. 14.

В настоящее время самым крупным и наиболее динамичным 
сегментом индийской экономики является третичный сектор. 
Важнейшими факторами, обеспечивающими ускоренное развитие 
сферы услуг, стали повышение жизненного уровня индийских 
граждан, развитие и широкое распространение новых технологий 
и связанные с этим структурные изменения в промышленности. 
Так, в последние годы сфера услуг быстро растет прежде всего 
за счет услуг И КТ. Кроме того, в 1990—2000-е гг. в Индии был

http://rbi.otg.in/scripts/AnnualReportPublications.aspx
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реализован ряд мер законодательного и административного ха
рактера в фискальной, монетарной и других сферах национальной 
экономики, направленных на либерализацию сферы услуг, а так
же были отменены многие из существовавших ранее ограничений 
на доступ в страну иностранного капитала, который начал актив
но вкладываться и в третичный сектор.

Но несмотря на прогрессивные сдвиги в отраслевой структу
ре ВВП, о сохраняющейся сильной отсталости Индии говорит 
то, что в экономике страны сельское хозяйство по-прежнему 
играет очень важную роль. И хотя его доля в ВВП (вместе с ры 
боловством и лесным хозяйством) составляет около 18%, здесь 
трудятся 56% всех занятых, в основном в земледелии.

Доля вторичного сектора (без строительства, доля которого 
составляет около 8%) в формировании ВВП составляет 19%, 
и здесь занято 19% экономически активного населения. Начав
ш аяся в 1960—1980-е гг. индустриализация способствовала ди
версификации промышленности. Ее высокие темпы в 2000-е гг. 
(в среднем 8,7% в год) во многом обусловлены как высокой ин
вестиционной активностью, в том числе и за счет банковских 
кредитов (их общий размер по отношению к ВВП в пореформен
ный период возрос с 21 до 52%), так и более эффективным ис
пользованием основного капитала.

Мировой экономический кризис отразился на Индии не столь 
серьезно, как на других государствах: темпы прироста ВВП 
в 2008—2009 гг. хотя и снизились, но лишь до 6%. Это объясня
ется прежде всего превалированием национального капитала 
в валовых капиталовложениях (доля П И И в валовом накоплении 
Индии традиционно не превышает 3—4%), а также стабильным 
внутренним спросом (среднегодовые темпы роста конечного по
требления домохозяйств в 2000-е гг. составили 6,4%).

Динамичное развитие экономики способствовало заметному 
росту уровня жизни населения: ВИД на душу населения 2000-е гг. 
возрос в 2,2 раза и в 2013 г. достиг 4080 долл, по ППС. Улучши
лись и другие показатели развития социальной сферы (см. пара
граф 19.7). Об эффективности экономической динамики Индии 
говорят также рост в стране качества и разнообразия выпускае
мых товаров и услуг, совершенствование распределения произ
водственных ресурсов по отраслям и регионам страны, создание 
новых технологий.

Противоречивость современного развития индийской эконо
мики предопределяет острожные оценки в выявлении ее перепек-
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тив. Уже сейчас Индия занимает 3-е место в мире по объему ВВП, 
рассчитанному по ПП С, обогнав по этому показателю Японию, 
и есть все основания предполагать, что дальнейшее ускоренное 
развитие экономики Индии вполне способно обеспечить стране 
более 9% мирового ВВП к 2030 г. Но это будет зависеть от после
довательного осуществления модернизации экономики и ее ди
версификации, смягчения существующих ныне острых проблем — 
территориальных диспропорций (практически ш естикратный 
разрыв между индийскими штатами и союзными территориями 
в уровне ВВП на душу населения), качества человеческого капи
тала (среди взрослого населения неграмотных более четверти), 
узких мест в инфраструктуре (нехватка дорог и электроэнергии) 
и пр.

19.3. Человеческий капитал и инновационное развитие

Индия располагает большой армией трудоспособного населения 
(экономически активное население превышает 500 млн человек), 
но 70% его сосредоточено в традиционных укладах экономики, что 
свидетельствует о преобладании в стране докапиталистических 
форм занятости. Демографическая нагрузка (отношение числен
ности детей, подростков и лиц пенсионного возраста к населению 
в трудоспособном возрасте) в 1950—1970-е гг. возрастала, однако 
с 1980-х гг. благодаря активно проводимой демографической по
литике, направленной на сокращение в стране темпов рождаемо
сти, стабилизировалась и в настоящее время составляет около 0,6, 
что тем не менее по-прежнему считается достаточно высоким по
казателем.

Учитывая сложную демографическую ситуацию в стране, труд
норазрешимой для Индии задачей является сокращение масшта
бов открытой безработицы (в 2014 г. — 10,1%) при все большем 
замедлении спроса на неквалифицированную рабочую силу. Еще 
более острой проблемой является скрытая безработица, которая 
отмечается прежде всего в кустарной промышленности и сель
ском хозяйстве. Государство предпринимает шаги по снижению 
безработицы: действующее в настоящее время в стране трудовое 
законодательство ограничивает возможности предпринимателей 
по увольнению рабочих или закрытию низкорентабельных про
изводств — руководство предприятий в случае необходимости 
имеет право увольнять не более 100 рабочих. Но очевидно, что
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дальнейшее ускоренное развитие индийской экономики невоз
можно без активного создания новых рабочих мест в современ
ном секторе, и решение этой проблемы правительУтво Индии 
связывает с дальнейш им соверш енствованием системы обра
зования, что способствовало бы росту квалификации рабочей 
силы.

К важнейшим современным тенденциям в сфере образования 
можно отнести неуклонное увеличение расходов на образование 
(если в 1951/52 финансовом году они составляли лиш ь 0,6% 
ВВП, то в 2014/15 финансовом году — 3,1% ВВП, в том числе 
расходы на высшее образование — 0,5%). Благодаря предпри
нятым мерам удалось достичь определенных успехов в этой об
ласти: если в 1951 г. в среднем по Индии уровень грамотности 
составлял 18% взрослого населения, то по результатам 2014 г. — 
уже 74% (82% — среди мужчин и 65,5% — среди женщин).

Однако по этим показателям Индия по-преж нему уступает 
многим менее развитым странам (уровень грамотности в Китае 
превышает 94%, Бразилии — 90%, ЮАР — 89%). Среди нерешен
ных задач в сфере образования выделяются неполный охват детей 
начальным и средним образованием (92 и 60% соответственно); 
ограниченная доступность высшего образования для значитель
ных категорий населения; появление в последние годы большого 
числа частных институтов, предлагающих зачастую низкокаче
ственные образовательные услуги; политизированность и религи
озная направленность отдельных учебных заведений.

С середины 1980-х гг. в Индии активно реализуется научная 
и инновационная политика, а доля расходов на Н И О К Р к 2014 г. 
достигла около 1% ВВП. При этом доля государства в ф инан
сировании Н И О К Р составляет около 80% и почти У* расходов 
на Н И О КР направляются в атомную энергетику, космос и ОПК. 
Кроме того, Индия надеется более активно развивать у себя ис
следования в фармацевтике, компьютерных, био- и нанотехно
логиях. Но несмотря на достигнутые успехи, наукоемкость ВВП 
Индии ниже, чем в Китае (тратит на Н И О К Р около 1,5% ВВП), 
что не позволяет ей ликвидировать отставание от своего конку
рента по ряду передовых направлений.

Ключевым элементом индийской инновационной системы 
является сеть технопарков, деятельность которых во многом на
правлена на развитие и поддержку высокотехнологичного экс
порта. Но в целом индийская инновационная стратегия пока еще 
представляет собой скорее «стратегию заимствования», направ
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ленную на освоение производства продукции, которая ранее 
производилась в развитых странах, с последующим наращивани
ем собственного инженерно-технического потенциала.

19.4. Реальный сектор

В современной Индии сельское хозяйство продолжает оставаться 
главной отраслью экономики — здесь занято более половины рабо
тающих, выращивается главный для населения продукт — продо
вольственное зерно (в расходах основной массы населения на него 
приходится более 50%), производится около половины сырья для 
промышленности, обеспечивается четверть индийского экспорта.

Однако значимость сельского хозяйства для экономики страны 
вполне сопоставима с остротой и сложностью его проблем. Оно 
несет на себе бремя характерных для традиционного уклада пере
житков, и прежде всего это парцеллярность земельных хозяйств — 
мелкие и мельчайшие нетоварные хозяйства до сих пор обрабаты
вают 35% пахотных земель, средние — 48%, крупные — лишь 17%. 
В условиях аграрного перенаселения земля даже крупных землев
ладельцев повсеместно сдается в аренду мелкими участками арен- 
даторам-издолыцикам.

Реформа аграрного строя Индии прошла длительный путь и да
леко еше не завершена. Ее центральный пункт — защита прав 
мелкого производителя (были введены запреты на необоснован
ный сгон арендаторов) и обеспечение условий его функциониро
вания (закон существенно ограничил размер арендной платы) 
с ориентацией на включение этого производителя в рыночные 
отношения и создание эффективного мелкокрестьянского хозяй
ства и тем самым оградил от деградации и гибели самую большую 
часть населения страны.

Одновременно государство оказывает большую помощь сель
скому хозяйству — на него приходится до 30% государственных 
капиталовложений. Для повышения устойчивости мелкого зем 
лепользования значительные государственные средства были 
вложены в строительство ирригационных сооружений, создание 
семеноводческих научно-исследовательских центров и распре
деление селекционного зерна, строительство дорог, организацию 
банковского кредита в деревне, помощи в реализации продуктов. 
В аграрном секторе была создана система страхования урожая 
и осуществляется государственная закупка сельскохозяйствен
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ных продуктов по заранее объявленным ценам, установлен ми
нимум заработной платы для сельскохозяйственных рабочих.

Рост объемов сельскохозяйственной продукции з \  годы неза
висимости существенными темпами (почти по 3% в год) избавил 
страну от векового хронического голода и позволил ей стать од
ним из крупных поставщиков продовольствия на мировой ры
нок. Деревне, как и всей стране, предстоит приложить еще не
мало усилий, чтобы окончательно освободиться от тяжелого 
наследия. Однако страна вышла из затяжного аграрного кризиса 
и создала базу для качественного роста важнейшей отрасли эко
номики.

Индустриализация, осуществленная за годы независимого 
развития, привела к тому, что в современной Индии на фабрич
но-заводскую промыш ленность (а не мелкую кустарную, как 
раньше) приходится уже основная часть промышленной продук
ции и экспорта, хотя в ней занято пока лиш ь 10 млн человек. 
Среднегодовые темпы роста промышленности за последнее де
сятилетие достигли почти 11%, при этом наиболее быстро росло 
производство машин и оборудования — 16%, полуфабрикатов — 
около 11%, товаров длительного пользования — 12,5%.

Современная Индия создала заново многие отрасли промыш
ленности, однако процесс промышленной перестройки далеко 
не завершен и в ней еще не преодолена многоукладность. Во мно
гом это следствие того, что Индия старалась избежать обострения 
противоречий между потребностями индустриальной модерниза
ции и интересами мелких предприятий, представляющих тради
ционные уклады.

Крупный капитал за годы независимости укреплял свои по
зиции быстрыми темпами. Сложившиеся еще в колониальный 
период объединения торгового и промышленного капитала скон
центрированы в 75 семейных промышленно-финансовых группах 
(«домах»), которые в совокупности владеют 1536 компаниями 
и где сосредоточено 44% всех активов негосударственных и н е
банковских экономических структур страны. Наиболее крупными 
и влиятельными монополистическими группами являются «Бир- 
ла», контролирующая 151 акционерную компанию, «Бангур» — 
81 компанию, «Начартуп» — 76 компаний, «Тата» — 53 компании.

В то же время значительная часть промышленности представ
лена находящимися на разной стадии фабричного производства 
мелкими промышленными структурами. На все виды мелкого 
производства Индии приходится 35% экспорта страны, 80% за
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нятой в промышленности рабочей силы и 40% добавленной сто
имости. Государственная политика ограничивает экспансию  
крупного капитала в сферу мелкого производства и содействует 
их эволюции в более высокие формы организации бизнеса.

Несмотря на большие усилия государства (ему принадлежат 
83% установленных мощностей всех электростанций), электроэ
нергетика остается слабым местом индийской экономики — треть 
населения не имеет доступа к электроэнергии, а там, где этот до
ступ есть, электроэнергии не хватает и отключение потребителей 
является обычным делом (отчасти из-за отсутствия в стране еди
ной энергосистемы). Это заметно тормозит развитие индийской 
экономики и приток прямых иностранных инвестиций.

Топливно-энергетический баланс страны все еще сохраняет 
архаичные (несовременные) источники энергии (дрова, навоз 
и т.п.) — их доля достигает почти 30% общего объема первичных 
источников энергии. Электростанции работают преимуществен
но на местном угле, так как запасы нефти и газа в стране неве
лики в отличие от энергетического угля. Годовая добыча нефти 
(42 млн т в 2014 г.) удовлетворяет не более % потребностей стра
ны. Это побуждает индийские  нефтегазовые компании к уча
стию в геологической разведке не только на самой территории, 
но и за пределами страны, к участию в создании международных 
проектов по организации и эксплуатации нефтегазовых место
рождений, в том числе в России. Одновременно в стране постро
ено 19 нефтеперерабатывающих заводов (17 из которых в госу
дарственном секторе), и в результате доля нефтепродуктов 
в товарном вывозе страны достигла почти 17%, т.е. при дефици
те нефти страна является экспортером нефтепродуктов.

Горнодобывающая промышленность Индии обладает значи
тельной ресурсной базой (за исключением углеводородов и ряда 
цветных металлов). В недрах страны сосредоточено около 'А миро
вых запасов железной руды, на долю Индии приходится 15% ми
ровой добычи марганцевой руды, есть неплохие запасы бокситов, 
что способствует развитию металлургии, особенно черной. П ро
изводство черных металлов в независимой Индии рассматрива
лось как первоочередная задача национального развития, поэтому 
в 1950—1980-е гг. было построено пять крупных государственных 
металлургических комбинатов (в том числе два — с помощью 
СССР). В настоящее время в стране выплавляется около 55 млн т 
стали, что позволяет частично ее экспортировать. Одновременно 
Индия стала экспортером глинозема и алюминия.
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В то же время из-за сокращения разведанных запасов золота 
и драгоценных камней их добыча невелика, и в результате стра
на, в которой традиционно население вкладывает сА>и сбереже
ния в ювелирные украшения, импортирует их в огромных коли
чествах — ежегодный ввоз золота и серебра достигает 15—20 млрд 
долл., а на импорт драгоценных и полудрагоценных, обработан
ных, а чаще необработанных камней и жемчуга страна затрачи
вает еще 8—10 млрд долл. Однако это обеспечивает сырьем раз
витую ювелирную промышленность, особенно огранку алмазов, 
изделия которой пользуются широким спросом на внутреннем 
и мировом рынках — на долю ювелирных изделий приходится 
15% экспорта Индии, а в целом на страну приходится до 20% 
стоимости мировой торговли ювелирными изделиями.

Большая часть текстильной продукции создается в сфере мел
кого м еханизированного производства и ручного ткачества. 
На долю крупной фабричной промышленности приходится лишь 
3% объема текстильной промышленности. Тем не менее доля И н
дии в мировом вывозе этой продукции превышает 3%.

Фармацевтическая промышленность — пример преобразова
ния кустарного производства в современную отрасль. Ее техно
логической основой является копирование патентованных за
падных лекарств, т.е. производство аналогов (дженериков) с их 
намного более низкой стоимостью, что возможно после истече
ния срока патента или создания копии под другим названием. 
В настоящее время Индия занимает 4-е место на мировом ры н
ке лекарств.

В машиностроении значительное место занимает автомоби
лестроение, в котором наряду с госкомпанией «Марути Удьег» 
участвуют крупнейшие представители промыш ленно-финансо
вых групп Индии. Большой объем производства (только легко
вых автомобилей производится более 1,2 млн шт.) позволяет 
не только удовлетворять внутренний спрос, но и обеспечивает 
выход Индии на внешний рынок, где продается около 10% про
изведенного в стране автотранспорта.

Достижения Индии в сфере высоких технологий позволили 
ей занять достойное место в авиакосмической области. Страна 
успешно выводит в космическое пространство искусственные 
спутники Земли и посылает исследовательские аппараты на Луну 
и Марс.

Быстро развивается электронная промышленность, и особенно 
информационно-коммуникационные технологии. Около 70% сто
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имости ИКТ приходится на программное обеспечение, по экс
порту которого Индия занимает 2-е место в мире после США. Это 
следствие глобализации индийских производителей И К Т через 
участие в различных альянсах, соглашениях о партнерстве и соз
дание совместных компаний с крупнейшими международными 
концернами. Глобальные гиганты, включая «Майкрософт», от
крыли свои научно-производственные центры на территории 
страны. Центром производства информационно-коммуникаци
онных технологий стал Бангалор — Кремниевая долина Индии, 
которая тесно сотрудничает с аналогичной Долиной в США.

По протяженности современная железнодорожная сеть в И н
дии самая крупная в Азии и четвертая — в мире, однако доля 
железных дорог в грузовых и пассажирских перевозках снижает
ся из-за конкуренции других видов транспорта, особенно авто
мобильного. На последний приходится около 80% индийского 
пассажирооборота и 60% грузооборота, и во многом также из- 
за большой сети автодорог (третья в мире сеть по протяженно
сти). Во внешнеторговых перевозках доминирует морской транс
порт. Индийский торговый флот — один из крупнейших в мире 
(более 6 млн брутто-регистровых тонн). Тем не менее транспорт 
по-прежнему считается узким местом индийской экономики 
во многом из-за его перегруженности.

19.5. Финансовый сектор

Налогово-бюджетная система

Бюджет федерального правительства Индии состоит из двух 
частей: регулярного бюджета и бюджета капиталовложений. 
Первый собирается в основном из налогов и расходуется преи
мущественно на обычные государственные нужды (содержание 
госаппарата, оборону). Второй образуется из государственных, 
частных и иностранных кредитов и расходуется на государствен
ные инвестиции в экономику.

^Спецификой налоговой системы Индии является то, что бед
ные не облагаются подоходным налогом, а платят лишь косвен
ные налоги, что и объясняет превалирование в налоговых посту
плениях государства косвенных налогов. Между тем важнейшей 
тенденцией пореформенного периода стало постепенное увели
чение в налоговых доходах доли прямых налогов, что объясняется,
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с одной стороны, грамотно проводимой налоговой реформой 
(упрощение налоговой структуры, борьба с сокрытием доходов 
и налоговыми «лазейками», сокращение масштабов Администра
тивных издержек и пр.), а с другой — постепенным ростом благо
состояния граждан.

Тем не менее в стране продолжает действовать весьма суще
ственный по меркам менее развитых стран необлагаемый мини
мум индивидуального подоходного налога: 250 тыс. руп. в год 
(около 4100 долл.) для лиц в возрасте до 60 лет, 300 тыс. руп. 
(около 5000 долл.) и 500 тыс. руп. (около 8200 долл.) для лиц 
в возрасте старше 60 и 80 лет соответственно.

Реализация в Индии в 1950—1980-е гг. государственно-монопо
листической модели сопровождалась увеличением объема госрасхо- 
дов: если в 1960/61 финансовом году расходы консолидированного 
бюджета Индии составляли 18,6% ВВП, то в 1980/81 финансовом 
году — 42,6% ВВП. Однако в 1990—2000-е гг. проведение либераль
ных реформ привело к сокращению госрасходов по отношению 
к ВВП — они стали составлять около 30% ВВП, хотя для наименее 
развитых стран эта все еще значительная величина, объяснимая 
большими объемами госфинансирования социальной и экономиче
ской инфраструктуры.

В 1990-е годы фискальный дефицит традиционно был на уров
не 6% ВВП, хотя к 2005 г. правительству удалось снизить его 
в 2 раза (табл. 19.3). Но в последние годы ввиду осуществления 
антикризисных мер он вновь поднялся до 8—9% ВВП.

Таблица 19.3
Доходы и расходы консолидированного бюджета Индии, % ВВП

П арам етр
П оказатель

2 0 0 5 /0 6  ф.г. 2 0 0 9 /1 0  ф.г. 2 0 1 4 /1 5  ф.г.

Д о х о д ы 27 ,5 28 ,5 27 ,2
Р асходы 26 ,0 28 ,6 27 ,5
Д е ф и ц и т 6 ,5 9 ,3 6,4

Источник: Economic Survey 2014/15. /  Government of India. Ministry of 
Finance. Department of Economic Affairs. Economic Division. New Delhi. 
February 2015. P. A54.

Тем не менее величина государственного долга остается на при
емлемом уровне — 50% в 2014 г., что во многом объясняется рацио
нальной политикой внешних заимствований в рамках госдолга, 
не допускающей резкого увеличения краткосрочной составляющей.
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Денежно-кредитная система

В 2000—2007 годах благодаря проводимой в Индии жесткой 
денежно-кредитной политике среднегодовой уровень инфляции 
составлял около 4%. В результате ряда обстоятельств, причем как 
внутреннего характера (необходимость купирования последствий 
кризиса, наращ ивание расходов на социальные и инфраструк
турные нужды, девальвация рупии в 2010—2013 гг. и пр.), так 
и внешнего (рост цен на ввозимое сырье, влияние мирового эко
номического кризиса), в 2008—2012 гг. уровень инфляции вновь 
возрос до 8-10% . Падение курса индийской рупии в 2013 г. при
вело к росту инфляции (до порядка 12%), но лишь в краткосроч
ном периоде.

К оэф фициент монетизации за период либеральных реформ 
значительно возрос: с 44% ВВП в 1990-91 финансовом году до 85% 
в 2014-15 финансовом году, что гораздо выше, чем в других менее 
развитых странах, и свидетельствует о том, что быстроразвиваю- 
щаяся индийская экономика адекватно обеспечивается необхо
димыми финансовыми ресурсами, что стимулирует экономиче
ский рост. Денежная масса, ежегодно увеличивающаяся в 2000-е гг. 
в среднем на 16—22%, частично обслуживает ускоренный рост 
ВВП и хозяйственных операций в стране, частично стерилизуется 
с помощью различных государственных долговых обязательств 
и гибкой политики процентных ставок центрального банка стра
ны — Резервного банка Индии.

Присущая индийской модели многоукладность оказывает вли
яние на организацию банковского сектора экономики, в котором 
и поныне сосуществуют организованный и неорганизованный 
сегменты.

В неорганизованный сегмент входят: а) традиционные мест
ные банковские организации, представляющие собой частные 
фирмы, аккумулирующие депозиты населения, а затем вы да
ющие кредиты, как правило, без какого-либо поручительства, 
но при этом лишь ограниченному, хорошо знакомому кругу кли
ентов; б) небанковские финансовые посредники; среди них осо
бенно выделяются рекомендательные фонды, подписчики кото
рых ежегодно делают взносы, в дальнейшем аккумулирующиеся 
и передающиеся в распоряжение одному участнику в соответ
ствии с очередностью; в) система ростовщичества, которая хотя 
и существует поныне, но в гораздо меньших масштабах, чем пре
жде, и к тому же в отличие от банковских организаций и небан
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ковских финансовых посредников ростовщики не привлекают 
депозиты населения и ссужают клиентов собственными сред
ствами. М асштабы деятельности неорганизованного сегмента, 
который не регулируется какими-либо законодательными акта
ми, обычно не освещаются официальной статистикой. Наиболь
шее распространение эти формы получили в небольших городах 
и сельской местности, обслуживая развитие бизнеса фермеров 
и мелких предпринимателей.

Организованный сегмент представлен: а) «списочными» бан
ками (от англ, scheduled banks), зафиксированными в специаль
ных списках Резервного банка Индии и обладающими в сравне
нии с остальными банками более широкими правами по ведению 
бизнеса; б) «несписочными» банками. В Индии насчитывается 
146 списочных коммерческих банков (в том числе 26 государ
ственных, 20 частных банков с индийским капиталом и 43 ино
странных банка) плюс 57 списочных городских кооперативных 
банков.

По величине банковских активов лидируют государственные 
банки, на которые приходится около 75% этих активов. Находясь 
фактически под государственным контролем, банковская система 
целенаправленно обеспечивает адекватный приток денежных 
средств в стратегически важные отрасли экономики, обеспечивая 
их устойчивое развитие на основании государственной програм
мы «Соучастие в росте» с ее обязательным порогом кредитования 
приоритетных секторов (40% — для национальных банков и 32% — 
для иностранных), к которым относятся сельское хозяйство, ма
лый бизнес и экспорт.

19.6. Внешнеэкономический сектор

Внешняя торговля

На внешний рынок поставляется хотя и растущая, но все еще 
небольшая часть производимых в стране товаров и услуг — око
ло 10%. Невелика и доля Индии в мировой торговле — 2%. Эта 
страна и поныне является полуоткрытой экономикой (см. дан
ные о величине ввозных пошлин в табл. 4.1) и работает преиму
щественно на внутренний рынок. Исключение составляют лишь 
некоторые экспортно ориентированные отрасли (см. параграф 
19.4).
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В 1950—1990 годы, и особенно в предыдущее десятилетие, объ
емы внешней торговли Индии заметно возросли, однако сальдо 
баланса внешней торговли было положительным лишь дважды: 
в 1972/73 и 1976/77 ф.г., погашаясь в конечном счете притоком 
капитала из-за рубежа (табл. 19.4).

Таблица 19.4
Внешняя торговля Индии, млрд долл.

Ф инансовы й го д
П оказатель

экспорт импорт сальдо

1990/91 18,1 24,1 - 5 ,9

1 9 9 5 /9 6 3 1 ,8 36 ,7 - 4 ,9

2000/01 4 4 ,8 50 ,5 - 6 ,0

2 0 0 5 /0 6 103,1 149,2 -4 6 ,1

2 0 1 3 /1 4 3 1 4 ,4 450 ,2 -1 3 5 ,8

2 0 1 4 /1 5
(а п р е л ь -д е ка б р ь ) 241 ,2 351 ,2 -1 1 0 ,0

Источник: Economic Survey 2014/15. /  Government of India. Ministry of 
Finance. Department of Economic Affairs. Economic Division. New Delhi. 
February 2015. P. A86, A87.

В 1950—2000-е годы товарная структура внеш ней торговли 
Индии кардинально трансформировалась. Если в 1950—1960 гг. 
главными статьями экспорта были сельскохозяйственные това
ры, а также текстильные и джутовые изделия, то в настоящее 
время в экспорте доля сельхозпродукции невелика (9%) и он со
стоит преимущественно из готовых изделий (на 70%), таких как 
ткани и одежда, автомобили, фармацевтика, промышленное обо
рудование, ювелирные изделия.

Происходит и географическая диверсификация ее внешней 
торговли. Доля менее развитых стран как в экспорте, так и импор
те уже превысила 55%, а из числа развитых стран основными тор
говыми партнерами Индии являются страны ЕС, СШ А и Япония.

Одной из самых характерных черт экономического развития 
Индии с начала 1990-х гг. стал значительный рост ее внешней 
торговли услугами. Основу индийской торговли услугами состав
ляют услуги, связанные с производством программного обеспе
чения и аутсорсингом бизнес-процессов, а также транспортные 
и туристические услуги. При этом традиционно большое поло
жительное сальдо в торговле услугами образуется прежде всего 
в услугах первого вида.
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Индийская внешнеторговая политика проводится в русле ли
беральных реформ и сочетает в себе стимулирование экспорта 
(посредством кредитования и страхования экспортных опера
ций, расширения сети экспортных компаний и создания много
численных СЭЗ) с постепенным открытием внутреннего рынка 
для иностранных товаров и услуг.

Индия в международном движении капитала

Экономическое развитие Индии в 1950—1970-е гг. в значитель
ной степени опиралось на иностранную помощь — она составля
ла около 4—5% ВВП, и Индия была главным получателем ино
странной  пом ощ и в мире. Свыш е 80% пом ощ и поступало 
на условиях льготных кредитов, более 2Л которых традиционно 
выделялись под какие-то конкретные цели или программы и лишь 
'Л были «несвязанными». Это обстоятельство приводило к огра
ничению возможности маневрирования полученными средства
ми, но, с другой стороны, ввиду наличия контроля заставляло 
страну более ответственно их использовать. Отраслевая структура 
помощи отражала направление основных тенденций в экономи
ческом развитии Индии: основными получателями помощи были 
обрабатывающая промышленность, аграрный сектор, транспорт 
и связь. Иностранная помощь помогла заложить финансовый по
тенциал, столь необходимый для осуществления программ соци
ально-экономических преобразований индийской экономики, 
стимулировала проведение индустриализации, повысила техно
логическую структуру капиталовложений благодаря расширению 
импорта высокотехнологичного оборудования из стран-доноров, 
положила начало сотрудничеству иностранного и национального 
капиталов.

По мере укрепления экономической мощи Индия смогла су
щественно сократить свою зависимость от иностранной помощи 
за счет роста собственных финансовых ресурсов. В настоящее 
время объем предоставляемой Индии помощи снижается и со
ставляет в среднем 3 млрд долл, в год (около 0,1—0,2% ВВП). 
Среди основных доноров Индии, как и прежде, выделяются 
Япония, США, Россия (ранее СССР), а также Консорциум по
мощи Индии, учрежденный Всемирным банком в 1958 г.

Более того, Индия смогла заметно увеличить собственную по
мощь другим менее развитым государствам, доведя ее ежегодный 
объем в 2000-е гг. в среднем до 1 млрд долл. Помощь является
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весьма гибким инструментом, используя который Индия успеш
но реализует свои экономические и политические цели: стиму
лирует индийский экспорт, улучшает в странах-реципиентах 
климат для вложения частных инвестиций из Индии, обеспечи
вает доступ индийских компаний к источникам сырья и энерге
тических ресурсов и др.

Э коном ические реф орм ы , проводимые в И ндии с начала 
1990-х гг., способствовали либерализации всех аспектов хозяй
ственной жизни, росту конкурентоспособности большинства от
раслей экономики, что позволило индийскому правительству пе
рейти к постепенному открытию страны для притока зарубежных 
частных инвестиций (до 1990-х гг. их приток в страну в значитель
ной мере ограничивался). В настоящее время Индия входит в пя
терку ведущих мировых реципиентов П И И  среди менее развитых 
стран с ежегодным объемом привлекаемых П И И  в 2007—2014 гг. 
в среднем около 30 млрд долл. Общий объем накопленных П И И 
в индийской экономике, по результатам 2014 г., превысил 252 млрд, 
что, однако, пока еще меньше, чем в других странах БРИ КС (кро
ме ЮАР).

Главные инвесторы в индийскую экономику — это компании 
из развитых стран, а также офшорных центров, особенно М ав
рикия и Кипра. Отраслевая структура распределения П И И  в ин
дийской экономике характеризуется преобладанием вложений 
в сектор услуг (как финансовых, так и нефинансовых), а из от
раслей обрабатывающей промышленности наибольшей популяр
ностью у иностранных инвесторов пользуются энергетика, авто
мобилестроение, металлургия, химическое производство (в том 
числе фармацевтика) и электроника.

Растущая глобализация индийского капитала — одно из важ
нейших проявлений все большей открытости экономики И н 
дии, ее интеграции в мировое хозяйство. Общий объем индий
ских прямых инвестиций за рубежом, по итогам 2014 г. достиг 
129,6 млрд долл., из них более 100 млрд было вложено в 2000-е гг.

Примечательно, что если важнейшими факторами, оказывав
шими влияние на вывоз капитала из Индии вплоть до 1980-х гг., 
бьци усиление монополистических групп в среде индийской буржу
азий, концентрация и централизация капиталов, неравномерность 
их развития, а также государственная политика, препятствующая 
превращению крупных компаний в монополии, то с успешной 
реализацией либеральных реформ факторы, стимулирующие вы
воз индийских прямых инвестиций, стали меняться и, по сути,
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приблизились к тем, что имеются в развитых странах: обеспечение 
доступа к иностранным технологиям и источникам сырья, рас
ширение масштабов деятельности компаний и др. Ин^ия являет
ся одним из крупнейших источников прямых инвестиций для 
большинства южноазиатских и африканских государств. Деятель
ность индийского капитала уже активно распространяется и на 
развитые страны.

Индия как экспортер рабочей силы

Численность современной индийской диаспоры в мире на
считывает в настоящее время свыше 25 млн человек, ее трудовая 
«составляющая», поданным Всемирного банка на начало 2014 г., 
превышает 11,5 млн человек.

С 2004 года Индия стабильно удерживает 1-е место в мире 
по абсолютному объему денежных переводов на родину, осу
ществляемых диаспорой. По итогам 2014 г., объем денежных 
переводов в Индию достиг 70,39 млрд долл. (17% мирового объ
ема).

Среди негативных аспектов индийской трудовой эмиграции 
следует особо отметить проблему, хотя и не слиш ком острую 
на современном этапе, утечки умов, особенно среди врачей 
и специалистов в сфере ИТ-технологий, и связанные с этим по
тери государственных расходов на подготовку кадров. Однако 
в целом баланс прибылей и убытков, которые Индия имеет в ре
зультате экспорта рабочей силы, складывается в настоящее вре
мя в ее пользу. Есть все основания утверждать, что он останется 
таковым еще как минимум несколько десятилетий. В связи 
с этим индийское правительство рассматривает политику в от
ношении трудовой эмиграции в качестве важнейшей составля
ющей своей внеш неэкономической политики и дает возмож
ность трудовым эмигрантам выгодно вкладывать свои средства 
в индийскую экономику: развивается специальная система де
позитов, обеспечивается надежность этих вложений, гарантиру
ется их репатриация, по возможности упрощается процедура 
перевода финансовых средств из-за рубежа в индийские банки. 
В стране создаются условия, при которых капитал работников- 
эмигрантов не только расходуется на цели потребления, но и 
инвестируется в экономику в виде капиталовложений (их доля 
в общем притоке П И И  в индийскую экономику в 2000-е гг. 
в среднем составляла 2—6%).
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Валютная политика и проблема внешней задолженности

Либеральные реформы привели к беспрецедентному в индий
ской экономической истории росту золотовалютных резервов: 
если в 1991 г. они составляли порядка 1 млрд долл., то к сентя
брю 2015 г. превысили 352 млрд долл.

Внешний долг Индии, по итогам 2014/15 финансового года со
ставил 475,8 млрд долл., или около 23,8% ВВП по обменному кур
су (накануне запуска реформ в 1990/91 ф.г. — 83,8 млрд, или 29% 
ВВП). И ндикатор текущей тяжести задолженности невелик — 
на обслуживание долга в последние годы традиционно уходит 
не более 5% экспортных доходов. Об умелом проведении полити
ки управления внешней задолженностью говорит тот факт, что 
более 82% внешнего долга Индии — это долгосрочный долг. Ос
новная тяжесть задолженности (около 80%) приходится на индий
ский частный сектор.

До конца 1980-х гг. индийское правительство проводило по
литику «дорогой рупии», которая была выгодна государству при 
обслуживании внешнего долга, а также для закупки необходимо
го иностранного оборудования, без которого было практически 
невозможно осуществление модернизации экономики. С начала 
1990-х гг. с целью повышения конкурентоспособности индийских 
товаров на внеш них рынках и стимулирования роста импорта 
иностранного капитала Резервный банк Индии постепенно по
низил номинальный валютный курс рупии (особенно в период 
1992—2006 гг.) примерно в 1,6 раза. И хотя в последующие годы 
номинальный валютный курс колебался в определенном коридо
ре, но при этом рамки этого коридора не были слишком значи
тельными (от 50 до 65 рупий за 1 долл.), что можно объяснить 
постоянным мониторингом центрального банка.

Основными инструментами современной валютной политики 
являются манипулирование учетной ставкой (в 2010—2015 гг. она 
находилась в среднем на уровне 9—10%) и осуществление валютных 
интервенций, главным образом для стерилизации чрезмерного при
тока в страну иностранной валюты. Политика «дешевой рупии» 
ицеет и свои издержки: усилившийся в последние годы приток экс
портной выручки приводит к повышению уровня инфляции в И н
дии (национальное законодательство по-прежнему предусматрива
ет обязательную ее продажу на внутреннем рынке). Кроме того, эта 
политика существенно затрудняет импорт машин и оборудования 
и менее предпочтительна при обслуживании внешнего долга.
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Экономические отношения с Россией

По сравнению с советским периодом, когда С С С Я на основе 
предоставления Индии внешней помощи развернул в ней стро
ительство ряда промышленных объектов, а Индия расплачива
лась за это поставками в СС СР своей продукции, нынеш ний 
уровень экономических связей между двумя странами заметно 
снизился. Если в 1984/85 ф.г. СССР являлся главным партнером 
Индии во внешней торговле — на него приходилось 18% индий
ского экспорта и 10,4% индийского импорта, то уже десятилетие 
спустя эти показатели сократились до 3,1 и 1,8% соответственно. 
С середины 1980-х гг. до 1993 г. внешнеторговый оборот между 
Индией и Россией (СССР) сократился с 10 млрд долл, до чуть 
более 1 млрд долл.

По данным индийской таможенной статистики, которая в от
личие от российской не учитывает поставки военной техники 
и вооружений, а также неорганизованную («челночную») торгов
лю, объем двусторонней торговли в 2008—2014 гг. составлял 
4,5—7,3 млрд долл., а доля России во внешнеторговом обороте 
Индии в период 2001—2014 гг. сократилась с 1,5 до 0,9%. По дан
ным Федеральной таможенной службы (ФТС России), т.е. с уче
том военной техники и вооружений, он был в 2 раза выше, 
но тем не менее доля Индии в товарообороте России составила 
лишь 1,1%. Доля высокотехнологичной продукции во взаимном 
товарообороте невелика, товарооборот имеет преимущественно 
сырьевой профиль и продолжает базироваться на узкой номен
клатуре товаров, достаточно чувствительных к конъюнктуре.

Инвестиционное индийско-российское сотрудничество ха
рактеризуется значительно большей активностью индийских ин
весторов. Накопленный объем индийских инвестиций в россий
скую экономику превышает 3,1 млрд долл., из которых 1,7 млрд 
инвестированы в проект «Сахалин-1», а в Индии накопленные 
российские ПИИ составляют около 0,6 млрд долл.

Сворачивание связей с Россией уходит своими корнями в са
мое начало 1990-х гг., когда в Индии стали осознавать, что в ус
ловиях экономического кризиса в России и ориентации России 
в своих экономических отношениях все в большей мере на ев
ропейские государства и СШ А сложно будет обеспечить преж
ний уровень индийско-российского взаимодействия, во многом 
основывавшегося на внешнеполитической базе. К тому же за
пуск либеральных реформ подтолкнули саму Индию к большему
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сотрудничеству с ЕС, СШ А, Японией, странами АСЕАН, К Н Р 
и др.

Нынешнее российско-индийское экономическое сотрудниче
ство развивается весьма непросто. Важным препятствием на пути 
его расширения является прежде всего значительное сокращение 
российского научно-технического потенциала: российская сторо
на уже не в состоянии удовлетворять требованиям быстроразвива- 
ющейся индийской экономики в области машиностроения и ряда 
других передовых отраслей. Из-за этого перспективы российско- 
индийского экономического сотрудничества в значительной сте
пени зависят от успешности экономических реформ в России.

19.7. Социальный сектор

Несмотря на достаточно быстрые темпы развития экономики 
и проводимую индийским правительством грамотную социаль
ную политику, перед страной по-прежнему весьма остро стоит 
задача решения целого комплекса социальных проблем, отяго
щающаяся динамичным демографическим ростом и активными 
темпами урбанизации и все более превращающаяся в своеобраз
ный вызов индийскому обществу. Очевидно, что от ее решения 
будет зависеть дальнейшее развитие страны.

В пореформенный период в Индии заметно ускорилась модер
низация системы здравоохранения. Важное значение придается от
крытию медицинских учреждений на селе, установлению двухго
дичной отработки в сельской местности для всех выпускников 
государственных медицинских вузов, увеличению расходов государ
ства на здравоохранение (1,2% ВВП в 2014/15 финансовом году). 
В результате ожидаемая продолжительность жизни в 1951—2014 гг. 
увеличилась в среднем с 36 до 67 лет, что, однако, по-прежнему 
ниже соответствующих показателей других стран БРИ КС, кроме 
ЮАР.

В 2000-е годы стала заметна тенденция расш ирения в стране 
системы частных медицинских учреждений, а также переход 
на платное обслуживание пациентов по ряду медицинских услуг 
в государственных медицинских учреждениях. Благодаря замет
но возросшему качеству медицинского обслуживания индийские 
госпитали приобрели мировую известность, возникло новое по
нятие — «медицинский туризм» (ежегодно в страну на лече
ние, в основном методами традиционной индийской медицины,
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приезжает более 100 тыс. иностранцев, оставляя здесь порядка 
0,5 млрд долл.).

Однако, несмотря на все достижения, общее состояние сек
тора здравоохранения в Индии по-прежнему отстает от уровня 
не только развитых, но и ряда менее развитых стран. Учитывая 
рост цен на медикаменты, а также стоимость услуг частной ме
дицины, полноценное лечение в Индии является недоступным 
для значительной части ее граждан. До сих пор значительная 
часть населения проживает в антисанитарных условиях. И хотя 
для населения (особенно сельского) большинство медицинских 
услуг бесплатно, во многих индийских деревнях просто нет ме
дицинских учреждений.

Преодоление бедности и тесно связанного с ней социального 
неравенства было одной из приоритетных и в то же время тяже
лейших социально-политических задач индийского руководства 
на протяжении всего периода независимости страны. Уровень 
бедности с начала 1970-х гг. сократился более чем в 2 раза и с 
учетом результатов 2014 г. в соответствии с национальным под
ходом составил около 22%, в то время как с международным 
подходом (прожиточный минимум менее 2,5 долл, в день) — бо
лее 68%. При этом 32,7% населения прож ивало менее чем 
на 1,25 долл, в день. Таким образом, Индия до сих пор остается 
страной, где проживает основная масса бедных людей мира и где 
проблема абсолютной бедности стоит по-прежнему остро, а воз
растающая активность бедняков способна в будущем усилить 
социальную напряженность.

С целью решения проблемы бедности и тесно связанной с ней 
проблемы недоедания с начала 1990-х гг. правительство активно 
проводит политику занятости населения на микроуровне, предо
ставляет гражданам с низкими доходами продовольственные суб
сидии (в среднем ежегодно свыше 50 млн домохозяйств стано
вятся получателями таких субсидий). Кроме того, в Индии 
распространена сеть государственных магазинов «справедливых 
цен», которые продают малоимущим ряд товаров первой необ
ходимости (рис, растительное масло, сахар, уголь и др.) по ценам 
ниже рыночных на 20—25%.

Согласно подходу Национального совета прикладных эконо
мических исследований, в 2014-15 финансовом году в Индии 
насчитывается около 53 млн домохозяйств (или свыше 267 млн 
человек), принадлежащих к среднему классу со среднегодовым 
доходом домохозяйства в пределах 340 тыс. руп. (5,5 тыс. долл.) —
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1,7 млн рул. (27,5 тыс. долл.). В соответствии с критериями Все
мирного банка, где к среднему классу относят домохозяйства 
с доходом от 4,5 до 22 тыс. долл., в Индии таковых домохозяйств 
насчитывается лиш ь около 30 млн (более 120 млн человек). 
Но каков бы ни был критерий оценки, очевидно, что уровень 
жизни в Индии заметно вырос, число принадлежащих к средне
му классу домохозяйств, даже по оценке Всемирного банка, уве
личилось только в прошлом десятилетии более чем в 2,6 раза, 
а количество вырвавшихся из нищеты домохозяйств (с уровнем 
дохода от 1,0 до 4,0 тыс. долл, в год) возросло со 109 млн 
до 141 млн (свыше 600 млн человек).

Проблема относительной бедности, т.е. дифференциации до
ходов, не стоит в И ндии так остро, как в остальных странах 
БРИ КС: коэффициент Джини в 2000—2014 гг. составлял здесь 
в среднем 0,37, что ниже, чем в Китае (свыше 0,50), Бразилии 
(0,55), ЮАР (0,63) и России (более 0,40).

С истем а социального  страхования в И ндии развивается 
с 1950-х гг. Закон о государственном страховании служащих, рас
пространяю щ ийся на работников предприятий численностью  
20 и более человек и получающих свыше 5 тыс. руп. в месяц, пред
усматривает бесплатное медицинское обслуживание, выплаты 
по больничному листу (не более 91 дня в год), пособие по бере
менности и родам, а также выплаты по инвалидности, полученной 
в связи с несчастным случаем на рабочем месте. Однако система 
социального страхования не охватывает занятых в сельском хо
зяйстве (а таковых в Индии свыше половины), самозанятое на
селение и безработных.

Поступательно реформируется и система пенсионного обе
спечения. Если ранее ей были охвачены лиш ь занятые в го
сударственном секторе, то с 1990-х гг. она начала распростра
няться и на работников частного сектора. Н ы неш няя система 
пенсионного обеспечения в соответствии с Пенсионной схемой 
для наемных работников от 16 ноября 1995 г. (The Employee’s 
Pension Scheme, 1995) распространяется на занятых главным об
разом в организованном секторе и предусматривает получение 
пенсии гражданином по выработке им не менее десяти лет тру
дового стажа. П енсии формируются за счет отчислений рабо
тодателей (8,33% заработка рабочего) и государства (1,16%). 
П остепенно внедряемая с 2004 г. Н ациональная пенсионная 
система предусматривает возможность накопления самим бу
дущим пенсионером своей пенсии: возможный ежемесячный
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объем отчислений работником составляет до 10% его заработка 
(но не менее 500 руп. в месяц), столько же отчисляет на его 
счет государство. V

Выводы

1. Основным генератором индустриализации и инвестицион
ного процесса в первые четыре десятилетия независимого разви
тия страны стало государство. Это предопределило формирование 
государственно-капиталистической модели в стране. Структурная 
перестройка, направленная на создание высокозатратных базовых 
отраслей промышленности и инфраструктуры, главным образом 
в границах госсектора, привела к заметным успехам, однако 
к концу 1980-х — началу 1990-х гг. прошлого века темпы роста 
национальной экономики начали падать, оказываясь даже ниже 
темпов роста населения. Это было результатом гипертрофирован
ного развития государственного сектора и излишней бюрократи
зации экономики.

2. Начало 1990-х гг. прошлого столетия стало рубежом, с кото
рого индийская экономика начала осуществлять переход к новой 
экономической модели, ориентированной на рост инвестиционной 
активности частного сектора и расширение рыночных отношений. 
Причем неолиберальная модель, как и прежняя государственно
капиталистическая, существует в условиях многоукладное™, когда 
значительные сегменты экономики представлены относительно 
устойчивыми докапиталистическими укладами. В итоге Индия 
не только преодолела кризисные явления начала 1990-х гг., но и 
оказалась в числе стран с самыми высокими темпами экономиче
ского роста.

3. Высокой динамике экономического развития способство
вали многочисленные и относительно дешевые трудовые ресур
сы, а главное — наращ ивание нормы валового накопления, 
практически учетверившейся в 1950—2014 гг. и в последнее де
сятилетие не опускавшейся ниже 30% ВВП.

4. Самым крупным и наиболее динамичным сегментом ин
дийской экономики является третичный сектор. Важнейшими 
факторами, обеспечивающими ускоренное развитие сферы ус
луг, стали повышение жизненного уровня индийских граждан, 
развитие и широкое распространение новых технологий и свя
занные с этим структурные изменения в промышленности. Доля
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вторичного сектора (без строительства) в формировании ВВП 
составляет 19%, и здесь занято 19% экономически активного на
селения. Современная Индия создала заново многие отрасли 
промышленности, однако процесс промышленной перестройки 
далеко не завершен и в ней еще не преодолена многоукладность. 
Во многом это следствие того, что Индия старалась избежать 
обострения противоречий между потребностями индустриальной 
модернизации и интересами мелких предприятий, представляю
щих традиционные уклады.

5. Несмотря на прогрессивные сдвиги в отраслевой структуре 
ВВП, о сохраняющейся сильной отсталости Индии говорит то, 
что в экономике страны сельское хозяйство по-прежнему играет 
очень важную роль. И хотя его доля в ВВП (вместе с рыболов
ством и лесным хозяйством) составляет около 18%, здесь трудит
ся около 56% всех занятых в основном в земледелии, выращива
ется главный для населения продукт — зерно (в расходах основной 
массы населения на него приходится более 50%), производится 
около половины сырья для промышленности, обеспечивается чет
верть индийского экспорта,

6. Индия располагает большой армией трудоспособного населе
ния (экономически активное население превышает 500 млн чело
век), но 70% его сосредоточено в традиционных укладах экономики, 
что свидетельствует о преобладании в стране докапиталистических 
форм занятости. Демографическая нагрузка (отношение числен
ности детей, подростков и лиц пенсионного возраста к населению 
в трудоспособном возрасте) в 1950—1970-е гг. возрастала, однако 
с 1980-х гг. благодаря активно проводимой демографической по
литике, направленной на сокращение в стране темпов рождаемо
сти, стабилизировалась и в настоящее время составляет около 0,6, 
что тем не менее по-прежнему считается достаточно высоким по
казателем. Во многом  вследствие этого в стране сохраняется силь
ная неграмотность.

7. Реализация в Индии в 1950—1980-е гг. государственно-моно
полистической модели сопровождалась увеличением объема госу
дарственных расходов: если в 1960/61 ф.г. расходы консолидирован
ною  бюджета Индии составляли 18,6% ВВП, то в 1980/81 ф.г. — 42,6% 
ВВП. Однако в 1990—2000-е гг. проведение либеральных реформ 
привело к сокращению госрасходов по отношению к ВВП — они 
стали составлять около 30% ВВП, хотя по меркам наименее разви
тых стран это все еще значительная величина, объяснимая больши
ми объемами госфинансирования социальной и экономической
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инфраструктуры. В 1990-е годы бюджетный дефицит традиционно 
был на уровне 6% ВВП, хотя к 2005 г. правительству удалось снизить 
его в 2 раза. Но в последние годы ввиду осуществления Антикризис
ных мер он вновь поднялся до 8—9% ВВП.

8. В 2000-2007 годах благодаря проводимой в Индии жесткой 
денежно-кредитной политике среднегодовой уровень инфляции 
составлял около 4%. В результате ряда обстоятельств, причем как 
внутреннего характера (необходимость купирования последствий 
кризиса, наращивание расходов на социальные и инфраструк
турные нужды, девальвация рупии в 2010—2013 гг. и пр.), так 
и внешнего (рост цен на ввозимое сырье, влияние мирового эко
номического кризиса), в 2008—2014 гг. уровень инфляции вновь 
возрос до 8—10%. Коэффициент монетизации за период либе
ральных реформ значительно возрос: с 44% ВВП в 1990/91 ф и
нансовом году до 85% в 2014-15 финансовом году, что гораздо 
выше, чем в других менее развитых странах, и свидетельствует 
о том, что быстроразвивающаяся индийская экономика адекват
но обеспечивается необходимыми финансовыми ресурсами, что 
стимулирует экономический рост. Присущая индийской модели 
многоукладность оказывает влияние на организацию банковско
го сектора экономики, в котором и поныне сосуществуют орга
низованный и неорганизованный сегменты. Однако в целом этот 
сектор находится под сильным государственным контролем из- 
за превалирования в нем государственных банков.

9. На внешний рынок поставляется хотя и растущая, но все 
еще небольшая часть производимых в стране товаров и услуг — 
около 10%. Невелика и доля Индии в мировой торговле — 2%. 
Эта страна и поныне является полуоткрытой экономикой и ра
ботает преимущественно на внутренний рынок. Исключение со
ставляют лишь некоторые экспортно ориентированные отрасли.

10. Экономические реформы, проводимые в Индии с начала 
1990-х гг., способствовали либерализации всех аспектов хозяйствен
ной жизни, росту конкурентоспособности большинства отраслей 
экономики, что позволило индийскому правительству перейти к по
степенному открытию страны для притока зарубежных частных ин
вестиций (до 1990-х гг. их приток в страну в значительной мере 
ограничивался). В настоящее время Индия входит в пятерку веду
щих мировых реципиентов ПИИ среди менее развитых стран.

11. С 2004 года Индия стабильно удерживает 1-е место в мире 
по абсолютному объему денежных переводов на родину, осу
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ществляемых диаспорой. По итогам 2014 г. объем денежных 
переводов в Индию достиг 70,39 млрд долл. (17% мирового объ
ема). Среди негативных аспектов индийской трудовой эмигра
ции следует особо отметить проблему, хотя и не слишком острую 
на современном этапе, утечки умов, особенно среди врачей 
и специалистов в сфере ИТ-технологий, и связанные с этим по
тери государственных расходов на подготовку кадров. Однако 
в целом баланс прибылей и убытков, которые Индия имеет в ре
зультате экспорта рабочей силы, складывается в настоящее вре
мя в ее пользу. Есть все основания утверждать, что он останется 
таковым еще как минимум несколько десятилетий.

12. Преодоление бедности и тесно связанного с ней социаль
ного неравенства было одной из приоритетных и в то же время 
тяжелейших социально-политических задач индийского руковод
ства на протяжении всего периода независимости страны. Уро
вень бедности с начала 1970-х гг. сократился более чем в 2 раза 
и по результатам 2014 г. в соответствии с национальным подходом 
составил около 22%, в то время как в соответствии с междуна
родным подходом (прож иточны й минимум менее 2,5 долл, 
в день) — более 68%. При этом 32,7% населения проживало менее 
чем на 1,25 долл, в день. Таким образом, Индия до сих пор оста
ется страной, где проживает основная масса бедных людей мира 
и где проблема абсолютной бедности стоит по-прежнему остро, 
а возрастающая активность бедняков способна в будущем усилить 
социальную напряженность.

Термины

«Индийский темп экономического роста» 
Списочные банки

Вопросы и задания для самопроверки

V Почему так долго существовавшая в Индии государственно-ка
питалистическая модель была заменена на неолиберальную?

2. Найдите общие черты этих двух экономических моделей.
3. Почему индийское государство не разрушает традиционные 

уклады?
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4. Назовите сильные и слабые стороны индийского реального 
сектора.

5. Что характерно для индийского финансового секатора?
6. Почему индийское государство так долго противилось при

току иностранного частного капитала и даже ПИИ?
7. Каковы главные проблемы российско-индийских экономи

ческих отношений?
8. Почему в Индии не изжита абсолютная бедность?

Глава 20. Юго-Восточная Азия

Регион Ю го-Восточной Азии (ЮВА) объединяет страны раз
ного уровня развития. Для большинства из них в наступившем 
веке характерны стабильно высокие темпы экономического ро
ста, в результате чего этот регион стал одним из самых динамич
но развивающихся в мире.

20.1. Экономические модели ведущих 
стран Юго-Восточной Азии

Социально-экономическое развитие практически всех стран 
ЮВА имеет много общего, так как происходит в рамках экспор
тно ориентированной модели догоняющего развития. Хотя эта 
модель имеет множество страновых вариантов, осуществляется 
разными темпами и начиналась в разное время и при неодина
ковых исторических обстоятельствах, однако наиболее сущ е
ственным объединяющим страны региона моментом является 
главная цель экономического развития — достижение уровня 
новых индустриальных стран (Н И С ) «первой волны» и в более 
отдаленной перспективе — Японии.

Все государства региона, кроме Сингапура, относятся к груп
пе менее развитых стран, но занимают там разные уровни — 
от низшего до высшего. Страны ЮВА можно разделить на сле
дующие группы: 1) наименее развитые (Камбоджа, Восточный 
Тимор, Лаос, Мьянма); 2) развивающиеся страны среднего уров
ня (Вьетнам, Индонезия, Ф илиппины); 3) новые индустриаль
ные страны «второй волны» (Таиланд, Малайзия). Особый статус 
присущ Сингапуру, который по большинству своих показателей



ГЛАВА 20. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ •  551

является развитой страной, и Брунею, который благодаря дохо
дам от экспорта нефти и зарубежных инвестиций при небольшом 
населении входит в первую десятку стран мира по уровню до
хода на душу населения.

Индонезийская модель

Реализация экспортно ориентированной модели догоняющего 
развития в ее специфическом индонезийском варианте, подраз
умевающем построение и укрепление ры ночных институтов 
с опорой на государственную поддержку, при сохранении обшир
ного государственного сектора в экономике и сохранении систе
мы индикативного планирования была инициирована в конце 
1960-х гг.

При непосредственном участии государства начиналась ак 
тивная модернизация сельского хозяйства (субсидирование про
изводителей, обеспечение их современным посевным материа
лом и удобрениями), в результате чего уже в течение первого 
пятилетнего плана удалось решить главную социально-экономи
ческую проблему — проблему обеспечения продовольствием бы
строрастущего населения страны, достигшего в 2014 г. почти 
253 млн человек.

Правительство всемерно стимулировало развитие частного 
бизнеса, особенно национального. Одновременно всячески по
ощрялся приток иностранного капитала: прежним собственникам 
было возвращено их национализированное ранее имущество, для 
новых инвесторов создавались льготные условия практически 
во всех сферах индонезийской экономики. Стране удалось полу
чить крупные внешние займы и кредиты, с помощью которых 
создавалась новая промыш ленная, транспортная и социальная 
инфраструктура, что содействовало активности частного бизнеса, 
как национального, так и иностранного.

Одновременно шло становление крупных государственных 
компаний, действовавших в промышленности, сельском хозяй
стве, на транспорте и в финансовой сфере. Однако большинство 
из^них были неэффективны, многие госкомпании обслуживали 
корыстные интересы высокопоставленных чиновников и поли
тических лидеров, были очагами коррупции и попросту разво
ровывались.

На фоне расширения малого и среднего предпринимательства 
формировались крупные бизнес-группы, многие из которых на-
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холились под совместным контролем семейного клана президен
та Сухарто и представителей китайской деловой общины (хуа
цяо). При этом предприятия государственного секУора, в том 
числе и нефтяная компания «Пертамина», во все большей сте
пени обслуживали не национальные интересы, а потребности 
коррумпированного чиновничества и нечистых на руку полити
ков, ловких предпринимателей-комбинаторов из среды хуацяо 
и семьи самого Сухарто. В полной мере масштабы кризиса госу
дарственного сектора, в том числе и в банковской сфере, стали 
очевидными только в период азиатского кризиса 1997—1998 гг.

В 1970-е годы удалось значительно увеличить инвестиции 
в реальный сектор и добиться увеличения прироста ВВП. Была 
начата модификация курса экономического развития. Если ра
нее упор делался на удовлетворение потребностей в товарах и ус
лугах внутреннего рынка (соответственно доминировала модель 
импортозамещ ения), то в 1980—1990 гг. приоритет отдавался 
экспортно ориентированной модели, причем с упором на раз
витие не столько капиталоемких сырьевых, сколько трудоемких 
отраслей.

Подобная линия в значительной мере отражала стремление 
правящего режима справиться с обострявшимися ключевыми со
циально-экономическими проблемами — явной и скрытой без
работицей, бедностью широчайших масс, особенно городского 
населения, архаичной системой образования. Ставка делалась 
на масштабное использование дешевого малоквалифицирован
ного труда в экспортных отраслях обрабатывающей промышлен
ности с тем, чтобы постепенно повышать технический уровень 
производства и квалификацию занятых.

В 1990-е годы корректировка экономического курса и прове
дение структурной перестройки осуществлялись уже с учетом 
текущих и перспективных потребностей мирового рынка. Во имя 
экспортной экспансии И ндонезии приш лось в значительной 
мере отказаться от протекционистской политики, которой стра
на придерживалась для защиты внутреннего рынка, и поддержи
вать тем самым неконкурентоспособные, как правило, отрасли. 
Индонезийский экспорт с середины 1980-х гг. развивался высо
кими темпами, и, главное, произошли существенные позитив
ные изменения в его структуре — доля готовых промышленных 
изделий возросла с 20% в 1985 г. до 37% в 2013 г. Проведенные 
преобразования обеспечили высокий динамизм индонезийской 
экономики в целом.
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Растущее вовлечение экономики Индонезии в мировое хозяй
ство наряду с позитивными последствиями несло в себе и не
гативные. В частности, тяжелым бременем был и остается внеш 
ний долг, возросший со 142 млрд долл, в 2005 г. до 293 млрд 
долл, в 2014 г., из которого более 56% приходится на частный 
сектор. Высоко бремя выплат по внешнему долгу: они возросли 
с 33 млрд долл, в 2005 г. до более чем 100 млрд долл, в 2014 г. 
Индонезия тяжело пережила финансовый кризис 1997—1998 гг., 
который для нее стал и общ еэкономическим: более половины 
частных кредитных институтов обанкротилось, а общее число 
банков сократилось с 238 до 155, что фактически парализовало 
банковскую систему страны. Тем самым была существенно по
дорвана финансовая устойчивость реального сектора экономики.

В посткризисный период резко снизились темпы прироста ВВП, 
заметно возросла инфляция, курс рупии отличался высокой неста
бильностью, приток иностранного частного капитала в Индонезию 
резко сократился и наблюдался его отток в немалых объемах. Резко 
ухудшилось материальное положение основных групп населения, 
заметно возросла безработица (особенно в городах), обострились 
межэтнические и межконфессиональные отношения в обществе.

На пороге XXI в. Индонезия вступила в полосу глубокого си
стемного кризиса, выход из которого наметился лишь после от
странения от власти президента Сухарто и последовавших в пер
вом десятилетии нового века обширных социально-экономических 
реформ. Реализация этих реформ, направленных не только на оз
доровление национальной экономики в целом, но и на решение 
накопившихся социальных проблем, проходит на фоне сложной 
внутриполитической обстановки перехода от диктатуры к демо
кратии. Руководству страны приходится решать не только много
численные проблемы, появившиеся в прошлом (например, борьба 
с тотальной коррупцией во всех эшелонах власти), но и возник
шие уже в новом веке: восстановление конкурентоспособности 
страны, пересмотр отношений с иностранным капиталом, огра
ничение позиций военных в экономике, реформирование госу
дарственных предприятий и др.

Т
Таиландская модель

Особенностью Таиланда является то, что достаточно частая 
смена правительств, в том числе в результате военных перево
ротов, не отражается сколько-нибудь существенно на динамике
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развития экономики страны. Экономический курс находивших
ся у власти режимов оставался достаточно предсказуемым и ста
бильным. Преемственность хозяйственной стратегии сменяющих 
друг друга администраций способствовала формированию инве
стиционной среды, одинаково благоприятной для отечественно
го и иностранного бизнеса.

Отличительными чертами экономического курса Таиланда 
начиная 1960-х гг. были консерватизм финансовой политики, 
вы раж авш ийся в поддержании сбалансированного бюджета; 
ограниченное вмешательство государства в экономические про
цессы; гибкое сочетание импортозамещения и развития экспорт
ных отраслей как средства интеграции страны в мировое хозяй
ство.

Влияние государства на экономические процессы в наиболее 
отчетливой форме просматривается в промышленной политике. 
В частности, маневрируя бюджетными и кредитными ресурсами, 
предоставляя льготы инвесторам, а также внешнеторговые при
вилегии экспортерам промышленной продукции, правительство 
добивалось опережающего роста национальной индустрии на ос
нове приоритетного развития ряда экспортных отраслей обрабаты
вающей промышленности (первоначально текстильной, швейной, 
обувной, пищевой, а затем и более сложных — электротехнической, 
электронной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной).

Опережающ ие темпы развития пром ы ш ленности привели 
к снижению доли первичного сектора в ВВП с 40% в 1960 г. до 12% 
в 2013 г. Доля продукции обрабатывающей промышленности уве
личилась в таиландском экспорте с 6% в 1970 г. до 86% в 2014 г. 
Таиланд уже к середине 1990-х гг. стал, сохраняя высокий сель
скохозяйственный потенциал, промышленно-аграрной страной.

Вместе с тем со второй половины 1990-х гг. в экономическом 
развитии страны стали проявляться негативные стороны. Так, 
быстрый экономический рост сопровождался увеличением за 
работной платы в экспортных отраслях промыш ленности, что 
отрицательно сказалось на конкурентоспособности таиландско
го экспорта, основу которого составляют трудоемкие товары. За
медление темпов наращивания экспорта сдерживало эконом и
ческий рост. В то же время продолжал расш иряться импорт 
инвестиционного оборудования, что привело к нарастанию де
фицита платежного баланса.

Попытки покрыть нехватку инвестиций за счет привлечения 
краткосрочных капиталов усиливали уязвимость таиландской
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экономики от колебаний конъюнктуры мирового финансового 
рынка. Спекулятивный капитал, привлеченный в страну в период 
экономического бума возможностью выгодно участвовать в опе
рациях с недвижимостью, переключился на операции с валютой 
и ценными бумагами. Таким образом, логично, что азиатский 
кризис начался летом 1997 г. с ухудшения валютно-финансового 
положения Таиланда и падения курса таиландского бата.

В отличие М алайзии Таиланд осуществил антикризисную про
грамму в тесной кооперации с международными финансовыми 
организациями, прежде всего с МВФ. Получив от последнего кре
дитную поддержку в размере 17 млрд долл., правительство про
вело эффективную санацию банковской системы. При этом была 
активно использована процедура банкротства, слияния и погло
щения кредитных институтов. К началу нового века оздоровление 
банковской системы Таиланда было в основном завершено и стра
на полностью рассчиталась с международными финансовыми ор
ганизациями по предоставленным займам. Однако внешний долг 
страны продолжал расти, увеличившись с 80 млрд долл, в 2000 г. 
до 137 млрд долл, в 2015 г. А среднегодовые темпы прироста ВВП 
удалось восстановить лиш ь в 2009—2013 гг. (до 4,2%).

В наступившем веке нормализация положения в финансовой 
сфере рассматривается в Таиланде как обязательное, но не един
ственное условие преодоления последствий кризиса и стимули
рования экономического роста. Ключевое значение приобрело 
проведение в экономике структурной перестройки. С одной сто
роны, правительство контролирует кредитное обеспечение бан
ками финансовых потребностей сельского хозяйства, что жизнен
но важно для устойчивого социально-экономического развития 
Таиланда, с другой — инициируется проведение образовательной 
реформы как одного из ключевых условий структурных преоб
разований, предусматривающих развитие в стране наиболее пер
спективных отраслей машиностроения — автомобилестроения, 
электроники, электротехники.

Таиланд как страна, входящая в группу Н И С «второй волны», 
стремится к использованию преимуществ, связанных с расшире
нием участия страны в международном разделении труда. Успеш
но реализуется курс на активное привлечение в экономику Таи
ланда иностранного капитала, в первую очередь путем создания 
благоприятного инвестиционного климата. Особое внимание об
ращается на преодоление дисбаланса экономического потенциала 
между отдельными районами страны, и особенно между столич
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ной агломерацией и отсталым Югом Таиланда, где особо злобод
невны проблемы бедности и экономической отсталости, — во мно
гом из-за их обострения в южных районах ТаиларЬш начались 
вооруженные выступления мусульман-сепаратистов.

Вьетнамская модель

Вьетнам демонстрирует уникальную для ЮВА модель догоня
ющего развития, поскольку страна решает задачу перехода от ад
министративно-командной к современной рыночной экономике, 
преодолевая наследие социалистической системы. В короткие 
по историческим меркам сроки (комплексные реформы начались 
в 1986 г.) были достигнуты существенные успехи: произошла ко
ренная перестройка социально-экономической системы страны, 
заложены основы современной рыночной экономики и начата 
модернизация общества. Уже в начале XXI в. Вьетнам сумел до
биться в развитии эконом ики и улучшении ж изни населения 
больших достижений, чем за предыдущее столетие. Происшедшие 
в стране перемены представляются уже необратимыми.

Для преобразования прежней системы и построения рыноч
ных отношений руководством Вьетнама избран эволюционный 
путь, путь постепенных изменений под контролем прежней но
менклатуры, исключающий революционные сдвиги и смену по
литических элит. Тем самым была обеспечена стабильность об
щества в период глубоких перемен.

Рыночные реформы проводятся при декларировании руковод
ством страны приверженности социализму и незначительной модер
низации политических институтов. Правящая Коммунистическая 
партия Вьетнама выступает за смешанную экономику, сочетание 
рыночных институтов с сильным государственным регулированием, 
сохраняет значительную государственную собственность. Она вы
ступает одновременно и как инициатор, и как проводник реформ, 
что обусловило двойственную природу хозяйственного механизма 
страны и замедляет темпы преобразований. Подобная модель раз
вития оказалась объективно противоречивой и породила немало за
кономерных, зачастую негативных последствий.

Высокие темпы экономического развития Вьетнама (в среднем 
6,6% в год в 2005—2012 гг.) указывают на отсутствие прямой свя
зи между уровнем радикальности рыночных преобразований и их 
результатами в хозяйственной сфере. Длительность и постепен
ность трансформации экономики на макро- и микроуровне ока-
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запись не тормозом, а важным условием формирования рыночных 
отношений.

Успеху реформ во Вьетнаме способствовали многие факторы: 
традиционное трудолюбие и дисциплинированность вьетнам
цев, низкий «стартовый уровень» экономики, сохранение опыта 
и традиций частного предпринимательства (особенно на Юге), 
однородность этнического состава страны. Нельзя не упомянуть 
выгодное географическое положение Вьетнама, наличие у него 
довольно крупных сырьевых ресурсов. Особую роль в XXI в. сы
грало улучшение мировой экономической конъюнктуры по ос
новным товарам вьетнамского экспорта и превращение соседа 
Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) — Китая во вли
ятельного актора на международной экономической арене. Вьет
нам удачно попал в зону высокой экономической активности 
КН Р, что, конечно, имело неоднозначные последствия и несло 
помимо очевидных преимуществ и немалые риски.

Важную роль в успехе реформ сыграла дозированная откры
тость экономики СРВ к процессам глобализации и регионализа
ции, информационной революции. Руководству страны удалось 
обеспечить приток в страну капиталов и помощи в различных фор
мах, что было особо важно на начальном этапе преобразований.

Разумеется, за годы преобразований Вьетнаму не удалось из
бежать ошибок, политика реформ проводилась не всегда после
довательно. Социально-экономическая система смешанного типа 
предопределяет сложность сочетания потребностей обеспечения 
экономического роста с желаемой и необходимой социальной эф 
фективностью развития, порождает социальное неравенство, на
рушает экологическое равновесие. Углубление в стране имуще
ственной дифференциации, территориальных и иных различий 
нередко приводит к росту социальной напряженности и, конечно, 
омрачает перспективы экономического роста Вьетнама.

Малазийская модель

Динамизм, характерный для экономики М алайзии на протя
жении 1970-х и особенно 1980—1990-х гг., во многом базировался 
на долгосрочной государственной политике поддержки стабиль
ного развития аграрной сферы и опережающего роста ориентиро
ванной на экспорт промышленности. В основе этой политики 
лежит мобилизация внутренних источников финансирования: 
в середине 1990-х гг. норма валового сбережения достигала 37%,
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а норма валового накопления — 39%, тогда как в 1960-е гг. они 
составляли соответственно 28 и 14%, и при этом наблюдался отток 
капитала за рубеж. В то же время правительство активно привле
кало иностранные инвестиции: доля иностранного капитала в ка
питаловложениях достигала 26% (наивысший показатель среди 
стран ЮВА, не считая Сингапура).

Аграрный сектор экономики получал поддержку посредством 
субсидирования закупок сельскохозяйственной продукции, цен
трализованного регулирования цен, предоставления субсидий 
на приобретение техники и удобрений. В результате в 1980— 1990-е гг. 
обеспечивался устойчивый рост производства продовольствия 
и сырья для промышленности.

Современная промышленная политика М алайзии во многом 
определяется также регулирующей ролью государства, хотя мас
штабы государственного регулирования постепенно снижаются. 
Правительство продолжает поддерживать приоритетные секторы 
экономики (прежде всего электронную промышленность) путем 
предоставления льготных кредитов и прямого бюджетного финан
сирования нужной им инфраструктуры. Обрабатывающая промыш
ленность развивается опережающими темпами, и соответственно 
выросла ее роль в экономике — с 6% в 1970 г. до 41% в 2014 г.

Однако поддержка национального бизнеса и государственно
го сектора не подразумевает создание привилегированных усло
вий за счет ограничения импорта, что сохраняет здоровую кон
курентную среду. В этом состоит отличие М алайзии от многих 
менее развитых стран. Кроме того, в М алайзии развитие госу
дарственного сектора выполняет особую целевую задачу — пере
распределение экономического потенциала между различными 
этническими группами в пользу коренного населения. По мере 
того как государственные предприятия начинали успешно функ
ционировать, они передавались в пользование малайским биз
несменам. Увеличение экономического потенциала позволило 
смягчить остроту многих социальных проблем.

С 1980-х годов в М алайзии формируется индустриально
аграрная экономика, ориентированная на удовлетворение по
требностей мирового рынка. Постепенно происходит диверси
ф икация малазийского экспорта: сокращ ается доля сырьевых 
товаров и промышленной продукции низкой степени обработки. 
К середине 1990-х гг. его товарная структура пополнилась за счет 
электронных узлов и компонентов, бытовой электроники, тек
стиля, одежды, обуви и даже автомобилей.
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Благодаря своему более прочному экономическому положению 
и особенностям экономической политики Малайзия относительно 
менее болезненно, чем ее соседи, перенесла последствия финан
сового кризиса 1997—1998 гг. В отличие от других стран ЮВА М а
лайзия отказалась от содействия МВФ в преодолении кризиса 
и предприняла усилия для того, чтобы решить экономические про
блемы, вызванные финансовым кризисом и его последствиями, 
самостоятельно, в том числе путем расширения внутреннего спро
са и предложения, финансирования развития ряда приоритетных 
отраслей за счет увеличения бюджетного дефицита. Кроме того, 
было взято под контроль движение иностранного краткосрочного 
спекулятивного капитала — мера, которая вызвала широкий резо
нанс и даже поставила под сомнение приверженность Малайзии 
рыночным принципам регулирования. Однако на практике эта 
временная мера была направлена в основном на то, чтобы срочно 
блокировать отток из страны сингапурского капитала и не допу
стить резкого ухудшения экономической ситуации в стране в край
не сложный период ее внутриполитического развития. Для этого 
правительство было вынуждено сократить государственные рас
ходы и отказаться от ряда амбициозных социально-экономических 
проектов, тем самым на практике признав справедливость реко
мендаций международных финансовых институтов.

С конца 1990-х гг. начал развиваться процесс либерализации 
экономической политики (снижение уровня государственного 
регулирования, проведение приватизации государственной соб
ственности). Был продолжен курс на активное привлечение 
в экономику М алайзии иностранного капитала. Особое внима
ние стало, уделяться преодолению дисбаланса двух общин, ма
лайской и китайской, однако было признано, что этот процесс 
потребует гораздо больше времени, чем предполагалось ранее, 
а роль государства в нем не должна быть излишне прямолиней
ной. В качестве стратегической цели была выдвинута цель — по
лучение М алайзией статуса развитой страны к 2020 г., хотя 
в 2011—2015 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП составили 
всего 5,2% по сравнению с 9,3% в 1988—1997 гг. 

т
Сингапурская модель

Сингапур — единственная развитая страна в ЮВА. Само гео
графическое положение Сингапура предопределило его особую 
роль в экономической истории региона. Еще в колониальный пе
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риод (до 1965 г.) эта небольшая островная страна была центром 
переработки продукции добывающей промышленности и сельско
го хозяйства, поступавшей из других стран ЮВА, а также регио
нальной торговли (преимущественно реэкспортных операций).

Ныне Сингапур также и крупный транспортный узел (здесь 
расположен второй в мире после Гонконга контейнерный порт 
и самый современный в мире аэропорт — «Чанги»). В период не
зависимости Сингапур сохранил и свою роль регионального ли 
дера во многих сферах и постепенно превратился в финансовый, 
промышленный и коммуникационный центр мирового значения.

Страна проделала нелегкий путь от посреднического центра 
по торговле колониальными товарами до нового индустриального 
государства «первой волны», а затем — развитой страны. Эконо
мическая история Сингапура — яркий пример успешной реали
зации модели догоняющего развития. Секрет его успеха — макси
мально возможное использование преимуществ глобализации при 
сохранении прочной защиты от негативного воздействия этого 
процесса на национальную экономику.

По уровню ВНП на душу населения по ПП С Сингапур в 2014 г. 
занимал 8-е место в мире. Среднегодовые темпы прироста ВВП 
в 1990—2006 гг. составляли 6,3%, в 2006—2013 гг. — 5,3%, что на
много выше среднего показателя по всей группе развитых стран. 
Цель экономической политики правительства не меняется деся
тилетиями — это постоянное повышение конкурентоспособности 
страны на мировом рынке товаров и услуг (в 2014 г. по уровню 
глобальной конкурентоспособности Сингапур занимал 3-е место 
в мире).

В стране уделяется всемерное внимание развитию промыш
ленности и строительства, на долю которых в 2014 г. приходи
лось 25,5% ВВП. В Сингапуре хорошо развита обрабатывающая 
промыш ленность, представленная в основном современными 
предприятиями (4 тыс.) электронной, электротехнической, не
фтеперерабатывающей (страна входит в первую тройку крупней
ших в мире центров нефтепереработки), нефтехимической, хи
мической, полиграфической, судоремонтной и судостроительной 
отраслей (Сингапур — крупнейший в мире центр по строитель
ству плавучих платформ для нефтегазовой промышленности).

Постепенно сокращается доля производств, связанных с пере
работкой минерального и сельскохозяйственного сырья (поступа
ющего в основном из стран ЮВА), выпуском продовольственных 
и промышленных товаров, металлургией, металло- и деревообра
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боткой. Напротив, возникают производства, основанные на но
вейших достижениях в области биологии, медицины, фармаколо
гии, компьютерного дизайна.

Но доминирующей в национальной экономике остается сф е
ра услуг (в 2014 г. 67% ВВП). Основа экономики Сингапура — 
оказание разнообразных услуг (транспортных, погрузочно-раз
грузочных, складских, торговых, услуг по переработке товаров 
и их реэкспорту, финансовых, туристических, рекреационных 
и др.), предоставляемых на уровне мировых стандартов.

Сингапур — четвертый в мире и третий в Азии финансовый 
центр, не уступающий Гонконгу и Токио по многим параметрам. 
В стране успешно функционируют валютный рынок, рынок зо
лота, рынок банковских кредитов и фондовая биржа, на которой 
котируются акции более чем 500 компаний. Сингапур — круп
ный туристический центр (св. 15 млн туристов в 2014 г.).

Внешнеэкономические связи Сингапура развиваются темпами, 
превышающими темпы роста экономики в целом. Его платежный 
баланс имеет постоянное положительное сальдо, в том числе 
по торговле товарами, услугами и движению капитала. С 1995 года 
Сингапур не имеет государственного внешнего долга. Он активно 
привлекает иностранный частный капитал: в стране действует 
свыше 5 тыс. филиалов ТН К, а объем накопленных прямых ино
странных инвестиций в 2013 г. достиг 853 млрд долл. Сингапур 
и сам активно инвестирует — объем сингапурских накопленных 
капиталовложений за рубежом составляет превышает 532 млрд 
долл. В ЮВА Сингапур выступает как региональный экономиче
ский центр, активно взаимодействую щ ий во многих сферах 
со всеми странами данного региона.

20.2. Ключевые проблемы экономического 
развития стран Юго-Восточной Азии

Добившись в 1970—1990-е гг. существенных экономических 
успехов, в начале XXI в. страны ЮВА столкнулись с новыми 
проблемами, значительная часть которых порождена негативны
ми последствиями предыдущего форсированного экономическо
го роста, чрезмерным вовлечением государства в регулирование 
экономических процессов (сопровождаемым распространением 
коррупции, появлением олигархических структур и бюрократи
зацией управления), отрицательным воздействием колебаний
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конъюнктуры мирового рынка по некоторым товарам, в особен
ности по нефти, и отдельными негативными воздействиями гло
бализации, в основном вызванными хаотичным движением спе
кулятивного краткосрочного капитала. Необходимость решения 
возникших проблем, к тому же в ряде случаев (Индонезия, Та
иланд, Филиппины) в условиях возросшей внутриполитической 
напряженности, потребовала серьезной корректировки реализу
емой экономической модели.

Глобализация и необходимость 
корректировки модели развития

Больш инству государств ЮВА удалось добиться заметных 
успехов в преодолении экономической отсталости, многие из них 
вышли на первые места в группе менее развитых стран (Сингапур 
стал развитой экономикой, но, руководствуясь своими экономи
ческими интересами, старается удержать свой статус как государ
ства — члена группы развивающихся стран).

Однако за последние 10—15 лет типичная для региона модель 
экспортно ориентированного догоняющего развития претерпела 
существенные изменения, особенно в странах, которые во второй 
половине 1990-х гг. испытали воздействие мощного финансового 
кризиса (Таиланд, И ндонезия, М алайзия) и были вынуждены 
провести существенную корректировку своей экономической по
литики. Реализация указанной модели догоняющ его развития 
в этот период дала положительные результаты, но также выявила 
ее слабости.

На одни вызовы глобализации страны ЮВА нашли адекват
ные ответы. Так, к началу 1990-х гг. в большинстве стран сло
жился жизнеспособный баланс ориентации как на внешний, так 
и внутренний рынок, что помогает амортизировать негативное 
воздействие постоянно меняю щ ейся мировой конъюнктуры 
на национальное хозяйство.

К другим вызовам глобализации страны ЮВА, особенно наи
более интегрированные в мировую экономику, оказались не го
товы. В первую очередь это касается их финансовой и банков
ской систем, не выдержавших кризиса 1997—1998 гг., а также 
инвестиционной политики, устремленной к достижению макси
мальных количественных показателей, но игнорировавшей со
ответствующие риски.
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Во второй половине 1990-х гг. стали очевидными просчеты 
поспешной приватизации и чрезмерной либерализации эконо
мики стран региона, а также слабость в некоторых из них, осо
бенно в Индонезии, государства как регулятора экономической 
деятельности. Свою лепту в осложнение экономической ситуа
ции в регионе в последнее десятилетие внесли также обострение 
внутриполитической нестабильности в ряде стран, широкомас
штабная коррупция, террористическая деятельность.

Проблема модернизации институтов

К началу XXI в. все страны ЮВА встали на путь формирования 
современных рыночных институтов. Формально Вьетнам, а также 
Лаос и М ьянма придерживаются концепции социалистической 
модернизации, однако на практике реализуют в весьма своеобраз
ной, адаптированной к местным условиям форме модернизацию 
капиталистического типа с сильным государственным сектором.

В остальных странах ЮВА приоритет отдается частному, в том 
числе иностранному, сектору, однако государство повсеместно 
имеет достаточно сильные позиции, как непосредственно в эко
номике, так и при принятии важнейших решений в социально- 
экономической сфере. Эффективность как государственного, так 
и частного сектора в странах ЮВА далеко не всегда напрямую 
связана с его масштабами этих секторов. Так, в Сингапуре, М а
лайзии и Таиланде оба сектора развиваются успешно, нередко 
конкурируя, тогда как в Мьянме, Вьетнаме, Лаосе они оба скорее 
противостоят друг другу и малоэффективны.

Экологическая проблема

Некоторым государствам ЮВА приходится вести нелегкую 
борьбу с последствиями бурно развивавшихся в предыдущие де
сятилетия процессов индустриализации и урбанизации — осо
бенно с загрязнением и деградацией окружающей среды, в част
ности, среды обитания человека (Индонезия, Таиланд, Малайзия, 
Филиппины), а также решать уникальные по мировым стандар
там социально-демографические проблемы, например проблему 
перенаселенности острова Ява, где на территории, составляющей 
7% территории Индонезии, проживает почти 2А населения этой 
страны.
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Проблема разрыва в развитии регионов

Важной и общей для многих стран ЮВА проблемой является 
преодоление разрыва в социально-экономическом развитии раз
личных районов и частей страны: в Индонезии это центральный 
остров Ява и территории вне него, в М алайзии — разрыв в со
циально-эконом ическом  развитии полуостровной М алайзии 
и штатов Сабах и Саравак в восточной, островной части страны, 
в Таиланде — между северными и южными регионами. В послед
ние годы региональные контрасты стали базой для политическо
го напряжения, которое может перерастать даже в вооруженное 
противостояние, осложненное конфессиональными противоре
чиями (например, в нескольких районах Индонезии, на Юге Та
иланда и Филиппин).

Энергетическая проблема

С начала XXI в. страны ЮВА впервые в своей истории стали 
испытывать нехватку энергетических ресурсов, что вызвано дву
мя факторами: 1) истощ ением региональных запасов нефти 
и газа, из-за чего, в частности, Индонезия, крупнейшее нефте
добывающее государство региона, была вынуждена временно 
покинуть ОП ЕК (в ноябре 2015 г. в О П ЕК будет рассмотрено 
заявление Индонезии о возвращении в эту организацию); 2) зна
чительным ростом спроса на энергоносители, особенно на нефть 
и газ, в связи с ускорившимся развитием промышленности и по
требления электроэнергии в быту. Для преодоления возникших 
трудностей практически во всех странах региона интенсифици
ровались поиски традиционных энергоносителей, а также уско
рилось освоение нетрадиционных источников энергии. С целью 
укрепления энергетической безопасности страны ЮВА стремят
ся также развивать региональное сотрудничество в сфере энер
гетики.

Проблема хуацяо

В ряде стран ЮВА чрезвычайно остро стоит проблема сокра
щ ения разрыва в экономическом потенциале коренной нации 
и местных китайцев — хуацяо, особенно в Малайзии и Индоне
зии. Исторически сложилось, что значительная роль в эконо
мике почти всех стран ЮВА принадлежит выходцам из Китая.
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Их численность в регионе — не менее 30 млн, в том числе в И н 
донезии — 10 млн; Таиланде — 9,6; М алайзии — 6,5; Сингапу
ре — 2,8; на Ф илиппинах — 1,3 млн человек. Степень как обо
собленности, так и ассимилированности хуацяо в разных странах 
различна, и напряженность в отношениях между ними и корен
ным населением временами достигает высокого накала — вплоть 
до погромов.

В немалой степени это связано с тем, что под прямым или 
косвенным контролем хуацяо находятся многие отрасли хозяйства 
и отдельные предприятия в странах ЮВА, в первую очередь вся 
оптовая и значительная доля розничной торговли, финансовые 
учреждения, сфера страхования, транспорт, промышленные пред
приятия и агропромышленные комплексы. Доля хуацяо в сово
купном капитале компаний, акции которых котируются на ф он
довых биржах, составляет в Сингапуре и Таиланде — 81%, 
Индонезии — 73, М алайзии — 69, на Филиппинах — 60%.

Хуацяо вносят весомый вклад в экономическое развитие стран 
ЮВА, сохраняя многие черты традиционного китайского бизнеса, 
в значительной мере основанного на доверительных семейно-кла
новых отношениях как между партнерами, так и между работода
телем и наемными рабочими. Вместе с тем деловая активность 
хуацяо в регионе претерпевает немалые изменения как в количе
ственном, так и в организационном плане. Помимо по-прежнему 
достаточно многочисленных и влиятельных малых и средних, 
чаще всего семейных компаний, хуацяо ныне владеют крупными, 
нередко многоотраслевыми холдингами, влияние которых про
стирается не только на одну-две страны ЮВА, но и на весь регион. 
К  началу XXI в. окончательно сформировалась китайская деловая 
община регионального масштаба, влияние которой на социально- 
экономическое развитие ЮВА трудно переоценить.

В некоторых странах региона (особенно в М алайзии) прово
дится политика максимальной организационной и финансовой 
поддержки национального частного предпринимательства, на
правленная на повышение его конкурентоспособности относи
тельно структур, контролируемых хуацяо, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке. К настоящему времени эта политика при
несла лишь ограниченные результаты, а решение проблемы сво
его выживания на внутреннем и внешнем рынке национальные 
предприятия видят скорее не в особом протекционизме со сто
роны государства, а в укреплении деловых связей с хуацяо и ино
странным частным капиталом.
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20.3. Человеческий капитал и инновационное развитие

В ЮВА проживает около 624 млн человек, ежегодной прирост 
населения (1,3% в 2013 г.) нельзя назвать тревожным, и этот по
казатель имеет тенденцию к сокращ ению (в 1980—1990 гг. он 
составлял 2,1%, в 1990—1995 гг. — 1,8%). Население региона до
статочно молодо: доля лиц в возрасте до 20 лет составляет 36%, 
а самая трудоспособная когорта (от 20 до 54 лет) — 51%. Ожида
емая продолжительность жизни в государствах ЮВА в сравне
нии с другими развивающимися странами достаточно велика — 
от 66,9 лет в Лаосе до 82,5 лет в Сингапуре. И это несмотря 
на то, что состояние медицинского обслуживания населения 
во всех странах региона, за исключением Брунея, Сингапура 
и М алайзии, оставляет желать лучшего.

Трудовые ресурсы ЮВА в 2013 г. оценивались в 314 млн чело
век — это почти половина совокупного населения региона. Доля 
фактически занятых колебалась в зависимости от страны от 63,9% 
общего числа трудоспособных (Филиппины) до 83% (Камбоджа), 
а безработных — от 0,3% (Камбоджа) до 6,4% (Филиппины). Наи
высшую занятость населения во всех странах ЮВА (кроме С ин
гапура и Брунея) обеспечивает сельское хозяйство, далее следуют 
сфера услуг и обрабатывающая промышленность.

Хотя по показателю общей грамотности населения государ
ства ЮВА вполне благополучны (грамотность взрослых коле
блется в диапазоне 79—96,5%), образовательный уровень рабочей 
силы в странах региона (за исключением Сингапура и в меньшей 
степени — М алайзии) невысок, что объясняется низким каче
ством начального и среднего образования. Если начальную ш ко
лу заканчивают 85—100% населения, то среднюю — не более 60% 
(в Сингапуре и Брунее 98,3 и 97% соответственно). Уровень под
готовки в средних специальны х и высших учебных заведениях 
региона невысок — исключение составляют, как правило, не бо
лее двух-трех вузов Сингапура, М алайзии, Таиланда и И ндоне
зии. В странах ЮВА имеются весьма ограниченные возможности 
для подготовки квалифицированных рабочих, большую потреб
ность в которых испытывает реальный сектор.

В университетах и научно-исследовательских центрах стран 
региона ведутся почти исключительно прикладные исследования, 
основы фундаментальной науки закладываются только в Синга
пуре, сделавшем ставку на превращение страны в региональный 
центр Н И ОКР с постепенным переходом к фундаментальным ис
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следованиям в наиболее перспективных областях (биология, тон
кая химия, ф армацевтика, новые материалы, коммуникации, 
электроника и т.п.).

20.4. Реальный сектор

Отраслевая структура экономики стран ЮВА отличается боль
шим разнообразием, страновые различия по значительному числу 
параметров не допускают широких обобщений на уровне региона. 
Однако можно обнаружить три черты, свойственные отраслевой 
структуре ВВП стран ЮВА в первом десятилетии XXI в.: 1) сокра
щающаяся доля сельского хозяйства; 2) относительно стабильный 
удельный вес промышленности; 3) быстрорастущая доля сектора 
услуг. В наибольшей степени сократилась доля сельского хозяйства 
в Камбодже, Лаосе, на Филиппинах, менее всего — в Индонезии, 
Малайзии, Мьянме и Таиланде (удельный вес сельскохозяйствен
ного сектора в Сингапуре был сведен к нулю в 2006 г.). Доля про
мышленного сектора претерпела некоторое сокращение в Брунее, 
Индонезии, Малайзии и Мьянме, но увеличилась в Камбодже.

Для сельского хозяйства всех стран ЮВА характерно сочета
ние производства продовольственных и технических культур ш и
рокой номенклатуры как для внутреннего рынка, так и на экс
порт. Примечательно, что значительная доля продовольствия, 
производимого этими странами, реализуется в самом регионе, что 
способствует поддержанию высокого уровня продовольственной 
безопасности всех стран ЮВА.

Все страны ЮВА в той или иной степени обладают минераль
ными ресурсами, как правило, разнообразными, что дает им воз
можность развивать горнодобывающую промышленность. В И н
донезии, М алайзии, Таиланде, Вьетнаме, Брунее и М ьянме 
ведется добыча нефти и газа, в Индонезии — угля, в этих и дру
гих странах (кроме Брунея) добываются в разных масштабах бок
ситы, ж елезная, медная, оловянная и другие руды. Таиланд 
и Мьянма славятся своими драгоценными камнями.

Обрабатывающая промышленность в странах ЮВА разноо
бразна по своей фирменной структуре: в ней есть и крохотные 
кустарные частные предприятия, и мощные государственные 
производственные комплексы. В регионе действуют предприятия 
практически всех подотраслей обрабатывающей промышленно
сти: черная и цветная металлургия, металлообработка, судостро
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ение и судоремонт, электротехническая, электронная, химиче
ская, лесоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, мебельная, 
текстильная, швейная, обувная промышленность. По^ти все они 
работают как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В большинстве стран ЮВА бурно развивается сфера услуг: 
транспортных, финансовых, туристических, строительных и пр. 
Среди поставщиков услуг на региональный и мировой рынки 
лидирует, безусловно, Сингапур.

20.5. Внешнеэкономический сектор

Юго-Восточная Азия в международном движении капитала

В течение нескольких десятилетий государства ЮВА лидиро
вали в группе развивающихся стран как получатели иностранного 
капитала. Наиболее крупные из них (Индонезия, Таиланд, Ф и
липпины , Вьетнам) и наименее развитые в экономическом от
ношении (Камбоджа, Лаос) широко пользовались займами и кре
дитами международных эконом ических организаций (М ВФ , 
М БРР, А зБР), а также развитых стран, в особенности СШ А 
и Японии, причем, как правило, на весьма льготных условиях. 
На государства региона приходилось в среднем не менее % всех 
финансовых ресурсов, предоставляемых ежегодно развивающим
ся странам, а применительно к прямым инвестициям этот пока
затель достигал почти 'Л.

Приток иностранного ссудного капитала в ЮВА не только со
действовал решению ряда крупных проблем развития националь
ной экономики, например, создания производственной и спорт- 
ной инфраструктуры, соверш енствования систем образования 
и здравоохранения, формирования современной энергетической 
базы. Он способствовал также притоку в страны региона ино
странного частного капитала, давшего мощный толчок становле
нию и развитию различных отраслей экономики ЮВА, в первую 
очередь добывающей и обрабатывающей промышленности.

Во всех странах региона проводилась целенаправленная госу
дарственная политика содействия притоку зарубежных инвести
ций, итогом которой стало значительное укрепление позиций 
иностранного капитала в их экономике, развитию мощного ино
странного сектора, ориентированного на удовлетворение потреб
ностей как внутреннего, так и внешнего рынка.
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В притоке иностранного капитала в ЮВА доминируют прямые 
инвестиции: в 2003—2014 гг. их ежегодный приток составлял в сред
нем 77 млрд долл., а объем накопленных прямых иностранных ин
вестиций в 2014 г. превысил 1,7 трлн долл., увеличившись по срав
нению с 2000 г. в 3,6 раза. Основные сферы приложения иностранных 
инвестиций — обрабатывающая промышленность (электронная, 
электротехническая, химическая пищевая, швейная, обувная и др.), 
а также добыча полезных ископаемых, в основном нефти и газа. Ве
дущие инвесторы в регионе — США, Япония, Южная Корея, Тай
вань, страны ЕС и АСЕАН (в первую очередь Сингапур), а получа
тели П И И — Сингапур, Индонезия, Таиланд и Малайзия.

Специфической чертой стран ЮВА является то, что некоторые 
из них (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Бруней) активно, особен
но с 90-х гг. прошлого века, занимаются экспортом капитала (объ
ем их зарубежных накопленных инвестиций в 2014 г. превысил 
846 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2000 г. в 10 раз).

Юго-Восточная Азия в мировой торговле

Однако главной формой участия стран ЮВА в международных 
экономических отношениях остается торговля товарами и услуга
ми, развивавшаяся в текущем десятилетии темпами, вдвое превы
шавшими среднемировые (в среднем почти 11 % в год). Среднего
довой объем внеш неторгового оборота стран ЮВА составлял 
в 2000—2004 гг. — 838 млрд долл., а в 2005—2014 гг. — 1928 млрд 
долл. К началу XXI в. страны ЮВА стали активными участниками 
мировой торговли: по объему совокупного товарооборота они за
нимали в 2014 г. 4-е место в мире после КН Р, США и Германии, 
обеспечивая почти 7% мирового товарооборота. При этом в целом 
для региона баланс товарной торговли в 2000—2014 гг. был по
ложительным. По объему внешнеторговых операции в ЮВА ли
дируют Сингапур, Таиланд, М алайзия, И ндонезия и Вьетнам. 
Основные внешнеторговые партнеры стран региона — КНР, Япо
ния, ЕС, СШ А и Республика Корея.

Сложнее ситуация с участием стран ЮВА в мировой торговле 
услугами: по объему оборота в этой сфере они занимают 3-е ме- 
ctJ  в  мире после СШ А (7,5% мирового товарооборота), однако 
баланс услуг в целом по региону постоянно отрицательный. 
В экспорте услуг доминирует туризм, доходы от которого растут 
темпами, превы ш аю щ ими среднемировы е более чем вдвое. 
В импорте услуг преобладают транспортные и страховые услуги.
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20.6. Социальный сектор

По уровню жизни и показателям, отражаемым в индексе чело
веческого развития, в ЮВА можно выделить три группы стран. 
Первая группа — Сингапур и Бруней — страны с очень высоким 
ВВП на душу населения, где практически отсутствуют бедность 
и безработица, созданы развитые системы образования, медицин
ского и социального обеспечения населения (их ИЧР в 2013 г. со
ставил 0,901 и 0,852 соответственно). Малайзия, Индонезия и Та
иланд образую т вторую группу — это страны со средними 
показателями подушевого ВВП (от 3578 до 10 338 долл, по обмен
ному курсу), стабильно улучшающимся индексом И Ч Р (0,773; 
0,684 и 0,722 соответственно), имеющие, однако, относительно 
небольшую долю населения, живущего в крайней бедности — 
ниже 2 долл, по ППС (в Малайзии это 2,3%, в Таиланде — 4,1%, 
в Индонезии — 12%). Третья группа — это страны региона с не
высоким уровнем ВВП на душу населения (от 977 до 2565 долл, 
по обменному курсу) и неудовлетворительным состоянием индек
са ИЧР (не выше 0,654). За чертой бедности проживает в Камбод
же свыше 26% населения, на Ф илиппинах — 25,2%, в Лаосе — 
24%, в Мьянме — 23,6%.

Во всех странах ЮВА довольно остро стоит проблема диффе
ренциации доходов, однако коэффициент Джини за последние два 
десятилетия практически не менялся, за исключением Таиланда, 
где он заметно сократился, и Вьетнама, где наблюдался его рост. 
Доля 20%-ной группы населения с наиболее низкими доходами 
в национальном доходе возросла только в Таиланде, Камбодже 
и на Филиппинах; в остальных странах ЮВА она сократилась. Без
работица — существенная проблема в основном для густонаселен
ных стран ЮВА — Филиппин, Индонезии, М ьянмы и Вьетнама, 
где не имеет работы от 4 до 6% трудоспособного населения в воз
расте старше 15 лет. Заметно ускорилось формирование среднего 
класса в Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

Выводы

1. Социально-экономическое развитие практически всех стран 
ЮВА имеет много общих черт. Оно происходит, во-первых, в рам
ках экспортно ориентированной модели догоняющего развития, 
единой в принципе, но имеющей множество страновых вариантов
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и этапно-временных модификаций, и, во-вторых, разными тем
пами.

2. Достижения отдельных стран ЮВА в социально-экономи
ческом развитии существенно различны и по масштабам, и по 
качественным характеристикам, что во многом объясняется осо
бенностями их истории как в колониальную эпоху, так и в пост
колониальный период. Однако наиболее существенным объе
диняю щ им страны региона моментом является главная цель 
экономического развития — достижение уровня новых индустри
альных стран и территорий «первой волны» (Ю жная Корея, Гон
конг, Тайвань) и в более отдаленной перспективе — Японии.

3. За последние 10—15 лет типичная для региона модель до
гоняющего развития претерпела существенные изменения, осо
бенно в странах, которые во второй половине 1990-х гг. испытали 
воздействие мощного финансового кризиса (Таиланд, Индонезия, 
Малайзия) и были вынуждены провести существенную корректи
ровку своей экономической политики. Практическая реализация 
модели в этот период дала как очевидно положительные резуль
таты, так и выявила ее слабости и несоответствия тенденциям 
в развитии мировой экономики, и особенно финансовой сферы. 
Экономическая политика большинства стран ЮВА направлена 
на решение комплекса сложнейших социально-экономических 
проблем, большинство из которых восходит к их колониальному 
прошлому: бедность, социальное неравенство, низкий уровень 
занятости, слабые системы здравоохранения и образования.

4. Экономический курс большинства стран региона ориенти
рован на приоритетное развитие промышленности и сферы услуг, 
а также на использование преимуществ, связанных с расширени
ем участия в мировом хозяйстве. Он направлен на максимально 
эффективное вовлечение национальных экономик в процесс гло
бализации, но при этом страны ЮВА пытаются минимизировать 
неизбежные издержки этого процесса. При этом приоритет от
дается частному, в том числе иностранному, сектору, однако го
сударства повсеместно имеют достаточно сильные позиции, как 
непосредственно в экономике, так и при принятии важнейших 
решений в социально-экономической сфере.

5̂. Добившись в 1970—1990-е гг. существенных по мировым 
масштабам экономических успехов, в начале XXI в. страны ЮВА 
столкнулись с новыми проблемами, значительная часть которых 
порождена негативными последствиями предыдущего форсиро
ванного экономического роста, отрицательным воздействием
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колебаний конъюнктуры мирового рынка и отдельными нега
тивными воздействиями глобализации. Необходимость решения 
возникших проблем, к тому же в ряде случаев в условиях воз
росшей внутриполитической напряженности, потребовала се
рьезной корректировки реализуемой экономической модели.

Термины и понятия

Хуацяо

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какую эволюцию претерпела модель экономического разви
тия стран ЮВА в конце XX — начале XXI в.?

2. Какова роль китайской деловой общины в экономике стран 
ЮВА?

3. Каковы позиции иностранного капитала в экономике стран 
региона?

4. С какими основными социально-экономическими пробле
мами столкнулась на рубеже веков Индонезия?

5. В чем состоит специфика вьетнамской модели догоняющего 
развития?

6. Какие факторы определили особую роль Сингапура в эконо
мическом развитии ЮВА?

Глава 21. Ближний и Средний Восток
Все страны Ближнего и Среднего Востока кроме Израиля, от

носятся к менее развитым странам, однако сильно отличаются 
друг от друга по важнейш им показателям уровня развития. 
Но всех (опять же кроме Израиля) объединяет однотипная струк
тура экономики, монокультурная специализация и зависимость 
от притока иностранного капитала и знаний.

21.1. Экономические модели в регионе

Почти во всех странах Ближнего и Среднего Востока идет 
борьба между принятой в мире светской моделью развития, в ко
торой экономическая, политическая и вся остальная жизнь ре
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гулируется на основе нерелигиозных норм, и исламской моделью 
развития, основанной на шариате, т.е. религиозных предписани
ях для всех сторон жизни. Это одна из главных причин неста
бильности региона.

Египетская модель

В 1990-е годы в стране начались неолиберальные экономиче
ские реформы, в рамках которых государству отводилась более 
скромная роль в хозяйственной жизни. Программа реформ пред
усматривала мероприятия по финансовой стабилизации, ликви
дацию убыточных государственных компаний и приватизацию 
предприятий государственного сектора. Было реорганизовано 
валютное законодательство с целью его либерализации и унифи
кации. Приватизации в первую очередь подверглись предприятия 
туристического бизнеса, легкой и пищевой промыш ленности. 
В промышленной политике упор делался на импортозамещение, 
и прежде всего на развитие производства потребительских това
ров, создание основ маш иностроения и развития А П К  в целях 
снижения продовольственной зависимости. В то же время были 
отменены субсидии, государственные льготы и дотации на все то
вары, кроме медикаментов и важнейш их продуктов питания. 
В результате реформы Египту удалось сохранить довольно высо
кие по меркам региона темпы роста ВВП — 4,6% в 1990-е гг. 
и 5,5% в последующее десятилетие.

Однако до сих пор % банковских активов принадлежат госу
дарству. Действующий 32%-ный налог на прибыль велик по мер
кам менее развитых стран, высокие таможенные тарифы (важ
ный элемент госдоходов) на импортное сырье, полуфабрикаты 
и комплектующие части создают проблему для местных бизнес
менов, а в результате по конкурентоспособности готовых изде
лий Египет сильно отстает от своих конкурентов.

Другой слабой чертой египетской эконом ической модели 
остается сильная зависимость от иностранной помощи: одни 
только СШ А за последние 30 лет с учетом военных поставок 
предоставили 60 млрд долл, безвозмездной помощи и примерно 
на таком же уровне получена помощь от других развитых стран 
и международных организаций.

После событий «арабской весны» в начале этого десятилетия 
роль Египта как лидера арабского мира в политическом и осо
бенно в экономическом плане упала: сократились темпы ВВП
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(до 2—4%), обнажились застарелые проблемы, связанные с без
работицей, социальным обеспечением и государственным дол
гом. Однако эти трудности носят временный характер посколь
ку политические волнения затронули только города, практически 
не тронув деревню, в которой живет половина населения, а глав
ное, страна в целом по-прежнему располагает объективными 
предпосылками для экономического лидерства в арабском мире: 
многочисленной и достаточно квалифицированной рабочей си
лой, уникальным географическим положением и богатейшим 
историческим и культурным наследием.

Модели арабских стран Персидского залива

Эти страны, объединенные в Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ), стали активными участ
никами международных экономических отношений с середины 
прошлого века благодаря началу эксплуатации их гигантских за
пасов нефти и газа. Кроме того, они оказались в исключительно 
благоприятном положении с точки зрения транспортировки то
плива к потребителям в Европе и Азии. Сегодня на долю эти 
стран приходится треть мировых запасов жидкого топлива и его 
экспорта, что позволяет им быть хозяевами ОПЕК, от позиции 
которой в значительной мере зависит конъюнктура мировых цен.

В монархиях Персидского залива сложился особый вид капи
тализма — рентный капитализм, в котором высокие темпы эко
номического роста являются не столько следствием развития 
всех отраслей экономики, сколько следствием реализуемых через 
экспорт огромных поступлений от горной ренты, которая по
зволяет этой группе стран реализовывать элементы стратегии 
устойчивого развития на основе высоких государственных рас
ходов. Именно поэтому высокие темпы их экономического роста 
(в Катаре, например, они доходили до 26% в год) не всегда от
ражают адекватное развитие всех отраслей экономики, а только 
тех, которые связаны с рентными доходами (прежде всего это 
финансовый и социальный секторы).

В этих странах при принятии экономических решений силен 
дух исламской идеологии и соответствующей ей этики бизнеса. 
В условиях сохранения максимально возможной в современных 
условиях самоизоляции от внешнего влияния такая модель про
являет свою жизнеспособность и устраивает собственное насе
ление. Пребывание и деятельность иммигрантов ограничены



ГЛАВА 21. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК •  575

жесткими рамками, и они не способны оказывать сколько-ни
будь существенного влияния на местное общество. Тем не менее 
монархии Персидского залива в последние годы активизировали 
модернизацию своей экономики, в том числе усилили ее откры
тость.

После событий «арабской весны» экономическое и политиче
ское лидерство в арабском мире переместилось из Египта в Са
удовскую Аравию. Она заняла ведущие позиции на Ближнем 
Востоке, особенно в финансовом и внешнеэкономическом сек
торах. Королевство не только производит 20% ВВП арабских 
стран, но и входит в число 20 крупнейших экономик мира. Более 
того, доля отраслей, прямо не связанных с нефтью, в производ
стве ВВП выросла до 63%, в том числе доля обрабатывающей 
промышленности достигла 7%. Главными достижениями саудов
ской индустриализации являются скорость и качество выполня
емых работ, высокий уровень внедряемых технологий, а также 
крупные масштабы реализуемых проектов. Предприятия строят
ся по единому долгосрочному плану целыми промышленными 
комплексами с заранее подготовленной производственной и со
циальной инфраструктурой.

Другие монархии Персидского залива, опираясь на свои уни
кальные финансовые доходы, также делают упор на дорогосто
ящие, но перспективные проекты. К ним относятся банковский 
сектор, опреснение морской воды и развитие на его основе сель
ского хозяйства, туризм во всем его многообразии.

В результате реформ в субрегионе начался процесс дерегулиро
вания ряда отраслей экономики, либерализация рынков, смеще
ние акцента в сторону развития частного сектора. Это позволило 
начать частичную репатриацию ранее размещенного в западных 
странах капитала и создание для него привлекательных условий 
для внутреннего инвестирования. Началось и возвращение на ро
дину квалифицированных специалистов, которые по окончании 
обучения в зарубежных центрах ранее предпочитали трудоустра
иваться на Западе.

т Иранская модель

Еще в 1930-е гг. в Иране сложилась экономическая модель с силь
ным участием государства. В результате реформ 1960—1970-х гг., 
получивших название «белая революция», была сформирована мо
дель, ориентированная на всемерное привлечение иностранного
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капитала, главным образом в виде передовых технологий, и еще бо
лее широкое участие государства в экономике. Но к концу 1970-х гг. 
эта модель стала давать сбои. Основанные на доходах о \  нефти одни 
из самых высоких в мире темпы роста ВВП (свыше 10%) стали за
медляться, а в 1978 г. в результате массовых народных волнений, 
демонстраций и забастовок экономическая жизнь оказалась парали
зованной.

После падения монархии в 1979 г. к власти пришло шиитское 
духовенство, на основе исламских принципов была разработана 
модель под названием «тоухидная экономик» (иранская разновид
ность исламской экономической модели), основными чертами 
которой стали опора на собственные силы, национализация ино
странной и крупной частной собственности, образование ислам
ских фондов, которым была передана значительная часть конфи
скованной земельной и промыш ленной собственности. Банки 
были переведены на исламские принципы деятельности. Осу
ществлялся жесткий валютный контроль, были установлены ф ик
сированные цены на большинство товаров. Фактически была вос
становлена этатистская модель, но уже на базе ислам ских 
принципов. Такая полуавтаркическая исламская модель помогла 
преодолеть последствия революции и восьмилетней войны с Ира
ком, но не привнесла ничего принципиально нового в факторы 
экономического роста.

После окончания войны с Ираком экономический курс был 
изменен и с конца 1989 г. стали внедряться элементы неолибе
ральной экономики — ослабление государственного регулирова
ния, либерализация валютного и внешнеторгового регулирова
ния, постепенный отказ от прямого вмешательства в процессы 
ценообразования, приватизация, привлечение иностранного ка
питала, создание свободных экономических зон, развитие экс
портных отраслей обрабатывающей промышленности. Переход 
к политике дерегулирования позволил стране выйти из затяжно
го экономического кризиса, увеличить норму валового накопле
ния, повысить темпы экономического роста (до 5—6% в год). 
Уже в 2003 г. Иран фактически догнал Турцию по размерам ВВП 
на душу населения.

Но затем влияние на дальнейшую эволюцию иранской моде
ли стали оказывать введенные Западом против ядерной програм
мы Ирана международные санкции. Так, в ЕС было введено 
эмбарго на покупку его компаниями иранской нефти, в США 
против И рана были введены также финансовые санкции. Влия
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ние этих санкций было неоднозначным: с одной стороны, они 
породили тенденцию к усилению государственного вмешатель
ства в экономику, с другой — явились стимулом для ускорения 
ее либерализации. В частности, одним из иранских ответов 
на санкции стало проведение в 2010 г. радикальной либеральной 
меры — отмены субсидий на нефтепродукты, природный газ, 
электроэнергию, воду, проезд в общественном транспорте и хлеб. 
Но одновременно проведение этой меры сопровождается мерами 
по социальной защите населения — за счет средств специального 
фонда производятся месячные выплаты малоимущим (до 90 долл, 
на семью), осуществляется поддержка производителей товаров, 
на которые отменяются субсидии.

Режим западных санкций, который значительно снизил воз
можность использования импортно-экспортного потенциала для 
экономического развития, внес и другие значительные коррек
тивы в формирование иранской экономической модели. В ней 
все больше стала доминировать ориентация на внутренний ры 
нок, на активизацию  частного предпринимательства. За счет 
средств, созданных на основе нефтяных доходов Стабилизаци
онного и Национального фондов, осуществляется реализация 
крупных проектов, из которых под влиянием санкций вышли 
иностранные фирмы и место которых заняли отечественные го
сударственные и частные компании. Правительство сделало при
оритетным направлением экономической политики поддержку 
высокотехнологичных компаний, в первую очередь занимаю 
щихся выпуском продукции двойного назначения, усилился 
крен в сторону милитаризации эконом ики. Однако изоляция 
Ирана от мирового рынка привела к кризису иранскую эконо
мику и переговорам о смягчении санкционного режима в ответ 
на ограничение ядерной программы.

Турецкая модель

Со времени своего создания в 1923 г. Турецкая Республика 
опробовала практически все главные модели и стратегии эконо
мического развития, в том числе этатизм, разные варианты сме
шанной экономики, неолиберальную модель. Наиболее значи
тельное влияние на характер экономического развития Турции 
оказали принципы этатизма, внедренные после мирового кри
зиса 1930-х гг., которые в значительной мере опирались на тра
диционно высокую для турецкой экономики роль государства.
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Государство поставило под свой контроль регулирование валют
ной деятельности и внешней торговли, активно вмешивалось 
в регулирование внутреннего рынка. Были созданье государ
ственные экономические организации, совмещавшие финансо
вые и производственные функции и занявшие монопольные по
зиции в большинстве отраслей во многом с целью создания 
импортозамещающих производств.

Став членом НАТО и международных финансовых институтов 
в послевоенные годы, Турция начала активно использовать ино
странные займы и инвестиции в целях модернизации экономи
ки. После 1960 года начался двадцатилетний период смешанной 
экономики, совмещавшей этатизм и ориентацию на активиза
цию частного сектора.

С 1980 года Турция переходит к стратегии более активного вне
дрения рыночных принципов. Еще в 1963 г. начался процесс при
соединения к ЕС, а к перечню основных условий ее вступления 
относится проведение неолиберальных реформ. Но реформиро
вание эконом ической модели в этом направлении проходило 
с большими трудностями и сопровождалось кризисами (в 1994 г., 
1998—1999 гг., 2001—2002 гг). Одновременно в последние десяти
летия активизировали свою деятельность партии происламского 
толка, и в результате в 2002 г. к власти пришла исламистская П ар
тия справедливости и развития. Однако, несмотря на широкое 
использование исламской риторики в предвыборных программах, 
экономический курс неизменно проводится в рамках рыночных 
отношений и нацелен на всемерную интеграцию в мировую эко
номику.

Смена импортозамещающей модели на экспортно ориентиро
ванную усилила роль внешних факторов развития. Вступление 
в ВТО и особенно в таможенное соглашение с ЕС в 1995 г. (по про
мыш ленным товарам) ускорило модернизационные процессы 
и повысило конкурентоспособность турецкой продукции на ми
ровом рынке. Налоги на импорт не превышают 4% ВВП, а доти
рование экспорта (возврат налогов, поддержка экспортеров) — 1% 
ВВП, что свидетельствует о высокой степени либерализации это
го сектора. В результате экспортная квота с 1980 г. выросла 
с 5,5 до 23%. Другой важнейшей чертой современной турецкой 
модели является широкое использование иностранного капитала.

В то же время, как и в других мусульманских странах, одним 
из элементов современной экономической модели Турции явля
ется функционирование экономических институтов исламского
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характера, главным образом специальных исламских ф инансо
вых организаций и исламских холдингов, получивших распро
странение после 1980 г. Но их роль в экономике страны невели
ка, так, на долю исламских финансовых институтов приходится 
всего около 3% общих банковских активов.

Сформированная к настоящему времени турецкая модель про
явила свою устойчивость и эффективность в условиях последнего 
мирового экономического кризиса. Стремление Турции стать 
полноправным членом ЕС продолжает оставаться одним из основ
ных стимулов дальнейшего приближения к европейским стандар
там социально-экономической модели развития. Однако сильная 
ориентация на ЕС с его медленными темпами экономического 
роста, возможно, сказывается на перспективах роста самой турец
кой экономики — в среднесрочной перспективе они оцениваются 
в 3 ,5 -4 ,5% .

Израильская модель

На Ближнем Востоке Израиль является своего рода анклавом, 
будучи единственной развитой страной. Это стало возможным 
благодаря переселенческому характеру израильского общества 
и особым внешним условиям его развития. Перенесение в эту 
часть мира вместе с сотнями тысяч иммигрантов образцов обще
ственного устройства и элементов экономического механизма, 
характерных для развитых стран, обеспечивало здесь благопри
ятные условия для становления развитой экономики. Этому спо
собствовал и большой приток капитала из-за рубежа, причем 
во многом на безвозмездной основе.

Сложившаяся в 1950—1960-е гг. экономическая модель демон
стрировала успехи, но уже к началу 1980-х гг. нуждалась в модерни
зации, переходу на наукоемкую стадию развития. Но сложившийся 
в стране высокий уровень монополизации и протекционизма огра
ничивал заинтересованность экономических агентов в модерниза
ции. М алоэффективными оказались попытки государства путем 
массированных капиталовложений остановить замедление хозяй
ственной динамики. Наблюдался кризис государственных финан
сов, который сопровождался нарастанием инфляционных про
цессов (инфляция в середине 1980-х гг. составляла трехзначную 
величину). Сказывалась и высокая милитаризация экономики. 
В связи с этим переходный период занял сравнительно продолжи
тельное время — примерно полтора десятилетия, и современная
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модель сформировалась только к концу прошлого века. Тем не ме
нее интенсивный, наукоемкий тип развития еще не стал постоян
ной и всеобщей характеристикой экономики Израиля^что позво
ляет говорить о незавершенности его экономической модели.

После экономического бума 1990-х гг., вызванного массовой 
им миграцией, спадом напряж енности на Ближнем Востоке 
и структурной перестройкой экономики в пользу наукоемкого 
производства, израильская экономика имеет неплохую для раз
витых стран динамику в прошлом и нынешнем десятилетии — 
темпы роста тяготеют к 3—4% в год.

21.2. Пропорции и эффективность экономического 
развития, экономический рост и инвестиции

Страны региона существенно различаются по уровню разви
тия. Йемен и Афганистан, относящ иеся к наименее развитым 
странам, соседствуют с монархиями Персидского залива, где ду
шевой доход сопоставим, а то и превышает уровень развитых 
стран (Катар, например, входит в тройку мировых лидеров 
по этому показателю). В прошлом десятилетии среднегодовые 
темпы экономики региона составили 4,7%.

В арабских государствах экономическое развитие в последние 
десятилетия сопровождалось глубокими диспропорциями. Так, 
успехи в расширении промышленного потенциала почти повсе
местно соседствовали с низкими темпами сельскохозяйственного 
производства, что вылилось в сильную зависимость региона от им
порта продовольствия. Сегодня отраслевая структура большинства 
арабских стран характеризуется сравнительно высокой долей сфе
ры услуг (50%), где занята большая часть экономически активного 
населения. На промыш ленность и строительство приходится 
35—40%, на сельское хозяйство и рыболовство — от Ш до 15%, хотя 
здесь обычно занята намного большая часть населения.

Так, египетская промышленность, в которой занято 17% работ
ников, развивается опережающими темпами, но в ее структуре по- 
прежнему доминируют пищевая и текстильная промышленность. 
Сельское хозяйство, в котором занято 32% работников, дает 15% 
ВВП, и его главной проблемой является то, что общая площадь 
пригодной для обработки земли составляет менее 4% территории 
страны. Во многом поэтому обеспечение продовольствием более 
чем наполовину осуществляется за счет импорта. Особое значение
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в экономике имеет иностранный туризм: ежегодно страну посеща
ют около 12 млн иностранцев (в том числе до 2 млн россиян), ко
торые оставляют в Египте примерно 15 млрд долл., и в туристиче- 

( ском секторе занято более 5% работающих египтян.

| В арабских странах Залива в отраслевой структуре хозяйства, 
однотипной для всех них, прослеживается перекос в сторону добычи 
и переработки нефти и газа. Страны явно торопятся максимально 
использовать свой огромный природный ресурс. Заявленная же ди- 

! версификация осуществляется медленно. Здесь наибольшими ре- 
I зультатами может похвастать лишь Саудовская Аравия, число про- 
I мышленных предприятий в которой перешло трехтысячный рубеж. 
| Тем не менее доля обрабатывающей промышленности в структуре 
I ВВП арабских стран Залива достигла 10%.
| Динамика экономического развития И рана в значительной 
• степени зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. В пе

риоды роста цен на этом рынке темпы экономического роста 
у Ирана были выше, чем у Турции. Однако если снять влияние 
нефтяных цен на экономическую динамику, то у Турции она 

5 оказывается выше, чем у Ирана.
Норм  а валового накопления в Турции оставалась стабильной 

на протяжении последнего десятилетия — 21—23% от ВВП, сни
зившись лишь в 2009 г. до 15%, но величина и направленность 
капиталовложений во многом определяются притоком иностран
ного капитала. Ирану же, несмотря на сокращение из-за санк
ций вклада иностранных инвестиций в валовое накопление, уда
ется поддерживать эту норму на еще более высоком уровне 
(26—27% в начале нашего десятилетия) за счет мобилизации 
собственных резервов. Доля государства в его инвестициях со
ставляет треть, а частного сектора — вдвое выше.

В Израиле инвестиционная деятельность долгое время сопро
вождалась серьезными противоречиями. Отвлечение больших 
капиталовлож ений в ж илищ ное строительство сущ ественно 
ограничивало базу для валового накопления в остальных отрас
лях вплоть до начала 1980-х гг. Однако структурная перестройка 
экономики внесла заметные коррективы в направления инвести
ционных потоков: в последние два десятилетия на первичную 
и вторичную сферы стабильно выделяется около трети капита
ловложений. В начале XXI в. среднегодовая норма валового на
копления в стране составляла около 18%, что несколько ниже 
среднего для развитых стран показателя, это отчасти является 
следствием больших военных расходов Израиля.
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21.3. Соотношение форм бизнеса 
и экономическая политика

V
В ближневосточном мире (кроме Израиля) собственность ча

сто сконцентрирована в руках так называемой бюрократической 
буржуазии, источником власти и процветания которой является 
политическая власть и государственная собственность. Харак
терными чертами такой модели являются безудержное админи
стрирование и чрезмерное злоупотребление государственными, 
плановыми категориями; подобная модель хотя и отвечает тра
дициям и укладу традиционного ближневосточного общества, 
но в реальной действительности повсеместно приводит к пода
влению предпринимательской инициативы и потере эффектив
ности хозяйствования.

В экономике арабских стран на общем фоне главенства госу
дарства, которое сложилось исторически ввиду слабости и не
организованности национальной буржуазии, власти оказывают 
все большую поддержку частному предпринимательству, как от
ечественному, так и иностранному. Правда, передача предпри
ятий в собственность иностранцам предусмотрена только в слу
чаях, если они действуют в приоритетной для национальной 
экономики сфере для привлечения высоких технологий. Во всех 
иных случаях — только в партнерстве с местным бизнесом.

С начала 1990-х гг. в Египте проводились экономические ре
формы. В итоге доля частного сектора поднялась до 70% и на него 
теперь приходится 3Л всех капиталовложений. Однако главной 
проблемой египетской промышленности является низкая конку
рентоспособность. Во многом это следствие того, что в частном 
секторе на предприятиях с персоналом не более 15 человек про
изводятся 2/з  всей продукции страны.

В экономической политике монархий Персидского залива, 
которые развиваются во многом по однотипному сценарию, при
ватизация государственных предприятий объявлена «стратегиче
ским выбором». Сегодня, однако, доля частного сектора в их 
ВВП колеблется лишь от 35% в Саудовской Аравии до 25% в Ку
вейте. При этом в странах ССАГПЗ государственным чиновни
кам разрешено совмещать службу с личным бизнесом, им обе
спечен доступ к дешевым кредитам, беспрепятственно выдаются 
разрешения на организацию ими промышленных зон, отменены 
таможенные пошлины на ввоз капитального оборудования, зап
частей и некоторых видов сырья. Но частный капитал очень
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осторожен, функционирует преимущественно в виде торговых 
домов и сконцентрирован в торгово-спекулятивных операциях, 
испытывая традиционное предубеждение против производствен
ной деятельности. Он предпочитает вкладываться в государ
ственные предприятия, а в торгах принимают участие преиму
щественно иностранцы.

Особого упом инания заслуживает то обстоятельство, что 
в странах Персидского залива источником права является Коран 
и его религиозное толкование, т.е. он заменяет собой основной 
закон государства. Здесь всячески подчеркивается преимущество 
этических ценностей перед материальными, греховность стяжа
тельства — ростовщичества, коррупции и несправедливых спо
собов обогащения. Одновременно поощряется стимулирование 
системы прямого долевого участия финансового капитала в ре
зультатах хозяйственной деятельности. Подобная исламская эти
ка бизнеса поддерживает частную собственность и рыночную 
конкуренцию, но одновременно строго следит за справедливым 
распределением благ. Считается, что все ресурсы принадлежат 
Аллаху, который передал их во временное пользование человеку, 
поэтому пользователь должен бережно и рационально относить
ся к природным ресурсам, сохраняя природу для будущих по
колений. Ислам поощряет человека приумножать свое матери
альное достояние, используя его во благо общества. Согласно 
исламу, человек, будучи собственником, заинтересован в увели
чении своего достатка, что и является главным фактором эконо
мического роста. Считается, что вмеш ательство государства 
в экономику должно иметь свой предел, оно не может посягать 
на абсолютное право человека иметь свободу выбора.

Глобализация и проникновение европейских экономических 
теорий и финансовых институтов в страны Залива внесли суще
ственные коррективы в их хозяйственную практику. Однако про
водимые в последние годы реформы носят крайне осторожный 
и постепенный характер. Государство и общество аравийских 
монархий в целом не готовы к внедрению рыночных институтов 
западного типа и пытаются конструировать собственные хозяй
ственные модели, соответствующие законам и вековым тради
циям ислама. При этом повсеместно реализуются среднесрочные 
планы развития. Нефтедобывающие страны, несмотря на благо
приятную для них конъюнктуру мирового рынка, не впадали 
в эйфорию в области финансов и строили свои планы с большой 
осторожностью, закладывая в бюджет заниженную цену на нефть.
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Отчасти поэтому даже в период мирового кризиса у Саудовской 
Аравии, Бахрейна, Катара, Омана их ВВП продолжал расти.

В Иране в результате проведенной после исламский револю
ции национализации банков и крупной частной и иностранной 
собственности ведущие позиции в экономике занял государ
ственный сектор, который контролировал всю энергетику и ряд 
отраслей экономической и социальной инфраструктуры. Часть 
национализированной собственности была передана исламским 
фондам. Нынешняя экономическая политика вновь обрела чер
ты либерализации, которая предусматривает постепенную при
ватизацию крупной собственности в нефтехимической и метал
лургической промышленности, банков и страховых компаний. 
Поставлена задача оставить в руках государства не более 20% 
собственности. В Иране, по примеру Турции, для поддержки 
мелкого и среднего бизнеса реализуются программы по форми
рованию специальных индустриальных центров.

В Турции для активизации частного бизнеса государство по
ощряет формирование в восточных районах специальных инве
стиционных зон, в которых создан льготный режим для предпри
нимателей. Сейчас на малых и средних предприятиях в реальном 
секторе Турции занято свыше 60% рабочей силы. Характерной 
чертой турецкого предпринимательства является превалирование 
семейного бизнеса — до 90% компаний представляют собой се
мейные фирмы. На бизнес-среду большое влияние оказывает ино
странный капитал, особенно активизировавшийся после приня
тия в 2003 г. Закона об иностранных инвестициях, фактически 
отменивший ограничения для него. В 2011 году в Турции было 
зарегистрировано более 30 тыс. иностранных компаний, большая 
часть которых действует в крупных промышленных центрах и ку
рортных зонах.

По-другому складывалась экономическая политика Израиля. 
В первые годы его существования социал-демократическая ори
ентация стран привела к возникновению особого варианта сме
шанной экономики — трехсекторной модели, т.е. сосуществова
нию  частного сектора (на него приходилась половина ВВП) 
с мощным государственным сектором (четверть ВВП) и профсо
юзно-кооперативным (еще четверть), охватывающим собствен
ность израильских профзоюзов и сельскохозяйственных коопе
ративов. Однако эта неокейнсинская по существу модель спустя 
три десятилетия начала давать сбои — темпы роста упали (с 8,8% 
в 1955—1977 гг. до 3,6% в 1978—1987 гг.), а инфляция резко под
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скочила (с 5,1% в 1955—1970 гг. до двузначной в 1973—1978 гг. 
и трехзначной в 1979—1985 гг.). Переход к буржуазной внутрен
ней политике привел и к смене модели — через приватизацию 
и активную борьбу с инфляцией она постепенно превратилась 
в неолиберальную. В нынешнем десятилетии эта модель демон
стрирует неплохие для развитой экономики результаты — темпы 
ВВП тяготеют к 4%, а инфляция колеблется между 1,5—3,5%.

21.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

Доля региона с его 550 млн человек населения в мире велика 
(8%) и продолжает расти из-за высоких темпов прироста (1,8% 
в год в прошлом десятилетии и немного ниже в этом). М игра
ционные потоки идут из региона, в регион и внутри региона: 
из Северной Африки по традиции в Европу, а в нефтедобываю
щие страны Персидского залива, напротив, очень велик наплыв 
рабочей силы из соседних арабских стран и из Ю жной и Юго- 
Восточной Азии (Индии, Пакистана, Филиппин).

Нехватка трудовых ресурсов в ССАГПЗ объясняется как мало
численностью коренного населения и в целом его низким про
фессиональным уровнем, так и его нежеланием в силу традици
онных культурных переж итков заним аться многими видами 
профессиональной деятельности, а также религиозными запре
тами на труд женщин. В связи с этим в ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане численность иностранных ра
ботников достигает 70—90%, а в промышленности, строительстве 
и коммунальном хозяйстве — до 100%; 7,5 млн иностранцев, ж и
вущих и работающих в странах Залива, ежегодно переводят на ро
дину 25 млрд долл. Правда, в условиях быстрого роста числен
ности коренного населения и узости внутреннего рынка труда под 
угрозой нарастания безработицы начался процесс более активно
го вовлечения в производство местной рабочей силы.

В остальных арабских странах доля занятого населения также 
невелика из-за большого количества детей и подростков (более 
40^> населения), слабой вовлеченности женщ ин и быстрого ро
ста продолжительности жизни — от 57 лет в Йемене и Судане 
до 76 лет в Кувейте и Ливии. В результате в этих странах очень 
велика безработица — в Алжире, Судане, Йемене она превыша
ет 30% всего трудоспособного населения. Частично она погаша
ется миграцией в Европу или Аравию.



586 •  РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

В Турции 2/з населения находится в трудоспособном возрасте, 
но число рабочих мест ограниченно, что является постоянной 
заботой правительства. Масса турецких рабочих традиционно 
устремлялась на заработки в Европу, однако в последние годы 
этот поток существенно сократился.

После демографического бума первого десятилетия исламско
го режима, когда всемерно поощрялась рождаемость, в середине 
1990-х гг. в Иране была принята программа планирования семьи, 
благодаря чему темпы роста населения постепенно снизились 
до среднемирового уровня. Тем не менее доля лиц в возрасте 
до 30 лет составляет % населения, что усугубляет безработицу, 
которая постоянно растет и ныне достигает почти 20%.

В образовательных программах учебных заведений ближнево
сточных стран (кроме Израиля) велика религиозная и военная 
составляющие. Собственная наука развита слабо, и современные 
технологии заимствую тся, как правило, за рубежом, кроме 
опять же Израиля и отчасти Ирана и Турции. В Иране ощутимая 
научно-исследовательская работа сосредоточена в ведущих уни
верситетах, научных центрах, крупных государственных компа
ниях. В Турции резко увеличено ф инансирование Н И О К Р 
(до 0,9% от ВВП). Но все разработки относятся к прикладной 
сфере, а в фундаментальных исследованиях ближневосточные 
ученые проявляют себя только в сотрудничестве с ведущими на
учными центрами мира. Что касается стран Залива, то они поч
ти не участвуют в мировых НИОКР.

Специфические условия формирования и использования че
ловеческого капитала Израиля определялись в значительной 
мере демографической ситуацией — массовым притоком имми
грантов из различных частей мира, обеспечившим большой ре
зерв рабочей силы. В результате население страны увеличилось 
с 0,8 млн человек в 1948г. до 8,4 млн человек в середине 2015 г., 
т.е. более чем в 10 раз. При этом, несмотря на чередование тем
пов роста и большую неравномерность иммиграционного про
цесса, динамика населения и занятости отличалась высокой син
хронностью, что свидетельствует об эффективности созданного 
в стране механизма абсорбции. Здесь на протяжении длительно
го времени обеспечивалась практически полная занятость насе
ления: безработица находилась на естественном для Израиля 
с его значительной иммиграцией уровне — 3—4% в 1960—1970-е гг. 
и 5—7% в 1980—1990-е гг. и мало реагировала на циклические 
колебания и структурные сдвиги в экономике. В первое десяти
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летие XXI в. связь безработицы с циклическим развитием стала 
более явной и составила в среднем около 6,4% в 2006—2014 гг. 
В середине 2015 г. этот показатель снизился до 5,3%.

Переселенческая модель развития дала возможность использо
вать большой интеллектуальный потенциал мигрантов. Иммигра
ция решающим образом помогла Израилю преодолеть научно- 
техническое отставание от развитых стран и невысокий исходный 
уровень национального образования. Но по мере развития реш а
ющим фактором повышения качества рабочей силы стала нацио
нальная система обучения и подготовки кадров.

Кроме того, со временем в Израиле был создан высокораз
витый научно-технический потенциал, который стал важным 
элементом модели общества, разработанной еще отцами-осно- 
вателями еврейского государства. Будучи обделенным сколько- 
нибудь значительными природными ресурсами (газовые место
рождения на средиземноморском шельфе были открыты лишь 
в начале XXI в.), Израиль сделал ставку на всемерное развитие 
и использование научно-технических знаний и заимствованного 
опыта. На научные исследования и разработки только в граж
данском секторе ежегодно выделяется до 4—5% ВВП. На 10 тыс. 
занятых в экономике приходятся 135 ученых и инженеров (вдвое 
больше, чем в США, и втрое больше, чем в ФРГ). По показате
лю технологической готовности, отражающему степень проник
новения высоких технологий в экономику, Израиль уступает 
лишь Ш веции и Сингапуру.

Несмотря на относительно высокий уровень научно-техниче
ского развития, малые масштабы экономики серьезно ограничи
вают возможности Израиля войти в группу мировых лидеров на
учно-технического прогресса. И поэтому наряду с собственными 
усилиями в этом направлении Израиль продолжает широкие за
имствования технологий у передовых зарубежных стран. В этом 
отношении переселенческий характер страны обеспечил ей со
лидные преимущества, так как научная кооперация сегодня явля
ется одним из центральных звеньев, связывающих Израиль с еврей
ской диаспорой в различных частях мира, а ее интеллектуальный 
потенциал по-прежнему является источником помощи из-за рубе
жа: К середине 1990-х гг. Израиль превратился в одно из звеньев 
глобальной исследовательской и производственной сети высоких 
технологий и перешел от торговли готовой высокотехнологичной 
продукцией к непосредственному научно-техническому коопери
рованию с мировыми исследовательскими центрами.
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21.5. Реальный сектор

В экономике большинства арабских стран огромн<^ значение 
имеет ТЭК, особенно топливная промышленность. Это является 
следствием не только огромных запасов нефти и газа, но и удоб
ства их залегания, в результате чего издержки на их добычу счи
таются самыми низкими в мире.

Особые надежды здесь возлагаются на местные ресурсы при
родного газа. Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Ирак, Сирия на
мерены значительно увеличить добычу газа и начали его экспорт. 
В преимуществах такого реш ения их утвердил опыт Алжира 
и Катара, где запасы газа превышают запасы нефти и экспорт 
газа давно приносит существенные доходы. К тому же в послед
ние годы спрос на газ в мире растет быстрее, чем на нефть.

В рамках ТЭ К  на базе углеводородного топлива высокими 
темпами развивалась также электроэнергетика, что открыло воз
можности для роста таких энергоемких производств, как метал
лургия и химия органического синтеза. В Бахрейне и Саудовской 
Аравии действуют предприятия по выплавке особо чистого алю
миния из австралийского глинозема, а продукция экспортирует
ся в Европу.

В странах ССАГПЗ диверсификация идет во многом за счет 
нефтехимии. Мощность действующих сегодня основных нефте
химических предприятий позволяет производить 52 млн т про
дуктов, 60% которых экспортируется; 3/4 продукции химии орга
нического синтеза ССАГПЗ приходится на Саудовскую Аравию. 
В химической промышленности помимо производства пластмасс 
и синтетических материалов особое место занимает производство 
удобрений на местных фосфоритах, которые залегают практиче
ски во всех арабских странах, особенно в Марокко и Тунисе. В ус
ловиях развернувшегося строительного бума бурно развивается 
производство строительных материалов, особенно цемента.

О развитии современных отраслей обрабатывающей промыш
ленности можно говорить только применительно к Израилю, Тур
ции и Ирану, отчасти Египту. В Израиле обрабатывающая про
мышленность, прежде всего машиностроение, является основой 
промышленности. Лицо израильского машиностроения определя
ют авиационное машиностроение, электронная и электротехни
ческая промышленность, производство оптических инструментов 
и другого прецизионного оборудования, химия тонких техноло
гий, огранка алмазов. Более 50% всей этой продукции идет на экс
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порт. В стране действует около 400 предприятий по огранке алма
зов, и на долю Израиля приходится 40% мирового производства 
бриллиантов. К  отраслям международной специализации следует 
отнести также генную инженерию, фармацевтику и микробио
логическую промышленность. Военная индустрия (в О П К  занято 
около 60 тыс. человек) интегрирована в национальное хозяйство, 
внутри и вокруг нее быстро развивается высокотехнологичное 
производство двойного назначения.

В Иране самыми развитыми отраслями обрабатывающей про
мышленности являются металлургия (страна является вторым по
сле Турции производителем стали на Ближнем Востоке и опирает
ся на собственную сырьевую базу) и автомобилестроение (но оно 
очень сильно зависит от поставок зарубежных комплектующих 
частей и подвержено конъюнктурным колебаниям, во многом из- 
за западных санкций). Особое место в иранской экономике зани
мает оборонная промышленность, выпускающая многие виды бо
евой техники. Кроме того, страна добилась заметных успехов 
в развитии космической промышленности — начиная с 2009 г. 
были осуществлены запуски нескольких спутников отечественного 
производства. Однако степень технологической зависимости Ира
на от других стран остается по-прежнему высокой, а традиционные 
ремесла все еще поглощают значительную часть рабочей силы.

В Турции промышленность в последние десятилетия является 
локомотивом экономического развития, а по объему промышлен
ного производства Турция вошла в первые двадцать стран мира. 
Высокие темпы промышленного роста опираются как на расту
щий внутренний спрос, так и на экспортно ориентированный ха
рактер промышленности, в которой заметная доля приходится 
на сборку продукции из иностранных ком понентов. В связи 
с этим в структуре промышленного производства доля продукции 
высокого уровня остается низкой — всего около 4%. Развиты ме
таллургия, автомобилестроение и строительный сектор, но по 
общему объему производства и доле в экспорте абсолютно преоб
ладают легкая и пищевая отрасли.

В остальных ближневосточных странах ведущее место в струк
туре обрабатывающей промышленности занимают такие тради
ционные отрасли, как легкая и пищевая (в Египте на них прихо
дятся соответственно 25 и 30% промышленности). По-прежнему 
исключительно важную роль играют мелкое и ремесленное про
изводства, обеспечивающ ие потребности местного населения 
в продуктах питания, одежде и предметах домашнего обихода.
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Характерной особенностью сельского хозяйства арабских стран 
является упор на производство традиционных продуктов питания 
местного населения, а производство растительного ^ж ивотного 
сырья для переработки сравнительно невелико, кроме хлопчатни
ка, цитрусовых и оливок. В целом по арабскому субрегиону в сель
ском хозяйстве занята Уз рабочей силы и производится до 15% 
ВВП. Тем не менее арабские страны обеспечивают себя продук
тами питания лишь на 60% от необходимого уровня, а в 2025 г., 
по расчетам ФАО, этот показатель сократится до 30%. В Иране 
проведенные еще в 1960-е гг. аграрные реформы и значительные 
финансовые вливания в сельское хозяйство принесли свои плоды, 
но всех задач не решили — до У* продуктов питания приходится 
импортировать.

Самой сложной проблемой аграрного сектора Ирана сегодня 
является необходимость расш ирения и модернизации системы 
орошения. В странах Залива острая нехватка пресной воды, осо
бенно для сельского хозяйства (в Аравии 80% воды используется 
на сельскохозяйственные цели, что делает проблему обессолива
ния крайне актуальной), является предметом особой заботы. Со
вет сотрудничества за 2010—2014 гг. выделил 30 млрд долл, на ре
ализацию проектов, связанных с опреснением, обессоливанием 
и очисткой воды. Саудовская Аравия и Катар стали крупнейши
ми в мире производителями опресненной воды. Действующие 
там установки обеспечивают 70% потребностей в пресной воде, 
а затраты на них превышают 1% ВВП, так как 1 м3 опресненной 
морской воды обходится этим странам в 4,5 долл.

В Израиле потребности в продовольствии на 90% удовлетворя
ются собственным производством, ощущается нехватка лишь зер
на, говядины, сахара и кофе. Более 80% сельскохозяйственной 
продукции обеспечивают сельские кооперативы — кибуцы и мо- 
шавы с очень высокой производительностью труда. Один фермер 
способен прокормить 142 соотечественника. В зимнее время И з
раиль выступает в роли «теплицы» Европы, обеспечивая беспере
бойные поставки экологически чистых овощей и фруктов, цветов.

21.6. Финансовый сектор

В арабских странах формирование современного финансово
го сектора происходило с использованием элементов европей
ской и американской финансовых моделей, однако экономиче
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ская доктрина ислама обусловила одновременное существование 
особого, не имеющего аналогов в мировой практике типа кре
дитных учреждений, которые функционируют в соответствии 
с положениями мусульманской этики бизнеса. Исламские банки 
отвергают процентную ставку, полагая ее несправедливой нажи
вой, а поощряется лишь их соучастие в хозяйственной деятель
ности получателей кредитов.

На начало 2013 г. было зарегистрировано более 350 исламских 
коммерческих банков, а объем суммарного мусульманского ф и
нансового капитала оценивается более чем в 1 трлн долл, по всему 
миру, прежде всего за счет стран ССАГПЗ. Уже в 2015 г. ислам
ские банки привлекут до половины всех сбережений арабского 
мира. Более того, надежная репутация и возможность привлече
ния крупных ресурсов свободного капитала мусульманских стран, 
прежде всего стран Залива, позволяют исламским банкам вне
дряться в международные финансовые отношения, о чем свиде
тельствует возросшая активность солидных американских и евро
пейских финансовых учреждений к сотрудничеству с ними.

В странах Залива активно развиваются фондовые биржи, среди 
которых особо выделяется фондовая биржа Саудовской Аравии, 
на которой рыночная капитализация торгуемых ценных бумаг 
превышает 600 млрд долл., на втором месте ОАЭ — 250 млрд долл, 
(в основном за счет Дубайской международной финансовой бир
жи), и даже на скромной фондовой бирже Омана стоимость вра
щающихся на ней бумаг составляет 11 млрд долл. Общая рыноч
ная стоимость ценных бумаг, торгуемых на семи фондовых бирж 
ССАГПЗ, составлявшая в 2000 г. всего 119 млрд долл., сечас пре
вышает 1,5 трлн долл., что составляет 95% общей капитализации 
арабских фондовых рынков.

В Иране основы современной финансовой системы были за
ложены еще в шахский период, но после революции 1979 г. кре
дитная система была переведена на исламские основы. Весьма 
популярными стали беспроцентные фонды (Гард Хасане) или 
кассы (кредитные союзы), которые осуществляют микрофинан
сирование. Согласно Закону 1983 г. «О банковских операциях без 
ри^а» (т.е. без незаконной по шариату прибыли), все банки при
надлежат государству или исламским фондам и работают на бес
процентной основе. До настоящего времени этот Закон не отме
нен, но уже разрешено учреждение частных банков, реализуется 
программа приватизации банков, а в свободных экономических 
зонах допускается деятельность банков с иностранным участием.
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Но пока все происходит под жестким контролем государства. Так, 
государственные финансовые учреждения фактически стали хол
дингами государственных предприятий и при них созваны инве
стиционные компании, которые приступили к активной скупке 
акций приватизируемых предприятий. Страховые компании после 
революции были тоже национализированы, но сейчас некоторая 
их часть включена в программу приватизации. Международная 
деятельность иранских банков сильно затруднена из-за санкций 
СШ А и ЕС, которые инициировали их отключение от междуна
родной межбанковской системы платежей и информации SWIFT 
(СВИФТ).

В Турции из 48 банков лишь четыре работают по исламской 
системе. Очень высок уровень концентрации банковского капи
тала — пятерка лидеров аккумулирует 64% всех банковских ак
тивов. Турция является весьма привлекательной страной для 
приложения иностранного капитала в банковской сфере в силу 
ее устойчивости. В 2014 году объем накопленных в этой сфере 
иностранных инвестиций возрос до почти 170 млрд долл., и при 
этом объем портфельных инвестиций значительно меньше пря
мых иностранных инвестиций. Разработана долгосрочная про
грамма «Стамбул — финансовый центр», в рамках которой при 
содействии и под контролем МВФ проводится модернизация 
финансовой системы, совершенствуется законодательная и ор
ганизационная база, аналогичная ведущим мировым ф инансо
вым центрам.

В Израиле сфера финансовых услуг — одна из наиболее старых 
и развитых отраслей экономики. Происходивший на всем про
тяжении исторического развития Израиля прилив значительных 
финансовых средств из-за рубежа (в форме государственных кре
дитов и субсидий, частных пожертвований, личных средств им
мигрантов, иностранных частных инвестиций) создавал питатель
ную среду для развития финансовых, в первую очередь банковских, 
институтов. Этим объясняется тот факт, что банковский сектор 
по уровню своего развития, многообразию внутренней и внешней 
экспансии традиционно лидирует в израильской экономике.

Консолидация финансовой мощи привела к сокращению коли
чества коммерческих банков до 29 (в 1954 г. их насчитывалось 116) 
и усилению «большой тройки» — на Bank Hapoalim, Bank Leumi 
le-Israel и Israel Discount Bank приходится около 90% активов бан
ковских институтов. Высокий уровень концентрации капитала 
в банковском деле проявляется не только на верхних ступенях ие
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рархической лестницы. Из следующих по величине десяти коммер
ческих банков шесть являются дочерними компаниями «большой 
тройки». Во многом аналогичная картина наблюдается среди спе
циальных банков и других финансовых учреждений. Но по вели
чине абсолютных показателей (акционерному капиталу, активам, 
размеру прибыли) израильские банки намного отстают от банков 
ведущих стран Запада.

Как и в других ближневосточных странах, фондовый рынок 
Израиля долгое время оставался наименее развитым сегментом 
финансовых рынков. Тем не менее по уровню развития фондо
вого рынка Израиль вместе с Турцией лидируют в регионе, по
тому что им удалось в кратчайшие исторические сроки не толь
ко создать необходимую ф инансовую  и институциональную  
структуры, но и частично интегрировать национальную фондо
вую торговлю в мировой фондовый рынок. Основная часть обо
рота фондовых ценностей приходится на Тель-Авивскую фондо
вую биржу.

21.7. Внешнеэкономический сектор

Учитывая ориентированный на экспорт характер экономики 
большинства стран региона, трудно переоценить значение для 
него внешних связей. Так, в странах Персидского залива на экс
порт направляется от 40 до 90% их ВВП.

Арабские страны специализируются в международной торгов
ле на экспорте преимущественно сырьевых товаров. В структуре 
их экспорта традиционно преобладают нефть (Ближний и Сред
ний Восток обеспечивает более трети мирового экспорта нефти), 
но заметна также доля газа и минералов, ранних овощей и фрук
тов, фиников, хлопка, кожи, а в последние годы в структуре экс
порта растет доля сжиженного газа, алюминиевого проката, удо
брений, цемента.

В структуре импорта арабских стран 75% приходится на про
мышленную продукцию и более 10% закупок составляет продо
вольствие (у Египта — 30%). Страны Персидского залива, особен
но'Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ, закупают также в больших 
количествах золото для своих ювелиров. Исключительно важной 
статьей импорта не только арабских, но и всех стран региона яв
ляются закупки вооружений. За последние десять лет суммарный 
объем контрактов на покупку современной военной техники стра
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нами Ближнего Востока превысил 100 млрд долл. На одних толь
ко арабских импортеров приходится 40% всего импорта оружия, 
закупаемого менее развитыми странами, и за последние 20 лет эти 
расходы составили более 70 млрд долл. Основным поставщиком 
оружия в регион являются США, а их поставки в отдельные стра
ны настолько велики, что порождают полную военную зависи
мость от американцев и в ряде случаев равносильны договору 
о военном союзе.

У Египта экспорт по сравнению с соседями более диверсифи
цирован. Здесь, как и в других арабских странах, государство со
храняет за собой монополию на вывоз ряда товаров, хотя их 
перечень сейчас сокращ ен до нефти, нефтепродуктов, хлопка 
и риса. Важнейшими внешнеторговыми партнерами Египта яв
ляются страны ЕС (35%) и СШ А (22%), но их доля постепенно 
сокращается ввиду настойчивого стремления Египта диверсифи
цировать внеш неэкономические связи. Тем не менее Египет 
в 2004 г. стал ассоциированным членом ЕС (как и большинство 
других стран Средиземноморья, не являющихся полноправными 
членами ЕС), благодаря чему его экспортеры пользуются правом 
беспош линного доступа на европейские рынки, кроме продо
вольствия, хлопка и пряжи.

В товарном экспорте Турции абсолютно преобладает продук
ция обрабатывающей промышленности (95%), которая является 
наиболее динамичной отраслью турецкой экономики. Более по
ловины экспорта приходится на страны ЕС, что отражает расту
щий уровень конкурентоспособности турецкой продукции. Вы
соким  остается уровень зависим ости  турецкой эконом ики  
от импорта сырьевых и промежуточных товаров (более 70% им
порта), что отражает вышеупомянутый сборочный характер мно
гих предприятий обрабатывающей промышленности.

В Израиле в 1990—2011 гг. соотношение товаров и услуг в со
вокупном экспорте оставалось практически неизменным (на ус
луги приходилось около 30%), а в товарном экспорте доля обра
ботанной продукции возросла с 87 до 94%. В структуре товарного 
экспорта преобладают: продукция химической промышленности 
(28%), бриллианты и необработанные алмазы (25%), электронное 
и электротехническое оборудование (19%), промышленное обо
рудование контроля и наблюдения, медицинское и научно-ис
следовательское оборудование (7%), машины (4%). В наибольшей 
степени ориентирован на внешние рынки комплекс высокотех
нологичных отраслей, который экспортирует около 75% своей
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продукции, а также алмазоогранка. Удельный вес экспорта воору
жений составляет 17% (с конца 1990-х гг. И зраиль занимает 
по экспорту вооружений 4—6-е место в мире). На сельское хозяй
ство приходится всего 2% экспорта товаров. Ведущим торговым 
партнером Израиля неизменно остаются СШ А (стабильно около 
20% товарооборота в год) и еще порядка 40% торгового оборота 
Израиля приходится на страны Европы, преимущественно ЕС 
(30% в 2013 г.).

На Ближнем и Среднем Востоке текущий платежный баланс 
у стран-нефтеэкспортеров традиционно сводится с положитель
ным сальдо, у большинства остальных стран — с отрицательным 
(наиболее заметным исключением в последние годы стал И зра
иль). Так, в Египте торговый баланс на протяжении последних 
20 лет сводился с ежегодным дефицитом на уровне 10 млрд долл., 
а возникающий от этого дефицит текущего платежного баланса 
покрывается за счет переводов работающих за рубежом египтян 
(более 6 млрд долл, в год), ежегодной финансовой помощи США 
международных исламских организаций (около 3 млрд долл.), 
а также притока иностранного частного капитала. В Турции ука
занный дефицит покрывается за счет денежных переводов турец
ких трудовых мигрантов из стран Персидского залива и особенно 
из Европы (там трудятся более 1,5 млн турок) займов междуна
родных организаций и притока иностранного частного капитала.

В 1990-е годы большинство ближневосточных стран начали 
проводить политику поощрения прямых иностранных инвести
ций, степень радикальности которой заметно различалась. Н аи
более благоприятный инвестиционный климат для иностранного 
частного капитала продолжает сохраняться в Северной Африке, 
прежде всего в Египте (в 2014 г. объем накопленных прямых ин
вестиций здесь составил 85 млрд долл.) и Марокко (50 млрд долл.), 
но наиболее привлекательными для иностранного капитала, если 
рассчитывать его объем на душу населения, из арабских стран 
оказались Ливан и Иордания (53 и 25 млрд долл, соответственно). 
Их политика направлена на создание экспортного потенциала 
и расширение импортозамещающего производства прежде всего 
н^базе прямых иностранных инвестиций.

Хотя страны Персидского залива не испытывают нужды в ино
странных займах, но прямые инвестиции из-за рубежа им необхо
димы для получения доступа к новым технологиям, а портфель
ные — для расширения деятельности их международных финансовых 
центров. Весьма благоприятный климат для предпринимательства
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вообще и иностранного в частности существует в ОАЭ и Катаре, где 
отсутствуют налоги на прибыль, ограничения на внешнюю торгов
лю и нет препятствий для международного движения капитала. Это 
привело к быстрому признанию эмиратов, особенно Дубая, как ре
гионального финансового центра, ориентированного преимуще
ственно на огромный финансовый рынок азиатского Юга.

В последние годы произошел решительный поворот в сторо
ну активизации сотрудничества с иностранным капиталом даже 
у таких «упрямцев», как Алжир и Саудовская Аравия, которые 
в течение последних десятилетий сдерживали экспансию  ино
странцев и позволяли иностранному частному капиталу действо
вать только в качестве подрядчика национальных компаний. 
Так, в Саудовской Аравии до конца 1990-х гг. иностранный ка
питал мог функционировать только в смешанных с саудовцами 
компаниях на правах младшего партнера. Принятый же в 2000 г. 
новый инвестиционный закон открыл для иностранных инвесто
ров возможность осуществлять свою деятельность самостоятель
но, причем с понижением для них ставки налога на прибыль 
с 45 до 30%. Иностранные компании получили доступ к государ
ственным заказам и право приобретать недвижимость. П рави
тельство обязалось не взимать налоги с новых компаний до тех 
пор, пока они не начнут приносить прибыль. П оощ ряется 
деятельность иностранных инвесторов в обрабатывающей про
мышленности и в отраслях инфраструктуры, но сдерживается их 
активность в добыче сырья. В результате объем накопленных 
в Саудовской Аравии ПИИ вырос с 18 млрд долл, в 2000 г. до бо
лее 200 млрд долл, в 2014 г., превратив Королевство в лидера 
региона по этому показателю.

Одновременно Саудовская Аравия сама превратилась в одного 
из крупнейших экспортеров капитала. Экспорт саудовского капи
тала в больших объемах объясняется невозможностью абсорбиро
вать огромные потоки нефтедолларов внутри страны из-за узости 
внутреннего рынка, а также стремлением элиты обезопасить себя 
от внутренних кризисов. В настоящее время размер саудовских 
инвестиций только в СШ А превышает 1 трлн долл., а совокупная 
величина зарубежных активов всех стран Персидского залива оце
нивается в 2,5 трлн долл. Тем не менее величина ежегодного до
хода, приносимого всеми этими инвестициями, составляет всего 
около 15 млрд, т.е. норма прибыли равняется лишь 0,6%, и во 
многом из-за ссудного характера этих инвестиций. Более 70% за
рубежных активов арабских стран приходятся на банковские де



ГЛАВА 21. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК •  597

позиты и облигации, 20% — на ценные бумаги частных компаний 
и лишь всего 6—7% — на прямые инвестиции. Препятствием для 
расширения более доходных прямых инвестиций стала протекци
онистская политика, проводимая Европой и Америкой по отно
шению к ПИ И из арабских стран, из опасений усиления контроля 
потенциально нестабильных иностранных режимов над крупны
ми западными предприятиями.

В Иране объем накопленных П И И из-за западных санкций не
велик — по состоянию на 2014 г. он превысил всего лишь 43 млрд 
долл, (главным образом за счет поступлений из Азии), что намно
го меньше, чем в Турции, где их объем достиг почти 170 млрд 
долл. В последней после принятия в 2003 г. Закона «О прямых 
иностранных инвестициях», уравнявшего в правах иностранных 
и отечественных инвесторов, структура иностранных инвестиций 
стала меняться в пользу преобладания прямых инвестиций, 
и страна заняла 15-е место в рейтинге наиболее привлекательных 
для прямых иностранных инвестиций стран мира, что близко 
к показателям Бахрейна, Катара и ОАЭ. Турецкое правительство 
применяет в отношении иностранных инвесторов комплекс раз
нообразных стимулирующих и поощрительных мер, которые при
званы способствовать такому размещению инвестиций в стране, 
которое отвечает общей стратегии экономического развития: по
ощряются инвестиции в экспортно ориентированные отрасли 
промышленности и наукоемкие производства, в туризм, логисти
ку, строительство, образование, здравоохранение. Одним из эле
ментов рыночной модели являются создаваемые с начала 1990-х гг. 
свободные экономические зоны, а с начала 2000-х гг. — органи
зованные промышленные зоны (ОПЗ), сеть которых (действует 
около 150 ОПЗ, хотя создано более 260) равномерно распределена 
по территории страны.

В Израиле накопленные прямые иностранные инвестиции до
стигли заметного объема — 93,2 млрд долл, в 2014 г., а израиль
ские прямые инвестиции за рубежом — 79,7 млрд долл. Страна 
продолжает занимать 1-е место в мире по размерам финансовой 
помощи в расчете на душу населения.

М онархии Персидского залива активно предоставляют по
мощь другим, преимущественно соседним мусульманским стра
нам. Лидерами по объемам предоставления внешней помощи 
являются Саудовская Аравия (рекордные 1,2% от ВВП), Катар 
(1%) и Кувейт (0,2%), а получателями — Ирак, Египет, Ливан, 
Афганистан, Иордания и, конечно, Израиль, получающий по
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мощь от Запада. У Саудовской Аравии ее помощь стала мощным 
инструментом проводимой ею политики панисламской и пана
рабской солидарности. Главным же детищем королевства в этом 
направлении является Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, с членами которого (Кувейт, Катар, Бах
рейн, ОАЭ, Оман) Саудовскую Аравию связывают особые пре
ференциальные отношения. П ринят закон, согласно которому 
члены ССАГПЗ приравниваются к резидентам.

21.8. Социальный сектор

В странах региона жизненный уровень населения сильно раз
личается. В монархиях Персидского залива он по отдельным по
казателям приближается к европейскому уровню. В то же время 
в Афганистане, обоих Суданах и Йемене он соответствует их 
статусу наименее развитых стран.

В арабских странах Персидского залива государство активно 
вмешивается в социальный сектор не только в целях социальной 
стабильности, но и для наращ ивания человеческого капитала. 
Создана эффективная система социального обеспечения, важ
нейшее место в которой занимают бесплатные медицинское об
служивание и образование подданных, дотирование цен на про
дукты питания, предоставление жилья по доступным ценам, 
кредитование на льготных условиях, обеспечение коммунальны
ми и транспортными услугами за символическую плату.

В других арабских странах таких условий нет, здесь остро сто
ит проблема массовой бедности. По уровню жизни Египет, на
пример, находится далеко за пределами первой сотни стран 
мира: 40% египтян живут меньше чем на 2 долл, в день. К  тому же 
возрастает с каждым годом безработица по причине стремитель
ного роста населения (на уровне 1,7% в последние годы) и в 2013 г. 
достигла 20%. Население ближневосточных арабских стран (Ирак, 
Сирия, отчасти Ливан) сильно страдает от последствий воору
женных конфликтов. Для них характерны перебои со снабжени
ем, беженцы и массовая безработица. Хотя в Иране и Турции 
доля населения, живущего менее чем на 2 долл, в день, состав
ляет 8%, а в Афганистане и Йемене таковых половина.

Остра и проблема дифференциации доходов, особенно в мо
нархиях Персидского залива. Тем не менее в регионе есть при
меры ее смягчения. Так, в Турции в 1987—1994 гг. 20%-ная труп
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па с наиболее высокими доходами смогла увеличить свою долю 
в национальном доходе (с 49,9 до 54,9%) за счет остальных че
тырех групп, но уже к 2002 г. доля высшей группы снизилась 
до 46,7%, к 2008 г. — до 30,3%. Произошло и небольшое сниже
ние индекса Джини, который в 1994 г. составлял 41,5, а в 2010 г. — 
40,2.

В Израиле развитие социально ориентированной экономики 
и стратегическая государства на максимизацию иммиграции спо
собствовали поддержанию высокого жизненного уровня населе
ния. В 2010 году И ЧР страны составил 0,872 (15-е место в мире). 
В 2014 году рейтинг снизился — 19-е место (0,888). Ожидаемая 
продолжительность жизни достигла в 2014 г. 81,8 года (10-е ме
сто в мире), средняя продолжительность обучения — 12,5 лет 
(15-е место в мире). Расходы на здравоохранение составляют 
около 8% ВВП. По социальной структуре общества Израиль — 
типичная страна среднего класса. Средняя заработная плата на
емных работников в августе 2015 г. равнялась 10 078 шекелям 
(2564 долл.) в месяц, коэф ф ициент Джини был 39,2, невысок 
и уровень безработицы. В то же время по результатам исследо
вания М инистерства финансов Израиля и данным ОЭСР, сред
ний израильтянин не удовлетворен своими жилищными услови
ями, ему не хватает свободного времени, он никому не доверяет, 
не интересуется политикой, уверен, что в стране нарастает кор
рупция. При этом израильтяне в целом довольны состоянием 
своего здоровья, обладают большей, чем в среднем по ОЭСР, 
социальной уверенностью и менее склонны к насилию в повсед
невной жизни.

Выводы

1. Все страны региона, кроме Израиля, относятся к менее раз
витым странам, однако сильно отличаются друг от друга по важ
нейшим показателям уровня развития. Но всех (опять же кроме 
Израиля) объединяет однотипная структура экономики, м оно
культурная специализация и зависимость от притока иностран
ного капитала и знаний. К тому же почти во всех странах реги
она идет борьба между принятой в мире светской моделью 
развития, в которой экономическая, политическая и вся осталь
ная жизнь регулируется на основе нерелигиозных норм, и ис
ламской моделью развития, основанной на шариате, т.е. религи
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озных предписаниях для всех сторон жизни. Это одна из главных 
причин нестабильности региона.

2. Страны региона существенно различаются по уровню раз
вития. Йемен и Афганистан, относящиеся к наименее развитым 
странам, соседствуют с монархиями Персидского залива, где ду
шевой доход сопоставим, а то и превышает уровень развитых 
стран. В период 2000—2013 гг. среднегодовые темпы роста эко
номики стран региона составили 4,7%.

3. В ближневосточном мире (кроме Израиля) собственность 
часто сконцентрирована в руках так называемой бюрократиче
ской буржуазии, источником власти и процветания которой яв
ляются политическая власть и государственная собственность. 
Характерной чертой такой модели является безудержное адми
нистрирование и чрезмерное злоупотребление государственны
ми, плановыми категориями, и хотя данная модель отвечает тра
дициям и укладу традиционного ближневосточного общества, 
но в реальной действительности повсеместно приводит к пода
влению предпринимательской инициативы и потере эффектив
ности хозяйствования.

4. Доля региона с его 550 млн человек населения в мире ве
лика (8%) и продолжает расти из-за высоких темпов прироста 
(1,8% в год в прошлом десятилетии и немного ниже в этом). М и
грационные потоки идут из региона, в регион и внутри региона: 
из Северной Африки по традиции в Европу, а в нефтедобываю
щие страны Персидского залива, напротив, очень велик наплыв 
рабочей силы из соседних арабских стран и из Южной и Юго- 
Восточной Азии.

5. В экономике большинства арабских стран огромное значе
ние имеет ТЭК, особенно топливная промышленность. Это яв
ляется следствием не только огромных запасов нефти и газа, 
но и удобства их залегания, в результате чего издержки на их 
добычу считаются самыми низкими в мире. В странах ССАГПЗ 
диверсификация идет во многом за счет нефтехимии. О развитии 
современных отраслей обрабатывающей промышленности мож
но говорить только применительно к Израилю, Турции и Ирану, 
отчасти Египту. В целом по арабскому субрегиону в сельском 
хозяйстве занята Уз рабочей силы и производится до 15% ВВП, 
тем не менее арабские страны обеспечивают себя продуктами 
питания лиш ь на 60% от необходимого уровня, а в 2025 г., 
по расчетам ФАО, этот показатель сократится до 30%. В Иране 
проведенные еще в 1960-е гг. аграрные реформы и значительные
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финансовые вливания в сельское хозяйство принесли свои пло
ды, но всех задач не решили — до 'А продуктов питания прихо
дится импортировать.

6. В мусульманских странах формирование современного ф и
нансового сектора происходило с использованием элементов 
европейской и американской финансовых моделей, однако эко
номическая доктрина ислама обусловила одновременное суще
ствование особого, не имеющего аналогов в мировой практике, 
типа кредитных учреждений, которые функционируют в соот
ветствии с положениями мусульманской этики бизнеса. Ислам
ские банки отвергают процентную ставку, полагая ее несправед
ливой наживой, а поощряется лишь их соучастие в хозяйственной 
деятельности получателей кредитов.

7. Учитывая ориентированный на экспорт характер экономики 
большинства стран региона, трудно переоценить значение для 
него внешних связей. Так, в странах Персидского залива на экс
порт направляется от 40 до 90% их ВВП. Арабские страны специ
ализируются в международной торговле на экспорте преиму
щ ественно сырьевых товаров, особенно топлива. В товарном 
экспорте Израиля и Турции абсолютно преобладает продукция 
обрабатывающей промышленности.

8. На Ближнем и Среднем Востоке текущий платежный ба
ланс у стран-нефтеэкспортеров традиционно сводится с поло
жительным сальдо, у большинства остальных стран — с отрица
тельным (наиболее заметным исключением в последние годы 
стал Израиль). В 1990-е годы больш инство ближневосточных 
стран начали проводить политику поощрения прямых иностран
ных инвестиций, степень радикальности которой заметно раз
личалась. Наиболее благоприятный инвестиционный климат для 
иностранного частного капитала продолжает сохраняться в С е
верной Африке. В последние годы произошел решительный по
ворот в сторону активизации сотрудничества с иностранным 
капиталом даже у таких «упрямцев», как Алжир и Саудовская 
Аравия.

9. В странах региона ж изненный уровень населения сильно 
различается. В монархиях Персидского залива он по отдельным 
показателям приближается к европейскому уровню. В то же время 
в Афганистане, обоих Суданах и Йемене он соответствует их ста
тусу наименее развитых стран. В арабских странах Персидского 
залива государство активно вмешивается в социальный сектор 
не только в целях социальной стабильности, но и для наращива
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ния человеческого капитала — здесь создана эффективная систе
ма социального обеспечения, важнейшее место в которой зани
маю т бесплатные м едицинское обслуж ивание и образование 
подданных, дотирование цен на продукты питания, предоставле
ние жилья по доступным ценам, кредитование на льготных усло
виях, обеспечение коммунальными и транспортными услугами 
за символическую плату. В других арабских странах таких условий 
нет, здесь остро стоит проблема массовой бедности.

Термины и понятия

Совет сотрудничества арабских государств Персидского за
лива (ССАГПЗ)
Рентный капитализм 
Исламская этика бизнеса

Вопросы и задания для самопроверки

1. В чем состоит различие экономических моделей стран Пер
сидского залива от других государств?

2. Опишите основы египетской экономической модели.
3. Каковы различия между турецкой и иранской экономиче

скими моделями?
4. Каково место арабских стран в международном разделении 

труда?
5. Назовите особенности исламской этики бизнеса.
6. Каковы перспективы модели «переселенческий капитализм» 

Израиля?

Глава 22. Бразилия и другие страны 
Латинской Америки

Латинская Америка — крупный экономический регион (его 
вес в мировом ВВП по ППС составляет около 9%) и один из наи
более продвинутых среди менее развитых регионов мира (по до
ходу на душу населения уступает только Центрально-Восточной 
Европе). Около 'Л ВВП региона приходится на Бразилию, нена
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много от нее отстает М ексика, вслед идут Аргентина, Колумбия, 
Чили, Венесуэла.

Ведущие страны региона имеют экономические модели, ко
торые отличаются друг от друга, но в их основе обычно лежит 
неолиберальная модель модернизации (см. параграф 5.2), хотя 
ряд латиноамериканских стран используют модели на другой ос
нове, и это прежде всего Венесуэла.

22.1. Экономические модели в регионе

Бразильская модель

Предыдущая бразильская экономическая модель начала ф ор
мироваться перед Второй мировой войной и укреплялась в по
слевоенные десятилетия, ориентируясь на неокейнсианскую мо
дель модернизации. Она активно использовала импортозамещение, 
и вначале это стимулировало рост национальной экономики, за
щищенной системой протекционизма и использующей преиму
щественно внутренний рынок, причем приоритет отдавался госу
дарственному сектору. Но потом эта модель привела к разбуханию 
бюрократического аппарата, разрастанию коррупции, росту ин 
фляции, расточительству и, как следствие, снижению темпов ро
ста национальной экономики. В связи с этим в 1990-е гг. произо
шел переход страны к национальной эконом ической модели, 
базирующейся на неолиберальной модели модернизации с ее бо
лее открытой экономикой и меньшей ролью государства.

Используя эту модель, страна пытается решить свои страте
гические задачи — сокращение огромного неравенства в доходах 
и смягчение других жгучих социальных проблем, а также осуще
ствить модернизацию экономики и перейти на инновационную 
стадию развития. Для этого активно используются имеющиеся 
в стране ресурсы для модернизации экономики — это и высокий 
дух предпринимательства, и неплохой ресурс знаний, а также 
сравнительно прочная база для социального диалога и богатая 
культурная и интеллектуальная среда.

 ̂На базе новой экономической модели стране удалось добить
ся успехов. Была сокращ ена безработица и бедность, а вместе 
с ними неформальный сектор в экономике и преступность, на
метилось уменьшение неравенства в доходах. Страна смогла осу
ществить досрочные выплаты по внеш нему долгу и провести
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реструктуризацию государственного долга за счет выпуска новых 
государственных облигаций под более низкий процент. Как по
казал последний мировой экономический кризис, бразильская 
модель оказалась достаточно устойчивой к потрясениям в миро
вой экономике (ВВП в годы кризиса почти не сократился).

Экономическая стабильность в сочетании с социальной и по
литической, создание благоприятного инвестиционного климата 
повысили доверие к Бразилии со стороны иностранного капи
тала. Он, особенно в последние годы, значительно увеличил ин
вестиционную активность в бразильскую экономику (Бразилия 
входит в число стран — мировых лидеров по привлечению ПИИ), 
придав многим отраслям современный технологический облик. 
Именно иностранные технологии позволили практически соз
дать современную мобильную связь и Интернет, повысили про
изводительность труда в различных отраслях промышленности, 
модернизировали структуру экономики. В конституцию страны 
была внесена поправка, снимающая практически все ограниче
ния в деятельности иностранного капитала на территории Бра
зилии.

Но, несмотря на достигнутые успехи, Бразилия все еще оста
ется бедной страной с острыми социальными проблемами: 6% 
ее населения имеют доходы ниже 1,25 долл, по ППС, а 8% не
грамотно. Разрыв в распределении доходов продолжает оставать
ся одним из самых высоких не только в Латинской Америке, 
но и в мире: коэффициент Джини хотя и снижается, составляет 
0,57, что далеко позади Мексики (0,47) и Аргентины (0,45). Дру
гая настораживающая черта современной бразильской экономи
ки состоит в том, что на ее основе стране не удалось ускорить 
прежний невысокий для менее развитых стран экономический 
рост.

Тем не менее, предпринимательская и политическая элита 
Бразилии оптимистически смотрит в будущее. Для них ключевая 
цель экономического развития бразильского общества — модер
низация экономики в XXI в. и превращение Бразилии из раз
ряда полупериферийных стран (в терминологии И. Валлер- 
стайна) в развитую. Вне зависимости от возмож ной смены 
политических сил на вершине власти и перепадов международ
ной экономической конъюнктуры модернизация Бразилии уже 
приобрела такую внутреннюю динамику и инерцию, что страна 
неизбежно будет идти к дальнейшему наращиванию своей роли 
в мире.
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Мексиканская модель

Среди стран со похожим уровнем экономического развития 
М ексика выделяется уровнем макроэкономической стабильно
сти, большим внутренним рынком, хорошо развитой транспорт
ной инфраструктурой.

Экономическая модель Мексики имеет ряд черт, типичных для 
стран Латинской Америки. Здесь, как и в большинстве стран ре
гиона, в начале 1990-х гг. произошла смена национальной эконо
мической модели — вместо неокейнсианской модели модерниза
ции Мексика стала ориентироваться на неолиберальную. При этом 
отличительной особенностью мексиканской экономической мо
дели является не только ориентация на глобализацию и высокий 
уровень открытости экономики, но и участие в НАФТА, привед
шее к включению целых отраслей экономики М ексики в произ
водственные звенья американских ТНК. В результате у Мексики 
наблюдается возрастающая зависимость от экономических циклов 
американского партнера по НАФТА: в разгар кризиса в СШ А 
в 2009 г. ВВП М ексики сократился на 4,5%, а после начавшего 
в США оживления мексиканская экономика показывает неплохие 
для Латинской Америки темпы роста — во второй половине этого 
десятилетия прогнозируется рост в 3—4%.

Слабой стороной мексиканской модели является недостаточно 
развитая институциональная база: неэффективное функциониро
вание государственных учреждений, высокий уровень преступ
ности, коррупция, недоверие к властным структурам со стороны 
общества.

Другими проблемами являются социальные. Хотя М ексика 
по индексу человеческого развития (0,77) занимает неплохое для 
ее уровня развития 61-е место, серьезной проблемой остается 
достаточно высокий уровень расслоения общества: в нынешнем 
десятилетии индекс Джини колебался в диапазоне 0,47—0,51. 
Другая проблема — это высокий уровень занятости экономиче
ски активного населения в ненаблюдаемом секторе экономики 
(43%), причем не только в неформальном, но также в теневом 
и криминальном.

'Особую роль в экономической модели страны играют про
мышленные предприятия «макиладорас», продукция которых 
ориентирована преимущественно на экспорт. Это сборочные 
предприятия североамериканских ТН К, создаваемые преимуще
ственно в приграничной зоне с США. На их основе с использо
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ванием местной дешевой рабочей силы производится конечная 
продукция или полуфабрикаты, предназначенные на экспорт, 
главным образом в США. В настоящее время предприятия «ма
киладорас» в основном специализируются на выпуске автомоби
лей, электротехники, обувной, швейной и мебельной продукции.

Расходы на Н И ОКР в 2000-х гг. составляли около 0,4% ВВП, 
что ниже среднего показателя по региону. В отличие от Бразилии, 
в которой наблюдаются попытки сформировать собственный на
учно-исследовательский ком плекс, М ексика ориентируется 
на использование импортных технологий. Тем не менее по обще
му уровню технологического развития она обгоняет Бразилию.

Вклад внешней торговли в формирование ВВП достаточно зна
чителен (на экспорт идет около 30% ВВП). Мексиканская экономи
ка в большой степени ориентирована на внешний рынок, и прежде 
всего рынок США, на который приходятся 78% экспорта. В резуль
тате структурных преобразований произошли существенные сдвиги 
в структуре экспорта страны: доля готовых изделий в экспорте стра
ны выросла с 43% в 1990 г. до 76% в 2013 г., а удельный вес высоко
технологичных изделий в промышленном экспорте приближается 
к 17%, что заметно выше среднего показателя по региону.

Аргентинская модель

Аргентина выделяется среди крупных экономик латиноамери
канского региона сильными колебаниями экономического роста 
(правда, не испытывая после 2002 г. падения ВВП), что отчасти 
связано с ее сильной сырьевой (точнее, агропромышленной) ори
ентацией на внешний рынок. Более того, в прошлом и этом деся
тилетии в стране происходило замещение обрабатывающих отрас
лей промышленности продукцией агропромышленного сектора 
и добывающих отраслей, а в результате доля сельского хозяйства 
в формировании ВВП возросла в 1,5 раза — с 7 до 10%, что выше, 
чем в остальных ведущих латиноамериканских странах. В то же 
время одним из конкурентных преимуществ Аргентины продолжа
ет оставаться человеческий капитал — здесь большое количество 
высококвалифицированной рабочей силы, в стране неплохая ин
новационная активность (правда, в основном на базе импортных 
технологий).

Начиная с прошлого десятилетия аргентинская экономическая 
модель стала ориентироваться на неолиберальные принципы, ре
зультаты которых оказались противоречивыми. С одной стороны,
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Аргентине удалось стабилизировать экономическую ситуацию по
сле предыдущих десятилетий с их частыми кризисами; с другой 
стороны, незавершенность начатых в первой половине 1990-х гг. 
неолиберальных экономических преобразований из-за популизма 
и боязни разрешить болезненные социальные проблемы, а также 
из-за нередкой реализации вашингтонского консенсуса без учета 
местных реалий и опоры экономического роста на иностранный 
ссудный капитал, в конечном счете свела на нет неолиберальный 
эксперимент в стране.

С 2003 года в экономическом развитии Аргентины начинается 
новый период: неолиберальная модель модернизации постепенно 
замещается неокейнсианской, которая предполагает большее во
влечение государства в экономику. Ввиду попыток национализи
ровать стратегические отрасли экономики у Аргентины возника
ют большие сложности с привлечением иностранного капитала 
(по притоку П И И  страна отстает от остальных ведущих латиноа
мериканских государств). В связи с этим одной из отличительных 
особенностей аргентинской экономической модели стала ориен
тация преимущественно на внутренние источники роста. В поис
ках внутренних ресурсов правительство даже решилось на про
ведение реформы пенсионной системы, в результате которой 
средства (более 30 млрд долл.), находившиеся в ведении частных 
управляющих компаний, были переданы в руки государства.

Одновременно в последние годы наблюдается ухудшение ин
ституциональной среды в Аргентине, которое проявляется в не
эффективном функционировании товарных и финансовых ры н
ков, а также рынка труда. Усилившиеся административные методы 
управления экономикой искажают рыночные сигналы, что пре
пятствует росту конкурентоспособности аргентинских предприя
тий. Правительство страны все чаще прибегает к нерыночным ме
тодам стимулирования национального хозяйства: с 2002 г. и вплоть 
до настоящего времени внутренние цены на газ и электроэнергию 
заморож ены (хотя в этом десятилетии инф ляция поднялась 
до 10—11%), введено лицензирование импортных операций.

Аргентина занимает достаточно скромное  место в междуна
родной торговле (менее 0,5% мирового экспорта товаров, а экс 
портная квота не превышает 20%). Доля сельскохозяйственной 
продукции в структуре экспорта страны составляет более 50%. 
Ведущее положение во внешнеторговых связях занимает основ
ной партнер по интеграционному объединению М ЕРКОСУР — 
Бразилия, а также ЕС и Китай и лишь затем США.
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Венесуэльская модель

Главной характерной чертой венесуэльской экономики явля
ется ее нефтяная направленность, что обусловлено огромными 
запасами нефти (1-е место в мире — 18% мировых прогнозных 
запасов), правда, тяжелой.

Это привело к развитию в Венесуэле прежде всего нефтедо
бычи и нефтепереработки. Нефтяные доходы позволяли Венесу
эле долгое время перераспределять доходы, получаемые от про
дажи нефти, не осуществляя при этом серьезных структурных 
преобразований. В результате на протяжении большей части 
второй половины XX в. происходило типичное для «голланд
ской болезни» постепенное перемещение экономических ресур
сов в добывающую промыш ленность, при этом ослаблялись 
стимулы для развития обрабатывающей промышленности и соз
дания новых технологичных производств. В современной струк
туре ВВП Венесуэлы более 52% занимает промыш ленность, 
из которых на долю добывающих производств приходится бо
лее 38%.

В последние три десятилетия Венесуэла дважды меняла свою 
экономическую модель. В начале 1990-х гг. в стране начались 
масштабные неолиберальные преобразования. Однако они при
вели к увеличению диспропорций в уровнях доходов между со
циальными группами и росту социальной напряженности в об
ществе. К тому же это происходило на фоне неблагоприятной 
конъюнктуры на мировом рынке нефти, что при сырьевом ха
рактере венесуэльской экономики вело к резкому снижению 
экспортных поступлений и вынуждало к проведению жесткой 
монетарной и фискальной политики.

В результате начался постепенный отход от неолиберальной 
модели модернизации к неокейнсианской, а с 1998 г. в стране 
наступает радикальное переосмысление и этой модели. Страна 
предприняла попытку выработать социально справедливую эко
номическую модель в рамках того, что тогдашний президент Уго 
Чавес называл «боливарианской революцией» и «построением 
социализма XXI века».

Были национализированы не только нефтяная, но и метал
лургическая, цементная промышленность, электроэнергетика, 
коммунальные услуги и мобильная связь. Для снижения безра
ботицы правительство активно увеличивало численность персо
нала государственных компаний, а их доходы переориентирова
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ло на социальные цели. С 2003 года в стране централизованно 
устанавливаются цены на 400 видов товаров, включая продукты 
питания, но побочным результатом стал их дефицит, рост и н 
фляции (до 40% в год, хотя и раньше она была велика). Высокие 
социальные расходы повлекли постоянный и нарастающий де
фицит госбюджета.

В 2002 года в Венесуэле была инициирована аграрная рефор
ма, целью которой являлось изъятие у крупных собственников 
их земель и последовательное перераспределение в пользу без
земельных крестьян. Сложности с получением государственных 
кредитов со стороны фермеров, а также отсутствие электроэнер
гии, связи и других коммуникаций на новоприобретенных участ
ках препятствуют успеш ной реализации аграрной реформы. 
Оборотной стороной этой реформы стало уменьшение произво
дительности сельского хозяйства. Венесуэла усилила свою зави
симость от импорта продуктов питания, особенно зерна, мяса 
и молока.

В связи с увеличением вмешательства государства в эконо
мику Венесуэлы и ростом административных методов управ
ления в стране стремительно ухудшается институциональная 
среда, что проявляется в неэффективном ф ункционировании 
государственных учреждений, высоком уровне коррупции, не
доверии со стороны бизнес-сообщества к властным структурам, 
отсутствии независимой судебной системы. Данное положение 
дел сильно снижает привлекательность Венесуэлы для ино
странных инвесторов (страна получает всего 2—3 млрд долл. 
П И И  в год).

Темпы экономического роста Венесуэлы* испытывают очень 
сильные колебания, но достижению устойчивой траектории 
экономического роста препятствует нестабильная макроэконо
мическая ситуация — не только высокий уровень инфляции 
и дефицит госбюджета, но и неэластичный рынок труда, нераз
витость финансовой системы, фиксированный обменный курс. 
Низкий уровень конкуренции на внутреннем рынке, высокие 
бюрократические издержки по созданию нового бизнеса, высо
кие пош лины на импорт товаров, а также высокий уровень 
ре8улирования П И И  также тормозят экономический рост Вене
суэлы.

Ключевым торговым партнером остаются СШ А, на которые 
приходилось более 20% экспорта Венесуэлы; 2-е место в экспор
те и 3-е место в импорте стал занимать Китай.
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22.2. Пропорции и эффективность экономического 
развития, экономический рост и инвестиции

\

Достижение устойчивого экономического развития признано 
бразильским руководством одной из приоритетных задач (табл. 22.1). 
Ведущие бразильские экономисты неоднократно подчеркивали 
важность создания в стране такой экономики, которая опиралась бы 
на сбалансированный и пропорциональный рост. Однако стране 
не удается достичь таких темпов экономического роста, которые 
были бы высокими по меркам менее развитых стран (впрочем, это 
характерно для большинства латиноамериканских стран). Во мно
гом это следствие недостаточно высокой нормы валового накопле
ния капитала.

Таблица 22.1
Показатели экономического роста, инвестиций 

и безработицы в Бразилии, %

П о казатель

П арам етр
1 9 9 0 - 2 0 0 0  гг. 2 0 0 0 - 2 0 1 1  гг.

2 0 1 4 - 2 0 1 7  гг. 
(по про гно зу  

ОЭСР)

С редн егод овы е  тем пы  
р оста  ВВП

2,9 3,8 2,8

В аловы е и н в ес ти ц и и  в о сн о в н о й  капитал  
п о  о тн о ш е н и ю  к  ВВП 20 ,5 2 1 ,2 * —

У ровен ь  б езраб отиц ы 13,0 6 ,1 * 8
Справочно
С редн егод овы е  тем пы  роста ВВП: 
М е к с и ки 3 ,8 2,3 3,5
А р ге н ти н ы 4,0 4 ,0 2 ,3

*2011 г.
Источник: World Bank. World Development Indicators, 2000, 2002, 2012;

OECD Economic Outlook. October 2015; CEPAL. El Anuario Estadistico,
2011.

Межотраслевые пропорции в стране изменялись главным об
разом за счет роста третичного сектора, доля которого в 2014 г. 
достигла 70,4% ВВП (на первичный сектор приходится 5,8%, 
вторичный — 23,8%). Внутриотраслевые пропорции изменились 
более существенно, и прежде всего за счет обрабатывающей про
мышленности. Причем снизилось значение традиционных об
рабатывающих отраслей (пищ евая, текстильная, кожевенная, 
обувная) и, напротив, возросла доля отраслей средней наукоем
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кости (нефтепереработка, фармацевтика, автопром), и одновре
менно формируются отрасли высоких технологий (авиакосмиче
ская, атомная, телекоммуникационная).

Что касается производительности труда в Бразилии, в частно
сти в обрабатывающей промышленности, то в минувшем десяти
летии она в среднем возрастала на 5,3%, т.е. выше, чем в ряде раз
витых стран, таких как СШ А (3,6%), Германия (2,3), Я пония 
(2,0%). Это происходило прежде всего за счет роста квалификации 
работников и новых технологий. Об этом косвенно свидетельству
ет тот факт, что если за период 1994—1999 гг. вклад общей произ
водительности факторов в экономический рост составил >/io, то 
за период 2002—2010 гг. — уже около Уз. Тем не менее, несмотря 
на заметный рост производительности труда в бразильской эко
номике в целом, ее уровень к началу 2012 г. составил лишь 38% 
от аналогичного показателя в США.

22.3. Соотношение форм бизнеса

В Бразилии по масштабам производства ВВП лидируют малые 
предприятия с числом занятых до 100 человек — их доля в ВВП 
достигает 32%. Вместе со средними компаниями (от 200 до 500 че
ловек) они составляют экономическую основу страны. На круп
ные предприятия приходится более 30% ВВП Бразилии. Как 
правило, в крупных компаниях значительная доля капитала при
надлежит иностранным инвесторам или государству.

Сопоставление долей занятых в малом и среднем бизнесе- 
около % и его доли в ВВП (также около %) говорит о том, что 
этот бизнес в Бразилии весьма производителен. Можно конста
тировать, что Бразилия здесь ближе к развитым странам, чем 
к другим менее развитым странам.

До перехода на неолиберальную модель развития государство 
играло главную роль в бразильской экономической модели. П ре
дыдущая модель реализовывалась прежде всего на базе государ
ственного сектора — в конце 1970-х гг. на государственных 
предприятиях создавалось более Уз ВВП. Роль государственного 
сектора значительно сократилась с проведением масштабной 
приватизации в середине 1990-х гг. Тем не менее, государство 
продолжает играть ключевую роль в экономическом развитии 
Бразилии. Во-первых, оно практически полностью контролиру
ет отдельные сегменты хозяйственной деятельности, такие как
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нефтедобыча и нефтепереработка, крупные инфраструктурные 
объекты, ОПК; во-вторых, активно занимается инвестиционной 
деятельностью и кредитованием.

Что касается государственных инвестиций, то онй, как пра
вило, направляются в низкорентабельные и убыточные отрасли, 
а также в отрасли, связанные с перспективой развития (фунда
ментальные науки, мирное использование атома, аэрокосмиче
ский сегмент). Таким образом, вся деятельность бразильского 
государства связана с осуществлением главной цели экономиче
ской политики — достижением устойчивого развития.

22.4. Человеческий капитал и инновационное развитие

По уровню развития человеческого капитала, если его изме
рять индексом человеческого развития, Бразилия находится 
на 85-м месте в мире. Однако большая величина этого капитала 
и его неплохие темпы роста позволяют стране все больше опи
раться на него в своем экономическом развитии.

В прошлом десятилетии среднегодовой прирост населения со
ставил 1,35%. По оценке ЮНКТАД ООН, население страны хотя 
и медленнее будет продолжать расти и его численность стабили
зируется к 2050 г., достигнув 250 млн. человек (сейчас свыше 
200 млн. человек). Важно отметить, что население Бразилии мо
лодо и в ближайшее время перед страной не возникнет пробле
мы его старения (средний возраст бразильцев составляет 29 лет).

В результате рынок труда не испытывает недостатка в рабочей 
силе. Более того, темпы роста экономически активного населения 
превосходят темпы роста общей численности населения, в резуль
тате чего уровень безработицы в стране остается достаточно вы
соким (7—8%). В то же время быстрый рост рабочей силы оказы
вает позитивное воздействие на увеличение объема ВВП.

Пока основная масса рабочей силы в Бразилии не имеет вы
сокого уровня общеобразовательной подготовки. По расходам 
на образование Бразилия отстает от наиболее развитых латино
американских стран. Диплом о полном среднем образовании 
имеет 41% населения в возрасте от 25 до 64 лет, в то время как 
в Аргентине — 52%, а в Уругвае — 60%.

Для достаточного финансирования Н И О К Р в Бразилии при
нята программа научно-технического развития на 2007—2010 гг. 
и позже, продленная до 2014 г. Программа призвана и дальше уве



ГЛАВА 22. БРАЗИЛИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ « 6 1 3

личивать расходы на НИОКР, которые в начале этого десятилетия 
уже достигли 1,2%. Она нацелена на исследования в стратегиче
ски важных для Бразилии областях — это нанотехнологии, энер
гетика, аэрокосмическая отрасль, оборона, общественная безо
пасность, развитие районов в бассейне реки Амазонки. В целом 
Бразилия располагает необходимым потенциалом квалифициро
ванных кадров в сфере науки и инноваций, который адекватен 
заданному курсу на интенсивное развитие национального научно
технологического комплекса. В 2014 году высокотехнологичная 
продукция в экспорте Бразилии составляла 15% (в Индии — 6%, 
России — 7%, Китае — 30%).

22.5. Реальный сектор

Ключевую роль в реальном секторе Бразилии играет промыш
ленность, а ее наиболее динамичным сегментом является обраба
тывающая промышленность, доля которой в ВВП достигает 25%.

Из отраслей обрабатывающей промышленности наиболее важ
ной для экономики страны является автомобилестроение, которое 
занимает 1-е место в Латинской Америке и 8-е в мире, выпуская 
около 3 млн автомобилей в год. Причем используются собствен
ные технологии. Так, бразильцы освоили выпуск автомобилей, 
работающих на бензине с добавлением спирта (этанола) из рас
тительного сырья. В 2014 году на долю автомобилей с такими дви
гателями пришлось свыше 85% продаж.

Из высокотехнологичных отраслей выделяется авиационная 
промышленность. Здесь лидирует фирма «Эмбраер», на самоле
ты которой приходится значительная часть летательных аппара
тов региональных авиалиний всего мира. Созданная как государ
ственная, компания затем была приватизирована, в том числе 
с участием иностранного капитала (ему принадлежит 20% ак
ций). Создается и авиакосмическая промышленность — Брази
лия располагает собственным космодромом («Алкантара») и ос
воила запуски ракет для метеообеспечения и картографических 
съемок.

tflo объему выпуска металлургической продукции Бразилия 
входит в первую десятку стран мира (статистика включает в нее 
и добычу металлургического сырья). В отрасли активно идет 
процесс слияний и поглощений, ведущих к созданию компаний 
мирового уровня. Химическая промышленность Бразилии пред
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ставляет собой одну из наиболее современных отраслей, которая 
в значительной степени определяет уровень развития экономи
ки всей страны и занимает значительное место в де экспорте. 
Во многом это следствие богатых полезных ископаемых страны, 
особенно металлов, а также углеводородов, большие запасы ко
торых открыты на шельфе (на него приходится 85% добычи неф
ти в стране). Большая часть запасов нефти, ее добычи и экспор
та принадлежит государственной компании «Петробраз», которая 
контролирует на внутреннем рынке 95% нефти и 90% газа.

В энергетике страны доминируют ГЭС (87% выработки элек
троэнергии). На реке Парана работает одна из самых крупных 
в мире ГЭС «Итайпу» (12,6 МВт). Есть в стране и АЭС.

Огромную роль в экономике Бразилии играет АПК. Из-за сво
их климатических особенностей и наличия больших площадей 
плодородных земель страна обладает одним из самых крупных 
в мире сельскохозяйственных потенциалов. В бразильском АПК 
создается 33% ВВП и занято 40% трудоспособного населения. 
Рост сельхозпроизводства в прошлом веке происходил достаточно 
высокими и устойчивыми темпами (3,1 %), а в первом десятилетии 
нового столетия они выросли до 5,7%. Этот рост базируется 
на производстве большой гаммы товаров, во многом идущих 
на экспорт. Так, если сегодня на страну приходится около 38% 
продаж мяса на мировых рынках, то к 2020 г. эту долю правитель
ство планирует довести до 45%.

В отличие от большинства латиноамериканских стран в Бра
зилии до сих пор сохраняются отдельные формы латифундизма, 
при котором до 40% земель не используется хозяевами латифун
дий. Одновременно идет бурный процесс концентрации сельско
хозяйственного производства на крупных капиталистических 
сельхозпредприятиях. При этом важную роль в сельском хозяй
стве играют 4 млн. семейных ферм, каждая из которых распола
гает площадью до 100 га.

22.6. Финансовый сектор

Финансовая система в 1940—1950-е гг. была во многом ориен
тирована на поддержку экспортного сектора сельского хозяйства, 
главным образом кофе, сахара и хлопка. Затем сферой приложе
ния финансов во многом становятся капиталоемкие отрасли про
мышленности.
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На протяжении всего послевоенного периода основной про
блемой бразильских финансов была инфляция, которая к концу 
1980-х гг. достигла четырехзначных значений (1585% в 1990 г.). 
Борьба с ней и стабилизация финансовой системы были для го
сударства одними из самых трудных задач. Проблему удалось 
решить в середине 1990-х гг., и с тех пор инфляция находится 
на уровне 4—7% в год.

В 1995 году было осуществлено реформирование денежно-кре
дитной системы, что позволило существенно повысить надеж
ность и ликвидность ф инансовых учреждений, прежде всего 
за счет их слияний и концентрации банковского капитала (в стра
не сейчас действует 180 частных коммерческих банков). Прави
тельство смогло усилить конкуренцию среди банковских учреж
дений, в том числе через отмену ограничений на деятельность 
иностранных банков, а в результате влияние иностранного капи
тала в банковской сфере Бразилии постоянно растет. Но и бра
зильский ф инансовы й капитал наращ ивает свое присутствие 
за рубежом — ведущие банки страны, такие как «Брадеско», 
«Итау», «Унибанко», владеют сетью заграничных филиалов и бан
ков. В 2014 году кредиты, выданные банковской системой Брази
лии внутри страны, составили 98% по отнош ению к  ВВП, что 
является очень высоким показателем для латиноамериканских 
стран (М ексика — 45,5%, Аргентина — 31%, Колумбия — 66%, 
Чили — 71%, Венесуэла — 29%).

Налоговые сборы составляют около 40% ВВП Бразилии, об
разуя основу доходной части консолидированного бюджета. Его 
главными расходными статьями являются трансферты штатам 
и муниципалитетам, заработная плата государственным служа
щим и работникам бюджетной сферы и, конечно, расходы на со
циальные нужды (на них идет 3Л бюджета).

Бюджет традиционно сводится с дефицитом в размере 1,5—3,5% 
от ВВП. В результате растет государственный долг — он состав
ляет около 50—55% от ВВП.

22^7. Внешнеэкономический сектор

Бразилия является крупнейшей в Латинской Америке внешне
торговой державой (табл. 22.2). В 2014 году ее экспорт составил
242,7 млрд. долл. Бразилия традиционно входит в число ведущих 
поставщ иков на мировой ры нок многих видов минерального
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и сельскохозяйственного сырья, а также продовольствия — кон
центрата апельсинового сока, кофе, сахара, какао, животноводче
ской продукции. Но одновременно растет значение Бразилии 
и как экспортера готовой продукции — текстильных и кожевен
ных изделий, машин, высокоточной аппаратуры. Тем не менее 
на сырье (особенно руды металлов) и полуфабрикаты все еще при
ходится 33 и 14% бразильского экспорта соответственно.

Бразилия предпринимает активные усилия по географической 
диверсификации экспортных потоков. В 2014 году бразильский 
экспорт распределялся так: Китай — 18%, СШ А — 12,1%, Арген
тина — 6,3%, Нидерланды — 5,8%, Япония — 4%. Далее следуют 
М ексика, Чили, Германия и Италия. Россия заняла 15-е место.

Важную роль во внешнеэкономических связях Бразилии игра
ет международное движение капитала. Страна устойчиво зани
мает высокое место в рейтинге наиболее привлекательных для 
иностранных инвестиций, особенно прямых, накопленный объ
ем которых в 2014 г. превысил 700 млрд долл. На иностранных 
предприятиях в обрабатывающей промышленности Бразилии 
занято до 14% рабочей силы. Главной сферой приложения ПИИ 
является автомобилестроение (на его долю приходится 20% за
рубежных инвестиций). Основная часть П И И  принадлежит аме
риканским ТН К  (25%), за ними идут страны ЕС.

Увеличивающаяся зависимость Бразилии от иностранного ка
питала не мешает ей самой стать заметным инвестором в ряде 
стран. В 2014 году объем бразильских ПИИ за рубежом составля
ет почти 300 млрд. долл. Среди крупнейших инвесторов можно 
назвать такие сырьевые ТНК, как «Петробраз» и «КВРД», метал
лургический концерн «Жердау», самолетостроительную корпора
цию «Эмбраер» и др.

В последние годы произошло существенное увеличение золо
товалютных резервов Бразилии, которые превысили 350 млрд 
долл. Одной из главных причин роста бразильского золотова
лютного запаса является увеличивающийся с каждым годом при
ток зарубежных инвестиций.

22.8. Социальный сектор

В Бразилии социальный сектор является наиболее слабым 
и уязвимым звеном в ее модели. Накопившиеся за многие деся
тилетия такие проблемы, как огромные масштабы бедности, иму
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щественное неравенство, неравномерность в развитии регионов, 
чрезмерные размеры ненаблю даемой эконом ики, в которой, 
по некоторым данным, занято до 40% населения страны, — это 
далеко не полный перечень социальной проблематики, не изжи
тый и по сей день. На фоне определенных успехов в достижении 
макроэкономических показателей социальная сфера Бразилии 
продолжает оставаться одной из самых отсталых в Латинской 
Америке. Основные ареалы распространения бедности десятиле
тиями остаются без изменений. Особенно тяжелое положение на
блюдается на Северо-Востоке страны, где концентрируется 67% 
бразильских бедных.

На исходе прошлого века политическая элита страны пришла 
к важному выводу: модернизация Бразилии невозможна без ре
шения социальных проблем. На протяжении многих десятилетий 
любые попы тки властей изм енить ситуацию  наталкивались 
на противодействие мощных сил, прежде всего крупного финан
сового капитала и латифундистов. В новом столетии ситуация из
менилась — основную роль в экономическом и в значительной 
степени политическом развитии Бразилии играет промышленный 
и современный финансовый капитал, крайне заинтересованный 
в наращ ивании потребительского потенциала внутри страны, 
в создании современной структуры бразильского общества.

С приходом в начале прошлого века к власти левоцентристского 
правительства была разработана и стала осуществляться общена
циональная программа борьбы с нищетой и бедностью «Нет голоду» 
(Fome Zero). Ее основная цель состояла в том, чтобы за счет массо
вой помощи обездоленным слоям населения расширить диапазон 
внутреннего рынка и обеспечить развитие экономики. Fome Zero 
была дополнена программой «Семейный кошелек» (Bolsa Familia), 
которая помогала бедным семьям, чьи доходы были ниже прожи
точного минимума. В 2012 году этой программой было охвачено 
более 13 млн семей, т.е. практически все бедное население Брази
лии. А в целом каждый четвертый житель страны получил от госу
дарства финансовую или другую материальную помощь

В результате по доле расходов на социальные нужды Бразилия 
опережает все страны БРИКС, включая Россию. Налицо и резуль- 
TaVbi — выросла средняя продолжительность жизни, снизилась 
детская смертность, увеличились государственные расходы на об
разование и здравоохранение, снизился коэффициент Джини.

Тем не менее до решения социальных проблем еще очень да
леко. Душевой ВВП остается низким, его распределение продол-
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жает оставаться крайне несправедливым, расходы на образова
ние не отвечают потребностям страны, очень неблагополучна 
ситуация с преступностью. \

Выводы

1. Латинская Америка — крупный экономический регион, вес 
которого в мировом ВВП по ПП С составляет около 9%. Это так
же один из наиболее продвинутых среди менее развитых регио
нов мира — по доходу на душу населения уступает только Цен
трально-Восточной Европе. Около 1Л ВВП региона приходится 
на Бразилию , ненамного от нее отстает М ексика, вслед идут 
Аргентина, Колумбия, Чили, Венесуэла. Ведущие страны реги
она имеют экономические модели, которые отличаются друг 
от друга, но в их основе обычно лежит неолиберальная модель 
модернизации, хотя ряд латиноамериканских стран используют 
модели на другой основе, и это прежде всего Венесуэла.

2. Бразилии не удается достичь таких темпов экономического 
роста, которые были бы высокими по меркам менее развитых 
стран (впрочем, это характерно для большинства латиноамери
канских стран). Во многом это следствие недостаточно высокой 
нормы валового накопления капитала. Межотраслевые пропор
ции в стране изменялись главным образом за счет роста третич
ного сектора, при этом внутриотраслевые пропорции изменились 
более существенно, и прежде всего за счет роста современных от
раслей обрабатывающей промышленности.

3. Сопоставление долей занятых в малом и среднем бизнесе 
и его доли в ВВП говорит о том, что этот бизнес в Бразилии весь
ма производителен. Крупный бизнес представлен во многом ино
странным и государственным капиталом. Роль государственного 
сектора значительно сократилась с проведением масштабной при
ватизации в середине 1990-х гг. Тем не менее государство продол
жает играть ключевую роль в экономическом развитии Бразилии.

4. По уровню развития человеческого капитала, если его из
мерять индексом человеческого развития, Бразилия находится 
на 85-м месте в мире. Однако большая величина этого капитала 
и его неплохие темпы роста позволяют стране все больше опи
раться на него в своем экономическом развитии.

5. Ключевую роль в реальном секторе Бразилии играет про
мышленность, а ее наиболее динамичным сегментом является
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обрабатывающая промышленность, доля которой в ВВП дости
гает 25%. Огромную роль в экономике Бразилии играет АП К, 
в котором создается 33% ВВП и занято 4 0% трудоспособного 
населения.

6. На протяжении всего послевоенного периода основной про
блемой бразильских финансов была инфляция, которая к концу 
1980-х гг. достигла четырехзначных значений (1585% в 1990 г.). 
Борьба с ней и стабилизация финансовой системы были для го
сударства одними из самых трудных задач. Проблему удалось ре
ш ить в середине 1990-х гг., и с тех пор инф ляция находится 
на уровне 4—7% в год.

7. В Бразилии еще в позапрошлом десятилетии было осущест
влено реформирование денежно-кредитной системы, что позволи
ло существенно повысить надежность и ликвидность финансовых 
учреждений, прежде всего за счет их слияний и концентрации бан
ковского капитала, и одновременно правительство смогло усилить 
конкуренцию среди банковских учреждений. В 2014 году кредиты, 
выданные банковской системой Бразилии внутри страны, состави
ли 98% по отношению к ВВП, что является очень высоким пока
зателем для латиноамериканских стран (Мексика — 45,5%, Арген
тина — 31%, Колумбия — 66%, Чили — 71%, Венесуэла — 29%).

8. Бразилия является крупнейшей в Латинской Америке внеш 
неторговой державой. Она традиционно входит в число ведущих 
поставщ иков на мировой ры нок многих видов минерального 
и сельскохозяйственного сырья, а также продовольствия — кон
центрата апельсинового сока, кофе, сахара, какао, животноводче
ской продукции. Но одновременно растет значение Бразилии 
и как экспортера готовой продукции — текстильных и кожевен
ных изделий, машин, высокоточной аппаратуры. Тем не менее 
на сырье (особенно руды металлов) и полуфабрикаты все еще при
ходится 33 и 14% бразильского экспорта соответственно.

9. Важную роль во внеш неэкономических связях Бразилии 
играет международное движение капитала. Страна устойчиво за
нимает высокое место в рейтинге наиболее привлекательных для 
иностранных инвестиций, особенно прямых, накопленный объем 
которых в 2014 г. превысил 700 млрд. долл. Увеличивающаяся за
висимость Бразилии от иностранного капитала не мешает ей са
мой стать заметным инвестором в ряде стран. В 2012 году объем 
бразильских П И И  за рубежом достиг почти 300 млрд. долл.

10. На исходе прошлого века политическая элита Бразилии 
пришла к выводу, что модернизация страны невозможна без ре
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шения накопившихся острых социальных проблем. Стали осу
ществляться общенациональные программы борьбы с нищетой 
и бедностью. В результате по доле расходов на социэдьные нуж
ды Бразилия сейчас опережает все страны БРИКС. Налицо и ре
зультаты — выросла средняя продолжительность жизни, снизи
лась детская смертность, увеличились государственные расходы 
на образование и здравоохранение, снизился коэффициент Джи
ни. Тем не менее до решения социальных проблем еще очень 
далеко: душевой ВВП остается низким, его распределение про
должает оставаться крайне несправедливым, расходы на образо
вание не отвечают потребностям страны, очень неблагополучна 
ситуация с преступностью.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Чем бразильская модель отличается от остальных латиноаме
риканских моделей?

2. Почему у Бразилии умеренные, а не большие темпы эконо
мического роста?

3. Что из себя представляют ведущие отрасли бразильской эко
номики?

4. Зачем Бразилии развивать собственные НИОКР?
5. Каково участие Бразилии в международном движении капи

тала?
6. Перечислите и охарактеризуйте наиболее острые социальные 

проблемы Бразилии.

Глава 23. Южно-Африканская
Республика и другие страны 
Африки южнее Сахары

Лишь одно государство Африки южнее Сахары — Ю жно-Аф
риканская Республика (ЮАР) относится к группе развитых стран, 
да и то не во всех классификациях. Все остальные — это типичные 
менее развитые страны, причем преимущественно из группы наи
менее развитых: здесь их 33. Хотя в регионе есть и другие крупные 
по африканским размерам экономики, ЮАР производит */5 ВНД 
региона по ППС, уступая по этому показателю лишь Нигерии.
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23.1. Экономические модели в регионе

Экономическая модель ЮАР может быть охарактеризована 
как модельиндустриальной экономики. Ее характерные черты — 
наличие развитой и диверсифицированной добывающей и об
рабатывающей промыш ленности, равно как  и разветвленной 
инфраструктуры.

В остальных странах региона утвердились три основные эко
номические модели, каждая из которых имеет свои специфиче
ские черты. Их можно обозначить как модели горнорентной эко
номики, плантационной экономики и стационарной экономики.

Горнорентные экономики — это экономики, чье развитие обеспе
чивается за счет ренты, создаваемой в добывающей промышлен
ности. Данная модель утвердилась в странах, располагающих зна
чительными запасами минерального сырья. Для нее характерны, 
во-первых, активное участие государства в распределении при
родной ренты, создаваемой в добывающей промыш ленности, 
а нередко и исполнение государством роли хозяйствующего субъ
екта в сфере добычи сырья и, во-вторых, доминирование в до
бывающей промышленности иностранных ТН К. Рентные эконо
мики обычно отличаются нестабильным, хотя и растущим уровнем 
доходов. Это связано с тем, что динамика экономического роста 
рентных экономик в определяющей степени зависит от мировых 
цен на добываемое сырье и стратегий вовлеченных в их добыва
ющую промышленность транснациональных корпораций. Н ако
нец, еще одна характерная черта рентных экономик — их отчет
ливо выраженная дуалистическая структура. Сектор добывающей 
промышленности здесь обеспечивает до 90% экспорта, как, на
пример, в Нигерии, и свыше 50% доходов государственного бюд
жета. Остальная часть экономики в основном через госбюджет 
фактически дотируется государством. Особенно это касается сель
ского хозяйства, которое в горнорентных экономиках обычно от
личается низким уровнем развития (опять же пример Нигерии). 
К горнорентным экономикам можно отнести также Анголу, Га
бон, Гвинею, Демократическую Республику Конго, Замбию, Ни- 
гео, Чад и др.

■В плантационных экономиках ключевым сектором является экс
портно ориентированное сельское хозяйство. Создание модели 
плантационной экономики происходило в условиях активного 
государственного регулирования путем привлечения в аграрный 
сектор иностранного капитала и зарубежных управленческих ка
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дров, а также использования в качестве дешевой рабочей силы 
мигрантов из соседних африканских государств. Также, как и для 
горнорентных экономик, для плантационных экономик характер
на сильная зависимость от изменений конъюнктуры мирового 
рынка, а значит, и высокая степень нестабильности доходов. 
К  плантационным экономикам можно отнести Буркина-Ф асо, 
Бурунди, Малави и др. В этих экономиках доля продукции сель
ского хозяйства в товарном экспорте превышает 50%, доля сель
ского хозяйства в ВВП — 30%.

Стационарные экономики — наиболее отсталые экономики ре
гиона, которые мало изменились за постколониальный период. 
Их сельское хозяйство низкоэффективно и практически не име
ет экспортного значения, а промышленность не развита. Отдель
ные из стационарных экономик располагают некоторыми раз
веданными полезными ископаемыми промышленного значения, 
однако лишь узкий их круг является экспортерами сырья. М но
гие стационарные экономики из-за огромной открытой и скры 
той безработицы на национальных рынках труда становятся экс
портерами рабочей силы в другие африканские государства. 
В целом ряде таких экономик возможности развития сдержива
ются отсутствием выхода к морю. Наполнение бюджетов стаци
онарных экономик в определяющей степени зависит от между
народной помощи. К стационарным экономикам можно отнести 
Либерию, Центрально-Африканскую Республику, Эритрею и др.

23.2. Темпы, пропорции и эффективность развития. 
Инвестиции и состояние основного капитала

Хотя экономическое развитие региона происходит в русле об
щих структурных сдвигов в мировом хозяйстве, отраслевые про
порции экономического роста меняются здесь крайне медленно.

Доля первичного сектора в совокупном ВВП Африки южнее Са
хары за 1980—2013 гг. понизилась всего на 8 п.п., промышленности 
и строительства — на 8 п.п., а доля сферы услуг возросла на 16 п.п. 
(табл. 23.1). Как следствие, отраслевая структура экономики регио
на продолжает оставаться одной из наиболее отсталых в мире, а эф 
фективность экономического развития крайне низкой. По уровню 
производительности труда (ВВП в расчете на одного занятого) Аф
рика южнее Сахары находится на последнем месте среди регионов 
мира. Разумеется, на региональном фоне резко выделяется ЮАР.
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Отраслевая структура ее ВВП соответствует параметрам развитых 
стран (доля сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства — 
2%, промышленности и строительства — 30%, сферы услуг — 68%). 
Многократно превосходит другие африканские страны ЮАР и по 
уровню производительности труда.

Таблица 23.1
Структура совокупного ВВП Африки южнее Сахары по секторам, %

Год

П оказатель

ВВП
сельское и лесное  
хозяйство, охо та  

и ры боловство

промы ш ленность  
и строительство

сф ера услуг

1980 100 22 36 42

1990 100 20 34 46

2 000 100 15 29 56
2 014  (оц енка ) 100 14 28 58

Источник: World Bank. World Development Indicators за соответствующие 
годы.

В динамике экономического роста региона в 1980—2014 гг. 
отмечались противоречивые тенденции. В 1980—1990 годы сред
негодовые темпы роста совокупного ВВП составили всего 1,7%, 
т.е. были ниже темпов прироста населения (3%). В 1990—2000 го
дах среднегодовые темпы роста совокупного ВВП Африки южнее 
Сахары выросли до 2,5%, т.е. практически сравнялись с темпами 
роста населения (2,6%). Но при этом первые пять лет 1990-х гг. 
экономика региона фактически переживала стагнацию: средне
годовые темпы роста совокупного ВВП в 1990—1995 гг. состави
ли всего 1,4%.

И, наконец, в 2000—2014 гг. среднегодовые темпы роста ВВП, 
по нашей оценке, выросли до 5,2%, но преимущественно за счет 
таких стран, как Ангола (среднегодовой темп роста ВВП в 2000— 
2013 гг. составил 11,1%), Чад (9,1%), Эфиопия (9,5%), Уганда 
(7,4%), Мозамбик (7,3%) и Танзания (6,7%).

Можно назвать три причины преодоления негативных тенден
ций в экономическом  развитии региона со второй половины 
1990-х гг. Во-первых, началось и вплоть до 2014 г. продолжалось 
дфгговременное повышение мировых цен на минеральное и сель
скохозяйственное сырье. Во-вторых, стали проявляться позитив
ные результаты реализации в регионе национальных программ 
макроэкономической стабилизации, разработанных при содей
ствии международных организаций и начатых ранее. В-третьих,
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В связи с такой ситуацией о собственной науке здесь не при
ходится говорить, и внедрение инноваций происходит за счет ино
странных знаний. Исключение составляет ЮАР, где численность 
инженеров-исследователей в расчете на 1 млн жителей составляет 
около 500, а расходы на НИОКР приближаются к 1% ВВП.

Проблема качества человеческого капитала в регионе имеет 
и еще одну сторону. Речь идет о низких характеристиках его жиз
нестойкости. Африка южнее Сахары лидирует по численности 
зараженных такими инфекционными заболеваниями, как СПИД, 
туберкулез и другие болезни, и занимает одно из первых мест 
в мире по уровню смертности.

23.5. Реальный и финансовый секторы

Более низким уровнем развития по сравнению с другими реги
онами мира характеризуются реальный и финансовый секторы 
абсолютного большинства государств Африки южнее Сахары. Для 
их реального сектора типичны, во-первых, низкий уровень про
изводительности труда, особенно в сельском хозяйстве (самый 
низкий среди регионов мира), и, во-вторых, неразвитость обра
батывающих производств. Например, в Кении обрабатывающая 
промышленность представлена легкой, пищевой промышленно
стью, мощностями по выплавке алюминия и стали, нефтеперера
боткой, автосборкой и ремонтом судов. При этом считается, что 
Кения имеет наиболее развитую обрабатывающую промышлен
ность во всей Восточной Африке.

По сути, только в ЮАР обрабатывающая промышленность от
личается высокой степенью диверсификации и имеет современ
ную отраслевую структуру. Ведущие отрасли обрабатывающей 
промышленности ЮАР — металлургическая промышленность, 
машиностроение, электроэнергетика и химическая промышлен
ность. Все они отличаются высоким уровнем развития. Так, в хи
мической промыш ленности ЮАР создается порядка 5% ВВП 
страны, а только в одной отрасли машиностроения — автомоби
лестроении — 6% ВВП. Электроэнергетические мощности ЮАР 
производят свыше 60% электроэнергии в Африке. Металлургиче
ская промышленность ЮАР также крупнейшая на всем африкан
ском континенте. Высокий уровень развития характерен и для 
сельского хозяйства ЮАР, в основном за счет европейских фер
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мерских хозяйств. Достаточно сказать, что производительность 
труда в сельском хозяйстве ЮАР почти в 10 раз выше, чем в сред
нем по региону.

Как и реальный сектор, сектор финансовый характеризуется 
низкой степенью диверсификации, а его значение в экономике 
региона хотя и проявляет тенденцию к росту, несопоставимо с той 
ролью, которую играют финансовые услуги в развитых странах. 
В большинстве государств Африки южнее Сахары банковские си
стемы практически не охватывают жителей аграрных регионов, 
где кредитные отношения до сих пор нередко замещаются ростов
щичеством. В целом ряде стран совокупный внутренний банков
ский кредит не превышает 10% ВВП. По большей части отсут
ствуют финансовые компании и негосударственные пенсионные 
фонды, не развито страховое дело. Исключением является ЮАР, 
чей финансовый сектор, особенно в части кредитно-расчетных 
операций и операций с ценными бумагами, отличается высоким 
уровнем развития. Так, всего в регионе насчитывается 15 фондо
вых бирж, из которых только одна — южноафриканская в Йохан
несбурге по уровню рыночной капитализации более чем в 3 раза 
превышает другие 14 бирж.

23.6. Внешнеэкономический сектор

В силу того, что добывающая промышленность и сельское хо
зяйство большинства стран Африки южнее Сахары ориентирова
ны на зарубежные рынки, равно как и из-за высокой импортной 
зависимости этих стран по широкому кругу обработанных това
ров, исключительно важная роль в экономике принадлежит внеш
ней торговле. Отношение экспорта к региональному ВВП состав
ляет по оценке на 2014 г. 29%, импорта — 33%. При этом в целом 
ряде стран Африки южнее Сахары экспортная и импортная квоты 
намного выше среднерегиональных.

Экспорт имеет преимущественно сырьевую направленность. 
В региональном товарном экспорте 39% приходятся на топливо 
(гЛавным образом нефть и уран), 14% — на рудное минеральное 
сырье и 3% — на сельскохозяйственное сырье. Таким образом, 
доля сырья в товарном экспорте достигает 56%. В то же время 
каждая страна региона имеет свою экспортную специализацию 
(табл. 23.2).
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Таблица 23.2
Экспортная специализация стран Африки южнее Сахары*

Н еф теэк-
спортер

Экспортер
сельскохо

зяйственны х
товаров

Экспортер руд
ного  и неруд

ного  м инераль
ного сырья

Экспортер
обработанны х

товаров

Экспортер
ус л у г**

1 Страна  
с диверсиф и
цированны м  
экспо р то м ***

А н го л а Бенин Ботсвана Л е с о то Гамбия К ам ерун
Габон Б у р ки н а -Ф а с о Б урунди С вазиленд Д ж и б у ти Кения
Р еспуб л и ка Гвинея-Б и сау Гана Кабо -В ерде К о т -д ’И вуар
К о н го Л и б е р и я Г винея К о м о р с ки е М а в р и ки й
Н и ге р и я М алави Д е м о кр а т и - острова М ад а га скар
Э ква то р и а л ь - С омали ческая  Р еспу- Р уанда Сенегал
ная Гвинея 
Ч ад

Уганда б л и ка  К о н го
Зам бия
Зи м б аб ве
М авритания
М али
М о за м б и к
Н ам иб ия
Н игер
С ьерра-Л еоне
Ц ентрал ьн о-
А ф р и ка н с ка я
Р еспуб л ика

С ан-Томе
и П ри н си пи
С ейш ел ьские
о строва
Танзания
Э ритрея
Э ф иопия

Того
Ю ж н о -А ф 
р и ка н с ка я
Р еспуб л и ка

* Экспортная специализация определяется по преобладающей в сово
купном экспорте группе товаров или услуг.

** В понятие «услуги» здесь входят туристические, транспортные услу
ги и финансовые переводы мигрантов.

*** Страной с диверсифицированным экспортом считается та, в сто
имости экспорта которой ни одна товарная группа не превышает 
50%.

Как видно из таблицы, большая часть стран Африки южнее 
Сахары специализируется на экспорте различных видов сырья 
и сельскохозяйственных товаров. Крупнейшие нефтеэкспорте- 
ры — Нигерия и Ангола. Важнейшие статьи сельскохозяйствен
ного экспорта региона — какао-бобы, кофе, натуральный кау
чук, пальмовое масло, табак, хлопок и чай.

Экспорт обработанных товаров из региона представлен пре
имущественно простейшими продуктам. Так, основные статьи 
экспорта обработанных товаров Лесото — это (в порядке значи
мости) одежда, обувь, шерсть, мохер и грузовые автомобили, со 
бираемые в стране. Основные статьи экспорта обработанных 
товаров Свазиленда — безалкогольные напитки, фруктовые кон
центраты, сахар, древесная масса, консервированные фрукты 
и холодильники. И только в экспорте обработанных товаров
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ЮАР широко представлена технологичная продукция, и в том 
числе автомобили, оборудование для добывающей промышлен
ности и разнообразные химические продукты, которая экспор
тируется в другие страны региона. В экспорте услуг стран реги
она преобладают туристические услуги и финансовые переводы 
мигрантов.

Отличительной особенностью внешней торговли стран Афри
ки южнее Сахары является высокий уровень концентрации их 
экспорта на крайне узком круге товаров. Так, нефть и нефтепро
дукты составляют 96% товарного экспорта Анголы, 91 %—Чада, 
88%—Республики Конго, 86% —Нигерии, 73% —Экваториальной 
Гвинеи, 70%—Габона. В товарном экспорте Гвинеи-Бисау 92% 
составляют орехи кешью, в экспорте Бурунди 76% приходится 
на кофе. В товарном экспорте Гвинеи 63% составляют алюми
ниевые руды и концентрат, 63% экспорта Малави — табак, 52% 
экспорта Буркина-Ф асо — хлопок. Доходы от туризма соответ
ствуют 20% ВНД Сейшельских островов и 8% ВНД Кабо-Верде. 
Естественно, что при такой высокой товарной концентрации 
экспорта страны исключительно чувствительны к изменениям 
конъюнктуры на мировых рынках товаров и услуг.

Главное географическое направление экспорта из региона — 
Европейский союз. На страны —члены ЕС приходится в настоя
щее время порядка 40% совокупного экспорта государств региона. 
На Северную Америку приходится 24% совокупного экспорта 
стран региона. Третье по значимости географическое направление 
экспорта — страны Азии (20% совокупного экспорта, в том числе 
Индия и Китай — 10%). При этом азиатское направление эк с 
порта проявляет устойчивую тенденцию к росту. В сравнении 
с другими регионами особенностью географической структуры 
совокупного экспорта стран Африки южнее Сахары является то, 
что слишком малая его часть реализуется по каналам внутриреги
ональной (внутриафриканской) торговли — порядка 8% (практи
чески не проявляя тенденции к росту), что прежде всего обуслов
лено однотипностью экспортной специализации стран региона.

Структура импорта региона типичная для развивающихся стран. 
Его важнейшими статьями являются обработанные товары (64%), 
топливо (18%) и продовольствие (10%). Основными партнерами 
стран региона по импорту являются развитые государства, и в пер
вую очередь страны —члены ЕС и США.

В международном движении капитала страны Африки южнее 
Сахары (за исключением ЮАР) выступают в роли его чистых им
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портеров. При этом приток в регион как иностранного предпри
нимательского, так и ссудного капитала не является значительным. 
Так, в 1990-е гг. на страны Африки южнее Сахары приходилось 
менее 2% мирового объема ПИИ в год, в 2000—2014 гг. — чуть бо
лее 3%. В абсолютном выражении годовой чистый приток прямых 
иностранных инвестиций в регион составлял в первое десятилетие 
XXI в. порядка 30 млрд долл., а годовой чистый приток ссудного 
капитала — менее 5 млрд долл. Основными реципиентами прямых 
иностранных инвестиций в Африке южнее Сахары выступают Ни
герия и ЮАР.

Совокупный внешний долг стран Африки южнее Сахары по
сле неоднократных частичных списаний внешней задолженности 
многих государств региона Парижским клубом на 2014 г. соста
вил оценочно порядка 370 млрд долл., что соответствует 23—24% 
их совокупного ВНД.

Основными препятствиями для привлечения иностранного 
капитала в регион были и остаются политическая и макроэко
номическая нестабильность, отсутствие простых процедур реги
страции инвестиционных проектов, неразвитая инфраструктура, 
низкое качество рабочей силы.

В связи с недостаточным притоком иностранного капитала 
особое значение для стран региона имеет международная помощь. 
По данным на 2014 г., она составляла 50 долл, в расчете на душу 
населения — самый высокий показатель среди регионов мира. 
Вместе с тем данный уровень международной помощи странам 
Африки южнее Сахары нельзя считать достаточным, принимая 
во внимание масштабы проблем их социального сектора.

23.7. Социальный сектор

Исключительно остро стоит в регионе проблема абсолютной 
бедности. По уровню жизни страны Африки южнее Сахары за
нимают одно их последних мест в мире. Доходы на душу насе
ления (как денежные, так и натуральные) низкие, при этом 
в силу того, что большая часть африканского населения прожи
вает в аграрных районах, натуральные доходы преобладают. 
Во многих странах региона основная часть населения имеет де
нежные доходы ниже национально установленного прожиточно
го минимума. Так, в Демократической Республике Конго это 
71% населения, в Бурунди — 67%, в Сьерра-Леоне — 66%, в Л и
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берии — 64%, в Того и Центрально-Африканской Республике — 
62%, в Нигере — 59,5%, в Замбии — 59%. По международным 
стандартам к категории сверхбедных относятся свыше 300 млн 
человек (т.е. почти 35% населения региона), вынужденных су
ществовать менее чем на 1,25 долл, в день. Доля сверхбедных 
в населении ЮАР — 14%.

На фоне общего низкого уровня доходов на душу населения 
в странах Африки южнее Сахары регистрируется их большая диф 
ференциация. Например, индекс Джини составляет 0,65 в ЮАР; 
0,61 в Намибии; 0,56 в Центрально-Африканской Республике; 
0,54 в Лесото и 0,59 в Анголе. Да и в целом в среднем по странам 
индекс Джини в Африке южнее Сахары выше, чем в других реги
онах.

При этом значительная часть африканцев лишена возможно
сти удовлетворять даже первичные потребности: 58% городского 
и 76% сельского населения региона проживают в антисанитар
ных условиях, только 60% населения Африки южнее Сахары 
имеют доступ к безопасной питьевой воде.

Продолжительность жизни в регионе — самая низкая в мире 
(55 лет для мужчин и 58лет для ж енщ ин). Самыми низкими 
в мире являются ожидаемая продолжительность обучения и, как 
уже отмечалось ранее, среднерегиональный подушевой ВНД. 
Неудивительно поэтому, что около половины государств регио
на (22) классифицируется ООН как страны с низким уровнем 
человеческого развития.

Выводы

1. Возможности и перспективы социально-экономического 
развития стран Африки южнее Сахары напрямую зависят от того, 
в какой степени страны региона могут справиться с решением 
проблем, которые уже давно стоят перед ними.

2. Прежде всего это структурная перестройка их экономики, 
призванная обеспечить существенное повышение доли обраба
тывающей промышленности в региональном ВВП и развитие 
основных отраслей третичного сектора, в том числе особенно 
транспорта и связи;

3. Важная проблема — это проведение радикальных аграрных 
преобразований с целью рационализации сельскохозяйственно
го производства;
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4. Не менее важно обеспечение значительного прогресса в со
циальном секторе и существенное развитие человеческого по
тенциала региона, без чего просто невозможны модернизация 
экономики и устойчивый экономических рост.

Термины и понятия

Горнорентные экономики
Плантационные экономики
Стационарные экономики

Вопросы и задания для самопроверки

1. Охарактеризуйте основные экономические модели стран 
Африки южнее Сахары.

2. В чем состоит специфика организации хозяйственной дея
тельности стран Африки южнее Сахары?

3. Проанализируйте тенденции экономического роста региона 
в 1980-2013 гг.

4. Приведите примеры стран-нефтеэкспортеров, экспортеров 
рудного и нерудного минерального сырья и экспортеров ус
луг из числа государств региона.

5. Назовите главные проблемы реального и финансового секто- 
ровэкономики региона.

6. Охарактеризуйте состояние социального сектора стран Аф
рики южнее Сахары.

Глава 24. Россия и другие страны
Содружества Независимых 
Государств

На Россию и другие государства СНГ приходится существен
ная часть мирового ВВП — 3,3 и 1,4% соответственно. Идущие 
в России экономические процессы оказывают сущ ественное 
влияние на остальных членов Содружества Независимых Госу
дарств, но одновременно эти государства строят свое хозяйство 
под сильным влиянием глобальной экономики, что приводит как 
к сходству, так и к различиям в их экономических моделях.
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24.1. Экономические модели в регионе

Российская экономическая модель

Российская экономическая модель — это модель олигархиче
ского государственного капитализма. Она была рассмотрена в па
раграфе 6.1, и поэтому остановимся здесь лишь на ее внеш неэко
номических аспектах.

Россия является примером «голландской болезни» со всеми ее 
плюсами (большие доходы от экспорта сырья) и минусами (неста
бильность этих доходов и подавление экспорториентированными 
отраслями многих остальных видов деятельности, прежде всего об
рабатывающей промышленности). Неспособность противопоста
вить «голландской болезни» сильные институты, обеспечивающие 
перекачку доходов от сырьевого экспорта в другие отрасли (как это 
происходило и происходит в развитых странах с большим сырье
вым экспортом), приводит к тому, что России оказалась среди 
стран, страдающих от сырьевого «проклятия». Начавшаяся в конце 
прошлого десятилетия попытка модернизации (и прежде всего 
перестройка отраслевой структуры ВВП) пока к заметным резуль
татам не привела — коалиция рентоориентированных сил продол
жает блокировать модернизацию российской экономики.

Олигархический госкапитализм проявляет себя двойственно 
в вопросе открытости российского рынка. С одной стороны, он 
препятствует выходу на строительный и внешний рынки малых 
и средних компаний (по этому показателю Россия занимает 
119-е и 170-е места в мире, если судить по ежегоднику Doing 
Business 2016), резервируя эти высокодоходные виды деятельно
сти для олигархов, чиновничества и связанного с ним бизнеса. 
С другой стороны, он в определенной степени противодействует 
чрезмерной открытости российской эконом ики, поддерживая 
на относительно высоком уровне ввозные пошлины (см. табл. 4.1) 
и не позволяя иностранному капиталу приобрести большой вес 
в стратегически важных отраслях — ТЭК, банковском бизнесе 
и ряде других, опять же резервируя их для себя.

т Отметим, что олигархический госкапитализм использует до
ходы от добычи и экспорта сырья для поддержания социальной 
сферы, производственной инфраструктуры и госаппарата в рабо
чем состоянии. Существенная часть консолидированного и основ
ная часть федерального бюджета России складываются из нефте
газовых доходов, которые идут прежде всего на указанные цели.
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Белорусская экономическая модель

Белорусская экономическая модель характеризуется актив
ным участием государства в экономической и социальной жиз
ни. В отличие от других стран СНГ, где переход на рыночные 
механизмы в 1990-е гг. осуществлялся путем «шоковой терапии», 
в Белоруссии были сохранены и действуют до сих пор плановые 
инструменты управления экономикой, в том числе администра
тивный контроль над ценами и курсом национальной валюты. 
Приватизация имела весьма ограниченный характер и коснулась 
в основном сферы услуг, в то время как большая часть промыш
ленности остается в руках государства. Плавный характер пост
социалистической трансформации позволил избежать массового 
банкротства предприятий, сохранить высокие показатели заня
тости, не допустить большого социального расслоения.

Уже в 1996 г. Белоруссия вернулась к экономическому росту 
и к середине 2000-х гг. восстановила дореформенный объем 
ВВП. В 2000—2014 годах темпы роста в среднем составляли 6,7%, 
что стало самым высоким показателем среди стран постсовет
ского пространства, не экспортирующих первичные топливно- 
энергетические ресурсы.

О сновой для бурного развития эконом ики  Белоруссии 
в 2000-е гг. стала производственная база, сохранившаяся со вре
мен Советского Союза. Возросший спрос на калийные удобре
ния и нефтепродукты, получаемые из российского топлива, 
со стороны государств Западной Европы, а также на сельскохо
зяйственные товары, продукцию машиностроения и легкой про
мышленности со стороны России и других стран СНГ позволили 
Белоруссии развивать экономику с ориентацией на экспорт. Д о
полнительным драйвером экономического роста стали льготные, 
еще до вступления Белоруссии в Таможенный союз, тарифы 
на российские энергоносители, дешевые кредиты со стороны 
Национального банка и свободный доступ к быстро растущему 
российскому рынку в рамках Союзного государства. Ежегодные 
скидки и преференции со стороны России в середине 2000-х гг. 
составляли порядка 10 млрд евро, т.е. 'Л ВВП страны. Значитель
ная часть доходов, получаемых от экспорта, через механизмы 
бюджетного перераспределения (расходная часть бюджета со
ставляла более 50% ВВП) направлялась на увеличение благосо
стояния населения. К 2008 году среднемесячная заработная пла
та в Белоруссии превысила 400 долл., а размер пенсий стал самым
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высоким среди стран СНГ. Рост доходов благоприятно сказался 
на частном потреблении, что также стимулировало экономиче
ское развитие.

Обратной стороной экономических успехов 2000-х гг. стало 
усиление структурных диспропорций в экономике. Отчасти это 
связано с тем, что у государства при его экономической политике 
не хватало средств на поддержание и развитие наиболее эфф ек
тивных производств, так как оно поддерживало все госпредприя
тия. Другой проблемой стало отсутствие действенной системы 
поддержки частного бизнеса, из-за чего многие предпринимате
ли (например, работающие на весьма востребованном рынке 
информационно-коммуникационных технологий) были вынужде
ны уехать из страны. Закрытый характер белорусской экономики 
и стремление государства сохранить контроль над крупнейшими 
предприятиями негативным образом сказались на инвестицион
ной привлекательности страны: по объему накопленных П И И  
Белоруссия значительно отстает от Украины и стран Балтии, 
не говоря уже о России. Прямым следствием недостаточности 
инвестиций стали износ оборудования на промышленных пред
приятиях и усилившееся отставание в научно-технологической 
сфере.

Начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис привел 
к резкому сокращению объемов экспорта, что спровоцировало 
рост отрицательного сальдо платежного баланса и увеличение 
государственной задолженности. Благодаря девальвации бело
русского рубля и получению кредита из антикризисного фонда 
ЕврАзЭС (его сумма составила 3 млрд долл.) правительству уда
лось на время стабилизировать ситуацию, но уже в 2014 г. на
чалась новая рецессия, связанная с падением спроса на белорус
ские товары на ключевом для страны российском рынке. Власти 
рассчитывают справиться с трудностями традиционными мето
дами — путем наращивания и диверсификации экспортных по
ставок, улучшения системы управления государственными пред
приятиями, а также путем извлечения максимальной выгоды 
из нарастающих противоречий между Россией и Европейским 
союзом. Однако экономические сложности уже приобрели си
стемный характер, и белорусская модель госкапитализма в ее 
нынешнем виде, вероятно, себя исчерпала и не может обеспе
чить устойчивый рост ВВП. В связи с этим в среднесрочной 
перспективе в Белоруссии возможна либерализация экономиче
ской политики, предполагающая проведение приватизации и мер
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по улучшению инвестиционного климата для частного бизнеса 
как необходимых условий повышения конкурентоспособности 
экономики. V

Украинская экономическая модель

Накануне распада СССР Украина была одной из самых эко
номически благополучных республик со значительными природ
ными ресурсами, немалым аграрным, промышленным и научно- 
техническим потенциалом, квалифицированной рабочей силой, 
развитой производственной и социальной инфраструктурой.

Начавшийся в 1990-е гг. переход Украины к капитализму при
вел к катастрофическому ухудшению основных экономических 
показателей и многолетней рецессии, более тяжелой и продол
жительной, чем в большинстве стран СНГ (за исключением Тад
жикистана и Молдавии). Из-за краха социалистической системы 
и возникновения новых тарифных барьеров многие украинские 
предприятия лишились гарантированного рынка сбыта для сво
ей продукции. Такие ключевые для экономики страны отрасли, 
как военная промышленность, машиностроение, легкая и пищ е
вая промышленность, на мировом рынке оказались неконкурен
тоспособны, что спровоцировало массовое закрытие предприя
тий, рост безработицы, снижение уровня жизни населения.

Ситуация усугублялась из-за ошибок в экономической поли
тике властей, которые, пойдя по пути быстрой либерализации 
экономики («шоковой терапии»), до середины 2000-х гг. так и не 
смогли стабилизировать курс гривны и создать благоприятные 
условия для привлечения инвестиций. В немалой степени это 
было связано с обострением политической борьбы, постоянным 
переделом собственности, отсутствием консенсуса по поводу 
дальнейшего пути экономического развития. На Украине сложи
лась модель олигархического госкапитализма, причем в отличие 
от России с доминированием олигархов над госаппаратом.

Несмотря на последовавший в 2000-е гг. период послекризис- 
ного восстановления, ВВП страны на конец 2014 г. на 35% усту
пал соответствующему показателю за 1990 г. ВВП на душу на
селения (по ППС) составляет около 8600 долл., что почти в 3 раза 
меньше соответствующего показателя для России и вдвое мень
ше душевого ВВП в Белоруссии.

Экономический подъем в начале нового столетия по большей 
части был связан с удачной конъюнктурой на внешних рынках.
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Высокие цены и спрос на металлы, металлические изделия, ми
неральные продукты и удобрения способствовали быстрому раз
витию металлообработки, добывающей и химической промыш
ленности. Дополнительным источником экспортной выручки 
стали нефтепереработка (большая часть украинских нефтепере
рабатывающих заводов работает на российских нефтепродуктах) 
и транзит через Украину российских энергоносителей в страны 
Западной Европы. Вслед за этими отраслями началось оживле
ние в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, ориен
тированных как на внутреннее потребление продукции, так и на 
ее экспорт в соседние страны СНГ. Рост благосостояния насе
ления в 2000-е гг. привел к ускорению темпов жилищного стро
ительства, увеличению внутренней торговли и развитию рынка 
банковских услуг.

В то же время на фоне экономического подъема 2000-х гг. 
происходит усиление ряда негативных тенденций. Среди них — 
возросшее отставание Украины от развитых стран в области на
уки и инноваций, ее закрепление в международном разделении 
труда в роли поставщика сырья и низкотехнологичной продук
ции. Об этом свидетельствуют продолжающийся до сих пор упа
док целого ряда отраслей обрабатывающей промышленности, 
в том числе О П К  и гражданского машиностроения, сокращение 
удельного веса расходов на Н И О К Р в ВВП (с 1,2% в 2000 г. 
до 0,86% в 2009 г.), уменьшение доли предприятий, вкладыва
ющих средства во внедрение инноваций. В 2013 году лишь 2% 
украинского товарного экспорта приходилось на высокотехно
логичную продукцию — военные корабли, ракетно-космическую 
и авиатехнику.

Сырьевой характер экономики Украины стал особенно заметен 
после начала мирового экономического кризиса, который привел 
к резкому сокращению украинского экспорта, спаду ВВП (в 2009 г. 
ВВП упал почти на 15%), девальвации национальной валюты, 
снижению  доходов населения. Вступление Украины в 2008 г. 
в ВТО негативно сказалось на экспорте украинских сельхозпро
изводителей. Д окризисные показатели ВВП не восстановлены 
дс̂  сих пор. Более того, в середине 2010-х гг. Украина вступила 
в очередную полосу рецессии (падение ВВП в 2014 г. составило 
6,8%, в 2015 г., по предварительным оценкам, — 11 — 12%), кото
рая усилилась вследствие политической нестабильности, граждан
ского противостояния в восточных регионах страны и сворачива
ния торгово-экономических связей с Россией.
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Перспективы развития экономики во многом будут зависеть 
от того, смогут ли украинские власти повысить эффективность го
сударственного управления (в том числе решить пробиему с кор
рупцией и кланово-олигархической системой), создать благопри
ятные условия для ведения бизнеса и привлечения иностранных 
инвестиций. Не менее остро стоит проблема перехода к сбаланси
рованной региональной политике, способной сгладить социаль
ные и экономические контрасты между промышленно развитыми 
(Днепропетровская, Харьковская и другие области) и отсталыми 
сельскохозяйственными регионами Украины.

Большое влияние на динамику экономического роста на Укра
ине оказывают внешнеэкономические факторы. Вне зависимости 
от того, какая партия находится у власти, в качестве главного век
тора правительство страны рассматривает ориентацию на ЕС. 
В июне 2014 г. между Украиной и ЕС было подписано Соглашение 
об ассоциации, предполагающее среди прочего переход на евро
пейские стандарты, технические нормы и регламенты, либерали
зацию взаимной торговли и движения капитала. Ассоциирован
ное членство в ЕС в перспективе может дать дополнительные 
стимулы к экономическому развитию, а именно: открытие для 
украинских товаров рынка ЕС, получение доступа к более деше
вым кредитам, необходимость проведения в стране давно назрев
ших институциональных реформ. В то же время соглашение с ЕС 
создает для украинской экономики новые риски, связанные с вы
теснением с внутреннего рынка национальных производителей, 
снижением конкурентоспособности отдельных отраслей промыш
ленности, увеличением расходов на изменение технологий и мо
дернизацию существующих производств. Экономический кризис 
и разногласия с Россией по вопросу о цене на российский при
родный газ показали, что односторонняя ориентация на Евросоюз 
не дает желаемых результатов и европейский вектор должен быть 
уравновешен тесным сотрудничеством со странами СНГ, на долю 
которых, даже несмотря на сокращение торговых связей с Росси
ей, приходится более 25% украинского экспорта.

Казахстанская модель

Казахстан является крупнейшим и наиболее развитым государ
ством Центрально-Азиатского региона с весьма богатыми при
родными ресурсами. После распада СССР Казахстан, пережив 
острейший социально-экономический кризис, одним из первых
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в регионе стал формировать национальную экономическую мо
дель на базе рыночных принципов. Была осуществлена широко
масштабная программа приватизации, в том числе предприятий 
сырьевых отраслей, составляющих основу экономики страны, 
стали активно привлекаться иностранные инвестиции.

При этом одной из главных особенностей функционирования 
частного сектора и проведенной приватизации является широкое 
участие в ней центрального и регионального бюрократического 
аппарата. Тесное переплетение бизнеса с госаппаратом, главным 
образом с окружением главы страны, делают доминирующим 
в экономике принцип «власть — собственность», снижая значи
мость правовых норм. Сложивш аяся в стране экономическая 
модель может быть названа олигархическим госкапитализмом, 
однако с еще большим, чем в России, доминированием государ
ственного аппарата. Более того, во время последнего экономи
ческого кризиса государство не только усилило уровень админи
стративного вмешательства в экономику, но и повысило свою 
долю в экономике. Главным инструментом этого вмеш атель
ства стал фонд «Самрук-Казына», в котором сконцентрированы 
практически все экономические ресурсы государственного сек
тора, включая его доли в частных компаниях, государственные 
пенсионные фонды, активы в добывающей, атомной, электроэ
нергетической, металлургической промышленности, а также в об
ласти транспорта и связи. В начале нашего десятилетия на долю 
государственного сектора приходилось около 20% ВВП.

Ориентация на сырье, топливо, металл и полуфабрикаты, вос
требованные мировым рынком, активное привлечение в эконо
мику иностранного капитала обеспечили высокие темпы роста 
(накануне мирового кризиса до 10%), что дало повод говорить 
о «казахстанском чуде». Однако эти же факторы привели к за
медлению темпов роста в последующие годы, а к 2018 г. темпы 
роста прогнозируются МВФ не выше 6,2%.

Тем не менее Казахстан вошел в десятку наиболее растущих 
стран мира, а объем ВИД в 2014 г. на душу населения по ПП С 
составил 21 580 долл. Но большая часть населения страны живет 
в непосредственной близости от черты бедности, хотя коэф ф и
циент Джини сократился с 0,319 в 2003 г. до 0,289 в нашем де
сятилетии. И поэтому, несмотря на довольно высокие темпы 
роста экономики и объявленный курс на создание социально 
ориентированной рыночной экономики, социальная сфера оста
ется слабым местом казахстанской модели.
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Другим ее слабым местом является коррупция, фактически 
превратившаяся в системообразующий фактор. По индексу вос
приятия коррупции за 2014 г. (29 баллов) Казахстан занят 126-е ме
сто, одинаковое с Азербайджаном. А борьба с коррупцией исполь
зуется не столько для искоренения самой коррупции, сколько для 
передела собственности, что еще более укрепляет доминирование 
государственного аппарата над собственностью. Именно высокая 
коррупционная нагрузка на бизнес и слабая защищенность прав 
собственности и инвестиционной деятельности оказали понижа
ющее влияние на индекс экономической свободы, рассчитывае
мый The Heritage Foundation, на основании которого Казахстан 
занял в 2014 г. 67-е место и вошел в группу стран с умеренно сво
бодной экономикой.

Сильным и одновременно уязвимым звеном модели Казахста
на является ее сырьевой характер, что делает экономику зависи
мой от мировых цен на сырье, главным образом на нефть. Сырье
вая направленность экономической модели обусловлена тем, что 
Казахстан очень богат природными ресурсами, прежде всего энер
гетическими и минеральными. По запасам золота Казахстан вхо
дит в первую десятку стран мира, по нефти и газу — во вторую 
десятку, на долю Казахстана приходится почти 8% мировых за
пасов железной руды, около 20% мировых запасов урана. П ри
влекательность сырьевых ресурсов для развития их добычи, пере
работки и поставок на мировые рынки обусловила заметное 
присутствие в стране иностранного капитала. Общая сумма на
копленны х прямых иностранны х инвестиций в К азахстане 
в 2014 г. достигла почти 130 млрд долл., т.е. около 80% всех на
копленных прямых иностранных инвестиций в государствах Цен
тральной Азии. Но в результате широкого привлечения иностран
ных кредитов внеш ний долг достиг 131 млрд долл., или более 
67,5% к ВВП (на конец 2013 г.). Однако с учетом зарубежных ак
тивов Н ационального фонда общ ие международные резервы 
страны превышают краткосрочный внешний долг в 4,1 раза.

Хотя в экономике доминируют крупные предприятия (дают 
более 40% ВВП), но сильные позиции удерживают средние (20%) 
и малые предприятия (17%). В последних доминирует не со
временный, а традиционный сектор. Достаточно велика доля 
домашних хозяйств, которые производят товары и услуги для 
собственного потребления (более 16% ВВП). Они превалируют 
в сельском хозяйстве, в котором сконцентрировано 28% за
нятого населения, а всего в сельской местности живет более
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45% населения. Такие проблемы сельского хозяйства, как низ
кая производительность труда, бедность населения, деградация 
земель, водные проблемы, приобрели общ енациональный ха
рактер.

Официальные оценки ненаблюдаемой экономики не превы
шают 20% от ВВП (за 2006—2013 гг.), но фактически она выше 
и наиболее значительно представлена в сельском хозяйстве, тор
говле, транспорте и в операциях с недвижимостью.

Особенностью экономической модели Казахстана является 
активная инвестиционная деятельность. Высокий уровень нор
мы валового накопления, составивший накануне мирового эко
номического кризиса 31%, стал одним из факторов, сдержавших 
падение темпов роста ВВП в кризисные годы. При этом важный 
вклад вносит иностранный капитал. Он в начале этого десяти
летия обеспечил до 30% всех инвестиций, вкладывая их главным 
образом в добычу нефти и газа, в инфраструктурные отрасли, 
в том числе в строительство новых трубопроводов. Это стало од
ним из факторов активизации предпринимательской деятельно
сти в Казахстане. В период кризиса и посткризисные годы се
рьезная государственная поддержка стала оказываться малому 
и среднему бизнесу современного типа, который является до
статочно эффективным. Все это повысило рейтинг Казахстана 
по ведению бизнеса (Doing Business) к 2016 г. до 41-го места. 
Достигнутая макроэкономическая стабильность (восстановление 
темпов роста ВВП, нормы валовых накоплений), достаточно 
большой объем внутреннего рынка, развитость рынка труда по
высили индекс глобальной конкурентоспособности Казахстана. 
В результате он с 72-го места за 2011—2012 гг. переместился 
на 51-е за 2012—2013 гг. и на 50-е за 2014—2015 гг.

Во внешних связях руководство Казахстана придерживается 
принципа многовекторности, участвуя в региональных и субре
гиональных экономических организациях и проектах, развивая 
двухсторонние связи с государствами Европы, Азии и Америки, 
но импорт почти наполовину ориентирован на страны СНГ, 
главным образом на Россию (40%), хотя экспорт — преимуще
ственно на остальные страны мира (почти 90%).

Россия остается важнейшим экономическим партнером Казах
стана. Совместно используются ряд трубопроводов, космический 
комплекс «Байконур». Россия и Казахстан первыми из прика
спийских стран разрешили проблему раздела Каспийского шель
фа, согласившись на совместное использование каспийских место-



644 •  РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

Хотя доля сельского хозяйства в ВВП в сравнении с 2000 г. поч
ти во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана, зна
чительно снизилась, она остается достаточно высокой — в Узбе
кистане и Киргизии — 19%, в Таджикистане — 27%. При этом 
в сельском хозяйстве преобладает мелкое натуральное хозяйство, 
сохраняется низкий уровень производительности. Наиболее по
ложительные сдвиги в отраслевой структуре за последнее десяти
летие произошли в Туркмении, где повышение доли промышлен
ных отраслей, включая добычу нефти и газа, сопровождалось 
четырехкратным увеличением вклада в ВВП обрабатывающей 
промышленности, включая нефтехимию и производство сжижен
ного газа. Самую отсталую отраслевую структуру сохраняет Тад
жикистан, в котором увеличение доли услуг происходило за счет 
расширении мелкой розничной торговли и традиционных форм 
услуг, а доли промышленных отраслей — за счет строительства. 
Само промышленное производство уменьшило свою долю в ВВП 
с 2000 по середину этого десятилетия более чем в 4 раза (с 34 до 8%).

Ориентация на аграрно-сырьевые отрасли предопределяет сла
бое развитие финансового сектора в регионе, тормозит развитие 
современных форм производств в сельском хозяйстве и обраба
тывающей промышленности, укрепляет систему семейно-клано
вого государственного капитализма, во многом из-за которого 
не сформировался массовый слой современных мелких и средних 
предпринимателей.

В условиях высокой рождаемости это обостряет проблему без
работицы, порождая огромную миграцию трудоспособного на
селения как характерную черту эконом ики региона. В России 
трудится до 80—85% мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Уз
бекистана (ежегодно свыше 2,5млн мигрантов из Узбекистана, 
более 1 млн — из Таджикистана и более 0,5 млн — из Киргизии). 
В Киргизии и Таджикистане в процесс миграции вовлечено до 'Л 
активного населения.

В значительной мере экономические модели всех стран Цен
тральной Азии ориентированы на внешние факторы развития, 
а не на связи с соседями по региону. Отсутствие тесной коопера
ции между государствами Центральной Азии в советский период 
не только не было преодолено в постсоветский период, но было 
углублено в результате разнонаправленной экономической по
литики стран региона, а также политических и этнических про
цессов в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии. Формирование 
экономических моделей происходит без учета региональной коо
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перации, которая весьма ограничена из-за однотипности эконо
мик и их аграрно-сырьевой направленности.

Этому способствует и высокая степень их экономической от
крытости стран: если ее измерять как отношение внешней тор
говли к ВВП, то наиболее низкий показатель у Узбекистана — 
51%, у Таджикистана — более 68%, Туркмении — около 73%, 
у Киргизии — свыше 105% (во многом за счет перепродажи в со
седние страны китайских товаров, импортируемых Киргизией 
беспошлинно).

Основная часть их внешней торговли приходится на Россию 
и страны ЕС. В последние годы внешнеэкономические связи цен
тральноазиатских стран все более переориентируются на сотруд
ничество с Китаем, западными странами и Турцией.

Для экономических моделей стран региона характерна заин
тересованность в использовании иностранных инвестиций неза
висимо от внешнеполитической ориентации — российских, за
падных, турецких или китайских. Однако для центральноазиатских 
стран, не экспортирующих энергоресурсы, это делает актуальной 
проблему возврата внешнего долга. Если внешний долг Туркме
нии составляет менее 2% ВВП, Узбекистана — менее 19%, то для 
Таджикистана этот показатель превышает 50%, а для Киргизии — 
80%.

В целом сложившиеся в центральноазиатских странах эконо
мические модели не носят устойчивого характера, особенно в дол
госрочной перспективе, и могут стать основой нового этапа пере
распределения собственности и политических кризисов.

Экономические модели стран Закавказья

Модели стран региона, несмотря на их географическую бли
зость и общее историческое прошлое, имеют в настоящее время 
больше различий, чем совпадений, главным образом из-за раз
ницы стратегических интересов, что обусловливает политическую 
и этническую конфликтность и политизацию внешнеэкономиче
ских связей. Страны оказались даже более дистанцированными 
друг от друга в экономическом отношении, чем в советское время.

Свое влияние на экономические модели оказывают и циви
лизационные различия.

Наличие в каждой из стран больших анклавных этно-конфес- 
сиональных групп стало в последние десятилетия одним из глав
ных факторов военно-политических конфликтов в регионе, вплоть
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до образования новых независимых государств, высокой нагрузки 
на бюджет военных расходов (главными поставщиками вооруже
ния для Грузии и Азербайджана являются страны — члйны НАТО, 
для Армении, Абхазии, Северной Осетии — Россия), роста мигра
ционных потоков из региона.

Высокая степень интегрированности эконом ик Закавказья 
в советский период в единую общесоюзную экономику, прева
лирующее значение связей с Россией и общесоветским рынком 
усугубили их кризис после распада СССР. Сложившаяся в со
ветский период отраслевая структура хозяйства, относительно 
высокий уровень подготовки рабочей силы и развитая сфера ус
луг оказали благоприятное влияние на формирование новых, 
рыночных моделей экономического развития. Странам Закавказья 
удалось преодолеть спад, связанный с распадом СССР, и в про
шлое, и в начале этого десятилетия темпы их экономического 
роста были весьма высокими: 6,5% — в Грузии, 7,6% — в Арме
нии, 15% — в Азербайджане, хотя затем они стали снижаться.

Общим для моделей всех стран региона является сохранение 
в эконом ике государственного монополизм а и м онополизма 
крупных частных компаний, возникшего в результате первичного 
передела государственной собственности, и, как следствие, — не
достаточное развитие сектора мелкого и среднего предпринима
тельства. Однако в целом влияние политического авторитаризма 
на характер экономических моделей стран менее выражено, чем 
в Центральной Азии. Оно более отчетливо проявляется в азер
байджанской модели, сохраняющей значительное участие госу
дарства в экономике, в формировании экономических моделей 
Абхазии и Южной Осетии, более либеральными являются модели 
Грузии и Армении. Наличие больших нефтегазовых ресурсов 
в Азербайджане сдерживает здесь процессы приватизации, но при 
этом ускоряет привлечение иностранного капитала. И поэтому 
в Азербайджане по сравнению с другими кавказскими странами 
проведение реформ шло поэтапно, в значительной мере с исполь
зованием участия иностранного капитала (особенно турецкого), 
с охватом прежде всего легкой промыш ленности и торговли. 
По индексу экономической свободы, рассчитанному в 2014 г., 
Грузия заняла 22-е место, Армения — 41-е, а Азербайджан — 
81-е место из 178 стран.

Как уже было сказано, значительное влияние на отраслевую 
структуру моделей оказывает наличие природных ресурсов. Ф ак
тически все запасы нефти и газа в регионе сосредоточены в Азер
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байджане, благодаря чему Азербайджан стал наиболее динамично 
развивающейся страной в регионе и наиболее привлекательным 
объектом иностранных инвестиций. Рост мировых цен на энерго
ресурсы обеспечил Азербайджану рост ВВП за 2001—2013 гг. 
в 4,3 раза, на его долю в 2011 г. пришлось более 72% ВВП региона 
при доле населения в 53%. Азербайджан занимает 1-е место и по 
уровню подушевого ВНД по ППС (16 910 долл, в 2014 г.), в Арме
нии этот показатель составляет 8490 долл., в Грузии — 7510 долл.

За счет нефтегазовой отрасли в Азербайджане доля промыш
ленности поднялась до 67%, хотя при этом доля обрабатывающих 
отраслей не превышает 6%. В Армении и Грузии доля обрабаты
вающей промышленности в ВВП выше вдвое. Рост добычи нефти 
и газа в Азербайджане резко понизил долю сельского хозяйства 
(с 17% в 2000 г. до 5% спустя полтора десятилетия), но в Армении 
она остается высокой — 21%, а снижение ее в Грузии (с 22 до 9%) 
объясняется в значительной мере ростом услуг по транспортиров
ке азербайджанских энергоресурсов в Турцию и далее в Европу

Сохранявшиеся в регионе традиции индивидуального ведения 
сельского хозяйства, несмотря на наличие в советское время 
колхозов, обеспечили быстрое проведение работ по созданию 
хозяйств фермерского типа. Наиболее быстрыми темпами этот 
процесс прошел в Армении, более медленными — в Азербайд
жане и Грузии, где значительное место в сельскохозяйственной 
структуре занимали виноградники, чайные плантации, находив
шиеся в руках крупных совхозов и колхозов.

Довольно значительное место в экономиках закавказских стран 
занимает теневой бизнес, хотя его доля быстро сокращается. Д о
статочно высок уровень нелегальной торговли между странами 
региона и в международных связях. В Азербайджане стали ут
верждаться формы исламского бизнеса, особенно в банковской 
сфере, появились благотворительные фонды в виде вакфов, соз
даваемые на основе пожертвований членов мусульманской об
щины.

Характерной чертой экономических моделей региона продол
жает оставаться коррупция. По индексу восприятия коррупции 
з^ 2014 г. Азербайджан занял 126-е место, Армения — 94-е, 
а Грузия — 50-е место (в ней произошло радикальное снижение 
уровня коррупционности, главным образом за счет правоохра
нительной сферы).

Экономические модели всех стран региона, включая Абхазию 
и Южную Осетию, во многом ориентированы на использование
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иностранных инвестиций. Если до середины 2000-х гг. основной 
приток прямых иностранных инвестиций приходился на долю 
Азербайджана (более 70%), то уже в 2014 г. в общ ег\сумме на
копленных в регионе П И И в размере более 36 млрд долл, на долю 
Азербайджана пришлось 50%, на долю Грузии — 34%. Позиции 
иностранного капитала наиболее сильны в отраслях, ориентиро
ванных на обеспечение экспорта. Для всех стран региона, кроме 
Азербайджана, имеющего за счет экспорта энергоресурсов по
ложительное сальдо внешнеторгового баланса, остро стоит про
блема внешнего долга. В Армении и Грузии он составлял около 
80% ВВП.

Внешнеэкономические связи закавказских стран, ранее ори
ентированные на Россию и страны СНГ, все более переориенти
руются на сотрудничество с западными странами. Деятельность 
иностранного капитала оказывает влияние не только на экономи
ку внутри страны, но и на объемы и структуру внеш неэкономи
ческих связей.

Несмотря на сокращение после 1990-х гг. экономических свя
зей с Россией, она остается главным внешнеэкономическим пар
тнером закавказских стран. Россия остается также основным 
рынком рабочей силы для трудовых мигрантов стран Закавказья 
и источником их денежных переводов в страны — доноры тру
довой миграции. Практически монопольное место Россия зани
мает в экономике и внешних связях Абхазии и особенно Южной 
Осетии.

24.2. Экономический рост и эффективность

Экономический рост

Экономическая катастрофа, произошедшая на постсоветском 
пространстве в 1990-х гг., настолько сильно отбросила постсовет
ские страны назад, что они смогли восстановить абсолютные раз
меры производства товаров и услуг только спустя два десятилетия 
после начавшегося еще в СССР с 1990 г. снижения производства 
ВВП. И хотя некоторые страны сделали это раньше (Россия, Бе
лоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан, страны 
Балтии), другим странам все еще далеко до восстановления преж
них объемов ВВП (Украина, Молдавия, Грузия, Таджикистан). 
При этом мир не стоял эти двадцать лет на месте, и поэтому вес
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региона в мировой экономике упал за это время почти в 2 раза 
(хотя и вес СССР в мировой экономике начал медленно умень
шаться еще за два десятилетия до его крушения).

В 1990-е годы падение ВВП происходило во всех государствах 
региона как из-за их недостаточно эффективной экономической 
политики (вследствие поспешности и непродуманное™  систем
ных реформ), так и распада экономических связей между ними, 
довольно обширных в советское время. В ряде стран сокращение 
ВВП было особенно сильным (от 'Л до 2/ з )  — прежде всего на Укра
ине, в Молдавии, Азербайджане, Грузии, Таджикистане. Можно 
высказать предположение, что если на Украине падение усугу
билось весьма неэфф ективной эконом ической политикой, то 
в остальных указанных странах оно происходило прежде всего из- 
за военных конфликтов на их территориях. Страны, проводившие 
в те годы политику более постепенного перехода к капиталисти
ческой экономике, — Белоруссия, Узбекистан, испытали намно
го меньший спад. Меньше сократился ВВП и в странах Балтии, 
проводивших наиболее радикальные,но продуманные преобразо
вания.

Таблица 24.1
Страны СНГ: ВНД на душу населения и динамика ВВП

Страна

ВНД  
н а д у ш у  

населения  
по ППС 

в 2 0 1 4  г ,  
долл.

П о ка зате л и  д инам ики  ВВП, %

19
92

-2
00

0 
(в

 с
ре

дн
ем

 з
а 

го
д)

20
00

-2
01

2 
(в

 с
ре

дн
ем

 з
а 

го
д)

20
13 ЧГт*

5 20
15

*

20
20

**

Р оссия 24 710 - 4 ,0 4 ,8 1,3 0 ,6 - 3 ,8 1,5

Б елоруссия 17 6 1 0 - 1 ,2 7 ,5 1 ,0 1 ,6 - 3 ,6 1 ,6

М олдавия 5 480 - 9 ,2 * 4,8 9,4 4 ,6 - 1 ,0 4 ,0

У краина 8 560 - 8 ,0 3,8 0 ,0 - 6 ,8 - 9 ,0 4 ,0

А зе р б ай д 
ж а н

1 6 9 1 0 - 5 ,6 14,8 5 ,8 2 ,8 4 ,0 3 ,4

А рм ен ия 8 4 9 0 - 2 ,9 7,6 3 ,5 3,4 2,5 3 ,5

К азахстан 21 580 -2 ,7 7,7 6 ,0 4 ,3 1,5 4 ,5

К и р ги зи я 3 220 - 3 ,6 4,2 10 ,5 3 ,6 2,0 5,3

Т а д ж и ки 
стан

2 660 - 9 ,4 * 7,8 7,4 6 ,7 3,0 5 ,0

Туркм ен ия 14 520 - 2 ,1 * 9,0 10,2 10 ,3 8 ,5 8 ,2

У зб екистан 5 840 -0 ,1 7,4 8 ,0 8,1 6 ,8 6 ,5
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Окончание

Страна

в и д  
на душ у  

населения  
п о П П С  

в 2 0 1 4  г ,  
д о л л

П о ка зате л и  динам ики  ВВП, %

19
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-2
00

0 
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00

-2
01

2 
(в
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ре
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д)

..
..

20
13

20
14

20
15

* X
о
см
о
см

С правочно

Грузия 7 510 - 7 ,9 6,5 3 ,3 4 ,8 2 ,0 5 ,0
Л атвия 2 2 1 5 0 - 3 ,7 * 3,6 4,2 2,4 2,2 4 ,0
Л и тв а 2 5  390 - 2 ,8 * 4 ,3 3,3 2 ,9 1,8 3,6
Э стония 25 690 - 0 ,1 * 3,7 1,6 2 ,9 2 ,0 3,4

* По оценке автора 
** 1990-2000 гг.

Источники: Содружество Независимых Государств. Краткий справоч
ник за соответствующие годы; IMF. World Economic Outlook. October 
2015. P.172; The World Bank. World Development Indicators. Wash. 2014. 
P. 59—64; http://data.worldbank.org/indicator

В последующее десятилетие все государства региона имели вы
сокие темпы экономического роста. В ряде стран это объясняется 
прежде всего восстановлением сильно разрушенной в предыдущее 
десятилетие экономики (Молдавия, Грузия, Таджикистан), в дру
гих — отличным спросом мирового рынка на их сырье и материалы 
(Россия, Азербайджан, Казахстан), в третьих — более эффективной 
на фоне других стран региона экономической политикой (Бело
руссия, Армения, страны Балтии). Однако этот экономический 
рост был нестабилен и неустойчив, так как сильно зависел от объ
емов притекающего из-за рубежа капитала, а в странах второй груп
пы — от конъюнктуры мирового рынка топлива, сырья и материа
лов. Мировой экономический кризис это продемонстрировал.

По такому показателю, как ВИД на душу населения (табл. 
24.1), в регионе лидирует, как в советские годы, Россия (а на всем 
постсоветском пространстве — также страны Балтии), а отстают, 
как и раньш е, страны Центральной Азии (кроме Казахстана) 
и Молдавия. Причем если Россия, Белоруссия, Азербайджан, Ар
мения, Казахстан, Узбекистан и страны Балтии после потрясений 
1990-х гг. смогли к концу следующего десятилетия восстановить 
и даже увеличить подушевой ВВП, то остальные постсоветские 
страны остаются все еще более бедными, чем два десятилетия на
зад. Их восстановительные темпы в прошлом и нынешнем деся

http://data.worldbank.org/indicator
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тилетии, пусть даже и высокие, были ниже темпов падения их 
ВВП в позапрошлом десятилетии. Пребывание в течение двух 
десятилетий на более низком, чем в советское время, уровне до
ходов заметно влияет на все стороны жизни на Украине, в М ол
давии, Грузии,Таджикистане.

Эффективность экономических 
моделей постсоветских стран

Сделаем попытку проанализировать эффективность нацио
нальных экономических моделей на всем постсоветском про
странстве. Их можно разбить на два вида с точки зрения их эко
номической стратегии:

1) страны с ориентацией на модель либерального капитализма 
(причем двух подвидов). Для них характерны сравнительно невы
сокий уровень государственной собственности, заметная конку
ренция внутри их экономик (в том числе со стороны иностранных 
предпринимателей из-за большой открытости рынков), меньший 
по сравнению с другими постсоветскими странами уровень вме
шательства государства в экономику, а также неплохие для пере
ходных стран уровни демократии и коррупции. Наиболее ярко 
выражена эта модель в экономиках высокого уровня экономиче
ского развития — на постсоветском пространстве это страны Бал
тии. Вторую подгруппу образуют менее развитые экономики — 
Армения, Грузия, Молдавия, в которых эта модель не так четко 
выражена;

2) страны с ориентацией на модель государственного капи
тализма, в том числе олигархического (также двух подвидов). 
Во всех этих странах высок уровень государственной собствен
ности, слаба конкуренция, велико вмешательство гогсударства 
в экономику, обычно невысок уровень демократии и велика кор
рупция. Однако доминирование государства над частным бизне
сом варьируется: в ряде стран оно менее ярко выражено (Россия, 
Украина, Казахстан), в других сильнее (Белоруссия, Азербайд
жан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). Кроме того, в ряде 
стран сложился крупный, олигархический по своей сути, част
ный капитал, отношения которого с госаппаратом характеризу
ются как доминированием (Украина), так и подчинением (Рос
сия, Казахстан, Закавказье). Границы между двумя подвидами 
госкапитализма, как и между подвидами либерального капита
лизма, размыты.
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Вероятно, главный критерий эффективности национальной 
экономической модели — это то, насколько хорошо достигает
ся главная экономическая цель любой страны: повышение ее 
общественного благосостояния, или говоря более прикладным 
языком, — насколько хорошо идет экономическое развитие, 
что измеряется динамикой повыш ения уровня развития. Как 
было отмечено в главе 3, экономическое развитие охватывает 
прежде всего экономический рост, улучшение пропорций в эко
номике (особенно отраслевых), повышение уровня и качества 
жизни.

При этом надо принимать во внимание, что во многих пост
советских странах (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения) 
недостатки их экономических моделей сильно смягчаются боль
шими доходами от экспорта топлива, сырья и материалов, что 
затрудняет анализ эффективности их моделей. Тем не менее оце
нить эффективность национальных экономических моделей мож
но попытаться, анализируя динамику ВВП, улучшение отрасле
вой структуры, рост индекса человеческого развития.

Из данных табл. 24.1 можно сделать вывод, что наиболее вы
сокие темпы роста ВВП демонстрировали Белоруссия, Армения, 
Азербайджан и страны Центральной Азии (кроме Киргизии 
и Таджикистана, которые не смогли высокими темпами восста
новительного роста компенсировать высокие темпы падения 
своего ВВП за 1990-е гг.). Что касается отраслевой структуры, то 
ее реального улучшения в постсоветских странах не произошло, 
а было скорее ее ухудшение, как будет показано далее. Хотя ин 
декс человеческого развития во всех постсоветских странах был 
выше советского уровня четвертьвековой давности, но в одних — 
заметно (Россия, Белоруссия, Закавказье, Казахстан, Балтия), 
в других — мало изменился (Украина и Молдавия, большинство 
стран Центральной Азии).

В результате можно констатировать, что за годы независимо
сти более успешно функционировали экономические модели 
таких стран, как Белоруссия, Армения, Казахстан и прибалтий
ские государства (экономические успехи Азербайджана явно 
обеспечены его нефтегазовыми запасами, большими для этой 
малой экономики). Четыре из них (Армения и три государства 
Балтии) — это страны с ориентацией на либеральную модель ка
питализма, а две страны (Белоруссия и Казахстан) — с ориента
цией на госкапиталистическую модель, и поэтому делать вывод, 
что именно ориентация на ту или иную модель обеспечивает
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успехи в социально-экономическом развитии, было бы неверно. 
К тому же и в первой, и во второй группе находятся страны раз
ного уровня развития, так что предположение, что первая м о
дель годится для более развитых стран, а вторая для менее раз
витых, тоже было бы неправомерно.

Что же тогда объединяет все эти сравнительно успешные пост
советские страны и отличает их от остальных, менее успешных? 
Вероятно, следующее:

■ неплохие возможности для ведения малого и среднего биз
неса (по этому показателю, согласно ежегоднику Doing 
Business, большинство указанных стран опережает осталь
ные постсоветские государства) и хорошие показатели эко
номической свободы (кроме Белоруссии, которая по индек
су экономической свободы стоит на одном из последних 
для постсоветских стран мест);

■ более последовательная и сравнительно эффективная эко
номическая политика;

■ невысокое расслоение населения по доходам и расходам 
(кроме стран Балтии, где оно выше среднего для постсовет
ских стран уровня);

■ не самый высокий для постсоветских стран уровень корруп
ции и преступности (особенно в странах Балтии).

Можно сделать осторожное обобщение — содействие малому 
и среднему бизнесу, эффективная экономическая политика, от
сутствие пропасти между богатыми и бедными, низкая коррупция 
и законопослушность оказываются важнее всего для экономиче
ского развития на постсоветском пространстве. Судя по опыту 
постсоветских стран, это наблюдается в основном в двух случаях. 
Во-первых, при развитом гражданском обществе и высоком уров
не демократии, когда большинство населения страны ясно пред
ставляет себе свои цели и может контролировать их реализацию 
через подконтрольное ему руководство страны (вариант стран 
Балтии). Во-вторых, при слабом гражданском обществе и невы
соком уровне демократии, но при сравнительно высоком уровне 
моральной ответственности авторитарного руководства страны, 
стремящегося преследовать в первую очередь общенациональные, 
а не личные цели (вариант Белоруссии). Такой методологический 
подход помогает объяснить, почему, подводя итоги экономическо
го развития России и большинства других постсоветских стран, 
их оценивают как менее, а в Белоруссии, Армении, Казахстане 
и странах Балтии — как более успешные.



654 •  РАЗДЕЛ VI. ЭКОНОМИКА МЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ МИРА

24.3. Экономические пропорции

Сбережение и накопление 4

Ведущие постсоветские страны имеют норму валового сбере
жения на сравнительно высоком уровне (табл. 24.2). Заметный 
вклад в ее формирование вносило сальдо текущего платежного 
баланса, которое было положительным у стран — экспортеров 
сырья и топлива из-за роста мировых цен на эти товары. В осталь
ных постсоветских странах (кроме Белоруссии) норма валового 
сбережения была на более низком уровне.

Таблица 24.2
Норма валового сбережения в странах СНГ, % от ВВП

С трана 2 0 0 0  г. 2 0 0 7  г. 2 0 1 3  г.

Р оссия 36 30 24
Б елоруссия 23 27 28 ,5
М олдавия 16 26 19
У краина 24 22 10,5
А зе р б ай д ж а н 17 49 41
А рм е н и я 4 34 14
К а захстан 20 2 8 24
К и р ги зи я 15 21 12,5
Т а д ж и ки с та н — 14 16 ,5
С правочно

Грузия 22 12 19
Л а тви я 19 18 26
Л и тв а 13 17 17
Э стония 23 23 25

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS

Что касается нормы валового накопления, то на нее заметное 
влияние оказывало сальдо движения капитала, увеличивая или 
уменьшая ее по сравнению с нормой валового сбережения. Наи
более заметно это демонстрировали Молдавия, Армения, Грузия, 
Киргизия, Таджикистан, страны Балтии, т.е. малые постсоветские 
экономики, — в результате большого по их масштабам притока ино
странного капитала норма валового накопления у них радикально 
превышала норму валового сбережения (сравни табл. 24.2 и 24.3). 
В России, Азербайджане, Казахстане и предположительно в Тур
кмении ситуация противоположная. Имея за счет нефтегазовых 
доходов высокую норму валового сбережения, эти страны исполь-

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS
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зуют ее не только для поддержания нормы валового накопления, 
но и для вывоза капитала и наращивания золотовалютных резервов 
(хотя формально они считаются также вывозом капитала).

Таблица 24.3
Норма валового накопления в странах СНГ, % от ВВП

Страна 2 0 0 0  г. 2 0 0 7  г. 2 0 1 3  г.

Р оссия 19 24 23

Б елоруссия 25 34 39

М олдавия 24 38 25

У краина 20 27 18
А зе р б ай д ж а н 21 22 25
А рм ен ия 19 38 22

К азахстан 18 36 24

К и р ги зи я 20 27 34

Т а д ж икистан 9 23 19

Туркм ен ия 35 19 4 7 *

У зб екистан 23 14 27

Справочно
Грузия 27 32 25

Латвия 24 40 24

Л и тва 19 31 19

Э стония 28 39 27

*2012 г.
Источник: http://data.worldbank.Org/indicator/NE.G DI.TOTL.ZS

Обращает на себя внимание большая величина нормы вало
вого накопления в Белоруссии с ее небольшим притоком ино
странного капитала. В России норма валового накопления оста
ется все еще недостаточно высокой для страны догоняющего 
развития (ниже, чем в РСФ СР в последнее советское десятиле
тие, когда она достигала 27—31%), несмотря на благоприятные 
для этого обстоятельства в виде большого сальдо текущего пла
тежного баланса и соответственно большой нормы валового сбе
режения. А ведь величина нормы валового накопления сильно 
коррелируется с темпами экономического роста.

Межотраслевые пропорции

После экономических потрясений 1990-х гг. реального улучше
ния отраслевой структуры в постсоветских странах не произошло 
(табл. 24.4). Даже сокращение доли первичного сектора не может

http://data.worldbank.Org/indicator/NE.G
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рассматриваться здесь как положительный сдвиг, потому что по
влекло сокращение выпуска сельскохозяйственной продукции. Что 
касается вторичного сектора, то на постсоветском пространстве бо
лее простые отрасли вытеснили более сложные (машиностроение), 
что и стало главной причиной снижения его веса. Можно было бы 
расценивать рост доли третичного сектора как положительное явле
ние, однако это происходило во многом за счет торговли и сокраще
ния науки. Указанные негативные сдвиги происходили во всех стра
нах, хотя и более медленно в Белоруссии и странах Балтии.

Таблица 24.4
Отраслевая структура валовой добавленной 

стоимости в странах СНГ, % от ВВП

Страна
Первичны й сектор Вторичны й сектор Третичны й сектор

1 9 9 2  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 4  г. 1 9 9 2  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 4  г. 1 9 9 2  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 4  г.

Р оссия 13 5 4 49 38 36 39 57 60

Б елоруссия 21 9 9 50 39 42 28 53 49

М олдавия 34 11 15 37 15 17 30 74 68

У краина 23 8 12 43 37 25 36 55 63

А зе р б ай д ж а н 31 6 6 40 71 58 29 23 36

А рм е н и я 20 18 22 46 45 30 34 37 48

К азахстан 28 6 5 42 42 36 30 52 59

К и р ги зи я 28 34 17 45 19 27 27 48 56

Т а д ж и ки ста н 33 18 27 35 23 22 32 59 51

Т уркм ен ия — 12 1 5* — 54 4 8 * — 34 3 7 *

У зб екистан 33 23 19 40 33 34 27 43 48

Справочно

Грузия 27 10 9 37 24 24 37 66 66

Л атвия 24 4 3 53 21 16 23 75 80

Л и тва 21 4 4 53 33 24 26 63 73

Э стония 17 3 4 49 30 28 34 67 68

*2012 г.
И с т о ч н и к :  h t t p : / / d a l a . w o r l d b a n k . o r g / i n d i c a t o r

Сравнение отраслевой структуры ВВП со структурой занято
сти подтверждает этот вывод, что особенно видно по доле за
нятых в первичном секторе, которая резко превышает долю это
го сектора в производстве ВВП (табл. 24.5).

http://dala.worldbank.org/indicator


ГЛАВА 24. РОССИЯ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ •  657

Таблица 24.5
Доля занятых в первичном секторе СНГ в 2014 г.,% от всех работающих

С трана П о казатель

Р оссия 9

Б елоруссия 1 1 *

М ол д а ви я 2 6 *

У краина 17 *

А зе р б ай д ж а н 3 8 * *

А рм ен ия 3 7 *

Казахстан 2 4 *

К и р ги зи я 3 0 *

Т а д ж и ки ста н 6 6 * *

Справочно
Л атвия 8 *

Л и тва 9 *

Э стония 5 * *

* 2013 г .
* *  2 0 1 2  г .

Источник: Содружество Независимых Государств в 2013 году. Краткий 
справочник. М., 2014. С. 148; http://data.worldbank.org/indicator

М ожно сделать вывод, что на Украине и в М олдавии, в за
кавказских и центральноазиатских странах в общей численности 
занятых доля занятых в первичном секторе находится на высо
ком уровне, что не позволяет считать их по этому показателю 
даже среднеразвитыми экономиками (в том числе Азербайджан 
и Казахстан, где первичный сектор весит в ВВП мало, но в нем 
работает соответственно 38 и 24% занятого населения).

Если анализировать отраслевую структуру с точки зрения раз
вития вторичного сектора, то в большинстве постсоветских стран 
происходило стремительное сокращение его доли в 1990-е — пер
вой половине 2000-х гг., что противоестественно для отсталых 
и среднеразвитых стран с их незавершенной индустриализацией. 
В Молдавии, Киргизии и Таджикистане это происходило из-за про
должившегося и в XXI в. развала промышленности и строительства 
ft замещения их сельским хозяйством и розничной торговлей. 
В остальных странах также происходила деиндустриализация, но не 
столь резко выраженная. Так, в Балтии сворачивание одних отрас
лей обрабатывающей промышленности совмещалось с ростом дру
гих обрабатывающих отраслей (пусть и менее сложных) и некото
рых современных услуг (финансовых, связи, образования), а не

http://data.worldbank.org/indicator
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только с ростом транзитной торговли. В Белоруссии же в послед
ние годы имел место рост доли вторичного сектора, что может оз
начать начало реиндустриализации. Но в остальных постсоветских 
странах, включая Россию, происходило замещение машинострое
ния добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, 
а также ростом как традиционных, так и современных услуг.

Сектор услуг почти всюду увеличил свою долю, но это про
изошло не столько за счет заметного роста многих современных 
услуг, сколько за счет стремительного роста традиционных (тор
говли, ремонта, риелторства), не свидетельствующих о переходе 
постсоветских стран на постиндустриальную стадию развития.

Соотношение форм бизнеса

Анализ соотнош ения форм бизнеса на постсоветском про
странстве сложен, так как для этого не хватает статистики. М ож
но лишь заметить, что здесь малый и средний бизнес доминиру
ет в частном секторе в двух случаях — в наиболее отсталых 
странах из-за концентрации лишних рук в малых сельскохозяй
ственных и торговых предприятиях, а также в более развитых 
малых странах из-за небольш их размеров их эконом ики — 
в странах Балтии. Крупный частный бизнес заметное распро
странение имеет только в крупнейших постсоветских экономи
ках — в России, Казахстане, на Украине (но не в Белоруссии). 
Место крупного национального частного бизнеса в остальных 
странах занимаю т государственные компании и иностранные 
ТНК.

24.4. Человеческий капитал

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы С Н К  велики — на середину 2014 г. здесь 
проживало около 276 млн человек (в том числе в России — 146 млн 
человек). В ряде стран численность населения растет (Россия, 
Азербайджан, вся Центральная Азия), в других — стабилизирова
лась (Белоруссия, Молдавия, Армения, Грузия), во многих — про
должает, как и в предыдущие два десятилетия, сокращаться (Укра
ина, Балтия). Особенно быстро она растет в центральноазиатских 
странах — ежегодно на 1,5—2,5%.
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По мере роста населения в СНГ растет и численность эко
номически активного населения, которое достигло примерно 
140 млн человек. Нехватка трудовых мест, низкая оплата труда 
и политическая нестабильность подталкивают работников этого 
региона к эмиграции.

М играционные потоки на постсоветском пространстве стали 
одними из самых заметных в мире. Здесь ежегодно переселяется 
из одной страны в другую на постоянное местожительство до 1 млн 
человек, а число ежегодно выезжающих за границу на временную 
работу оценивается в 10—15 млн человек, т.е. составляет около 
' /  1о всего экономически активного населения региона. М ожно 
сделать вывод, что трудовая миграция является главной формой 
экономических связей между постсоветскими странами. М игра
ции способствуют единое цивилизационное пространство (силь
ные элементы единой культуры и единого языка).

Одновременно потоки миграции подтверждают, что главным 
интегрирующим центром региона является Россия с ее нехваткой 
рабочей силы, особенно в периоды подъема. Хотя положительное 
сальдо миграции на постоянное место жительства имеет также 
Казахстан, но Россия доминирует в притоке подобных мигрантов 
на постсоветском  пространстве: по оф ициальны м  данны м  
за 2000—2014 гг., в Россию ежегодно переселялось от 120 до 600 тыс. 
человек, а уезжало 30—310 тыс. человек, причем оба потока были 
связаны преимущественно с другими постсоветскими странами. 
Для временных трудовых мигрантов Россия является также до
минирующим центром притяжения, хотя для значительной части 
украинцев, молдаван и почти всех прибалтов вторым центром 
притяжения является ЕС, в Центральной Азии им становится К а
захстан, а в Закавказье — Азербайджан.

Отраслевая структура занятости в России, Белоруссии и стра
нах Балтии типична для стран среднего уровня развития. В осталь
ных постсоветских странах, особенно закавказских и центрально- 
азиатских, наблюдается другая картина. И з-за невысокого еще 
в советские годы уровня развития и последующей деиндустриа
лизации Закавказье и Центральная Азия оказались отброшенны
ми назад — в их сельском хозяйстве работает больше населения, 
4ем в промышленности и строительстве. Из остановившихся за
водов и промышленных строек часть работников перетекла в сель
скую местность, занимаясь там самообеспечением, или же пере
шла в сферу услуг, занимаясь преимущественно мелкой розничной 
торговлей.
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Ресурсы знаний

На постсоветском пространстве научные ресурсы чсосредото
чены в России — и в советские времена, и сейчас здесь работает 
подавляющая часть ученых, расположено большинство иссле
довательских организаций и тратится основная часть средств 
на НИ ОКР. В то же время анализ научных ресурсов не только 
России, но и других постсоветских стран позволяет выявить ряд 
общих черт (табл. 24.6).

Таблица 24.6
Некоторые показатели научного потенциала стран СНГ

Страна

П оказатель

доля расходов н а  НИ
ОКР в 2 0 1 1 - 2 0 1 2  г г ,  

%  от ВВП

число исследователей  
в р асчете на  1 млн 

ж ителей
в 2 0 1 1 - 2 0 1 2  г г ,  человек

число статей  в н а 
учны х и технических  
ж урналах в 20 11  г.

Р оссия 1,1 3 096 14 151
Б елоруссия 0 ,7 — 342
М олдавия 0,4 781 76
У краина 0 ,7 1 253 1 727
А зе р б ай д ж а н 0,2 — 149
А рм е н и я 0 ,3 _ 185
К азахстан 0,2 652 87
К и р ги зи я 0,2 — 17
Т а д ж и ки ста н 0,1 — 18
Т уркм ен и я — — 1
У зб екистан — 534 141
Справочно
Грузия — — 118
Л атвия 0 ,7 1 895 204
Л и тв а 0 ,9 2 650 4 5 7
Э стония 2 ,2 3 541 514

Источник: UNDP. Human Development Report 2014. N.Y., 2014. P. 186—190; 
http://data.worldbank.org/indicator/SP. POP. SCIE. RD. P6

Из таблицы 24.6 видно, что;
■ все постсоветские страны по доле расходов на Н И О К Р от

стают от развитых государств (даже в России расходы 
на Н И О К Р составляют лишь 1,1 —1,3% ВВП по сравнению 
с 2,5—2,8% в странах ОЭСР);

■ неплохие показатели в некоторых постсоветских странах 
по числу исследователей в расчете на 1 млн жителей являются

http://data.worldbank.org/indicator/SP
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следствием как сохранения части некогда многочисленных со
ветских исследователей, так и частичного восстановления рас
ходов на науку после экономической катастрофы 1990-х гг.;

■ однако, если судить по количеству публикаций в журналах 
естественно-научного профиля, производительность этих 
исследователей невелика (нетрудно подсчитать, что в пере
счете на одного исследователя она заметно ниже, чем в раз
витых странах), что, вероятно, связано со слабым ф инан
сированием науки почти во всех постсоветских странах.

Что касается масштабов инноваций, то почти во всех постсовет
ских странах статистика слабо освещает эту сторону научных ре
сурсов. Однако, если судить по России и некоторым другим пост
советским странам, главной проблемой остается невысокий спрос 
национальных фирм на инновации из-за слабого уровня конкурен
ции и понизившегося технологического уровня во многих отраслях.

Образовательные ресурсы страны измеряются качеством и уров
нем образования ее граждан. Качество школьного образования 
(среди 15-летних ш кольников) оценивает международная про
грамма PISA. По ее данным, из постсоветских стран в число миро
вых лидеров по качеству школьного образования входит лишь 
Эстония, остальные страны Балтии и Россия близки к среднему 
уровню, а принявш ие участие в этой программе некоторые за
кавказские и центральноазиатские страны находятся ниже сред
немирового уровня.

Несмотря на проблему качества школьного образования, в пост
советских странах давно решена программа всеобщей грамотности 
населения, поэтому здесь глубину образования населения лучше из
мерять долей людей, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование или же долей молодежи, обучающейся в вузах и коллед
жах (табл. 24.7). По последнему показателю лидируют Россия, Укра
ина и Балтия, а отстают Молдавия, Закавказье и Центральная Азия.

Таблица 24.7
Страны СНГ: доля молодежи, обучающейся в системе 
высшего и среднего профессионального образования 

в 2012—2014 гг., %от соответствующей возрастной группы
Страна П о казатель

Р оссия 76
Б елоруссия 93
М олдавия 41

У краина 79
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О к о н ч а н и е

Страна П о казатель
А зе р б ай д ж а н 20  V

А рм ен ия 46
Казахстан 56
К и р ги зи я 48
Т а д ж и ки ста н 24
Т уркм ен ия 8
У зб екистан 9 *
Справочно:
Грузия 33
Л и тв а 70
Э стония 78

* 2 0 1 1  г .
И с т о ч н и к :  h t t p : / / d a t a . w o r l d b a n k . o r g / i n d i c a t o r /

На основе данных табл. 24.7 можно сделать вывод о большой 
численности студентов и учащихся в постсоветских странах. К о
нечно, не все приведенные цифры вызывают абсолютное дове
рие, тем более что в мировой статистике отсутствуют данные 
о качестве этого образования. Тем не менее межстрановые срав
нения позволяют прийти к выводу, что образование как часть 
ресурса «знание» является очень заметным конкурентным пре
имуществом многих постсоветских стран, особенно России, Бе
лоруссии и Украины.

Для оценки информационного потенциала стран мира М еж
дународный телекоммуникационный союз рассчитывает индекс 
цифрового развития (ICT Development Index), который в 2012 г. 
охватил 157 стран. В группу мировых лидеров по величине этого 
индекса входили только Эстония (22-е место), за ней следовали 
остальные страны Балтии, Белоруссия и Россия (40-е место), 
остальные страны занимали более низкие места (Казахстан — 
48-е, Украина — 68-е, Узбекистан — 104-е).

Предпринимательские ресурсы

Эти ресурсы состоят из предпринимателей, предприниматель
ской инфраструктуры, предпринимательской этики и культуры.

Трудно оценить количественно и качественно предпринима
тельские ресурсы постсоветского пространства. Этому мешает 
сильная разница в структуре предпринимателей разных стран: 
если в России это преимущественно самые разные менеджеры,

http://data.worldbank.org/indicator/
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то в Закавказье и Центральной Азии это преимущественно мел
кие торговцы и владельцы небольших производств.

Предпринимательская инфраструктура наиболее зрелая в Рос
сии и на Украине, а также в странах Балтии, о чем свидетельствуют 
их банковские системы и фондовые рынки. Однако для малого 
и среднего бизнеса, которому требуется прежде всего свобода пред
принимательства, складывается несколько другая картина: по дан
ным ежегодника Doing Business за 2015 г. (охватывалось 189 стран 
мира), в бывших советских республиках по степени свободы веде
ния бизнеса первенствовала Эстония (16-е место в мире), за ней 
шли Литва, Латвия, Грузия (соответственно 20-е, 22-е и 24-е места), 
Армения (35-е место), Казахстан (41-е место), Белоруссия (44-е ме
сто), Россия (51-е место), Молдавия (52-е место), Азербайджан 
(63-е место), Киргизия (67-е место) и отставали Украина (83-е ме
сто), Узбекистан (87-е место) и Таджикистан (132-е место).

Более широкую картину по благоприятности предприниматель
ской инфраструктуры для развития бизнеса дает рейтинг стран 
по индексу экономической свободы (Index of Economic Freedom), 
который составляется ам ериканской  организацией  H eritage 
Foundation по 186 странам и представляет собой агрегатную вели
чину из взвешенных десяти других индексов: размер правительства 
(на основе государственных доходов и расходов), свобода бизнеса 
(по показателям, близким к Doing Business), свобода внешней тор
говли, фискальная свобода (уровень и механизм налогообложе
ния), финансовая свобода (государственное регулирование финан
сового сектора), монетарная свобода (инф ляция и валютный 
контроль), инвестиционная свобода (регулирование инвестицион
ной деятельности, особенно иностранного капитала), право соб
ственности, свобода от коррупции, свобода рабочей силы (свобода 
рынка рабочей силы). В последнем рейтинге из 186 стран отличная 
позиция была у Эстонии (8-е место), неплохие места занимали 
остальные страны Балтии и Армения с Грузией (с 22-е по 52-е ме
сто), Казахстан (69-е место), Киргизия (82-е место), Азербайджан 
(85-е место), ближе к концу списка были Молдавия (111-е место), 
Таджикистан (140-е место), Россия (143-е место), Белоруссия 
(153-е место) и почти в конце были Узбекистан (160-е место), Укра
ина (162-е место) и Туркмения (172-е место).

Обратим внимание, что в зарубежных странах БРИ К С  ситуа
ция с предпринимательской инфраструктурой была не лучше, 
чем в России, если судить по индексам Doing Business и Economic 
Freedom: Китай занимал по ним 84-е и 139-е место, Индия —
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130-е и 128-е, Бразилия — 116-е и 118-е, лиш ь ЮАР имела 
по этим двум индексам места лучше — 73-е и 72-е. М ожно пред
положить, что осуществляя догоняющее развитие, эад крупные 
экономики предпочитают опираться на государство и крупный 
бизнес, ограничивая тем самым свободу деятельности для мало
го и среднего бизнеса. При авторитарных режимах (Таджики
стан, Туркменистан, Узбекистан) и господстве экономических 
олигархов (М олдавия,Украина), а также при их сочетании (Рос
сия) свободы малому и среднему бизнесу дается еще меньше. 
Особое место занимает Белоруссия, которая пробует сочетать 
свободу малого и среднего бизнеса с резервированием для него 
строго ограниченной ниши, но при этом держит все крупные 
предприятия в госсобственности.

При анализе предпринимательской этики оценивают степень 
коррумпированности бизнеса. Судя по всему, на постсоветском 
пространстве наименее коррумпирован бизнес в странах Балтии. 
Что касается предпринимательской культуры, то можно предпо
ложить, что в постсоветских странах предпринимательская культу
ра наиболее высока опять же в странах Балтии из-за их принадлеж
ности к западной цивилизации с ее большим предпринимательским 
наследием, а также из-за их хорошей образовательной системы. 
В то же время страны Закавказья и ряд центральноазиатских стран 
хотя и проигрывают Балтии в уровне предпринимательского об
разования, также имеют неплохие предпринимательские традиции, 
правда в основном в области торговли. Россия и восточноевропей
ские страны СНГ, не обладая широко распространенной культурой 
предпринимательства, в то же время наладили обширную сеть об
учения будущих предпринимателей на базе своих мощных образо
вательных систем.

24.5. Реальный сектор

На постсоветском пространстве за последние два десятилетия 
конкурентоспособные отрасли переориентировали свои мощ но
сти на мировой рынок, частично компенсируя снизивш ийся 
спрос на их продукцию на внутреннем рынке. Эти отрасли под
держивали свои основные фонды в рабочем состоянии и даже 
модернизировали их, хотя и не увеличили их мощность. Что ка
сается отраслей, работавших преимущественно на внутренний 
рынок, то они не смогли модернизировать даже свои заметно
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сократившиеся мощности, хотя есть немало исключений (пищ е
вая промышленность, связь, торговля).

Агропромышленный комплекс постсоветских стран за про
шедшие два десятилетия утратил большую часть тракторострое
ния и сельскохозяйственного машиностроения (в СНГ в 2014 г. 
производилось около 80 тыс. тракторов, преимущественно в Бе
лоруссии, в то время как в СССР в 1985 г. — 585 тыс.), а также 
до сих пор не восстановил производство минеральных удобрений 
(кроме России, где оно на уровне дореформенных 18— 20 млн т 
благодаря экспорту). В результате по сравнению с советскими 
временами машинная и химическая база сельского хозяйства ос
лабела. Так, в России количество тракторов и зерноуборочных 
комбайнов в расчете на каждую 1 тыс. га посевов сократилось 
соответственно в 5 и 6 раз, а внесение минеральных удобрений 
снизилось с 88 кг на 1 га посевной площади в 1990 г. до 17 кг 
в 1995 г. и 40 кг в 2014 г., хотя в нашей стране есть большие за 
лежи апатитов и калийных солей. На слабую механизацию и хи
мизацию налагается парцеллярность (преобладание малых зе
мельных участков), а также ослабление прежней государственной 
поддержки сельского хозяйства.

В результате объемы производства основных сельскохозяй
ственных продуктов (кроме овощей) в СНГ остаются ниже со
ветского уровня: около 175 млн т зерна в среднем за 2010—2014 гг. 
против 197 млн т в среднем за 1986—1990 гг., 14 млн т мяса 
в убойном весе против 19 млн т и примерно 66 млн т молока 
против 106 млн т за указанные годы. Сильно ослабевший живот
новодческий комплекс постсоветских стран потребляет меньше 
зерна, и в результате Россия, Украина и Казахстан оказываются 
в состоянии экспортировать зерно, хотя производят его меньше, 
чем в советские годы. В то же время пищевая промышленность 
в результате восстановления уровня потребления и даже его ро
ста во многих постсоветских странах развивается неплохо и даже 
расширяет свои мощности

Топливно-энергетический комплекс стран СНГ демонстриру
ет несколько лучшую картину как из-за большого спроса на его 
продукцию в мире, так и из-за огромных запасов топлива: здесь 
расположено около 8,5% мировых доказанных запасов нефти 
(в России — 6,1%, Азербайджане — 0,4%, Казахстане — 1,8%), 
почти 31% природного газа (в России — 17,4%, на Украине — 
0,3%, в Азербайджане — 0,6%, Казахстане — 0,8%, Туркмении — 
9,3%, Узбекистане — 0,6%), более 25% угля (в России — 17,6%,
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на Украине — 3,8%, в Казахстане — 3,8%) и около 26% залежей 
урана (в России — 5%, Казахстане — 17%, Узбекистане — 4%). 
В сочетании с большими гидроэнергоресурсами (2-е \&сто в мире 
после Китая, расположены в основном в России, Киргизии и Тад
жикистане) это позволяет региону обеспечивать себя энергией 
(за счет активной внутрирегиональной торговли, так как энерге
тические запасы распределены здесь весьма неравномерно) и экс
портировать ее в больших количествах за пределы региона — пре
жде всего в ЕС и Китай. Торговля энергоресурсами является 
одной из основ экономических связей между постсоветскими 
странами и областью повышенного интереса к ним со стороны 
ведущих мировых держав — импортеров энергоресурсов.

В большинстве стран (кроме Украины и Молдавии) уже про
изводится почти такое же количество электроэнергии, что и в со
ветское время, хотя преимущественно на старых мощностях. То
пливная промышленность производит больше нефти (685 млн т, 
в том числе 525 млн т в России в 2014 г.) против 624 млн т в 1988 г., 
газа (около 800 млрд м3, в том числе 639 млрд в России) в 2014 г. 
против 815 млрд в 1990 г. и заметно меньше угля (около 550 млн т, 
в том числе 356 млн т в России в 2014 г. против 772 млн т в 1988 г.), 
который менее конкурентоспособен на внеш нем рынке, чем 
нефть и газ.

Примерно в таком же положении находится металлургиче
ский комплекс. Снизившийся спрос на металлы внутри постсо
ветских стран не полностью компенсируется ростом экспорта, 
в результате чего производство большинства металлов меньше 
советского времени. Так, проката черных металлов в 2014 г. про
изводилось меньше 85 млн т (в том числе 61 и 15 млн т в России 
и на Украине соответственно), тогда как в 1989 г. его выпуска
лось 116 млн т. Тем не менее рост экспортных доходов помог 
модернизации значительной части основны х фондов черной 
и цветной металлургии, чему также способствуют большие за
пасы железной руды в России, на Украине и в Казахстане, цвет
ных и драгоценных металлов в России и Центральной Азии.

Химико-лесной комплекс, сократив производство не идущих 
на экспорт видов удобрений, еще больше сократил выпуск не
конкурентоспособных на мировом рынке химических волокон 
и нитей — почти в 4 раза. Практически развалилась и фармацев
тическая промышленность, которая была неконкурентоспособ
ной и в советское время, хотя в последние годы Россия благодаря 
государственной программе успешно восстанавливает эту отрасль.
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Но особенно в плохом состоянии находятся машиностроитель
ный комплекс и легкая промыш ленность. В маш иностроении 
в ряде отраслей произошла настоящая катастрофа (в России про
изводство металлорежущих станков снизилось с 90 тыс. шт. 
в 1987 г. до 3 тыс. в последние годы, выпуск самолетов и грузовых 
автомобилей упал в несколько раз), хотя на базе иностранных 
компонентов производство некоторых потребительских товаров 
сохранилось (телевизоры) и даже возросло (легковых автомоби
лей). Импорт особенно губительно сказался на легкой промыш
ленности — производство тканей в 2014 г. было в 2,5 меньше, чем 
в 1989 г., а производство обуви — в 5 раз. Значительная часть ос
новных фондов указанных отраслей не только морально устарела, 
но и просто разрушилась.

Строительный комплекс хотя и испытал подъем в первое де
сятилетие XXI в., но в большинстве постсоветских стран стро
ится меньше жилья, чем в советское время, не говоря уже о ка
питальном строительстве. М ощности этого комплекса остаются 
ниже советского уровня. Так, цемента, этого основного строи
тельного материала, выпускается меньше, чем в 1989 г., кроме 
Белоруссии, Азербайджана, Казахстана

В транспортном комплексе основные фонды также уменьши
лись. Быстро растет лишь протяженность и мощность экспортных 
трубопроводов. Хотя обновляется и местами расширяется порто
вое хозяйство, строятся в небольших масштабах новые и рекон
струируются старые автомобильные и железные дороги, но сильно 
сократился тоннаж судов и парк железнодорожных локомотивов 
и вагонов, резко уменьшился авиационный и автомобильный гру
зовой парк, т.е. по сохранившейся транспортной сети перевоз
ится меньше людей и грузов (в России и тех и других в 2014 г. впо
ловину меньше, чем в 1992 г.). Для пассажирского транспорта 
главной причиной сокращения потока пассажиров стала возрос
шая стоимость билетов (ранее она дотировалась государством), 
а отнюдь не  возросш ая автомобилизация населения (это под
тверждается снижением пассажиропотока на средних и дальних 
расстояниях, где личные автомобили не конкурируют с железной 
дорогой, автобусами и авиацией). Для грузового транспорта ос
новная причина — это уменьшение спроса на его услуги со сто
роны обрабатывающей промышленности вследствие деиндустри
ализации большинства постсоветских стран.

Связь и телекоммуникации являются одними из немногих 
комплексов, где за прошедшие два десятилетия имеется явный
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прогресс. И хотя традиционные виды связи (прежде всего почта) 
этим похвастаться не могут, но телефония и Интернет увеличи
ли свои основные фонды весьма заметно почти во вдех постсо
ветских странах, особенно в наиболее развитых. Не меньший 
успех демонстрирует торговля и ремонт (особенно автомоби
лей) — долго сдерживавшиеся советским планированием, они 
быстро наращивают свои фонды.

24.6. Финансовый сектор

Денежно-кредитная система — одно из наиболее слабых мест 
в экономике большинства постсоветских стран. Об этом гово
рит как низкий коэф фициент монетизации экономики (отно
шение денеж ной массы к ВВП), так и небольш ой объем вы 
даваемых местными банками кредитов (табл. 24.8). К тому же 
ресурсы ф инансового  капитала подвергаю тся постоянном у 
сильному обесценению из-за высокой инфляции в большинстве 
стран СНГ.

Таблица 24.8
Некоторые показатели состояния денежно- 

кредитной сферы стран СНГ,%

Страна
К оэф ф иц иент м оне
ти зац ии  (отнош ение  
М 2  к  ВВП) е  2 0 1 3  г.

В ы данны е м естны ми  
банкам и  креди

ты  по отнош ению  
к  ВВП в 2 0 1 4  г.

С реднегодовы е тем пы  
роста потребительских  
цен в 2 0 1 5  г. (о цен ка)

Р оссия 5 5 ,8 52 ,4 13,5
Б елоруссия 30 ,4 42 ,8 16,9
М ол д а ви я 62 ,4 39 ,0 9 ,0
У краина 62 ,5 110 ,8 4 5 ,8
А зе р б ай д ж а н 33 ,4 33,8 7,9
А рм е н и я 36 ,2 54 ,9 3,4
К азахстан 32 ,9 37 ,6 9 ,0
К и р ги зи я — 15,9 10,1
Т а д ж и ки ста н 21 ,0 19,6 11,7
Т уркм ен и я — — 4 ,7
У зб екистан — — 9,1
Справочно
Грузия 36 ,6 48 ,5 5,0
Л атвия 4 3 ,0 52 ,9 1,8
Л и тв а 47 ,3 45 ,6 0 ,2
Э стония 5 9 ,6 * 72 ,0 0,4
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Окончание

Страна
К оэф ф иц иент м оне
ти зац и и  (о тнош ение  
М 2  к  ВВП) в 2 0 1 3  г.

В ы данны е м естны м и  
банкам и  креди

ты  по отнош ению  
к  ВВП в 2 0 1 4  г.

С реднегодовы е тем пы  
роста потребительских  
цен в 2 0 1 5  г. (о цен ка )

К итай 194 ,5 169 ,2 1,8
И ндия 77 ,4 74 ,8 5,4
Б разилия 79 ,9 108,3 9 ,3
ЮАР 71,1 187 ,5 5,5

*2012 г.
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2015. P. 176—179; World 

Bank. World Development Indicators. Washington, D.C., 2015. P. 82—85; 
http://data, worldbank. org/indicator

В 1990-е годы в постсоветских странах бушевала высокая ин
фляция, вызванная быстрой либерализацией заниженных совет
ских цен. Хотя в следующее десятилетие инфляцию удалось сни
зить, она остается высокой (за исключением стран Балтии). 
Главная причина высокой инфляции коренится в недостатках 
экономического механизма; в одних странах это высокий уро
вень монополизации (Россия), в других — дефицит госбюджета 
(Армения), в третьих — и то, и другое (Украина).

Высокая инфляция вынуждает монетарные власти стран СНГ 
сдерживать рост денежной массы, что оборачивается низким ко
эффициентом монетизации. В результате медленно растут бан
ковские активы и соответственно возможности местных банков 
выдавать кредиты. Ситуация с кредитами внутри страны смягча
ется, если страна открывает свою банковскую систему для от
делений иностранных банков (в Эстонии более 90% банковских 
активов принадлежат отделениям и «дочкам» иностранных бан
ков, в Армении — около половины, в Казахстане — более ! / з ) .  

Другим выходом, особенно в странах, менее охотно пускающих 
к себе иностранные банки (Россия, Украина), является получе
ние местными компаниями кредитов за рубежом, но это ведет 
к росту внешнего долга этих стран.

В целом кредитные системы постсоветских стран слабо справ
ляются со своей главной задачей — выдачей займов, если срав
нивать их с кредитными системами зарубежных стран БРИ КС. 
Исключением является кредитная система Украины (но во мно
гом за счет выдачи «плохих» кредитов).

При анализе налогово-бюджетной системы первоочередное 
внимание обращают на сбалансированность бюджета. В постсо

http://data
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ветских странах по этому показателю в прошлом десятилетии 
наблюдалась пестрая картина, которая в нашем десятилетии 
сменилась более однообразной картиной деф ицита бюджета. 
При этом доходы и расходы бюджета наиболее высоки в наи
более развитых постсоветских странах (табл. 24.9).

Таблица 24.9
Доходы, расходы и сбалансированность консолидированных 

бюджетов в странах СНГ, % от ВВП

С трана

Д оходы Расходы П роф ицит-деф ицит (— )

20
00

 г.
1

20
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 г.

20
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 г.
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 г.
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це

нк
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(о
це

нк
а)

20
00

 г
.

20
05

 г
.

20
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 г
.

20
15

 г
. 

(о
це

нк
а)

Р оссия
29 40 35 35 27 32 38 38 1,9 8,1 -3 ,4 - 3 ,9

Б елорус
сия 35 47 30 40 35 48 32 42 -0 ,6 -0 ,7 - 2 ,6 - 1 ,3

М ол д а 
вия

26 39 38 35 27 37 41 38 - 1 ,0 1,5 -2 ,5 - 3 ,7

У краина 29 30 29 40 28 32 35 43 0,6 - 1 ,8 -6 ,0 - 3 ,7

А зе р 
б а йд ж а н

15 16 27 22 16 17 28 25 - 1 ,0 - 0 ,7 -0 ,9 - 3 ,5

А рм е н и я 17 17 23 28 22 19 28 32 -4 ,9 - 1 ,9 -5 ,0 - 3 ,0

К а за х 
стан

23 28 30 23 23 26 21 23 -0 ,1 0 ,6 8,0 - 0 ,2

К и р ги 
зия

15 20 26 35 17 20 28 39 - 2 ,0 0,2 -4 ,9 - 3 ,8

Т а д ж и 
ки стан

14 20 28 27 15 20 27 29 -0 ,6 0,2 1,3 - 2 ,6

Т у р км е 
ния — — — 13 — — — 14 — — — - 0 ,5

У зб е ки 
стан — — — 35 — — — 34 — — — 0,8

Источник: World Economic Outlook Database http://www.imf.org/external/ 
pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx

В отличие от развитых стран в постсоветских странах вну
тренний государственный долг не представляет большой пробле
мы (если не относить к внутреннему госдолгу огромные заморо
женные с 1991 г. депозиты граждан в Сбербанке СССР). Это 
связано с тем, что постсоветские правительства предпочитали 
занимать за рубежом, а не внутри страны, так как первый вари
ант был доступнее и дешевле.

http://www.imf.org/external/
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24.7. Внешнеэкономический сектор

У половины стран СНГ, кроме стран — экспортеров сырья — 
России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, 
сальдо текущего платежного баланса стабильно отрицательно, 
что является для них серьезной проблемой. Частично они ком 
пенсируют этот дефицит положительным сальдо по второй части 
платежного баланса (счету операций с капиталом и финансовы
ми инструментами) (табл. 24.10). Однако у всех постсоветских 
стран приток иностранного капитала базируется не столько 
на прямых иностранных инвестициях, сколько на больших за
имствованиях за рубежом, что ведет к росту внешнего долга.

Таблица 24.10
Сальдо счета текущих операций платежного 

баланса стран СНГ, % от ВВП

Страна
П ока зате л ь

2 0 0 1  г. 2 0 0 5  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 4  г.

Р оссия 11,1 11 ,0 6,1 2,7

Б елоруссия - 3 ,3 1,4 -8 ,4 - 8 ,6

М олдавия - 1 ,8 -1 0 ,3 -1 9 ,4 - 6 ,3

У краина 3,7 2,9 - 7 ,2 - 2 ,6

А зе р б ай д ж а н - 0 ,9 1,3 35 ,5 14 ,7

А рм е н и я - 9 ,5 - 1 ,0 -1 2 ,6 - 7 ,7

К азахстан -5 ,4 - 1 ,8 5,3 0 ,3
К и р ги зи я -1 ,5 2 ,8 - 6 ,5 - 1 4 ,2

Т а д ж и ки ста н 4 ,9 -2 ,7 - 8 ,8 - 4 ,7

Т уркм ен ия 1,7 5,1 19 ,6 - 1 ,9

У зб екистан - 1 ,0 7 ,7 13,6 0,1

Справочно:
Грузия -6 ,4 -1 0 ,9 -2 2 ,6 - 8 ,4

Л атвия - 7 ,5 -1 2 ,5 -1 3 ,2 -0 ,1

Л и тва -4 ,7 -7 ,1 -1 1 ,6 0 ,9

Э стония - 5 ,2 -1 0 ,0 -9 ,2 - 2 ,2

Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2014. Washington. 
P. 173-177.

t
О тяжести внешнего долга страны говорит отношение плате

жей по внешнему долгу (его погашение и выплата процентов) 
к доходам страны от экспорта товаров, услуг, рабочей силы и ка
питала, т.е. к доходным статьям текущего платежного баланса. 
В 2013 году наилучшие показатели были у Азербайджана (6,8%),
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Белоруссии (10,4% ), Киргизии (12,4%) и М олдавии (15,9%), 
а наихудшие показатели — у Украины (42,4%) и Армении (49,8%). 
В основном это долг частного сектора. v

Росту частного внешнего долга способствовала структура при
тока иностранного капитала в страны СНГ — в основном это 
заемные, ссудные средства (в статистике платежного баланса они 
значатся как прочие инвестиции). Портфельные инвестиции 
за рубеж и из-за рубежа не играют большой роли в постсоветских 
странах: здесь невелик рынок ценных бумаг, к тому же он силь
но волатилен. Существующая в странах СНГ нехватка капитала 
смягчается притоком не столько портфельных и прямых, сколь
ко прочих инвестиций. В годы экономического подъема преоб
ладают положительные аспекты этой политики — приток ссуд
ного капитала из-за рубежа во многом компенсирует слабость 
национальных банковских систем, но в годы экономического 
кризиса преобладают отрицательные аспекты — становится на
много труднее выплачивать ранее взятые займы и кредиты.

Что касается вывоза прямых инвестиций, то на 90% это ин
вестиции из России, хотя в экспорте этих инвестиций участво- 
вуют и другие страны, прежде всего Украина, Казахстан, Азер
байджан. Более разнообразна картина накопленны х в СН Г 
прямых иностранных инвестиций (табл. 24.11). Вес России со
ставляет 67%, что ниже веса России в совокупном ВВП (ВНД) 
стран СНГ (примерно У*). Можно сделать вывод, что хотя Россия 
является главным объектом приложения прямых иностранных 
инвестиций на постсоветском пространстве, но остальные стра
ны СНГ (прежде всего Казахстан, а также Украина) также при
влекательны для иностранного капитала.

Таблица 24.11
Страны СНГ: накопленные прямые зарубежные и прямые 

иностранные инвестиции к концу 2014 г., млрд долл.

С трана Прямы е инвестиции страны  з а  руб еж ам П рям ы е инвестиции  
в стране и з -з а  р убеж а

Р оссия 4 3 1 ,9 3 7 8 ,5
Б елоруссия 0 ,6 17,7
М олдавия 0,2 3,6
У краина 9 ,7 63 ,8
А зе р б ай д ж а н 11,2 18,2
А рм е н и я 0,2 5,8
К а захстан 2 7 ,2 127 ,2
К и р ги зи я 0,4 3 ,5
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Окончание

Страна Прямы е инвестиции страны  з а  рубежом Прямы е инвестиции  
в стране и з -з а  р уб еж а

Т а д ж икистан — 1,9
Туркм ен ия — 26 ,2
У зб екистан — 9,0
Справочно
Грузия 1,5 12,2
Л атвия 1,2 14,6
Л и тв а 2 ,7 14,7
Э стония 6 ,3 19,3

Источник: UNCTAD. World Investment Report. N.Y. and Geneva, 2015. 
P .A 7-10.

В статистике большинства постсоветских стран отсутствуют 
полноценные данные о размерах их участия в международной тру
довой миграции, этой важной формы внешнеэкономических свя
зей. Тем не менее есть возможность пользоваться экспертными 
оценками и косвенными данными, прежде всего статистикой обо 
всей миграции (а не только трудовой) на постоянное место ж и
тельства (табл. 24.12).

Таблица 24.12
СНГ: сальдо международной миграции по странам 

в целом за 2010—2015 гг., тыс. человек
Страна П о казатель

Р оссия 1100
Б елоруссия - 1 0
М олдавия -1 0 3
У краина - 4 0
А зе р б ай д ж а н 0
А рм ен ия - 5 0
К азахстан 0
К и р ги зи я - 1 7 5
Т а д ж икистан -1 0 0
Т уркм ен ия - 2 5
У зб екистан -2 0 0
Справочно
Грузия - 1 2 5
Л атвия - 1 0
Л и тва - 2 8
Э стония 0

Источник.-The World Bank. World Development Indicators. Washington, D.C., 
2014. P. 88-92.
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Приведенные данные Всемирного банка о миграции могут рас
ходиться с данными национальной статистики, но они позволяют 
нарисовать картину участия почти всех постсоветских с?ран в меж
дународной миграции. Из них следует, что Россия является одним 
из лидеров в мире по притоку мигрантов, хотя в последние годы 
вторым центром притяжения мигрантов на постсоветском про
странстве становится Казахстан. Сопоставляя эти данные с оцен
ками экспертов, можно прийти к выводу, что Россия и Казахстан 
являются центрами притяжения прежде всего для мигрантов из За
кавказья и Центральной Азии, в то время как миграция из восточ
ноевропейских постсоветских стран ориентирована также на ЕС.

Поступления в страну из-за рубежа личных переводов (это глав
ный финансовый показатель важности для страны трудовой эми
грации) являются огромным источником доходов для многих пост
советских стран. По данным за 2013 г., эти переводы колеблются 
от 0,2 млрд долл. (Казахстан) до 9,7 млрд долл. (Украина), но наи
большее значение они имеют для Грузии (1,9 млрд по сравнению 
с 16,1 млрд долл, ее ВВП), Армении (2,2 млрд долл, по сравнению 
с 10,4 млрд), Молдавии (2 млрд долл, по сравнению с 8 млрд), Кир
гизии (2,3 млрд долл, по сравнению с 7,2 млрд), Таджикистана 
(3,6 млрд долл, по сравнению с 6,5 млрд).

Обратимся к внешней торговле товарами. Данные табл. 24.13 по
зволяют сделать вывод, что если в странах — экспортерах сырья 
(Россия, Азербайджан, Казахстан) экспорт радикально превосходит 
импорт, то в остальных странах картина противоположная.

Таблица 24.13
Страны СНГ: внешняя торговля товарами в 2014 г.

С трана Экспорт, млрд долл. И м порт, млрд долл.
Д о л я стран СНГ 

в товарообороте, %

Р оссия 4 9 7 ,8 2 8 6 ,7 12
Б елоруссия 36,4 40 ,8 59
М олдавия 2,3 5 ,3 29
У краина 53 ,9 54 ,4 30
А зе р б а й д ж а н 21 ,8 9 ,2 9
А рм е н и я 1,5 4,4 29
К азахстан 79 ,5 4 1 ,3 23
К и р ги зи я 1,9 5,7 48
Т а д ж и ки ста н 1,0 4 ,3 46

Рассчитано по: Межгосударственный статистический комитет Содруже
ства независимых Государств. Экспортно-импортные операции госу
дарств Содружества www.cisstat.org

http://www.cisstat.org
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Анализ товарной структуры внешней торговли постсоветских 
стран (а в 2013 г. на готовые изделия приходилось только 22% 
экспорта стран СНГ) показывает, что большинство из них ис
пытывают проблему монокультурности и (или) примитивности 
экспорта: его основу составляют сельскохозяйственные товары, 
сырье и топливо, металлы, древесина и изделия из нее, текстиль. 
В результате у стран СНГ ограниченная номенклатура товаров 
в торговле друг с другом, и поэтому взаимная торговля состав
ляет ощутимую, но не преобладающую часть их внешней торгов
ли: на взаимную торговлю приходится 25% импорта и 18% экс
порта во внешней торговле стран СНГ. Для сравнения укажем, 
что в ЕС последний показатель равнялся 65%, в НАФТА — 48%, 
в АСЕАН — 26%, в М ЕРКОСУР — 15%. Таким образом, про
блема монокультурности и примитивности экспорта оборачива
ется проблемой слабости внутрирегиональной торговли.

24.8. Социальный сектор

Социальная сфера постсоветских стран насыщена различны
ми проблемами, но, вероятно, главными из них являются демо
графическая проблема, проблема массовой бедности, проблема 
социального расслоения.

Демографическая проблема на постсоветском пространстве 
представлена в двух вариантах: в одних странах она выражается 
в сокращении населения, в других —в чрезмерно быстром росте. 
Население уменьшается на Украине, в странах Балтии. В послед
ние годы России и Белоруссии удалось переломить эту тенденцию 
как за счет увеличения иммиграции, так и за счет естественного 
прироста. Вероятно, главная причина этого явления заключается 
в том, что переход на современную стадию демографического ро
ста с ее невысоким естественным приростом осложнился в вы
шеуказанных странах сильным шоком от произошедших социаль
ных потрясений, что привело к падению рождаемости и росту 
эмиграции, которую пока удается преодолеть не всем этим раз
виты м  странам. Подобная ситуация сдерживает экономическое 
развитие, и прежде всего темпы экономического роста этих стран.

Население быстро увеличивается в наименее развитых постсо
ветских странах — Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Тур
км ении, У збекистане, а также в более развитом Казахстане. 
В 2010—2014 годах оно росло здесь среднегодовыми темпами
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от 1,3% в Азербайджане и Туркмении до 2% в Киргизии и 2,5% 
в Таджикистане, что увеличивало безработицу в этих экономиках, 
аграрных с точки зрения занятости. В сочетании с невысокими 
темпами роста большинства отраслей реального сектора (кроме 
нефтегазового, строительства и внутренней торговли) это приво
дит к огромной скрытой безработице и трудовой эмиграции.

Трудовая эмиграция подстегивается не только высокой рожда
емостью, но и массовой бедностью. ВНД по ППС на душу населе
ния остается низким в большинстве стран СНГ, а в ряде постсовет
ских стран (Украина, Молдавия, Грузия, Таджикистан, Киргизия) 
он все еще ниже, чем в советские времена (см. табл. 24.14).

Низкие доходы порождают массовую бедность во многих пост
советских странах. Главными причинами массовой бедности в них 
являются экономическая отсталость, усугубленная эконом иче
ской катастрофой 1990-х гг., последствия которой они не смогли 
ликвидировать. В результате Молдавия оказалась беднейшей стра
ной Европы, Украина резко отстала от Болгарии и Румынии, ко
торых она раньше опережала, Грузия и Армения отстали от Тур
ции и Ирана, а Киргизия и Таджикистан скатились по доходам 
на уровень африканских стран.

Таблица 24.14
СНГ: некоторые показатели бедности в 2011—2013 гг.

С трана
П отребление в среднем  

на д уш у населения в день, 
долл, по ППС в ц енах 20 11  г.

Д оля населения, им ею щ его  
доходы  ни ж е националь

ной черты  бедности, %
Р оссия 25,1 10,8
Б елоруссия 17,2 5 ,5
М олдавия 9 ,6 12 ,7
У краина 13 ,0 8,4
А рм ен ия 6,0 32 ,0
А зе р б ай д ж а н — 5,3
К азахстан 12,0 2 ,9
К и р ги зи я 6 ,0 37 ,0
Т а д ж и ки ста н 5 ,0 * —

У зб е ки ста н — 16,0
Справочно:
Грузия 6,1 14,8
Л атвия 17,9 19,4
Л и тва 19,8 20 ,8
Э стония

1

ГО СО 18 ,6

* По оценке автора.
Источник: http://data.worldbank.org/indicator

http://data.worldbank.org/indicator
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К тому же бедность усугубляется сильным социальным рас
слоением, прежде всего высокой дифференциацией доходов. Ве
роятно, наивысшее расслоение по доходам наблюдается в Рос
сии, где коэф ф ициент Джини (по доходам) подскочил с 0,289 
в 1992 г. до 0,395 в 2000 г. в результате ускоренной приватиза
ции, продолжал в следующем десятилетии расти и достиг 0,421 
в 2008 г., но после этого стал немного сниж аться, составив 
0,416 в 2014 г. Тем не менее он остается одним из самых высоких 
в мире.

Как было сказано ранее, пытаясь свести множество показате
лей уровня и качества жизни к одному, ПРООН предложил та
кой синтетический показатель, как индекс человеческого раз
вития. По данным издаваемого П РО О Н  ежегодного доклада 
Human Development Report, из постсоветских экономик непло
хие места были у стран Балтии — в четвертом-пятом десятке 
стран, хуже у Белоруссии, России и Казахстана. Остальные пост
советские страны вообще не входили в список стран с очень вы
соким и высоким уровнем человеческого развития, находясь 
в группе стран со средним уровнем человеческого развития 
(табл. 24.15).

Таблица 24.15
Постсоветские страны: индекс человеческого развития в 2013 г.

С трана
П оказатель

1 9 9 0  г. 2 0 1 3  г.

Р оссия 0 ,7 2 9 0 ,778

Б елоруссия — 0 ,7 96

М олдавия 0 ,6 45 0 ,663

У краина 0 ,7 05 0,734

А зе р б ай д ж а н — 0 ,747

А рм е н и я 0 ,6 32 0 ,7 2 8

К азахстан 0 ,6 86 0 ,7 57

К и р ги зи я 0 ,6 07 0 ,6 28

Т а д ж и ки ста н 0 ,6 10 0 ,607

Т уркм ен ия — 0 ,698

У зб екистан — 0,661

Грузия — 0 ,744

Л атвия 0 ,7 37 0 ,8 10

Л и тва 0 ,7 2 9 0 ,834

Э стония 0 ,7 30 0 ,8 40

И ст о ч н и к :  UNDP. Human Development Report 2014. P. 163—166.
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Отставание большинства постсоветских стран по уровню и ка
честву ж изни неравномерно по разным индексам, входящим 
в ИЧР. Так, у России очень низок индекс ожидаемой продолжи
тельности жизни (ниже среднемирового), неплох индекс душево
го уровня ВВП по П П С  и высок индекс уровня образования. 
Можно сделать вывод, что по мировым меркам Россия не бедная 
страна, с весьма образованным населением, но очень низкой про
должительностью жизни.

Как видно из табл. 24.15, в ряде постсоветских странах ИЧР 
все еще ниже советского уровня (помимо Таджикистана, воз
можно, в Грузии) или ненамного больше. К развитым странам 
ближе всего государства Балтии, а дальше всех — наиболее от
сталые страны Центральной Азии. Россия по ИЧР (0,817) на
ходится примерно на уровне стран Латинской Америки (0,821), 
ненамного превышая среднемировой уровень (0,753).

Выводы

1. На Россию и другие государства СНГ приходится суще
ственная часть мирового ВВП — 3,3 и 1,4% соответственно. 
Идущие в России экономические процессы оказывают сущ е
ственное влияние на остальных членов Содружества Независи
мых Государств, но одновременно эти государства строят свое 
хозяйство под сильным влиянием глобальной экономики, что 
приводит как к сходству, так и к различиям в их экономических 
моделях.

2. Экономическая катастрофа, произошедшая на постсовет
ском пространстве в 1990-х гг., настолько сильно отбросила 
постсоветские страны назад, что они смогли восстановить абсо
лютные размеры производства товаров и услуг только спустя два 
десятилетия после начавшегося еще в СССР с 1990 г. снижения 
производства ВВП. И хотя некоторые страны сделали это рань
ше (Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Уз
бекистан, страны Балтии), другим странам все еще далеко 
до восстановления прежних объемов ВВП (Украина, Молдавия, 
Грузия, Таджикистан).

3. Главный критерий эффективности национальной экономи
ческой модели — это то, насколько хорошо достигается главная 
экономическая цель любой страны: повышение ее общественного 
благосостояния, или говоря более прикладным языком, насколь
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ко хорошо идет экономическое развитие. Экономическое разви
тие охватывает прежде всего экономический рост, улучшение про
порций в экономике (особенно отраслевых), повышение уровня 
и качества жизни. Оценить эффективность национальных эконо
мических моделей можно попытаться, анализируя динамику ВВП, 
улучшение отраслевой структуры, рост индекса человеческого 
развития. На протяжении 1992—2012 гг. наиболее высокие темпы 
роста ВВП демонстрировали Белоруссия, Армения, Азербайджан 
и страны Центральной Азии (кроме Киргизии и Таджикистана, 
которые не смогли высокими темпами восстановительного роста 
компенсировать высокие темпы падения своего ВВП за 1990-е гг.). 
Что касается отраслевой структуры, то ее реального улучшения 
в постсоветских странах не произошло, а было скорее ее ухудше
ние. Хотя индекс человеческого развития во всех постсоветских 
странах был выше советского уровня четвертьвековой давности, 
но в одних — на 8—20% (Россия, Белоруссия, Закавказье, Казах
стан, Балтия), в других — лишь на 1—3% (Украина и Молдавия, 
большинство стран Центральной Азии).

4. Малый и средний бизнес доминирует в частном секторе 
постсоветских стран в двух случаях — в наиболее отсталых стра
нах из-за концентрации лиш них рук в малых сельскохозяй
ственных и торговых предприятиях, а также в более развитых 
малых странах из-за  небольш их размеров их эконом ики — 
в странах Балтии. Крупный частный бизнес заметное распро
странение имеет только в крупнейших постсоветских эконом и
ках — в России, Казахстане, на Украине (но не в Белоруссии). 
Место крупного национального частного бизнеса в остальных 
странах занимаю т государственные компании и иностранные 
ТНК.

5. Трудовые ресурсы СНГ велики — на начало 2014 г. здесь про
живало около 276 млн человек (в том числе в России — 146 млн 
человек). В ряде стран численность населения растет (Россия, 
Азербайджан, вся Центральная Азия), в других — стабилизирова
лась (Белоруссия, Молдавия, Армения, Грузия), во многих — про
должает, как и в предыдущие два десятилетия, сокращаться (Укра
ина, Балтия). Особенно быстро она растет в центрально-азиатских 
странах — ежегодными темпами в 1,5—2,5%. По мере роста на
селения в странах СНГ растет и численность экономически ак
тивного населения, которое в конце 2013 г. достигло 137 млн че
ловек. Нехватка трудовых мест и низкая оплата труда (годовой 
денежный доход на душу населения в 2013 г. в Таджикистане
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в переводе на рубли составил 19 тыс.) подталкивают работников 
этого региона к эмиграции. М играционные потоки на постсовет
ском пространстве стали одними из самых заметных в л^цре. Здесь 
ежегодно переселяется из одной страны в другую на постоянное 
местожительство до 1 млн человек, а число ежегодно выезжающих 
за границу на временную работу оценивается в 10—15 млн чело
век, т.е. составляет около >/ю всего экономически активного на
селения региона. М ожно сделать вывод, что трудовая миграция 
является главной формой экономических связей между постсо
ветскими странами. Миграции способствует единое цивилизаци
онное пространство (сильные элементы единой культуры и еди
ного языка).

6. На постсоветском пространстве за последние два десяти
летия конкурентоспособные отрасли переориентировали свои 
мощности на мировой рынок, частично компенсируя снизив
ш ийся спрос на их продукцию на внутреннем рынке. Эти от
расли, в основном производящ ие сырье, топливо, материалы 
и полуфабрикаты, поддерживали свои основные фонды в рабо
чем состоянии и даже модернизировали их, хотя и не увеличили 
их мощность. Отрасли, работавшие преимущественно на вну
тренний рынок, не смогли модернизировать даже свои заметно 
сокративш иеся мощности, хотя есть немало исключений (пи
щевая промышленность, связь, торговля).

7. Денежно-кредитная система — одно из наиболее слабых мест 
в экономике большинства постсоветских стран. Об этом говорит 
как низкий коэффициент монетизации экономики (отношение 
денежной массы к ВВП), так и небольшой объем выдаваемых 
местными банками кредитов. К тому же ресурсы финансового ка
питала подвергаются постоянному сильному обесценению из- 
за высокой инфляции в большинстве стран СНГ.

8. У половины стран СНГ, кроме стран — экспортеров сы 
рья — России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбеки
стана, сальдо текущего платежного баланса стабильно отрица
тельно, что является для них серьезной проблемой. Частично 
они компенсируют этот дефицит положительным сальдо по вто
рой части платежного баланса (счету операций с капиталом 
и финансовыми инструментами). Однако у всех постсоветских 
стран приток иностранного капитала базируется не столько 
на прямых иностранных инвестициях, сколько на больших за
имствованиях за рубежом, что ведет к росту внешнего долга.
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9. Росту частного внешнего долга способствовала структура 
притока иностранного капитала в страны СН Г — в основном 
это заемные, ссудные средства (в статистике платежного балан
са они значатся как прочие инвестиции). Портфельные инве
стиции за рубеж и из-за рубежа не играют большой роли в пост
советских странах: здесь невелик рынок ценных бумаг, к тому же 
он сильно волатилен. Существующая в странах СН Г нехватка 
капитала смягчается притоком не столько портфельных и пря
мых, сколько прочих инвестиций. В годы экономического подъ
ема преобладают положительные аспекты этой политики — при
ток ссудного капитала из-за рубежа во многом компенсирует 
слабость национальных банковских систем, но в годы эконом и
ческого кризиса преобладают отрицательные аспекты — стано
вится намного труднее выплачивать ранее взятые займы и кре
диты.

10. Россия является одним из лидеров в мире по притоку ми
грантов, хотя в последние годы вторым центром притяжения 
мигрантов на постсоветском пространстве становится Казахстан. 
Россия и Казахстан являются центрами притяжения прежде все
го для мигрантов из Закавказья и Центральной Азии, в то время 
как миграция из восточноевропейских постсоветских стран ори
ентирована также на ЕС. Поступления в страну из-за рубежа 
личных переводов (это главный финансовый показатель важно
сти для страны трудовой эмиграции) являются огромным источ
ником доходов для многих постсоветских стран.

11. Анализ товарной структуры внешней торговли постсовет
ских стран (а на готовые изделия падает только 22% экспорта 
стран СНГ) показывает, что большинство из них испытывают 
проблему монокультурности и (или) примитивности экспорта: 
его основу составляют сельскохозяйственные товары, сырье 
и топливо, металлы, древесина и изделия из нее, текстиль. В ре
зультате у стран СНГ ограниченная номенклатура товаров в тор
говле друг с другом, и поэтому взаимная торговля составляет 
ощутимую, но не преобладающую часть их внешней торговли. 
На взаимную торговлю приходилось 25% импорта и 18% экс- 
Ьорта во всей внешней торговле стран СНГ.

12. Социальная сфера постсоветских стран насыщена различ
ными проблемами, но, вероятно, главными из них являются де
мографическая проблема, проблема массовой бедности, пробле
ма социального расслоения.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему в странах СНГ сложились разные экономические 
модели?

2. Как вы оцениваете эффективность разных экономических 
моделей в СНГ?

3. Почему денежно-кредитная система — это одно из слабых 
мест стран СНГ?

4. Почему в притоке капитала в страны СНГ преобладают зай
мы и кредиты?

5. Каковы внешнеторговые проблемы стран СНГ?
6. Опишите демографическую проблему стран СНГ.



РАЗДЕЛ V II
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Т О Р ГО В Л Я  КАК  

В Е Д У Щ А Я  Ф О Р М А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  
Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  О ТН О Ш ЕН И Й

Этот раздел знакомит студента с мировой торговлей товарами 
и услугами. В результате учащиеся будут:

знать основные тенденции и проблемы мировой торговли 
и мировых рынков товаров и услуг;

уметь анализировать практику осуществления внешнеторго
вой политики;

владеть навыками анализа внеш неторговых сделок купли- 
продажи.

Глава 25. Мировая торговля
товарами и услугами

Для подавляющего большинства стран мира внешняя торгов
ля остается главной формой международных экономических от
ношений. Вовлеченность отдельных стран в мировую торговлю 
характеризуется различными показателями открытости нацио
нальной экономики (см. параграф 4.1), в том числе отношением 
экспорта к ВВП, которое обычно называется экспортной квотой. 
В 2014 году объем экспорта товаров и услуг в мире оценивался 
в 23,4 трлн долл., ВВП — 77,2 трлн долл, (около 90 трлн долл, 
по П П С), т.е. их соотношение составило 30% (26%). В нынеш 
нем и предыдущих десятилетиях оно росло.

Размеры и темпы внешней торговли в России чаще измеряют 
по товарообороту (т.е. по сумме экспорта и импорта), но в
мире — чаще по экспорту, 

т

25.1. Мировая торговля товарами

В качество основны х  факторов ускоренного (по сравнению 
с ВВП) роста мировой торговли можно назвать следующие:
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■ глобализация мировой экономики;
■ формирование цепочек добавленной стоимости в рамках

ТН К; V
■ инновационное развитие;
■ формирование региональных блоков;
■ либерализация международной торговли;
■ деятельность международных эконом ических организа

ций.
Что касается глобализации, то она способствовала формирова

нию более тесных связей между отдельными национальными рын
ками и формированию глобального рынка товаров, а деятельность 
ТН К  содействовала формированию цепочек добавленной стоимо
сти. Эти процессы еще более усиливались под воздействием инно
вационных процессов и, как следствие, происходило сокращение 
жизненного цикла товаров. В условиях глобальной конкуренции 
страны стремились к укрупнению своих рынков, а также достиже
нию эффекта экономии на масштабах производства, что привело 
к расширению числа и спектра региональных и преференциальных 
торговых соглашений. В условиях глобализации неизбежны стали 
либерализация международной торговли и выработка унифици
рованных правил регулирования международной торговли. Регу
лирование глобальных экономических процессов и выработка 
общих правил в свою очередь привели к активизации деятельности 
международных экономических организаций и институтов.

Динамика мировой торговли товарами 
и ее географическая структура

Динамика мировой торговли непосредственно связана с ха
рактером и темпами развития мировой экономики в целом и ее 
отдельных участников (рис. 25.1). Периодом активного роста 
мировой торговли были 1950—1970-е гг., когда среднегодовой 
рост мирового экспорта товаров в постоянных ценах составил 
7% (в международной статистике динамика и объем мировой 
торговли обычно измеряются экспортом в постоянных ценах и, 
как вариант, — в текущих ценах). Хотя в 1980-е гг. среднегодо
вые темпы роста мировой торговли упали до 5%, но уже в в кон
це того десятилетия мировой экспорт стал ускоряться, а наи
более динамично мировая торговля товарами росла в прошедшие 
два десятилетия.



ГЛАВА 25. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ *  685

%

тем пы  роста  экспорта  в те кущ и х  ценах 
тренд

Рис. 25.1. Темпы роста мировой торговли

Однако из-за начавшегося в конце прошлого десятилетия ми
рового экономического кризиса уже в 2009 г. был зафиксирован 
худший показатель динамики мировой торговли за весь после
военный период — сокращение объема мировой торговли соста
вило 12% (в текущих ценах даже 22%) (табл. 25.1). Последующее 
восстановление мировой торговли было медленным.

Таблица 25.1
Динамика и география мирового экспорта и импорта товаров 
в 1990—2014 гг. в текущих ценах (среднегодовые темпы), %
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П ар а
метр
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э кс 
порт

им 
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экс
порт

им
порт

экс 
порт

им
порт

экс
порт

им
порт

экс
порт

им 
порт

экс 
порт

им
порт

М ир  
в целом

6,7 6 ,6 10 ,9 10,6 19,8 19,4 0,9 1,2 2,5 1,7 0 ,3 0 ,3

Р аз
виты е
страны
(ОЭСР)

6,0 6,1 8 ,6 8,7 16,6 17,4 - 1 ,8 - 1 ,3 2,6 -0 ,1 0 ,5 1,1

в т о м  числе
С Ш А 7.2 9 ,5 6 ,6 6,0 16,0 15,1 4 ,3 3,1 2,2 - 0 ,3 2 ,7 3,6
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Окончание

П оказатель

П ара
метр

19
90

-2
00

0 
гг

.

I I
20

00
-2

01
0 

гг
.

20
11

 г
.

20
12

 г.

V

U
сот -0
см 20

14
 г.

э кс 
порт
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порт

экс 
порт

им 
порт

экс
порт

им 
порт

экс
порт

им
порт

экс
порт

им
порт

экс
порт

им 
порт

Е вропа 5 ,5 4,8 10 ,0 10 ,3 18 ,9 18 ,0 -2 ,7 - 3 ,9 4,2 1,1 -0 ,2 0 ,0

EC-27 5 ,6 5 ,0 9,4 9,8 17,5 17,1 - 4 ,6 - 5 ,9 4 ,6 0 ,9 1,3 1,7

Я пония 4,1 4,6 6 ,3 8 ,0 6,9 23 ,2 - 3 ,0 3 ,6 -1 0 ,5 - 5 ,9 - 4 ,4 - 1 ,3

М енее  
р а з 
виты е 
страны  
(кр о м е  
К итая  
и НРС)

8 ,6 8 ,2 12,4 12,6 23 ,4 2 1 ,0 3,0 4 ,5 0 ,7 2 ,7 -1 ,3 - 0 ,7

в т о м  числе

Л а т и н 
ская
А м е р и ка

10 ,5 12,4 11 ,5 11 ,0 24,1 2 2 ,4 1,1 4 ,0 -0 ,2 3,1 -2 ,3 - 1 ,3

И ндия 9 ,5 10,1 20,1 2 4 ,6 33 ,8 3 2 ,6 - 2 ,0 5,4 6,1 - 5 ,0 2,1 - 0 ,5

В ос
точн ая  
и Ю го - 
В ос то ч 
ная А зия  
(кр о м е  
К итая )

9 ,6 8,1 10,2 10,5 16,8 19,5 1,4 3 ,9 3,0 3 ,3 1,3 - 0 ,6

К итай 14 ,5 13,0 22 ,4 20 ,9 20 ,3 24 ,9 7 ,9 4 ,3 7,8 7 ,2 6,0 0,5

Н аим е
нее ра з 
виты е 
страны  
(Н Р С )

7 ,7 6,4 19,4 16,6 24 ,9 23 ,8 0 ,8 10,6 3,6 8 ,9 -2 ,1 5,4

НРС:
А ф р и ка

4 ,3 3,9 22 ,8 18,8 26,1 19,9 1,0 13 ,0 -0 ,3 9,2 - 5 ,0 2,2

СНГ _ _ 18,4 20,4 33,4 30 ,2 1,7 5,6 -2 ,5 -0 ,1 -5 ,8 -1 1 ,6

Р оссия _ _ 17,7 21,1 30 ,3 30,2 1,4 3,6 -1 ,1 1,8 - 4 ,9 - 9 ,8

Составлено на основе: Value growth rates of merchandise exports and imports, 
annual, 1950—2015. http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ 
table View.aspx]

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
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Характерной чертой последнего десятилетия стала активиза
ция регионального торгового сотрудничества, что выражается 
в увеличении числа региональных торговых соглашений (РТС), 
роста охваченной ими мировой торговли, в стремлении развитых 
стран переходить от системы невзаимных преференций к взаим
ным. В настоящее время примерно половина мировой торговли 
осуществляется между участниками РТС. К основным причинам 
растущей регионализации относятся следующие:

■ в рамках интеграционных объединений либерализация тор
говли осуществляется быстрее, чем в рамках всей мировой 
торговой системы, и может служить основой для дальней
шей либерализации в более широком масштабе;

■ провал шедших с 2001 г. многосторонних переговоров 
в рамках Доха-раунда на базе ВТО заставил многие страны 
искать собственные пути обеспечения преференциального 
доступа на зарубежные рынки. Так, на начало 2013 г. в рам
ках ГАТТ (ВТО) было нотифицировано 546 РТС, 354 из ко
торых действуют;

■ региональная либерализация ускоряет процессы создания 
торговли, как следует из теории международной торговли, 
что способствует росту ее объема и расширения номенкла
туры товаров;

■ региональные и преференциальные механизмы позволяют 
подтянуть уровень экономического развития более слабых 
стран за счет более сильных в эконом ическом  отнош е
нии партнеров и расш ирить первым доступ на товарные 
рынки;

■ в отдельных случаях РТС и преференциальные торговые со
глашения (ПТС) способствовали предотвращению и реше
нию сложных политических конфликтов.

В результате в настоящ ее время в мировой торговле дей 
ствуют крупные региональные (интеграционные) группировки, 
выступающие единым фронтом и в отдельных случаях про
водящие единую торговую политику от имени своих участни
ков, а также большое число РТС между отдельными странами 
и рынками.

Крупнейшим торговым блоком является ЕС, на долю которого 
в 2013 г. приходилось 32% мирового товарооборота, в том числе 
32,3% мирового экспорта и 31,6% мирового импорта. Евросоюз 
также характеризуется самой высокой долей внутрирегиональной 
торговли, составляющей в среднем 67%.
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Вторым по значимости торговым блоком с гораздо меньшей 
степенью интегрированности рынков и отсутствием согласован
ной торговой политики является НАФТА (12,9 и 17,2% соответ
ственно). Внутрирегиональная торговля в НАФТА в среднем со
ставляет 49% и характеризуется существенной дифференциацией 
в зависимости от групп товаров.

Третье место среди занимает АСЕАН: 6,9% мирового экспор
та и 6,1% мирового импорта, а внутрирегиональная торговли со
ставляет 28%.

Традиционно эффекты РТС и ПТС на мировую торговлю оце
нивается через призму теории Джейкоба Вайнера (см. пара
граф 7.1) о создании и диверсификации торговли. Его теория 
предполагает, что торговые соглашения между так называемыми 
естественными торговыми партнерами, т.е. странами, которые 
активно торгуют между собой, способствует созданию торговли 
за счет снижения или устранения тарифных барьеров. РТС так
же имеют и динамический эффект за счет формирования более 
масштабных рынков и размещ ения зарубежных производств 
на основе более сложных институциональных положений и бо
лее широких РТС, выходящих за рамки торговли. Тем не менее 
все они ведут к изменениям в структуре производства и специ
ализации стран-участниц, а также имеют эффект кластеризации. 
Что касается диверсификации торговли, то исследования пока
зывают, что такой эффект может иметь место в отдельных от
раслях и по отдельным товарным позициям, однако он не явля
ется всеобщим.

В современной экономике влияние любого регионального тор
гового соглашения на мировую торговлю зависит, прежде всего, 
от темпов и уровня экономического развития его участников, 
а также уровня интеграции участников соглашения и их способ
ности вырабатывать общую внешнеторговую стратегию. Тради
ционные соглашения, регулирующие главным образом тарифные 
вопросы, оказывают гораздо меньшее воздействие на мировую 
торговлю по сравнению с соглашениями о глубокой интеграции, 
затрагивающими вопросы внутренней политики, выработки об
щих технических регламентов, правил конкуренции и т.п. Такие 
соглаш ения ведут к гармонизации правил ведения торговли 
не только товарами, но и услугами, а впоследствии и политики 
по привлечению инвестиций. В свою очередь инвестиционное со
трудничество может являться стимулом для либерализации вза
имной торговли и подписания ПТС.
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Тенденции в товарной структуре мировой торговли

Важными характеристиками современного этапа развития ми
ровой торговли являются быстро изменяющаяся товарная структу
ра и появление новых групп и видов товаров. Традиционно струк
тура мирового товарообмена включала в себя три группы товаров: 
продовольственные и сельскохозяйственные товары, топливо 
и остальная продукция добывающей промышленности, продукция 
обрабатывающей промышленности. В современной экономике все 
три товарные группы крайне дифференцированы и детализирова
ны и могут иметь разную трактовку. В общем виде изменения то
варной структуры мировой торговли представлены в табл. 25.2.

Таблица 25.2
Динамика товарной структуры мировой торговли (в текущих ценах),%*

Товарная
группа

М ировой экспорт М ировой импорт
С
юе>О)Г“

lJ
m
е
есм

lJ
т—
О
СМ

lT
СМ
о
см

L1
СО4“
О
см

L’

Я

U
UOg>о

С
IA
О
Я

Т“
О
СМ

L
СМТ"
е
см

ь!
СОТ“*
е
см

С
чгт—
О
СМ

Все т о в а 
ры 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0

П р о до 
в о л ь 
ственны е 
товары  
(С М Т К  
0  +  1 +
+ 22  + 4)

9 ,0 6 ,6 7 ,5 7 ,5 7,8 7 ,9 9 ,0 6 ,7 7 ,6 7 ,6 7 ,8 7 ,9

С е л ьско 
х о з я й 
ственн ое
сы рье
(С М Т К
2 - 2 2 -
- 2 7 - 2 8 )

2,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 2,9 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5

Топливо 
(С М Т К  3) 7 ,3 13,9 17,9 18,7 18,0 16 ,7 7 ,3 13,4 17,7 18 ,5 17 ,5 16,2

П р о дук
ция об 
рабаты 
ваю щ ей 
пр о м ы ш 
ленн ости  
(С М ТК 
от  5 до  8, 
м ин ус  
667  и 68)

7 2 ,7 70 ,4 62 ,8 6 2 ,6 63 ,2 65 ,4 7 2 ,3 70 ,9 63 ,6 63 ,2 6 4 ,0 66 ,0
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Окончание

Товарная
гр уппа

М ировой экспорт М ировой импорт

19
95

 г
.

20
05

 г.

20
11

 г
.

20
12

 г.

12
01

3 
г.

20
14

 г.

19
95

 г.

20
05

 г.

12
01

1 
г.

СМ

£ 20
13

 г.

20
14

 г.

Р уды 
и м етал
лы  (С М Т К  
27  + 28  + 
+ 6 8 + 6 6 7 +  
+ 971)

4 ,6 4 ,6 6 ,8 6 ,5 6 ,7 6 ,0 4 ,9 4 ,9 6,9 6 ,3 6 ,5 6,1

* В скобках номера позиций по Стандартной международной товарной 
классификации ООН.

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics. Geneva, 2012, 2013, 2014, 2015.

Мировая торговля продукцией обрабатывающей промышлен
ности (готовой продукцией) по своей динамике уступает только 
торговле топливом, а по объему давно стала основой всей между
народной торговли товарами. Ее доля в мировой торговле в течение 
1995—2012 гг. составляла примерно 70%. Из продукции обрабаты
вающей промышленности наиболее динамично развивается тор
говля высокотехнологичными и наукоемкими товарами. Эксперты 
ЕС и ОЭСР относят к высокотехнологичным секторам те произ
водства, в которых доля затрат на отраслевую науку составляет 
не менее 4,5—5%, а наукоемким отраслям — свыше 10%. В общем 
виде к ним относят следующие виды производств:

■ медицинские, точные и оптические инструменты;
■ фармацевтика;
■ радио- и телеаппаратура и коммуникационное оборудова

ние;
■ офисное оборудование и компьютерная техника;
■ авиатехника и космическое оборудование;
■ продукция судостроения.
Основой группы готовой продукции (28%) являются машины 

и оборудование, включая производство офисного и телекоммуни
кационного оборудования, транспортных средств. Наиболее дина
мично растет торговля продукцией автомобилестроения, хотя эта 
отрасль в наибольшей степени испытала последствия последнего 
мирового кризиса. Лидирующим сегментом в этой группе товаров 
являются офисное и телекоммуникационное оборудование, на ко
торое приходится 64% мирового экспорта машиностроительной 
продукции, а основными производителями и экспортерами данной
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продукции являются Китай, ЕС и США. На долю химических то
варов приходится 11,5% мировой торговли, примерно такое же ме
сто занимают прочие товары обрабатывающей промышленности.

Однако наиболее высокие темпы роста экспорта были харак
терны для торговли энергоносителями, и не столько из-за роста 
физических объемов этой торговли, сколько из-за роста мировых 
цен. Ценовой фактор стал важным элементом изменения долей 
остальных сырьевых групп в мировой торговле. На протяжении 
последнего десятилетия цены на топливо, продовольствие, сель- 
хозсырье, руды и металлы резко менялись, переживая спады 
и резкие повышения (см. главу 26).

Важной тенденцией, влияющей на структуру и систему регули
рования мировой торговли, стало формирование глобальных цепо
чек создания стоимости. В этих условиях анализ международной 
торговли не может сводиться лишь к оценке стоимостных объемов 
товарообмена. Для более глубокого понимания необходимо четко 
понимать, где и на каких стадиях происходит создание добавленной 
стоимости. В этом случае возникает ряд проблем: во-первых, в со
временных условиях достаточно трудно определить, как элементы 
этих цепочек распределены по странам; во-вторых, учет мировой 
торговли с учетом создания добавленной стоимости требует изме
нения статистического подхода к оценке товарных потоков в миро
вой торговле. Тем не менее можно сказать, что международная 
торговля и ее тенденции определяются перспективами развития 
транснационального бизнеса, на который приходится до 80% объ
ема мировой торговли. Посредством размещения своих произ
водств в разных странах именно транснациональные корпорации 
в конечном счете определяют, как в перспективе будет формиро
ваться географическая и товарная структура мировой торговли.

25.2. Мировая торговля услугами

Классификация услуг

В аналитических целях услуги группируют по различным при- 
т знакам. Для этого используют классификаторы в рамках разрабо

танной МВФ схемы платежного баланса и классификационную 
схема Мирового банка, в которой применяется расширительный 
подход к услугам, но ведущее место занимает классификация 
ВТО. Она включает около 160 обобщенных видов услуг, разделен-
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ных на 12 крупных разделов и построена на основе CPC (Central 
Product Classification), разработанной статистическим отделом 
ООН (табл. 25.3). V

Таблица 25.3
Виды и подвиды услуг по классификации ВТО

Ne п/л Вид услуг П одвид услуг

1 ДЕ Л О В Ы Е  УС ЛУГИ
1.1. П р о ф ессионал ьны е 1 .1 .1 . П равовы е

1 .1 .2 . Б ухга л те р ски е
1 .1 .3 . По н а л о го в о м у  ко н сул ьти р ов а н и ю
1 .1 .4 . А уд и то рски е
1 .1 .5 . А р х и тектурн ы е
1 .1 .6 . И н ж ен е р н ы е
1 .1 .7 . П о гр а д о с тр о и те л ьн о м у  и л а н д ш а ф т
н о м у  пл а н и ро ва н и ю
1.1 .8 . У сл уги  м едперсонала , с то м а то л о го в  
и ветеринаров
1 .1 .9 . По н а у ч н о -те х н и ч е ско м у  ко н сул ьти 
рованию

1.2 . К о м п ь ю те р н ы е
1.3. В сф ере  иссл е д о ван и й  и р а зр а б о то к
1.4. В сф ере  о б ор о та  н е д в и ж и м о сти
1.5. По аренде о б оруд ован ия  без о б с л у ж и 
ва ю щ е го  персонала

1 .5 .1 . Суда
1 .5 .2 . С ам олеты
1.5 .3 . И ны е тра н спо р тн ы е  средства
1 .5 .4 . И ны е м а ш и н ы  и об орудован ие

1.6 . П рочи е  у с л у ги  д л я  б изнеса 1 .6 .1 . П о аренде  об ор уд ова н и я  с  о б с л у ж и 
в а ю щ и м  п е р сон ал ом
1.6 .2 . Р екл ам н ы е
1.6 .3. По и зуч е н и ю  р ы н ка  и о б щ е ств е н н о го  
м нен ия
1.6 .4. П о ко н с ул ь ти р о в а н и ю  в сф ере  р ы н ка  
и  о б щ е ств е н н о го  м нения
1.6 .5. По ко н с ул ь ти р о в а н и ю  в сф ере  се л ь 
с к о го  хо зя й ств а
1 .6 .6 . П о ср е д н и че ство  в труд о устр о й ств е
1 .6 .7 . О хранны е
1 .6 .8 . По о р га н и за ц и и  ко н ф е р ен ц и й  
и др.

2 КО М М У Н И КА Ц И О Н Н Ы Е  УС ЛУГИ 3.1 . П очтовы е
3.2 . К ур ье р ски е
3.3 . Т ел е ко м м ун и ка ц и он н ы е
3 .4 . И ные

3 СТРОИТЕЛЬНЫ Е И КОНСТРУКТО РСКИЕ 
УС ЛУГИ

4 УС ЛУГИ , СВЯЗАННЫ Е С Р АСПРЕДЕЛЕНИ
ЕМ (ДИ С ТР И БЬЮ ТО РС КИ Е  УС ЛУГИ )

4 .1 . У слуги  т о р го в ы х  а гентов
4 .2 . Р озни чн ая  и оптовая  тор го в л я
4 .3 . Ф р а н ч а й зи н г
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О к о н ч а н и е

№ п /п Вид услуг Подвид услуг

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е УСЛУГИ
6 УС ЛУГИ , СВЯЗАННЫ Е С ОХРАНОЙ О КР У 

Ж А Ю Щ Е Й  СРЕДЫ
7 Ф И Н АН С О ВЫ Е УС ЛУГИ 7.1 . С трахование

7.2 . Б а н ко в ски е  ус л уги
7.3 . Д р у ги е  вид ы  ф и н а н с о вы х  у с л у г

8 У С ЛУГИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
9 ТУРИС ТИ ЧЕС КИ Е У С ЛУГИ 9.1 . Г о стин иц ы  и рестораны

9.2 . Д е я те л ь н о с ть  тур о п е р ато р о в  и тур а - 
гентов
9 .3 . У сл у ги  ги д о в
9.4 . Д р у ги е  вид ы  у с л у г

10 РЕКРЕАЦИО ННЫ Е УС ЛУГИ  
(Р АЗВЛЕЧЕН И Я, КУЛЬТУРН Ы Е И С П О РТИВ
НЫЕ У С ЛУГИ )

10.1. М о р с ки е  тра н сп о р тн ы е  у с л у ги
10.2. У слуги  внутреннего  водно го  транспорта
10.3. У сл у ги  в о зд у ш н о го  тра н сп о р та
10.4. У сл уги , св я за н н ы е  с  за п у с ко м  и э к с 
плуатац ией  сп ут н и ко в
10.5. Ж е л е зн о д о р о ж н ы й  тран спорт
10.6. Н а зе м н ы й  б е зр е л ь со в ы й  тра н сп о р т
10.7. Т р уб о п р о в о д н ы й  тра н сп о р т
10.8. Д р у ги е  тра н сп о р тн ы е  усл уги

11 ТРАНСПОРТНЫ Е УС ЛУГИ 11.1. П а сс а ж и р с ки й
11.2. Грузовой

12 УС ЛУГИ , НЕ ВКЛ Ю ЧЕ Н Н Ы Е  В ВЫ Ш Е П ЕР Е 
ЧИСЛЕННЫ Е ГРУП ПЫ

В связи с тем, что традиционное определение торговли — пе
ресечение товаром границы — не может охватить все современ
ные международные операции с услугами, ВТО определяет тор
говлю услугами как предоставление услуги с использованием 
следующих четырех способов:

1) трансграничная поставка, т.е. поставка услуг с территории 
страны, где находится поставщик, на территорию страны, где на
ходится потребитель (например, дистанционное обучение);

2) потребление за рубежом — предполагает передвижение са
мого потребителя в страну, где услуга предоставляется (напри
мер, учеба за рубежом в университете);

3) коммерческое присутствие резидента одной страны на тер- 
т ритории другой, где собственно и предоставляется услуга. Под

коммерческим присутствием понимается любая форма делового 
или профессионального учреждения, включая создание, приоб
ретение или сохранение юридического лица, филиала или пред
ставительства. Пример такого способа поставки — деятельность 
в стране иностранного банка, турфирмы или ресторана;
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4) перемещение физических лиц, которое предполагает вре
менное пребывание физических лиц оказывающих услуги на тер
ритории страны где находятся потребители, например, специа
листа по управленческому консультированию или врача.

Масштабы и структура международной торговли услугами

Статистические данные о международной торговле услугами 
не отражают полностью все осуществляемые операции в этой 
сфере. Основным источником информации служат платежные 
балансы стран, где находят свое отражение в более или менее 
полной мере лиш ь первый и второй способы поставки услуг, 
указанные ранее. Тем не менее уже с середины 1990-х гг. между
народная торговля услугами рассматривается как самостоятель
ная и важная сфера, которая оказывает влияние и на междуна
родную торговлю товарами (табл. 25.4).

Таблица 25.4
Мировой экспорт товаров и услуг в 1980—2013 гг., млрд долл.

П арам етр
П о казатель

1 9 8 0  г. 1 9 9 0  г. 2000  г. 2012 г. 2 0 1 3  г.
Э ксп о р т  товаров 1 415 4 345 6 358 18 404 1 8 8 1 6
Э ксп о р т  у с л у г 364 866 1 901 4 397 4 644

Д о л я  э ксп о р та  у с л у г  в м и р о 
вой  тор го в л е 2 0 ,5 16,6 2 3 ,0 19 ,3 19,8

Источник: WTO. International Trade Statistics(www.wto.org) за соответству
ющие годы.

Экспорт услуг служит крупным, а в ряде случаев и основным 
источником внешнеэкономических доходов для большого числа 
стран. Если среднемировая доля услуг в международной торговле 
товарами и услугами в последние годы составляла немногим более 
20%, то для США этот показатель достиг почти 30%, Великобри
тании — 33%, Ирландии и Дании — более 32%. Особенно высо
ким этот показатель является для стран, ориентированных на ино
странный туризм, включая Египет и Грецию (около 50% всех 
внешнеторговых поступлений), Испанию , Турцию и Австрию 
(примерно 30% экспортной выручки). Лидерами в торговле услу
гами являются промышленно развитые страны, из развивающих
ся рынков в список 20 ведущих стран входит лишь Китай, (табли
ца 25.6.)
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Структура международной торговли услугами достаточно слож
на и разнообразна. Классификатор услуг, составленный экспер
тами ООН, содержит свыше 500 позиций и субпозиций, а класси
фикатор ВТО включает около 160 услуг. Тем не менее статистика 
платежного баланса выделяет лиш ь три укрупненные позиции 
услуг: поездки, транспорт и позицию «прочие виды услуг».

Поездки (международный туризм) вносит наибольший вклад 
в международную торговлю услугами. В 2012 году поступления от ту
ризма составили более % объема мирового экспорта услуг (табл. 25.5).

Таблица 25.5
Поступления от международного туризма и объемы 
международной торговли услугами в 1985—2013 гг.

Экспорт
услуг

Объем, м лрд  д о л л П роцент к  итогу

19
85

 г
.

19
90

 г
.

20
01

 г
.

20
06

 г.

20
12

 г.

I 20
13

 г
.

19
85

 г
.

i__
__ 19

90
 г.

20
01

 г
.

20
06

 г.

20
12

 г.
_

20
13

 г
.

Все у с 
л у ги 425 866 1 460 2 7 1 0 4 350 4 645 100 100 100 100 100 100

в том  числе:

тра н сп о р т 127 227 340 626 890 905 30 ,0 28 ,5 23 ,3 23,1 2 0 ,5 19,5

п о е зд ки 117 263 4 6 5 737 1110 1 185 27 ,5 33 ,8 31 ,8 27 ,2 25 ,5 25 ,5

прочие 146 325 6 5 5 1 347 2345 2 550 34 ,4 37 ,7 44 ,9 49 ,7 5 3 ,9 54 ,9

Источник: WTO. International Trade Statistics (www.wto.org) за соответству
ющие годы.

Увеличение доли международного туризма в мировом экспорте 
услуг связано с целым рядом факторов: увеличением доходов насе
ления; совершенствованием средств транспорта и удешевлением 
воздушных перевозок (авиатранспорт прочно занимает лидирующие 
положения в транспортных пассажирских сообщениях); увеличени
ем количества и улучшением оснащения предприятий гостиничного 
хозяйства; ослаблением ограничений на вывоз валюты, а также стре
мительным развитием средств связи и информационных услуг.

Традиционно основными показателями развития этого направ
ления торговли услугами являются количество прибытий и по- 

* ступления от международного туризма. Под «прибытиями» в меж
дународной статистике понимается, как правило, количество 
зарегистрированных туристов, прибывших в ту или иную страну 
за определенный период времени, обычно календарный год. 
По данным Всемирной туристской организации, количество при
бытий увеличилось с 25 млн в 1950 г. до 1,1 млрд в 2013 г., т.е. еже
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годный прирост количества путешествий составил в среднем око
ло 7%, а поступления от международных туристских операций 
в 2012 г. достигли отметки в 1,3 трлн долл. Наибольшее развитие, 
как и в предыдущие годы, международный туризм получил в Ев
ропе, на которую приходится 52% всего объема прибытий и около 
45% поступлений. Крупнейшими поставщиками туристских услуг 
наряду с Францией и Испанией остаются СШ А и Китай.

Второй крупной статьей в мировом экспорте услуг являются 
транспортные услуги, объединяющие две субпозиции — перевозку 
грузов, включающую фрахт и аренду транспортных средств с эки
пажем, а также перевозку пассажиров, включающую услуги пасса
жирам, портовые и прочие услуги. В стоимостном измерении ли
дерами в предоставлении транспортных услуг являются СШ А, 
Германия и Япония. Среди остальных стран крупнейшими постав
щиками (прежде всего морского транспорта) являются Южная Ко
рея, Гонконг, Сингапур, Китай. Высокий удельный вес транспорт
ных доходов в структуре национального экспорта услуг отмечается 
у скандинавских стран, в частности Дании — более 50%, Южной 
Кореи — 45%, Японии, Нидерландов и Греции — около 40% .

В торговле прочими услугами особенно динамично развива
ются такие виды услуг, как финансовые, услуги связи, деловые 
и профессиональные услуги.

Главными участниками международной торговли услугами 
остаются развитые страны, имеющие большие возможности по
ставлять услуги, пользующиеся повышенным спросом на миро
вом рынке. На ЕС и СШ А приходится более 60% экспорта услуг 
в мире (табл. 25.6).

Многие страны, традиционно являющиеся нетто-экспортера- 
ми услуг, благодаря значительным валютным поступлениям 
от этой деятельности выравнивают, в частности, дефицит в тор
говле товарами (например, СШ А, Великобритания, Италия).

Таблица 25.6
Ведущие страны — экспортеры и импортеры услуг в 1999—2013 гг.,%

Страна
Экспорт услуг

Страна
И м порт у с луг

2 0 0 3  г. 2 0 0 8 т  г . 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 0 3  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г.
М и р  
в целом

100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 М и р
в ц елом 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0

С Ш А 15,6 13,5 14,3 14,3 С Ш А 12,3 10,3 10,0 9 ,8
В е л и ко 
б р и та 
ния

8,4 7 ,3 6 ,6 6,3
К итай

3,1 4 ,3 6 ,7 7 ,5
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О к о н ч а н и е

Страна
Э кспорт услуг

Страна
И м порт услуг

2 0 0 3  г. 2 0 0 8 т  г . 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 0 3  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г.

Герма
ния

6 ,3 6 ,5 6 ,0 6,2
Герма
ния

9 ,6 8 ,0 7,1 7 ,2

Ф р а н 
ция 5 ,3 4 ,3 4 ,9 5,1

Ф р а н 
ция 4 ,6 3 ,9 4 ,2 4 ,3

К итай
2 ,5 3 ,8 4 ,3 4 ,4

В ел и ко 
б р и та 
ния

6 ,9 5,4 4 ,2 4 ,0

И ндия 1,3 2 ,8 3 ,3 3,2 Я пония 6 ,0 4 ,6 4 ,2 3,7

Н идер 
ланды

3,7 3 ,2 3 ,0 3,2
С инга 
пур

2 ,2 2,4 3,0 2 ,9

Я пония
4,1 3,8 3,2 3,1

Н ид ер 
ланды 3,9 3,1 2,9 2 ,9

И спания 4 ,0 3 ,7 3,1 3,1 И ндия 1,4 2,4 3,1 2 ,8

Г о н ко н г

2 ,5 2,4 2 ,8 2 ,9

Р о с 
си йска я
Ф е д е 
рация

1,5 2 ,0 2 ,5 2 ,8

И рл ан
дия

2 ,2 2,6 2,6 2,7
И рлан
дия

3 ,0 3 ,0 2,7 2 ,7

С и н га 
пур

2 ,0 2 ,6 2,7 2 ,6
И талия

4,1 3 ,5 2 ,5 2 ,4

Ю ж ная
Корея 1,8 2 ,3 2 ,5 2,4

Ю ж ная
Корея

2 ,2 2 ,6 2,5 2,4

И талия 3 ,8 3 ,0 2,4 2,4 Канада 2,9 2,4 2,5 2,4

Б ельгия 2 ,3 2 ,3 2,3 2,3 Б ельгия 2 ,3 2,3 2,2 2,2

Ш в е й 
цария 1 ,9 2 ,0 2 ,0 2 ,0

И спа 
ния

2 ,6 2 ,9 2 ,2 2,1

Канада 2 ,3 1,7 1,8 1,7
Б р а зи 
лия

0 ,8 1,2 1,9 1,9

Л ю к 
се м б ур г 1,4 1,8 1,6 1,7

ОАЭ 0,6 1,2 1,5 1,6

Ш вец ия
1,6 1,8 1,6 1,6

А встра 
лия 1,2 1,3 1,5 1,4

Д ания 1,7 1,9 1,5 1,5 Д ания 1,5 1,7 1,4 1,4

Р ос
си йска я
Ф е д е р а 
ция

0 ,9 1,3 1,3 1,4

Г о н ко н г

1,4 1,3 1,4 1,4

т Источник: WTO. International Trade Statistics (www.wto.org) за соответству
ющие годы.

Для остальных стран характерно наличие отрицательного сальдо 
во внешней торговле услугами, что, однако, не исключает наличие 
среди них крупных экспортеров услуг. Так, например, Республика
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Корея специализируется на инженерно-консультационных и стро
ительных услугах, Таиланд — на туристических, Сингапур является 
крупным финансовым центром. v

Доля менее развитых стран в мировом экспорте услуг по мере 
их экономического развития и притока иностранного капитала 
повышается, и прежде всего за счет таких экспортеров услуг, как 
Китай, Индия, М алайзия, т.е. преимущественно за счет быстро 
развивающихся азиатских стран. Более того, по мнению экспер
тов ЮНКТАД, Индия, например, в ближайшем будущем сможет 
экспортировать больше услуг, чем товаров, тем более что еже
годный прирост экспорта деловых услуг из Бразилии, Китая 
и Индии уже составляет более 10% на протяжении последнего 
десятилетия. В связи с этим различия в географическом распре
делении экспорта товаров и услуг постепенно уменьшаются, по
скольку многие менее развитые страны со сформировавшейся 
товарной специализацией успешно осваивают имеющиеся ниши 
на мировом рынке услуг, что в итоге ведет к укреплению их по
зиций в международной торговле товарами и услугами.

Россия в международной торговле услугами

В настоящее время роль России на мировом рынке услуг мала, 
а ее доля в суммарном экспорте и импорте услуг составила в 2013 г. 
1,4 и 2,8% соответственно. Баланс России в торговле услугами 
в отличие от обмена товарами имеет устойчиво отрицательные 
значения (табл. 25.7), что объясняется низким экспортным по
тенциалом в этой сфере при сохраняющейся потребности в им
порте некоторых традиционных видов услуг и растущем спросе 
на прогрессивные, технически сложные услуги.

Таблица 25.7
Внешняя торговля услугами Российской Федерации, млн долл.

П арам етр
П оказатель

1 9 9 4  г. 1 9 9 8  г. 2 0 0 1  г. 2 0 0 5  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

Э кспорт 8 424 12 372 11,441 24 970 44 476 62  340 7 0 1 2 3 65  744

И м п о рт -1 5 4 3 5 - 1 6  456 - 2 0  572 - 3 8  865 - 7 2  270 108 826 128  382 121 022

О борот 23 859 28  828 32 013 63 835 1 1 7 0 1 6 171 166 198  505 186 766

С альдо - 7  011 - 4  083 -9 1 3 1 - 1 3  894 - 2 7  794 - 4 6  486 - 5 8  259 - 5 5  278

Источник: данные ЦБ РФ / /  www.cbr.ru
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В географической структуре российского экспорта и импор
та услуг, как и в торговле товарами, доминируют страны даль
него зарубежья, удельный вес которых в последнее время на
ходится на уровне 80% по экспорту и 90% по импорту (табл. 25.8). 
В российском обмене услугами с дальним зарубежьем наиболь
ший удельный вес приходится на европейские страны, и прежде 
всего на страны Евросоюза (около 50%); около 10% оборота 
по услугам с дальним зарубежьем приходится на страны Север
ной Америки, 8% — на регион Восточной и Ю го-Восточной 
Азии. Наиболее значимыми партнерами России в торговле ус
лугами среди стран СНГ являются Украина, Казахстан, Бело
руссия и Узбекистан.

Таблица 25.8
Географическая структура торговли услугами России, %

П оказатель

ь !L. 1= сL»

П арам етр е>
О )

1
в)
О )

т
§
СМ

1

Ю
е

и
о>о см

о
со
S V -о

ЧГ
о>
о »

<о
О )
СП

т -
в
О
СМ

СЧ1 См см

Э кспорт

Д альнее
за р уб е ж ье 82 ,0 7 4 ,5 78 ,9 8 3 ,0 82 ,0

84 ,0
84 ,7 84 ,6

СНГ 18 ,0 2 5 ,5 21,1 17 ,0 18,0 16,0 15,3 15,4

И м п о р т

Д альнее
зар уб е ж ье 86 ,9 82 ,6 84 ,4 87 ,3 90 ,0 91 ,0 91 ,5 93 ,3

СНГ 13,1 17,4 15,6 12,7 10 ,0 9 ,0 8 ,5 6 ,7

Источник: данные ЦБ РФ (www.cbr.ru)

Основными услугами в международном обороте России яв
ляются операции, отражаемые в статьях «Поездки» и «Транс
портные услуги» (табл. 25.9). Важнейшей статьей отечественной 
торговли услугами все последние годы остается международный 
туризм. Согласно данным Всемирной туристской организации, 

’ удельный вес России в мировом экспорте и импорте туристиче
ских услуг находился в 2012 г. на уровне 1 и 4% соответственно. 
Россия продолжает являться одним из наиболее крупных и ак
тивных импортеров туристических услуг в группе стран со сред
ним и низким уровнем доходов.
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Таблица 25.9
Отраслевая структура российского экспорта

и импорта услуг в 2002—2014 гг.,% .

П арам етр
Экспорт Импорт

2 0 0 2  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г. 2 0 0 2  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

В се го 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 1 0 0 ,0

У сл у ги  по  пере 
раб о тке  товаров , 
п р и н а д л е ж а щ и х  
д р у ги м  сторонам

6,7 4,7 3,3 2 ,3 0,4 0,3 0,3 0,2

У сл у ги  по тех н и 
ч е с ко м у  о б с л у ж и 
в а н и ю  и р е м о н ту  
това р о в

2,4 3,7 2,6 2 ,5 1,2 1,0 1,3 1,3

Т р анспортны е
ус л уги 34 ,8 30 ,3 29 ,6 31 ,2 11 ,9 15,8 13,6 12,7

П о е зд ки 2 7 ,6 18 ,0 17,1 17 ,9 4 6 ,0 35 ,5 41 ,6 41 ,7

С троительство 4 ,6 7,1 8,4 7 ,2 7,5 6,1 7 ,3 6 ,2

С трахование  и у с 
л у ги  н е го суд а р 
ств е н н ы х  п е н с и 
о н н ы х  ф о н д о в

0 ,7 0 ,9 0,7 0,6 2 ,0 1,3 1,1 1,4

Ф и н а н со в ы е
у с л у ги 0,9 2,1 2,4 2,4 1,0 3,5 2 ,6 2 ,0

П лата за  п о л ь зо 
вание  и н те л л е кту 
а л ь н о й  со б ств е н 
н о с ть ю

1,0 0 ,8 1,1 1,0 1,4 6,4 6,5 6,6

Т е л е ко м м у
н и ка ц и он н ы е , 
ко м п ь ю те р н ы е  
и и н ф о р м а ц и о н 
ны е усл уги

4 ,0 5 ,3 5 ,9 6 ,9 4 ,6 5,3 4 ,7 5,7

П рочие  д еловы е 
ус л уги

15 ,7 25,1 26 ,3 2 5 ,5 20 ,6 20 ,8 17,8 19,1

У слуги  частны м  
л и ц а м  и у с л у ги  
в сф е р е  культуры  
и отды ха

0,4 1,0 1,1 1 ,0 0,7 1,3 1,0 1,3

Государственны е 
тов а р ы  и ус л у ги , 
не отн есенны е 
к  д р у ги м  ка т е го 
р и я м

1,1 1,0 1,4 1,4 2,7 2,7 2,1 1,7

И с т о ч н и к :  данные ЦБ РФ / / www.cbr.rn
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Второй по значимости статьей российской торговли услугами 
являются транспортные операции (включая страхование перевоз
ок), на долю которых в последние годы приходится более 30% экс
порта и 13—15% импорта услуг. Структура российского экспорта 
транспортных услуг в последние годы практически не менялась. 
Основная часть доходов приходится на грузовые перевозки — 
свыше 40%, на пассажирские около 20% и примерно 'Л на вспо
могательные и дополнительные транспортные услуги (аренда ино
странными фрахтователями отечественных транспортных средств 
с их командами).

Несмотря на то что Россия экспортирует в основном тради
ционные виды услуг, такие как транспорт и туризм, нельзя от
рицать, что в отдельных видах деятельности в сфере услуг Россия 
располагает ощутимыми конкурентными преимуществами. В ка
честве примера можно привести предоставление услуг в области 
освоения космоса и космической связи, где накоплен солидный 
научно-технический потенциал. Однако реализация имеющихся 
экспортных возможностей осложняется факторами экономиче
ского и политического характера.

25.3. Принципы и инструменты торговой политики

Торговая политика страны — это система ее государственных 
мероприятий по продвижению отечественных товаров и услуг 
на мировой рынок и по защите внутреннего рынка от конкурен
ции иностранной продукции.

Законодательная база этой политики имеет три уровня. П ер
вый — это национальное законодательство страны, второй — 
это ее двусторонние соглаш ения с другими странами, причем 
обычно на базе норм ативов Всемирной торговой организа
ции, третий уровень — прим енение страной обязательны х 
нормативов международного внеш неторгового законодатель
ства из арсенала ВТО. Таким образом, основой внеш неторго
вого законодательства стран — членов ВТО являю тся нормы 

’ и правила этой организации. В связи с этим можно говорить, 
что в мире действует многосторонняя торговая система, т.е. си 
стема мер и правил регулирования международной торговли 
товарами и услугами, воплощ енная в своде документов ГАТТ 
(ВТО).
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Принципы международной торговли

Всемирная торговая организация устанавливает следующие 
основные принципы для внешней торговли:

■ защита внутреннего рынка преимущественно с помощью 
таможенных тарифов;

■ связывание тарифов;
■ использование для иностранных товаров и услуг режима 

наиболее благоприятствуемой нации или национального 
режима.

В соответствии со ст. 1 ГАТТ режим наибольшего благоприят
ствования (РНБ) определяется так: «в отнош ении таможенных 
пошлин и сборов всякого рода, налагаемых на ввоз или вывоз 
или в связи с ними, или на перевод за границу платежей за им
порт или экспорт, а также в отношении метода взимания по
шлин и сборов, и в отношении всех правил регулирования ф ор
мальностей в связи с ввозом или вывозом... любое преимущество, 
благоприятствование, привилегия или иммунитет, предоставля
емые любой договаривающейся стороной в отношении любого 
товара, происходящего из любой другой страны или предназна
чаемого в любую другую страну, должны немедленно и безус
ловно предоставляться подобному же товару, происходящему 
из территории всех других договаривающихся сторон, или пред
назначаемому для территорий всех других договаривающихся 
сторон». В то же время предусмотрены исключения из РНБ: это 
имеющиеся у отдельных стран традиционные для них преферен
ции для других стран или для своих заморских территорий 
с особым режимом; преимущества для импортной продукции 
любой страны, причисленной к группе развивающихся стран; 
преимущества в целях развития приграничной торговли; пре
ференции в рамках таможенных союзов и зон свободной тор
говли.

Итак, РН Б нацелен на недискриминацию при доступе на ры 
нок чужой страны, но вовсе не означает, что, например, ино
странная продукция пользуется таким же режимом доступа 
на российский рынок, что и российская продукция. Режим наи
большего благоприятствования означает, что Россия не должна 
давать привилегии продукции из одной иностранной страны 
в ущерб аналогичной продукции другой страны, а важным ис
ключением из принципа является белорусская и казахстанская 
продукция (эти страны участвуют совместно с Россией в Тамо-
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женном союзе) и продукция из других стран СНГ (это зона сво
бодной торговли). Более того, РН Б не препятствует стране вво
дить меры по защите национального рынка, однако на основе 
соответствующих положений ГАТТ (ВТО).

Формулировка национального режима закреплена в ст. 3 ГАТТ 
и заключается в том, что «...внутренние налоги и другие вну
тренние сборы, законы, правила и требования, затрагивающие 
внутреннюю продажу, предложение о продаже, покупку, пере
возку, распределение или использование товаров, и внутренние 
правила количественного регулирования, требующие смешения, 
переработки или использования товаров в определенных коли
чествах или долях, не должны применяться к импортированным 
или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать за
щиту для отечественного производства». Например, для России 
это означает, что белорусская и казахстанская продукция про
дается в ней не только беспош линно, но и без всяких других 
ограничений (так же как и продукция из других стран СНГ, для 
которой, однако, есть немало исключений из национального 
режима).

Особое значение национальный режим приобретает в между
народной торговле услугами, поскольку многие виды услуг про
даются и потребляются в одном и том же месте, т.е. на рынке 
потребителя, и поэтому важно, чтобы каждая страна предостав
ляла услугам и поставщикам услуг любой другой страны режим, 
не менее благоприятный, чем тот, который предоставлен анало
гичным отечественным услугам или поставщикам услуг.

Инструменты торговой политики

Инструменты (меры) торговой политики подразделяются пре
жде всего на тарифные и нетарифные.

Тарифные меры являются основным инструментом торговой 
политики всех стран и представляют собой совокупность тамо
женных пош лин, таможенных процедур и правил. В качестве 
одного из принципов ВТО установлено, что регулирование 
внешней торговли должно осуществляться преимущественно та- 

’ рифными методами в силу их прозрачности и простоты регули
рования.

Основным инструментом тарифного регулирования является 
таможенная пошлина, которая представляет собой косвенный 
налог, взимаемый с товаров, пересекающих границу. Наиболее
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распространенными являются импортные пош лины, которые 
служат средством повышения цен на импортные товары внутри 
страны и снижения их конкурентоспособности по сравнению 
с местными товарами, одновременно являясь источником по
полнения государственного бюджета. Но в ряде стран с боль
шим сырьевым экспортом, например в России, еще большее 
значение имеют экспортные пош лины (в России на экспорт 
нефти, газа и нефтепродуктов) — они позволяют государству 
как собственнику природных ресурсов использовать экспортные 
пошлины как инструмент изъятия природной ренты от местных 
экспортеров сырья (ведь обычно такое сырье стоит на мировом 
рынке дороже, чем в стране, и поэтому у его экспортеров воз
никает возможность получить ощутимую прибыль просто за счет 
этой разницы).

Уровень таможенного обложения зависит от множества ф ак
торов внешней среды и национальной экономической политики 
и не остается неизменным. К внешним факторам можно отне
сти конъюнктуру на товарных рынках, различия между миро
выми и внутренними ценами, наличие региональных торговых 
соглашений, а также ход многосторонних торговых переговоров 
по тарифным уступкам. К внутренним факторам можно отнести 
цели национальной экономической политики, уровень произ
водства той или иной продукции в стране, но главное — уро
вень экономического развития страны и соответственно уро
вень ее международной конкурентоспособности (чем он выше, 
тем обычно ниже пош лины на импортную продукцию) (см. 
табл. 4.1).

Импортные пошлины классифицируются по нескольким при
знакам. По целям обложения они подразделяются на фискальные 
(прежде всего для пополнения бюджета) и протекционистские 
(для защиты национального рынка). В зависимости от объекта 
обложения различают импортные, экспортны е и транзитные. 
По способу взимания пошлины делятся на адвалорные (взимае
мые в виде процента от таможенной стоимости товара), специфи
ческие (в денежном выражении за единицу товара) и комбиниро
ванные, представляющие собой комбинацию двух первых видов. 
В силу простоты использования адвалорные пошлины являются 
наиболее распространенными. С другой стороны, использование 
других видов пошлин обеспечивает большую гибкость в примене
нии тарифных средств регулирования. Применяются в отдельных
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случаях и специальные пошлины, прежде всего защитного харак
тера.

Одним из наиболее важных критериев для классификации им
портных пошлин является страна происхождения товара. Дело 
в том, что в зависимости от страны происхождения товара на него 
могут быть установлены минимальные, максимальные и префе
ренциальные пошлины. Минимальные пошлины являются наи
более распространенны ми, поскольку обусловлены наличием 
PH Б в силу членства страны в ВТО или наличия двусторонних 
соглашений на базе данного режима. М аксимальные пошлины 
применяется в условиях отсутствия РНБ. Преференциальные по
шлин могут быть низкими (при импорте товаров из развивающих
ся стран они взимаются на уровне 75% от минимальной пошлины, 
а на товары из наименее развитых стран — еще ниже) или вообще 
равны нулю (на большинство товаров, ввозимых в Россию из дру
гих стран СНГ).

Таможенные пош лины на импортируемые товары сведены 
в таможенный тариф, который представляет собой систематизи
рованный перечень товаров с указанными на них ставками та
моженных пош лин в зависимости от страны происхождения 
товара, хотя этим термином часто называется и таможенная по
шлина на каждый отдельный товар из этого перечня). В его ос
нове лежит товарная номенклатура, представляю щ ая собой 
классификатор товаров в зависимости от происхождения и сте
пени переработки. Всемирной таможенной организацией была 
разработана Гармонизированная система описания и кодирова
ния товаров, которая является основой таможенных тарифов 
большинства стран, [в~том числе России. В ней с 2010 г. действу
ет единая Товарная номенклатура внеш неэкономической дея
тельности Таможенного союза. Статьи ТН ВЭД ТС (ТН ВЭД, 
ЕТН ВЭД ТС) сведены в товарные группы (они в свою очередь 
дробятся на позиции, субпозиции, подсубпозиции), которые 
выглядят так:

РА ЗДЕЛ I Ж ивы е животны е; продукты  ж ив о тно го  происхождения

Группа 01 Ж и в ы е  ж и в о тн ы е
Группа 02 М ясо  и п ищ евы е  м ясны е  су б п р о д у кты
Группа 03  Р ы ба и р а ко о б р а зн ы е , м о л л ю ски  и прочие  водны е  б е сп о зв он о ч н ы е  
Группа 04 М ол очная  п р о д укц и я ; яйца птиц ; м е д  н атурал ьны й ; пищ евы е  п р о д укты  ж и в о т н о го  

п р о и с хо ж д е н и я , в д р у го м  месте не по и м е н о ва н н ы е  ил и  не вкл ю че нн ы е
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Группа 05

Р А ЗД ЕЛ  II

Группа  06

Группа  07 
Группа  08 
Группа  09 
Группа  10 
Группа  11

Группа 12

Группа  13

Группа 14

РА ЗДЕЛ III

Группа  15

Р А ЗД ЕЛ  IV

Группа 16

Группа  17 
Группа 18 
Группа  19

Группа 20 
Группа  21 
Группа  22 
Группа 23 
Группа  24 
Р А ЗД ЕЛ  V 

Группа  25 
Группа  26 
Группа  27

Р А ЗД ЕЛ  VI

Группа  28

Группа  29 
Группа 30

П р о дукты  ж и в о т н о го  п р о и с хо ж д е н и я , в д р у го м  месте не по и м е н о ва н н ы е  или 
не вкл ю че нн ы е
Продукты  растительного происхождения

Ж и в ы е  деревья  и д р у ги е  растения ; л у ко в и ц ы , ко р н и  и пр о чи е  ана л о ги чны е  части
растений ; срезанны е  цветы  и д е ко р ати вн ая  зелень
О вощ и и н е ко то р ы е  съ едоб ны е ко р н е п л о д ы  и кл уб н е п л од ы
С ъедобны е ф р у кт ы  и  орехи ; ко ж у р а  ц и тр у со в ы х  п л о д о в  или  ко р к и  ды н ь
Коф е , чай , мате, или  п а р а гв ай ски й  чай, и пр ян ости
З лаки
П р о д у кц и я  м у к о м о л ь н о -к р у п я н о й  п р о м ы ш л е н н о сти ; со л о д ; кр а хм а л ы ; ин ул и н ; 
пш ен ичная  кл е й ко в и н а
М асл ичны е  сем ена  и плоды ; прочие  сем ена , плоды  и зерн о ; ле ка р ствен ны е  рас
тения  и растения  для те х н и ч е ски х  целей; солом а  и ф у р а ж  
Ш е л л а к п р и р о д н ы й  н е очищ ен ны й; ка м е д и , см о л ы  и пр о чи е  растительны е со ки  
и э кстр акты
Р астительны е м атериалы  для и зго то в л е н и я  плетен ы х издели й ; прочие  п р о д укты  
р а сти те л ь н о го  п р о и с хо ж д е н и я , в д р у го м  месте не п о и м е н о в а н н ы е  или  не в к л ю 
ченны е
Ж иры  и м асл а ж ивотного  или растительного происхождения и продукты  их р асщ е
пления; го товы е пищ евы е жиры ; воски ж ив о тно го  или растительного  происхождения

Ж и р ы  и м асла  ж и в о т н о го  или  р а сти те л ьн о го  п р о и с хо ж д е н и я  и п р о д укты  их ра с 
щ епления ; го товы е  пищ евы е ж и р ы ; в о с ки  ж и в о т н о го  или  р а сти те л ьн о го  п р о и с 
хо ж д е н и я
Готовы е пищ евы е продукты ; алкогольны е и б еза л ко го л ь 
ны е налитки и уксус; та б а к  и его  зам енител и

Готовы е п р о д укты  из  мяса, ры бы  или  ра ко о б р а зн ы х , м о л л ю ско в  или  п р о ч и х  в о 
д н ы х  б е сп о зв о н о ч н ы х  
Сахар и ко н д и те р ски е  издели я  из  сахара 
К а ка о  и п р о д укты  из  него
Готовы е п р о д укты  из  зерн а  зла ков , м уки , крахм ала  или  м о л о ка ; м учн ы е  ко н д и 
тер ски е  изделия
П р о дукты  пе р е р аб о тки  о вощ ей , ф р у кто в , орехов  или  п р о ч и х  частей растений
Р азны е пищ евы е  п р о д укты
А л ко го л ь н ы е  и б е за л ко го л ьн ы е  н а п и тки  и уксус
О статки  и о тхо д ы  пищ е во й  пр о м ы ш л е н н о сти ; го то в ы е  ко р м а  для ж и в о тн ы х
Табак и п р о м ы ш л е н н ы е  зам ен ители  табака
М инеральны е продукты

С оль; сера; зем л и  и кам ень ; ш тука тур н ы е  м атериалы , и звесть  и цем ент 
Руды , ш л а к и зола
Топл иво  м и н ерал ьное , неф ть  и п р о д укты  их п е р е го н ки ; б и тум и н о зн ы е  вещ ества; 
в о ски  м ин еральны е
Продукция хим ической и связанны х с ней отраслей промы ш ленности

П р о д у кты  н е о р га н и ч е ско й  хи м и и ; сое д и н ен и я  н е о р га н и ч е ски е  и л и  о р га н и ч е ски е  
д р а го ц е н н ы х  м еталлов, р е д ко зе м е л ь н ы х  м еталлов, р а д и о а кти в н ы х  элем ен тов  или 
изо то п о в
О р га н и че ски е  хи м и ч е с ки е  соед ин ен ия  
Ф а р м а ц е в ти че ска я  пр о д укц и я
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Группа 31 
Группа 32

Группа 33 

Группа 34

Группа 35 

Группа 36

Группа 37 
Группа 38 
РА ЗД ЕЛ  VII 

Группа 39 

Группа 40 
РА ЗД ЕЛ  V III

Группа 41 
Группа 42

Группа 43 
Р А ЗД ЕЛ  IX

Группа 44 
Группа 45 

Группа 46

РА ЗДЕЛ X

Группа 47

Группа 48 

Группа 49

Р А ЗД ЕЛ  XI

Группа 50 

Группа 51 
Группа 52 

Группа 53

У добрения
Э кстр акты  д уб и л ьн ы е  или  кр а си л ьн ы е ; тан н и н ы  и и х  п р о и зв од н ы е ; красител и , 
п и гм е н ты  и пр о чи е  кр а ся щ и е  вещ ества ; кр а с ки  и л а ки ; ш па тл евки  и пр о чи е  м а
сти ки ; п о л и гр а ф и ч е с ка я  кр а ска , чернила , туш ь  
Э ф ирны е  м асла и р е зи н о и д ы ; па р ф ю м е р н ы е , ко см е ти ч е ски е  или  туалетны е 
средства
М ы л о , п о в е р хн о с тн о -а кти в н ы е  о р га н и ч е ски е  вещ ества , м о ю щ и е  средства , см а 
зочн ы е  м атериалы , и с кусств ен н ы е  и готовы е  в о ски , со ста вы  д ля  ч и ст ки  или 
п о л и р о в ки , свечи  и анал огичны е  и здели я , пасты  для  л е п ки , пластилин , « зуб ов р а 
чебн ы й  в о ск»  и зуб оврачеб ны е  со ста вы  на о сн ове  гипса  

Б ел ковы е  вещ ества; м о д и ф и ц и р о в а н н ы е  кр а хм а л ы ; кл еи ; ф ерм енты  
В зры вчаты е вещ ества; п и р о те хн и ч е с ки е  и здели я ; с п и ч ки ; пи р о ф о р н ы е  сп лавы ; 
н е ко то р ы е  го р ю ч и е  вещ ества  
Ф о т о -  и ки н о то в а р ы  
П рочие  хи м и ч е с ки е  п р о д укты
П ластм ассы  и издели я и з  них; каучук, р ези на и изд е л и я  и з  них

П ластм ассы  и издели я  из  них 
К а уч ук , р е зи н а  и изделия  из  ни х
Н еобработанны е ш куры , вы деланная ко ж а , натуральны й м ех и и з 
д ел ия и з  них; ш орно -седель ны е и зд е л и я  и упряжь; д орож ны е принад
леж ности, д ам ски е  сум ки  и аналогичны е им товары ; изд е л и я  из ки
ш о к ж ивотны х (кром е волокна и з ф иброина ш ел ко п р яд а)

Н еобраб отанн ы е  ш ку р ы  (кр о м е  н а тур а л ь н о го  м еха) и вы деланная ко ж а  
И зделия и з  к о ж и ; ш о р н о -сед е л ь н ы е  издели я  и уп р я ж ь ; д о р о ж н ы е  п р и н а д л е ж 
но сти , д а м с ки е  с у м ки  и а н а л о ги чн ы е  им  товары ; издели я  из  к и ш о к  ж и в о тн ы х  
(кр о м е  в о л о кн а  из  ф и б р о и н а  ш е л ко пр яд а )
Н атуральны й и и с кус ств е н н ы й  м ех; издели я  из  него  
Д рев еси на и издели я и з  нее; древесны й уголь; пробка и и зд е 
лия и з нее; издели я и з  соломы , альф ы  или и з прочих м атер иа
лов для плетения; корзиночны е и д ругие плетены е и зделия  

Д р ев е си н а  и издели я  из  нее; д р евесны й  у го л ь  

П р о б ка  и издели я  из  нее
И зделия и з  со л о м ы , а льф ы  или  п р о ч и х  м атериалов  для плетения ; ко р зи н о ч н ы е  
издели я  и плетены е изделия
М а с с а  и з древесины  или из других волокнисты х целлю лозны х м атериалов; р егенери
руемы е б ум ага  или картон (м акул атур а и отходы ); бум ага, картон и и зделия из них

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных мате
риалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 
Б ум ага  и ка р то н ; изделия  из б ум а ж н о й  м ассы , б ум а ги  или картон а  
П ечатны е кн и ги , газеты , р е п р о д укц и и  и д р у ги е  издели я  п о л и гр а ф и ч е с ко й  п р о 
м ы ш л е н н о сти ; р у ко п и си , м а ш и н о п и сн ы е  тексты  и планы  
Текстильны е м атериалы  и текстильны е и зделия  

Ш е л к
Ш е р сть , т о н ки й  или  гр уб ы й  волос ж и в о тн ы х ; п р я ж а  и тка н ь , из ко н с к о го  волоса 

Х л о п о к
П рочие  растительны е  те ксти л ь н ы е  вол окна ; б ум а ж н а я  п р я ж а  и т ка н и  и з  б у м а ж 
ной п р я ж и
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Группа 54

Группа  55 
Группа  56

Группа 57 
Группа  58

Группа  59

Группа  60 
Группа  61

Группа 62

Группа  63

Р А ЗД ЕЛ  X II

Группа  64 
Группа  65 
Группа 66

Группа  67

Р А ЗД ЕЛ  X III

Группа  68 
Группа 69 
Группа 70 
Р А З Д Е Л  XIV

Группа 71

Р А ЗД ЕЛ  XV

Группа  72 
Группа  73 
Группа  74 
Группа  75 
Группа  76 
Группа  78 
Группа 79 
Группа  80 
Группа 81

Х и м и ч е ски е  ни ти ; п л о ски е  и ана л о ги чны е  нити  из  х и м и ч е с ки х  т е кс т и л ь н ы х  м ате
риалов
Х и м и ч е ски е  в о л о кн а  ^
Вата, в о й л о к  или  ф е тр  и нетканы е м атериалы ; спец иальная  п р я ж а ; б ечевки , ве 
р е в ки , ка на ты  и тр о с ы  и изделия  из  них 
К овры  и прочие  те ксти л ь н ы е  напол ьны е  покр ы ти я  
С пециальны е т ка н и ; таф ти н го в ы е  т ексти л ь н ы е  м атериалы ; кр уж е в а ; гобелены ; 
отделочны е м атериалы ; в ы ш и в ки
Т екстильны е  м атериалы , п ропитанны е , с п о кр ы ти е м  или  дуб л и р о ва нны е ; т е к 
сти л ьн ы е  изделия  те х н и ч е ско го  назначения  
Т р и ко та ж н ы е  п о л отн а  м а ш и н н о го  ил и  р уч н о го  в язания  
П редм еты  о д е ж д ы  и п р и н ад л е ж н о с ти  к  о д е ж д е  т р и ко та ж н ы е  м а ш и н н о го  или 
р уч н о го  вязания
П редм еты  о д е ж д ы  и п р и н ад л е ж н о сти  к  о д еж д е , кр о м е  т р и ко та ж н ы х  м а ш и н н о го  
или  р уч н о го  в язания
П рочие  готовы е  тексти л ьн ы е  издели я ; наб оры ; о д е ж д а  и тексти л ьн ы е  изделия, 
б ы вш и е  в уп отр е б ле н и и ; тряпье
Обувь, головны е уборы , зонты , солнцезащ итны е зонты , трости, тр о 
сти-сиденья, хлысты, кнуты  и их части; обработанны е перья и изделия  
из них; искусственны е цветы; изделия и з чел овеческого  волоса

О бувь, ге тры  и а н а л о ги чн ы е  издели я ; их детали 
Головны е уб о р ы  и и х  части
З о н ты , со л н ц е за щ и тн ы е  зон ты , тро сти , т р о с ти -си д е н ь я , хл ы сты , кн уты  для в ерхо 
вой  езды  и их части
О бработанны е пе р ья  и  п у х  и  и зд е л и я  и з  перьев  или  п уха ; и с кус ств е н н ы е  цветы ; 
изделия  из  ч е л ов е ч е ско го  волоса
И зделия и з кам ня, гипса, цем ента, асбеста , слю ды  или аналогичны х м а
териалов; керам ически е изделия; стекло и и зделия из него

И зд ел ия  и з  кам ня , гипса , цемента, асбеста, слю ды  ил и  а н а л о ги ч н ы х  м атериалов 
К ера м и че ски е  изделия  
С текло  и издели я  из  не го
Ж е м ч у г природны й или культивированны й, драгоценны е или полудра
гоценны е кам ни, драгоценны е металлы , металлы , плакированны е д р а 
гоценны м и м еталлам и , и изделия из них; бижутерия; м онеты

Ж е м ч у г  пр и р о д н ы й  или  кул ьти ви р о ва н н ы й , д р а гоц е н н ы е  или пол уд рагоц ен ны е  
ка м н и , д р а гоц е н н ы е  м еталлы , м еталлы , п л а ки р о в а н н ы е  д р а го ц е н н ы м и  м еталла 
м и , и изделия  и з  них; б и ж уте р и я ; м онеты  
Н едрагоценны е м еталлы  и изделия из них  

Ч ерны е м еталлы  
И зделия из  черны х металлов 
М е д ь  и  и з д е л и я  и з  н е е  
Н и ке л ь  и издели я  и з  не го  

А л ю м и н и й  и издели я  из него 
С винец  и издели я  из  не го  
Ц и н к  и издели я  из  него  
О лово и издели я  из  не го
П рочие  н ед рагоцен ны е  металлы ; м е тал л окерам ика ; издели я  из  них
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Группа  82

Группа 83 
РА ЗДЕЛ XVI

Группа 84 
Группа 85

РА ЗДЕЛ X V II

Группа 86

Группа 87

Группа 88 

Группа 89 
Р А ЗД ЕЛ  X V III

Группа 90

Группа 91 
Группа 92 
РА ЗДЕЛ X IX  

Группа 93 
Р А ЗД ЕЛ  XX  

Группа 94

Группа 95 
Группа  96 
Р А ЗД ЕЛ  X X I

Группа 97

И нстр ум е нты , пр и с п о со б л е н и я , н о ж е в ы е  и зд е ли я , л о ж к и  и  в и л ки  из  н е д р а го ц е н 
ны х м еталлов; их части  из н е д р а го ц е н н ы х  м еталлов 
П рочие  изд е ли я  из  н е д р а го ц е н н ы х  м еталлов 
М аш ин ы , о б о рудование и м еха ни зм ы ; э л ектр о тех н и ч е ско е  о бо
рудование; их части; з в у ко за п и с ы в а ю щ а я  и зв уко в о сп р о и зв о д я 
щ а я  ап п ар а тур а , ап п а р а ту р а  для зап и с и  и в о спр о изв ед ени я  т е л е 
в и зи о нно го  и зо б р аж ен и я  и з в у ка , их ч асти  и пр и на д л еж но с ти  

Р еакторы  яд ерны е, котл ы , о б оруд ован ие  и м е ха н и че ски е  устр о й ства ; их части 
Э ле ктр и че ски е  м а ш и н ы  и о б оруд ован ие , их части ; зв уко за п и сы в а ю щ а я  и з в у ко в о 
сп р о и зв о д я щ а я  аппаратура, аппаратура  для за п и си  и в о сп р о и зв е д е н и я  те л е в и зи 
о н н о го  и зо б р а ж е н и я  и зв ука , их части  и п р и н ад л е ж н о с ти  
С редства н а зем н о го  тр а н сп о р та  летательны е аппараты , плавучие сред
ства и относящ иеся к  транспорту устройства и оборудование  

Ж е л е зн о д о р о ж н ы е  л о ко м о ти в ы  или  м о то р н ы е  ва го ны  трам вая, п о д в и ж н о й  с о 
став и и х  ч асти ; путевое  об ор уд ова н и е  и устр о й ств а  для ж е л е зн ы х  д о р о г  или 
тра м в а й н ы х  путей  и и х  части ; м е ха н и че ско е  (в кл ю ч а я  э л е ктр о м е ха н и ч е ско е ) с и г 
нальное  о б оруд ован ие  всех ви д о в
С редства н а зе м н о го  тра н спо р та , кр о м е  ж е л е з н о д о р о ж н о го  или т р а м в а й н о го  п о д 
в и ж н о го  состава , и и х  части и п р и н а д л е ж н о с ти  

Летательные аппараты, космические аппараты, и их части 
Суда, л о д ки  и плавучие  ко н с тр у кц и и
Инструм енты  и аппараты  оптические, ф отограф ические, кинем атогр аф ические, 
изм ерительны е, контрольны е, прецизионны е, м едицинские или хирургические; 
часы  всех ендов; м узы кальны е инструменты ; их части  и принадлеж ности

И нстр ум е нты  и аппараты  о п ти ч е с ки е , ф о т о гр а ф и ч е с ки е , ки н е м а то гр а ф и ч е ски е , 
изм е ри те л ьн ы е , ко н тр о л ьн ы е , п р е ц и зи он н ы е , м е д и ц и н с ки е  или  хи р у р ги ч е с ки е ; 
и х  части  и п р и н ад л е ж н о сти  

Часы  всех ви д о в  и и х  части

И н стр ум е н ты  м узы кал ь н ы е ; и х  части  и п р и н а д л е ж н о с ти  
О ружие и боеприпасы ; их части  и принадлеж ности  

О руж и е  и б о еп р и п а сы ; их части  и п р и н ад л е ж н о с ти  
Р азн ы е пром ы ш ленны е товары

М ебель; по сте л ьны е  пр и н а д л е ж н о с ти , м атрацы , о сн овы  м атрацны е, д и в а н н ы е  п о 
д у ш к и  и а н а л о ги чн ы е  наб ивн ы е  п р и н ад л е ж н о с ти  м ебели ; лам пы  и о светительное  
о б оруд ован ие , в д р у го м  месте не  по и м е н о ва н н ы е  ил и  не вкл ю че н н ы е ; световы е 
в ы вески , световы е  таб л и чки  с и м енем  или  названием , или  а д ресом  и а н а л о ги ч 
ны е и здели я ; сб о р н ы е  стр о и те л ьн ы е  ко н с тр у кц и и  
И гр у ш ки , и гр ы  и сп о р ти в н ы й  инвен тарь ; и х  части  и п р и н ад л е ж н о сти  

Р азны е го то в ы е  изделия
П роизведения искусства, предм еты  коллекционирования и антиквариат

П р о и зве д е н и я  и скусства , предм еты  ко л л е кц и о н и р о в а н и я  и анти ква р и а т

Каждому товару из той или иной группы присваивается 10-знач- 
ный код (для ряда товаров применяется 14-значный код), который 
представляет собой:

■ две первые цифры (например, 72 — черные металлы) — то
варная группа ТН ВЭД;
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■ четыре первые цифры (например, 7201 — чугун передель
ный и зеркальный, в чушках, болванках или прочих пер
вичных формах) — товарная позиция; '

■ шесть первых цифр (например, 720110 — чугун передельный 
нелегированный, содержащий 0,5% или менее фосфора) — 
товарная субпозиция;

■ десять цифр, полный код товара, который и указывается 
в грузовой таможенной декларации (например, 7201101900 — 
чугун передельный нелегированный, содержащий более 1%

„кремния) — товарная подсубпозиция.
Таможенные пошлины могут как устанавливаться едиными 

на всю товарную группу, так дифференцироваться по позици
ям, субпозициям, подпозициям. Таможенный тариф на кон 
кретный товар с его кодом из десяти цифр называется тарифной 
линией.

В современной практике ВТО все страны — члены органи
зации обязались заф иксировать предельные значения своих 
импортных пош лин и не поднимать их выше уровня этого 
«связывания» без определенной процедуры, а именно предо
ставления компенсации (уступок) членам ВТО, чьи эконом и
ческие интересы оказываются задетыми. При этом страна име
ет возможность связывать не все пошлины по промышленным 
товарам, поскольку в рамках ГАТТ (ВТО) импортные пошлины 
являются формально единственной разреш енной мерой защ и
ты национальных производителей. Обычно наиболее высоки 
связанные тарифы в торговле сельскохозяйственными товара
ми, которые для всех стран являю тся наиболее чувствитель
ными.

По итогам переговоров по присоединению России к ВТО наша 
страна приняла обязательства по установлению окончательного 
средневзвешенного уровня связанного тарифа на уровне 7,8% по
сле переходного периода (разный для различных товарных групп, 
но в основном к концу нынешнего десятилетия) при существо
вавшем перед окончанием переговоров уровне в 9,5%. При этом 
для различных групп товаров уровень связывания дифференци
рован: для сельскохозяйственных товаров окончательный средне
взвешенный уровень связанного тарифа зафиксирован на уровне 
10,8% при существовавшем уровне в 13,2%, а для промышленных 
товаров аналогичные показатели составили 7,3 и 9,5% соответ
ственно. По многим товарам установлены так называемые тариф
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ные квоты, которые позволяют импортировать чувствительные 
для экономики товары по относительно низкой ставке тарифа, 
однако в рамках установленной квоты.

Эти соглашения фактически стали базой для единого таможен
ного тарифа стран Таможенного союза. Что касается тарифных 
квот, то решения по их введению принимает Единая экономиче
ская комиссия Таможенного союза, которая оговаривает период 
действия данной меры и информирует все заинтересованные стра
ны об объеме выделенных им тарифных квот.

В условиях современной конкуренции значение тарифных мер 
существенно уменьшилось, а средневзвешенный уровень тариф
ной защиты у основных участников мировой торговли достаточно 
низкий. Так, средний уровень тарифов на основе РН Б у США со
ставляет 4,8%, у ЕС — 4%, у Китая — 9,5%.

Нетарифные меры как инструмент торговой политики стали 
применяться примерно с середины 1970-х гг. Это весьма различные 
инструменты экономического и административного характера, ко
торые в документах ГАТТ (ВТО) принято делить на пять групп:

1) количественные ограничения импорта и экспорта (квоти
рование, лицензирование, добровольные ограничения);

2) участие государства в регулировании внешней торговли 
(субсидирование, государственные закупки и заказы, налоговая 
политика, торгово-политические меры расширения экспорта);

3) таможенно-административные импортные формальности 
(таможенные процедуры);

4) техническое регулирование (прежде всего технические стан
дарты) и санитарно-ветеринарные нормы;

5) ограничения, заложенные в механизме платежей (напри
мер, на перевод платежей экспортеру).

На практике все возрастающее значение имеют такие нета
рифные ограничения, как таможенно-административны е им 
портные формальности (таможенные процедуры), т.е. совокуп
ность действия таможенных органов при пересечении товаром 
таможенной границы. При этом наиболее сложными и противо
речивыми являются процедуры определения таможенной стои
мости и страны происхождения товара.

Правила определения таможенной стоимости базируются на за
явленной стоимости, но если этот метод не может быть использо
ван, то последовательно применяются пять других методов. Не
обходимость четкого определения страны происхождения товара
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обусловлена использованием преференциальных режимов и за
щитных мер. В международной практике существует ряд критери
ев для определения страны происхождения товара. v

Основы регулирования таможенных процедур в стране обыч
но прописаны в ее таможенном кодексе. В России с 2010 г. дей
ствует Таможенный кодекс Таможенного союза России, Бело
руссии, Казахстана.

В особую группу внешнеторговых инструментов можно выде
лить инструменты по защите внутреннего рынка, в числе которых 
есть и таможенные пошлины, и нетарифные ограничения. Прежде 
всего это так называемая триада защитных мер — специальные 
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. Они вво
дятся в стране при наличии существенных доказательств факта 
чрезмерного импорта, демпинга или субсидирования, причине
ния из-за этого серьезного или материального ущерба националь
ным производителям и установления причинно-следственной 
связи между возросшим, демпинговым или субсидируемым им 
портом и ущербом для отрасли национальной экономики. Все до
казательства должны быть представлены в рамках расследования, 
которое проводится ВТО при участии истца (страны, националь
ным производителям которой нанесен ущерб) и ответчика (стра
ны, допустившей демпинг или использовавшей субсидирование).

Специальные защитные меры могут быть представлены в ф ор
ме специальных пошлин или квот (количественных ограничений). 
В случае применения антидемпинговых мер возникает необходи
мость определения демпинга, который представляет собой постав
ку товаров на экспорт по цене, ниже нормальной, т.е. той, по ко
торой товар может быть продан на внутреннем рынке страны 
экспортера. Сам по себе демпинг не запрещен, но он часто стано
вится инструментом нечестной деловой практики.

Несколько сложнее определить понятие внешнеторговой суб
сидии. В рамках ГАТТ (ВТО) была проделана большая работа, 
в результате чего все эти субсидии были сгруппированы в три 
«корзины», в отношении которых действуют различные проце
дуры. К  «красной корзине» относятся запрещенные виды финан
совой поддержки со стороны государства, а именно: освобожде
ние экспортеров от прямых налогов, вознаграждения за экспорт, 
прямые субсидии, основанные на показателе экспортной дея
тельности, а также субсидии, связанные с вытеснением импорт
ной продукции местной и т.п. Существует также «желтая корзи
на», включающая разрешенные субсидии, в отношении которых
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действует критерий специфичности, т.е. доступность этих суб
сидий лиш ь ряду предприятий или секторов экономики, плюс 
специфическими признаются субсидии, ограниченные опреде
ленным сроком, а также предоставляемые в зависимости от ре
зультатов экспорта, и в отношении таких субсидий могут быть 
применены ответные меры в виде компенсационных пошлин. 
К «зеленой корзине» относятся разрешенные субсидии т.е. аб
солютно ненаказуемые, а именно: поддержка НИ ОКР, экологи
ческих программ и выравнивания региональных диспропорций 
в масштабах одной страны. Следует подчеркнуть, что эта клас
сификация применяется прежде всего для промышленных то
варов. В торговле сельскохозяйственными товарами выделяют 
«желтую» и «зеленую корзины», а также «голубую корзину». Сре
ди всей триады наиболее популярными являются антидемпин
говые меры, поскольку для их применения чаще находятся ос
нования и доказательства.

Помимо защитных инструментов в торговой политике активно 
применяются меры наступательного характера, и прежде всего 
государственной поддержки производства на экспорт и самого 
экспорта. Регулирование подобных мер частично осуществляется 
на основе правил ВТО о субсидиях, частично на основа правил 
ОЭСР в рамках так называемого Консенсуса ОЭСР (официальное 
название документа — Международное соглашение об основных 
условиях экспортных кредитов, пользующихся поддержкой госу
дарства). Действие последнего документа, подписанного в 1976 г. 
как «джентльменское соглашение», в 1978 г. было продлено и рас
пространено на все страны ОЭСР. Оно устанавливает основные 
правила экспортного кредитования, в том числе размер авансово
го платежа, минимальный размер наличных платежей получателем 
кредита и лимиты общей суммы кредитования. Помимо финансо
вых существуют также нефинансовые инструменты поддержки 
экспорта, к которым относятся выставочно-ярмарочная деятель
ность, информационная поддержка и торговая дипломатия, т.е. 
деятельность торговых представительств и дипломатических пред
ставительств.

Таким образом, современный арсенал инструментов торго
вой политики разнообразен и позволяет достаточно гибко ре
гулировать конкуренцию на внутреннем рынке, содействовать 
экспорту, а также участвовать в принятии решений по ф орми
рованию правил на многостороннем уровне, прежде всего в рам
ках ВТО.
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Выводы

1. В качество основных факторов ускоренного (^о  сравне
нию с ВВП) роста мировой торговли можно назвать глобализа
цию мировой экономики, формирование цепочек добавленной 
стоимости в рамках ТН К, инновационное развитие, формиро
вание региональных блоков, либерализацию  международной 
торговли, деятельность международных экономических органи
заций.

2. Характерной чертой последнего десятилетия в мировой 
торговле стала активизация регионального торгового сотрудни
чества, что выражается в увеличении числа региональных тор
говых соглаш ений (РТС), роста их доли в мировой торговле 
и в стремлении развитых стран к переходу от системы невзаим
ных преференций к взаимным. В настоящее время примерно 
половина мировой торговли осуществляется между участниками 
РТС.

3. Важной характеристикой современного этапа развития ми
ровой торговли является быстро изменяющаяся товарная струк
тура и появление новых групп и видов товаров. Традиционно 
структура мирового товарообмена включала в себя три группы 
товаров: продовольственные товары, продукция добывающей 
промышленности и продукция обрабатывающей промыш лен
ности.

4. Структура международной торговли услугами достаточно 
сложна и разнообразна. Классификатор услуг, составленный 
экспертами ООН, содержит свыше 500 позиций и субпозиций, 
а классификатор ВТО включает около 160 услуг. Тем не менее 
статистика платежного баланса выделяет лишь три укрупненные 
позиции услуг: поездки, транспорт и позицию «прочие виды ус
луг».

5. Роль России на мировом рынке услуг мала, а ее доля в сум
марном экспорте и импорте услуг составляет 1,4 и 2,8% соот
ветственно. Баланс России в торговле услугами в отличие от об
мена товарами имеет устойчиво отрицательные значения, что 
объясняется низким экспортным потенциалом в этой сфере при 
сохраняющейся потребности в импорте некоторых традицион
ных видов услуг и растущем спросе на прогрессивные, техниче
ски сложные услуги.

6. Торговая политика страны — это система ее государствен
ных мероприятий по продвижению отечественных товаров и ус
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луг на мировой рынок и по защите внутреннего рынка от кон 
куренции иностранной продукции. Законодательная база этой 
политики имеет три уровня. Первый — это национальное за 
конодательство страны, второй — это ее двусторонние соглаше
ния с другими странами, причем обычно на базе нормативов 
Всемирной торговой администрации (ВТО), третий уровень — 
применение страной обязательных нормативов международного 
внешнеторгового законодательства из арсенала ВТО. Таким об
разом, основой внешнеторгового законодательства стран — чле
нов ВТО являются нормы и правила этой организации. В связи 
с этим можно говорить, что в мире действует многосторонняя 
торговая система, т.е. система мер и правил регулирования меж
дународной торговли товарами и услугами, воплощенная в сво
де документов ГАТТ (ВТО).

7. Инструменты (меры) торговой политики подразделяются 
прежде всего на тарифные и нетарифные. Тарифные меры яв
ляются основным инструментом торговой политики всех стран 
и представляют собой совокупность таможенных пошлин, та
моженных процедур и правил. Таможенные пошлины на им 
портируемые товары сведены в таможенный тариф, который 
представляет собой систематизированны й перечень товаров 
с указанными на них ставками таможенных пошлин в зависи
мости от страны происхождения товара, хотя этим термином 
часто называется и таможенная пошлина на каждый отдельный 
товар из этого перечня. В его основе лежит товарная номенкла
тура, представляющая собой классификатор товаров в зависи
мости от происхождения и степени переработки. Основы регу
лирования таможенных процедур в стране обычно прописаны 
в ее таможенном кодексе. В России с 2010 г. действует Там о
женный кодекс Таможенного союза России, Белоруссии, Казах
стана.

8. К нетариф ны м  мерам относят весьма различны е и н 
струменты эконом ического и административного характера, 
и прежде всего таможенно-административные импортные ф ор
мальности (таможенные процедуры), т.е. совокупность действия 
таможенных органов при пересечении товаром таможенной гра
ницы. При этом наиболее сложными и противоречивыми явля
ются процедуры определения таможенной стоимости и страны 
происхождения товара.

9. Несколько сложнее определить такой инструмент торговой 
политики, как внешнеторговая субсидия. В рамках ГАТТ (ВТО)
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была проделана большая работа, в результате чего все эти суб
сидии были сгруппированы в три «корзины», в отношении ко
торых действуют различные процедуры. v

Термины и понятия
Экспортная квота
Торговая политика страны
Региональные торговые соглашения
М ногосторонняя торговая система
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ)
Национальный режим
Таможенный кодекс
Таможенный тариф
Тарифная линия
Демпинг
Внешнеторговая субсидия

Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему мировая торговля остается основной формой между
народного экономического сотрудничества?

2. Как вы понимаете глобализацию мировой торговли?
3. Обоснуйте связь мировой торговли с другими формами меж

дународных экономических отношений.
4. Проанализируйте, насколько участие России в мировой тор

говле обусловлено основными параметрами ее экономиче
ского развития.

5. Выявите основные тенденции в развитии мировой торговли 
и объясните их.

6. Почему у России отрицательный баланс в торговле услугами?
7. Объясните сущность основных торгово-политических режи

мов и необходимость их применения.

Глава 26. Мировые рынки товаров и услуг
В мировой торговле участвует несколько десятков тысяч то

варов и услуг. В реализации этой продукции участвует множе
ство компаний, поэтому мировые рынки товаров и услуг явля
ются сложными структурами.
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26.1. Сущность и классификация мировых 
рынков товаров и услуг

В широком смысле под мировым товарным рынком понимают 
систему взаимоотношений продавцов и покупателей из разных 
стран по поводу реализации той или иной продукции, в узком 
смысле — только место их регулярных операций по купле-про
даже этой продукции.

Для анализа мировых товарных рынков используются разные 
классификации, но прежде всего рынки классифицируют по про
даваемым на них товарам, объединяя в очень крупные (рынки 
машин и оборудования, минерального сырья и топлива, сельско
хозяйственных и лесных товаров) или дифференцируя их вплоть 
до подсубпозиций (рынок нелегированного передельного чугу
на — см. параграф 25.3).

Номенклатура продукции машиностроения чрезвычайно ве
лика, поэтому для анализа рынка маш ин и оборудования его 
обычно делят на три группы: продукцию общего машинострое
ния, транспортное оборудование, конторское и электротехниче
ское оборудование. Рынки минерального сырья и топлива охва
тывают такие товарные группы, как нефть, газ, уголь, руды 
и концентраты, черные, цветные и драгоценные металлы, неруд
ные ископаемые. Сельскохозяйственные и лесные товары также 
представлены на мировом рынке в широком ассортименте.

26.2. Конъюнктура мировых товарных рынков 
и конъюнктурообразующие факторы

Конъюнктура товарного рынка (товарная конъюнктура) — это 
форма проявления на рынке в реальном времени и в определен
ном пространстве системы условий и факторов, которая приво
дит к изменению соотношения спроса, предложения и цен.

Для изучения этой ситуации используют индикаторы (пока
затели) конъю нктуры товарных рынков. Под индикаторами 
конъюнктуры товарных рынков понимают показатели, отража
ющие наиболее значимые изменения исследуемых объектов.

В свою очередь основным критерием выбора индикативных 
рыночных показателей является их способность отражать изме
нение конъюнктурообразующих факторов, влияющих на рынок
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в определенный период времени. К последним в первую очередь 
относятся факторы спроса (прежде всего объем личного и про
изводственного потребления, объем и структура импорта, про
изводство товаров-субститутов) и факторы предложения (прежде 
всего масштабы и степень загрузки производственных мощ 
ностей, портфель заказов, величина нераспроданных запасов). 
Кроме того, для каждого рынка существует свой дополнитель
ный набор индикаторов: например, для мирового рынка пш ени
цы такими индикаторами являются изменения посевных площа
дей, урожайности, размера фрахтовых ставок.

И зучение конъю нктуры товарного ры нка подразделяется 
на четыре этапа: определение объекта исследования, накопление 
материалов, анализ и прогноз. Основной массив информации для 
конъю нктурных исследований формируется статистическими 
справочниками, научными и деловыми публикациями, материа
лами международных организаций и национальных органов, бир
жевой аналитикой. На этапе анализа самым сложным моментом 
является определение силы и направленности действия основных 
конъюнктурообразующих факторов. В прогнозировании конъюн
ктуры весьма значимым является вопрос о выборе методов про
гнозирования, так как их насчитывается несколько десятков, но в 
первую очередь это экстраполяция трендов, экономико-матема
тический анализ, экспертные оценки, технические методы.

Экстраполятивные методы прогнозирования основаны на ана
лизе динамики объекта в ретроспективном периоде. В процессе 
экстраполяции определяют временной ряд, тренд и случайную 
компоненту. Использование данной группы методов для прогно
зирования товарных рынков возможно в тех случаях и ситуациях, 
когда набор конъюнктурообразующих факторов не претерпевает 
серьезных изменений на длительном отрезке времени.

Э коном ико-матем атические методы прогнозирования все 
в большей степени становятся востребованы для определения ситу
ации на товарных рынках в будущем. Они основаны на выявлении 
и использовании устойчивых взаимосвязей между индикаторами 
товарного рынка. Однако преимущества экономико-математиче
ских методов прогнозирования могут быть нивелированы из-за не
корректного подбора индикаторов конъюнктурообразующих фак
торов, что часто является причиной низкого качества прогнозов.

Весьма востребованы для прогнозирования товарных рынков 
методы экспертных оценок (интуитивные методы прогнозирова
ния), которые подразделяются на индивидуальные и коллектив
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ные (например, метод Дельфи, т.е. опрос экспертов в несколько 
туров).

Для прогнозирования цен в биржевой торговле широко ис
пользуются технические (механистические, графические) методы 
прогнозирования. В общем виде они основаны на отображении 
амплитуды колебаний цен с помощью вертикальных отрезков 
с указанием цены на момент закрытия биржи, на позиционно
диаграммном изображении биржевых котировок или на постро
ении скользящих средних биржевых котировок.

При существующем многообразии аналитических методов 
прогнозирования мировых товарных рынков нельзя сделать од
нозначный вывод о том, какой из них является наиболее эф ф ек
тивным. В большинстве случаев приоритетным является ком 
плексное использование нескольких из них.

26.3. Ценообразование в мировой торговле

Цена является важнейшим показателем состояния рынка, а ее 
определение — одной из главных задач исследования конъю н
ктуры мирового рынка.

На цену оказывают влияние все конъюнктурообразующие 
факторы, однако одни из них действуют непосредственно и сте
пень их влияния может быть определена количественно, влияние 
других — лишь весьма приблизительно. Например, влияние ро
ста добычи сланцевого газа в СШ А на цены можно просчитать 
количественно через систему показателей предложения и спроса 
в текущем периоде, а потенциальному воздействию такого вида 
потенциально перспективного вида топлива, как газогидрат (газ 
в кристаллическом состоянии, в основном на дне морей и в веч
ной мерзлоте), можно дать лишь экспертную оценку.

В свою очередь все ценообразующие факторы подразделяются 
на факторы первого порядка, т.е. оказывающие влияние на ры
ночную цену непосредственно, на факторы второго и последую
щих порядков, действующие на цену опосредованно, а также 
на специфические факторы, которые влияют на цену на микро
уровне.

К числу ценообразующих факторов первого порядка относят
ся: средний уровень затрат на единицу продукции, соотношение 
спроса и предложения, регулирование цен со стороны государ
ства и хозяйствующих субъектов, состояние валютно-финансо
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вой сферы. Факторы второго порядка представляют собой ос
новные элементы основополагаю щ их факторов: к примеру, 
изменение заработной платы в автомобилестроении б^дет влиять 
на цену автомобиля опосредованно через затраты.

К специфическим ценообразующим факторам относятся по
требительские и качественные характеристики товара, базисные 
условия поставки, сроки поставки, условия платежа, характер вза
имоотношений контрагентов. Сложность в том, что все факторы 
действуют на рыночную цену комплексно, в системе. Например, 
для рынка пш еницы ценообразующими факторами в текущем 
сельскохозяйственном году будут фермерские затраты, урожай
ность зерна, уровень государственной поддержки (в том числе 
условия проведения зерновых интервенций в основных странах- 
производителях), цены на горюче-смазочные материалы, эконо
мическая и политическая ситуация в странах — основных импор
терах и экспортерах, погодные и климатические условия.

Для конъюнктурных исследований необходимо выделять по
нятие «мировая цена». Мировой ценой может считаться внешнетор
говая цена, по которой на товарном рынке на регулярной основе 
осуществляются импортные или экспортные операции, платежи 
по которым проводятся в свободно конвертируемой валюте. При 
этом мировая цена может иметь различный вид. В зависимости 
от особенностей товара к числу наиболее распространенных видов 
мировых цен относятся биржевые котировки, цены аукционов, 
цены торгов, средние экспортные или импортные цены, справоч
ные цены, цены предложений крупных фирм, цены фактических 
сделок. Н апример, на бирже формируются цены на металлы, 
нефть, многие виды зерновых, масличных культур, сахар; на аук
ционах — цены на пушнину, чай, рыбу, цветы; на торгах — цены 
на комплектное оборудование. Машины и оборудование торгуют
ся преимущественно с ориентацией на справочные цены и цены 
предложений.

Одной из характерных черт мировой цены товарного рынка яв
ляется ее множественность, понимаемая как наличие в один 
и тот же период времени при аналогичной конъюнктуре различно
го уровня цен на товар с одними и теми же качественными харак
теристиками. Например, цены на мягкую озимую краснозерную 
пшеницу на различных биржах будут разниться. В основе такой 
дисперсии цен лежат специфические ценообразующие факторы.

Начало нынешнего века характеризуется весьма сложным соот
нош ением факторов и условий ф ормирования конъюнктуры
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и цен — как общих для многих товарных рынков, так и имеющих 
влияние лишь на отдельные из них. Макроэкономическая ситуация, 
определявшая положение на основных товарных рынках в начале 
века, отличалась неоднородностью действующих факторов и, как 
следствие, нестабильностью важнейших экономических показате
лей на отдельных этапах. Глобальными тенденциями в этот период 
были высокая степень колебаний и неравномерное движение миро
вых цен на сырьевых товарных рынках. Начиная с середины перво
го десятилетия она значительно превысила средние показатели 
за последнее десятилетие XX в., однако к середине второго десяти
летия XXI в. тенденция сменилась на противоположную.

Динамичный экономический рост в странах Азии, особенно 
в Китае и Индии, явился важнейшим фактором глобального по
вышения спроса на сырьевые товары, изменения товарной струк
туры мировых рынков и соответственно роста цен. В результате 
если на предыдущих этапах для экспортеров сырьевых товаров 
условия торговли долговременно ухудшались, то этап повышения 
цен на сырьевые товары улучшил условия торговли для экспорте
ров этой товарной группы и ухудшил для экспортеров готовых 
изделий (табл. 26.1). Соответственно снижение деловой актив
ности в совокупности с политическими и прочими факторами 
в значительной степени поменяло ситуацию.

Таблица 26.1
Динамика индекса цен на сырьевые товары 

в мировой торговле (2000 г. = 100)

П о казатель
ю вар

1 9 7 0  г. 1 9 8 0  г. 1 9 9 0  г. 2 0 0 5  г. 2 0 0 7  г. 2 0 0 9  г. 2 0 11  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

Все товарны е 
гр уп п ы

54 159 124 140 207 213 302 277 2 5 8 242

С ырая неф ть 8 126 78 189 252 219 368 372 369 341
М инералы , 
руды , м е 
таллы

54 116 127 173 313 232 375 322 306 280

С е л ьско хо 
зя йствен ное
сы рье

40 131 128 129 164 163 289 223 206 186

П р о д о в о л ь 
ствие

57 184 122 128 169 216 273 269 249 239

Составлено по: UNCTAD. Free Market Commodity Price Indices. Annual, 
1960—2012; http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView. 
aspx?Report Id=28769

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView


722 •  РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА МЭО

Цены на сырьевые товары, особенно на металлы, имеют жест
ко детерминированную циклическую компоненту, но корреля
ция между экономическим ростом и ежегодным изменением цен 
на металлы составляет порядка 50%.

Ценам на сельскохозяйственные товары свойствен свой ряд 
особенностей — они формируются на основе худших условий 
производства (отсюда сильная разница цен на один и тот же то
вар на разных национальных товарных рынках), велики циклич
ность и сезонность (приводят к повышенной неустойчивости 
и высокой амплитуде колебаний).

Общая тенденция движения цен на машины и оборудование 
в начале XXI в. складывается как повышательная, являясь про
должением ситуации конца XX в. Основными причинами этого 
явления можно считать рост товарной диверсификации; необхо
димость постоянного улучшения качества изделий, что ведет 
к росту издержек; повышение требований к товарам по показа
телям точности, производительности; рост затрат на Н И О КР, 
особенно ощутимый в производстве машин и оборудования. Д и
намика цен по отдельным товарным группам является при этом 
разнонаправленной. Долговременной тенденцией движения цен 
является их падение на стандартные массовые изделия промыш
ленного и бытового назначения и рост на уникальное, нестан
дартное оборудование. Снижению цен способствует повышение 
серийности оборудования, так как оно дает возможности для 
сниж ения издержек и роста производительности. Рост цен 
в свою очередь стимулируется государственными программами 
поддержки отдельных отраслей, военными заказами, государ
ственными программами участия в мегапроектах.

Методики определения цен на машины и оборудование раз
нятся в зависимости от товарных сегментов. Цены на массовые 
стандартные изделия в общем виде формируются на основе сред
них издержек и средней нормы прибыли. Они в значительной 
степени подвержены колебаниям. Основными их видами явля
ются публикуемые справочные цены, цены предложений круп
нейших операторов рынка. Эти цены, как правило, доступны 
и для сторон, не участвующих в сделке.

Цены на нестандартное и уникальное оборудование ориенти
руются на индивидуальные издержки производства и индивиду
альную норму прибыли. Для определения цен на этих товарных 
рынках часто используются расчетные методы: удельных стои
мостей, скользящей цены, индексные. Соответственно велика
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дисперсия цены. Например, цена контракта оборудования с дли
тельным сроком изготовления (крупное энергетическое обору
дование, авиационная техника, суда) определяется по скользящей 
цене на основе нижеследующей формулы скольжения.

Пример расчета скользящей цены:

Р\ = Ро (А х Ка + В х К„ + С),

где Р\ — цена контракта;
Р0 — базисная цена;
А — доля материалов в цене;
В — доля оплаты труда в цене;
С — доля постоянных компонентов;

Ка, Кь — средние значения коэффициентов роста цен на соот
ветствующие элементы за период скольжения цены.

На цены влияет также состояние отраслей, потребляющих обо
рудование. Классическим стал пример снижения портфеля зака
зов в авиастроении после террористических актов в СШ А в 2001 г. 
В начале нынеш него десятилетия наблюдалось снижение цен 
на все основные виды новых торговых судов, особенно на контей
неровозы и сухогрузы, что отражало снижение спроса на перевоз
имые ими товары.

Пример расчета цены на новую модель готового изделия:

Рп =  Р\ х Qn + D,

где Р„ — цена нового товара;
Pi — удельная цена по основному параметру существующего 

на рынке товара;
Q„ — количественный показатель основного параметра нового 

товара;
D — изменение цены за счет второстепенных свойств нового 

товара.

В некоторых сегментах рынка машин и оборудования в по
следние годы весьма ярко проявляется тенденция зависимости 
цен от сферы услуг. К  примеру, в системе «трубка мобильного 
телефона — услуга» ведущую роль стали играть услуги операто
ров, т.е. абонент в первую очередь выбирает компанию связи,
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а телефон становится лиш ь средством получения услуги. Это 
привело к выравниванию цен на трубки, снижению их диспер
сии, способствовало стабилизации цен в товарных* сегментах 
(кроме элитного).

Выводы

1. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг формирует
ся под влиянием общих условий и конъюнктурообразующих 
факторов. Первые определяют вектор развития, вторые — реаль
ные изменения.

2. Выделяют четыре этапа изучения конъюнктуры товарных 
рынков. При этом между ними сохраняется единство, позволя
ющее комплексно анализировать состояние рынка.

3. Современный этап развития мировых товарных рынков ха
рактеризуется значительным изменением ценовых пропорций, 
связанных с воздействием как новых общих условий, так и дина
мично изменяющихся конъюнктурообразующих факторов. Л око
мотивом общего изменения цен являются топливно-сырьевые 
и аграрные рынки. В этом росте велика доля спекулятивной со
ставляющей. При значительном росте цены на многие сырьевые 
товары в первом десятилетии XXI в. превысили исторические 
пики, однако затем произошло изменение ценового вектора.

Термины и понятия

М ировой товарный рынок
Конъюнктура товарного рынка
Мировая цена
Скользящая цена

Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте понятие конъюнктуры товарных рынков и назовите 
этапы исследования конъюнктуры товарного рынка.

2. Какие методы прогнозирования используются в конъюн
ктурных исследованиях?

3. Что такое конъюнктурообразующие факторы и как они под
разделяются?
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4. Какая цена может считаться мировой?
5. Что такое множественность товарных цен и как она проявля

ется на отдельных товарных рынках?
6. Назовите современные тенденции формирования конъюн

ктуры рынков машин и оборудования.

Глава 27. Внешнеторговые сделки 
купли-продажи

Материал данной главы дает представление о правовой базе 
международных экономических, прежде всего внешнеторговых, 
операций, о применении различных условий при заключении 
внешнеторговых контрактов и о специфических рисках, сопро
вождающих внешнеторговые сделки.

27.1. Правовое регулирование внешнеторговых сделок

Современная система норм, регулирующих внешнеторговые 
операции, включает:

■ внутреннее законодательство государств;
■ международные договоры;
■ международные и национальные правовые обычаи и обычаи 

делового оборота.

Внутреннее законодательство

Законодательство о регулировании внешнеторговых операций 
в разных странах формируется по-разному. В некоторых странах 
нормы права, относящиеся к внешней торговле, закрепляются 
как часть общеэкономического законодательства, в отраслевых 
законах и подзаконных актах. В других странах государство при
нимает специальные законы и даже кодексы законов по внеш 
неэкономическим связям. В России нет единого внеш неэконо
мического кодекса, но существует значительное количество 
правовых актов, содержащих нормы международного эконом и
ческого права, и важнейшими среди них являются Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ГК РФ). В то же время в нашей 
стране есть значительное количество законов и подзаконных ак
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тов, регламентирующих процедуру осуществления внеш неэко
номической и инвестиционной деятельности с иностранным 
участием. Как правило, эти акты носят комплексный характер 
и содержат правила поведения, относящ иеся к различным от
раслям права — административному, финансовому, таможенно
му, трудовому, гражданскому и др. Так, Закон «О государствен
ном регулировании внешнеторговой деятельности» определяет 
принципы регулирования этой сферы, формы и методы регули
рования, а также систему органов, осуществляющих те или иные 
регуляторные функции в данной сфере.

Многие из этих законов и подзаконных актов, а также поло
жения ГК РФ базируются на введенных во внутреннее законо
дательство нормах, взятых из международных договоров.

Международные договоры

Международные договоры могут иметь характер многосторон
них соглашений (конвенций), которые обычно разрабатываются 
международными межправительственными организациями, ре
гиональных договоров и двусторонних межгосударственных со
глашений.

Международные договоры, разрабатываемые международными 
организациями, носят универсальный характер и рассчитаны 
на широкое применение. Однако серьезным препятствием на пути 
их всеобщего признания и распространения продолжают оста
ваться как значительные расхождения в практике международно
го права, существующие в разных странах, так и нежелание мно
гих государств мира отказываться от применения собственных 
национально-правовых актов в пользу унифицированных норм 
международных договоров. В меньшей степени это относится 
к внешнеторговой деятельности и международным расчетам.

В числе международных договоров, уже функционирующих 
в этой области и подписанных Россией, можно назвать, в част
ности:

■ Венскую конвенцию ООН о договорах международной куп
ли-продажи товаров 1980 г. (регулирует процедуру заклю 
чения договора международной купли-продажи товаров, 
а также определяет права и обязанности продавца и поку
пателя, которые возникают из такого договора);

■ Конвенцию об исковой давности в международной купле-про
даже товаров 1974 г. и Дополнительный протокол к ней 1980 г.
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(устанавливает единый срок исковой давности для предъяв
ления требований, вытекающих из договора международной 
купли-продажи, продавцом и покупателем друг другу);

■ Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам меж
дународной купли продажи товаров 1986 г. (содержит в ос
новном коллизионные нормы, регламентирующие процедуру 
определения права, применяемого при исполнении внешне
торговых сделок, и устанавливает сферу его действия).

В области международных расчетов в настоящее время наи
более значимыми являются три Ж еневские конвенции об уни
фикации права, относящегося к векселям, и три последующие 
Конвенции, также подписанные в Ж еневе, об унификации пра
ва, относящегося к чекам.

Значительное количество международных договоров заключе
но в области транспорта, перевозки грузов и пассажиров. В числе 
наиболее значимых, в которых участвует Россия, можно назвать:

■ М еждународную конвенцию  по унификации некоторых 
правил о коносаменте;

* Варшавскую конвенцию по унификации некоторых правил, 
касающихся

международных воздушных перевозок;
■ Конвенцию  о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом;
■ Соглашение о перевозке пассажиров и багажа по железным 

дорогам в прямом международном сообщении;
■ Соглашение о международном грузовом сообщении;
■ Конвенцию ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские 

правила);
■ Конвенцию о международных железнодорожных перевозках 

грузов, пассажиров и багажа;
■ Конвенцию ООН о международных смешанных перевозках 

грузов.
Кроме того, можно также выделить довольно многочисленную 

группу международно-правовых соглашений по вопросам интел
лектуальной собственности, в большинстве которых также участву
ет Российская Федерация. К их числу относится один из старейших 
источников современного международного частного права — Па
рижская конвенция по охране промыш ленной собственности 
1883 г., участниками которой являются более 140 государств мира, 
а также другой важный документ в этой области — Договор о па
тентной кооперации (РСТ) 1970 г.



/

Международные и национальные правовые 
обычаи и обычаи делового оборота

Особенностью торговых операций, как во внутренней, так 
и в международной торговле, является та роль, которая отводит
ся торговым обычаям и обыкновениям. Многие из них впослед
ствии были закреплены как правовые нормы.

В международной торговле обычай являлся, возможно, пер
вым и основным источником права, дополненным впоследствии 
системой международных договоров, конвенций и соглашений. 
Зачастую обычай имел устную форму, что порождало различное 
его толкование и затрудняло процесс доказывания его существо
вания. В связи с этим различными участниками международной 
торговли велась работа по неофициальной кодификации торго
вых обычаев.

Под торговым обычаем, или обычаем делового оборота, понима
ется правило, сложившееся в сфере торговли на основе посто
янного и единообразного повторения фактических отношений. 
Соответственно под международным обычаем понимают прави
ла поведения субъектов международного права, появивш иеся 
в результате длительной, единообразной практики и признанные 
в качестве международной правовой нормы. Торговые обычаи 
характеризуются следующими признаками:

■ сложившееся правило, устойчивое и достаточное в своем 
содержании;

■ широко применяемое правило;
■ правило, не предусмотренное законодательством.
Условиями применения торгового обычая является знание его

сторонами, совершающими сделку. Торговые обычаи не всегда 
зафиксированы в каком-либо письменном документе, хотя сей
час такие документы чаще всего имеются и являются желатель
ными, так как вносят определенность в отношения сторон и ис
ключают возникновение коммерческих споров.

Изложение торговых обычаев можно найти в правилах бир
жевой торговли, в специальных сборниках, выпускаемых наци
ональными торговыми палатами, в типовых контрактах. Арби
тражные суды при рассмотрении споров по сделкам по отдельным 
вопросам также опираются на сложившиеся торговые обычаи.

Наиболее важную роль в изучении и систематизации торговых 
обычаев играют национальные торговые палаты. Так, например, 
Торгово-промыш ленная палата РФ свидетельствует торговые
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и портовые обычаи, принятые в Российской Федерации, и может 
давать соответствующие заключения.

Основной организацией, занимающейся систематизацией тор
говых обычаев и разработкой соответствующих документов в об
ласти международной торговли, является Международная торговая 
палата. Данной организацией подготовлены целый ряд документов, 
способствующих единообразию понимания и практики ведения 
операций в области международной торговли. Одним из наиболее 
известных и используемых документов являются Международные 
правила толкования коммерческих терминов, получившие сокра
щенное наименование «Инкотермс» (см. подробнее параграф 27.3).

Торговые обычаи оказывают существенное влияние на содер
жание обязательств сторон по договорам, а также играют реш а
ющую роль при разрешении споров в арбитраже. Так, при на
личии в контрактах и договорах неясностей или неточностей 
торговые обычаи помогают уточнить их содержание. Торговые 
обычаи зачастую заменяют некоторые нормы права, когда в до
говоре или контракте имеется прямое указание на применение 
торговых обычаев. Роль торговых обычаев в регулировании тор
говых отнош ений закреплена в ряде международных соглаш е
ний. Так, в соответствии со ст. 9 Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров стороны договора «свя
заны любым обычаем, относительно которого они договорились, 
и практикой, которую они установили в своих взаимных отно
шениях. При отсутствии договоренности об ином считается, что 
стороны подразумевали применение к их договору или его за
ключению обычая, о котором они знали или должны были знать 
и который в международной торговле широко известен и посто
янно соблюдается сторонами в договорах данного рода в суще
ствующей области торговли».

К торговым обычаям относятся и торговые, и деловые обыкно
вения, которые также иногда называют узансами. Узанс (от лат. 
usus — привычка) — коммерческий торговый обычай, дополня
ющий в некоторых отношениях условия договора. От обычаев 
обыкновения отличаются тем, что складываются в практике тор
говых сделок и определяют детали этих сделок. Обыкновения 
могут регулировать взаимоотношения сторон только в тех случа
ях, когда стороны в той или иной форме признали необходимым 
применение обыкновения какого-либо морского порта.

В отличие от обычаев обыкновения не являются источниками 
права и применяются только при условии, что эти правила из-
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вестны сторонам и нашли отражение в договоре в виде прямой 
или подразумеваемой отсылки к ним. Торговые обыкновения 
рассматриваются судом в качестве составной части заключенно
го контракта, если такое правило не было исключено сторонами 
в какой-либо форме.

Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров

Согласование условий сделки между сторонами завершается, 
как правило, подготовкой документа, в котором детально ф ик
сируются права и обязанности сторон. Такой документ носит 
название внешнеторгового договора или внешнеторгового кон
тракта. Термина «договор» и «контракт» являются синонимами, 
однако в практике договорами чаще именуются международные 
соглашения на уровне государственных органов, тогда как тер
мин «контракт» больше применяется к коммерческим сделкам.

Особую роль в правовом регулировании внешнеторговых сде
лок играет Венская конвенция ООН о договорах международной купли- 
продажи товаров, которая разрабатывалась в рамках Комиссии 
ООН по праву международной торговли (Ю НСИТРАЛ) и была 
принята на специально созванной международной конференции 
в Вене в 1980 г.

Значение Венской конвенции определяется не только тем, что 
уже сегодня в ней участвуют многие государства, но и тем, что 
она представляет собой международную унификацию материаль
но-правовых норм, регулирующих самый распространенный вид 
договора — куплю-продажу.

Правовые решения в Венской конвенции иногда значительно 
отличаются от тех подходов, которые имеются в регулировании 
и практике отдельных государств. Это объясняет причину того, 
что некоторые страны — участники мировой торговли (США, 
Великобритания) не торопятся подписать эту Конвенцию. При 
всех положительных последствиях применения унифицирован
ных норм регулирования на практике это означает и определен
ные трудности для участников торговых сделок, которые не сра
зу могут адаптироваться к новым правовым нормам.

Вместе с тем появление данной Конвенции не повлияло 
на принцип автономии воли сторон и возможности продавца 
и покупателя самостоятельно согласовать подходящие для них 
условия сделки. Принцип «автономия воли сторон» является
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спецификой международных сделок и обозначает возможность 
участников такой сделки согласовывать любые удобные для них 
условия, не принимая при этом во внимание нормы националь
ного законодательства. Единственным ограничением являются 
императивные, т.е. обязательные к применению нормы законо
дательства.

Положения Конвенции применяются к правам и обязанно
стям сторон по сделке диспозитивно, т.е. только если стороны 
не урегулировали свои взаимоотношения каким-то иным обра
зом, чем это указано в Конвенции.

Действие Конвенции распространяется на договоры купли- 
продажи товаров, заключенные сторонами, коммерческие пред
приятия которых находятся в разных государствах. Тем самым 
Конвенция устанавливает тот критерий, который позволяет счи
тать куплю-продажу международной с точки зрения Конвенции, 
а именно расположение предприятий контрагентов в разных 
странах. При этом принадлежность самих предприятий к разным 
коммерческим организациям не является обязательной. Таким 
образом, поставка продукции от материнской компании ее за
рубежному филиалу будет являться международной сделкой. 
На ряд сделок купли-продажи (товарообменные сделки, подряд
ные сделки, поставка судов воздушного и водного транспорта, 
электроэнергии) действие Конвенции не распространяется.

Венская конвенция установила весьма важные положения, ка
сающиеся формы договора. Так, согласно ст. 11 не требуется, что
бы договор купли-продажи заключался или подтверждался в пись
менной форме или подчинялся иному требованию в отношении 
формы. Он может доказываться любыми средствами, включая 
свидетельские показания. В то же время, поскольку это положе
ние Конвенции противоречит императивным предписаниям на
ционального законодательства некоторых государств, требующих 
заключения исключительно письменного договора, ст. 96 Конвен
ции предоставила таким государствам право на подобное реш е
ние. В связи с этим Россия при присоединении к Конвенции 
на основании ст. 96 сделала заявление том, что договоры между
народной купли-продажи товаров с участием российских органи
заций должны заключаться исключительно в письменной форме.

Значительное место отведено в Конвенции способам заключе
ния международных сделок купли-продажи товаров. Основными 
инструментами сторон являются оферта и акцепт. Под офертой, 
согласно Конвенции, понимается предложение о заключении до
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говора, адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
и выражающее намерение оферента считать себя связанным в слу
чае акцепта. Необходимыми условиями, позволяющими считать 
коммерческое предложение именно офертой, являются обозначе
ние товара, прямое или косвенное указание на количество и цену. 
Предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, К он
венция рассматривает лишь как приглашение делать оферты, если 
иное прямо не указано оферентом.

Рассматривая оферту, покупатель может иметь какие-то соб
ственные предложения по поводу будущей сделки, которые он из
лагает в своем ответе. Венская конвенция (ст. 19) исходит из того, 
что ответ на оферту, который содержит дополнения, ограничения 
или иные изменения, является отклонением оферты продавца 
и представляет собой встречную оферту. При этом, однако, в Кон
венции даются различия в отношении сделанных адресатом офер
ты изменений. Так, ответ на оферту признается акцептом, если 
дополнительные или отличающиеся условия не меняют суще
ственно условия оферты. Такой ответ не будет признан акцептом, 
только если оферент без задержки возразит против соответствую
щих изменений. Если же таких возражений от оферента не после
дует, то договор считается заключенным на условиях оферты с из
м енениям и, содержащ имися в акцепте. Например, в оферте 
продавца указано, что сдача-приемка товара будет происходить 
в порту отправления. В своем письме покупатель указывает на то, 
что данная процедура должна происходить в присутствии пред
ставителей обеих сторон. В данном контексте это дополнение 
не является существенным, и ответ будет признан акцептом.

В том случае, когда изменения адресата оферты касаются су
щественных условий сделки, такой ответ рассматривается только 
как встречная оферта. При этом Венская конвенция предусма
тривает в отношении договоров международной купли-продажи 
товаров примерный перечень условий, которые существенно из
меняют условия оферты: цена, условия платежа, качество и ко
личество товара, место и срок поставки, объем поставки, ответ
ственность одной стороны перед другой, порядок разрешения 
споров. Продолжим вышеприведенный пример условия оферты 
продавца относительно проведения сдачи-приемки товара в пор
ту отправления. Если в своем ответе покупатель укажет, что дан
ная сдача-приемка будет считаться предварительной, а оконча
тельная должна пройти в порту назначения, то такое изменение 
является существенным и будет считаться встречной офертой.



Положения Венской конвенции в отношении акцепта с изме
нениями расходятся с трактовкой ГК РФ. Согласно ГК РФ, суще
ственными признаются не только условия о предмете договора, 
но и условия, которые названы в российском законодательстве 
в качестве существенных для конкретного вида договора, а также 
все те условия, относительно которых стороны должны прийти 
к соглашению. Проще говоря, согласно российскому законода
тельству, любые изменения считаются существенными и придают 
ответу покупателя характер встречной оферты. Таким образом, 
моменты заключения договора по российскому и международно
му праву могут не совпадать. Понимание этого различия особен
но актуально для тех российских участников внешнеэкономиче
ской деятельности, которые редко заключают внешнеторговые 
сделки.

Согласно ст. 25 Конвенции, нарушение договора, допущенное 
одной из сторон, считается существенным, если оно влечет за со
бой такой вред для другой стороны, что последняя в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на осно
вании договора. Эта статья имеет значение для применения про
давцом или покупателем средств правовой защиты, также пред
усмотренных условиями Конвенции. Такого рода наруш ения, 
к примеру, могут произойти при поставке промышленного сырья 
(нефти, угля) ненадлежащего качества. Если технология перера
ботки покупателя не позволяет использовать поставленный сорт 
товара, то он будет вынужден прибегнуть к дополнительной за
купке товара надлежащего качества и при этом, возможно, будет 
нести ответственность перед своими клиентами за задержку по
ставки переработанной продукции.

В отличие от обязательств продавца обязанности покупателя 
в силу Венской конвенции менее регламентированы и заключа
ются прежде всего в оплате товара и получении его. Основное 
нарушение, которое, как правило, допускает покупатель, как раз 
и заключается в неуплате (частичной оплате) цены товара.

Венская конвенция содержит ряд норм, регламентирующих 
отношения сторон договора купли-продажи, когда становится 
ясно, что одна из сторон договора до момента исполнения не ис
полнив существенной части своих обязанностей или же допу
стит существенное нарушение договора. Так, в ст.71 Конвенции 
предусмотрено, что сторона может приостановить исполнение 
своих обязанностей, если после заключения договора становит
ся ясно, что другая сторона не исполнит значительной части
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своих обязательств в результате или серьезного недостатка в ее 
способности осуществить исполнение, или в ее кредитоспособ
ности, или по причине ее поведения в ходе подготовки испол
нения, либо при исполнении договора. При этом сторона, при
останавливаю щая исполнение, должна немедленно известить 
об этом вторую сторону. Однако если вторая сторона предоста
вит достаточные гарантии исполнения своих обязательств, то 
первая сторона должна продолжить осуществление исполнения.

Кроме того, согласно ст. 71 Конвенции, если до наступления 
срока исполнения становится ясно, что одна из сторон совершит 
существенное нарушение договора, то другая вправе заявить о его 
расторжении. Сторона может заявить о расторжении договора 
также и в случае нарушения обязательств по поставке товаров от
дельными партиями в отношении любой из партий товара (ст. 73 
Конвенции).

Нарушение договора влечет за собой требование пострадав
шей стороны о взы скании убытков. Анализируя положения 
о порядке возмещения убытков, необходимо отметить, что в со
ответствии со ст. 74 Конвенции под убытками понимаются сум
мы, равные ущербу, включая упущенную выгоду, который на
несен другой стороне вследствие нарушения договора. При этом 
убытки не должны превышать ущерба, который виновная сто
рона предвидела или должна была предвидеть в момент заклю
чения договора, учитывая обстоятельства, которые она на тот 
момент знала или должна была знать. Таким образом, макси
мальные убытки покупателя, получившего ненадлежащий сорт 
товара, составят сумму, потраченную на новую сделку, плюс 
неустойка, уплаченная за неисполнение договора перед третьи
ми лицами.

Статьи 75 и 76 Венской конвенции предусматривают альтер
нативные положения в части возмещения убытков:

■ потерпевшая сторона вправе получить разницу между до
говорной ценой (ценой, указанной в контракте) и ценой 
по совершенной взамен сделке;

■ если на момент расторжения договора существует рыноч
ная, известная сторонам цена на соответствующий товар, 
и потерпевшая сторона не осуществила закупку или пере
продажу товара, то она имеет право потребовать разницу 
между ценой, установленной в договоре, и этой ценой;

■ а также возмещения любых дополнительных убытков со
гласно Конвенции.
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Таким образом, в настоящее время практически все аспекты 
внешнеэкономической деятельности регулируются либо между
народными соглашениями, либо национальными правовыми ак
тами.

27.2. Содержание и порядок оформления 
внешнеторгового контракта

Соглашение об основных условиях взаимных обязательств, 
достигнутое в ходе переговоров участниками внешнеторговой 
сделки, оформляется, как правило, письменным документом — 
контрактом, или договором купли-продажи. Контракт купли-про
дажи представляет собой документ, свидетельствующий о том, 
что одна сторона сделки (продавец) обязуется передать указан
ный в контракте товар (или иной предмет соглашения) в соб
ственность другой стороне (покупателю), которая в свою очередь 
обязуется принять его и уплатить за него установленную цену.

В международной торговой практике существуют самые раз
нообразные контракты, их содержание зависит от операции, ко
торую собираются совершить контрагенты. Но, несмотря на все 
разнообразие видов контрактов, в основе каждого из них лежат 
положения классического контракта купли-продажи.

Контракт купли-продажи считается заключенным, если он 
должным образом подписан сторонами, юридические адреса ко
торых в нем указаны. Каждый контракт должен иметь индиви
дуальный номер, а также указание на дату и место его заключе
ния, например контракт №  PR14-01-3902, заключен в Москве 
14 июля 2014 г.

В целом внешнеторговые контракты обычно содержат следу
ющие основные статьи, располагаемые в определенной последо
вательности: преамбула и определение сторон; предмет договора; 
количество и качество товара, цена и общая сумма контракта; 
срок и дата поставки; условия платежа; упаковка и маркировка 
товаров; гарантии; штрафные санкции и возмещение убытков; 
страхование; обстоятельства непреодолимой силы; арбитражная 
оговорка.

Если предметом сделки являются машины и оборудование, то 
контракты могут включать и другие статьи: технические условия, 
обязательства по техническому обслуживанию, условия команди
рования специалистов и др. В случае продажи результатов твор
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ческой деятельности, в частности лицензий, ноу-хау, в контракт 
включаются статьи о конфиденциальности, о договорной терри
тории и ряд других статей. Специальные вопросы контракта, пре
жде всего технические условия, характер упаковки и маркировки 
и ряд других, могут быть включены в основной текст контракта, 
а могут также оформляться приложениями к контракту, являю
щимися его неотъемлемой частью.

При рассмотрении формулировок контракта в данном парагра
фе в качестве примера используем условия гипотетического кон
тракта, заключенного между японской и российской фирмами.

Текст контракта начинается с преамбулы, в которой указывается 
полное юридическое наименование сторон, заключивших договор. 
Традиционно первым указывается наименование продавца, вто
рым — наименование фирмы-покупателя. Например: ОАО «Тойо 
Менка Кайша Лтд», Осака, Япония, именуемая в дальнейшем «Про
давец», с одной стороны, и ООО «Торговый дом „Разнопродактс“ , 
г. Москва, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо
ны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

Предметом контракта может быть продажа и поставка тоге 
или иного товара, оказание каких-либо услуг, а также передач: 
того или иного вида технологии. В связи с этим в соответствую/ 
щей статье контракта в краткой форме определяется вид внеш 
неторговой сделки (купля-продажа, аренда, подряд), а далее ука
зывается сам объект операции. Например:

«Продавец продал, а Покупатель купил на условиях FOB 
со штивкой японский порт трикотажные изделия».

Если по контракту поставляется неоднородный товар, то в этом 
случае подробный перечень всех поставляемых сортов, видов, ма
рок указывается в отдельном документе, называемом «специфи
кация контракта», который оформляется как приложение к кон
тракту:

Продавец продал, а Покупатель купил на условиях FOB 
со штивкой японский порт трикотажные изделия в количестве, 
ассортименте, по ценам и по техническим условиям, указанны*» 
в приложениях 1 и 2, являющихся неотъемлемой частью настоу 
ящего контракта.

Если предметом сделки выступает один товар, но со сложными 
техническими характеристиками, то подробное описание пред
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мета соглашения дается в специальных разделах, которые назы
ваются «технические условия» или «технические спецификации». 
Они также могут оформляться как приложения к контракту, а в 
самом разделе о предмете контракта дается краткое определение 
товара и делается ссылка на соответствующий раздел или прило
жение.

Количество товара

При определении количества товара в контракте стороны 
должны согласовать единицу измерения количества, систему мер 
и весов, порядок установления количества.

Количество товара в контракте определяется единицами веса, 
объема, длины, в штуках т.д. Выбор единиц измерения зависит 
от характера самого товара и сложившейся практики междуна
родной торговли. Если единицей измерения является вес, то 
в тексте контракта необходимо указать вес нетто или брутто, а мо
жет быть брутто за нетто (тара в последнем случае составляет 
не более 1—2% веса товара и цена товара в упаковке мало отлича
ется от цены той же весовой единицы товара).

Если товар подвержен естественной убыли во время перемеще
ния от продавца к покупателю, то в контракт следует включить 
ксловия о распределении естественной убыли (усушка, утруска, 
утечка и т.п.) между сторонами. При отсутствии такого условия 
следует исходить из того, что до момента передачи товара есте
ственная убыль лежит на продавце, а после этого момента — 
на покупателе.

При поставках массовых товаров обозначение количества обыч
но дополняется оговоркой, допускающей отклонение фактически 
поставляемого продавцом количества товара от количества, обу
словленного в контракте. Эта оговорка называется оговоркой «око
ло», или опционом, и может осуществляться по выбору продавца 
или по выбору покупателя. Чаще всего опцион применяется при 
морских перевозках грузов. Наличие опциона помогает стороне, 
взявшей на себя перевозку товара, фрахтовать необходимый для 
данной перевозки тоннаж и не оплачивать «мертвый» фрахт, т.е. 
ррахт за неиспользуемое пространство судна. Размер опциона 
станавливается в процентах от основного количества и опреде

ляется договоренностью сторон и торговыми обычаями. Как пра
вило, он не превышает 10%, но, к примеру, оговорка «около» для 
зерна составляет 5%, кофе — 3%, каучука — 2,5%, леса — 10%.
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Поставка товаров по контракту в пределах опциона оплачивается 
покупателем по фактическому количеству и не является наруше
нием условий контракта. \

Качество товара

Статья «Качество товара» обязательно присутствует в каждом 
контракте. Согласно торговым обычаям некоторых стран, кон
тракты, в которых отсутствует оговорка о качестве товара, могут 
быть признаны недействительными. В России, согласно ГК РФ, 
при отсутствии указания на качество товара должен быть постав
лен товар обычного для продавца качества, используемый по обыч
ному назначению. В то же время, поскольку Венская конвенция 
считает характеристику предмета сделки существенным условием, 
а международные соглашения имеют приоритет над внутренним 
законодательством, отсутствие договоренности о характеристиках 
предмета контракта означает отсутствие сделки.

В этой статье стороны устанавливают качественные характе
ристики товара, т.е. совокупность свойств, определяющих его 
пригодность для использования по назначению. Стороны кон
тракта должны стремиться к тому, чтобы дать наиболее полную 
качественную характеристику предмета сделки.

В международной практике чаще всего используются следу
ющие способы определения качества в контрактах:

■ по стандартам;
■ техническим условиям (описанию);
■ образцам.
При поставке товара по стандартам стороны могут выбрать 

и заф иксировать как национальны й стандарт продавца, так 
и международный стандарт, а в некоторых случаях и стандарт 
фирмы-покупателя (применяется относительно редко). По техни
ческим условиям (описанию) продаются и покупаются главным 
образом машины и оборудование, а также другие товары, на ко
торые отсутствуют стандарты или к которым предъявляются спе
циальные требования по качеству. Для определения качества то
варов с индивидуальны ми признакам и, наприм ер фруктов, 
используется способ установления качества по описанию. В таком 
случае в контракте подробно описываются все свойства товара.

Определение качества товара по образцу предполагает пред
ставление продавцом покупателю образцов товара и подтверж
дение их покупателем, после чего они становятся эталоном. Этот
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способ распространен в основном в торговле потребительскими 
товарами. При этом в контракт вносится указание о количестве 
отобранных образцов и о порядке сличения поставленного това
ра с образцом, например:

«Качество товара должно соответствовать образцам, согласо
ванным и подтвержденным обеими сторонами и являю щимся 
эталонами к настоящему контракту. Один экземпляр образца- 
эталона хранится у Покупателя — другой у Продавца в течение 
восьми месяцев с даты окончания поставки. Они будут являться 
арбитражными образцами в случае возникновения спора между 
сторонами по настоящему контракту до момента урегулирования 
претензии».

В торговле отдельными товарами могут существовать специ
альные способы установления качества. Так, «по предваритель
ному осмотру» продаются и покупаются аукционные товары и то
вары со складов; «по содержанию отдельных веществ в товаре» 
продаются руды, металлы, химические вещества; с указанием 
на качество товара tel quel (такой, какой есть) поставляются ма
кулатура и другие виды вторичного сырья.

Основным документом, подтверждающим качество товара, яв
ляется сертификат качества, выдаваемый либо фирмой-изготови- 
телем, либо нейтральной организацией, осуществляющей про
верку качества товара. В практике международной торговли 
известны случаи, когда крупные фирмы с мировым именем брали 
дополнительную плату за предоставление сертификата качества.

Срок поставки

Срок поставки — согласованные сторонами и предусмотрен
ные в контракте временные периоды, в течение которых продавец 
должен передать предмет сделки покупателю. Сроки поставки 
в контракте могут быть установлены следующими способами:

■ определением фиксированной даты поставки (российскими 
организациями используется редко);

■ определением периода, в течение которого должна быть 
произведена поставка (месяц, квартал, год), что чаще всего 
встречается в контрактах российских компаний;

■ применением специальных терминов («немедленная постав
ка», «со склада» и т.д.).

Под термином «немедленная поставка» в международной прак
тике понимается поставка в течение определенного числа после
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заключения сделки. Это число определяется торговыми обычаями 
и составляет 1 — 14 дней. Обычаи торговли отдельными видами 
товаров могут предполагать иное трактование понятияч«немедлен- 
ная поставка». Так, в международной торговле нефтью и нефте
продуктами понятие спотовой (немедленной) поставки предпо
лагает поставку в течение 30 дней с даты заключения сделки.

Во многих случаях в контракт купли-продажи вносится и ого
ворка о том, что будет считаться датой поставки. Это позволяет 
сторонам сделки в дальнейшем избежать споров о точности со
блюдения сроков поставки. Эта дата определяется в зависимости 
от способов перевозки товара и может быть:

■ датой транспортного документа, свидетельствующего о при
нятии товара к перевозке;

■ датой расписки транспортно-экспедиторской фирмы в при
еме груза для дальнейшей отправки по назначению;

■ датой складского свидетельства, если покупатель несвоев
ременно предоставит тоннаж и продавец воспользуется сво
им правом передать товар на хранение на склад за счет по
купателя;

■ датой подписания приемо-сдаточного акта представителями 
продавца и покупателя после поставки последней партии, без 
которой невозможно использовать все ранее поставленное 
оборудование (в контрактах на комплектное оборудование).

Пример контрактных условий:
«Поставка товара по настоящему контракту должна быть про

изведена в течение января — февраля 2014 года тремя партиями. 
Продавцу предоставляется право производить досрочную постав
ку товара с согласия Покупателя. Датой поставки считается дата 
коносамента».

Базисные условия поставки

При заключении внешнеторговой сделки партнеры должны 
четко распределить между собой многочисленные обязанности, 
связанные с доставкой товара от продавца к покупателю (транс
портировка, страхование в пути, оформление таможенных до
кументов и т.п.). Каждая из этих обязанностей предполагает раз
личные расходы, при транспортировке товара существует также 
риск, связанный с его порчей или потерей.

Для унификации понимания прав и обязанностей сторон кон
тракта и были разработаны базисные условия поставки, которые
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определяют обязанности продавца и покупателя по доставке то
варов, устанавливают момент перехода риска случайной гибели 
или порчи товара с продавца на покупателя.

Базисными эти условия называются потому, что они устанав
ливают базис (основу) цены в зависимости от того, включаются 
расходы по доставке в цену товара или нет. Подробнее о них бу
дет сказано в следующем параграфе.

Цена товара

Главными проблемами, которые нужно решить при установ
лении цены на товар, являются следующие:

■ на какие цены ориентироваться экспортеру при установле
нии цены предложения и импортеру при определении це
лесообразности закупки (уровень цены);

■ как соотносится цена товара с расходами по доставке това
ра покупателю (базис цены);

■ как зафиксировать цену в контракте;
■ в какой валюте установить цену товара;
■ как избежать валютных рисков.
Уровень цены, на который ориентируются продавец и покупа

тель при заключении сделки, определяется ими на предваритель
ной стадии подготовки к переговорам. Под уровнем цены обычно 
понимают текущее значение цены аналогичного товара, предла
гаемого крупными поставщиками товара, либо цены, сложивши
еся на организованных товарных рынках (биржах, аукционах). 
В процессе переговоров этот уровень является исходной точкой 
для согласования цены конкретного поставляемого товара с уче
том различий по качеству и ряду других условий контракта.

Цена в контракте указывается в денежных единицах опреде
ленной валюты за количественную единицу на согласованном 
базисе поставки. К  примеру:

«Цена устанавливается в долларах СШ А и понимается FOB 
японский порт. Вышеупомянутая цена включает стоимость тары, 
упаковки и маркировки. Лихтеровка, погрузка товара на судно, 

т включая укладку в трюме (штивку), производится Продавцом 
за его счет».

Выбор единицы изменения, за которую устанавливается цена, 
определяется характером товара и практикой, которая сложилась 
на мировом рынке при торговле данным товаром. При этом сле
дует исходить из того, что покупатель выигрывает при установ
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лении цены в слабой валюте и в валюте, курс которой имеет 
тенденцию  к снижению. Экспортер же, наоборот, стремится 
к наиболее сильной валюте, или валюте, которая имает тенден
цию к повышению.

В контракте цена может быть установлена за количественную 
единицу товара (например, за единицу массы, объема, за штуку, 
комплект и др.), за счетную единицу (за десяток, дюжину и др.), 
за весовую единицу исходя из базисного, т.е. указанного в усло
виях контракта, содержания основного вещества в товаре.

Если по одному контракту поставляются товары разного каче
ства и ассортимента, то цена устанавливается отдельно за едини
цу товара каждого вида, сорта или марки. В таких случаях цены 
на товары указываются в приложениях к контракту — специфи
кациях, которые являются неотъемлемой частью контракта.

При поставках комплектного оборудования в спецификации 
указывается цена на каждое комплектующее изделие. При ча
стичных поставках в спецификации указывается цена по каждой 
частичной поставке.

При этом стороны оговаривают, как понимается установлен
ная цена, т.е. входят ли в нее расходы, связанные с отправкой 
груза, за тару, упаковку, маркировку и др.

В контракте могут применяться различные цены:
■ твердая цена;
■ цена с последующей фиксацией;
■ скользящая цена.
Твердая цена вносится в контракт после согласования между 

сторонами на переговорах и не подлежит изменению в ходе ис
полнения контракта. Твердые цены лучше подходят для кратко
срочных сделок. Фиксация твердой цены в контрактах с длитель
ным сроком исполнения может привести к тому, что контрактная 
цена будет существенно отличаться от текущей рыночной цены, 
а это невыгодно одной из сторон.

Цены с последующей фиксацией в контракте не указываются, 
а описывается способ установления цены в будущем, т.е. на мо
мент исполнения договора. Так, может быть предусмотрено уста
новление контрактных цен по уровню биржевых котировок 
на день поставки или платежа либо на основании других досто
верных справочных цен. К примеру: «Цена на алюминий, по
ставляемый по данному контракту, устанавливается на уровне 
спотовой котировки Лондонской биржи металлов на дату коно
самента».
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Скользящая цена предусматривает фиксацию исходной (ба
зисной) цены в контракте, которая в течение исполнения согла
шения может измениться по согласованному сторонами методу 
при изменении ценообразующих элементов. Такой способ уста
новления цены может применяться при поставках как сырья, так 
и машин и оборудования. Например, скользящая цена на обо
рудование — это цена, исчисленная в момент исполнения кон
тракта путем пересмотра базовой (договорной) цены с учетом 
изменений в издержках производства, происшедших в период 
исполнения контракта. Чаще всего скользящая цена устанавли
вается при торговле машинами и оборудованием со сроками по
ставки, превышающими один год, а также при исполнении боль
ших по объему и продолжительных по времени подрядных работ.

Подобный способ установления цены при поставке сырьевых 
товаров иногда называют подвижной ценой. В этом случае цена 
контракта увязывается с изменениями рыночной цены данного 
товара к моменту его поставки. В контракте обязательно указы
вается источник, по которому следует судить об изменении цен, 
а также оговаривается допустимый минимум и максимум откло
нения рыночной цены от контрактной.

Условия платежа

Условия платежа включают установление валюты платежа, 
способа и порядка расчетов за поставленный товар, перечень до
кументов, представляемых к оплате, и защитные меры против 
необоснованной задержки платежа либо других нарушений пла
тежных условий контракта.

Правильно выбранные условия и формы расчетов в контрак
тах во многом определяют быстроту оборачиваемости средств 
в каждой внешнеторговой операции, а также ее эффективность.

При выборе условий платежа учитываются такие факторы, 
как характер товара (сырье, продовольствие, оборудование, ус
луги, ноу-хау); конъюнктура рынка соответствующего товара; 
торговые обычаи и обыкновения; наличие межправительствен
ных платежных соглашений; нормы национального валютного 
контроля стран-контрагентов; сложившиеся в банковской прак
тике единообразные правила по применению различных форм 
расчетов.

Условия платежа устанавливают, на какой стадии движения 
товара производится его оплата и будет ли она совершаться еди-
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новременно или несколькими взносами. Так, оплата может про
изводиться до поставки товара, в процессе поставки товара либо 
в течение продолжительного времени после поставки товара. 
При этом в каждом из этих случаев покупатель может оплатить 
купленный товар полностью или по частям.

Основными способами платежа, используемыми в практике 
международной торговли, являются наличный платеж и платеж 
в кредит, а также их сочетание.

Наличный платеж включает все виды расчетов, при которых 
товар оплачивается полностью в период от его готовности для 
экспорта до или в момент перехода товара или товарных доку
ментов в распоряжение покупателя. Формами расчета наличны
ми являются:

■ чек;
■ банковский перевод;
■ аккредитив;
■ инкассо;
■ расчет по открытому счету.
Чек {во внешнеторговых расчетах) представляет собой письмен

ное распоряжение покупателей или заказчиков своим банкам 
выплатить указанные в них суммы предъявителям (конкретным 
лицам, организациям) или по их приказу другим лицам (ордер
ные чеки). Чековая форма расчетов используется на практике 
редко.

Банковский перевод {во внешнеторговых расчетах) предполагает, 
что экспортеры направляют импортерам счета и другие докумен
ты за поставленные товары, выполненные работы, по претензиям 
и другим взаимным расчетам. На основании этих документов пла
тельщики отсылают в свои банки платежные поручения на пере
вод денег на счета экспортеров или кредиторов.

Инкассо представляет собой обязательство банка по поручению 
экспортера получить от импортера сумму платежа по контракту 
против передачи последнему товарных документов и перечислить 
ее экспортеру. Обычно инкассовый платеж осуществляется про
тив предъявленных внешнеторговых документов и в этом случае 
именуется документарным инкассо (см. параграф 33.1).

Аккредитив предусматривает обязательство покупателя от
крыть к установленному в контракте сроку в определенном бан- 
ке-эмитенте аккредитив в пользу продавца на оговоренную сум
му. Как и в случае с инкассо, аккредитив открывается против
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предъявленных внешнеторговых документов и называется доку
ментарным инкассо (см. параграф 33.1).

Наиболее выгодной для экспортера формой расчетов являет
ся безотзывный документарный аккредитив. Он представляет 
собой обязательство банка произвести по просьбе и в соответ
ствии с указаниями импортера платеж экспортеру (при налич
ных расчетах) или акцептовать тратту (при расчетах в кредит) 
против передачи в банк предусмотренных документов и при со
блюдении всех прочих условий аккредитива.

В практике российских организаций и в международной прак
тике наибольшее распространение получили аккредитивная и ин 
кассовая формы расчетов. При этом аккредитив в большей степе
ни удобен продавцу, так как создает для него большие гарантии 
оплаты, а инкассовая форма — покупателю, поскольку позволяет 
ему производить оплату после получения от продавца товарных 
документов. К примеру:

«Платежи за поставленный товар производятся в долларах 
СШ А путем выставления счета на инкассо через Альфа-банк, 
г. Москва. Оплата счетов производится в размере 100% стоимо
сти отгруженного товара в течение 14 рабочих дней после полу
чения документов от Альфа-Банка».

В практике международной торговли применяются коммерче
ский кредит, т.е. кредит экспортера импортеру или выдача аван
сов импортером экспортеру, и банковский кредит. Расчеты в кре
дит могут предусматривать предоставление вексельного кредита, 
рассрочки платежа или кредитование по открытому счету.

Вексель является основной формой коммерческого кредита мно
гих участников международной торговли. Экспортер выписывает 
тратту (обычно срочную, т.е. переводной вексель с указанием даты 
платежа) на импортера и вместе с товарораспорядительными доку
ментами передает их в банк. Покупатель получает документы в сво
ем банке только против акцепта тратт, т.е. своего подтверждения. 
При предоставлении вексельного кредита в международной торговле 
получили распространение переводные векселя (тратты). Они более 
удобны, поскольку могут быть использованы как средство платежа.

При согласовании в контракте рассрочки платежа стороны мо
гут предусмотреть частичную оплату в виде аванса и частичных 
инкассовых платежей. Размер кредитуемой части, условия кре
дитования и порядок погашения кредита должны быть подробно 
описаны в контракте.
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Условия сдачи-приемки

Среди обязанностей продавца по контракту большую роль 
играет сдача-приемка товара. В результате сдачи-приемки поку
патель получает возможность распоряжаться товаром, а продавец 
считается выполнившим свои обязательства.

В контракте стороны устанавливают порядок сдачи-приемки, 
а именно:

■ вид сдачи-приемки;
■ место и сроки сдачи-приемки;
■ способы сдачи-приемки товара по количеству;
■ способы сдачи-приемки по качеству.
В контрактах может быть предусмотрена предварительная и окон

чательная сдача-приемка. Предварительная сдача-приемка имеет 
целью установить соответствие изготовленного товара условиям 
договора. В результате предварительной приемки покупатель может 
забраковать товар в случае обнаружения недостатков или потребо
вать устранения таких недостатков. Окончательная сдача-приемка 
означает фактическое выполнение контракта по количеству и ка
честву. Данные окончательной приемки являются основой для рас
четов сторон.

Место фактической сдачи-приемки товара точно устанавли
вается в договоре рядом с наименованием базисного условия по
ставки. Оно может быть выбрано как в стране продавца, так 
и в стране покупателя. Это может быть предприятие или склад 
продавца; согласованный порт отгрузки, железнодорожная стан
ция отправления или аэропорт; порт назначения, пограничная 
или конечная железнодорожная станция в стране назначения, 
склад покупателя или конечный пункт реализации товара.

По количеству приемка осуществляется путем пересчета либо 
взвешивания товара, и ее результаты отражаются в соответству
ющих документах. Проверку по количеству покупатель обычно 
обязан произвести немедленно по прибытии товара. По качеству 
сдача-приемка товара проводится либо на основе документа, 
подтверждающего соответствие качества товара условиям кон
тракта, либо проверкой качества фактически поставленного то
вара в месте приемки.

Приемка может осуществляться сторонами или их представи
телями совместно, а также указанной в контракте компетентной 
организацией.
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Гарантии

При поставках машин и оборудования в контракте формули
руются обязательства продавца относительно гарантии качества 
и технических характеристик товара. При этом стороны согла
суют сроки гарантий, обязанности продавца в течение гарантий
ного периоды, порядок предъявления претензий и удовлетворе
ния рекламаций.

Объем предоставляемой гарантии зависит от характера товара 
и технических условий контракта. Срок гарантии может состав
лять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Гарантийные сроки устанавливаются сторонами сделки с уче
том сложившейся международной практики и вида товара. Га
рантийный период может исчисляться: с даты поставки товара; 
с даты передачи товара первому потребителю; с момента полу
чения покупателем от продавца уведомления в письменной ф ор
ме о том, что оборудование готово к отправке; с даты пуска обо
рудования в эксплуатацию.

При поставке сложного оборудования, требующего монтажа 
и технического обслуживания силами продавца, контракт дол
жен содержать условия, оговаривающие порядок монтажа и те
хобслуживания. Эти условия могут быть включены в сам текст 
контракта отдельным пунктом, однако можно оговорить все эти 
условия в отдельном контракте на монтаж, техническое обслу
живание, который будет дополнять основной контракт купли- 
продажи.

Рекламации и санкции

Претензии, предъявляемые одним контрагентом сделки друго
му контрагенту в связи с неисполнением или ненадлежащим ис
полнением условий контракта, называют рекламациями. В кон 
тракте устанавливают порядок предъявления рекламаций; сроки, 
в течение которых рекламации могут быть заявлены; права и обя
занности сторон в связи с представлением рекламаций; способы 
урегулирования рекламаций.

Урегулирование рекламации может быть произведено:
■ путем восполнения недогруза отдельной партией или при 

последующих поставках;
■ исправлением дефектов в товаре за счет продавца;
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■ заменой товара другим, соответствующим условиям контрак
та (все транспортные и другие расходы, связанные с возвра
том товара и его заменой, оплачиваются продавцом);

■ предоставлением скидки с цены товара или путем уценки 
всей партии товара пропорционально проценту дефектного 
товара.

Пример контрактного условия:
«Рекламации могут быть заявлены Покупателем Продавцу 

не позднее 180 дней с даты прибытия товара в российский порт 
в отношении качества товара — в случае несоответствия его ка
честву, обусловленному в контракте; в отношении количества — 
в случае внутритарной недостачи.

Содержание и обоснование рекламации должны быть под
тверждены либо актом экспертизы, либо актом, составленным 
с участием представителя незаинтересованной компетентной ор
ганизации страны покупателя. Данный акт является обязательным 
и окончательным документом для обеих сторон, подтверждающим 
количество и качество товара поступившего, и основанием для 
проведения возможных пересчетов.

Продавец обязан рассмотреть рекламацию и ответить по суще
ству рекламации в течение десяти дней считая с даты получения. 
Если по истечении указанного срока от Продавца не последует 
ответа, рекламация будет считаться признанной Продавцом.

При предъявлении рекламации по качеству Покупатель име
ет право возвратить забракованный товар Продавцу и потребо
вать поставить товар надлежащего качества взамен возвращен
ного.

Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой 
и возвратом дефектного товара, оплачиваются Продавцом и за 
его счет».

В контракте оговариваются также и санкции, которые могут 
быть применены к сторонам в случае нарушения сроков постав
ки или сроков и условий платежа.

За просрочку поставки, если она не вызвана форс-мажорными 
обстоятельствами, продавец обязан уплатить неустойку — кон
венциональный штраф. Размер конвенционального штрафа ф ик
сируется в контракте в виде процента от стоимости непоставлен- 
ного товара или в виде определенной твердой суммы.

Ш трафные санкции в отношении нарушения сроков оплаты 
также применяются в виде начисления процентов на не уплачен
ную вовремя сумму.



ГЛАВА 27. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ •  749

Кроме штрафов стороны могут оговорить в контракте порядок 
возмещения убытков, понесенных одной из сторон из-за наруше
ния другой стороной своих обязательств. Иногда штрафы и воз
мещения могут быть в контракте предусмотрены одновременно, 
иногда в виде санкций к нарушителю могут быть предъявлены 
требования либо уплатить штраф, ибо возместить убытки.

Условия страхования

Все договоры купли-продажи сопровождаются страхованием. 
В зависимости от условий контракта эта обязанность лежит либо 
на продавце, либо на покупателе. Если же формой сделки эта 
обязанность не оговорена, то сторона, на которой лежит риск 
случайной гибели товара в период транспортировки, сама заин
тересована в его страховании.

В статье, посвященной вопросам страхования, стороны кон
тракта должны предусмотреть: какой груз подлежит страхова
нию, от какого риска, какая из сторон контракта осуществляет 
страхование и в чью пользу оно производится.

Во внешнеторговых сделках страхование предусматривается 
главным образом при транспортировке товара. Обязанности сто
рон в отношении страхования определяются базисными услови
ями контракта. Для осуществления страхования между страховой 
компанией и хозяйственной организацией заключается гене
ральное соглашение (генеральный полис), отражающий общие 
условия страхования. Страхование грузов в страховой компании 
может быть произведено на разных условиях.

Условия контрактов должны включать также обязательства 
экспортеров предоставлять покупателям страховые полисы или 
сертификаты (в том случае, когда продавец обязан страховать 
товар), которые включаются в список документов для представ
ления к оплате.

Форс-мажорная и арбитражная оговорки

В разделе контракта, называемом «арбитражная оговорка», сторо
ны устанавливают, что любой спор или разногласие подлежат, за ис
ключением подсудности общим судам, передаче на рассмотрение 
либо постоянно действующим арбитражем или арбитражем ad hoc, 
т.е. создаваемым сторонами сделки всякий раз для решения одного 
или нескольких спорных вопросов по конкретному контракту.
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В арбитражной оговорке стороны должны договориться о сле
дующем:

■ какие предметы спора вносятся на рассмотрение^арбитража;
■ в каком арбитраже будет рассматриваться спор и будет ли 

использоваться регламент этого суда;
■ материальное право какой страны будет использовано;
■ в каком месте и на каком языке будет производиться раз

бирательство;
■ в каком количестве арбитров и каков порядок их выбора.
Для российских компаний наиболее благоприятным вариантом

является рассмотрение дела в Международном коммерческом ар
битраже при ТПП России. Пример подобной формулировки:

«Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настояще
го контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением под
судности общим судам, разрешению в Международном коммер
ческом арбитражном суде при Торгово-промыш ленной палате 
РФ  в М оскве в соответствии с Правилами производства дел 
в указанной комиссии. Решение арбитража является окончатель
ным и обязательным для обеих сторон».

Практически все контракты купли-продажи содержат статью, 
которая разрешает переносить срок исполнения договора или 
вообще освобождает стороны от полного или частичного выпол
нения обязательств по договору в случае наступления определен
ных обстоятельств, которые обычно именуются форс-мажорными 
обстоятельствами, или обстоятельствами непреодолимой силы. Со
ответствующая статья в контракте носит то же название.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся как различно
го рода стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясе
ния), так и различные политические или торгово-политические 
ситуации (война, запрет экспорта или импорта). В целом форс
мажорные обстоятельства могут быть длительными и кратковре
менными. К первым относятся запрещение экспорта (импорта), 
война, блокада, валютные ограничения или другие меры прави
тельств и правительственных органов. К кратковременным от
носятся пожары, наводнения, другие стихийные бедствия, за
мерзание моря, закрытие морских проливов, отклонения в пути, 
вызванные военными действиями, и др.

Естественно, что в интересах обеих сторон необходимо заранее 
точно определить, какие обстоятельства они относят к ф орс
мажорным, иначе эти обстоятельства могут истолковываться в со
ответствии с торговыми обычаями страны исполнения договора.
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Интересы продавца и покупателя в этом случае не совпадают. 
Обычно продавец стремится перечислить в контракте максималь
но возможное число обстоятельств, включая и такие, как невоз
можность получения транспортных средств, авария на производ
стве, недостача сырья, электроэнергии, рабочей силы.

В контрактах следует предусмотреть согласованный контра
гентами перечень таких обстоятельств и порядок действий сто
рон контракта при их наступлении. При наступлении указанных 
обстоятельств принято немедленно извещать другую сторону. 
Подтверждением наступления указанных обстоятельств служат 
соответствующие документы, чаще всего — свидетельства наци
ональных торговых палат

Действие форс-мажорных обстоятельств отодвигает срок ис
полнения договора на период, соразмерный длительности указан
ных обстоятельств. Если же эти обстоятельства длятся более сро
ка, согласованного сторонами и указанного в контракте, то каждая 
из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательства по контракту, при этом ни одна из сторон не имеет 
права потребовать от другой стороны возмещения убытков. При
мер условий:

«Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное 
или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если 
неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, 
как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бед
ствия, а также война или военные действия, возникшие после 
заключения контракта.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлия
ло на исполнение обязательства в срок, установленный в кон 
тракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия 
и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немед
ленно, однако не позднее трех дней с момента их наступления 
и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону. 
Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены 
торговой палатой или иным компетентным органом или органи
зацией соответствующей страны. Неуведомление или несвоевре
менное уведомление лишает Продавца права ссылаться на любое 
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождаю
щее от ответственности за неисполнение обязательства.
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Если невозможность полного или частичного исполнения обя
зательства будет существовать свыше трех месяцев, Покупатель 
будет иметь право расторгнуть контракт полностью ил* частично 
без обязанности по возмещению возможных убытков (в том чис
ле расходов) Продавца».

В заключение следует отметить, что контрагенты, регулярно 
осуществляющие поставки товаров на мировой рынок, широко 
используют типовые, стандартные условия контрактов. Россий
ские участники международной торговли также разрабатывали 
и разрабатывают собственные унифицированные условия, а в не
обходимых случаях — альтернативные варианты типовых усло
вий контракта, которые в совокупности составляют пакет типовых 
контрактов, специфичных для внешнеторговых сделок по опреде
ленной товарной номенклатуре. Чаще всего отдельные типовые 
контракты разрабатываются экспортерами для разных способов 
транспортировки (морем или наземной), а также для разных ба
зисов поставки. Использование типовых контрактов позволяет 
существенно упростить заключение сделок и сэкономить время 
на завершающем этапе коммерческих переговоров.

27.3. Базисные условия поставки

Понятие базисных условий поставки

Базисное условие поставки — одно из основных условий внеш 
неторговой сделки, охватывающих обязанности подписавших ее 
сторон (контрагентов) по таким операциям, как транспортиров
ка, таможенные формальности, уплата цены за товар, упаковка, 
маркировка и т.д. Базисными эти условия называется потому, 
что на их основе (базисе) во многом устанавливается цена това
ра по контракту, и прежде всего в зависимости от того, включа
ются в нее расходы по доставке или нет.

Источники формирования и применения базисных условий

На формирование и практическую реализацию базисных усло
вий поставки влияет несколько основных документов. Это прежде 
всего Конвенция ООН о договорах международной купли-прода
жи 1980 г., которая, в частности, содержит конкретные разъясне
ния положений о поставке товара продавцом и передаче необхо
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димых документов, принятии его покупателем, моменте перехода 
риска случайной гибели или повреждения товара с продавца 
на покупателя и ряда других позиций, входящих в обязательства 
сторон по базису поставки.

Другим важнейшим источником формирования базисных ус
ловий поставки является национальное законодательство, при
менимое к контракту. Так, ряд положений, относящихся к бази
су поставки, регулируется частью второй ГК РФ (1994), в котором 
закреплено положение о свободе юридических лиц в определе
нии условий торгового договора, в том числе базиса поставки. 
Национальное гражданское право также является источником 
применения базисных условий — оно определяет уровень ответ
ственности продавца или покупателя в случае нарушения ими 
своих обязательств по базису поставки.

Но главным международным документом по базисным условиям 
поставки являются Правила по использованию национальных 
и международных торговых терминов — Инкотермс (International 
Commercial Terms, Incoterms), которые разрабатываются Междуна
родной торговой палатой с целью их унификации и одинакового по
нимания контрагентами при заключении и исполнении договоров 
участниками из разных стран. Это единственный документ, в кото
ром содержится перечень всех базисных условий и их структура.

Каждый коммерческий термин составлен по схеме, состоящей 
их двух основных частей: А — обязанности продавца, Б — обя
занности покупателя. Обязательства сторон, вытекающие из того 
или иного базиса поставки, сгруппированы по следующим на
правлениям:

N t п /п А -  О бязанности продавца N t п/л Б -  О бязанности покупателя

1 П редоставление  товара в со о тв е т 
ств и и  с ус л о в и я м и  д о го в о р а

1 Уплата цены  за  товар

2 О ф орм л е н и е  л и ц е н зи й , р азреш ений  
и д р у ги х  ф о р м а л ь н о сте й

2 О ф ор м л е н и е  л и ц е н зи й , р а зр е ш е н и й  
и сове р ш е н и е  д р у ги х  ф о р м а л ь н о сте й

3 З а кл ю ч е н и е  д о го в о р а  п е р евозки  
и страхования

3 З а кл ю ч е н и е  д о го в о р а  пе р е в о зки

4 О сущ ествление  п оставки 4 П ринятие  п оставки
5 П ереход  р и ско в 5 П ереход  р и сков
6 Р аспределение  расходов 6 Р аспределение  расходов

7 И звещ ен ие  покупател я 7 И звещ ен ие  продавца
8 П редоставление  д о ка за те л ьств  п о 

ста вки
8 П редоставление  д о ка за те л ьств  п о 

ста в ки
9 П роверка , уп а ко в ка , м а р ки р о в ка 9 И н сп екти р о в а н и е  товара
10 Д р у ги е  об я за н н о сти 10 И ны е об я за н н о сти
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Правила по использованию национальных 
и международных торговых терминов (Инкотермс)

В настоящее время в мировой торговле действуют Йнкотермс 
в редакции 2010 г. В них включено 11 терминов (правил), пре
дусматривающих различные варианты сочетания обязанностей 
продавца и покупателя. Все условия поставки разделены на сле
дующие две группы в зависимости от вида транспорта и способа 
транспортировки.

1. Правила, применимые к любому виду (видам) транспорта.
EXW — Ex Works, франко-завод (место отправления) — товар 

передается покупателю со склада продавца.
FCA — Free Carrier, ф ранко-перевозчик (место отправле

ния) — товар доставляется продавцом магистральному перевоз
чику покупателя.

СРТ — Carriage Paid То, перевозка оплачена до (место назна
чения) — товар доставляется продавцом в указанное место на
значения у покупателя.

CIP — Carriage and Insurance Paid to, перевозка и страхование 
оплачены до (место назначения) — товар страхуется и доставля
ется продавцом в согласованное место назначения у покупателя.

DAT — Delivered at Terminal, поставка на терминале (пункт 
назначения) — доставка товара продавцом на поименованный 
терминал в стране покупателя.

DAP — Delivered at place, поставка в месте назначения) — достав
ка товара продавцом в согласованное место назначения у покупателя.

DDP — Delivered Duty Paid, поставка с оплатой пошлины (ме
сто назначения) — товар доставляется продавцом покупателю, 
очищенный от экспортных и импортных пошлин.

2. Правила для морского и внутреннего водного транспорта.
FAS — Free Alongside Ship, свободно вдоль борта судна (порт 

отправления) — товар доставляется продавцом в порт к судну 
покупателя.

FOB — Free On Board, свободно на борту (порт погрузки) — 
товар отгружается продавцом на судно покупателя.

CFR — Cost and Freight, стоимость и фрахт (порт назначе
ния) — товар доставляется продавцом до порта назначения, ука
занного покупателем (без выгрузки).

C IF  — Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование 
и фрахт (порт назначения) — товар страхуется и доставляется 
продавцом в согласованный порт назначения (без выгрузки).



ГЛАВА 27. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ •  755

Применение Йнкотермс в практике коммерческой работы ха
рактеризуется рядом особенностей. Так, с правовой точки зрения 
этот документ имеет факультативный или рекомендательный ха
рактер. В связи с этим партнеры, использующие его условия 
в своей работе, должны делать ссылку на этот документ в контрак
те. Например: FCA, 38 Cours Albert ler, Paris, France. Incoterms 
2010. При этом важно помнить, что в случаях, когда контракт 
предусматривает иное толкование торговых терминов, чем Инко- 
термс, приоритет имеют условия контракта.

Положения Йнкотермс по многим вопросам имеют общий ха
рактер, предлагая лиш ь принципиальный подход или решение. 
В связи с этим в соответствующих разделах контракта купли-про
дажи сторонам необходимо конкретизировать детали распределе
ния обязанностей между продавцом и покупателем, например 
момент перехода риска при условиях FCA, CIP и СРТ, распреде
ление расходов на выгрузку при условиях CIF и CFR.

Основные обязанности сторон по базису поставки

Вышеприведенные термины регламентируют прежде всего те 
составные части контракта, которые описаны далее.

Организация доставки груза (договор перевозки). Все базисы по
ставки дают ясное представление о том, на какой из сторон ле
жит обязанность по заключению договора основной перевозки 
(M ain Carriage) с перевозчиком груза. Только условие EXW — 
единственное, которое не содержит обязательств продавца и по
купателя заключать договор перевозки. В связи с этим в такие 
контракты следует вносить пункт о том, на какую из сторон воз
лагается перевозка.

Поставка товара в соответствии с условиями договора. Основной 
обязанностью продавца является поставка, т.е. передача опреде
ленного контрактом товара покупателю, а обязанностью поку
пателя — принятие этого товара. При этом необходимо указать 
на различие терминов «поставка» (delivery) и «доставка» (carriage). 
Если первый связан с обязательствами продавца по предостав
лению товаров в распоряжение покупателя, то второй означает 
только транспортировку товара до места назначения.

В соответствии с Йнкотермс продавец выполняет свое обяза
тельство по поставке, когда передает товар в распоряжение по
купателя в согласованную дату или в срок, установленный в до
говоре, а также в согласованном месте и согласованным способом
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(например, «на борту в порту отправления»). Так, контракты 
на условиях EXW требуют, чтобы покупатель принял груз в по
мещении продавца (на складе). Конкретные же действия про
давца и покупателя определяются обязательствами и дополни
тельными условиями контракта. Термины FCA, FAS и FOB 
предусматривают выполнение поставки в стране отгрузки при 
передаче товара перевозчику покупателя, DAP, DAT, D D P — 
с момента предоставления товара покупателю в стране назначе
ния. Особенностью базисов CIP, СРТ, CIF, CFR является то, что 
они предусматривают выполнение продавцом своих обязанно
стей по поставке в стране отгрузки, но в то же время он должен 
заключить за свой счет договор перевозки до места назначения 
в стране покупателя.

При этом товар должен быть идентифицирован для целей до
говора путем маркировки самого товара или его тары, оформле
нием документов, относящихся к товару, и иными способами.

Обязанности продавца по поставке противостоит обязанность 
покупателя уплатить за товар определенную денежную сумму — 
цену, оговоренную в контракте. Никаких дополнительных указа
ний или комментариев по этому вопросу Инкотермс не дает. Все 
детали установления цены, сроков и документального оформле
ния платежей оговариваются в контрактах.

Важно подчеркнуть, что поставка товара совпадает с моментом 
перехода риска утраты или повреждения товара с продавца на по
купателя. В качестве доказательства поставки и момента перехода 
риска при многих базисах предусматривается предоставление 
продавцом покупателю обычных транспортных или аналогичных 
документов. Однако при таких терминах, как EXW, DDP, DAT 
и DAP, это практически невозможно сделать в силу особенностей 
этих условий и положений транспортного законодательства.

Распределение расходов. Торговые термины не конкретизируют, 
какие именно расходы, в том числе транспортные, несет та или 
иная сторона по контракту. При этом необходимо различать та
кие понятия, как «транспортные расходы» и «транспортная со
ставляющая» цены товара, зафиксированной в контракте.

Транспортные расходы на основную перевозку — это факти
ческие затраты на доставку, которые изначально не были вклю
чены в цену товара по контракту (т.е. на условиях EXW). Они 
оплачиваются покупателем в соответствии с заключаемыми им 
отдельно договорами перевозки. Транспортная составляющая — 
это та часть транспортных расходов на международную перевоз-
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ку, которая заранее включается в цену товара по контракту. При 
этом расчеты с перевозчиком осуществляет продавец по догово
ру перевозки, который он заключает с перевозчиком в соответ
ствии со своими обязанностями по базису поставки.

Следует отметить, что в большинстве торговых терминов точ
ки перехода рисков и расходов с продавца на покупателя совпа
дают. Исключение составляют все базисы группы С, в которых 
риск переходит с продавца в пункте отправления, а расходы про
давца по транспортировке продолжаются до места назначения.

Лицензии, разрешения и другие формальности. Как правило, та
моженная очистка (выполнение таможенных формальностей, 
связанных с грузом) и получение необходимых разрешений ор
ганизуются стороной, находящейся в стране ее проведения или 
имеющей возможности уполномочить кого-либо для этой цели. 
И поэтому экспортер обычно «очищает» (оплачивает таможен
ные пошлины на товар) от пошлины вывозимые товары, а им
портер делает аналогичные процедуры в отношении ввозимых 
товаров. Однако по некоторым базисным условиям обязанность 
по получению экспортных лицензий и осуществлению таможен
ных формальностей в стране продавца возлагается на покупате
ля (EXW), а по другим условиям продавец берет на себя очистку 
товара, ввозимого в страну покупателя (DDP).

Выводы

1. Современная система норм, регулирующих внешнетоорго- 
вые операции, включает внутреннее законодательство госу
дарств, международные договоры, международные и националь
ные правовые обычаи и обычаи делового оборота.

2. Соглашение об основных условиях взаимных обязательств, 
достигнутое в ходе переговоров участниками внешнеторговой 
сделки, оформляется, как правило, письменным документом — 
контрактом, или договором купли-продажи. Внешнеторговые 
контракты обычно содержат следующие основные статьи, рас-

,f полагаемые в определенной последовательности: преамбула 
и определение сторон; предмет договора; количество и качество 
товара, цена и общая сумма контракта; срок и дата поставки; 
условия платежа; упаковка и маркировка товаров; гарантии; 
штрафные санкции и возмещение убытков; страхование; обсто
ятельства непреодолимой силы; арбитражная оговорка.
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3. Если предметом сделки являются машины и оборудование, 
то контракты могут включать и другие статьи: технические усло
вия, обязательства по техническому обслуживанию, условия ко
мандирования специалистов и др. В случае продажи результатов 
творческой деятельности, в частности лицензий, ноу-хау, в кон
тракт включаются статьи о конфиденциальности, о договорной 
территории и ряд других статей. Специальные вопросы контрак
та, прежде всего технические условия, характер упаковки и мар
кировки и ряд других, могут быть включены в основной текст 
контракта, а могут также оформляться приложениями к контрак
ту, являющимися его неотъемлемой частью.

4. Коммерческая деятельность предприятий и фирм предпо
лагает решение целого ряда вопросов, связанных с движением 
товарного потока от продавца к покупателю. При этом одним 
из основополагающих инструментов, формирующих стратегию 
и тактику внешнеторгового контракта, являются базисные усло
вия поставки, которые изначально определяют основные обязан
ности контрагентов и влияют на эффективность сделки в целом.

5. Главным международным документом по базисным услови
ям поставки являются Правила по использованию национальных 
и международных торговых терминов — Инкотермс, которые раз
работаны Международной торговой палатой с целью их унифика
ции и одинакового понимания контрагентами при заключении 
и исполнении договоров участниками из разных стран. Это един
ственный документ, в котором содержится перечень всех базис
ных условий и их структура.

Термины и понятия

Торговый обычай (обычай делового оборота)
Торговые и деловые обыкновения (узансы)
Конвенция ООН о международных договорах купли-продажи 
товаров (Венская)
Оферта
Контракт купли-продажи 
Спецификация контракта 
Брутто за нетто 
Tel quel 
Твердая цена
Цена с последующей фиксацией
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Подвижная цена
Чек (во внешнеторговых расчетах)
Банковский перевод (во внешнеторговых расчетах)
Инкассо
Аккредитив
Тратта
Рассрочка платежа
Сдача-приемка (предварительная и окончательная) 
Гарантии (во внешнеторговом контракте) 
Рекламация
Конвенциональный штраф 
Форс-мажорная оговорка 
Арбитражная оговорка 
Базисные условия поставки 
Инкотермс

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какого типа договоры разрабатываются международными ор
ганизациями?

2. Какими признаками должны обладать торговые обычаи?
3. Какие положения Венской конвенции не применяются в рос

сийской практике и почему?
4. Какие условия внешнеторговой сделки могут быть зафикси

рованы в приложениях к контракту?
5. Каковы основные способы фиксации качества товаров в кон

трактах и в чем заключаются особенности их использования?
6. Какими способами может быть зафиксирована цена в кон

трактах?
7. Какие формы расчетов в международной торговле относятся 

к платежам наличными, а какие — к кредиту?
8. В каких ситуациях стороны освобождаются от ответственно

сти по сделке и как это нужно зафиксировать в контракте?
9. Является ли применение Инкотремс-2010 обязательным при 

определении базисных условий поставки?
10. Реш ение каких основных вопросов зависит от базиса по

ставки?
11. В чем различие между терминами «поставка» и «доставка»?
12. Чем различаются транспортная составляющая в цене товара 

и транспортные расходы?
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Глава 28. Практика проведения торговой 
политики в России V

Современная торговая политика России является результатом 
сложной эволюции и необходимости одновременного учета ми
ровой практики и требований внутреннего рынка. В последние 
годы большое влияние на регулирование внешней торговли ока
зали результаты переговоров по присоединению страны к ВТО 
и интенсивное развитие интеграционных процессов на постсо
ветском пространстве.

28.1. Правовое регулирование внешнеторговой 
деятельности в России

В основе торговой политики Российской Федерации лежат 
принципы и положения Конституции Российской Федерации, фе
деральных законов и иных нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, а также необходимость соблюдения общепри
знанных принципов и норм международного права и обязательств, 
вытекающих из международных договоров Российской Федерации.

Торговая политика России является составной частью эконо
мической политики Российской Федерации. Ее цель — создание 
благоприятных условий для российских экспортеров, импорте
ров, производителей и потребителей товаров и услуг. Федераль
ным законом от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах го
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
(далее — Закон №  164-ФЗ) определены основные принципы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
полномочия федеральных органов государственной власти, в том 
числе Президента Российской Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации и органов местного самоуправления 
в области внешнеторговой деятельности, методы госрегулирова- 
ния внешнеторговой деятельности.

Следует подчеркнуть, что данная редакция Закона является вто
рой. Впервые подобный закон, в котором были сведены воедино 
основные принципы торговой политики Российской Федерации, 
был принят в 1995 г. и стал ответом на большое число вопросов, 
возникавших в процессе переговоров с ГАТТ (ВТО). Принципи
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альное значение Закона № 164-ФЗ заключается в том, что он за
крепляет основы государственного регулирования внешнеторго
вой деятельности, полномочия Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности 
с целью обеспечения благоприятных условий для развития, а так
же защиты экономических и политических интересов России.

Помимо Конституции РФ и федеральных законов нормативно
правовую базу в области торговой политики Российской Федера
ции составляют Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
а также международные договоры, заключенные Российской Ф е
дерацией на двусторонней основе со странами СНГ и дальнего 
зарубежья; соглашения в рамках приграничного сотрудничества 
и региональных объединений, прежде всего Таможенного союза 
и ЕврАзЭС. Напомним, что в соответствии со ст. 15 Конституции 
РФ международные договоры являются составной частью ее пра
вовой системы и что в случае возникновения противоречия меж
ду положениями международного договора и федерального за
кона действуют положения международного договора.

К наиболее важным международным договорам Российской 
Федерации относятся интеграционные соглашения. В 2007 году 
Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании 
единого таможенной территории и таможенного союза с целью 
формирования к 2010 г. Таможенного союза (ТС) (затем, в 2012 г. 
был подписан договор о создании Единого экономического про
странства трех стран, а в 2015 г. — договор о Евразийского эко
номического союза с участием также Армении и, возможно, 
Киргизии). Тогда же три страны заключили ряд договоров, ко
торые вместе с последующими договорами представляют собой 
договорно-правовую базу Таможенного союза и составляют еди
ный пакет договоренностей, что означает, что выход из одного 
из данных договоров автоматически влечет за собой выход 
из остальных. Так, в 2009 г. Межгосударственный Совет ЕврА
зЭС одобрил Единый таможенный тариф (ЕТТ) Таможенного 
союза, а также договор о Таможенном кодексе ТС. Государ
ства — члены ТС продолжают заключение новых договоров и со- 

? глашений в рамках системы ТС (далее — договоры Таможенно
го союза и соглашения Таможенного союза), поскольку договор 
о создании ТС требует от них формирования унифицированной 
системы регулирования внешней торговли.

Таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахста
ном начал функционировать с 2010 г. Единый таможенный та
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риф и ряд основных соглашений и протоколов по тарифному 
и нетарифному регулированию также вступили в силу в 2010 г. 
В полном виде унифицированное законодательство государств — 
членов ТС в сфере торговой политики будет основы ваться 
на скоординированном принятии решений по принятию изме
нений и дополнений. Что касается иерархии законодательных 
актов в области торговой политики, то соглашения ТС в случае 
противоречия будут иметь преимущество перед положениями 
федеральных законов и других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, за исключением Конституции РФ и ф е
деральных конституционных законов.

Относительно решений Комиссии Таможенного союза, а в на
стоящее время Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
необходимо подчеркнуть, что статус ее документов соответству
ет статусу, который такое решение имело бы, если бы оно было 
принято тем федеральным органом исполнительной власти, от
ветственным за регулирование данного вопроса по состоянию 
на момент, когда данные полномочия были переданы Комиссии 
Таможенного союза (в настоящее время — ЕЭК). Такое регули
рование включает следующие вопросы:

■ таможенно-тарифное регулирование;
■ нетарифные меры в отношении третьих стран;
■ унифицированное таможенное регулирование и таможен

ные процедуры;
■ установление унифицированного режима торговли с третьи

ми странами.
Основные функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли воз
ложены на Министерство промышленности и торговли, в то же 
время переговорный процесс по присоединению к ВТО и пере
говоры с основными партнерами остались в ведении М инистер
ства экономического развития. Полномочия, связанные с реали
зацией некоторых мер торговой политики, закреплены за другими 
федеральными органами исполнительной власти. Например, в за
висимости от специфики товара, в отношении которого приме
няется лицензирование, разреш ения выдаются федеральными 
органами исполнительной власти с учетом их компетенции.

Методы госрегулирования внешнеторговой деятельности уста
новлены ст. 12 Закона №  164-ФЗ. К ним относятся:

■ таможенно-тарифное регулирование;
■ нетарифное регулирование;
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■ запреты и ограничения внешней торговли услугами и ин 
теллектуальной собственностью;

■ меры экономического и административного характера, спо
собствующие развитию внешнеторговой деятельности.

Рассмотрим подробнее практику применения отдельных мер 
торговой политики России.

28.2. Таможенно-тарифная система и таможенно
тарифная политика России

Под таможенно-тарифной политикой России понимается сово
купность экономических, правовых и организационных меропри
ятий, которые осуществляются в установленном российским за
конодательством порядке компетентны ми государственными 
органами и направлены на регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Важнейшими элементами таможенно-тарифной си
стемы на протяжении периода формирования рыночных институ
тов и инструментов регулирования последовательно становились 
Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-01 «О таможенном тарифе» 
(с последующими изменениями) и  Таможенный кодекс Россий
ской Федерации от 28 мая 2003 г. №  61-ФЗ. С 2010 года соглашения 
ТС, решения ЕЭК и другие правовые документы ТС, в частности 
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), заменили от
меченные выше законы Российской Федерации. Ставки таможен
ных пошлин устанавливаются ЕЭК, являются едиными и не под
лежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары 
через таможенную границу Российской Федерации, видов сделок 
и других факторов. В конце 2014 г. Решением Коллегии ЕЭК одо
брен проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Определенные измене
ния внесены и в связи с присоединением Армении к ЕАЭС.

В настоящее время ЕТТ включает 11 170 тарифных линий (см. 
параграф 25.3). Большинство тарифных линий (9208) облагаются 
адвалорной пошлиной, 216 тарифных подлежат обложению спец- 

Y ифической пошлиной. Адвалорные ставки и адвалорные эквива
ленты комбинированных и специфических ставок варьируются 
от 0 до 30%. Остальные 1746 тарифных линий в ЕТТ облагаются 
комбинированной пошлиной. Комбинированные (смешанные) 
пошлины выражены в виде альтернативных ставок, одна из кото
рых — адвалорная ставка, а другая — специфическая, являю щая
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ся минимальной ставкой пошлины, например, 5%, но не менее 
1 евро за килограмм. Комбинированные (смеш анные) ставки 
в рамках переговорного процесса с ВТО стали предметом двусто
ронних переговоров по тарифам, и их результаты отражены в Пе
речне уступок и обязательств Российской Федерации по товарам.

По итогам переговоров по присоединению России к ВТО наша 
страна приняла обязательства по установлению окончательного 
средневзвешенного уровня связанного тарифа на уровне 7,8% при 
10%-ном уровне связывания в 2011 г. При этом для различных 
групп товаров уровень связывания может быть разным. Так, для 
сельскохозяйственных товаров окончательный средневзвешенный 
уровень связанного тарифа зафиксирован на уровне 10,8% при су
ществующем 13,2%. Для промышленных товаров аналогичные по
казатели составят 7,3 и 9,5% соответственно. В то же время по мно
гим товарам существуют так называемые тарифные квоты, которые 
позволяют импортировать чувствительные для экономики товары 
по относительно низкой ставке тарифа, однако в рамках установ
ленной квоты. Связанные в рамках обязательств России по ВТО 
ставки отличаются от уровня ЕТТ. Чтобы урегулировать эту про
блему страны Таможенного союза подписали Международный до
говор о функционировании Таможенного союза в рамках много
сторонней торговой системы, в котором установлено, что «с даты 
присоединения любой из Сторон к ВТО положения Соглашения 
ВТО, как они определены в Протоколе о присоединении этой Сто
роны к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве усло
вия ее присоединения к ВТО и относящиеся к правоотношениям, 
полномочия по регулированию которых в рамках ЕАЭС делегиро
ваны Сторонами органам Союза, и правоотношениям, урегулиро
ванным международными соглашениями, составляющими дого
ворно-правовую базу Таможенного союза ЕАЭС, становятся частью 
правовой системы Таможенного союза». Что касается тарифных 
квот, то решения по их введению принимает ЕЭК, которая огова
ривает период действия данной меры и информирует все заинтере
сованные страны об объеме выделенных им тарифных квот.

Помимо ввозных вывозных пошлин установлен перечень та
моженных платежей, к которым относятся:

■ налог на добавленную стоимость и акциз;
■ таможенные сборы;
■ при необходимости специальные защитные, антидемпинговые 

и компенсационные пошлины на импортируемые товары.
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В ТС предусмотрены так же три вида сборов:
1) таможенные сборы за соверш ение действий, связанных 

с выпуском товаров;
2) таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3) таможенные сборы за хранение на государственных складах.
Косвенное налогообложение импорта и экспорта с 2010 г. так

же регулируется нормами ТС. Таможенные органы государств — 
членов ТС уполномочены взимать налог на добавленную стои
мость (НДС) и акцизны е сборы при импорте на территорию  
Таможенного союза из третьих стран, однако уровень, метод взи
мания и налогооблагаемая база для таких налогов на импорт опре
деляются национальным законодательством.

Регулирование импорта предусматривает также выполнение та
ких формальностей, как определение страны происхождения това
ра и таможенной стоимости с целью правильного определения ве
личины импортных таможенных пошлин. Определение страны 
происхождения товаров, происходящих из государств, не являю
щихся членами ТС, при их ввозе в Российскую Федерацию осу
ществляется в соответствии с Соглашением о единых правилах 
определения страны происхождения товаров и соответствующей 
главой ТК ЕАЭС, который соответствует Соглашению ВТО по пра
вилам происхождения. Так, страной происхождения товара счита
ется страна, в которой товар был полностью произведен или под
вергнут достаточной обработке в соответствии с критериями на базе 
нормативов ВТО. Основным критерием достаточной обработки 
является изменение классификационного кода товара по ТН ВЭД 
на уровне любого из первых четырех знаков. Существует также 
перечень операций, которые не удовлетворяют критериям произ
водства товара в данной стране. Наконец, страной происхождения 
товара также может считаться группа стран, таможенный союз, ре
гион или часть страны, если страну происхождения в рамках груп
пы стран сложно или невозможно определить с точностью.

Что касается методов определения таможенной стоимости това
ров, то они содержатся в Соглашении об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Та
моженного союза 2008 г., а также в ТК ЕАЭС, и опять же основаны 
на нормативах ВТО. Основным методом является определение та
моженной стоимости ввозимых товаров на основе цены сделки, как 
фактически оплаченной, так и подлежащей оплате. В то же время 
указанный метод не всегда может быть использован для определе
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ния таможенной стоимости товара. Например, использованные де
кларантом данные при заявлении таможенной стоимости не всегда 
подтверждаются документально или не являются достоверными, 
в некоторых случаях участники сделки могут быть взаимозависи
мыми (т.е. являться совладельцами предприятия или связаны тру
довыми отношениями) или находиться под непосредственным либо 
косвенным контролем третьего лица. Могут существовать ограни
чения в отношении прав покупателя на оцениваемый товар. В свя
зи с этим в случае невозможности применения указанного способа 
или необходимости проверки последовательно применяются другие 
методы определения таможенной стоимости: по цене сделки с иден
тичными товарами; по цене сделки с однородными товарами; вы
читания стоимости; сложения стоимости; резервный метод.

Таким образом, российская система таможенно-тарифного 
регулирования определяется прежде всего международными до
говорами России (рис. 28.1).

28.3. Средства нетарифного регулирования 
внешней торговли

С 2010 года право налагать нетарифные меры в отношении им
порта из третьих стран было передано от отдельных государств — 
членов в Евразийскую экономическую комиссию. При этом пред
ложение о введении нетарифных мер может быть подано либо 
государством-членом, либо самой ЕЭК. Однако предусмотрены 
случаи, когда государство — член ТС может в одностороннем по
рядке временно установить собственные нетарифные меры исходя 
из соображений соблюдения общественной морали и правопоряд
ка, обороны и безопасности страны, защиты жизни или здоровья 
граждан и окружающей среды, защиты культурных ценностей 
и культурного наследия, а также интеллектуальной собственности.

Основными нетарифными мерами, применяемыми в торгово
политической практике ЕАЭС, являются квотирование и лицен
зирование товаров. Товары, подпадающие под действие мер, за
трагивающих внешнюю торговлю, сведены в Единый перечень 
товаров, к которым могут применяться запреты или ограничения 
государствами — участниками ТС в торговле с третьими страна
ми. Он включает 7 категорий товаров, запрещенных к переме
щению, и 27 категорий товаров, ограниченных к перемещению. 
Наибольшее количество ограничений характерно для сельскохо
зяйственной продукции с низкой степень обработки, в частности
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мяса, некоторых видов продуктов на основе молочной сыворот
ки и другой продукции, что соответствует интересам развития 
сельскохозяйственной отрасли в России. v

Что касается лицензирования как нетарифной меры, то зако
нодательства Таможенного союза и Российской Федерации пред
усматривают возможность лицензирования товаров, которые яв
ляю тся для участников ЕАЭС чувствительны м и, наприм ер 
алкогольной продукции, которая может быть ввезена только при 
наличии у импортера государственной лицензии на такой импорт.

Другой группой мер, относящихся к нетарифному регулирова
нию, является применение специальных защитных, компенсаци
онных и антидемпинговых пошлин. С 2012 года расследования для 
введения специальных и компенсационных пошлин проводятся 
на уровне ЕАЭС в соответствии с правилами ВТО. В ходе рассле
дования на основе представленных всеми заинтересованными сто
ронами данных необходимо установить факты наличия чрезмерно 
возросшего, демпингового или субсидируемого импорта на единую 
таможенную территорию ЕАЭС и обусловленного этим серьезного 
или материального ущерба для отрасли экономики или угрозы его 
причинения либо существенного замедления создания новой от
расли экономики. Для оценки серьезного ущерба требуются коли
чественные показатели, к которым относятся темпы и объем им
порта товара и общий объем производства или потребления 
аналогичного или непосредственно конкурирую щ его товара 
в ЕАЭС; доля импортного товара в общем объеме продаж на рынке 
государств ЕАЭС; цены на импортный товар в сравнении с ценами 
на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, про
изводимый в странах ЕАЭС; изменение объема продаж на рынке 
государств ЕАЭС, а также загрузка производственных мощностей, 
размеров прибыли и убытков и уровня занятости в отрасли эконо
мики государств ЕАЭС. Специальные защитные меры вводятся 
в виде квот или специальных пошлин сроком на четыре года, но в те
чение этого срока они могут быть пересмотрены или смягчены.

Несколько отличается процедура введения антидемпинговых по
шлин. Согласно многосторонним правилам, товар является пред
метом демпингового импорта, если экспортная цена такого товара 
ниже его нормальной стоимости, т.е. той, по которой он может быть 
продан на внутреннем рынке страны-экспортера при его продаже 
в период расследования на внутреннем рынке экспортирующего 
иностранного государства независимым покупателям. Доказатель
ства демпинга будут признаны обоснованными, если иск по факту
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демпинга будет подан от лица производителей, имеющих не менее 
25%-ной доли на рынке Евразийского экономического союза. Ана
логичные процедуры применяются в случае необходимости при
менения компенсационных мер для противодействия так называе
мым запрещенным специфическим субсидиям, которые получают 
иностранные поставщики. При этом размер субсидии на товар, 
являющийся объектом компенсационной меры, должен составлять 
более 1% от его стоимости. Для введения антидемпинговых и ком
пенсационных мер необходимо доказать наличие материального 
ущерба отрасли, для чего следует оценить такие показатели, как со
кращение производства, объем продаж товара, доли его на рынке 
государств, прибыли, производительности, доходов от привлечен
ных инвестиций или использования производственных мощностей.

Важным инструментом торговой политики России и ее партне
ров по ЕАЭС является техническое регулирование. В этом отноше
нии до сих пор существуют существенные различия в практике 
участников блока, однако Соглашение о единых принципах и пра
вилах технического регулирования в Республике Беларусь, Респу
блике Казахстан и Российской Федерации 2010 г. устанавливает 
порядок разработки, принятия, внесения изменений и отмены тех
нических регламентов Таможенного союза. Проекты технических 
регламентов Таможенного союза должны быть разработаны на про
дукцию, включенную в Единый перечень продукции, в отношении 
которой устанавливаются обязательные требования в рамках Тамо
женного союза. При этом при разработке технических регламентов 
должны учитываться международные, региональные и националь
ные (государственные) стандарты и требования других документов, 
принятых международными и региональными организациями.

Таким образом, торговая политика современной России пред
полагает использование всего комплекса мер по защите интере
сов национальных производителей. Современной особенностью 
ее формирования является то, что происходит последовательное 
согласование правил применения этих мер странами — членами 
ТС в рамках Евразийского экономического сообщества, что ис
ключает автоматическое введение и требует тщательного учета 
интересов всех участников. Этого требуют как национальные 

’ государственные интересы, так и правила ВТО, предполагаю
щие, что участники региональных торговых соглашений, начи
ная с уровня Таможенного союза, должны проводить общую 
торговую политику, обеспечивая полную прозрачность и соблю
дение признанных в международной системе принципов.
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Важным этапом на пути формирования торговой политики 
ЕАЭС стало присоединение новых членов — Киргизии и Армении, 
а также завершение переговоров о присоединении Казахстана 
к ВТО. Некоторые сложности возникают в приведении в соответ
ствие обязательств России, согласованных до формирования ЕАЭС 
и являвшихся основой для Единого таможенного тарифа, а также 
очевидное противоречие между обязательствами Казахстана и со
гласованным Таможенным тарифом ЕАЭС, что приводит к ухудше
нию условий доступа на рынок Казахстана для иностранных пар
тнеров. Правила ВТО предусматривают возможность, когда страна, 
присоединяющаяся к таможенному союзу, повышает пошлины. 
В подобных случаях иностранные партнеры вправе потребовать 
проведения переговоров о пересмотре ряда тарифных обязательств 
согласно правилам и процедурам, оговоренным в ст. XXIV:6 ГАТТ 
1994, ст. XXVIII ГАТТ 1994 и Договоренности о толковании 
ст. XXVIII ГАТТ 1994. Подобная процедура использовалась также 
в связи с присоединением Киргизии к ЕАЭС в 2015 г.

28.4. Меры по поддержке экспортеров

Помимо защиты интересов национальных производителей важ
ное значение имеют меры по поддержке национальных экспорте
ров. Их целью является обеспечение конкурентных преимуществ, 
поддерж ка и защ ита интересов отечественны х экспортеров 
на внешнем рынке, рост экономического потенциала и повыше
ние доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем 
объеме экспорта. При этом комплекс мер поддержки экспорта 
включает как инструменты совершенствования структуры экспор
та, так и стимулы для создания новых экспортных производств.

Для продвижения экспортной продукции может быть использо
ван широкий арсенал инструментов, в частности меры стимулиро
вания экспортного производства (субсидии, свободные экономиче
ские зоны), меры торгово-политического характера по лоббированию 
интересов национальных производителей. Особое внимание следу
ет уделять таким мерам поддержки экспорта, как экспортное кре
дитование и страхование. Именно невозможность получения долго
срочных кредитов на условиях, сопоставимых с иностранными 
конкурентами, длительность и трудоемкость процедуры оформле
ния кредита, высокий уровень процентных ставок на отечественном 
кредитном рынке российские экспортеры называют одними из си
стемных ограничений для продвижения на внешние рынки.
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Присоединение к ВТО и принятие обязательств по итогам пе
реговоров потребовали пересмотра системы поддержки экспорта, 
а также выявления приоритетов в сфере экспортной политики.

Для поддержки и стимулирования экспорта практически во всех 
странах созданы специализированны е экспортно-кредитны е 
агентства. В числе мер по адаптации к сложным требованиям 
внешней среды и поддержке экспортной деятельности российских 
предприятий на первом месте стоят экспортное кредитование 
и страхование от рисков посредством активной роли соответству
ющих агентств. Однако эта система только получает формирова
ние в России, хотя здесь уже созданы базовые институты для со
действия национальным компаниям на внешнем рынке. Ключевым 
элементом механизма должен был стать государственный специ
ализированный Российский экспортно-импортный банк, создан
ный еще в 1993 г. Кроме того, поддержка экспорта является целью 
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций» (ЭКСАР) по таким направлениям, как страхование 
экспортных кредитов от предпринимательских (коммерческих) 
и политических рисков и страхование российских инвестиций 
за пределами Российской Федерации от политических рисков.

Помимо финансовой поддержки экспорта для России крайне 
важным является активизация использования нефинансовы х 
средств, таких как государственная поддержка в организации вы
ставочно-ярмарочной деятельности, а также институт торговых 
представительств, заключение преференциальных соглашений 
и информационное обеспечение. Кроме того, важное значение 
имеет подготовка квалифицированных кадров, в том числе владе
ющих знаниями и навыками в области многостороннего регулиро
вания международной торговли, что неизбежно будет способство
вать совершенствованию стратегии российских производителей.

Выводы

1. Современная торговая политика России является результа
том сложной эволюции и необходимости одновременного учета

 ̂ мировой практики и требований внутреннего рынка. В последние 
годы большое влияние на регулирование внешней торговли ока
зали результаты переговоров по присоединению страны к ВТО 
и интенсивное развитие интеграционных процессов в СНГ.

2. Ф едеральным законом от 8 декабря 2003 г. №  164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой
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деятельности» определены основные принципы государственно
го регулирования внешнеторговой деятельности. Помимо феде
ральных законов и Конституции РФ нормативно-правовую базу 
в области торговой политики Российской Федерации составляют 
Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, а также между
народные договоры. К наиболее важным международным дого
ворам Российской Федерации относятся интеграционные согла
шения. В 2007 году Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 
Договор о создании единой таможенной территории и формиро
вании таможенного союза. В 2009 году Межгосударственный Со
вет ЕврАзЭС одобрил Единый таможенный тариф Таможенного 
союза, а также Договор о Таможенном кодексе этого Союза.

3. Под таможенно-тарифной политикой России понимается со
вокупность экономических, правовых и организационных меро
приятий, которые осуществляются в установленном российским 
законодательством порядке компетентными государственными 
органами и направлены на регулирование внешнеэкономической 
деятельности. С 1 июля 2010 г. соглашения в рамках Таможенного 
союза, решения Евразийской экономической комиссии и другие 
правовые документы этого Союза, в частности Таможенный ко
декс Таможенного союза, являются законами Российской Феде
рации, а ставки таможенных пошлин устанавливаются Евразий
ской экономической комиссией. Таким образом, российская 
система таможенно-тарифного регулирования определяется пре
жде всего международными договорами России.

4. С 2010 года в Таможенном союзе право налагать нетариф
ные меры в отношении импорта из третьих стран было передано 
от отдельных государств-членов в Евразийскую экономическую 
комиссию. Основными нетарифными мерами, применяемыми 
в торгово-политической практике ТС, являются квотирование 
и лицензирование товаров. Другой группой мер, относящихся 
к нетарифному регулированию, является применение специаль
ных защитных, компенсационных и антидемпинговых пошлин. 
Важным инструментом торговой политики России и ее партне
ров по Таможенному союзу является техническое регулирование.

5. Для поддержки и стимулирования экспорта практически 
во всех странах созданы специализированные экспортно-кредит
ные агентства. В числе мер по адаптации к сложным требованиям 
внешней среды и поддержке экспортной деятельности российских 
предприятий на первом месте стоят экспортное кредитование 
и страхование от рисков посредством активной роли соответству
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ющих агентств. Однако эта система только получает формирова
ние в России, хотя здесь уже созданы базовые институты для со
действия национальным компаниям на внешнем рынке.

Термины и понятия

Евразийский экономический союз 
Таможенный союз 
Тарифное регулирование 
Меры нетарифного регулирования 
Поддержка экспорта

Вопросы и задания для самопроверки

1. Определите основные законы, наиболее четко отражающие 
практику регулирования внешней торговли России.

2. Проследите эволюцию правовой базы торговой политики 
Российской Федерации и сформулируйте основные текущие 
и перспективные тенденции.

3. В чем заключается сущность таможенно-тарифного регули
рования?

4. Какие пути совершенствования таможенно-тарифного регу
лирования в рамках Таможенного союза вы видите?

5. Проанализируйте, в чем состоят основные недостатки суще
ствующей системы регулирования и по каким вопросам не
обходимо углубление сотрудничества.

6. Почему в рамках Таможенного союза необходимы координа
ция и согласование применения мер нетарифного регулиро
вания?

7. Какие меры нетарифного регулирования применяются со
гласованно и по каким страны сохраняются национальные 
системы принятия решений?

8. Насколько, на ваш взгляд, участие России в ВТО способству
ет или препятствует выработке единой торговой политики 
в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС?

9. В чем заключаются основные проблемы стимулирования 
экспорта в России?

10. Проанализируйте значение нефинансовых мер поддержки 
экспорта.



РАЗДЕЛ V III
ДРУГИЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 29. Международный обмен знаниями

В отличие от товаров и услуг значительная часть знаний им
портируется бесплатно. В связи с этим лучше говорить не о ми
ровой торговле знаниями, а о международном обмене знаниями, 
который осуществляется как на платной, так и на бесплатной 
основе.

29.1. Международная торговля технологиями

Международный обмен технологиями осуществляется через тор
говлю (объектами интеллектуальной собственности, высокотех
нологичной и наукоемкой продукцией), движение капитала (за
рубежные инвестиции в Н И О К Р), использование бесплатных 
источников информации (Интернет, книги, журналы).

Во все больших объемах на международных рынках торгуются 
права (объекты) интеллектуальной собственности — патенты, торго
вые знаки, промышленный дизайн и копирайт. По оценке ОЭСР 
(в его ежегоднике Science, Technology and Industry Outlook), годо
вые темпы роста международной торговли правами интеллектуаль
ной собственности за прошлое десятилетие составили в среднем 
10%, в 2 раза превышая темпы роста ВВП. Причем по стоимости 
около 2/з  международных сделок с объектами интеллектуальной 
собственности приходится на внутрикорпоративные каналы обме
на, т.е. между аффилированными корпоративными структурами.

Патентование национальных объектов интеллектуальной соб
ственности за рубежом преследует не только цель защиты там 
этой собственности, но и возможность ознакомить потенциаль
ных зарубежных покупателей с этими патентами или правами 
на их использование (лицензиями). В отраслевом разрезе патен
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ты в области И КТ, здравоохранения и биотехнологии составля
ют основную долю международного патентования. При этом 
по данным ВОИС, доля нерезидентов среди собственников па
тентов в мире выросла с 31% в 1990 г. до 36% в 2012 г.

Что касается лицензий, то за последние десять лет междуна
родный объем роялти (платежей за использование собственно
сти), включая лицензии, в большинстве стран мира рос опережа
ющими темпами по сравнению  с динам икой ВВП, а в таких 
странах, как Китай и Россия, увеличивался более чем на 25% еже
годно. Глобальный экспорт роялти и отчислений оценивается 
в 310 млрд долл, в 2013 г. Основными экспортерами являются 
США, ЕС и Япония (их доля составляет 85%), прежде всего за счет 
США. В свою очередь лидирование СШ А происходит прежде все
го за счет внутрикорпоративной торговли американских Т Н К  и их 
зарубежных филиалов. Менее развитые страны являются чистыми 
импортерами роялти, а среди них крупнейший экспортер роял
ти — Китай, на втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Хотя 
Китай стал среди менее развитых стран лидером в производстве 
наукоемких товаров и услуг, однако значительная часть произ
водства высокотехнологичной продукции в нем контролируется 
иностранными ТН К, которые импортируют высокотехнологич
ные компоненты обычно из стран своего происхождения.

Инвестиции Т Н К  в Н И О К Р за рубежом преследуют ряд за
дач: во-первых, адаптацию технологии, разработанной в мате
ринской стране, к местным условиям зарубежного рынка; во- 
вторых, получение доступа к местным знаниям и технологии. 
Последнее лежит в основе распространения принципа «открытых 
инноваций», согласно которому фирмы все в большем масштабе 
ищут партнеров по научно-техническому сотрудничеству, в том 
числе зарубежных. П одобная локализация Н И О К Р зависит 
от уровня развития исследовательской и технологической ин 
фраструктуры в принимающей стране, доступа к ее квалифици
рованным кадрам, развитости ее институциональной системы, 
прочности связей с университетами и исследовательскими цен
трами.

t Транснациональные корпорации играют основную роль в ин
тернационализации НИОКР. Несмотря на то, что основная часть 
инвестиций в Н И О К Р по-прежнему сконцентрирована в мате
ринской стране, зарубежная научно-исследовательская деятель
ность играет все большую роль в политике ТН К. На дочерние 
компании ТН К приходится 71% Н И ОКР частного сектора в Ир-
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ландии и более 55% в Великобритании, Бельгии, Чехии, Ав
стрии, Венгрии и Израиле. В ЕС в среднем около 10% Н И ОКР 
в частном секторе финансируется из зарубежных идточников. 
Основная задача, стоящая перед национальными правительства
ми, — достижение баланса между политикой «открытых дверей» 
для ТН К  и оптимизацией выгод для национальной экономики.

29.2. Международный научный обмен

В последние десятилетия резко интенсифицировалась между
народная мобильность научных кадров. Мобильность может иметь 
прямой (физическое перемещение специалиста, например, в ЕС 
научный работник считается мобильным, если он проводит в дру
гой стране с научными целями более трех месяцев) и скрытый 
характер (работа по иностранным контрактам, оказание услуг 
и другие виды деятельности без физической смены места рабо
ты). Международная миграция научных кадров имеет различные 
формы: кратковременное перемещение в другую страну в целях 
повышения квалификации, с последующим возвращением в род
ную страну для занятия более продвинутой долгосрочной пози
ции; долгосрочная миграция, обусловленная желанием карьер
ного и профессионального роста в другой стране; и наконец, 
переезд в другую страну в связи с социально-экономическими 
проблемами, где основным движущим мотивом является эконо
мический фактор и получение статуса резидента. По оценкам 
ОЭСР, в течение десяти лет сменили место работы (внутри стра
ны и уезжая за рубеж) в Германии 78% специалистов, имеющих 
докторскую степень, 76% — в Дании, около 60% — в Польше, 
50% — в Нидерландах, 46% — в Израиле, от 20 до 30% — в Хор
ватии, Литве, Венгрии, Латвии, Турции, Португалии и Словении, 
а в России — около 19%, в Болгарии — 18%, в Бельгии — 15%, 
в Румынии — 13%.

Для европейского «научного» рынка характерна в основном 
кратковременная миграция. В конце прошлого десятилетия в сред
нем по ЕС провели как минимум три месяца в другой стране 
около 30% студентов и аспирантов, 56% постдокторантов (не
давно получивших научную степень) и 61% сложившихся науч
ных работников, а около 14% недавно сменили место работы 
на другую страну ЕС. Основные потоки внутрирегиональной 
научной миграции в ЕС тяготеют к «инновационному коридору»
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Лондон — М илан, в котором действуют ведущие европейские 
исследовательские университеты.

Основной приток докторантов из третьих стран в ЕС идет 
из государств Азии, прежде всего Китая, а отток — в основном 
в США. В общем количестве аспирантов в странах ЕС доля вы
ходцев из третьих стран составляет в среднем 19%. Для ряда 
стран этот показатель намного выше: в Великобритании, Бель
гии, Нидерландах и СШ А — каждый третий, в Ш вейцарии поч
ти каждый второй.

Одним из показателей расширения международного научного 
сотрудничества служит рост числа иностранных соавторств в пу
бликациях. За 1997—2012 гг. в мире число научных статей с со
авторами из других стран выросло с 16 до 25%. Наиболее актив
но соавторство развивается в астрономии (56% статей), науках 
о земле, компьютерных науках, математике, физике и биологи
ческих науках (27—34%). По количеству статей с зарубежными 
соавторами лидируют США, при этом на статьи с китайскими 
учеными приходится 16% таких статей, с британскими учены
ми — 14%, немецкими — 13%, фанцузскими — 9%, японскими — 
7%, российскими — 2%.

Но даже в Европе наднациональная политика пока не заме
щает, а лишь дополняет национальную научную политику стран- 
членов. И поэтому в 2000 г. ЕС взял курс на создание Единого 
европейского научного пространства (строительство которого 
должно быть завершено к 2020 г.), предусматривающего повы
шение эффективности национальных исследовательских систем, 
единый рынок научных работников, достижение оптимального 
баланса между транснациональной кооперацией и конкурен
цией, улучшение циркуляции знаний. Примером эффективного 
научного сотрудничества на региональном уровне являю тся 
трансграничный регион Oresund (Дания — Ш веция), треуголь
ник Eindhoven-Leuven-Aachen (Нидерланды — Бельгия — Гер
мания), Bothnian Arc (Финляндия — Ш веция).

(29.3. Образовательный обмен

Образовательный обмен развивается по следующим основным 
направлениям: мобильность студентов и педагогического и ад
министративного состава образовательных учреждений, ф орми
рование международных стандартов образования, мобильность
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образовательных программ, создание стратегических образова
тельных партнерств.

Это находит выражение в росте числа студентов и Преподава
телей, участвующих в программах академической мобильности, 
количества трансграничных, совместных образовательных про
грамм и программ двойных дипломов, дистационных и виртуаль
ных международных образовательных программ, курсов на ино
странных языках (английский, испанский, китайский, русский 
языки), в расширении партнерств и открытии зарубежных отде
лений крупных университетов, в создании новых организаций, 
ориентированных на международное образование, региональных 
университетских центров и образовательных кластеров.

За 2000—2012 годы количество студентов, обучающихся за рубе
жом, выросло более чем в 2 раза и превысило 4,5 млн человек, в ос
новном за счет студентов из Азии (последние составляют 53% всех 
иностранных студентов, большинство из которых — из Китая, И н
дии и Южной Кореи, а на втором месте европейские страны — 23%). 
По данным Международной ассоциации университетов, в 40% вузов 
около 10% преподавателей провели за границей более года, в 54% — 
около 10% преподавателей в течение последнего года побывали в за
рубежной краткосрочной командировке (до трех месяцев).

Лидируют по приему иностранцев США, Великобритания, Гер
мания, Франция, Австралия и Канада — на них приходится 50% ино
странных студентов. Что касается аспирантов, то в начале нашего 
десятилетия иностранцы составляли 58% обучавшихся в универси
тетах СШ А по программам Ph.D, и многие из них пополняют об
разовательный и научный потенциал именно США: в 1992—2010 гг. 
после получения докторской степени в США остались 60% доктор
антов из Бразилии, 7% — из Индии, 6% — из России, 4% — из Китая.

Практически все ведущие университеты развитых стран откры
ли свои филиалы в странах Азии, Африки и Латинской Америки 
или имеют там совместные учебные программы с местными уни
верситетами. В этих странах также сформировались новые центры 
студенческой мобильности: в частности, Южная Африка аккуму
лирует студентов Африканского континента, Сингапур и Южная 
Корея — Ю го-Восточной Азии. В будущем новым центром может 
стать и Китай — в настоящее время туда приезжает около 90 тыс. 
студентов. В Латинской Америке также складывается важный сек
тор высшего образования, в который входят Чили, Бразилия, 
М ексика и Аргентина. На Ближнем Востоке растет значение уни
верситетов Израиля и Египта. В России на очных отделениях об
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учается около 140 тыс. иностранных студентов, прежде всего 
из других стран СНГ, и их доля растет — уже около 4% в общей 
численности студентов России (более 2% от численности очных 
студентов), что, однако, все еще меньше, чем в ведущих развитых 
странах (там этот показатель составляет 5—7%).

Наиболее масштабным проектом в этой области является соз
дание единого европейского образовательного пространства. ЕС 
начал строить свою политику в области академической мобиль
ности еще в 1980-х гг. одновременно с формированием панъев
ропейской научной политики. В программе «Эразмус» (крупномас
штабная панъевропейская программа вузовской мобильности 
студентов, педагогических и административных кадров), дей
ствующей с 1987 г., приняли участие около 2 млн студентов 
и 300 тыс. преподавателей. В 2014 году программа «Эразмус+» 
объединила семь уже действующих международных схем в об
ласти образования, профессиональной подготовки, поддержки 
молодежи и спорта (Erasm us, Leonardo da Vinci, Com enius, 
Grundtvig, Youthin Action, Erasmus Mundus, Tempus).

Значительным шагом в формировании единого европейского 
академического пространства стал Болонский процесс, поощряющий 
международную миграцию бакалавров. Россия присоединилась 
к Болонскому процессу в 2003 г., а всего в настоящее время в нем 
участвует около 50 стран. В странах Северной Европы и Балтии 
программа Nordplus Higher Education Programme поддерживает сту
денческую и преподавательскую мобильность между этими регио
нами. По планам ЕС, к 2020 г. 20% выпускников европейских вузов 
должны пройти обучение за рубежом, не менее 50% молодых людей 
должны принять участие в международной мобильности. На пер
спективу предлагается распространить мобильность на все уровни 
образования — от школьного до переподготовки взрослых.

В России повышение международной конкурентоспособности 
вузов в последние годы декларируется в качестве одной из главных 
задач государственной политики в области высшего образования. 
В числе мер по увеличению доли России на мировом рынке об
разовательных услуг предусматривается приглашение ведущих 
иностранных преподавателей и специалистов, увеличение доли 
иностранных учащихся в российских вузах, рост доли читаемых 
на иностранных языках курсов, открытие зарубежных представи
тельств российских университетов. Поставлена задача вхождения 
к 2020 г. не менее пяти российских университетов в рейтинг пер
вых 100 ведущих университетов мира. Развитию академической
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мобильности будет способствовать признание иностранных ди
пломов — к 2014 г. Россия признала дипломы 201 ведущих универ
ситетов мира из 23 стран мира. В таблице 29.1 представлены по
казатели интенсивности обмена знаниями в мире.

Таблица 29.1
Показатели интенсивности обмена знаниями в мире, %

Страна
Д оля иностранны х  
стулеитов в общ ем  

числе студентов

Д оля публикаций  
в иностранном со
авторстве в общ ем  
числе публикаций

Д оля иностранного  
капитал а в ф инан
сировании НИОКР  
в частном  секторе

Д оля совместны х  
патентов в общ ем  
числе националь

ных патентов

С Ш А 4 35 5,2 6 ,7
Я пония 4 30 0 ,5 1,0
Ю ж ная
Корея

2 31 0,3 1.7

В ел и ко 
британ ия

17 55 23 ,7 13,7

Ш вейц ари я 16 70 15,4 23,4

Ф р а н ц и я 12 58 9 ,0 9,6
Германия 8 56 4 ,0 8,9
И талия 4 51 12 ,5 7,0
Ч ехия 9 5 8 2 0 ,5 16,3
ЕС — — 10,2 10,5
ОЭСР —  
в среднем

8 — 6,2 6,8

К итай 1 27 1,1 4,3
И ндия — 26 — 13,7
Б разилия 2 38 — 8,0
Ю АР 8 29 14,9 7,4
Р оссия 2 41 4 ,4 11,8

Источник: OECD. Education at Glance 2014. Table C4.1. P. 354; 
Science&Engineering Indicators 2014. NSF. Appendix Table 5—41; http:// 
www.nsf.gov/statistics/seindl4/content/chapter-5/at05-41.pdf 
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, Chapter 3 figure 
3.10.1
Main Science and Technology Indicators. Volume 2014/1. P. 57.

29.4. Информационный обмен

Начало второго десятилетия XXI в. характеризуется новыми 
тенденциями развития мирового информационного рынка. Мо
бильные устройства, социальные сети, облачные технологии, 
«Интернет вещей» (sensor-nets), «большие данные» (big data) кар

http://www.nsf.gov/statistics/seindl4/content/chapter-5/at05-41.pdf
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динально меняю т инф ормационное пространство. Благодаря 
«Интернету вещей» (m achine-to-m achine, М2М, термин исполь
зуется для характеристики процесса, при котором в бытовых 
приборах и окружающих человека вещах происходит увеличение 
количества датчиков, подключенных к сетям передачи данных) 
создаются предпосылки построения будущей «интеллектуаль
ной» среды, включающей в себя «умные» распределительные 
энергетические сети, «умные» дома, бизнес-процессы, здравоох
ранение, транспорт, управление и другие «умные» сферы эконо
мической и социальной жизни. По оценке экспертов ОЭСР, 
число бытовых мобильных устройств в развитых странах возрас
тет к 2022 г. с 1 млрд в настоящее время до 14 млрд приборов, 
коммуницирующих между собой.

Непрерывный рост количества мобильных устройства, постоян
но  подключенных к Интернету и сетям передачи данных, ведет 
к появлению новых форм поиска и получения знаний — это ки
берпространство, финансирование Н И О К Р и инноваций через 
краудфандинг, обработка поисковых запросов пользователей и т.д. 
А широкий доступ в Интернет, социальные сети и онлайновые 
коммуникационные платформы позволяет активно вовлекать в ин
формационный обмен и отсталые регионы мира. Так, в странах 
ОЭСР число подписчиков широкополосной сети мобильной связи 
выросло с 250 млн в 2008 г. до 983 млн в середине 2014 г., а только 
в Центральной Африке их число возросло с 14 млн до около 120 млн 
за 2010—2014 гг.

В среднем в странах ОЭСР свыше 80% жителей в возрасте 
от 16 до 74 лет пользовались Интернетом в 2014 г. по сравнению 
с 60% в 2005 г. В 2014 году 95% компаний в странах ОЭСР ис
пользовали широкополосный Интернет. В среднем глобальный 
интернет-трафик растет на 20% в год, а общее число пользова
телей Интернета достигло 2,9 млрд человек.

Высокоскоростной Интернет, снижение затрат по передаче 
данных, рост количества различных приложений стимулируют 
экспоненциальный рост объема передачи информации. По про
гнозам, в мире глобальный месячный трафик данных вырастет 
тс 70 экзабайтов в 2013 г. до 120 экзабайтов в 2017 г. при росте 
доли мобильного трафика в нем с 4% до 9% (1 экзабайт равен 
1 млрд гигабайтов). В России, по прогнозам, до 2019 г. мобиль
ный трафик ежегодно будет расти на 72% и при этом к 2019 г. 
мобильный дата-трафик составит 24% в общем объеме россий
ского интернет-трафика против 5% в 2014 г.
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Развитие коммуникационной инфраструктуры создает новые 
рынки и новые бизнес процессы, среди которых «облачные» тех
нологии и «big data». По оценке, объем глобального рынка «об
лачных» услуг вырастет до 200—250 млрд в 2017 г. по сравнению 
с 120—150 млрд долл, в 2013 г. «Облачные» технологии уже на
чали широко применяться крупными компаниями: в странах 
ОЭСР в 2014 г. в среднем 22% компаний использовали «облач
ные» услуги (в Канаде — свыше 54% компаний, Финляндии — 
50%, Ш веции — около 40%, Южной Корее и Японии — свыше 
36% компаний).

Многие компании уже осознали, что большие массивы данных 
и их анализ являются важным фактором конкуренции в современ
ных условиях повышенной волатильности экономического раз
вития, причем работа с ними позволяет достичь выгод, недоступ
ных при использовании традиционных источников информации 
и способов ее обработки. «Большие данные» начинают трансфор
мироваться в «чистые данные», т.е. уже отсортированные массивы 
данных, готовых к использованию. В перспективе может произой
ти укрупнение рынка, отдельные компании, занимающиеся об
работкой и анализом данных, уступят место информационным 
кластерам, которые будут не только обрабатывать информацию, 
но и в том числе совмещать разные данные о пользователях для 
моделирования их потребительского поведения. Перспективными 
сферами работы с «большими данными» являются банковское 
и страховое дело, телеком, розничная торговля, электронная ком
мерция, здравоохранение, транспорт, энергетика, управление го
родской инфраструктурой, управление рисками и катастрофами 
и т.д. Например, Национальный научный фонд СШ А и Агентство 
по науке и технологии Японии разрабатывают совместную про
грамму оптимизации использования «больших данных» для управ
ления катастрофами. Рынок «больших данных» находится только 
в начале своего формирования, пока отсутствуют исчерпывающие 
оценки его размеров, однако удвоенный рост числа публикаций 
за последние 10 лет, посвященных этой теме, может служить од
ним из показателей роста значения сферы «больших данных».

Использование потенциала больших массивов информации 
и извлечение из них знаний требует соответствующей профес
сиональной подготовки использования новых методов анализа 
данных, а также организационных изменений в компаниях и ин
ститутах, совершенствования законодательных норм использо
вания данных (в частности, личных данных в медицине).
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Основные проблемы, возникающие при внедрении проектов 
«больших данных», связаны не только с вопросами безопасности 
и финансирования, но и нехватки кадров. Ожидается, что толь
ко одно из трех новых рабочих мест, которые должны быть соз
даны в фирмами СШ А в сфере информационной технологии для 
обслуживания «больших данных», сможет быть обеспечено их 
собственными кадрами. Вопрос подготовки кадров для функци
онирования новых информационных технологий и рост «цифро
вой» грамотности населения остро стоит и в России, где менее 
50% населения средне и хорошо владеет новыми технологиями, 
а 35% — вообще не используют новые технологии.

Большинство стран ОЭСР, а также ЕС, приняли стратегии 
поддержки интернет-экономики. Среди ключевых задач приня
тых стратегий: развитие телекоммуникационной инфраструкту
ры, включая открытый Интернет; стимулирование сектора ИКТ 
и его интернационализации; расширение электронного прави
тельства; кибербезопасность; стимулирование использования 
И КТ в бизнес секторе, прежде всего в области здравоохранения, 
транспорта и образования; подготовка кадровой базы ИКТ, рас
ширение охвата коммуникационными технологиями инклю зив
ных слоев населения; использование И К Т для решения глобаль
ных задач.

Выводы

1. В отличие от товаров и услуг значительная часть знаний им
портируется бесплатно. И поэтому лучше говорить не о мировой 
торговле знаниями, а о международном обмене знаниями, кото
рый осуществляется как на платной, так и бесплатной основе.

2. Международный обмен технологиями осуществляется через 
торговлю (объектами интеллектуальной собственности, высокотех
нологичной и наукоемкой продукцией), движение капитала (зару
бежные инвестиции в НИОКР), использование бесплатных источ
ников технологической информации (Интернет, книги, журналы). 
, 3. Зарубежные инвестиции в НИОКР преследуют ряд задач: во- 
первых, адаптацию технологии, разработанной в матери некой  стра
не, к местным условиям зарубежного рынка; во-вторых, получение 
доступа к зарубежным знаниям и технологиям. Последнее лежит 
в основе распространения принципа «открытые инновации», со
гласно которому фирмы все в большем масштабе ищут партнеров
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по научно-техническому сотрудничеству, в том числе зарубежных. 
Основную роль в интернационализации Н И ОКР играют ТНК.

4. В последние десятилетия резко интенсифициройалась меж
дународная мобильность научных кадров. М обильность может 
иметь прямой (физическое перемещение специалиста) и скры
тый характер (работа по иностранным контрактам, оказание ус
луг и другие виды без физической смены места работы). Между
народная миграция научных кадров имеет различные формы: 
кратковременное перемещение в другую страну в целях повы
шения квалификации, с последующим возвращением в родную 
страну для занятия более продвинутой долгосрочной позиции; 
долгосрочная миграция, обусловленная желанием карьерного 
и профессионального роста в другой стране; и наконец, переезд 
в другую страну в связи с социально-экономическими пробле
мами, где основными движущими мотивами являются экономи
ческий фактор и получение статуса резидента.

5. Образовательный обмен развивается по следующим основным 
направлениям: мобильность студентов и педагогического и админи
стративного состава образовательных учреждений, формирование 
новых международных стандартов образования, мобильность обра
зовательных программ, создание стратегических образовательных 
партнерств. США, Великобритания, Австралия, Франция и Герма
ния — основные центры притяжения иностранных студентов.

6. Мобильные устройства, социальные сети, облачные техно
логии, «Интернет вещей» (sensor-nets), «большие данные» (big 
data) кардинально меняют информационное пространство. Бла
годаря «Интернету вещей» создаются предпосылки построения 
будущей «интеллектуальной» среды, включающей в себя «умные» 
распределительные энергетические сети, «умные» дома, бизнес 
процессы, здравоохранение, транспорт и управление и другие 
«умные» сферы экономической и социальной жизни.

Термины

Международный обмен технологиями
Права (объкты) интеллектуальной собственности
Принцип «открытых инноваций»
Программа «Эразмус»
Болонский процесс 
«Интернет вещей» (М2М)
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Разве крупнейшие развитые страны мира не могут обойтись 
без импортных технологий?

2.Что такое роялти?
3. Почему западные ученые так часто меняют место работы?
4. Что дает российскому студенту учеба за рубежом?
5. Зачем российским вузам иностранные преподаватели?
6. Что такое «Интернет вещей» (М2М)?

Глава 30. Международное движение капитала
Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений сопоставима по объему с внешней тор
говлей: в 2014 г. экспорт товаров и услуг оценивался в 23 трлн долл., 
а экспорт капитала — примерно в 10 трлн долл, и отставал от внеш
ней торговли потому, что сильнее сократился и медленнее восста
навливался после последнего мирового экономического кризиса.

30.1. Основы международного движения капитала

Международное движение капитала (трансграничное движение ка
питала, экспорт и импорт капитала, вывоз и ввоз капитала, отток 
и приток капитала) — это инвестирование и последующее функ
ционирование капитала за рубежом.

Формы капитала

Вывозимый за рубеж ссудный капитал представлен прежде всего 
займами, кредитами и ссудами, а также банковскими вкладами (в их 
число включают и банковские вклады инвестора на родине в ино
странной валюте). В ссудный капитал включают и помощь зарубеж
ным странам, идущую как напрямую, так и через международные 
организации. Из-за многообразия ссудного капитала статистика 
именует его прочими инвестициями. Обратим внимание, что эта фор
ма международного движения капитала в большинстве случаев обо
рачивается возвратом на родину ввезенного капитала в страну его 
происхождения и внешним долгом для страны-реципиента.

Портфельными инвестициями называются вложения в иностран
ные ценные бумаги, и причем такие, которые не дают иностранно
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му инвестору возможность участвовать в управленческом контроле 
над объектом вложения. Эта форма представлена облигациями, 
векселями и другими долговыми ценными бумагами, ачтакже оди
ночными акциями (паями) или их небольшими пакетами.

Статистика выделяет в отдельную форму международного дви
жения капитала финансовые деривативы (финансовые производные), ко
торые являются производными ценными бумагами от ранее выпу
щенных ценных бумаг и контрактных обязательств, а также 
включают опционы работников компаний на получение бонусов 
в виде акций этих компаний. Дабы избежать двойного счета, ф и
нансовые деривативы идут в статистике международного движения 
капитала со знаком, противоположным портфельным инвестициям.

К прямым инвестициям статистика относит те, которые позволяют 
инвестору участвовать в управленческом контроле над объектом 
вложения (как правило, для этого требуется не менее 10% акцио
нерного капитала или паев). Эти инвестиции остаются надолго, 
если не навсегда, в стране приложения капитала и не генерируют 
для нее внешний долг, а иностранным ТН К позволяют создавать 
аффилированные с ними фирмы в зарубежной стране и на этой 
основе часто строить производственные цепочки (см. главу 9).

Иногда в отдельную форму международного движения капи
тала выделяют государственные резервные активы, и прежде все
го официальные золотовалютные резервы (см. параграф 35.3), 
так как они состоят главным образом из запасов иностранной 
валюты. Часть этих запасов вложена в депозиты в иностранной 
валюте, но основная часть, как правило, инвестирована в надеж
ные иностранные ценные бумаги (преимущественно государ
ственные облигации США и других ведущих развитых стран).

Фактически, но не в статистике международного движения 
капитала, выделяют и такую форму, как международная помощь. 
Она представлена льготными займами, безвозмездными ссудами, 
помощью капиталом в виде товаров и услуг, причем в основном 
по государственной линии (см. главу 31).

Кроме того, следует учитывать, что капитал вывозится как в ле
гальной, так и нелегальной форме (это главная причина, по которой 
в статистике зарегистрированный в целом по миру вывоз капитала 
меньше его ввоза) (см. табл. 30.2). Нелегальный вывоз капитала осу
ществляется с нарушением законодательства стран происхождения 
этого капитала. Так, из России вывоз капитала во многом осущест
вляется через фирмы-однодневки (т.е. зарегистрированные через под
ставных лиц для осуществления одной или нескольких операций).
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Действующие в России и большинстве других стран мира требования 
обязательного возврата в страну выручки от экспорта товаров и услуг 
также часто нарушаются (опять же фирмами-однодневками), и эта 
выручка остается за рубежом, превращаясь фактически в экспорт 
капитала. Кроме того, капитал вывозится контрабандно в виде на
личности без всякой регистрации на родине. Наконец, нелегальный 
вывоз капитала осуществляется через трансфертные цены, когда 
стоимость экспортных товаров занижается и часть полученной от их 
продажи выручки можно оставить за рубежом. На нелегальный вы
воз капитала приходится очень большая часть российского экспорта 
капитала (в платежном балансе (см. главу 34) он проходит по статьям 
«Сомнительные сделки» и «Чистые ошибки и пропуски»).

Нелегальный экспорт капитала нередко называют термином 
«бегство капитала». Но это узкое значение данного термина, а его 
широкое определение охватывает как нелегальный, так и такой 
легальный экспорт капитала, приложение которого в самой ка
питалоэкспортирующей стране могло бы увеличить ее ВВП (на
пример, более активное кредитование бизнеса в самой России 
за счет внутренних ресурсов капитала).

По принятому в МВФ широкому определению бегства капи
тала его можно подсчитать так:

Прирост внешнего долга страны + Ее сальдо движения 
прямых инвестиций + Сальдо текущего платежного 

баланса страны -  Прирост ее официальных 
золотовалютных резервов.

Данная формула базируется на двух предпосылках: а) стабильно 
положительное сальдо текущего платежного баланса — это косвен
ный показатель неспособности страны превратить в накопления 
внутри страны поступающие из-за границы сбережения от ведения 
внешней торговли (сальдо текущего платежного баланса является 
составной частью валового сбережения), ведь в противоположном 
случае рост этих накоплений (инвестиций внутри страны) обернул
ся бы ростом импорта инвестиционных товаров и отсутствием си
стематически положительного сальдо текущего платежного баланса; 
ф  вовне эти сбережения используются не для сокращения внешне
го долга страны — экспортера капитала и наращивания ее прямых 
зарубежных инвестиций, которые являются основой глобальных 
стоимостных цепочек. Суммируя на основе этой формулы ежегод
ные данные по России за 2000—2014 гг., получим следующий ре
зультат (в миллиардах долларов): 472 + (-48) + 899 -  361 = 962.
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Сравнивая это с объемом вывезенного за этот период капи
тала из России (1162 млрд долл.), придем к выводу, что более 
80% вывоза капитала из России можно отнести по ш ирокому 
определению к бегству капитала.

Масштабы, география и статистика

Для географической структуры международного движения ка
питала характерно доминирование в ней развитых стран как в вы
возе, так и ввозе капитала. Но внутри этой группы стран ситуация 
различна. США, оставаясь крупнейшим после Западной Европы 
экспортеров капитала, превратились в устойчивого нетто-импор- 
тера капитала. Япония продолжает быть крупным экспортером 
и небольшим импортером капитала. Западная Европа сохраняет 
свое полож ение главного экспортера и импортера капитала 
в мире, однако преимущественно за счет взаимных инвестиций.

Доля менее развитых стран в международном движении капи
тала растет: в экспорте капитала — с 5,5% в 2002 г. до 11% в 2007 г. 
и 31% в 2011 г., в импорте — с 8% в 2002 г. до 15% в 2007 г. и 33% 
в 2011 г., что происходит прежде всего за счет стран БРИ КС и оф 
шоров. Все еще невысокая, хотя и быстро растущая доля менее 
развитых стран объясняется прежде всего их уровнем (стадией) 
экономического развития. Здесь еще не накоплены достаточные 
ресурсы капитала, особенно реального, а главное, на стадии ин
дустриализации потребность внутреннего ры нка в капитале 
огромна. Что касается импорта капитала, то недостаточный уро
вень развития этих стран (обычно коррелирует с инвестиционным 
климатом) также мешает их импорту капитала.

Для участия России в международном движении капитала ха
рактерны следующие черты: во-первых, это вышеупомянутое пре
обладание бегства капитала во всем вывозе капитала из России 
(впрочем, подобная ситуация и в других странах БРИ КС); во- 
вторых, Россия систематически вывозит больше капитала, чем вво
зит (в остальных странах БРИКС этого не наблюдается). Так, Банк 
России систематически дает сведения об объемах вывоза и ввоза 
частного капитала в страну (причем с учетом нелегального вывоза), 
сводя это в сальдо под названием «чистый ввоз (вывоз) капитала 
частным сектором», из которых следует — только в 2006—2007 гг. 
это сальдо было положительным для России, что было следствием 
наблюдавшегося в эти годы бума в российской экономике, усилив
шего приток иностранного капитала во всех формах (табл. 30.1).
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Основным источником статистики по масштабам и структуре 
ввоза и вывоза капитала являются платежные балансы стран 
мира, которые обобщаются МВФ в его ежегодниках ^Balance of 
Payments Statistics Yearbook, хотя в них статистика по миру пу
бликуется с двух-трехлетним опозданием (табл. 30.2).

Таблица 30.2
Масштабы и структура международного движения 

капитала в 2011 г., млрд долл.
П арам етр Экспорт ка питал а И м порт капитала

В м и р е  —  всего , - 3  055 4 022
в то м  числе:
р азвиты е  страны  и м е ж дун а р о д н ы е  о р га н и за 
ции -2 1 0 1 2 681

м енее  развиты е  страны , -9 5 4 1 341
и з  н и х  Р оссия - 1 4 5 69
П о ф о р м а м  —  всего , - 3  055 4 022
в т о м  числе:
п рям ы е  и н вести ци и - 2  014 2 067
п о р тф е л ь н ы е  и н вести ци и -1 0 6 1 128
ф и н а н с о вы е  деривативы 1 488 -1  476
П рочие - 2  423 2 303

Источник: IMF. Balance of Payments Statistics. Yearbook. Part II. Wash., 2012. 
P. 1045-1056.

Обычно платежный баланс страны в качестве приложения со
держит сведения о накопленных резидентами страны активах 
за рубежом и активах нерезидентов в стране (последние обозна
чают как обязательства страны перед этими нерезидентами). П о
добное приложение называют международной инвестиционной по
зицией страны, включая в нее и официальные золотовалютные 
резервы (естественно, в качестве активов) (табл. 30.3).

Таблица 30.3
Международная инвестиционная позиция 

России на апрель 2015 г., млрд долл.
Инвестиции П оказатель

А кти в ы  —  все го , 1 199,1
в том  числе: 
п рям ы е  и н вести ци и 370,1
п о р тф е л ьн ы е  и н вести ци и 6 3 ,0
п р о и зв о д н ы е  ф и н а н со вы е  и н струм е нты  и о п ц и о н ы  на а кц и и  для 
р а б о тн и ков 15,6
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Окончание
Инвестиции П оказатель

прочие  и н вести ци и 3 9 4 ,0

резервны е активы 356 ,4

О бязательства —  все го , 9 2 7 ,6
в то м  числе: 
прям ы е ин вести ци и 363 ,0

п о ртф ел ьны е  ин вести ц и и 167 ,6

п р о и зв од н ы е  ф и н а н с о вы е  ин струм енты  и опционы  на а кц ии  для 
раб о тн и ков

16,8

прочие  и н вести ци и 380 ,2

Чистая м е ж дун а р о д н а я  ин вести ци он ная  позиция 271 ,4

Источник: http://www. cbr.ru/statistics/? Prtid=svs

Основные участники и каналы

В движении капитала между странами участвуют все эконо
мические агенты. В прямых инвестициях доминируют трансна
циональные корпорации (включая транснациональные банки), 
в портфельных — банки и институциональные инвесторы, в про
чих инвестициях — банки, государственные органы, междуна
родные организации.

Движение капитала в мире осуществляется напрямую, т.е. меж
ду инвестором и объектом приложения капитала с минимальным 
участием посредников (например, кредиты, слияния и поглоще
ния, приобретение зарубежной недвижимости) или опосредован
но — через мировой финансовый рынок (см. параграф 11.1).

30.2. Предпосылки, мотивы и детерминанты 
международного движения капитала

Главными предпосылками международного движения капи
тала являются:

■ неравномерная аллокация (размещение) капитала по миру 
и происходящее от этого движение капитала из стран, где 
он обилен, в те страны, где он скуден и поэтому дорог;

'  ■ несовпадение сбережений и инвестиций во многих странах 
и возникающие на этой основе избыток или нехватка средств 
для инвестиций, стимулирующие нетто-экспорт или нетто- 
импорт капитала в страну или из страны, т.е. глобальные 
дисбалансы (см. параграф 11.1);

http://www
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■ различия между странами в инвестиционном климате, т.е. 
в условиях для приложения капитала (см. параграф 30.4), 
в том числе из-за разной величины налогов и издержек 
на рабочую силу, сырье, топливо, материалы, полуфабри
каты и заемный капитал;

■ разная эффективность использования капитала его владель
цами (даже в одной стране в одной и той же отрасли) 
и стремление владельцев другого капитала, в том числе 
из зарубежных стран, занять место менее эффективных вла
дельцев капитала;

■ традиционно высокая мобильность капитала как экономи
ческого ресурса, к тому же растущая вследствие глобализа
ции мировой экономики.

На этой почве у потенциальных участников экспорта капита
ла появляются конкретные мотивы. Капитал вывозится прежде 
всего с целью максимизации прибыли, но не только ради этого. 
Инвестируя капитал за рубежом, его владелец редко хочет толь
ко прибыли. Например, помимо прибыли кредитор хочет также 
надежности размещения своих займов, портфельный инвестор — 
еще и ликвидности своих активов, а прямой инвестор руковод
ствуется еще ббльшим количеством мотивов. По этим мотивам 
прямые инвестиции нередко подразделяю т на нацеленны е: 
1) на доступ: а) к ресурсам (труда, знаний, сырья); б) рынкам 
сбыта; 2) на повышение экономической эффективности компа
нии-инвестора.

Одним из самых распространенных мотивов у инвесторов — 
это диверсификация активов за счет зарубежных. Подобная ди
версификация (например, размещение своих активов как в ру
блях, так и в долларах и других валютах) объясняется еще более 
глубинным мотивом — желанием минимизировать хозяйствен
ные риски в целом. Отсюда приобретение за рубежом даже менее 
прибыльных и не всегда менее рискованных активов, которые, 
однако, могут сбалансировать риски, имеющиеся в капиталоэк- 
спортирущей стране. Примером может быть экспансия россий
ских нефтяных компаний за рубеж в страны с менее богатыми, 
чем в России, месторождениями, и, менее, чем в России, устой
чивым политическим режимом.

Почему отток и приток капитала в одних странах больше, 
а в других меньше? Для ответа на этот вопрос исследуют обсто
ятельства (факторы, детерминанты) международного движения
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капитала, разделяя их на притягивающие иностранный капитал 
и выталкивающие отечественный капитал.

Так, основными детерминантами, притягивающими иностран
ный капитал в форме прямых иностранных инвестиций, осо
бенно в менее развитые страны с их высокими рисками, явля
ются:

■ наличие часто обильных экономических ресурсов;
■ большой внутренний рынок, что позволяет иностранным 

ТН К  с помощью сбытовых (магазины) и производственных 
(например, сборка автомобилей) филиалов на территории 
такой страны осуществлять большие продажи;

■ высокая норма прибыли в зарубежной стране, обычно об
условленная ее неплохими темпами экономического роста.

Подобные обстоятельства значат для иностранного капитала 
много, часто перевешивая недостатки инвестиционного климата. 
В результате Россия с ее посредственным инвестиционным клима
том вплоть до введения западных санкций была одним из миро
вых лидеров по притоку прямых инвестиций, превосходя, напри
мер, Японию с ее явно лучшим инвестиционным климатом, если 
его оценивать только по рискам, без учета получаемой прибыли.

Из факторов, выталкивающих прямые инвестиции из менее 
развитых стран, выделим следующие:

■ зрелость отечественных компаний в ряде отраслей, как, на
пример, в российской энергетике, добывающей промыш 
ленности, металлургии;

■ недостатки местного инвестиционного климата, подталки
вающие отечественные компании ориентироваться на вы
воз капитала, а не на его приложение внутри страны.

30.3. Теории международного движения 
капитала на примере России

Обобщая предпосылки, мотивы и детерминанты международ
ного движения капитала, экономисты пытаются его теоретизи- 
рЪвать. Однако единой теории международного движения капи
тала не существует, а разные направления экономической теории 
уделяют разное внимание отдельным формам перемещения ка
питала между странами и к тому же по-разному их теоретизиру
ют. Попробуем приложить эти теории к России.
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Неоклассическое и неокейнсианское направления

Впервые начал исследовать международное движение капита
ла один из классиков эконом ической теории Дж.С. М илль 
(1806—1873). Хотя в своем знаменитом, неоднократно переиз
дававшемся учебнике «Основы политической экономии» (1848) 
вывозу капитал он посвятил лиш ь параграф, высказанные им 
мысли оказались плодотворными. Милль исследовал прежде все
го два вопроса: воздействие вывоза капитала на внешнюю тор
говлю и связь международного движения капитала с нормой 
прибыли и нормой накопления капитала.

В первом вопросе, опираясь на рикардианскую теорию сравни
тельных преимуществ, Милль пришел к выводу, что, предоставляя 
кредиты зарубежным странам или налаживая там с помощью ка
питалов своих предпринимателей производство экспортных това
ров, вывозящая капитал страна содействует расширению своей 
внешней торговли. Ш ирокое кредитование зарубежных покупа
телей разумно, если их платежеспособность ограниченна, а соз
дание за рубежом производственных мощностей для удовлетворе
ния потребностей капиталоэкспортирую щ ей страны смягчает 
в ней дороговизну сырья, материалов и полуфабрикатов, умень
шает нехватку недорогих готовых изделий. Данный тезис можно 
подтвердить активными покупками в прошлом десятилетии рос
сийскими ТН К  мощностей по добыче бокситов и урана за рубе
жом, так как этих месторождений в самой России недостаточно 
для нужд страны.

Что касается второго вопроса, то Милль указал, что капитал 
движется между странами из-за разницы в норме прибыли, ко
торая в наиболее богатых капиталом странах имеет тенденцию 
к понижению , как доказывал еще Рикардо. В этом вопросе 
М илль предвосхитил те части теории соотнош ения факторов 
производства Хекшера — Олина, где речь идет о движении ка
питала как фактора производства. Причем Милль подчеркивал, 
что перепад в нормах прибыли должен быть существенным, что
бы покрыть еще и риск, который иностранный капитал имеет 
в чужой стране. Так, он писал, что «в страны, до сих пор остаю
щиеся варварскими, или такие, как Россия и Турция, где про
цесс цивилизации лишь начинается, капитал мигрирует только 
при перспективе получения очень высокой сверхприбыли»1.

1 Цит. по: Милль Дж.С. Основы политической экономии. М., 2007. С. 612.
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Одновременно М илль высказал идею, что инвестирование 
капитала за рубежом противодействует понижению нормы при
были в стране — экспортере капитала и тормозит рост избыточ
ного (с точки зрения прибыльного помещения) капитала. Пере
накопление же капитала (в виде избыточных производственных 
мощностей, избыточных запасов товаров, очень низкого ссудно
го процента) представляет собой угрозу для экономического кру
гооборота. Эта весьма дискутируемая впоследствии идея частич
но приложима к России, где из-за  вы сокой монополизации 
экономики и больших рисков предприниматели из отраслей 
с относительно избыточным капиталом (например, добываю 
щих) предпочитают вкладывать свой капитал за рубежом, а не 
в другие отрасли экономики России.

Теория Хекшера — Олина наряду с международной торговлей 
посвящена международному движению факторов производства, 
прежде всего капитала. Эли Хекшер (1879—1952) сформулировал 
тезис о тенденции к международному равновесию цен на факто
ры производства, которая пробивает себе дорогу как косвенным 
образом — через международную торговлю, так и прямо — через 
международное движение факторов производства, чья стоимость 
и количественное соотношение в разных странах неодинаковы. 
Бертиль Олин (1899—1979) доказывал, что международное дви
жение факторов производства объясняется неодинаковым спро
сом на них в разных странах: они движутся оттуда, где их пре
дельная производительность низка, туда, где она высока. Для 
капитала (точнее, для капитала в ссудной форме) предельная 
производительность определяется процентной ставкой (ссудным 
процентом), разница в которой регулирует движение капитала. 
Но при этом Олин указывал на многочисленные дополнитель
ные моменты, которые воздействуют на международное движе
ние капитала: таможенные барьеры (мешают ввозу товаров и тем 
самым подталкивают зарубежных поставщиков к ввозу капитала 
для проникновения их товаров на рынок, например, через автос
борку на авторынок России), стремление фирм к гарантирован
ным источникам сырья, к географической диверсификации ин
вестиций, а также политические разногласия или хорошие 
отнош ения между странами (в качестве стимула для притока 
капитала из Франции в дореволюционную Россию Олин приво
дил пример их политического союза с конца XIX в.), вывоз ка
питала в целях ухода от высокого налогообложения и при резком 
снижении безопасности инвестирования на родине.
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Одна из ведущих современных школ неоклассического на
правления — монетаристская — выступает за максимальную ли
берализацию  международного движения капитала.^Базируясь 
на количественной теории денег, монетаристы считают, что от
ток и приток капитала в страну вызван избытком или нехваткой 
денег, т.е. неравновесием на денежном рынке этой страны. От
сюда их главная рекомендация правительству: не вмешиваться 
радикально не только в денежное обращение, но и в междуна
родные расчеты страны. Ведь если в стране в обращении нахо
дится больше денег, чем нужно, то от них стараются избавиться, 
в том числе инвестируя за рубежом. Монетаристски настроенные 
М инистерство финансов РФ и Центральный банк РФ фактиче
ски разделяют такой подход.

Неоклассическое направление дает теоретическую базу для 
анализа международного движения ссудного капитала, позволя
ет исследовать некоторые аспекты портфельных инвестиций, 
дает подходы к изучению бегства капитала. Однако для прямых 
инвестиций это направление малопригодно: одна из его главных 
предпосылок — преобладание в мире совершенной конкурен
ции — не позволяет последователям неоклассической теории 
анализировать те фирменные (монополистические с точки зре
ния экономической теории) преимущества, на которых во мно
гом базируются эти инвестиции.

Неокейнсианское направление интерес проявляет к связи меж
ду движением капитала и состоянием платежного баланса. Еще 
Леон Вальрас (1834—1910) указывал, что в стране дисбаланс внеш
ней торговли должен компенсироваться движением капитала — 
если внешнеторговый баланс положителен, то будет наблюдаться 
экспорт капитала, и наоборот (правило Вальраса). Джон Мейнард 
Кейнс (1883—1946) пошел дальше: он исходил из того, что само 
международное движение капитала возникает из неравновесия 
платежных балансов разных стран, прежде всего из состояния 
сальдо текущего платежного баланса. В отличие от неоклассиков 
Кейнс считал, что при некоторых обстоятельствах вывоз капитала 
может быть выгоден фирме, но не национальной экономике в це
лом, из чего последователи Кейнса выводят возможность капи
тального контроля, т.е. государственного регулирования участия 
страны в международном движении капитала.

Ситуация в России и в ряде других стран с систематически по
лож ительны м  сальдо текущ его платежного баланса говорит 
в пользу идеи Кейнса. СШ А с их систематически отрицательным
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сальдо этого баланса имеют постоянный перевес ввоза капитала 
над его вывозом, а Россия, Япония, Германия, Саудовская Ара
вия, Малайзия, Нигерия, Венесуэла с их систематически положи
тельным сальдо текущего платежного баланса, наоборот, ввозят 
меньше капитала, чем вывозят. На этой кейнсианской идее осно
вана и вышепреведенная формула МВФ подсчета бегства капита
ла. Однако данная идея срабатывает не всегда. Некоторые страны 
с систематически положительным сальдо текущего платежного 
баланса имеют и положительное сальдо движения капитала — это 
прежде всего Китай с его жестким капитальным контролем.

Теория транснациональных корпораций

Ближе к практике международного движения капитала оказа
лась теория ТН К, которая представлена различными моделями 
прямых инвестиций. Каждая из этих моделей отражает те или 
иные важные черты прямых инвестиций.

Модель монополистических преимуществ была разработана Стиве
ном Хаймером (1939—1974) и позже развита Чарльзом Киндлбер- 
гером (1910—2003). Она базируется на идее, что иностранный 
инвестор находится в менее благоприятной ситуации по сравне
нию с местным: он хуже знает ры нок страны и правила игры 
на нем, у него нет здесь обширных связей, он несет дополнитель
ные транспортные издержки и больше страдает от рисков. И по
этому ему нужны дополнительные, так называемые монополисти
ческие, преимущества по сравнению с местными конкурентами, 
за счет которых он мог бы получить более высокую прибыль. Для 
иностранного инвестора монополистические (специфические, 
фирменные) преимущества возможны за счет использования име
ющейся у него оригинальной продукции, передовой технологии, 
легкого доступа к дешевому кредиту, большого предприниматель
ского опыта, большого масштаба, особых льгот для иностранного 
каптала и др. Многое из этого есть у российских ТНК.

Модели территориального развития ТНК базируются на теории 
фирмы. Так, используемая в теории международной торговли мо
дель жизненного цикла товара применяется и для объяснения 
Причин организации фирмами производства в зарубежных стра
нах: по мере роста спроса на новый товар за рубежом фирма на
чинает не только экспортировать туда этот товар, но и со временем 
налаживать там его производство. Это делается для преодоления 
торговых барьеров, использования более низких местных издер



798 •  РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МЭО

жек, для опережения местных конкурентов — имитаторов этого 
товара. В результате производство этого товара за рубежом может 
стать для фирмы основным. Выдвинутая еще до Вторбй мировой 
войны японским экономистом Канаме Акамацу модель «летящих 
гусей развития» предлагала три стадии развития обрабатывающей 
промышленности страны: импорт готовой продукции, ее импор- 
тозамещение, ее экспорт. Развивая эту модель, Киеси Кодзима 
и Итиро Озава добавили в нее фактор прямых инвестиций (ис
пользуя пример японской текстильной, автомобильной и элек
тронной промыш ленности): фирмы размещают производство 
за рубежом для облегчения доступа к зарубежным потребителям 
их продукции или снижения издержек производства. В модели 
интернационализации фирмы, выдвинутой в шведском Уппсаль- 
ском университете, эта интернационализация также идет в не
сколько этапов, включая этап организации вначале сбытовых, 
а затем и производственных зарубежных филиалов. Эта модель 
наиболее применима к ТН К обрабатывающей промышленности, 
но среди российских ТН К  таких мало.

Модель интернализации опирается на идею Рональда Коуза 
(1910—2013) о том, что внутри большой корпорации между ее под
разделениями существует особый внутренний (от англ, internal) 
рынок, регулируемый руководителями корпорации и ее филиалов. 
Создатели модели интернализации — прежде всего Питер Бакли, 
М арк Кэссон, Алан Рагмэн — считали, что значительная часть 
формально международных операций является фактически вну
трифирменными операциями между подразделениями больших 
хозяйственных комплексов, называемых ТН К, которые размеща
ют элементы своих глобальных цепочек в наиболее выгодных для 
них местах мира, в результате чего снижают свои издержки.

Эклектическая модель, выдвинутая Джоном Даннингом (1927— 
2009), стала одной из наиболее популярных, потому что вобрала 
в себя проверенные временем положения вышеописанных моде
лей. Согласно модели Даннинга, фирма начинает производство 
товаров и услуг в зарубежной стране (т.е. осуществляет прямые 
инвестиции) потому, что у нее одновременно есть три предпо
сылки (сокращенно OLI):

1) фирма обладает преимуществами по сравнению с другими 
фирмами в этой стране (специфические преимущества собствен
ника, от англ, ownership-specific advantages);

2) фирма при производстве за рубежом имеет некоторые из
держки ниже, чем при производстве экспортных товаров у себя
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дома, например, из-за дешевизны местной рабочей силы и сы
рья, больших размеров местного рынка, хорошей местной ин 
фраструктуры, наличия смежных производств (преимущества 
места размещения, от англ, location-specific advantages);

3) фирме выгоднее создавать производственные цепочки 
по всему миру, чем только экспортировать товары и услуги или 
продавать свои знания местным фирмам через лицензии (пре
имущества интернализации, от англ, internalization advantages).

Вероятно, больше всего отвечают этой модели российские 
телекомовские ТНК.

Гипотеза инвестиционного пути развития, также предложенная 
Даннингом, описывает стадии участия страны в международном 
движении прямых инвестиций. На первой стадии (характерна 
для наименее развитых стран) приток в страну прямых инвести
ций незначителен, кроме случаев стран с богатыми природными 
ресурсами и большим внутренним рынком. На второй стадии 
(характерна для больш инства менее развитых стран) приток 
в страну прямых инвестиций возрастает и у нее начинается вы
воз собственных прямых инвестиций, преимущественно в сосед
ние, менее развитые страны. На третьей стадии местные произ
водители начинают конкурировать с иностранными, и поэтому 
приток в страну прямых инвестиций даже замедляется, но экс
порт прямых инвестиции растет все быстрее. На самых высоких 
стадиях размеры импорта и экспорта прямых инвестиций при
мерно сравниваются. Если основываться на статистике участия 
России в международном движении капитала и при этом поста
раться вычесть из него «круговое движение» прямых инвестиций 
(см. параграф 9.1), то можно прийти к выводу, что Россия на
ходится на переходе от второй к третьей стадии.

В теории Т Н К  их делят на разные типы. Наиболее известно 
деление ТН К  на три следующих типа:

1) ориентированные на ресурсы — создают филиалы за рубе
жом для использования зарубежных экономических ресурсов. 
Так, ведущий отечественный производитель алюминия «Русал» 
имеет большую сеть зарубежных предприятий, которые постав
ляют в Россию бокситы — один из немногих видов сырья, кото
рого в самой России недостаточно;

2) ориентированные на рынок — используют прямые зару
бежные инвестиции для расширения своего сбыта на зарубеж
ных рынках. Из российских ТН К  к таким можно отнести «Вым
пелКом»;
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3) ориентированные на минимизацию издержек, для чего они 
размещают звенья производственной цепочки в тех странах, где 
издержки на них ниже всего. Вероятно, к таким российским ТН К 
можно отнести ряд производителей одежды, некоторые из кото
рых имеют свои предприятия в Китае.

Теоретические аспекты портфельных инвестиций

Согласно неоклассической теории выбора портфеля, поведе
ние инвестора определяется его желанием диверсифицировать 
свой портфель ценных бумаг (в том числе за счет иностранных 
ценных бумаг) для понижения риска в условиях сохранения или 
даже повыш ения доходности всего портфеля. Действительно, 
географическая диверсификация лежит в основе большинства 
международных потоков портфельных инвестиций.

Н еокейнсианцы в своих исследованиях экспорта портфель
ных инвестиций также использовали идею Кейнса о предпочте
нии ликвидности. Так, Киндлбергер высказал предположение, 
что в разных странах для разных рынков капитала характерно 
неодинаковое предпочтение ликвидности и поэтому возможен 
активный обмен капиталами (особенно портфельными инвести
циями) между странами одинаково высокого уровня развития.

Судя по практике российских инвестиций в иностранные цен
ные бумаги, эта теория вполне работает в России.

30.4. Инвестиционный климат и его рейтинги

Инвестиционный климат — это условия для приложения инве
стиций. В узком значении — это климат для приложения ино
странного капитала, в широком значении — климат для прило
жения как иностранного, так и национального капитала. Данный 
параграф базируется на узком значении термина.

Инвестиционный климат определяется прежде всего эконо
мическими условиями, но важное значение имеют политиче
ские, социальные, культурные и этические условия, в которых 
действует инвестор (угроза войны, забастовки, культурные тра
диции, коррупция и т.д.).

Основа для оценки инвестиционного климата — соотношение 
прибыли и риска, причем по преимуществу прогнозное, так как 
сегодняшние инвестиции нацелены в основном на получение
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прибыли в будущем. Именно это будущее соотношение прибыли 
и риска определяет для инвестора перспективы для вложения 
капитала в ту или иную компанию, регион, страну, т.е. их инве
стиционную привлекательность. Однако на практике при из
мерении инвестиционного климата часто обращают внимание 
только на риски, опуская при этом прибыльность, а в результате 
создается однобокая картина инвестиционного климата страны 
(так, Россия с ее большими рисками оказывается формально не
привлекательной для иностранного капитала страной, что не со
ответствует реальности).

Инвестиционный климат оценивается прежде всего с точки 
зрения двух основных групп инвесторов:

1) осуществляющих прямые инвестиции и портфельные (в виде 
акций), т.е предпринимательские;

2) осуществляющих прочие инвестиции и портфельные (в виде 
долговых ценных бумаг), т.е. ссудные.

Для этих двух категорий инвесторов существуют различные 
методики оценки инвестиционного климата. Количественная 
оценка (в баллах или по степеням) инвестиционного климата 
по той или иной методике называется рейтингом. Для первой 
группы инвесторов эти оценки называются инвестиционными рей
тингами, а для второй — кредитными рейтингами.

Выставлением рейтингов занимаются специализирующиеся 
на этом компании (рейтинговые агентства), которых в мире око
ло 200. Некоторые из них работают по всему миру и поэтому на
зываются международными рейтинговыми агентствами. Это пре
жде всего Standard&Poor’s (S&P), Fitch, M oody’s.

Кредитные рейтинги выставляются рейтинговыми агентства
ми обычно крупным компаниям и целым странам (рейтинги для 
стран называют суверенными рейтингами). Методики расчета кре
дитных рейтингов различны у разных рейтинговых агентств, 
но эта разница не радикальна и отражается похожими буквен
ными сочетаниями от А до D или С. Так, в первой половине 
2015 г. кредитный рейтинг «Газпрома» оценивался международ
ными рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и Fitch по их 
похожим шкалам как ВВ+ и ВВВ— соответственно, а агентством 
G oody’s по своей шкале как Ва1. Что касается суверенных кре
дитных рейтингов (по версии S&P), то в начале 2015 г. высший 
рейтинг (ААА) был у Германии и Великобритании, рейтинг 
СШ А был ниже (АА+) из-за их большого государственного дол
га, так же как и у Японии (А А -). У Китая, Индии, Бразилии,
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ЮАР как стран с формирующимися рынками эти рейтинги были 
неплохими (на инвестиционном уровне), но не отличными — со
ответственно АА— у Китая и ВВВ— у остальных страЛ БРИКС, 
кроме России, у которой в том году рейтинг был понижен до 
спекулятивного уровня (ВВ+). Заметим, что правилом является 
то, что кредитные рейтинги компаний не могут быть выше суве
ренных рейтингов их стран (отсюда рейтинг «Газпрома» имел 
максимальное для российской компании значение).

Важно отметить, что кредитные рейтинги оценивают только 
риск, а не соотношение риска и прибыли. Фактически кредитные 
рейтинги оценивают риск дефолта государства (если рейтинг вы
ставляется государственным облигациям) или банкротства ком 
пании (если рейтинг выставляется облигациям компании). В свя
зи с этим показателями инвестиционного климата они, строго 
говоря, не являются, потому что характеризуют лишь одну сторо
ну инвестиционного климата. Более того, они не всегда являются 
прогнозными, так как нередко оценивают текущую, а не будущую 
ситуацию.

Инвестиционные рейтинги рассчитываются обычно на уровне 
региона и страны (рейтингом компании фактически служит курс 
ее акций). Например, рейтинговое агентство «Эксперт РА» при 
российском журнале «Эксперт» ежегодно определяет рейтинг ин
вестиционной привлекательности каждого российского региона 
за предыдущие годы, рассчитывая его как соотношение интеграль
ного инвестиционного потенциала региона и его интегрального 
инвестиционного риска. Так, в 2014 г. наибольшим инвестицион
ным потенциалом обладали Москва (14,6% всего инвестиционно
го потенциала России), М осковская область (6,1% ), Санкт- 
Петербург (4,8%), а наименее рискованными были Краснодарский 
край, Воронежская и Липецкая области. По итогам 2014 г. «Экс
перт РА» присвоил рейтинг 1А (максимальный потенциал — ми
нимальный риск) четырем регионам — Московской области, Мо
скве, Санкт-П етербургу и Краснодарскому краю; рейтинг 2А 
(средний потенциал — минимальный риск) был у Белгородской 
области, Татарстана и Башкортостана; рейтинг ЗА1 (пониженный 
потенциал — минимальный риск) был у Воронежской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской, Тульской и Ленинградской областей; рей
тинг ЗА2 (незначительный потенциал — минимальный риск) 
не был присвоен ни одному из регионов, а рейтинг 1Б (высокий 
потенциал — умеренный риск) был у Свердловской области. 
Остальные регионы России имели более низкие рейтинги.
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Из суверенных инвестиционных рейтингов наиболее известен 
рейтинг агентства Business Environment Risk Intelligence (BERI). 
Он рассчитывается сотней экспертов трижды в год для 50 стран 
на текущий момент, на год вперед, на пять и в некоторых слу
чаях — на десять лет вперед. Рассчитываемые для каждой страны 
несколько десятков показателей группируются в три составных 
субиндекса (субрейтинга): а) операционного риска (риска хозяй
ственных операций); б) политического риска; в) риска репатри
ации иностранными инвесторами прибылей и капитала, кото
рые, вместе взятые, дают итоговый индекс (рейтинг) страны. 
В 2013 году итоговый рейтинг России составлял 46 (41 + 39 + 59) 
баллов, Китая — 57, Индии — 42, Бразилии — 41, ЮАР — 41, 
США — 58, Германии — 68, Ш вейцарии — 75.

Похожую методику использует компания Political Risk Services 
Group (PRS Group) в своих публикациях под названиями Political 
Risk Services( PRS) и International Country Risk Guide (IC RG ). 
Рейтинговое агентство The Economist Intelligence Unit (EIU ), яв
ляющееся частью известной The Economist Group, обеспечивает 
прогнозы инвестиционных рейтингов по 60 странам.

Не менее известен рейтинг для прямых зарубежных инвести
ций компании А.Т. Kearney, которая называет его индексом до
верия прямых иностранных инвесторов (FD I Confidence Index). 
Так, по опубликованным в 2015 г. Оценкам 300 топ-менеджеров 
ведущих компаний из 28 стран мира, их прямые иностранные 
инвестиции будут направляться прежде всего в СШ А (1-е место) 
и Китай (2-е место).

Обратим также внимание на то, что разные формы инвести
ций по-разному приспособлены к преодолению рисков. Наибо
лее рискованными оказываются прочие инвестиции из-за неред
ких трудностей с возвратом кредитов и процентов по ним. Менее 
рискованными являются портфельные инвестиции из-за их вы 
сокой ликвидности, т.е. возможности быть быстро проданными. 
Но, как ни покажется странным, наиболее приспособлены к ри
скам прямые инвестиции — с одной стороны, при чрезмерных 
рисках они вообще не осуществляются, а с другой — они могут 
смягчать эти риски на месте, лоббируя там свои интересы, как 
и остальные местные экономические агенты.

Однако любой инвестиционный рейтинг не может охватить 
все аспекты инвестиционного климата, особенно те неформаль
ные отношения в деловой среде, которые вызваны различиями 
в культуре вследствие принадлежности разных стран к разным
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цивилизациям. Так, иностранный предприниматель, привыкший 
к традициям и неписаным правилам одной среды, с трудом вос
принимает иностранную деловую среду не столько ^отому, что 
в ней действует другое гражданское право (оно не так уж раз
личается в подавляющем большинстве стран), сколько потому, 
что в чужой стране, особенно принадлежащей к другой цивили
зации, действуют другие неписаные традиции и правила, чем те, 
к которым он привык у себя в стране. Для преодоления подоб
ного цивилизационного барьера иностранному инвестору требу
ются самые верные средства преодоления рисков — стабильно 
большая в данный момент и в долгосрочной перспективе при
быль, а также активная политика поощрения притока иностран
ного капитала, как, например, это имеет место в быстрорасту
щем Китае с его также ярко отличной от Запада цивилизацией.

М ожно сделать минимум два вывода: во-первых, нельзя за
бывать, что рейтинги предназначены для разных категорий ин 
весторов и поэтому разнонаправлены; во-вторых, рейтинги не до 
конца отражают все аспекты того инвестиционного климата, 
который они рассматривают. И дело здесь не столько в недостат
ках того или иного рейтинга, а в том, что никакая схема, ника
кой рейтинг не в состоянии абсолютно точно и адекватно отраз
ить всю глубину и сложность хозяйственной жизни. И поэтому 
рейтинги полезны, но не стоит их абсолютизировать.

Выводы

1. Международное движение капитала — это инвестирование 
и последующее функционирование капитала за рубежом. В нем 
различают такие формы, как прямые инвестиции, портфельные 
инвестиции, финансовые деривативы, прочие инвестиции.

2. Кроме того, капитал вывозится как в легальной, так и не
легальной форме, т.е. с нарушением законодательства стран про
исхождения этого капитала. Нелегальный экспорт капитала не
редко называют термином «бегство капитала». Но это узкое 
значение данного термина, а его широкое определение охваты
вает как нелегальный, так и такой легальный экспорт капитала, 
приложение которого в самой капиталоэкспортирующей стране 
могла бы увеличить ее ВВП. Более 80% вывоза капитала из Рос
сии можно отнести к бегству капитала по широкому опреде
лению.
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3. Для географической структуры международного движения 
капитала характерно доминирование в ней развитых стран как 
в вывозе, так и ввозе капитала. Но внутри этой группы стран 
ситуация различна. СШ А, оставаясь крупнейшим после Запад
ной Европы экспортеров капитала, превратились в устойчивого 
нетто-импортера капитала. Япония продолжает быть крупным 
экспортером и небольшим импортером капитала. Западная Ев
ропа сохраняет свое положение главного экспортера и импорте
ра капитала в мире, однако преимущественно за счет взаимных 
инвестиций. Доля менее развитых стран в международном дви
жении капитала растет, что происходит прежде всего за счет 
стран БРИ КС и офшоров.

4. Для участия России в международном движении капитала 
характерны следующие черты: во-первых, это вышеупомянутое 
преобладание бегства капитала во всем вывозе капитала из Рос
сии (впрочем, похожая ситуация и в других странах БРИ К С ); 
во-вторых, Россия систематически вывозит больше капитала, 
чем ввозит (в остальных странах БРИ К С  этого не наблюдается).

5. Основным источником статистики по масштабам и струк
туре ввоза и вывоза капитала являются платежные балансы стран 
мира, которые обобщаются МВФ в его ежегодниках Balance of 
Payments Statistics Yearbook.

6. Главными предпосылками международного движения ка
питала являются неравномерная аллокация (размещение) ка
питала по миру и происходящее от этого движение капитала 
из стран, где он обилен, в те страны, где он скуден и поэтому 
дорог; несовпадение сбережений и инвестиций во многих стра
нах и возникающие на этой основе избыток или нехватка средств 
для инвестиций, стимулирующие нетто-экспорт или нетто-им- 
порт капитала в страну или из страны, т.е. международные дис
балансы; различия между странами в инвестиционном климате; 
разная эффективность использования капитала его владельцами 
(даже в одной стране в одной и той же отрасли) и стремление 
владельцев другого капитала, в том числе из зарубежных стран, 
занять место менее эффективных владельцев капитала; традици
онно высокая мобильность капитала как экономического ресур
са', к тому же растущая вследствие глобализации мировой эко
номики.

7. На этой почве у потенциальных участников экспорта капи
тала появляются конкретные мотивы. Капитал вывозится прежде 
всего с целью максимизации прибыли, но не только ради этого.



806 •  РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МЭО

Инвестируя капитал за рубежом, его владелец хочет не только 
получить прибыль: кредитор хочет также надежности размеще
ния своих займов, портфельный инвестор — еще и ликвидности 
своих активов, а прямой инвестор руководствуется еще большим 
количеством мотивов. По этим мотивам прямые инвестиции не
редко подразделяют на нацеленные на доступ к ресурсам (труда, 
знаний, сырья), рынкам сбыта, на повышение собственной эко
номической эффективности. Один из самых распространенных 
мотивов у инвесторов — это диверсификация активов за счет 
зарубежных. Подобная диверсификация объясняется еще более 
глубинным мотивом — желанием минимизировать хозяйствен
ные риски в целом. Отсюда приобретение за рубежом даже менее 
прибыльных и не всегда менее рискованных активов, которые, 
однако, могут сбалансировать риски, имеющиеся в капиталоэк- 
спортирущей стране.

8. Почему отток и приток капитала в одних странах больше, а в 
других меньше? Для ответа на этот вопрос исследуют детерминанты 
международного движения капитала, разделяя их на притягиваю
щие иностранный капитал и выталкивающие отечественный капи
тал. Основными детерминантами, притягивающими иностранный 
капитал в форме прямых иностранных инвестиций, особенно в ме
нее развитые страны с их высокими рисками, являются наличие 
часто обильных экономических ресурсов; большой внутренний ры
нок; высокая норма прибыли в зарубежной стране, обычно обуслов
ленная ее неплохими темпами экономического роста. Подобные 
обстоятельства значат для иностранного капитала много, часто 
перевешивая недостатки инвестиционного климата.

Из факторов, выталкивающих прямые инвестиции из менее 
развитых стран, выделим зрелость отечественных компаний в ряде 
отраслей; недостатки местного инвестиционного климата, под
талкивающие отечественные компании ориентироваться на вывоз 
капитала, а не на его приложение внутри страны.

9. Обобщая предпосылки, мотивы и детерминанты междуна
родного движения капитала, экономисты пытаются его теорети
зировать. Однако единой теории международного движения капи
тала не существует, а разные направления экономической теории 
уделяют разное внимание отдельным формам перемещения капи
тала между странами и к тому по-разному их теоретизируют.

10. Инвестиционный климат — это условия для приложения ин
вестиций. В узком значении — это климат для приложения ино
странного капитала, в широком значении — климат для приложения
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как иностранного, так и национального капитала. Инвестиционный 
климат определяется прежде всего экономическими условиями, 
но важное значение имеют политические, социальные, культурные 
и этические условия, в которых действует инвестор (угроза войны, 
забастовки, культурные традиции, коррупция и т.д.). Основа для 
оценки инвестиционного климата — соотношение прибыли и риска, 
причем по преимуществу прогнозное, так как сегодняшние инвести
ции нацелены в основном на получение прибыли в будущем. Имен
но это будущее соотношение прибыли и риска определяет для инве
стора перспективы для вложения капитала в ту или иную компанию, 
регион, страну, т.е. их инвестиционную привлекательность. Однако 
на практике при измерении инвестиционного климата часто обра
щают внимание только на риски, опуская при этом прибыльность, 
а в результате создается однобокая картина инвестиционного кли
мата страны. Так, Россия с ее большими рисками оказывается фор
мально непривлекательной для иностранного капитала страной, что 
не соответствует реальности.

Термины и понятия

Международное движение капитала (трансграничное движе
ние капитала, экспорт и импорт капитала, вывоз и ввоз капи
тала, отток и приток капитала)
Прочие инвестиции 
Портфельные инвестиции 
Финансовые деривативы 
Прямые инвестиции 
Фирмы-однодневки 
Бегство капитала
Международная инвестиционная позиция страны 
Правило Вальраса 
Капитальный контроль 
Модель монополистических преимуществ 
Модели территориального развития ТН К  
Модель интернализации 

'  Эклектическая модель (модель OLI)
Гипотеза инновационного пути развития 
Инвестиционный климат 
Инвестиционные рейтинги 
Кредитные рейтинги
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему в одном случае нерезидент экспортируем свой товар 
в зарубежную страну, а в другом — производит его там на месте?

2. Почему растет доля менее развитых стран в экспорте и им
порте капитала?

3. Почему экспорт капитала из России систематически превы
шает его импорт?

4. Назовите притягивающие и выталкивающие детерминанты 
прямых инвестиций.

5. Какова суть эклектической теории прямых инвестиций?
6. Чем отличаются инвестиционные рейтинги от кредитных?

Глава 31. Международная помощь

На протяжении всей истории человечества между странами 
сохраняются существенные различия в уровнях экономического 
развития. В связи с этим особую актуальность приобретает меж
дународная помощь, призванная сократить разрыв в уровнях 
развития между разными группами стран.

31.1. Виды международной помощи

Международной помощью называется та помощь, которую одни 
страны (доноры) оказывают другим странам (реципиентам) в эко
номических и социальных целях и для преодоления последствий 
стихийных бедствий и международных конфликтов. Как аналог 
используется термин «содействие международному развитию» 
(international development assistance), а в национальном законода
тельстве крупнейшего в мире донора — США используется термин 
foreign assistance, т.е. зарубежная (иностранная, внешняя) помощь, 
по своему значению близкий к понятию международной помощи. 
Кроме того, широкое распространение в международной практике 
получил термин «официальная помощь развитию (официальная помощь 
в целях развития)» (official development assistance), который подраз
умевает лишь часть (как правило, 30—50%) от всей международной 
помощи, направляемой только по официальным каналам и только 
на цели социально-экономического развития.
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Международную помощь можно классифицировать на базе 
нескольких критериев, и прежде всего по целевому назначению, 
механизмам распределения, источникам финансирования, а так
же по видам доноров. На рисунке 31.1, например, представлена 
структура иностранной помощи США.

Б езопасность

[П олитические  
и страте гич еские  
интересы

П омощ ь в целях 
развития 
и гум анитарная 
пом ощ ь

Рис. 31.1. Структура иностранной помощи США в 2000—2010 гг.
Источник: Tamoff С., Lawson М. Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs 

and Policy. Congressional Research Service. February 10, 2011. P. 12.

По целевому назначению различают следующие типы между
народной помощи: экономическая, техническая, гуманитарная 
и военная помощь. Целью экономической помощи является со
действие экономическому развитию стран-реципиентов. Этот тип 
международной помощи чаще всего реализуется в форме финан
совых и денежных ресурсов (льготных займов, экспортных креди
тов, субсидий, денежных выплат и т.д.) и различных товаров (ма
шин, оборудования, удобрения, семян и др.). Техническая помощь 
нацелена на формирование технико-экономических знаний и на
выков у стран-реципиентов. Это прежде всего предоставление 
консультационных и других профессиональных услуг странам- 
реципиентам на безвозмездной основе. Гуманитарная помощь 
оказывается населению стран, переживших различного рода ка
тастрофы и потрясения — природные (землетрясения, изверже
ния вулканов, цунами, тайфуны, наводнения и т.д.), техногенные 
(аварии), социальные (гражданские войны, этнические конфлик
ты), экологические (засуха, опустынивание, заражение питьевой 
воды, внезапная потеря биоресурсов), — с целью облегчения стра
даний и спасения человеческих жизней. Гуманитарная помощь
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обычно является краткосрочной и оказывается в форме продо
вольствия (продовольственная помощь), а также других средств 
первой необходимости. Военная (военно-техническая) помощь 
оказывается в виде бесплатных (или на льготных условиях) по
ставок вооружений и военной техники, содействия в подготовке 
вооруженных сил и сил правопорядка стран-реципиентов с целью 
укрепления их военного потенциала, программ поддержки миро
творческих операций и др.

В зависимости от механизмов распределения выделяют про
ектную помощь (направляется на конкретные проекты, например 
строительство больницы), программную помощь (направляется 
на поддержку отдельных секторов, включает в себя ряд проектов), 
прямую бюджетную поддержку (помощь для финансирования от
дельных программ, которая направляется непосредственно в бюд
жет страны-реципиента), а также отраслевые соглашения, кото
рые предполагают согласованные действия нескольких доноров 
в рамках как проектной, так и программной помощи.

В зависимости от источника финансирования иностранную 
помощь можно разбить на три типа: а) официальная помощь, ока
зываемая по линии межгосударственных двусторонних (двусто
ронняя помощь) или многосторонних отношений (многосторон
няя помощь); б) частная помощь, предоставляемая корпорациями, 
неправительственными организациями; в) смешанная помощь.

Международную помощь оказывают как традиционные до
норы (из числа наиболее развитых стран, большинство из кото
рых участвуют в Комитете содействия развития), так и новые 
доноры (из числа менее развитых стран). Среди новых доноров 
можно выделить страны (Центральной и Восточной Европы, И з
раиль, Турция), которые в целом следуют в фарватере политики 
оказания международной помощи традиционных доноров. Ряд 
новых доноров, представляющих «глобальный Юг» (Бразилия, 
Индия, К Н Р, ЮАР, Чили, Колумбия, М ексика, Таиланд), на
меренно не используют категории «донор» и «помощь», а назы
вает подобную практику «поддержка сотрудничества по линии 
„Ю г — Ю г“». Арабские страны-доноры (Кувейт, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты) также держатся не
сколько особняком.

Что касается стран БРИ КС, то после начала мирового эконо
мического кризиса эти страны не только не сократили объемы по
мощи, как это сделали многие развитые страны, а даже увеличили 
их. С 2005 по 2013 г. страны БРИ КС оказывали помощь развитию,
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объемы которой сопоставимы с уровнем многих традиционных 
доноров. Это произошло прежде всего за счет Китая, оценка объ
емов международной помощи которого существенно разнится, 
однако, например, объем выданных К Н Р кредитов развивающим
ся странам (в том числе на льготной основе) в 2009—2010 гг. достиг 
100 млрд долл., превысив тем самым объем средств, выделенных 
за аналогичный период институтами группы Всемирного банка. 
При этом объемы официальной помощи развития, выделяемые 
КН Р, сравнительно невелики и не превышали в 2005—2012 гг. 
2 млрд долл, в год. В 2014 году страны БРИ КС подписали декла
рацию о создании банка развития БРИКС.

31.2. Официальная помощь развитию

Многообразие форм и механизмов оказания международной 
помощи существенно усложняет статистический учет ее потоков. 
По ряду направлений (в особенности двусторонняя помощ ь 
и военная помощь) сбор статистических данных затруднителен. 
В связи с этим для более эффективного учета потоков помощи 
Комитетом содействия развитию (КСР) Организации эконом и
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) был разработан со
ответствующий понятийный аппарат (глоссарий), система пра
вил и критериев оценки международной помощи, центральным 
элементом которой является понятие официальной помощи раз
витию.

Согласно классификации КСР ОЭСР, официальная помощь раз
витию — это содействие странам и территориям, входящим в спи
сок реципиентов помощи КСР, а также многосторонним инсти
тутам развития (их перечень превышает две сотни), которое:

■ оказывается официальными структурами, включая государ
ственные и местные правительства или их исполнительные 
органы (т.е. помощь от частных лиц и некоммерческих ор
ганизаций сюда не включается);

■ направлено в первую очередь на стимулирование экономиче- 
t ского развития и благосостояния (например, сюда не вклю

чается военная помощь);
■ носит льготный характер, при этом условия предоставления 

ф инансирования как минимум на 25% более льготные 
по сравнению с рыночными (последние идентифицируются 
со ставкой дисконтирования, равной 10%).
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Степень льготности условий предоставления международных 
кредитов и займов определяется так называемым грант-элементом 
(grant element). Это интегральный показатель, в котором сравни
ваются условия кредита по трем параметрам — срок кредита, 
льготный период и процентная ставка и который показывает, 
какую часть платежа в счет погашения долга недополучает кре
дитор в условиях предоставления кредита на более льготных ус
ловиях, чем коммерческие.

Проще всего пояснить смысл грант-элемента на следующем 
примере. Пусть одна страна предоставила другой беспроцентный 
займ в сумме S с условием, что данная сумма будет возвращена 
в виде единовременной выплаты через N  лет. Понятно, что это 
льготные условия, поскольку с учетом дисконта D к тому време
ни реальная стоимость кредита Si составит уже существенно 
большую величину:

Si = S (1 + D)N. (31.1)

Таким образом, заемщ ик как бы недоплачивает величину 
AS = Si — S, что как раз и представляет собой грант-элемент GE:

GE = 100%(AS/Si). (31.2)

Список стран и территорий — реципиентов официальной по
мощи развитию составляется КСР раз в три года. В нем страны 
делятся на несколько групп — в зависимости от уровня ВИД 
на душу населения (наименее развитые страны; другие страны 
с низким уровнем дохода; страны и территории с уровнем дохода 
ниже среднего; страны и территории с уровнем дохода выше сред
него). Страны, подушевой ВИД которых в ходе обзора три года под
ряд превышает пороговый показатель, исключаются из списка. 
Значительная часть государств СНГ (Азербайджан, Армения, М ол
давия, Туркмения, Узбекистан, Украина), а также Грузия относят
ся к группе стран с уровнем дохода ниже среднего; Киргизия и Тад
жикистан — к группе стран с низким уровнем дохода; Белоруссия 
и Казахстан — к группе стран с уровнем дохода выше среднего.

Используется также понятие «официальное финансирование 
развития» (official development finance), под которым фактически 
понимается весь объем финансирования, направляемый государ
ственны ми структурами страны -донора в страну-реципиент 
из списка КСР, т.е. включая средства, которые либо не направ
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лены непосредственно на цели развития и увеличения благосо
стояния, либо доля грант-элемента в которых менее 25%.

Комитет содействия развитию ОЭСР собирает наиболее пол
ную статистику о потоках международной помощи от стран — 
традиционных доноров, которая агрегирована в виде онлайн-баз 
данных по статистике международного развития (international 
development statistics, IDS) (табл. 31.1).

Таблица 31.1
Структура официальной помощи развитию (ОПР) стран — членов КСР 
ОЭСР в 2008—2014 гг., млн долл. США (в постоянных ценах 2013 г.)

Вид пом ощ и П о казатель

2 0 0 8  г. 2 0 0 9  г. 2 0 1 0  г. 2 0 11  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.
1. ОПР —  
ВСЕГО

125 540 ,04 127 239,07 134 773 ,58 132 394,31 1 2 7 6 1 6 ,4 7 1 35072 ,17 134 382,44

I.A. Д в у 
сто р о н н я я  
ОПР

8 9  7 6 1 ,3 9 8 9  2 2 0 ,65 95 502,41 93  209 ,3 8 9  0 0 5 ,3 3 93 5 5 3 ,3 3 93 188,76

1. П од 
д е р ж ка  
б ю д ж ета

— — 4 6 1 7 ,65 3 1 5 4 ,2 1 1 684,11 4 0 4 6 ,2 8 2 2 8 4 ,1 3

2. С о
вм естны е 
п р о гр а м м ы  
и ф о н д ы

— — 1 9 6 4 1 ,1 3 15 0 8 5 ,98 17 5 0 2 ,8 9 1 9 144 ,48 19 0 2 1 ,42

3. П р о е кт 
ное ф и н а н 
си рован ие

— — 47 175 ,99 50 9 8 2 ,19 4 6  655,1 4 7 1 51 ,8 5 41 7 7 7 ,9 9

4. Техни
ческая  
п о м о щ ь

— — 6 6 7 1 ,2 8 6 323,01 5  6 9 3 ,44 56 1 8 ,7 5 4 7 0 8 ,0 8

5. С ти пен 
д и и  студ е н 
там

— — 3 727,91 3 398 ,4 3 452,41 3 3 2 9 ,2 9 —

6. С писание  
д о л га 8 8 4 9 ,3 5 1 7 2 6 ,6 5 4045 4 1 3 1 ,8 7 3 1 2 1 ,8 8 3 710 4 3 9 ,7 3

7. А д м и н и 
стративн ы е  
расходы

5 5 7 0 ,2 4 5 6 0 9 ,04 6 221 ,8 5 8 3 9 ,7 6 6 656 ,4 6 4 6 0 ,7 9 6  3 6 9 ,0 3

8. Д р у ги е
расходы
до н о р а

2 9 7 8 ,7 6 3 8 7 6 ,4 2 4 2 2 9 ,35 4 829,61 4 7 7 9 ,7 3 5233 ,03 —

Э .'С ум м ы , 
во зв р а 
щ енны е 
по  грантам

-2 2 8 ,4 2 -8 1 ,9 1 -1 8 8 ,4 6 -2 1 3 ,5 4 -2 4 9 ,0 5 -6 4 9 ,1 5 —

10. Д р у ги е  
виды  ОПР

55 564,11 58 963,11 — — — — —
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Степень льготности условий предоставления международных 
кредитов и займов определяется так называемым грант-элементом 
(grant element). Это интегральный показатель, в котором сравни
ваются условия кредита по трем параметрам — срок кредита, 
льготный период и процентная ставка и который показывает, 
какую часть платежа в счет погашения долга недополучает кре
дитор в условиях предоставления кредита на более льготных ус
ловиях, чем коммерческие.

Проще всего пояснить смысл грант-элемента на следующем 
примере. Пусть одна страна предоставила другой беспроцентный 
займ в сумме S  с условием, что данная сумма будет возвращена 
в виде единовременной выплаты через N  лет. Понятно, что это 
льготные условия, поскольку с учетом дисконта D к  тому време
ни реальная стоимость кредита б) составит уже существенно 
большую величину:

5, =  S ( \  + D)N. (31.1)

Таким образом, заемщ ик как бы недоплачивает величину 
AS = Si — S, что как раз и представляет собой грант-элемент GE:

GE ~  100%(AS/Si). (31.2)

Список стран и территорий — реципиентов официальной по
мощи развитию составляется КСР раз в три года. В нем страны 
делятся на несколько групп — в зависимости от уровня ВИД 
на душу населения (наименее развитые страны; другие страны 
с низким уровнем дохода; страны и территории с уровнем дохода 
ниже среднего; страны и территории с уровнем дохода выше сред
него). Страны, подушевой ВИД которых в ходе обзора три года под
ряд превышает пороговый показатель, исключаются из списка. 
Значительная часть государств СНГ (Азербайджан, Армения, Мол
давия, Туркмения, Узбекистан, Украина), а также Грузия относят
ся к группе стран с уровнем дохода ниже среднего; Киргизия и Тад
жикистан — к группе стран с низким уровнем дохода; Белоруссия 
и Казахстан — к группе стран с уровнем дохода выше среднего.

Используется также понятие «официальное финансирование 
развития» (official development finance), под которым фактически 
понимается весь объем финансирования, направляемый государ
ственны ми структурами страны -донора в страну-реципиент 
из списка КСР, т.е. включая средства, которые либо не направ
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лены непосредственно на цели развития и увеличения благосо
стояния, либо доля грант-элемента в которых менее 25%.

Комитет содействия развитию ОЭСР собирает наиболее пол
ную статистику о потоках международной помощи от стран — 
традиционных доноров, которая агрегирована в виде онлайн-баз 
данных по статистике международного развития (international 
development statistics, IDS) (табл. 31.1).

Таблица 31.1
Структура официальной помощи развитию (ОПР) стран — членов КСР 
ОЭСР в 2008—2014 гг., млн долл. США (в постоянных ценах 2013 г.)

Вид помощ и П оказатель

2 0 0 8  г. 2 0 0 9  г. 2 0 1 0  г. 20 11  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г.

1. ОПР —  
ВСЕГО

125 540,04 127 239 ,07 134 773 ,58 132 394,31 127 616 ,47 1 35072 ,17 134 382 ,44

I.A. Д в у - 
сто р о нняя
ОПР

89  7 6 1 ,3 9 89  2 2 0 ,6 5 95  502,41 93  2 0 9 ,3 89  0 0 5 ,3 3 93 5 5 3 ,33 9 3 1 8 8 ,7 6

1. П од - 
д е р ж к а  
б ю д ж ета

— — 4 6 1 7 ,65 3 154,21 1 684,11 4 0 4 6 ,2 8 2 2 8 4 ,1 3

2. Со
вм естны е 
п р о гр а м м ы  
и ф о н д ы

— — 19 641 ,13 15 0 8 5 ,9 8 17 5 0 2 ,8 9 1 9 1 44 ,48 19 0 2 1 ,4 2

3. П р о ект 
ное ф и н а н 
си рован ие

— — 4 7  175 ,99 5 0  9 8 2 ,19 46  655,1 4 7 1 51 ,8 5 41 7 7 7 ,9 9

4. Т ехни
ческая
ПОМОЩЬ

— — 6 671 ,28 6 323,01 5 6 9 3 ,44 56 1 8 ,7 5 4 7 0 8 ,0 8

5. С ти пен
д и и  студ е н 
там

— — 3 727,91 3 398 ,4 3 452,41 33 2 9 ,2 9 —

6. С писание 
д о л га

8 8 4 9 ,35 1 7 2 6 ,6 5 4045 4 1 3 1 ,8 7 3 1 2 1 ,8 8 371 0 4 3 9 ,7 3

7. А д м и н и 
стративн ы е  
расходы

5 5 7 0 ,24 5 6 0 9 ,0 4 6 221 ,8 5 8 3 9 ,76 6 656 ,4 64 6 0 ,7 9 6 3 6 9 ,0 3

8. Д р у ги е
расходы
до н о р а

2 9 7 8 ,76 3 8 7 6 ,4 2 4 2 2 9 ,35 4 829,61 4 7 7 9 ,7 3 52 3 3 ,0 3 —

С ум м ы , 
в о зв р а 
щ ен ны е  
по  грантам

-2 2 8 ,4 2 -8 1 ,9 1 -1 8 8 ,4 6 -2 1 3 ,5 4 -2 4 9 ,0 5 -6 4 9 ,1 5 —

10. Д р у ги е  
виды  ОПР

55  564,11 58  963,11 — — — — —
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Окончание
Вид пом ощ и П о казатель

2 0 0 8  г. 2 0 0 9  г. 2 0 1 0  г. 20 11  г. 2 0 1 2  г. 2 0 1 3  ( 2 0 1 4  г.

I.B. М н о го 
сто р о н н я я  
ОПР

35 7 7 8 ,68 38  0 1 8 ,42 39 271 ,14 39  184 ,97 38  6 1 1 ,1 5 41 518,81 41 193,71

1. В зносы  
в м н о го 
сто р о н н и е  
о р га н и з а 
ц и и , в том  
числе

35 7 7 8 ,68 38  0 1 8 ,42 39  2 7 3 ,95 39  2 1 0 ,93 38  6 7 6 ,42 41 5 2 0 ,84 —

1.1. А ге н т 
ства  ООН

6 061 ,95 6 6 8 5 ,7 6 8 9 6 ,25 6 4 4 6 ,56 6 6 5 7 ,9 3 7 1 1 7 ,3 4 6 5 2 1 ,9 6

1.2 . И н сти 
туты  ЕС 1 3 1 2 9 ,5 8 14 462,61 14 241 ,52 13 4 5 8 ,05 12 4 3 3 ,6 12 7 4 6 ,9 7 12 8 0 6 ,22

1.3. М АР 8 3 1 1 ,76 7 4 6 0 ,8 6 8 324 ,02 9 1 4 3 ,4 3 7 5 7 1 ,6 5 8 5 1 5 ,6 8 —

1.4. Д р у ги е  
ин сти туты  
ВБ (М Б Р Р , 
М Ф К , 
М ИГА)

4 3 9 ,12 4 3 7 ,4 8 6 4 4 ,69 6 9 5 ,3 3 854,81 8 4 9 ,57 —

1.5 . Р е ги о 
нальны е 
б а н ки  ра з 
вития

3 267 ,26 3 2 6 3 ,49 3 1 7 2 ,0 3 3 836,71 3 8 1 1 ,1 1 3 9 4 6 ,3 7 3 9 7 9 ,13

Источник: OECD. Stat, сентябрь 2015 г.

Как видно из табл. 31.1, в последние годы объем официальной 
помощи развитию со стороны стран — членов КСР составлял 
в среднем 120—130 млрд долл., 70% из которых приходились 
на двустороннюю помощь. Что касается многосторонней помо
щи от КСР, то она направляется прежде всего на финансирова
ние деятельности институтов ООН (около 5% от общего объема 
официальной помощи развитию), М еждународного агентства 
развития (около 7%), региональных банков развития (около 3%).

31.3. Многосторонняя архитектура 
международной помощи

Вопросы содействия международному развитию (СМ Р) нахо
дятся в центре внимания многосторонних организаций системы 
ООН, в первую очередь ЭКОСОС и ПРООН. На Саммите тысяче
летия в 2000 г. была принята Декларация тысячелетия ООН, со
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держащая основанные на четких количественных параметрах (так 
называемых индикаторах прогресса) восемь групп целей ООН в об
ласти развития на пороге тысячелетия (Цели развития тысячеле
тия), которые необходимо было достичь к 2015 г. (табл. 31.2). Дан
ные цели — это попытка стран-доноров и стран-реципиентов 
прийти к общему знаменателю в вопросе приоритетов оказания 
международной помощи, достижения конкретных социальных из
менений в беднейших странах мира. По каждой из целей и задач 
в рамках целей осуществлялся мониторинг достижения индикато
ров прогресса. Большинство показателей в целом были достигнуты.

Таблица 31.2
Достижение показателей целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия 
ООН, по состоянию на 2015 г.

Цель 1: Л иквидация крайней нищ еты  и го лода

1.А: С ократить  вдвое за п е р и о д  1990— 2 0 1 5  гг. 
д о л ю  населения, и м е ю щ е го  д о х о д  менее 
1 долл , в день

К о л и чество  кр а й н е  б е д н о го  населения с о кр а 
ти л о сь  с 1,9 м л р д  че л ов е к  в 1990  г. д о  8 3 6  млн 
в 2 0 1 5  г.

1.В: О беспечить п о л н ую  и пр о и зв о д и те л ь н у ю  
зан я тость  и д о с т о й н у ю  работу  для всех

К о л и ч еств о  л ю д е й  из  р аб оче го  сред него  
кл асса , ж и в у щ и х  более  чем  на 4 долл , в д е н ь  
ув е л и ч и л о сь  в 3  раза в 199 1 — 201 5  гг.

1.С: С ократить  вдвое за  п е р и о д  1 9 9 0 -2 0 1 5  гг. 
д о л ю  населения, стр а д аю щ е го  от голода

К о л и чество  л ю д е й , стр а д аю щ и х  от  голода , 
с о кр а ти л о сь  п о ч ти  в два раза с 199 0  г.

Цель 2: Обеспечение всеоб щ его  начально го  образования

2 .А: О беспечить, ч тоб ы  к  2 0 1 5  г. у  детей 
во всем  м ире , ка к  у  м а л ьчи ко в , т а к  и у  д е в о 
чек, бы ла  в о зм о ж н о с ть  пол учать  в полном  
объем е начальное ш ко л ь н о е  о б разование

К о л и чество  детей , не п о л уч а ю щ и х  начальное 
о б разование , с о кр а ти л о сь  со  100  м лн че л ов е к  
в 2 0 0 0  г. д о  57  м лн ч е л о в е к  в 201 5  г.

Цель 3: П оощ рение равенства м уж чин и ж енщ и н  и расш ирение прав и в озм ож ностей  ж енщ ин

З.А: Л и кв и д и р о в а т ь , ж е л ате л ь н о  к  2 005  г., 
неравенство  м е ж д у  п ол ам и  в сф ере  начально
го  и ср е д н е го  о б разования , а не позднее  чем  
к  2 0 1 5  г. —  на всех ур о в н я х  об ра зо ва ни я

В б ольш и нстве  стран  устранено  неравенство 
м е ж д у  полам и в сф ере  начального  образования

Цель 4: С окр ащ ение д етско й  смертности

4 .А : С ократить  на гЛ  за  п е р и о д  1990— 2 015  гг. 
см е р тн о сть  среди  детей  в возрасте  д о  5  лет

У ровен ь  см е р тн о сти  среди  детей  в возрасте  
д о  5  лет со кр а ти л ся  более чем  на п о л о в и н у  
с 1 990  г.

^ Цель 5: Улучш ение охраны  м атеринства

5.А: С ни зи ть  на У* за п е р и о д  1990— 201 5  гг. 
п о ка зате л ь  м а те р и н ско й  см е р тно сти

У ровен ь  м а те р и н ско й  см е р тн о сти  со кр а ти л ся  
на 4 5 %  с 1990  г.

5 .В: О беспечить  к  2 0 1 5  г. все о б щ и й  д о ступ  
к  усл уга м  по охране  р е п р о д укт и в н о го  здо р о вья

В 2 0 1 4  го д у  д о ст уп  к  кв а л и ф и ц и р о в а н н о м у  м е
д и ц и н с ко м у  п е р со н ал у  бы л  обеспечен при  71 % 
род ов  в м ире  (в 1 990  г. —  при  59 % )
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Продолжение
Цель 6: Борьба с ВИЧ (С ПИДом ), м алярией и другим и  заб о л ев ан иям и ^

о .« . и с  1 анини  1 ь K r u t o i ,  р а с п р и ш р а н е н и е  о и ч  
(С П И Д а) и п о л о ж и ть  начало тен д е н ц и и  к  со 
кр а щ е н и ю  заб олеваем ости

гчиличеы ви н о в ы х  случаев в к п  \и  1и д а ;  с о кр а 
ти л о с ь  пр и м е р н о  на 40 %  с 2 0 0 0  г. по  2 013  г.

6 .В: К  2 010  го д у  о б еспечить  все о б щ и й  д оступ  
к  ле чен и ю  ВИЧ (С П ИДа) для тех, кто  в этом  
н уж дается

К  и ю н ю  2014  г. 1 3 ,6  м лн н у ж д а ю щ и хс я  им ели  
д о ст уп  к  ле чен и ю  ВИЧ (С П И Д а), в то  врем я ка к  
в 2 0 0 3  г. —  т о л ь ко  8 0 0  ты с. че л ов е к

6 .С : О станови ть  к  201 5  г. р а спространение  
м а л яр и и  и д р у ги х  о сн ов н ы х  б ол езней  и п о 
л о ж и т ь  начало тен денц ии  к  со кр а щ е н и ю  за 
б ол еваем ости

За 199 0 — 2 0 1 3  го д а х  заб олеваем ость  м а л я р и 
ей со кр а ти л а сь  на 37% . а см е р тн о сти  от  м аля
рии  —  на 5 8 % . З аб ол еваем ость  туб е ркул е зо м  
со кр а ти л а сь  на 41 % , а см е р тн о сть  от  т у б е р к у 
ле за  —  на 45%

Цель 7: Обеспечение экологической  устойчивости

7 .А : В кл ю ч и ть  п р и н ц и п ы  у с то й ч и в о го  развития  
в страновы е  стра те ги и  и п р о гр а м м ы  и об 
р атить  всп ять  проц есс  и сто щ ен и я  п р и р о д н ы х 
ресурсов

В ещ ества, р а зр уш аю щ и е  о зо н о в ы й  слой  ат
м о сф е ры , п р а кт и ч е с ки  не и с п о л ьзую тся

7 .В: Зн ачи тельно  со кр а ти ть  к  2 0 1 0  г. тем пы  
утр а ты  б и о л о ги ч е с ко го  разн оо б р а зи я

Во м н о ги х  р е ги о н а х  м ира  со зд а ны  назем ны е 
и м о р ски е  пр и р о д н ы е  охраня ем ы е  зон ы . В Л а 
т и н с ко й  А м е р и ке  ко л и че ство  т а к и х  тер р и то р и й  
в о зр о с л о  с 8 ,8 %  д о  2 3 ,4%  от о б щ е й  площ ади 
в 1990— 2014  гг.

7 .С: С ократить  вдвое к  201 5  г. д о л ю  населения, 
не и м е ю щ е го  п о сто я н н о го  д о ступ а  к  б е зо п а с
ной п итьевой  воде и о сн о в н ы м  са н и та р н о -те х 
н и ч е с ки м  средствам

В 2 0 1 5  го д у  доля  населения м ира , и м е ю щ его  
д о ст уп  к  б е зо п а сн о й  питьевой  воде, со ста в л я 
ет 91 %  по  ср а в н е н и ю  с 7 6 %  в 199 0  г.

7 .D : К  202 0  го д у  об еспе чи ть  сущ ественн ое  
ул учш е ни е  ж и з н и  ка к  м и н и м ум  100  млн о б ита 
телей  трущ о б

Д о л я  го р о д с ко го  населения, ж и в у щ е го  в т р у 
щ об ах в ра зв и в а ю щ и хся  странах, со кр а ти л а сь  
с 39 ,4  %  в 2 0 0 0  г. д о  2 9 ,7%  в 201 4  г.

Мель 8: Ф орм ирование глобального партнерства в целях развития

8 .А : П р о д о л ж и ть  созд ание  о ткр ы то й , р е гул и р у
е м ой , пр е д ска зуе м о й  и н е д и с кр и м и н а ц и о н н о й  
т о р го в о й  и ф и н а н с о во й  си стем

В 2 014  го д у  7 9 %  и м п о р та  из разви ва ю щ и хся  
стран  в развиты е  б ы л о  о св о б о ж д е н о  от  уплаты  
п о ш л и н  по  ср а в н е н и ю  с 6 5 %  в 200 0  г.

8 .В: У довлетворять  особ ы е  п о треб ности  на и м е 
нее р а зви ты х  стран (о св о б о ж д е н и е  от  тариф ов  
и кв о т , сп и са н и е  зад о л ж е н н о сти )

О ф иц иальная  п о м о щ ь  р а зви ти ю  со  сто 
р оны  р азвиты х стран  во зр о сла  на 66%  
в 2 000— 2014  гг .

8.С: Удовлетворять особые потребности развива
ю щ ихся  стран, не им ею щ их выхода к  морю , и ма
лы х островны х развиваю щ ихся государств (путем 
осущ ествления П рограммы  действий по обеспе
чению  устойчиво го  развития малых островны х 
развиваю щ ихся государств и реш ений 22-й  спе
циальной сессии Генеральной Ассамблеи)

Р аспределение  о ф и ц и а л ь н о й  по м о щ и  р а зв и 
т и ю  м е ж д у  р а зл и чн ы м и  гр уп п а м и  р ец и пиентов  
в ц елом  не и зм е н и л о сь

Задача 8.D ; К о м п л е ксн о  реш ать проб лем ы  
за д о л ж е н н о с ти  разви ва ю щ и хся  стран с п о 
м о щ ь ю  нац и о н а л ьн ы х  и м е ж д у н а р о д н ы х мер, 
ч то б ы  ур о в е н ь  за д о л ж е н н о с ти  бы л  п р и е м л е 
м ы м  в д о л го с р о ч н о м  плане

О тнош ени е  расход о в  по о б сл уж и в а н и ю  д о л га  
к  э ксп о р тн ы м  п о ступ л ен и я м  р а зви ва ю щ и хся  
стран  с о кр а ти л о сь  с 12%  в 2 000  г. д о  3%  
в 2 0 1 3  г.
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Окончание
Задача 8.Е: В со тр уд ни че стве  с ф а р м а ц е в ти ч е 
с ки м и  ко м п а н и я м и  об еспе чи ва ть  д о ступ н о сть  
о сн о в н ы х  л е ка р ств ен н ы х  ср е д ств  в р а зв и в а ю 
щ ихся  странах

Нет п о л н ы х  д а н н ы х  по  э то м у  показател ю

Задача 8.F: В со тр уд ни че стве  с ча стны м  се кт о 
ром  п р и н и м а ть  м еры  к  том у , ч тоб ы  все м о гли  
пол ьзоваться  б л а гам и  н о в ы х  тех н о л о ги й , 
о со б е н н о  и н ф о р м а ц и о н н о -ко м м у н и ка ц и о н н ы х  
тех н о л о ги й

9 5 %  населения З е м л и  и м е ю т д о ступ  к  с и г 
налу м о б и л ьн о й  свя зи . П р о н и кн ов е н и е  сети 
И нтернет ув е л и ч и л о сь  с 6%  в 200 0  г. д о  43 %  
в 2 0 1 5  г.

Источник: The Millennium Development Goals Report 2015, UN, New York, 2015.

В ходе Саммита ООН по устойчивому развитию 25 сентября 
2015 г. была принята новая Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Были определены 17 новых це
лей в области устойчивого развития, достижение которых, в свою 
очередь, основано на выполнении 169 задач. Цели устойчивого 
развития (2016—2030 гг.), как и Цели развития тысячелетия 
(2000—2015 гг.), направлены на ликвидацию бедности, повыше
ния уровня социально-экономического развития в беднейших 
странах мира и включают следующие показатели.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качествен
ного образования и поощрение возможности обучения на про
тяжении всей жизни для всех.

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использова
ния водных ресурсов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надеж
ным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

,Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устой
чивому экономическому росту, полной и производительной за
нятости и достойной работе для всех.

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие все
охватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
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Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой
кости и экологической устойчивости городов и населенных пун
ктов. \

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям по
требления и производства.

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением кли
мата и его последствиями.

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содей
ствие их рациональному использованию , рациональное лесо
пользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обраще
ние вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 
утраты биоразнообразия.

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение досту
па к правосудию для всех и создание эффективных, подотчет
ных и основанных на широком участии учреждений на всех 
уровнях.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация 
работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчи
вого развития.

Наиболее представительной экспертной площадкой по вопро
сам международной помощи является ООН, где лидируют стра
ны — реципиенты помощи. Комитет содействия развитию ОЭСР 
в свою очередь выступает основной экспертной площадкой стран- 
доноров.

31.4. Двусторонняя помощь и продвижение 
национальных интересов доноров

Крупнейшими международными донорами являются США, 
Япония, Германия, Ф ранция, Великобритания. Объем оф ици
альной помощи развитию со стороны СШ А превышает 30 млрд 
долл, в год, помощ ь Японии составляет около 20 млрд долл, 
в год, Великобритании, ФРГ и Франции — около 15 млрд долл.

Крупнейшие доноры оказывают содействие международному 
развитию преимущественно на двусторонней основе (60—80% всей 
помощи). В данных государствах существует развитая нормативно
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правовая и институциональная база в области СМР. Администра
тивные органы (министерства иностранных дел, реже — специа
лизированные министерства по сотрудничеству) вырабатывают 
политику в сфере оказания СМР, а специализированные агентства 
осуществляют непосредственную деятельность по реализации про
грамм помощи.

Продвижение национальных торгово-экономических интере
сов посредством системы международной помощи в явной или 
неявной форме основано на «увязывании» финансирования, пре
доставляемого в качестве международной помощи.

В соответствии с классификацией ОЭСР в зависимости от того, 
из каких стран компании могут участвовать в конкурсных торгах 
на поставку товаров (услуг) на средства доноров, выделяют несвя
занную, частично несвязанную и связанную помощь (tied aid). Если 
круг таких стран достаточно широк, то речь идет о несвязанной по
мощи, если ограничен несколькими странами — то это связанная 
помощь. Достоверно говорить о том, что проекты международной 
помощи непосредственно стимулируют экспорт страны-донора 
в страну-реципиент можно только в случае со связанной помощью. 
Однако часть экспортных поставок, осуществленных в рамках свя
занной помощи (наиболее конкурентные товары), могла бы быть 
произведена в любом случае, даже без привязки к помощи. В связи 
с этим ряд экспертов предпочитают говорить об эффекте рычага, 
когда небольшой объем поставок в рамках официальной помощи 
развитию в дальнейшем многократно перекрывается поставками 
на коммерческих условиях.

Существует три типа «увязывания» международной помощи:
1) установление привязки проектов (программ) к определен

ным секторам экономики страны-донора;
2) установление условий по закупке определенных товаров 

(услуг);
3) установление прямых ограничений на национальную принад

лежность компаний, имеющих право получить контракт на сред
ства доноров.

По мнению экспертов, первые два типа легко могут быть све
дены к третьему. Например, реализуются программы только 
в тех секторах, где национальные компании объективно имеют 
сильные конкурентные преимущества (например, обоснование 
необходимости развития цветоводства с большой вероятностью 
приведет к обращению за содействием к компаниям из Нидер
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ландов, которые являются признанными экспертами в данной 
отрасли). При подготовке тендерной документации закладывают
ся спецификации и номенклатура, характерные толыф для това
ров, произведенных компаниями страны-донора.

В 2001 году была принята рекомендация КСР сделать несвя
занным весь объем помощи наименее развитым странам, на ко
торые традиционно приходится около ‘/з  всей ОПР. Обусловли
валось это тем, что при «связывании» закупка товаров и услуг 
в рамках ОПР становится дороже в среднем на 15—30%, и не
обходимо, чтобы беднейшие страны не теряли данную сумму. 
Большинство стран — членов КСР последовало данной рекомен
дации, и в настоящее время общий объем несвязанной помощи 
на двусторонней основе стран — членов Комитета составляет 
92%, причем у Великобритании он 100%, у Германии — 93%, 
Ф ранции — 95%, у Японии — 90% (в начале 2000-х гг. он до
стигал 96%). Вместе с тем с 1997 г. США прекратили давать ин
формацию об условиях предоставления американской помощи, 
с 2002 г. такому примеру последовала и Италия.

Помимо связанной помощи существует также обусловленная 
помощь (conditioned aid). Предоставление обусловленной помо
щи, как правило, происходит по двусторонним каналам и по
зволяет тесно увязывать вопросы содействия развитию с вопро
сами двустороннего политического и торгово-экономического 
диалога.

Основным механизмом продвижения политических и гео
стратегических интересов является установление критериев гео
графической избирательности помощи, т.е. выделение основной 
доли помощи небольшой группе стран-реципиентов. Хотя после 
окончания холодной войны идеологические соображения (т.е. 
интересы доноров) несколько отошли на второй план, однако 
значительные отличия в степени прагматизма доноров сохрани
лись. Наиболее альтруистичными донорами, как правило, счи
таются Ш вейцария, Австрия, Ирландия и скандинавские стра
ны. К наиболее «эгоистичным» донорам относятся Австралия, 
Ф ранция, Италия и в меньшей степени — Япония и Велико
британия.

Наиболее альтруистическим из всех видов помощи является 
продовольственная помощь, при распределении которой ключе
вым критерием является географическая близость, в то время 
как геостратегические факторы или соображения торгово-эко
номического характера отходят на второй план.
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Наиболее ярким примером продвижения геополитических ин
тересов посредством программ международной помощи является 
масштабное содействие Израилю, Египту и Иордании (это стра
тегические союзники США) со стороны СШ А — около Уз всей 
американской международной помощи. Но, как правило, круп
нейшими реципиентами двусторонней помощи являются стра
ны — географические соседи доноров. Например, более 45% по
мощи Австралии направляется в страны О кеании. Подобная 
ситуация наблюдается с японской помощью странам Азии, со
ставляющей 62% от совокупного объема. Страны Европы оказы
вают содействие преимущественно странам Африки. Как правило, 
в этом случае важной мотивацией оказания помощи выступает 
формирование пояса добрососедства вокруг страны донора и укре
пление его позиций как крупной региональной державы. Анало
гичная ситуация наблюдается у России, основные потоки помощи 
из которой направляются в страны СНГ.

Колониальные и исторические связи до сих пор играют опре
деляющую роль в распределении помощи бывших метрополий. 
Более 70% двусторонней помощи Великобритании и Франции 
направляется в их бывшие колонии. Значительная концентрация 
помощи на своих бывших колониях наблюдается и у Испании 
(основные потоки — в страны Ю жной Америки), Португалии 
и Нидерландов.

Важную роль в выборе критериев географической избиратель
ности играют языковая и культурная общность. Так, франкого
ворящ ие страны (кроме Ф ранции это Бельгия, Люксембург, 
Ш вейцария, Канада) помогают в первую очередь франкоязыч
ным странам Тропической Африки. Соответственно членство 
страны-реципиента в международной организации Ф ранкофо- 
ния увеличивает вероятность получения помощи.

Безусловно, важным фактором распределения помощи явля
ется наличие торгово-экономических интересов донора к ре
ципиенту. Например, распределение помощи Великобритании 
определяется торговыми, гуманитарными, политическими сооб
ражениями и членством в Британском Содружестве наций.

Наконец, страны с населением менее 10 млн человек полу
чают около 30% всей официальной помощи развитию, в то вре
мя как в них проживает всего 6% населения стран-реципиентов. 
Основная причина этого — «цена» за голос в международных 
организациях, в первую очередь в ООН, где действует принцип: 
одна страна — один голос.



822 •  РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МЭО

31.5. Россия как новый «старый» донор

СССР являлся одним из крупнейших международны^ доноров. 
Если в середине 1957 г. соглашения об экономическом и техниче
ском содействии СССР были подписаны с 17 странами, то к 1981 г. 
содействие оказывалось уже 81 государству, из которых 65 — менее 
развитые страны Азии, Африки и Латинской Америки. За этот пе
риод было построено свыше 4200 объектов, из них 1193 — в этих 
странах. Приоритет отдавался строительству крупных объектов 
промышленного назначения, играющих важную роль в экономике 
стран-реципиентов. Финансируемые проекты также должны были 
быть направлены на создание и укрепление государственного сек
тора в экономике, что отвечало интересам большинства населения 
страны-реципиента и впоследствии способствовало формирова
нию государственного бюджета. Мотивировалось это тем, что ин 
дустриализация создает условия для широкого использования до
стижений науки и техники, развития материально-технической 
базы, а также повышает занятость населения, поднимает уровень 
жизни. Выделялись три группы основных реципиентов советской 
помощи: социалистические страны (Куба, Вьетнам, М онголия), 
страны социалистической ориентации (Сомали, Мозамбик, Эфи
опия), страны, имеющие важное стратегическое и геополитиче
ское значение (Иран, Турция, Индия, Пакистан).

В 1990 году Россия наряду со многими другими бывшими со
циалистическими странами была включена КСР в список стран- 
реципиентов. Но во второй половине 2000-х гг. Россия после 
15-летнего перерыва возвращается в число доноров программ 
содействия международному развитию (рис. 31.2). Резкое увели
чение объемов выделяемых средств в 2009 г. было вызвано не
обходимостью оказания помощи странам-партнерам в преодоле
нии последствий мирового финансового кризиса. С этой целью 
по инициативе России в 2009 г. был создан Антикризисный фонд 
ЕврАзЭС. Этот фонд представляет собой механизм оказания со
действия в кризисных условиях; его объем составляет 10 млрд 
долл., из которых 4,5 млрд являются вкладом России.

Наиболее полно национальные приоритеты в области содей
ствия развитию изложены в Концепции государственной поли
тики РФ в сфере содействия международному развитию, утверж
денной в 2014 г.

В настоящее время Россия оказывает многостороннюю помощь 
посредством участия в программах и фондах ООН. Перечисление
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Рис. 31.2. Динамика объемов российской официальной 
помощи развитию в период с 2004 по 2012 г., млн долл.

Составлено по: Мускокский доклад, КСР ОЭСР Beyond DAC Report 
2010 и Министерства финансов РФ.

средств в международные институты развития в рамках многосторон
них программ помощи осуществляет Министерство финансов РФ.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественникам, про
живающим за рубежом, и по международному гуманитарному со
трудничеству (Россотрудничество), структурно входящее в систему 
МИД России, занимается двусторонними программами помощи 
(преимущ ественно в контексте продвижения русского язы ка 
и культуры). Доля двусторонней помощи выросла с 10% от общего 
объема в 2004 г. до 40% в 2011 г. В 2013 году было принято решение 
о существенном расш ирении полномочий Россотрудничества 
в сфере содействия международному развитию, а также о дальней
шей переориентации потоков российской помощи от междуна
родных ф инансовы х организаций (м ногосторонняя помощь) 
в пользу адресных двусторонних проектов в странах СНГ.

Перед международным сообществом стоит вопрос координации 
действий как традиционных доноров — членов КСР, так и новых 
доноров, сотрудничество с которыми выстраивается в формате 
БРИКС. В 2007 году на 1163-й сессии Совета ОЭСР была принята 
Дорожная карта присоединения Российской Федерации к Конвен
ции об учреждении ОЭСР, но вопросы присоединения к КСР пока 
не затрагиваются, членство в данном Комитете не является обяза
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тельным. С другой стороны, в силу своего географического положе
ния и исторических особенностей Российская Федерация не впи
сывается в традиционные параметры сотрудничества «Юг — Юг».

Выводы

1. Международная помощь — это комплексное понятие, вклю
чающее оказание как экономической, технической, гуманитар
ной, так и военной помощи. По целому ряду формальных крите
риев лишь часть от совокупного объема международной помощи 
(30—50%) может быть отнесена к официальной помощи разви
тию, т.е. помощи, направленной на социально-экономическое 
развитие стран-реципиентов.

2. Официальная помощь развитию оказывается преимущ е
ственно (70%) на двусторонней основе, остальная часть — на мно
госторонней основе через систему институтов ООН и Бреттон — 
Вудса (МВФ и Группа Всемирного банка).

3. Для координации усилий международного сообщества в борь
бе с бедностью были разработаны Цели ООН в области развития 
на пороге тысячелетия. Данных Целей придерживаются большин
ство доноров при работе как на двустороннем, так и на многосто
роннем уровне.

4. Как правило, страны-доноры применяют целый набор ин 
струментов с тем, чтобы при оказании международной помощи 
не только способствовать социально-экономическому развитию 
стран-реципиентов, но и продвигать в данные страны свои тор
гово-экономические и политические интересы.

5. В настоящее время формируется российский механизм ока
зания содействия международному развитию, центральным зве
ном которого становится Федеральное агентство по делам СНГ, 
соотечественникам, проживающим за рубежом, и по междуна
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
структурно входящее в систему М ИД России.

Термины и понятия

Международная помощь
Официальная помощь развитию (официальная помощь в це
лях развития)
Грант-элемент
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Каким условиям должна соответствовать международная по
мощь, чтобы относиться к категории «официальная помощь 
развитию»?

2. Что такое Цели ООН в области развития на пороге тысячеле
тия? На какой период рассчитана их реализация? Что будет 
после окончания данного периода?

3. Какова доля двусторонней помощи в общем объеме офици
альной помощи развитию у ведущих стран-доноров и у Рос
сийской Федерации?

4. Каким образом возможно продвижение национальных эко
номических и политических интересов стран-доноров через 
систему оказания международной помощи?

5. Каким образом менялся статус (страна-донор или страна-ре
ципиент) Российской Федерации (СССР) с 1960-х гг. по на
стоящее время?

Глава 32. Международная
миграция рабочей силы

У целого ряда стран рост экономики существенно зависит 
от международной миграции трудовых ресурсов. Среди этих 
стран можно выделить США, Испанию, Турцию, Египет, Йемен, 
Индию, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Таджикистан, Кирги
зию, Молдавию, Украину и, конечно, Россию.

32.1. Мотивы международной трудовой миграции

Международная миграция рабочей силы (внешняя трудовая мигра
ция) — это эмиграция трудоспособного населения за рубеж и им
миграция трудовых ресурсов из других стран. В последние столе
тия главным поставщиком эмигрантов была Европа, а принимали 
этих иммигрантов европейские переселенческие колонии, прежде 
всего США. Но после распада колониальной системы и снижения 
рождаемости в Европе стало преобладать перемещение рабочей 
силы из трудоизбыточных стран Азии и Африки в Западную Ев
ропу, которая стала чистым импортером труда, а в СШ А наряду



826 •  РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИЕ ФОРМЫ МЭО

с европейцами устремились потоки южноамериканских мигран
тов.

Теоретическое осмысление трудовой миграции бьцю впервые 
предпринято немецким демографом Эрнестом Георгом Равен- 
штейном (1834—1913) в его статье «Законы миграции» (1885). 
В ней он сформулировал закономерности перемещения трудовых 
ресурсов, которые по сути раскрывают мотивы трудовой миграции 
и вполне актуальны в настоящее время. Можно выделить следу
ющие мотивы преимущественно экономического характера: суще
ствующие различия между территориями в предложении рабочей 
силы приводят к перераспределению трудовых ресурсов между 
ними; развитие промышленности, торговли и транспорта стиму
лирует рост миграции; благодаря миграции растут крупные горо
да; мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные горо
да как центры промышленности и торговли; женщины подвижнее 
мужчин при перемещении внутри страны, мужчины подвижнее 
женщин при переезде на длинные расстояния. В сущности, Ра- 
венштейн теоретизировал причины предложения и спроса на труд 
мигрантов.

В 1966 году были опубликованы результаты исследования 
американского социолога Эверетта С. Ли, который обосновал 
экономические и социальные причины миграционных процес
сов рабочей силы с помощью эконометрической модели при
тягивающих факторов (более высокая заработная плата, безо
пасность, лучшие социальные гарантии, более легкий доступ 
на ры нок труда, высокое качество жизни) и выталкивающих 
(высокий уровень безработицы, высокие налоговые и социаль
ные платежи, дискриминация, ограничения на свободу совести 
и вероисповедания). Но наряду с притягивающими и выталки
вающими факторами действуют промежуточные факторы, воз
действующие на принятие мигрантом реш ения, — это транс
портные расходы, регулирование рынка труда в предполагаемом 
регионе миграции, информационная доступность об условиях 
работы и проживания там. Другими словами, мигрант принима
ет решение о переезде в том случае, если комбинация притяги
вающих и отталкивающих факторов будет достаточна для того, 
чтобы оправдать трудности, связанные с миграцией. Научная 
значимость данного подхода в отличие, например, от вышеопи
санной теории возрастания спроса на труд иммигрантов состо
ит именно в анализе факторной взаимосвязи процесса трудовой 
миграции. В результате в неоклассической теории утвердился
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синтез этих двух теорий — первостепенное значение фактора 
разницы в заработной плате в странах-донорах и реципиентах 
сохраняется, но при этом перемещение рабочей силы оценива
ется как эффективное, если уровень заработной платы в при
нимающей стране будет достаточным, чтобы покрыть все из
держки, связанные с переездом трудовых ресурсов.

В теории, опубликованной в 1979 г. американцем М айклом 
Пиоре (р. 1940), спрос на труд мигрантов в развитых странах так
же обосновывается тем, что в государствах, из которых они при
ехали, существует более низкая оплата труда и более высокая 
безработица. Из этого делается вывод, что при нехватке в раз
витой стране рабочей силы выгоднее не стимулировать местных 
работников более высокой заработногй платой, а экономить 
на повышении их заработной платы и ввозить мигрантов, кото
рые будут выполнять ту же работу за более низкую оплату труда.

В 2002 году неоклассическая теория притягивающих и вытал
кивающих факторов получила развитие в синтетической теории 
международной миграции, которую сформулировал американ
ский социолог Дуглас Массей (р. 1952). В ней утверждается, что 
в международной миграции притягивающие факторы преоблада
ют над выталкивающими, что приводит к формированию инфра
структуры миграции (network), которая обеспечивает экономиче
скую и социальную связь с регионом — экспортером рабочей 
силы посредством системы денежным переводов от мигрантов.

Исследование современной ситуации в области внешней тру
довой миграции показывает, что трехстадийный анализ мигра
ции, предложенный отечественным демографом Леонидом Лео
нидовичем Рыбаковским (р. 1931) (формирование подвижности, 
собственно переселение, приживаемость новоселов), необходи
мо дополнить стадией возвратности мигрантов в свою родную 
страну.

С позиций миросистемного подхода, который использует аме
риканский социолог Иммануил М. Валлерстайн (р. 1930), важ
ным мотивом миграции трудовых ресурсов является переезд 
сельского населения в город в поисках работы. В условиях гло
бализации мировой эконом ики потоки эмигрантов из села 
устремляются на заработки в те страны, где идет быстрый рост 
городов, предъявляющих растущий спрос на дешевый труд им
мигрантов.

Мотивы трудовой миграции постепенно меняются. Сущ е
ственный разрыв в оплате труда в странах —экспортерах и стра
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нах — импортерах рабочей силы как мотив трудовой миграции 
имеет значение в большей степени для работников менее квали
фицированного труда. Для более квалифицированны* работни
ков наряду с различиями в заработной плате важным мотивом 
трудовой миграции является возможность получить более инте
ресную работу, возможности карьерного роста, совершенствова
ния своих профессиональных навыков, лучшие социальные ус
ловия и др. Они устремляются в те страны, где могут быть более 
продуктивны с учетом их квалификации, но при этом им надо 
за счет более высокой оплаты труда компенсировать все расходы, 
связанные с переездом и другими издержками. Согласно оценкам 
экспертов Международной организации по миграции (International 
Organization for Migration), квалифицированные специалисты со
ставляют в развитых странах до 25—30% иммигрантов, прибыв
ших на постоянное местожительство. В СШ А, по данным И н 
ститута Брукингса, в настоящее время высококвалифицированные 
мигранты превышают по численности мигрантов с низкой ква
лификацией.

Хотя экономические мотивы трудовой миграции преоблада
ют, в условиях глобализации все ощутимее действуют внеэконо
мические причины:

■ военные действия, политические, религиозные преследова
ния и национальные волнения, которые заставляют людей 
искать убежище и работу за рубежом;

■ желание воссоединиться с семьей;
■ природные бедствия и стихийные катаклизмы.

32.2. Мировой рынок рабочей силы

Мировой рынок труда охватывает все потоки рабочей силы, 
пересекающие национальные границы. Он существует наряду 
с другими мировыми рынками — товаров, услуг и капитала.

Трудовых мигрантов можно разделить на две группы: 1) при
бывающих на постоянное или 2) временное местожительство. 
В свою очередь временных мигрантов делят на следующие под
группы: 1) трудящиеся-мигранты, въезжающие в другие страны 
на срок более одного года (как правило, от двух до пяти лет); 
2) сезонные рабочие — сроком до одного года; 3) рабочие-фрон- 
тальеры, совершающие ежедневные поездки из страны прожива
ния в страну трудоустройства и обратно; 4) нелегальные имми
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гранты — нелегально работающие в стране въезда, как правило, 
от нескольких месяцев до двух—трех лет. В результате к между
народным трудовым мигрантам относят как иностранных рабо- 
чих-нерезидентов, так и резидентов данной страны, родившихся 
за ее пределами.

Число международных мигрантов (всех, не только трудовых), 
по оценкам ООН, за последние 15 лет увеличилось примерно 
в 10 раз: если в 1992 г. их насчитывалось 25 млн человек, то 
в 2006 г. — почти 200 млн, в 2010 г. — 214 млн, а в середине 
2013 г. — 231,5 млн человек. По оценке Всемирного банка, ко
личество международных мигрантов существенно больше, по
скольку не полностью учтены иностранцы, не имеющие легаль
ного статуса.

В последние десятилетия появились новые тенденции на ми
ровом рынке труда:

■ усилилось воздействие экономических циклов на масштабы 
трудовой миграции. В условиях эконом ического спада 
в наихудшей ситуации оказываются работники с более низ
кой квалификацией, а также занятые на временной работе, 
что сильнее всего сказывается на международных мигран
тах. Так, несмотря на свободное передвижение трудовых 
ресурсов в рамках ЕС, в условиях кризиса приток трудовых 
мигрантов из стран Центральной и Восточной Европы в За
падную Европу сократился, а в Германии и Ирландии на
блюдался даже отток иностранных работников;

■ в некоторых регионах мира происходит постепенное заме
щение потоков мигрантов из других континентов на вну
три континентальную миграцию. Усиливается приток мек
сиканских трудовых мигрантов в США, восточноевропейских 
мигрантов в страны Западной Европы, африканских м и
грантов в ЮАР;

■ сформировались новые международные центры притяжения 
рабочей силы. Это арабские страны Персидского залива, 
в Африке — прежде всего ЮАР, в Латинской Америке — 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, в Ю го-Восточной Азии — 
Сингапур, Гонконг, Таиланд, в СНГ — Россия и Казахстан.

* Так, иммиграционная политика арабских стран Залива на
чала формироваться еще в 1970-е гг. и в ходе ее реализации 
эти страны привлекали временных мигрантов из Ю жной 
и Ю го-Восточной Азии, практически не ассимилирующих
ся с местным населением и не стремящихся получить по
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стоянное место жительства. Примером могут служить ОАЕ, 
где на одного коренного жителя приходится примерно три 
иммигранта. К тому же работа выходцев из Тащ анда, М а
лайзии, Пакистана и Индии позволяет значительно эконо
мить на оплате труда, поскольку оценивается существенно 
ниже, чем труд выходцев из соседних ближневосточных 
стран;

■ снижение темпов роста населения в развитых странах и уве
личение иммиграции способствовали превращению имми
грации в важный источник пополнения не только рабочей 
силы, но и населения страны. Правда, во многом это след
ствие не только легальной, но и нелегальной иммиграции. 
По экспертным оценкам, общая численность незаконно на
ходящихся в России иностранных граждан может быть оце
нена в 3 -4  млн человек, а весной и летом, когда прибывают 
сезонные рабочие, их число увеличивается до 5 -7  млн че
ловек;

■ усилилось перемещение научно-технических кадров, кото
рые в поисках лучших условий для применения своих спо
собностей и улучшения качества жизни устремляются в США 
и страны Западной Европы, а в последние годы также в бы
строрастущие страны Восточной и Юго-Восточной Азии — 
Китай, Южную Корею, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Та
иланд. В результате в менее развитых странах наблюдается 
утечка умов ученых и высококвалифицированных кадров, 
включая врачей, юристов, архитекторов, профессоров, учи
телей, музыкантов, артистов, спортсменов, тренеров. Эта 
тенденция касается и России, потери которой в разгар утеч
ки умов в 1990-е гг. оценивались примерно в 50 млрд долл, 
в год, учитывая те затраты, которые были сделаны на об
разование и потенциальные потери страны в результате не
дополучения труда высококвалифицированных специали
стов;

■ важной особенностью современной трудовой миграции яв
ляется вовлеченность работников в международный рынок 
труда без смены места проживания. Это касается прежде 
всего тех работников, которые трудятся на аутсорсинговых 
фирмах, особенно в Индии.

По данным Международной организации по миграции, Рос
сия вышла на 2-е место в мире по числу мигрантов после США,
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а общий объем ежегодно прибывающих в Россию мигрантов пре
вышает 10 млн человек. Меньшую часть составляют приехавшие 
на постоянное местожительство: в 1990-е гг. это были бежавшие 
от экономических, военных и политических невзгод в ближнем 
зарубежье так называемые русскоязычные (люди, для которых 
родным языком является русский) — до 1 млн человек в год, а в 
последние полтора десятилетия — преимущественно коренные 
жители стран ближнего зарубежья (до 0,5 млн человек). В ре
зультате родившиеся вне России ее граждане составляют уже 
около 8% ее населения

Но основную массу мигрантов — около 10 млн человек в год — 
составляют временные трудовые мигранты. Наиболее крупными 
поставщиками временной рабочей силы в Россию из стран ближ
него зарубежья являются Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
Украина, Молдавия, а из остальных стран — Китай, Вьетнам, Тур
ция. По оценке, в годы подъема численность временно работаю
щих в России иммигрантов заметно превышает 10 млн человек, 
во время кризиса она на 'А—'Л меньше.

Основная часть въезжающих в Россию временных мигрантов 
занята трудом, не требующим высокой квалификации. Ббльшая 
часть работающих иностранцев занята в строительстве — 37%, 
второй сферой по численности занятых трудовых мигрантов яв
ляется оптовая и розничная торговля — 17%, на добывающую 
и обрабатывающую промышленность приходятся 15,5%, в сель
ском и лесном хозяйстве занято 9%, на транспорте и связи — 
4%. Что касается мигрантов, приезжающих на постоянное ме
стожительство, то их значительная часть является в основном 
квалифицированными или высококвалифицированными работ
никами.

32.3. Последствия международной 
миграции рабочей силы

Экономические последствия для стран трудовой эмиграции 
и* иммиграции могут быть как благоприятными, так и неблаго
приятными. При этом баланс положительных и отрицательных 
последствий для принимающей страны и для страны — экспор
тера труда не всегда возможно оценить только количественно 
(табл. 32.1).
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Таблица 32.1
Двоякое воздействие международной трудовой миграции 

на страны-доноры и страны-реципиенты
Положительное влияние трудовой миграции О трицательное влияние трудовой миграции

Для стран —  экспортеров труда

О тъ езд  части населения для отд ел ьны х стран 
п о звол я ет  со кр а т и ть  б е зр а б оти ц у

О т то к  наиболее  д е я тел ь н о го , и н и ц и а ти в н о го  
населен ия , в ы с о ко  кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и 
а л и сто в  и уче н ы х , с отъ ездом  ко то р ы х  затраты  
на и х  об учение  и в ы го д ы  от  и х  труда  для с тр а 
ны  б е зв о зв ра тн о  теряю тся

За р уб е ж о м  трудовы е  м и гр а н ты  п риоб ретаю т  
передовы е  н а в ы ки  труда, п р и о б щ а ю тся  к  н о 
вы м  те х н о л о ги я м , стандартам  о р ган и зац и и  
и д и с ц и п л и н ы  труда, ко тор ы е  о н и  п р и во зя т  
с со б о й , в о звр а щ ая сь  на р о д и н у

У худш ается  во зр а стн о й  состав  населения 
за  счет отъ езда  за  р уб е ж  м о л о д о й  и наиболее  
зд о р о в о й  части тру д о в ы х  ресурсов

П опо л н е н и е  д о хо д о в  с тр а н -э ксп о р те р о в  ра
б о че й  си л ы  за  счет переводов  от  р аботаю щ их 
за  р уб е ж ом  э м и гр а н то в  (п о  о ц ен ке  В се м и р но го  
б анка , переводы  труд о в ы х  м и гр а н то в  из  Тад
ж и ки с т а н а  и М ол д о вы  со ста вл яю т 36%  по  о т 
н о ш е н и ю  к  ВВП и х  стран)

С трана теряет су щ е ств е н н ую  часть  по тен ц и 
а л ь н ы х  д о хо д о в  от  э ти х  м и гр а н то в

Для стран — импортеров рабочей силы

С о кращ ение  д е ф и ц и та  рабочей  силы Не всегда д о ста то ч н а  кв а л и ф и ка ц и я  и м м и 
гр а н тов

У величение  зан я тости  в ни зко о п л а чи в а е м ы х 
и н е п р е с ти ж н ы х  отраслях, где требуется  неква 
л и ф и ц и р о в а н н а я  рабочая си л а  и отсутствует 
стр е м л ен и е  работать  гр а ж д а н  п р и н и м а ю щ е й  
страны

У сили вается  р и с к  м е ж н а ц и о н а л ь н о й  не п р и 
язн и

К  началу XXI в. н е тто -м и гр а ц и я  обеспечивала  
в р а зв и ты х  странах м ира  56%  д е м о гр а ф и ч е 
с к о го  пр и р о ста  населения.

В озн и ка ет  н а с то л ь ко  б ольш ая  за в и си м о сть  
от  труда  и м м и гр а н то в , что  без привлечения  
и х  б о л ьш е го  ч и сл а  становится  н е в о з м о ж н ы м  
н о рм ал ьное  ф у н кц и о н и р о в а н и е  отдельны х 
отраслей  на ц и о на л ьно й  э к о н о м и ки  (у го л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о сти  в Б ел ьгии , а в то м о б и л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о сти  во  Ф р а н ц и и , стро и те л ьн о й  
отр а сли  в И спани и )

П ре дл о ж е н и е  и н о с тр а н н о го  труда  с о п р о в о ж д а 
ется р а сш и р е н и ем  п о тр е б и -те л ь ско го  сп роса  
с е го  сто р о н ы  и д о хо д о в  го сб ю д ж е та  от  д о п о л 
н и те л ь н ы х  н ал огов

С реди труд о вы х  и м м и гр а н то в  зачастую  п р е о б 
л ад аю т отдельны е нац и о н а л ьн о сти , с тр е м я щ и 
еся ж и т ь  о б осо б л е н н о  для со хр ан ения  своей 
э тн и ч е с ко й  ц е л остн ости  (среди  и м м и гр а н то в  
Герм ании  о ко л о  3 0 %  со ста вл я ю т тур ки , 
во  Ф р а н ц и и  1 5 ,5%  —  м а р о кка н ц ы  и 14 ,6  —  
а л ж и р ц ы , в С Ш А  2 9 ,5%  —  м е кси ка н ц ы ). И м 
м и гр а н ты  не о хо тн о  и зуч а ю т  я з ы к  п р и н и м а ю 
щ ей страны , стр е м ятся  навязать  св о ю  р е л и ги ю  
и у к л а д  ж и з н и
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Окончание
Положительное влияние трудовой миграции Отрицательное влияние трудовой миграции

В п е р и о д  ухуд ш е н и я  д ел овой  ко н ъ ю н кту р а  
ин остр а нн ы е  рабочие  зачастую  рассм а тр и ва 
ю тся ка к  первы е ка нд и да ты  на ув о л ьнен ие , что 
созд ает  опред елен ны й  со ц и а л ь н ы й  а м о рти за 
тор , зам едляя  р о ст  б езраб отиц ы

О бособ ленное  п р о ж и в а н и е  и н ос тр а н н ы х  с о 
о б щ е ств  с ч у ж о й  кул ьтур о й , тра д и ц и я м и  и нра 
вам и  ведет к  р а сш и р е н и ю  те н е в о го  бизнеса , 
в том  числе  через не л е га л ьн ы х и м м и гр а н то в

Таким образом, принимая иностранных работников, страна 
должна быть готова не только к положительным, но и к отрица
тельным последствиям этого процесса. Именно поэтому некото
рые страны осуществляют меры, побуждающие отток иностран
ных временных мигрантов из принимающих стран при избытке 
этих работников. Так, в отдельных странах ЕС соблюдается прин
цип отказа временному мигранту в продлении разрешения на ра
боту в случае ее потери, после чего он должен покинуть терри
торию европейской страны. К ак правило, эта мера касается 
мигрантов из стран нечленов ЕС. В некоторых странах, например 
в Испании, в 2008 г. начала реализовываться программа стимули
рования возврата домой безработных выходцев из 19 стран, не яв
ляющихся членами ЕС. В соответствии с этой программой без
работные временные мигранты, взявшие обязательство в течение 
трех лет не въезжать в Испанию, получают авансом все выплаты, 
полагающиеся безработным. Аналогичные программы существу
ют в Германии и во Франции. Однако эти программы не принес
ли ожидаемого результата и не расширили возвратную миграцию.

32.4. Регулирование международной 
миграции рабочей силы

Регулирование международной миграции рабочей силы осу
ществляется странами, международными организациями и ин 
теграционными объединениями.

Миграционная политика страны может быть нацелена на при
влечение основной части мигрантов на постоянное место житель
ства с семьей, как, например, в США, Австралии, Канаде, где пре
обладает модель семейной миграции. Другие страны пытаются 
с помощью такой миграционной политики решать не только про
блему увеличения занятых, но и решить демографическую пробле
му — быстрые темпы старения основного населения, низкая рож
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даемость (Германия, Ш веция, Ш вейцария), заключая трудовые 
контракты, а затем создавая условия для приглашения семей ино
странных работников. За последнее двадцатилетие в России и Бе
лоруссии сглаживание неблагоприятной демографической ситуа
ции также достигается путем миграционного притока населения. 
Оба указанных подхода к миграционной политике предполагают 
использование ассимиляционной стратегии развития рынка труда.

Но другие страны стараются в своей миграционной политике 
придерживаться стратегии, получившей в экономической литера
туре название «отходнический подход», стремясь ограничивать ас
симиляцию мигрантов с местным населением как, например, вы
шеупомянутые страны Персидского залива. В этом случае страны 
используют и жестко контролируют контрактную форму найма 
работников. Заметим, что в Россию основная часть мигрантов при
бывает на временной основе. При этом не всем странам удается 
сохранять «отходническую» стратегию из-за прозрачности границ 
и больших потоков нелегальных мигрантов. Это касается и России, 
в которой немало нелегальных переселенцев из соседних стран.

Страны-реципиенты стремятся организовать использование 
мигрантов, регулируя их численность, для чего используют имми
грационную квоту, которая учитывает потребности страны в ино
странной рабочей силе по отдельным категориям привлекаемого 
населения определенного возраста и пола, принимая во внимание 
состояние национального рынка труда, жилья, возможностей со
циального обеспечения. Иммиграционная квота рассчитывается 
странами обычно ежегодно и утверждается в рамках националь
ной миграционной политики.

Интересы стран — экспортеров и импортеров рабочей силы за
частую тесно переплетены, отражают взаимную заинтересованность 
в перемещении мигрантов и поэтому регулируются двух- и много
сторонними международными соглашениями по вопросам мигра
ции. Такой подход соответствует Программе действий, принятой 
в 1976 г. на Всемирной конференции по занятости в рамках Между
народной организации труда. В то же время обеспокоенность ро
стом нелегальной миграции проявилась в принятии Конвенции 
МОТ в 1975 г. об усилении борьбы с нелегальной миграцией и уже
сточении наказания посредников, способствующих этому процессу.

Проблемами, связанными с трудовой миграцией, в настоящее 
время занимается значительное число учреждений и организаций 
в рамках ООН. К  их числу относится Комиссия ООН по народо
населению, которая формирует фонд средств, использующихся
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на субсидирование национальных программ, регулирующих ми
грацию населения. Создание условий для проживания и работы 
не только мигрантов, но и их семей, предусматривается в при
нятой ООН в 1990 г. Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Социальные вопросы, направленные на улучшение образова
ния трудящихся-мигрантов и членов их семей, получили отраже
ние в конвенциях Ю НЕСКО. Постоянно возрастает роль Между
народной организации по миграции, основной целью которой 
является упорядочение международной миграции и обмен опытом 
и информацией по ее организации.

Регулирование движения миграционных потоков происходит 
и рамках отдельных региональных объединений, прежде всего 
ЕС. Например, основой для формирования иммиграционной по
литики стран ЕС является Маастрихтский договор, в соответствии 
с которым регулирование потоков мигрантов должно способство
вать формированию единого рынка, предполагающего свободу 
передвижения трудовых ресурсов. В соответствии с Амстердам
ским договором 1997 г., провозгласившим создание «пространства 
свободы, безопасности и правосудия», миграционная политика 
Евросоюза реализуется не только на страновом, но и на надна
циональном («коммунитарном») уровне.

С 1999 года Евросоюз разрабатывает общую политику предо
ставления убежища и иммиграции при одновременном укрепле
нии внешних границ и ограничении нелегальных иммигрантов. 
В 2004 году была обнародована «Зеленая книга по политике ЕС 
в области регулирования экономической миграции», в соответ
ствии с которой должно отдаваться предпочтение высококвали
фицированным мигрантам и введению ускоренной процедуры 
их оформления. Тогда же Советом ЕС был и одобрены Общие 
базовые принципы с целью создания четких рамок интеграции 
стран, не входящих в ЕС, включая вопросы помощи им в ф ор
мировании миграционной политики. Важным шагом к гармони
зации миграционной политике стран ЕС стало принятие в 2005 г. 
Повестки дня общей политики в области интеграции иммигран
тов, которая содержала перечень мер по усовершенствованию 
национальных программ. Однако эти принципы не имели обя
зательной юридической силы, а выполняли роль путеводителя, 
используя который страны могли формировать и усоверш ен
ствовать свою национальную миграционную политику. В число 
принципов, на основе которых формируется национальная ин
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теграционная политика ЕС, входит обеспечение занятости, об
разование, знание основ языка, истории и государственного 
устройства страны, принимающей мигрантов. Предполагается, 
что в рамках национальной миграционной политик^ для м и
грантов будут разработаны специальные обучающие программы, 
позволяющие мигрантам изучать язык, культурные ценности, 
социально-экономическую политику стран-реципиентов. В от
дельных странах, например во Франции и Италии, большое вни
мание уделяется адаптации молодых мигрантов.

Однако практически наднациональные рекомендации и прин
ципы по-разному реализуются в отдельных странах и в соответ
ствии с национальными интеграционными моделями ф инанси
руются из бюджета, как, например, в Германии, или за счет 
средств частных фондов, например, созданных в Испании и Пор
тугалии. На наднациональном уровне для решения интеграцион
ных задач на период 2007—2013 гг. был создан Европейский фонд 
интеграции граждан третьих стран (EIF) с бюджетом 825 млн евро. 
Средства из этого Фонда формировались при паритетном финан
сировании принимающими странами и поддерживали усилия го
сударств — членов ЕС в следующих направлениях:

■ позволяли гражданам третьих стран с разными экономически
ми, культурными, религиозными, лингвистическими и этни
ческими характеристиками выполнять условия проживания 
и способствовать их интеграции в европейские общества;

■ расширяли возможности государств-членов по разработке 
и выполнению национальных стратегий интеграции во все 
аспекты жизни общества.

EIF — один из четырех финансовых инструментов общей про
граммы «Солидарность и управление миграционными потоками», 
которая способствует справедливому распределению между госу
дарствами-членами обязанностей, вытекающих из внедрения инте
грированного управления внешними границами и из реализации 
общей политики в сфере убежища и иммиграции. Кроме этого Фон
да в рамках указанной Программы были созданы Европейский фонд 
беженцев на 2008—2013 гг., Фонд внешних границ на 2007—2013 гг. 
и Европейский фонд возвращения на 2008—2013 гг.

В ЕС в рамках национальной иммиграционной политики 
за странами сохранилась ответственность при определении форм 
и каналов легальной миграции и установлении квот на националь
ных рынках труда. Принятие в 2009 г. Стокгольмской программы 
развития пространства свободы и правосудия на 2010—2014 гг. на



ГЛАВА 32. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ •  837

целено на гармонизацию миграционной политики стран Евросо
юза, а планируемое принятие в ходе реализации данной програм
мы Кодекса иммиграции предполагает введение в странах ЕС 
единых прав легальных иммигрантов на основе мониторинга и ко
ординации действий стран ЕС.

В целях привлечения квалифицированных специалистов в со
ответствии с Директивой, утвержденной в ЕС в 2009 г., ино
странные специалисты высокой квалиф икации — обладатели 
«голубых карт» — могут пользоваться равными правами с таки
ми же специалистами, являющимися гражданами данной страны 
как в сфере условий и оплаты труда, так и в сфере повышения 
квалификации и т.п. Однако не все страны ЕС готовы реализо
вать эту Директиву. По данным Комиссии ЕС, в страны Евро
союза стремятся попасть трудовые мигранты, 85% из которых 
составляют неквалифицированные работники и лишь 5% — спе
циалисты высокой квалификации, в то время как в СШ А ситу
ация совершенно иная — 55% специалистов и 5% иммигрантов 
с низкой квалификацией. Отстаивая интересы своего населения, 
не все страны стремятся переносить наднациональные директи
вы в свое законодательство. У таких стран, как Германия и И та
лия, в национальное законодательство перенесено лиш ь 16% 
положений наднационального регулирования. По сведениям 
Европарламента, 19 стран — членов ЕС не смогли закрепить 
в национальном законодательстве ряд положений Директивы 
2004 г. о свободе передвижения граждан ЕС и членов их семей.

Тем не менее идет процесс постоянного углубления «европеи
зации» иммиграционной политики отдельных стран ЕС и укре
пление «коммунитарных» принципов в целом, регулирование 
миграционных потоков в страны Евросоюза, притом что продол
жает сохраняться практика установления квот допуска иностран
цев на национальные рынки труда. Принятый в 2009г. План дей
ствий в сфере легальной миграции, конкретизирующий условия 
въезда и проживания граждан из стран — нечленов ЕС реализует
ся пока не полно, но тем не менее при всех трудностях в согласо
вании общих стандартов иммиграционная политика отдельных 
стран нацелена на постепенную гармонизацию с общей иммигра
ционной политикой Евросоюза.

М играционная политика России стала формироваться с рас
падом СССР и в процессе перехода к рыночным отношениям 
в указах Президента РФ «О мерах по введению иммиграционно
го контроля» и «О привлечении и использовании в Российской
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Ф едерации иностранной рабочей силы» (оба от 16 декабря 
1993 г.); в 2004 г. была создана Федеральная миграционная служ
ба (Ф М С России). Она занимается вопросами как иммиграции, 
так и эмиграции, Так, сейчас в России оформлением трудоу
стройства российских граждан за рубежом занимается более 
150 организаций, получивших лицензии от ФМ С России.

Формирование правовой и организационной базы регулирова
ния трудовой миграции в России еще продолжается. В 2002 году для 
учета и контроля трансграничных потоков трудовых ресурсов вве
дены миграционные карты, содержащие сведения об иностранных 
гражданах, въезжающих на территорию России. С 2007 года регули
рование международной миграции труда осуществляется на основе 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. №  109-ФЗ «О миграцион
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий
ской Федерации» (с последующими изменениями). Этот Закон по
зволяет наладить учет иностранных работников, поскольку каждый 
международный мигрант принимается на учет в органах миграци
онной службы прямо при пересечении границы России, предъявив 
паспорт, заполнив миграционную карту и оплатив госпошлину.

Попыткой упорядочить миграционные потоки из стран СНГ 
является установление квот на привлечение рабочей силы. Так, 
на 2007 г. (год экономического подъема) была установлена квота 
привлечения рабочей силы из стран, с которыми у России без
визовый режим, в размере 6 млн человек, а для стран с визовым 
режимом — в размере 308 тыс. человек (что, кстати, должно было 
быть достаточно для легализации части тех мигрантов, которые 
нелегально въехали в Россию). Н о в последующие годы квота 
на прием иностранных работников в России сокращалась: 4 млн 
человек в 2009 г., 1,9 млн в 2010 г. и по 1,7 млн в 2011 г. и в 2012 г., 
а в 2014 г. — 1,6 млн человек

С целью привлечения в рамках этих квот квалифицированных 
специалистов в российском  м играционном законодательстве 
в 2010 г. была выделена категория иностранных высококвалифи
цированных специалистов, заработная плата которых превышает 
2 млн руб. в год. Таким работникам предоставляется возможность 
оформить вид на жительство на срок действия трудового договора. 
Существенно расширен список дефицитных профессий, в кото
рый помимо топ-менеджеров, специалистов по автоматизации 
и механизации производственных процессов были включены ру
ководители научных подразделений, научные сотрудники и пре
подаватели вузов. Для иностранных специалистов снижена ставка
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подоходного налога с 30% (который уплачивается всеми иностран
ными работниками в течение первого полугодия) до уровня в 13%.

Для того чтобы вывести из тени нелегальных мигрантов, за
нятых наемным трудом у физических лиц, был принят Федераль
ный закон от 19 мая 2010 г. №  86-Ф З «О внесении изменений 
в Федеральный закон „О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации11», в соответствии с которым 
для таких трудовых мигрантов введена продажа патентов на пра
во осуществления трудовой деятельности в России.

В 2014 году были внесены существенные изменения в поря
док привлечения иностранных работников (Федеральный закон 
от 31 декабря 2014 г. №  508-ФЗ «О внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона „О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Ф едерации'1»), налагающий ответствен
ность на работодателей за исполнение трудового договора.

Постепенно значение квот в регулировании трудовых мигран
тов в Россию уменьшается. С 1 января 2015 г. квоты действуют 
в основном в отнош ении представителей дальнего зарубежья. 
Чтобы приобрести патент на работу, иностранны е рабочие 
из стран СНГ сдают экзамен на знание русского языка, истории 
России и основ законодательства.

М играционная политика России находится в постоянном со
вершенствовании и не в полной мере способствует эффективно
му распределению потока иммигрантов по всей территории стра
ны, недостаточно стимулирует приток высококвалифицированных 
специалистов или работников тех специальностей, которые не
обходимы для модернизации российской экономики.

Выводы

1. Международная миграция рабочей силы (внешняя трудовая 
миграция) — это эмиграция трудоспособного населения за рубеж 
и иммиграция трудовых ресурсов из других стран. Сейчас пре
обладает перемещение рабочей силы из трудоизбыточных стран 
Азии и Африки в Западную Европу, которая стала чистым им
портером труда, а в СШ А наряду с европейцами устремились 
потоки южноамериканских мигрантов.

2. В неоклассической теории утвердилось положение о перво
степенном значении для международной миграции фактора раз
ницы в заработной плате в странах-донорах и странах-реципи
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ентах, но при этом перемещение рабочей силы оценивается как 
эффективное, если уровень заработной платы в принимающей 
стране будет достаточным, чтобы покрыть все издержки, связан
ные с переездом трудовых ресурсов. Однако существенный раз
рыв в оплате труда в странах — экспортерах и странах — импор
терах рабочей силы как мотив трудовой миграции имеет значение 
в большей степени для работников менее квалифицированного 
труда, а для более квалифицированных работников наряду с раз
личиями в заработной плате важным мотивом трудовой мигра
ции является возможность получить более интересную работу, 
возможности карьерного роста, совершенствования своих про
фессиональных навыков, лучшие социальные условия и др.

3. Трудовых мигрантов можно разделить на две группы: 1) при
бывающих на постоянное или 2) временное местожительство. 
В свою очередь, временных мигрантов делят на следующие под
группы: 1) трудящиеся-мигранты, въезжающие в другие страны 
на срок более одного года (как правило, от двух до пяти лет); 2) 
сезонные рабочие — сроком до 1 года; 3) рабочие-фронтальеры, 
совершающие ежедневные поездки из страны проживания в стра
ну трудоустройства и обратно; 4) нелегальные иммигранты — не
легально работающие в стране въезда, как правило, от нескольких 
месяцев до двух- трех лет. В результате к международным трудо
вым мигрантам относят как иностранных рабочих-нерезидентов, 
так и резидентов данной страны, родившихся за ее пределами.

4. Число международных мигрантов (всех, не только трудо
вых), по оценкам ООН, за последние 15 лет увеличилось при
мерно в 10 раз и достигло 231,5 млн человек. По данным Между
народной организации по миграции, Россия вышла на 2-е место 
в мире по числу мигрантов после США, а общий объем ежегод
но прибывающих в Россию мигрантов превышает 10 млн чело
век. Меньшую часть составляют приехавшие на постоянное ме
стожительство, однако их доля в населении России достигла 8%.

5. Экономические последствия для стран трудовой эмиграции 
и иммиграции могут быть как благоприятными, так и неблагопри
ятными. При этом баланс положительных и отрицательных послед
ствий для принимающей страны и для страны — экспортера труда 
не всегда возможно оценить только количественно, принимая ино
странных работников, страна должна быть готова не только к по
ложительным, но и к отрицательным последствиям этого процесса.

6. М играционная политика может быть нацелена на привлече
ние мигрантов на постоянное место жительства с семьей, что
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предполагает использование ассимиляционной стратегии разви
тия рынка труда. В то же время отдельные страны стремятся в своей 
миграционной политике придерживаться стратегии, получившей 
в экономической литературе название «отходнический» подход, 
ограничивая ассимиляцию мигрантов с местным населением как, 
например, арабские страны Персидского залива.

7. Страны-реципиенты стремятся организовать использование 
мигрантов, регулируя их численность, для чего используют имми
грационную квоту, которая учитывает потребности страны в ино
странной рабочей силе по отдельным категориям привлекаемого 
населения определенного возраста и пола, принимая во внимание 
состояние национального рынка труда, жилья, возможностей со
циального обеспечения. Иммиграционная квота обычно рассчи
тывается странами ежегодно и утверждается в рамках националь
ной миграционной политики.

8. В то же время интересы стран-экспортеров и импортеров 
зачастую тесно переплетены, отражают взаимную заинтересован
ность в перемещении мигрантов и поэтому регулируются двух- 
и многосторонними международными соглашениями по вопро
сам миграции. Так, международное регулирование движения 
миграционных потоков в рамках отдельного региона осущест
вляется с учетом интересов всего региона. Например, основой 
для формирования иммиграционной политики стран ЕС являет
ся Маастрихтский договор, в соответствии с которым регулиро
вание потоков мигрантов должно способствовать формированию 
единого рынка, предполагающего свободу передвижения трудо
вых ресурсов.

9. Формирование правовой и организационной базы регулиро
вания трудовой миграции в России еще продолжается. В 2002 году 
для учета и контроля трансграничных потоков трудовых ресурсов 
введены миграционные карты, содержащие сведения об ино
странных гражданах, въезжающих на территорию России. Попыт
кой упорядочить миграционные потоки из стран СНГ является 
установление квот на привлечение рабочей силы.

Термины и понятия

М еждународная трудовая миграция (внеш няя трудовая м и
грация)

Мировой рынок труда
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Дайте характеристику сущности международной трудовой 
миграции и определите масштабы миграции рабочей силы 
по сравнению с международной миграцией населения.

2. Назовите новые мотивы миграции рабочей силы в условиях 
глобализации экономики. В чем смысл утечки умов?

3. Чем руководствуются государства при привлечении иностран
ных рабочих и как оценивают миграцию рабочей силы стра
ны — экспортеры трудовых ресурсов?

4. Назовите факторы, сдерживающие трудовую миграцию в по
следнее десятилетие.

5. С какой целью рассчитывается иммиграционная квота?
6. Каковы направления и стратегии национальной миграцион

ной политики?
7. Какие международные организации участвуют в междуна

родном регулировании трудовой миграции?
8. Как меняется российская миграционная политика и порядок 

регулирования международной трудовой миграции?

Глава 33. Международные валютно
расчетные отношения

Возникнув из обслуживания международных расчетов в ходе 
внешнеэкономических связей, международные валютно-расчет
ные отношения становятся все более самостоятельной формой, 
ощутимо воздействуя на остальные формы международных эко
номических отношений.

33.1. Формы международных расчетов

Наибольшая часть валютообменных операций приходится 
на международные расчеты, прежде всего международные торго
вые расчеты. Это платежи и поступления по внешнеторговым 
операциям, международным перевозкам грузов, международно
му торговому кредиту. Значительны и международные неторговые 
расчеты, к которым относятся все остальные международные 
расчеты.
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Все международные расчеты осуществляются банками по по
ручению своих клиентов — участников внеш неэкономической 
деятельности. Для этого коммерческие банки устанавливают 
корреспондентские отношения с иностранными банками. Корре
спондентскими отношениями называют договоренности между бан
ками разных стран об открытии счетов, о проведении ф инансо
вых операций, об обмене информацией. Корреспондентский 
счет, открытый на имя отечественного банка в иностранном 
банке, именуется счет НОСТРО (от лат. nostro — наш). В свою 
очередь счет, который иностранный банк открывает, корреспон
дентский счет в отечественном банке, который именуется счет 
ЛОРО (от лат. loro — их). По своему характеру это депозиты 
до востребования (текущие операционные счета).

Помимо Венской конвенции 1980 г. (см. параграф 28.1) усло
вия платежей по внешнеторговым контрактам регламентируются 
таким документом, как П ринципы международных коммерче
ских контрактов (Principles of International Commercial Contracts), 
принятым в 1994 г. М еждународным институтом унификации 
частного права (УНИДРУА). Не менее важное значение для меж
дународных расчетов имеют международные правила и обычаи 
(см. параграф 28.1).

На основе изучения и обобщения проблем, которые возникали 
при осуществлении международных расчетов для того, чтобы из
бежать их в будущем, Международная торговая палата в Париже 
(International Chamber of Commerce — Paris, М ТП) разработала 
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккре
дитивов (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 
U C P) и У ниф ицированны е правила по инкассо (U niform ed 
Rulesfor Collection, URC). Считается, что UCP носят факультатив
ный характер, т.е. присоединяются к ним не государства, а банки 
или их ассоциации, которые извещают МТП о намерении исполь
зовать эти Правила при использовании расчетов в форме аккре
дитива. При этом в каждый аккредитив и инкассо включается 
оговорка о том, что он подчинен действию UCP.

Таким образом, с точки зрения организации международные 
расчеты имеют следующие особенности:

они носят, как правило, документарный характер, т.е. осу
ществляются по предъявлении документов — финансовых 
(векселей, чеков, платежных расписок) и коммерческих 
(счетов-фактур, транспортных коносаментов, накладных, 
страховых полисов, различных сертификатов);
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■ основные формы расчетов унифицированы и осуществля
ются на основе обычаев и правил, которые сформулирова
ны МТП. \

В международной практике наиболее часто используются та
кие формы расчетов, как документарный аккредитив, инкассо 
(чистое или документарное), банковский перевод, чек и др.

Документарный аккредитив — это поручение клиента (импор
тера) банку произвести за его счет выплату денег экспортеру 
(при наличных расчетах) или акцептовать (т.е. согласиться) 
на выставленную экспортером тратту (вариант векселя при пре
доставлении кредита или рассрочке платежа) против получения 
указанных в этом поручении товарораспорядительных и других 
документов. Порядок осуществления расчетов в форме докумен
тарного аккредитива определяется положениями У нифициро
ванных правил и обычаев для документарных аккредитивов в пу
бликации М ТП №  600, вступивших в силу с середины 2007 г. 
(U C P №  600).

Во внешнеторговой практике используются различные формы 
документарных аккредитивов, которые в большей степени от
вечают особенностям данной внеш неторговой сделки. Среди 
наиболее часто используемых форм документарных аккредити
вов выделяются следующие (табл. 33.1)

Таблица 33.1
Наиболее часто используемые формы документарных аккредитивов

О т з ы в н ы й  аккредит ив  —  м о ж е т  бы ть  отозван  
б а н ко м -э м и те н то м  в л ю б о й  м ом ент , без пред 
ва р и те л ь н о го  уве д о м л е ни я  бенеф иц иара

Б езот зы вны й аккредит ив  —  не м о ж е т  бы ть 
о то зв а н  (и зм е н е н ) ранее ука з а н н о го  срока . 
П ри о тсутств и и  в зая влен ии  об  о ткр ы ти и  а к 
кр е д и ти в а  у к а з а н и я ,я в л я е тс я  л и  а ккр е д и ти в  
о тзы в н ы м  или  б е зо тзы в н ы м , он считается 
б е зо тзы в н ы м

Н еподт верж денны й аккредит ив  —  тот, по  ко 
т о р о м у  б а н к , уч а с тв ую щ и й  в этой  операции  
(а в и з у ю щ и й ), не берет на себя о б язательство  
по  е го  вы п ол н е н и ю , но при  э то м  тщ ательно  
п о  вн е ш н и м  п р и зн а ка м  проверяет п о д л и н н о сть  
а ккр е д и ти в а

П одт верж денный аккредит ив  —  тот, о тв е т 
с тв е н н ость  по  ко т о р о м у  по п р о сь б е  б а н ка -э м и 
тен та  берет на себя д р у го й  б а н к , уч а ств ую щ и й  
в о перац и и  и о тв е ч а ю щ и й  за вы п ол н ение  у с л о 
вий  а ккр е д и ти в а  вм есте с б а н ко м -э м и те н то м

Н епокрыт ый аккредит ив  —  тот, п ри  о ткры ти и  
ко т о р о го  не предполагается  перевод  сум м ы  
п о кр ы т и я  и с п о л н я ю щ е м у  б а н ку

Покрытый аккредит ив, при  о ткр ы ти и  ко т о р о го  
б а н к -э м и т е н т  п р ед вари тел ьно  предоставляет 
в р а сп о р я ж е н и е  и с п о л н я ю щ е го  б а н ка  ва л ю т
ны е средства  (п о кр ы ти е ) в сум м е  а ккр е д и ти в а  
на с р о к  е го  д ействия
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Окончание

Компенсационный аккредитив —  основан 
на д р у го м  а ккр е д и ти в е , ко тор ы е  е д ины  в э ко 
н о м и ч е ско м  см ы сле , а в п р авовом  о тн о ш е н и и  
они  н е за в и си м ы  д р у г  от  д р уга , по  ка ж д о м у  
из  а ккр е д и ти в о в  б а н к  пр и н и м а ет  на себя са 
м о сто яте л ьн ы е  о б язательства , не зави сящ и е  
от  исп о л н е н и я  в то р о го  а ккр е д и ти в а . В этом  
случае в о зн и ка ю т  д о п о л н и те л ьн ы е  р и ски : он 
д о л ж е н  платить  по  в то р о м у  а ккр е д и ти в у  вне 
зав и си м о сти  от  исп о л н е н и я  п е р в о го

Револьверный аккредитив (возобновляе
мый) —  откры ва ется  на часть  с то и м о сти  
ко н тр а кта  с усл о в и е м  восстановлени я  п е рвона 
ч ал ьн ой  су м м ы  а ккр е д и ти в а  после е го  по л н о го  
и с п о л ьзо в а н и я  л и б о  после  представления  
к а ж д о го  ко м п л е кта  д о кум е н то в . П о ско л ь ку  
э то т  ви д  а ккр е д и ти в а  п о звол я ет  со кр а ти ть  
и з д е р ж ки  об ра щ е н и я , то они  и с п о л ьзую тся  
п ри  расчетах по ко н тр а кта м  на б о л ьш и е  су м м ы  
с ре гул я р н о й  о т гр у з ко й  партий  товаров  в тече 
ние д л и те л ь н о го  врем ени

Аккредитивная форма расчетов является максимально выгод
ной для экспортера, так как кроме платежного обязательства 
контрагента по контракту возникает самостоятельное обязатель
ство банка произвести платеж по аккредитиву. А при сравнении 
таких форм расчетов по импортному контракту, как предоплата 
или аккредитив, обнаруживается ряд преимуществ использова
ния аккредитивной формы расчетов и для клиента-импортера: 
осуществление платежа только против документов, удостоверя
ющих произведенную отгрузку продукта или оказание услуги, 
тщательная проверка таких документов независимыми и компе
тентными банковскими специалистами.

К широко используемым формам расчетов относится инкассо, 
под которым понимается банковская операция, посредством ко
торой банк по поручению клиента получает платеж от импортера 
за отгруженные ему товары и оказанные услуги или подтвержде
ние того, что этот платеж будет сделан в установленные сроки. 
Применение инкассовой формы расчетов регулируется Унифици
рованными правилами по инкассо, разработанными МТП (публи
кация №  522, редакция 1995 г.), которые вступили в силу с 1996 г. 
В зависимости от того, какие документы используются в инкас
совой операции, можно выделить чистое инкассо, т.е. инкассо 
только финансовых документов, и документарное инкассо — инкас
со финансовых документов, сопровождаемых коммерческими до
кументами, или же инкассо только коммерческих документов.

К формам международных расчетов относится банковский пере
вод, который представляет собой простое поручение коммерческо
го банка своему банку-корреспонденту выплатить определенную 
сумму денег по просьбе и за счет перевододателя иностранному 
получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения бан- 
ку-плателыцику выплаченной суммы. В форме банковского пере
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вода осуществляется оплата инкассо, платежи в счет окончатель
ных расчетов или авансовые платежи. С помощью перевода 
производятся пересчеты по ранее заключенным сделкам либо 
оплачиваются разовые сделки.

Расчеты в форме аванса наиболее выгодны экспортеру, так как 
он получает оплату до поставки товара. В международной прак
тике размер аванса составляет 10—30% от суммы контракта. 
В этом случае импортер кредитует экспортера. При невыполнении 
условий контракта аванс возвращается импортеру. Авансовые 
платежи используются при выполнении контрактов по экспорту 
судов, автомобилей и дорогостоящего оборудования с согласия 
импортера, либо с его заинтересованностью, либо под давлением 
экспортера.

Расчеты по открытому счету используются в форме периоди
ческих платежей импортера экспортеру после получения товара 
и отвечают интересам импортера. Такая форма расчетов исполь
зуется фирмами, связанными длительными торговыми отноше
ниями, при высокой степени взаимного доверия или фирмами, 
принимаю щ ими товары на консигнацию. Для экспортера эта 
форма расчетов менее выгодна, поскольку не содержит надеж
ной гарантии своевременного платежа, замедляет оборачивае
мость его капитала и иногда заставляет прибегать к банковскому 
кредиту.

Расчеты с использованием векселей применяются при необходи
мости отсрочки платежа. За оплату векселя ответственность не
сет выпустивший его акцептант (импортер или банк), согласив
шийся его оплатить. Условия выставления и оплаты векселей, их 
реквизиты регламентируются Единообразным вексельным зако
ном (ЕВЗ), который является результатом унификации вексель
ного законодательства на основе Женевской вексельной конвен
ции 1930 г., участницами которой являются целый ряд стран: 
Австрия, Бельгия, Бразилия, Венгрия, ФРЕ, Ереция, Дания, Ита
лия, Люксембург, М онако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, СССР, Ф инляндия, Ф ранция, Ш вейцария, Ш ве
ция, Япония. Неприсоединение к данной Конвенции не мешает 
использовать ЕВЗ как основу для разработки своего законода
тельства, регулирующего обращение векселей, например, в Ал
жире, Аргентине, Афганистане, Болгарии и в целом ряде других 
стран.

В расчетах по неторговым операциям используются чеки (до
рожные) и банковские (платежные) карты.
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Чек — денежный документ, содержащий приказ банку выпла
тить обозначенную на нем сумму его предъявителю с расчетного 
счета чекодателя. Ф орма чека и его реквизиты регулируются 
Единообразным чековым законом, приняты м на Ж еневской 
конференции в 1931 г.

Ш ирокое использование в международных расчетах получили 
платежные карты типа VISA, MasterCard, AmericanExpress и др. 
Они все больше используются в расчетах благодаря торговым 
фирмам, согласившимся принимать их при расчетах за товары. 
Кроме них в России используются отечественные платежные си
стемы, позволяю щие рассчитываться пластиковыми картами: 
UnionCard nSTBCard.

Развитие электронных средств связи сделало возможным ис
пользование Интернета в международной торговле, через кото
рый также стали осуществляться платежи.

33.2. Практика международных расчетов 
(на примере России)

В России проведением международных расчетов по торговым 
и неторговым операциям занимаются уполномоченные коммер
ческие банки (т.е. имеющие для этого лицензию), как установле
но ГК РФ и Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №  173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — За
кон о валютном регулировании) (в ред. от 26 июля 2006 г.).

При организации международных платежей российские банки 
руководствуются Положением о правилах осуществления пере
вода денежных средств, утвержденным Банком России 19 июня 
2012 г. №  383-П 1, а также Положением о платежной системе 
Банка России (утверждено Банком России 29 ию ня 2012 г. 
№  384-П, вступило в силу с 9 июля 2012 г.).

В организации внешнеторговых расчетов своих клиентов бан
ки активно используют документарный аккредитив. Эта форма 
расчетов используется в первую очередь ВТБ, Сбербанком Рос- 
сиу, Альфа-Банком, Банком М осквы и другими крупными бан
ками. В пользу применения документарного аккредитива с точ
1 Данный документ заменил Положение Банка России о безналичных расчетах 
в Российской федерации (от 3 октября 2002 г. № 2-П) и Положение о порядке осу
ществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской федерации 
(от 1 апреля 2003 г. № 222-П).
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ки зрения российского экспортера свидетельствует то, что четкие 
условия аккредитивной формы расчетов уменьшают не только 
риск неплатежа и непоставки (как и риск несоблю дещ я других, 
менее значительных условий), т.е. собственно риск проекта пе
рекладывается на банк, тем самым обеспечивая защиту экспор
тера (импортера), но и в целом снижают криминализацию инве
стиционного процесса благодаря проверке документов банком 
с надлежащей тщательностью.

В то же время широкое использование российскими банками 
аккредитива сдерживается такими факторами, как:

■ сложность и дороговизна его открытия;
■ существующее недоверие у иностранных партнеров к аккре

дитивам, открытым российскими банками;
■ недостаток знаний у российских участников внеш неэконо

мических контрактов о достоинствах и недостатках доку
ментарного аккредитива;

■ недостаток квалифицированных банковских специалистов 
в сфере документарных операций, которые сконцентриро
ваны в крупных банках, занимающихся валютными опера
циями

■ трудоемкость большой доли операций по оформлению ак
кредитива, (например, невозможна автоматизация такого 
важного этапа, как проверка комплектов документов, а так
же наличие большого разнообразия используемых параме
тров при составлении и освоении аккредитива);

■ некоторые различия российских и международных стандар
тов по документарным операциям.

33.3. Курсообразующие факторы и влияние 
валютного курса на хозяйственную жизнь

Экономические операции между участниками международ
ных отнош ений невозможны без обмена одной национальной 
валюты на другую. Пропорции, в которых обменивается валюта 
одной страны на валюту другой, называется валютным (обменным) 
курсом. Другими словами, валютный курс — это стоимость (цена) 
денежной единицы одной страны, выраженная в денежных еди
ницах другой страны.

Зафиксированный на какой-то момент времени валютный курс 
называется валютной котировкой. Исторически сложилось два ме
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тода котирования иностранной валюты к национальной — прямой 
и косвенный. Наиболее часто используется прямая котировка, 
когда за единицу принимается иностранная валюта (базовая), ко
торая выражается в некотором количестве национальной валюты 
(валюта котировки). Например:

Токио на Н ью -Й орк 1USD = X JPY в Японии;
Москва на Н ью -Й орк 1USD = X RUR в России.
Может использоваться обратная (косвенная) котировка, когда 

за единицу принимается национальная денежная единица и вы
ражается в единицах иностранной валюты, т.е. это обратная пря
мой котировке схема. Например, 1 RUR = XUSD.

Котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не яв
ляется национальной валютой участника сделки, или соотноше
ние двух валют, вытекающее из их курса по отношению к третьей, 
базовой (доллар, евро), называется кросс-курсом. Например, при 
котировках 1 USD = 0,9311 CH F (швейцарский франк) и 1 USD = 
= 8,3410 SEK (шведская крона) для расчета прямого кросс-курса 
CH F/SEK  на основе доллара как базовой валюты необходимо раз
делить долларовые курсы этих валют, т.е.

C H F =  U SD /SEK  : U SD /C H F = 8,3410 : 0,9311 =  8,9582 
и,таким образом, 1 C H F = 8,9582 SEK.

Для участников валютных рынков (это прежде всего банки, 
продающие и покупающие валюту по поручению своих клиен
тов) обменный курс распадается на курс покупателя и курс про
давца (обычно формируются на основе прямых котировок). Курс 
покупателя (курс покупки, курс B id )  — это курс, по которому 
банки по поручению своих клиентов покупают иностранную ва
люту за национальную и продают национальную. Курс продавца 
(курс покупки, курс offer) — это курс, по которому банки про
дают иностранную валюту и покупают национальную.

Банки продают иностранную валюту за национальную дороже, 
чем покупают ее по курсу. Например, японская корпорация жела
ет продать (купить) 1 млн долл, за японские иены, а котировка со
ставляет USD/JPY = 118,76/109,81. Это означает, что при продаже 
байкам 1 млн долл, корпорация получит 118 760 000 иен, а при по
купке заплатит 118 810 000 иен. Величина, на которую курс bid от
личается от курса offer, называется спредом. Банки могут работать 
с небольшим спредом, когда валюта имеет высокую ликвидность, 
и устанавливают больше спред, когда рыночные объемы торговли
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этой валютой невысоки. Если же речь идет о продаже валюты или 
ее покупке у клиентов банка, то банк может сам устанавливать 
льготную для клиента котировку, отличную от валютного рынка.

Регистрация межбанковского курса на основе спроса и пред
ложения по каждой валюте называется фиксингом. Эти курсы ре
гулярно публикуются в официальных и специальных изданиях.

Не все банки в равной степени участвуют в котировке валют 
на рынке. Существуют активные участники валютного рынка 
(market makers) — это те банки, которые влияют на котировки, 
но для этого банк должен иметь значительные объемы валютных 
сделок и обладать достаточным размером собственных средств. 
Другая группа участников валютного рынка занимает пассивную 
роль (market users), они делают лиш ь запросы о состоянии ва
лютного курса и вынуждены соглашаться на курс, формируемый 
активными участниками валютного рынка.

Очень немногие банки делают котировки всех валют мира, 
хотя наиболее крупные представляют своим клиентам широкий 
набор котировок. Обычно маркет-мейкеры по определенным ва
лютам находятся в странах — эмитентах этих валют, хотя это 
не всегда касается маркет-мейкеров по резервным валютам, 
в первую очередь по доллару США. Сегменты долларового ры н
ка могут находиться и во Франкфурте, и в Лондоне и в Токио, 
т.е. там, где проводятся операции с долларом против националь
ных валют в очень значительных объемах.

Формирование валютного курса — сложный многофакторный 
процесс. Рассмотрим основные курсообразующие факторы и опи
сывающие их теории.

Наиболее популярной и, пожалуй, одной из первых теорий 
определения валютного курса является теория паритета покупа
тельной способности, выдвинутая в еще в XVI в. саламанкской шко
лой схоластики и позднее явивш аяся предметом исследования 
Д. Рикардо, Д. Юма, Дж.М. Кейнса, однако наиболее полный и все
сторонний ее анализ был сделан Густавом Касселем (1866—1944). 
Согласно выдвинутой им теории паритета покупательной способ
ности (purchasing power parity — РРР, ПП С), «наша готовность 
заплатить известную цену за иностранные деньги в конце концов 
и по существу зависит от того факта, что эти деньги в иностран
ном государстве имеют покупательную силу в отношении товаров 
и услуг»1.

1 Цит. по: Кассель Г. Инфляция и валютный курс. М., 1995. С. 23.
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Сравнение паритетов покупательных способностей националь
ных валют используется для макроэкономического анализа. Это
му помогает Программа международных сопоставлений ООН, 
в рамках которой статистические органы большинства стран мира 
раз в три года рассчитывают паритеты покупательной способно
сти своих национальных валют и размеры своих ВВП по ППС. 
Базой для этих расчетов является корзина, состоящая из пример
но 3 тыс. потребительских и инвестиционных товаров и услуг, все 
из которых являются ведущими в своих товарных группах. Затем 
стоимость этой корзины в той или иной стране сравнивается 
со стоимостью аналогичной корзины в СШ А (с поправками на ка
чество товаров и услуг) и на этой основе определяется курс на
циональной валюты по отношению к доллару. Результаты послед
него раунда Программы международных сопоставлений ООН 
за 2012 г. показали, что в России указанная корзина стоит в рублях 
в 13,74 раз больше, чем аналогичная корзина в СШ А в долларах, 
и поэтому обменный курс российской валюты по ППС в 2012 г. 
составил 13,74 руб. за 1 долл., т.е отношение курса по ППС к ва
лютному курсу составило 59% (табл. 33.1). В странах Азии оно 
было около 46%, Африки — 45%, Латинской Америки — 75%, 
а вот в странах ОЭСР с их высоким местными ценами это соот
ношение было другим — 101%, в том числе в Германии — 108%, 
Японии — 135%, Ш вецарии — 163%.

Таблица 33.1
Паритет покупательной способности валюты страны к доллару США

П оказатель

В алю та
2 0 0 0  г. 2 0 0 5  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 2  г. ППС (среднее  

зна ч ени е)

Б р и та н с ки й - 
Ф у н т  сте р 
л и н го в

0 ,65 0,65 0 ,75 0 ,77 0 ,70

Е в р о (Б е л ь 
ги я ) 0,91 0,92 0 ,90 0,88 0 ,90

Евро (Ф р а н 
ция)

0 ,95 0,94 0 ,89 0 ,88 0,91

Е вро (Герм а
ния)

0 ,84 0 ,90 0 ,85 0 ,83 0 ,86

Я понская
йена

176 ,74 142 ,94 120 ,8 1 1 3 ,33 138 ,45

К и та й с ки й
ю ань

4 ,33 4 ,09 4 ,22 4,34 4,24
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Окончание
П оказатель

Валю та
2000  г. 2005  г. 2010  г. 2012 г. . ППС (среднее 

значение)

И н д и й ска я
рупия 14,56 15,60 21 ,23 23 ,99 18 ,84

Б р а зи л ь ски й
реал 1,18 1,57 1,77 1 ,89 1,60

Ю ж н о а ф р и 
ка н с ки й  рэн д 4 ,05 4 ,57 5,72 6 ,03 5 ,09

Р о с си й с ки й
рубль 7 ,56 13,39 16 ,68 17 ,35 13 ,74

Источник: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=699

В промежутках между очередными раундами национальные 
статорганы делают оценки ППС за текущий год. Так, в 2013 г. 
курс рубля по П П С оценивался в 19,31 руб. за 1 долл. Кстати, 
на этой основе рассчитываются размеры национальных ВВП 
по ППС. Так, ВВП России в 2013 г. в рублях составил 66,7 трлн 
руб., а по ПП С — 3,4 трлн долл. (6-е место в мире). В ЕС дела
ются расчеты и по П П С на базе евро.

Помимо внешней торговли на валютный курс влияют как ф ак
торы и другие формы внеш неэкономических связей, особенно 
международное движение капитала. Согласно теории ценности ак
тивов, курс национальной валюты есть цена, по которой нерези
денты согласны приобретать активы этой страны. Важно отметить, 
что это преимущественно приносящие доходы активы, т.е. капитал 
(капитальные активы), а покупка этих активов является инвести
рованием. При одинаковом уровне риска в обеих странах нерези
денты покупают активы в другой валюте прежде всего тогда, когда 
процентные ставки заметно превышают ставки в их собственной 
стране, хотя могут быть и другие причины — массовая приватиза
ция за рубежом, открытие там новых месторождений, стабильно 
высокие темпы экономического роста других стран и обычно вы
текающая из этого более высокая доходность инвестиций.

Такой курсообразующий фактор, как платежный баланс, ана
лизируется в концепции воздействия состояния платежного баланса 
на обменный курс. Если у страны наблюдается стабильно положи
тельное сальдо текущего платежного баланса, то это приводит 
к такому притоку в страну иностранной валюты от национальных 
экспортеров, который превышает спрос на нее национальных им

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=699
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портеров. А в результате курс национальной валюты может расти, 
как это и происходило в России перед мировым экономическим 
кризисом (профицит текущего платежного баланса достиг ре
кордных 104 млрд долл, в 2008 г., снизившись до 58 млрд долл, 
в 2014 г.).

Наконец, на обменный курс воздействуют и другие факторы, 
например валютная (точнее, курсовая) политика страны. Так, 
поддержание низкого валютного курса юаня (он определяется 
М инфином Китая, а не на валютной бирже, как в остальных 
странах БРИ КС) рассматривается ЕС и СШ А как важная при
чина постоянного роста объемов дешевого китайского экспорта 
в западные страны. Кстати, во время последнего мирового эко
номического кризиса развитые страны также стали прибегать 
к снижению своего валютного курса через курсовую политику 
своих центробанков.

Помимо анализа текущего обменного курса не менее важно 
в хозяйственной жизни прогнозирование будущего валютного 
курса. Так, если предполагается обесценение национальной ва
люты, инвесторы будут стремиться продать свои активы в н а
циональной валюте и купить активы в иностранной валюте. При 
валютном прогнозировании принимаются во внимание как ма
кроэкономические факторы, отражающие состояние экономики 
данной страны, так и временные (конъюнктурные). К  первым 
можно отнести:

■ показатели будущего экономического роста (ВВП, объемы 
промышленного производства и др.), так как они говорят 
о будущем росте прибыли;

■ состояние текущего платежного баланса;
■ уровень инфляции и инфляционные ожидания, которые мо

гут вести к разным темпам обесценения национальной ва
люты;

■ уровень процентной ставки, говорящий о доходности ф и
нансовых инструментов в стране;

■ платежеспособность страны и вытекающее отсюда доверие 
к национальной валюте на мировом рынке;

■ уровень безработицы.
Ф акторы конъюнктурного характера воздействуют в основ

ном на соотношение спроса и предложения на иностранную ва
люту. Это прежде всего такие факторы, как:

■ спекулятивные операции на валютных рынках, чаще всего 
на понижение курса национальной валюты;
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■ колебания мировых цен на основные экспортные товары 
страны;

■ политические и экономические санкции против страны, 
обычно понижающие курс ее валюты;

■ валютная политика страны.
Валютные рынки прогнозируют изменения обменных курсов 

по оперативной информации, и прежде всего по таким индика
торам, как изменение процентной ставки, индекс потребитель
ских цен (consumer price index, CPI), индекс цен производителей 
(producer price index, PPI), использование производственных 
мощностей (capacity utilization, CAPU), заказы на товары дли
тельного пользования (durable goods orders), показатели объема 
запасов и продаж (business inventories and sales), а также и другие 
факторы, оказывающие существенное влияние на валютный ры
нок (например, конец финансового года в Японии 31 марта, 
представление министром финансов парламенту проекта госу
дарственного бюджета и др.).

Правильно оценить будущие изменения экономических инди
каторов для валютных рынков невозможно, не учитывая цикличе
ское состояние экономики. Одно и то же изменение конкретного 
индикатора может интерпретироваться по-разному — в зависимо
сти от того, на какой фазе экономического цикла оно наблюдает
ся, а следовательно, будет иметь различные последствия на валют
ном рынке.

Поскольку время выхода того или иного индикатора заранее 
известно, то рынок заранее готовится к вероятным изменениям, 
используя так называемые календари экономических индикато
ров и наиболее важных событий в жизни отдельных государств. 
Появляются прогнозы интерпретации того или иного индикато
ра, которые могут повлиять на изменение валютного курса как 
в одну, так и другую сторону. Это движение курса может при
вести к усилению уже существующего тренда, или его коррек
ции, либо началу нового тренда.

Таким образом, еще до публикации индексов на основе про
гнозов происходит движение курса в определенном направлении 
(в соответствии с интерпретацией будущего события), т.е. рынок 
«закладывается» с учетом ожиданий. В связи с этим после того 
как индексы и экономически значимая информация опублико
ваны и прогнозы подтверждены, часто происходит коррекция 
валютного курса, т.е. движение в противоположном направле
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нии. Это связано с тем, что на ожиданиях были открыты пози
ции, и когда событие произошло, то происходит закрытие этих 
позиций и фиксация прибыли profit taking, или снятие прибыли. 
Ситуации, когда происходят подобные события, характеризуют
ся выражением priced in (т.е. наступление данного события уже 
заложено в курс одной валюты по отношению к другой). Отдель
ные участники валютного рынка (инвестиционные, пенсионные 
фонды , страховые ком пании, хедж -ф онды ), располагаю щ ие 
огромными валютными ресурсами, могут влиять на формирова
ние долгосрочных тенденций изменения валютного курса. Для 
принятия решения о покупке или продаже определенной валюты 
используется как фундаментальный и технический анализ состо
яния валютного рынка, оценка психологического фактора, так 
и анализ взаимосвязанных рынков, позволяющие принять опе
режающее решение и получить прибыль.

Серьезное влияние на изменение валютного курса могут ока
зывать высказывания руководителей центральных банков и пред
ставителей экономических министерств во время различных до
кладов, саммитов, встреч, пресс-конференций и т.д. (например, 
встречи лидеров стран «Большой восьмерки» или «Большой двад
цатки»), Наиболее существенное влияние на формирование дол
госрочных трендов в динамике валютного курса оказывают пу
бличные выступления перед комитетом Конгресса СШ А главы 
Ф РС СШ А о состоянии американской экономики, из которых 
участники валютного рынка стремятся определить возможные из
менения процентной ставки Ф РС для принятия решения о по
купке или продаже валюты.

33.4. Режимы валютных курсов

В мировой практике используются как основные режимы ва
лютных курсов — ф иксированный, плавающий и переходные 
к плавающему курсу режимы, так и их разновидности — валют
ное управление, валютный коридор и их модификации.

фиксированный валютный курс обладает рядом важных досто
инств — он уменьшает риски и неопределенности, создаваемые 
колебаниями валютного курса, и расширяет за этот счет внеш 
неэкономические связи страны. Однако эффективность ф икси
рованных валютных курсов зависит от двух взаимосвязанных
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условий — достаточных золотовалютных резервов для поддержа
ния этого курса и отсутствия большого дефицита платежного 
баланса, так как большие и постоянные дефициты мцгут свести 
на нет указанные резервы.

Как разновидность фиксированного валютного курса исполь
зуется валютное управление (валютное правление, валютный совет, 
от англ, currency board), при котором курс национальной валюты 
фиксирован по отношению к доллару (это гонкогский доллар, 
бермудский доллар и др.) или к евро (датская крона, болгарский 
лев, литовский лит и др.). Есть и примеры фиксации коллектив
ной валюты к доллару (это восточнокарибский доллар 13 кариб- 
ских государств) или к евро (аф риканский франк 14 бывших 
французских колоний, франк КФА — африканский франк). Та
кой курс можно назвать гибко фиксированным, промежуточным 
между фиксированным и плавающим.

Другим промежуточным курсом является тот, в котором уста
новлены пределы его колебания валютного курса, т.е. курс валют
ного коридора, который государство обязуется поддерживать. Такой 
режим валютного курса поддерживался в России — с 1995 по 1998 г.

Режим плавающего валютного курса обладает тем достоинством, 
что он автоматически корректируется, в результате чего платеж
ный баланс стремится к равновесию. Однако и при плавающем 
курсе возможны серьезные проблемы. Во-первых, неблагопри
ятное изменение валютных курсов ведет к сокращению внешней 
торговли (удешевление национальной валюты тормозит импорт 
и подталкивает экспорт, а удорожание — наоборот). Во-вторых, 
возникающая в результате плавания курса нестабильность на на
циональном валютном рынке сокращ ает приток иностранных 
инвестиций. В связи с этим центробанки (минфины) отдельных 
стран систематически корректируют плавающие курсы в зависи
мости от изменения показателей инфляции в их странах (Канада, 
Чехия, Чили и др.), а некоторые — в зависимости от изменения 
нескольких денежных агрегатов внутри страны (Кения, Танзания, 
Монголия и др.).

Тем не менее свобода стран в проведении курсовой политики 
имеет ограничения, установленные МВФ. Так, страны — члены 
МВФ в соответствии с его уставом должны: 1) избегать такого ма
нипулирования валютными курсами, которое противодействует 
долгосрочному движению капиталов; 2) осуществлять валютную 
интервенцию только для противодействия дезорганизующим кра
ткосрочным колебаниям стоимости национальной валютной еди
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ницы; 3) при осуществлении интервенций не должны получать 
несправедливые конкурентные преимущ ества по отнош ению  
к другим странам — членам МВФ.

С начала экономических реформ в России изменение режима 
валютного курса было нацелено на либерализацию внеш неэко
номической деятельности. В начале 1990-х гг. использование 
в России валютного коридора позволяло ограничивать спекуля
тивные операции с рублем и рационально расходовать золотова
лютные резервы для поддержания курса в установленных преде
лах. После пятикратной девальвации рубля в результате кризиса 
1998 г. переход к регулируемому плавающему валютному курсу 
позволил осуществлять политику импортозамещения и стабили
зации экономики. Девальвация рубля в декабре 2014 г. и в тече
ние 2015 г. также создала предпосылки для расширения процес
са импортозамещения в российской промышленности и сельском 
хозяйстве.

Проявлением либерализации регулирования режима нацио
нальных валют стала отмена ряда поправок к Уставу МВФ, в ре
зультате чего у государств — членов Фонда появилась свобода 
выбора практически любого валютного режима (ст. IV, раздел 2Ь). 
Появившееся многообразие национальных валютных механизмов 
на фоне периодического пересмотра классификации затрудняет 
сопоставление результативности заявленных национальными вла
стями режимов. По итогам дискуссии 1998 г., МВФ отмечает, что 
«выбор режима валютного курса представляет собой сложную 
проблему и зависит от специфических обстоятельств отдельных 
стран»1. В развитых странах в большей степени используется ме
ханизм свободного рыночного курсообразования. Что касается 
развивающихся стран, в особенности относительно небольших 
и более бедных из их числа, то МВФ поощрял установление ими 
в том или ином виде системы «валютного управления» (currency 
board), которая ставит национальные денежные системы в тесную 
зависимость от одного из развитых государств (например, П ана
ма, Либерия, Эквадор).

В 2013 году из 188 стран — членов МВФ в общей сложности 
в 124 странах (включая три несамоуправляемые территории), т.е. 
у 65% от общего числа стран, используются те или иные разно
видности фиксированных валютных курсов национальных валют, 
основанные на привязке денежных единиц к другим валютам, вы

1 International Monetary Fund. Annual Report 1998. Wash., 1998. P. 45.
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полняю щ им роль «якоря», или к средневзвеш енной величине 
из набора валют. По методологии МВФ фиксированные валют
ные курсы подразделяются на «жесткие и «мягкие»увалютные 
реж им ы 1. Наиболее жесткую привязку (hard peg) используют 
13 стран, которые ввели в обращение полностью или частично 
иностранную валюту как законное платежное средство. В 12 стра
нах используется политика «валютного управления», в том числе 
в шести государствах — членах Восточнокарибского валютного 
союза. По классификации МВФ мягкая привязка (soft peg) вклю
чает несколько разновидностей. К наиболее широко используе
мым формам относится привязка на основе нормативного акта 
или межгосударственного соглашения (conventional pegged ar
rangements). Из 43 стран, в которых используется эта привязка, 
наиболее ярким примером является применение франка КФА, 
курс которого привязан к евро, в шести странах — участницах 
Центральноафриканского экономического и валютного сообще
ства и в восьми странах Западноафриканского экономического 
и валютного союза.

По классификации МВФ к «мягкой привязке» также относят
ся: «скользящая привязка» (crawling peg) — 3 страны; устройство, 
подобное «скользящей привязке» (crawl — like arrangem ent), 
к примеру «наклонный валютный коридор» (crawling band), — 
12 стран; привязка в рамках «горизонтального коридора» (pegged 
exchange rate within horisontal bands) — 1 страна; управляемые 
властями валютные режимы, не имеющие четкого единообраз
ного определения (other managed arrangem ents), — 24 страны. 
Общее число стран, чьи валюты используются посредством ме
ханизма «мягкой привязки» составляет 99, или 52% количества 
всех стран (в конце 1999 г. соответственно 63 страны и 34%).

У отдельной группы — 66 стран, т.е. 35% членов МВФ, валют
ные курсы являю тся либо регулируемо плавающими (floating), 
но без обязательства поддерживать какие-либо заранее установ
ленные уровни (35 стран), либо свободно (независимо) плавающими 
(free floating) — 31 страна, включая 17 стран, имеющих общую 
денежную единицу евро (по данным на 1999 г., — в обшей слож
ности 77 стран, т.е. 42%).

Как правило, развитые страны выбирают плавающий валют
ный курс, который определяется на основе соотношения спроса

1 IMF. Annual Report on Exchange Arragementsand Exchange Restrictions. Wash., 2013. 
October. P. 10—12.
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и предложения на их валютном рынке. При этом центральный 
банк интервенирует только для сглаживания слишком сильных 
колебаний курса национальной валюты. Режим регулируемого 
(ограниченного) плавания используют не входящие в зону евро 
страны ЕС (они поддерживают ограниченно гибкий курс в рам
ках политики плавания вокруг евро), а также в некоторых менее 
развитых странах (Афганистан, Боливия, Гана, Эфиопия и др.).

33.5. Национальная валютная политика

Эта политика подчинена решению стратегических эконом и
ческих задач страны и нацелена прежде всего на обеспечение 
приемлемого курса национальной валюты, устойчивого платеж
ного баланса и достаточных золотовалютных резервов. Важней
шие решения в сфере валютной политики принимает правитель
ство, но постоянным осуществлением ее занимается обычно 
центральный банк страны (в России это Банк России).

Обратим внимание на то, что некоторые малые страны исполь
зуют вместо национальной иностранную валюту. Примерами м о
гут быть Абхазия и Ю жная Осетия, использующие российские 
рубли, или Сальвадор и Гватемала, использующие американский 
доллар, а также Либерия, Панама и Эквадор, где доллар имеет па
раллельное хождение наряду с национальной валютой. Во всех 
этих случаях трудно говорить о национальной валютной политике. 
Но подавляющее большинство государств мира имеют националь
ную или коллективную валюту и соответственно национальную 
(коллективную) валютную политику.

Ю ридически валютная политика страны оформляется в рам
ках национального валютного законодательства, однако на нее 
заметно влияют как двусторонние и многосторонние соглашения 
страны, так и международные нормы в рамках мировой валют
ной системы. Валютная политика подразделяется на структур
ную (долгосрочную) и текущую, а ее основными формами (ме
тодами) являю тся девизная политика, дисконтная (учетная) 
политика, регулирование обменного курса валюты на основе его 
девальвации и ревальвации, двойной валютный рынок, диверси
фикация золотовалютных резервов (рис. 33.1). Регламентирова
ние валютных операций называется валютным регулированием, 
контроль за соблюдением этого валютного законодательства на
зывается валютным контролем.
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Формы (методы) валютной политики
Девизная политика

Двойной валютные

\  V
Дисконтная (учетная) политика

Диверсификация валютных резервов

Рис. 33.1. Формы (методы) валютной политики

Важным методом воздействия на курс национальной валюты 
продолжает оставаться девизная политика, заключающаяся в по
купке и продаже центральными банками иностранной валюты 
(девиза — это деньги и финансовые инструменты в иностранной 
валюте), т.е. валютные интервенции . Обязательным условием 
их осуществления является значительный объем официальных 
золотовалютных резервов. Для поддержания этого объема цен
тральные банки осуществляют покупку валютных ресурсов 
на внутреннем валютном рынке, принимая участие в торгах от
ечественных валютных бирж, а также используя краткосрочные 
взаимные кредиты с центральными банками других стран, за
частую на основе межбанковских соглашений «своп» (взаимный 
обмен национальными валютами с обязательством обратного 
обмена, обычно на несколько месяцев).

В случае если валютных резервов недостаточно, монетарные 
власти вынуждены принимать меры рестриктивного характера 
по отношению к участникам валютного рынка, обязывая всех 
экспортеров репатриировать валютную выручку на родину, 
устанавливая для них обязательные нормы продажи централь
ному банку части репатриированной валютной выручки, вводя 
определенный порядок продажи остальной валютной выручки 
на бирже, устанавливая другого рода валютные ограничения. 
Так, в России (как и в большинстве менее развитых стран) экс
портеры обязаны в установленные короткие сроки ввозить всю 
валютную выручку на родину, но не обязаны продавать ее Цен
тральному банку РФ и не имеют других валютных ограниче
ний.

Валютные интервенции решают ряд важных задач:
■ купирование атак спекулянтов на национальную денежную 

единицу;
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■ нейтрализация пиковых валютных колебаний национальной 
валюты, если они превышают определенное допустимое зна
чение;

■ изменения сложившегося тренда на валютном рынке.
Учетная (дисконтная) политика основана на изменении про

центной ставки, по которой учитываются (т.е. покупаются бан
ками) долговые ценные бумаги, например векселя. По сложив
шейся мировой практике при продаже векселя до наступления 
срока платежа, т.е. учитывая его в банке, владелец векселя полу
чает его стоимость с удержанием определенного процента, 
т.е. дисконта. Если коммерческий банк не в состоянии оплатить 
вексель целиком из своих средств, то у него существует возмож
ность предложить первоклассные векселя центральному банку, 
который учтет их и уплатит коммерческому банку опять же 
не полную сумму, указанную на векселе, а удержит учетную 
(процентную) ставку. Изменение уровня процентной ставки мо
жет влиять на перелив капиталов из реального сектора на валют
ный рынок или рынок ценных бумаг, а ее регулирование косвен
ным образом воздействует на валютный курс, а также сдерживает 
инфляционный процесс.

В качестве метода валютной политики используется девальвация 
национальной валюты, которая проявляется в снижении ее оф и
циального курса. В условиях плавающих валютных курсов еже
дневное повышение или понижение курса валют стало регуляр
ным явлением , отраж аю щ им не политику данной  страны , 
а сложившуюся конъюнктуру на мировом валютном рынке под 
воздействием операций наиболее крупных игроков. В связи с этим 
термин «девальвация» используется при длительном снижении 
рыночного курса валюты к валютам основных экономических 
партнеров страны. Следствием снижения курса национальной ва
люты является получение экспортерами дополнительной выгоды 
в результате обмена экспортной валютной выручки на больший 
объем национальной валюты, а для импортеров — возможные 
убытки, поскольку для них покупка иностранной валюты для осу
ществления платежа становится дороже. Не менее важным эф 
фектом от девальвации является фактическая политика импорто- 
замещ ения в стране, так как импортные продукты дорожают, 
а также удешевление активов страны для иностранных инвесто
ров. От ревальвации, т.е. повышения курса национальной валюты, 
экспортеры проигрывают, импортеры выигрывают, в том числе
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импортеры инвестиционных товаров, а также выигрывают отече
ственные экспортеры капитала.

В случае, когда девальвация происходит внезапн^, экспорт 
и импорт продолжают осуществляться на базе ранее заключен
ных контрактов при прежнем курсе национальной валюты. 
И поэтому расходы на внезапно подорожавший в национальной 
валюте импорт, объемы которого еще не сократились, немедленно 
не перекрываются увеличивающимися доходами от количествен
ного роста подешевевшего в иностранной валюте национального 
экспорта. Изначально происходит ухудшение платежного балан
са. Считается, что требуется приблизительно от трех до двена
дцати месяцев, чтобы приспособиться к новому уровню цен. 
По истечении года эластичность цен возрастает и торговый 
баланс в результате улучшается. Примером может служить де
вальвация российского рубля почти на 50% в начале 2009 г., 
которая через некоторое время затормозила рост российского 
импорта.

Диверсификация валютных резервов используется для регулиро
вания структуры официальных золотовалютных резервов путем 
замещ ения менее устойчивых валют более стабильными ва
лютами с целью защиты от валютных потерь и обесценения 
международных обязательств. Так, в результате снижения до
верия к доллару и евро как ведущим мировым валютам их доля 
в золотовалютных резервах России изменилась. Так, за период 
с 2008 по 2013 г. доля доллара снизилась с 49 до 44,7%, доля 
евро несколько возросла — с 39,6 до 40,3%. При формировании 
структуры валютных резервов могут учитываться такие факторы, 
как доходность активов, выраженных в данных валютах, степень 
их ликвидности.

В качестве формы валютной политики отдельные страны ис
пользуют политику двойного валютного рынка, предполагающую 
разные валютных курсы по текущим операциям и операциям, 
связанным с движением капитала. Примером является поддер
жание в 1980-е гг. во Франции более высокого курса покупки 
доллара для оплаты внешнеторговых контрактов и более низкий 
курс для инвестиционных операций.

Такое различие в регулировании валютных курсов по основ
ным видам операций должно сдерживать отток капиталов за ру
беж. В начале 1990-х гг. в России также была использована си
стема множественности валютных курсов.
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33.6. Валютное регулирование и валютный 
контроль в России

Валютное регулирование и валютный контроль присущи странам 
с недостаточно прочной валютой. Для ее поддержки валютные 
операции в них регулируются нормативно-правовыми актами, 
за соблюдением которых следят национальные органы валютного 
контроля. Из 188 стран — членов МВФ примерно 40 осуществля
ют регулирование и контроль за платежами по текущим операци
ям (прежде всего внешнеторговым) и 135 стран — по капитальным 
операциям (ввоз и вывоз капитала). Таким образом, их валюты 
не являются полностью конвертируемыми, т.е. свободными от ва
лютных ограничений.

Правовой основой валютного регулирования и валютного кон
троля в России наряду с ГК РФ является Закон о валютном ре
гулировании, в который после его принятия было внесено много 
либеральных изменений. Тем не менее в России правило возвра
та в установленные сроки выручки от экспорта сохраняется, 
а его нарушение влечет штраф (от V* до полной суммы контрак
та), и, кроме того, ст. 193 УК РФ предусматривает за невозврат 
в крупном размере (более 5 млн руб.) из-за границы средств 
в иностранной валюте наказание руководителей юридических 
лиц в уголовном порядке.

В России проведением расчетов по внешнеторговым и капи
тальным операциям с зарубежными странами занимаются упол
номоченные коммерческие банки, т.е. получившие от Банка 
России лицензию на валютные операции, уполномочивающую 
их быть агентами ЦБ РФ по валютному контролю.

Важным инструментом валютного контроля является преду
смотренный Законом о валютном регулировании паспорт сдел
ки, который оформляется в уполномоченном банке при осущест
влении валютных операций клиентов по их внешнеторговым 
сделкам и при предоставлении займов и кредитов. Установлен
ный еще в 1994 г. порядок открытия паспортов сделок до сих пор 
не потерял актуальность, поскольку бегство капитала из России 
продолжается. Для этого российские фирмы часто используют 
заключение с иностранными партнерами поддельного контрак
та, якобы на предоплату которого переводятся средства на за 
рубежный счет. В результате товар на территорию России так 
и не приходит, а в уполномоченный банк предоставляется фаль
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шивая таможенная декларация. Для заключения фиктивных сде
лок чаще всего создаются фирмы-однодневки. В настоящее вре
мя, по оценкам таможенников, около 70% всех коммерческих 
организаций, занимающихся внешнеторговой деятельностью, 
имеют признаки однодневок.

Порядок оформления, переоформления и закрытия паспортов 
сделок был установлен Инструкцией ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. 
№  117-И «О порядке представления резидентами и нерезиден
тами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномо
ченными банками валютных операций и оформления паспортов 
сделок». С середины 2012 г. начала действовать Инструкция Банка 
России №  138-И «О порядке представления резидентами и не
резидентами уполномоченным банкам документов и инф ор
мации, связанных с проведением валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномо
ченными банками валютных операций и контроля за их прове
дением», реализация которой явилась новым шагом в сторону 
либерализации валютного контроля. Так, паспорт сделки пере
стал оформляться, если сумма обязательств по контракту (кре
дитному договору) меньше 50 тыс. долл., и, кроме того, произо
шло упрощение в содержании и оформлении паспорта сделки, 
одновременно валютные операции при этом стали более про
зрачными для уполномоченных банков.

Важным шагом по пути либерализации валютного законода
тельства стало разрешение открывать счета за рубежом россий
ским компаниям: с 2007 г. открытие таких счетов российскими 
резидентами происходит в уведомительном порядке с последую
щим представлением отчетности о движении средств на счете 
в установленном порядке. В соответствии с изменениями и до
полнениями, внесенными в Закон о валютном регулировании 
и валютном контроле в 2007—2011 гг., и российские граждане 
стали иметь право без ограничений открывать счета (вклады) 
в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях 
иностранных государств — членов ОЭСР или Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом 
резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии 
(закрытии) счетов и об изменении их реквизитов. Кроме того, ф и
зическим лицам было разрешено вывозить из России без всяких 
справок наличную иностранную валюту или номинированные 
в иностранной валюте ценные бумаги в размере до 10 тыс. долл.
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33.7. Мировая валютная система

Различают мировую, региональные и национальную валютные 
системы. Мировая валютная система формировалась по мере раз
вития внеш неэконом ических связей в мире и в зависимости 
от структуры мирового хозяйства, соотношения сил и интересов 
ведущих стран. В процессе эволюции мировой валютной системы 
видоизменялись и совершенствовались ее основные элементы:

■ формы мировых денег (золото, резервные валюты);
■ режимы валютных курсов;
■ степень валютного регулирования и объем валютных огра

ничений;
■ унификация правил и форм международных расчетов;
■ международные организации, осуществляющие валютное 

регулирование.
М ировая валютная система базируется на мировых деньгах. 

Их роль в современных условиях выполняют резервные валюты. 
Они служат базой для определения курса национальных валют, 
выполняют функции международного платежного и резервного 
средства.

Исторически первоначальной формой мировых денег были два 
драгоценных металла — серебро и золото. Но в конце XIX в. страны 
с большими резервами золота постепенно перешли на золотой мо
нометаллизм, например Великобритания, самая крупная экономи
ка того времени. На конференции в 1867 г. в Париже была юриди
чески закреплена межгосударственным соглаш ением первая 
мировая валютная система (Парижская), основанная на золотомо
нетном стандарте. Для этой валютной системы был характерен сво
бодный обмен в стране бумажных денег на золотые монеты, в ре
зультате чего размер денежной массы в стране определялся размером 
ее золотых запасов (как при нынешнем режиме валютного правле
ния). Кроме того, содержание национальных валют и валютные 
курсы были фиксированными, и причем в золоте. Эти курсы могли 
колебаться только вокруг золотых точек, т.е. на размер стоимости 
транспортировки золота из мировых финансовых центров. В преде
лах золотых точек валютный курс определялся на основе спроса 
и предложения. При обесценении валюты ее курс выходил за рамки 
золотых точек и начинался отток золота из страны, в результате чего 
возникало отрицательное сальдо платежного баланса, которое по
крывалось за счет золотых резервов страны или притока капитала 
из-за рубежа в форме иностранной валюты, обменивающейся на зо
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лото. Так, в Великобритании, испытавшей дефицит платежного 
баланса в начале XX в., происходило сокращение денежной массы, 
но в результате этого в стране росли процентные ставки, уто усили
вало приток капитала из-за рубежа, который и позволял финанси
ровать дефицит платежного баланса.

Существование системы золотомонетного стандарта вплоть 
до Первой мировой войны не только придавало стабильность валют
ной системе, но и лежало в основе устойчивого развития мировой 
экономики. Введение в России золотомонетного стандарта в 1897 г. 
усилиями министра финансов Сергея Юльевиче Витте (1849—1915) 
позволило превратить рубль в одну из самых крепких валют в мире.

Но валютный кризис, разразившийся во время Первой мировой 
войны, привел к созданию новой валютной системы в мире. Вторая 
мировая валютная система (Генуэзская), оформленная в 1922 г. 
на Генуэзской международной экономической конференции, была 
основана на золотодевизном (золотовалютном) стандарте, т.е. 
не только на золоте, но и на конвертируемой в золото иностранной 
валюте. И хотя официально статус резервной валюты не был за
креплен ни за одной из валют, английский фунт стерлингов и аме
риканский доллар конкурировали за лидерство как фактические 
резервные валюты. Однако по мере углубления мирового экономи
ческого кризиса 1929—1933 гг. Генуэзская мировая валютная си
стема начала разрушаться. Вначале размен бумажных денег на зо
лото отменила Германия, затем Великобритания и СШ А, а их 
валюты были девальвированы. Для выхода из трудной ситуации 
вокруг фунта стерлингов и доллара были сформированы валютные 
блоки, страны-участницы которых опирались в своих резервах 
на одну из этих валют. Начавшаяся затем Вторая мировая война 
привела к новым валютным ограничениям, а продажа военно-стра
тегических товаров стала осуществляться только за золото.

Для восстановления основ международных валютных отноше
ний в июле 1944 г. в г. Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир, США) 
состоялась международная конференция, на которой были сфор
мулированы принципы  третьей мировой валю тной системы 
(Бреттон - Вудской):

■ были официально установлены фиксированные курсы ва
лют к доллару, который в свою очередь конвертировался 
в золото по фиксированному курсу;

■ официальная цена золота на 1 июля 1944 г. была установле
на на уровне 35 долл, за тройскую унцию (31,105 г), или 
1 долл, равнялся 0,88571 г золота;
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■ фиксированные курсы валют могли колебаться в пределах 
±1%, а в Западной Европе ±0,75%;

■ обеспечивалась конвертируемость двух резервных валют — 
доллара СШ А и фунта стерлингов — в золото по официаль
ному курсу.

По своему характеру Бреттон-Вудская система была золотоде
визной (золотовалютной) системой с фиксированными валютными 
курсами. США брали на себя обязательство по первому требованию 
центральных банков зарубежных стран обменивать доллары на зо
лото, без каких-либо ограничений, а остальные страны должны 
были зафиксировать курс своей валюты к доллару и поддерживать 
его в пределах 1%-ного отклонения в обе стороны по отношению 
к паритету. Обмен национальных валют на золото ушел окончатель
но, кроме как в отношениях между центральными банками разных 
стран. Для регулирования новой международной валютной системы 
был создан Международный валютный фонд (см. параграф 8.3).

Тем не менее противоречия Бреттон-Вудской валютной си
стемы, прежде всего между национальным характером доллара 
и использованием его как международного платежного средства, 
постепенно расшатали и эту систему. В 1971 году СШ А прекра
тили конвертировать доллары в золото по официальному курсу. 
Договоренность о фиксированных валютных курсах была отме
нена, и Бреттон-Вудская система перестала существовать.

Ныне действующая, четвертая по счету, мировая валютная 
система (Ямайская) была оформлена соглашением стран — чле
нов МВФ в январе 1976 г. в г. Кингстоне на Ямайке, в котором 
формулировались основные принципы новой системы, закре
пленные в апреле 1978 г. во второй поправке к Уставу МВФ. Эти 
принципы продолжают действовать и сегодня:

■ с отменой официальной цены золота была узаконена демо
нетизация золота, т.е. утрата им денежных функций, но тем 
не менее благодаря реальной ценности золота за ним сохра
нилась роль резервных денег (точнее, резервного актива);

■ золотодевизный стандарт был заменен стандартом специ
альных прав заимствования (СПЗ, SDR), которые формаль
но объявлены основой валютных курсов, но на практике

’ не стали ни эталоном стоимости национальных валют, 
ни главным платежным и резервным средством;

■ помимо фиксированного валютного курса страны оф ици
ально с 1973 г. могли избрать также режим плавающего ва
лютного курса;
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■ М ВФ получил полномочия осуществлять более жесткий 
надзор за валютными курсами и способствовать либерали
зации валютных отношений. '

Подобное дерегулирование в Ямайской валютной системе 
очень быстро проявилось в сильных колебаниях плавающих ва
лютных курсов, а финансовые и валютные кризисы, особенно 
на рубеже столетий (валютный кризис в Мексике в 1995 г., валют
ные «бури» летом 1997 г. в странах Ю го-Восточной Азии, летом 
1998 г. в России и в январе 1999 г. в Бразилии, в 2000 и 2001 гг. 
в Турции), поставили вопрос о мерах по поддержке валютных кур
сов, реальной и завышенной оценке некоторых финансовых ак
тивов, неудовлетворительном банковском надзоре, недостатке 
финансовой информации. Необходимость координации действий 
стран для преодоления кризисных явлений на мировом валютно
финансовом рынке в 2007—2008 гг. заставила мировое экономи
ческое сообщество по-новому оценить роль МВФ и в согласова
нии политики стран в области валютных отношений в условиях 
дерегулирования в мировой валютной системе и глобализации 
ф инансовы х потоков. Уроки валю тно-ф инансового кризиса 
2007—2008 гг. позволили участникам состоявш егося в апреле 
2012 г. в МВФ очередного обсуждения вопроса о совершенство
вании управления потоками капитала сделать вывод о том, что 
«полная либерализация не является надлежащей целью для всех 
стран в любой ситуации и что должная степень либерализации 
зависит от конкретных обстоятельств страны, в частности этапа 
ее институционального и финансового развития»1. При этом 
большое внимание следует уделять регулированию как притока 
капитала в страну, так и его оттока, т.е. при использовании тех 
или иных регулятивных мер (management measures).

Однако рекомендации «Группы 20», МВФ и других организа
ций относительно внесения изменений в международное валют
ное устройство и совершенствование регулирования деятельно
сти наднациональных органов, в первую очередь МВФ, до сих 
пор не оказали существенного влияния на реформирование со
временной мировой валютной системы.

В процессе экономической интеграции возникают и функци
онируют региональные валютные системы. Это прежде всего 
зона евро (см. параграф 15.3).

1 International Monetary Fund. IMF Executive Board Discusses Liberalizing Capital 
Flows and Managing Outflows. Public Information Notice. N 12/42. May 4. 2012.



ГЛАВА 33. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-РАСЧЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ •  869

Что касается национальных валютных систем, то они являют
ся частью национальных денежных систем, но при этом обладают 
относительной самостоятельностью и осуществляют связь эконо
мики страны с мировым хозяйством. Важным элементом нацио
нальной валютной системы является степень конвертируемости 
валюты, т.е. свободы обмена национальной валюты на иностран
ные. Различают неконвертируемые (замкнутые), частично кон
вертируемые и полностью конвертируемые валюты.

Валюта считается неконвертируемой, если государство-эми
тент ограничивает или запрещает ее обмен на иностранные валю
ты по текущим операциям платежного баланса. Свободный обмен 
на иностранные валюты по текущим операциям (но не по капи
тальным) превращает валюту в частично конвертируемую. МВФ 
признает конвертируемыми валюты тех стран, которые принима
ют на себя обязательство, вытекающее из ст. VIII Устава МВФ, 
предусматривающее, что «ни одна страна-член не должна без одо
брения Фонда устанавливать ограничения на платежи и переводы 
по текущим международным сделкам». К таким операциям от
носят платежи, обслуживающие внешнюю торговлю товарами 
и услугами, краткосрочные банковские и кредитные операции, 
платежи по погашению займов и процентов по ним, переводы 
прибылей по инвестициям, денежные переводы некоммерческого 
характера и т.п. Наиболее распространенной формой частичной 
конвертируемости является сохранение ограничений на опера
ции, связанные с международным движением капитала.

При режиме полной обратимости все владельцы валюты, как 
резиденты, так и нерезиденты, независимо от источников их полу
чения имеют возможность использовать эти средства на любые 
цели в стране и за границей путем беспрепятственного обмена 
(купли-продажи) на любые денежные единицы. После отмены 
ограничений на вывоз капитала в результате принятия Закона о ва
лютном регулировании российский рубль стал полностью конвер
тируемой валютой, хотя ряд валютных ограничений в стране оста
ется, и прежде всего правило возврата экспортной выручки.

33.8. Мировой валютный рынок

Валюта обменивается (продается и покупается) на валютных 
рынках. Различают национальные, региональные и мировой ва
лютные рынки. Национальные валютные рынки обслуживают
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движение валютных средств внутри страны, региональные — 
внутри региональных объединений.

Мировой валютный рынок образуют те международные ф и 
нансовы е центры (см. параграф  11.1), в которых скон ц ен 
трировано большое количество участников валютного рынка 
и осущ ествляется покупка и продажа валюты. При этом она 
зачастую не связана с обслуживанием внеш неэкономического 
оборота, а осуществляется для получения спекулятивной при
были.

Число центров, образующих мировой валютный рынок, рас
тет. Среди них традиционно выделяют:

■ европейский валютный рынок с центрами в Лондоне, Цю
рихе, Франкфурте-на-М айне, Париже, Милане;

я североамериканский валютный рынок  — Нью-Йорк, Чика
го, Лос-Анджелес;

■ азиатский — Токио, Гонконг, Сингапур, Бахрейн.
В связи с тем, что центры мирового валютного рынка нахо

дятся в различных часовых поясах, их функционирование про
исходит круглосуточно. В информационных системах использу
ется время гринвичского меридиана (GMT — GreenwichMeanTime). 
Москва, как и вся европейская часть России, имеет возможность 
работать на всех крупных валютных рынках мира.

По объему операций мировой валютный рынок значительно 
превосходит другие сегменты мирового финансового рынка. Так, 
в 1986 г. среднесуточный объем сделок на мировом валютном 
рынке оценивался в 205 млрд долл., в 1995 г. — 1,2 трлн долл., 
в 2007 г. — 3,3 трлн долл., а в 2010 г. — уже 4,0 трлн долл., т.е. 
среднесуточный оборот мирового валютного рынка в десятки раз 
превыш ает объемы мировой торговли товарами и услугами, 
а также и многократно превышает объем мирового ВВП, что 
объясняется тем, что в течение года одна и та же валюта неодно
кратно переходит из рук в руки (табл. 33.2).

Таблица 33.2
Доля валют в среднесуточном обороте мирового валютного рынка, %

В алю та
П оказатель

1 9 9 8  г. 2 0 0 1  г. 2 0 0 4  г. 2 0 0 7  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 3  г.

Д о л л а р  С Ш А 86,8 89 ,9 88,0 85 ,6 84 ,9 87 ,0
Евро — 37 ,9 37,4 37 ,0 39,1 33,4
Я понская  иена 21 ,7 23 ,5 20 ,8 17,2 19,0 23 ,0
Ф у н т  сте р л и н го в 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 11,8
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Окончание

В алю та
П о казатель

1 9 9 8  г. 2 0 0 1  г. 2 0 0 4  г. 2 0 0 7  г. 2 0 1 0  г. 2 0 1 3  г.
А в стр а л и й с ки й  доллар 3 ,0 4 ,3 6,0 6,6 7 ,6 8 ,6
Ш в е й ц а р с ки й  ф р а н к 7 ,16 6 ,0 6,0 6,8 6,4 5,2
К а н а д ски й  доллар 3 ,5 4 ,5 4 ,2 4 ,3 5 ,3 4 ,6
М е к с и ка н с ки й  песо 0 ,5 0 ,8 1,1 1,3 1,3 2 ,5
К и т а й с ки й  ю ань 0,0 0 ,0 0,1 0 ,5 0,8 2 ,2
Н о во зе л а н д ски й  д ол л ар 0 ,2 0,6 1,1 1,9 1,6 2 ,0
Ш в е д ская  кр она 0 ,3 2,5 2,2 2 ,7 2 ,2 1,8
Р о с с и й с ки й  руб ль 0 ,3 0,3 0,6 0,7 0 ,9 1,6
Г о н ко н гс ки й  д ол л ар 1,0 2,2 1,8 2,7 2,4 1,4
Н о р в еж ска я  крона 0 ,2 1,5 1,4 2,1 1,3 1,4
С и н га п у р ски й  доллар 1,1 1,1 0 ,9 1,2 1,4 1,4
Турецкая лира 0,1 0 ,2 0,7 1,3
Б р а зи л ь ски й  реал 0,2 0,5 0 ,3 0,4 0 ,7 1,1
Д р у ги е  валю ты 9,4 8,6 8,1 9 ,5 6 ,5 9 ,7
Все валю ты 200 200 200 200 2 0 0 200

Источник: http://www.bis.org/publ/rpfxl 3fx.pdf

Сделки на валютном рынке происходят с немедленной по
ставкой иностранной валюты, обычно в течение одного-двух 
рабочих дней (сделки СПОТ), либо с поставкой в будущем (фор
вардные, фьючерсные сделки). И поэтому выделяют наличный 
и срочный валютные рынки. На наличном рынке действует ва
лютный курс этого дня (курс СПОТ), а на срочном — предпола
гаемый будущий курс {курс форвард).

Если участник рынка покупает иностранной валюты больше, 
чем продает, и поэтому его запасы валюты возрастают (стано
вятся длинными), то говорят, что у него длинная позиция. Если он 
покупает меньше, чем продает, то говорят, что у него короткая 
позиция.

Как на всяком рынке с быстро изменяю щ имися ценами, 
на валютном рынке действуют спекулянты. Одной из наиболее 
распространенных форм спекулятивных операций является ва
лютный арбитраж — покупка иностранной валюты на одном на
циональном рынке в целях продажи на другом валютном рынке 
для того, чтобы извлечь прибыль из разницы в котировках дан
ной валюты на этих рынках. Если разница в котировках есть, то 
она очень невелика, но при больших масштабах арбитражных 
операций прибыль может быть ощутимой.

http://www.bis.org/publ/rpfxl
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Другими распространенными формами спекулятивных опе
раций являются получение прибыли за счет разницы между на
циональными банковскими ставками и купля-продажа валюты 
в преддверии ее подорожания или удешевления. Масштабы этих 
трансграничных валютных операций настолько велики, что ряд 
стран имеют ограничения на приток подобных «горячих денег», 
дабы не иметь проблем с ростом денежной массы в стране или 
внезапным оттоком этой валюты.

Электронная торговля валютой осуществляется через дилин
говые системы, наиболее известными из которых являются 
REUTERS dealing 2000, Telereuter, TENFORE. Современные ин
формационно-аналитические технологии сделали возможным 
создание нейросетевых торговых систем, позволяющих не толь
ко покупать и продавать через них валюту, но и решать сложные 
задачи прогнозирования валютных курсов, оценку валютного 
риска и его страхование, определять и прогнозировать кросс
курсы валют, обеспечивать получение максимальной прибыли 
при оперировании на различных валютно-финансовых рынках.

Особенностью современного валютного рынка является то, 
что он дезорганизован и более 90% всех сделок заключается 
не на валютных биржах, а на внебиржевом или межбанковском 
валютном рынке. К основным участникам валютных операций 
относятся банки, прежде всего транснациональные банки (ТНБ), 
которые на межбанковском валютном рынке совершают около 
95% валютных сделок.

Но организованный валютный рынок, представленный валют
ными биржами, сохраняется, более того, операции с валютой стали 
осуществляться на других, невалютных, биржах, например, еще 
в 1972 г. началась торговля валютными фьючерсными контрактами 
на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange). К по
добным крупным центрам биржевой торговли валютой относятся 
также Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов — 
LIFFE (London International Financial Futures Exchange), а торговлю 
опционными контрактами на валюту осуществляют крупнейшая 
в мире Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange), 
Европейская опционная биржа в Амстердаме — ЕОЕ (European 
Options Exchange). Торговлю валютой осуществляют также биржи, 
специализирующиеся на торговле срочными инструментами: еще 
в 1986 г. была начата торговля валютными фьючерсами на Француз
ской фьючерсной бирже — MATIF (Marche a TermedTnstruments 
Financiers), Немецкой срочной бирже во Франкфурте-на-Майне —
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DTB (Deutsche Terminboerse), Сиднейской бирже срочной торгов
ли — SFE (Sydney Futures Exchange).

На рубеже веков в мировой экономике сформировались пред
посылки для становления единой биржевой системы, объединяю
щей мировые валютные и фондовые рынки. В 2000 году произошло 
объединение Парижской биржи с Амстердамской и Брюссельской 
в единую организацию, получившую название Euronext, в 2002 г. 
в это объединение вошла биржа Лиссабона, а в 2007 г. она объеди
нилась с Нью-Йоркской фондовой биржой и стала именоваться 
NYSE Euronext. Она также приобрела вышеупомянутую LIFFE. 
После мирового экономического кризиса процесс консолидации 
крупнейших бирж мира ускорился. Так, Ш анхайская фондовая 
биржа и Бразильская Bovespa договорились о стратегическом 
альянсе, который позволяет компаниям осуществлять листинг 
в Китае и Бразилии одновременно. На расширение сферы дея
тельности нацелено соглашение между Токийской фондовой бир
жей и NYSE Euronext. В 2010 году была создана первая междуна
родная площадка в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе 
слияния Сингапурской фондовой биржи и Австралийской ASX, 
новая трансатлантическая площадка с самым большим оборотом 
акций компаний сырьевого сектора может возникнуть в результа
те слияния Лондонской фондовой биржи (LSE) и биржи Торонто 
(ТМХ). Проявлением финансовой глобализации стало формиро
вание международных биржевых альянсов и международных элек
тронных торгов валютой на валютном рынке типа Форекс (Forex), 
где совершаются в основном спекулятивные операции.

Важной характеристикой современного мирового валютного 
рынка является интенсивное развитие такого сегмента, как рынок 
евровалют. На возникшем еще в конце 1950-х гг. рынке евровалют 
осуществляются валютообменные, кредитные и комиссионные 
операции, т.е. он является универсальным международным ф и
нансовым рынком. Обращение валют, оторвавшихся от контроля 
со стороны центральных банков стран-эмитентов (например, дол
лара от Ф РС), осуществляется через коммерческие банки, рас
положенные вне сферы национального обращения валют. Други
ми словами, операции на еврорынке совершаются участниками, 
которые по законодательству страны, где эти операции соверша
ются, являются нерезидентами. И поэтому приставка «евро» сви
детельствует лишь о выходе национальных валют из-под контроля 
национальных органов валютного регулирования и банковского 
надзора. Основной евровалютой первоначально был евродоллар,
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который продолжает сохранять свое лидерство и в настоящее вре
мя: операции с использованием доллара составляют около 50% 
операций с евровалютой. Но постепенно увеличиваютсяоперации 
с единой европейской валютой евро и уменьшаются доли опера
ций в евростерлингах, в еврошвейцарских франках, в евроиенах. 
Крупнейшим центром операций с евровалютами и еврокапитала
ми является Лондон.

Выводы

1. Все международные расчеты осущ ествляются банками 
по поручению своих клиентов — участников внешнеэкономиче
ской деятельности. Для этого коммерческие банки устанавлива
ют корреспондентские отнош ения с иностранными банками. 
Корреспондентскими отношениями называют договоренности 
между банками разных стран об обмене информацией, открытии 
счетов и проведении финансовых операций.

2. В международной практике наиболее часто используются 
такие формы расчетов, как документарный аккредитив, а также 
инкассо (чистое или документарное), банковский перевод, чек 
и др. Ш ирокое использование российскими банками аккредитива 
сдерживается такими факторами, как сложность и дороговизна 
его открытия; существующее недоверие у иностранных партнеров 
к аккредитивам, открытым российскими банками; недостаток 
знаний у российских участников внешнеэкономических контрак
тов о достоинствах и недостатках документарного аккредитива; 
недостаток квалифицированных банковских специалистов в сфе
ре документарных операций, которые сконцентрированы в круп
ных банках, занимающихся валютными операциями; трудоем
кость больш ой доли операций по оформлению  аккредитива, 
(например, невозможна автоматизация такого важного этапа, как 
проверка комплектов документов, а также наличие большого раз
нообразия используемых параметров при составлении и освоении 
аккредитива); некоторые различия российских и международных 
стандартов по документарным операциям.

3. Пропорции, в которых обменивается валюта одной страны 
на валюту другой, называется валютным (обменным) курсом. 
Другими словами, валютный курс — это стоимость (цена) денеж
ной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах 
другой страны. Зафиксированный на какой-то момент времени
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валютный курс называется валютной котировкой. Котировка 
двух иностранных валют, ни одна из которых не является на
циональной валютой участника сделки, или соотношение двух 
валют, вытекающее из их курса по отношению к третьей, базо
вой (доллар, евро), называется кросс-курсом. Для участников 
валютных рынков (это преже всего банки, продающие и покупа
ющие валюту по поручению своих клиентов) обменный курс рас
падается на курс покупателя и курс продавца.

4. Основными теориями определения валютного курса явля
ются теория паритета покупательной способности, теория цен
ности активов, концепция воздействия состояния платежного 
баланса на обменный курс. Для прогнозирования будущего кур
са принимаю тся во внимание как долгосрочные факторы, так 
и конъюнктурные. К  первым можно отнести показатели будуще
го экономического роста (ВВП, объемы промышленного произ
водства и др.), так как они говорят о будущем росте прибыли; 
состояние текущего платежного баланса; уровень инфляции 
и инфляционные ожидания, которые могут вести к разным тем
пам обесценения национальной валюты; уровень процентной 
ставки, говорящ ий о доходности ф инансовых инструментов 
в стране; платежеспособность страны и вытекующее отсюда до
верие к национальной валюте на мировом рынке. Ф акторы 
конъюнктурного характера воздействуют в основном на соотно
шение спроса и предложения на иностранную валюту, и это пре
жде всего такие факторы, как спекулятивные операции на ва
лютных рынках, чаще всего на понижение курса национальной 
валюты; колебания мировых цен на основные экспортные това
ры страны; политические и эконом ические санкции против 
страны, обычно понижающие курс ее валюты; валютная поли
тика страны.

5. В мировой практике используются как основные режимы 
валютных курсов — фиксированный, плавающий и переходные 
к плавающему курсу режимы, так и их разновидности — валют
ное управление, валютный коридор и др. В настоящее время 
из 187 стран — членов МВФ больше половины стран, на долю 
которых приходится 75% ВВП мира, используют плавающие ва
лютные курсы, а 83 страны установили фиксированный режим 
своих денежных единиц.

6. Н ациональная валютная политика подчинена решению 
стратегических экономических задач страны и нацелена прежде 
всего на обеспечение приемлемого курса национальной валюты,
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устойчивого платежного баланса и достаточных золотовалютных 
резервов. Важнейшие решения в сфере валютной политики при
нимает правительство, но постоянным осуществлением ее зани
мается обычно центральный банк страны.

7. Валютная политика подразделяется на структурную (долго
срочную) и текущую, а ее основными формами (методами) явля
ются девизная политика, дисконтная (учетная) политика, регули
рование обменного курса валюты на основе его девальвации 
и ревальвации, двойной валютный рынок, диверсификация золото
валютных резервов. Регламентирование валютных операций назы
вается валютным регулированием, контроль за соблюдением этого 
валютного законодательства называется валютным контролем.

8. Валютное регулирование и валютный контроль присущи 
странам с недостаточно прочной валютой. Для ее поддержки ва
лютные операции в них регулируются нормативно-правовыми 
актами, за соблюдением которых следят национальные органы 
валютного контроля. Из 187 стран — членов МВФ примерно 
40 осуществляют регулирование и контроль за платежами по те
кущим операциям  (прежде всего внеш неторговым) и около 
130 стран — по капитальным операциям (ввоз и вывоз капитала). 
Таким образом, их валюты не являются полностью конвертиру
емыми, т.е. свободными от валютных ограничений.

9. Мировая валютная система формировалась по мере развития 
внешнеэкономических связей в мире и в зависимости от структу
ры мирового хозяйства, соотношения сил и интересов ведущих 
стран. В процесс эволюции мировой валютной системы видоиз
менялись и совершенствовались ее основные элементы: формы 
мировых денег (золото, резервные валюты); режимы валютных 
курсов; степень валютного регулирования и объем валютных огра
ничений; унификация правил и форм международных расчетов; 
международные организации, осуществляющие валютное регу
лирование. С 1976 года в мире действует Ямайская валютная си
стема.

10. Мировой валютный рынок образуют те международные ф и
нансовые центры, в которых сконцентрировано большое количе
ство участников валютного рынка и осущ ествляется покупка 
и продажа валюты. При этом она зачастую не связана с обслужи
ванием внеш неэкономического оборота, а осуществляется для 
получения спекулятивной прибыли. Число центров, образующих 
мировой валютный рынок, растет, но среди них традиционно вы
деляют европейский валютный рынок (с центрами в Лондоне,
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Цюрихе, Ф ранкфурте-на-М айне, Париже, М илане), североаме
риканский (Нью -Й орк, Чикаго, Лос-Анджелес), азиатский (То
кио, Гонконг, Сингапур, Бахрейн).

Термины и понятия

Международные торговые расчеты 
Международные неторговые расчеты 
Документальный аккредитив 
Инкассо (чистое и документарное)
Банковский перевод 
Расчеты в форме аванса 
Расчеты по открытому счету 
Расчеты с использованием векселей 
Чек
Валютный (обменный) курс 
Теория паритета покупательной способности 
Концепция воздействия состояния платежного баланса на об
менный курс 
Валютная котировка 
Фиксинг 
Курс продавца 
Курс покупателя 
Ф иксированный валютный курс
Валютное управление (валютное правление, валютный совет)
Валютный коридор
Плавающий валютный курс
Девизная политика
Учетная (дисконтная) политика
Девальвация
Ревальвация
Двойной валютный рынок 
Валютное регулирование и валютный контроль 
Мировая валютная система 
Конвертируемость валюты 
Курс СПОТ 

'  Курс форвард 
Короткая позиция 
Длинная позиция 
Валютный арбитраж 
Евровалюты
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Вопросы и задания для самопроверки

1. По каким причинам и с какой целью коммерческиебанки раз
ных стран устанавливают корреспондентские отношения?

2. Будет ли оплачен аккредитив, если все его условия выполне
ны, но были нарушены условия внешнеторгового договора, 
который оплачивался аккредитивом?

3. В каких случаях при платеже по внешнеэкономическим сдел
кам предпочтительно использовать аккредитив, а в каких 
случаях — инкассо?

4. В чем сущность валютного курса и какие факторы влияют 
на его динамику?

5. Дайте характеристику процесса эволюции мировой валют
ной системы и приведите примеры различных мировых ва
лютных систем.

6. Дайте характеристику основных проблем введения обрати
мости валюты в странах с переходной экономикой.

7. Как повлиял последний мировой экономический кризис на ми
ровую валютную систему?



РАЗДЕЛ IX
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, ВНЕШНИЙ 

ДОЛГ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Раздел предназначен дать студенту сведения о платежном ба
лансе, внешнем долге и международных резервах стран мира. 
В результате обучающиеся будут:

знать основные тенденции и проблемы платежного баланса, 
внешнего долга и международных резервов ведущих стран мира; 

уметь делать выводы из анализа их состояния; 
владеть навыками поиска информации по платежному балан

су, внешнему долгу и международным резервам.

Глава 34. Платежный баланс

Платежный баланс является итоговым документом о состоянии 
внешнеэкономических связей страны. Его анализ позволяет эко
номисту выявить основные тенденции и проблемы этих связей.

34.1. Основы платежного баланса

Платежный баланс представляет собой отчет обо всех сделках 
резидентов страны с нерезидентами за определенный период 
времени (обычно квартал, полугодие и год). В свою очередь ре
зидент — это экономический агент, имеющий постоянное ме
стопребывание в стране (в противоположность нерезиденту). 
Термин «платежный баланс» появился в 1767 г. в книге совре
менника Смита и тоже шотландца Джеймса Стюарта, но первый 
официальный платежный баланс был составлен в СШ А в 1923 г.

Платежный баланс охватывает движение средств (их потоки) 
между странами, а не абсолютную величину накопленных зару
бежных активов и обязательств. Так, платежный баланс говорит 
о притоке или оттоке инвестиций, а не об инвестициях, уже на-
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копленных (аккумулированных) нерезидентами в стране и ее 
резидентами за рубежом. Однако в приложении к платежному 
балансу под названием «Международная инвестициот^чая пози
ция страны» можно найти и эти данные (см. параграф 30.1).

В России исходные данные для платежного баланса собирает 
прежде всего Росстат, а составляет баланс и публикует его ЦБ 
РФ. На международном уровне данные о платежных балансах 
своих стран-участниц собирает, обобщает и публикует МВФ.

Принципы платежного баланса

Это прежде всего принцип бухгалтерской двойной записи, т.е. 
разнесения операций резидентов с нерезидентами по двум колон
кам, именуемым «кредит» и «дебет», разница между которыми на
зывается «сальдо (баланс)». Правила отражения операций в пла
тежном балансе в соответствии с выпущенным МВФ в 2009 г. 
«Руководством по платежному балансу и международной инве
стиционной позиции (шестое издание) (РП Б 6)» представлены 
в табл. 34.1.

Таблица 34.1
Правила отражения операций в платежном балансе

О перация Кредит, плю с (+ ) Д еб ет, минус (— )

Товары  и ус л уги Э ксп о р т  товаров  и у с л у г И м п о рт  това р о в  и у с л у г

П ервичны е  д о хо д ы О плата труда  р е зид ен тов  
за р уб е ж о м  и д о хо д ы  отече 
стве н н ы х  ин весто р о в  за р у 
б е ж о м

О плата труда н е р ези д ен тов  
в стране и д о хо д ы  и н о с тр а н 
н ы х и н весто р о в  в стране

В торичны е  д о хо д ы П олучение  т е к у щ и х  т ра н с 
ф ер то в

В ы плата т е кущ и х  тра н сф ер то в

Счет капитала П олучение  ка п и та л ь н ы х  тр а н с 
ф е р то в  и н е п р о и зв е д ен н ы х  
н е ф и н а н со в ы х  а кти в о в

В ы плата  ка п и та л ь н ы х  тр а н с 
ф е р то в  и н е п р о и зв е д ен н ы х  
н е ф и н а н с о в ы х  а кти в о в

Ф и н а н со в ы й  сче т Ч истое  кре д и това н и е , т.е. 
увеличени е  тре б о в а н и й  
к  нерези ден там  за  м и н усо м  
ум ен ьш ен ия  тре б о в а н и й  к  не 
резидентам

Ч истое  заи м ствован ие , т.е. 
увел ичени е  об язательств  
по  о тн о ш е н и ю  к  не р е зи д ен
там  за вы четом  ум е н ьш е н и я  
о б язател ьств  по  о тн о ш е н и ю  
к  нерези дентам

Р езервны е активы Увеличение  тре б о ва ни й  к  н е 
резиден там

У м еньш ение  тре б о ва ни й  к  не 
резиден там

Ч исты е о ш и б ки  и п р о п у ски С альдо ф и н а н с о в о го  счета за  м и н усо м  сальдо  счета  т е кущ и х  
операций  и счета операци й  с капитал ом
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Таким образом, экспорт товаров и услуг, а также поступление 
в страну доходов от вывезенного капитала и рабочей силы за
писываются в платежном балансе по кредиту, т.е. со знаком «+», 
а импорт товаров и услуг, перевод за границу доходов от ввезен
ного капитала и рабочей силы записывается по дебету, т.е. 
со знаком «-». По кредиту проходят поступившие в страну теку
щие трансферты, а переданные за границу текущие трансф ер
ты — по дебету. Все вышеописанные операции считаются теку
щими, так как обычно завершаются в течение года, и поэтому 
они выделяются в раздел (часть) платежного баланса под назва
нием «Текущий платежный баланс».

Более долгосрочный (по сравнению  с товарами, услугами, 
оплатой труда, инвестиционными доходами и трансфертами) ха
рактер движения финансовых и нефинансовых активов между 
странами вызывает необходимость выделять их в два отдельных 
раздела платежного баланса под названием «Счет капитала» 
и «Финансовый счет». Первый из этих счетов в основном отража
ет движение непроизведенных нефинансовых активов (в основ
ном это различные права), капитальных трансфертов, прощение 
долга, а второй — движение остального капитала. В статистике 
этих счетов приобретение резидентами активов за рубежом (на
пример, осуществление инвестиций за границей) будет идти 
по кредиту (ведь это увеличение активов резидентов страны), 
а приток в страну активов нерезидентов проходит по дебету, так 
как это считается увеличением обязательств страны по отноше
нию к нерезидентам (ведь страна обязана возвращать им их капи
талы, если они их репатриируют). Но в экономической аналитике, 
в отличие от статистики, особенно при подсчете общего сальдо 
платежного баланса или рассчете чистого ввоза/вывоза капитала, 
экспорт капитала традиционно рассматривается со знаком «—», 
так как считается, что это вывоз активов из страны, а импорт ка
питала в страну рассматривается со знаком «+» как прирост акти
вов внутри страны.

Другим принципом построения платежного баланса является 
ф иксация сделок на момент их совершения. Так, когда товар 
экспортируется, его стоимость записывается в платежном балан
се в колонке «Кредит». Если оплата за товар будет произведена 
позже, например в случае, когда товар поставляется в рассрочку 
(в кредит), тогда стоимость поставленного за границу товара 
одновременно записывается как экспортный кредит в колонке 
«дебет».
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Незаконные (нелегальные) операции также включаются в пла
тежный баланс. Например, Банк России записывает незаконный 
экспорт капитала, по которому он имеет сведения, в статье «Со
мнительные операции» финансового счета, а экспор-f капитала, 
по которому он не имеет сведений, оценивает на основе раздела 
«Чистые ошибки и пропуски». Оценки контрабанды товаров и ус
луг включаются в торговый баланс.

Еще одним принципом платежного баланса является то, что 
его традиционно составляют в долларах — главной международ
ной валюте. При подготовке платежного баланса могут исполь
зовать также данные в национальной валюте, однако в итоге их 
пересчитывают по курсу, действующему на момент составления 
платежного баланса.

Схема платежного баланса

Платежный баланс состоит из четырех разделов — счета теку
щих операций, счета операций с капиталом, финансового счета, 
ошибок и пропусков (табл. 34.2).

Счет текущих операций (текущий счет, текущий платежный ба
ланс, текущие операции) охватывает движение:

■ товаров и услуг, причем в отличие от таможенной статистики 
импорт товаров оценивается по ценам ФОБ, т.е. без учета 
стоимости транспортировки, хранения и услуг, которая будет 
учтена в статье «Транспортные услуги» платежного баланса. 
Кроме того, импорт и экспорт товаров включает также оцен
ки ввоза и вывоза товаров туристами, «челноками» и др.;

■ первичных доходов, которые состоят из оплаты труда не
резидентов в стране (наприм ер, временных мигрантов 
в России) и резидентов страны за рубежом, доходов ино
странных инвесторов в стране и отечественных инвесторов 
за рубежом, выделяя отдельно доходы от ренты активов;

■ вторичных доходов, к которым относят текущие трансфер
ты. В основном это личные денежные переводы из-за рубе
жа и за рубеж, международная гуманитарная и техническая 
помощь, взносы в международные организации и в содер
жание государственных служащих за рубежом — в посоль
ствах, на военных базах и т.д.

Счет операций с капиталом, который, несмотря на свое емкое на
звание, обычно невелик и отражает лишь передачу непроизведенных 
нефинансовых активов и капитальные трансферты, в частности:
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■ передачу прав на природные ресурсы (например, прав 
на вылов рыбы), на контракты, торговые марки и бренды;

■ международную помощь в виде инвестиционных грантов 
(например, безвозмездную передачу оборудования, военной 
техники);

■ крупные платежи, не имеющие регулярного характера, 
в счет компенсации (например, за разлив нефти);

■ перевод физическими лицами за рубеж средств при смене 
резидентства, дары и наследства;

■ прощение внешнего долга.
Финансовый счет охватывает движение финансовых активов, 

прежде всего инвестиций из-за рубежа и за рубеж (повторим, что 
доходы от их движения включаются в текущий счет), а также дви
жение резервных (золотовалютных) активов. Это весьма крупный 
раздел платежного баланса, сравнимый по величине с текущим 
платежным балансом.

Чистые ошибки и пропуски представляют собой разницу между 
счетом текущих операций и счетом операций с капиталом и ф и
нансовым счетом. Величина чистых ошибок и пропусков, при
чем обычно с отрицательным знаком, особенно велика в странах 
с большим бегством капитала, которое из-за часто нелегального 
характера этого бегства не полностью отражается в счете опера
ций с капиталом и финансовом счете.

Таблица 34.2
Разделы платежного баланса России в 2014 г. в нейтральном 

и аналитическом представлениях, млрд долл.

С тан д ар тн о е(н ей тр ал ьн о е) представление А налитическое представление

Счет т е к у щ и х  операци й 58 ,4 Счет т е к у щ и х  о перац и й 58,4

Счет о перац и й  с  ка пи та л о м -4 2 ,0 Счет о перац и й  с ка пи та л о м -4 2 ,0

Ф и н а н со в ы й  счет (в кл ю ч е н о  и зм е н е 
ние резервов)

22 ,6 Ф и н а н с о в ы й  счет (и с кл ю ч е н о  и зм е н е 
ние резервов)

130 ,2

Ч исты е о ш и б ки  и п р о п у ски 6,2 Ч исты е  о ш и б ки  и п р о п у с ки 6,2

О бщ ее сальдо  (с п о зи ц и и  э ко н о м и ч е 
с к о го  анализа)

0 ,0 И зм енени е  резервов -1 0 7 ,5

Т
О бщ ее сал ьд о  (с п о зи ц и и  э ко н о м и ч е 
с к о го  анализа)

0,0

Платежный баланс может быть построен не только в вышео
писанном стандартном, так называемом нейтральном представ
лении, но и в аналитическом представлении. При аналитическом
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представлении в финансовый счет не включают изменение раз
меров золотовалютных резервов (резервных активов) страны, 
а выделяют их в отдельный раздел платежного баланса, чтобы 
было видно, с каким реально сальдо в итоге был сведен платеж
ный баланс: если резервы возросли — то с положительным, 
а если сократились — то с отрицательным.

Сальдо платежного баланса и  их анализ

Как в любом бухгалтерском балансе, в платежном балансе его 
сальдо в итоге (общее сальдо) сводится с нулем, если считать вы
воз капитала со знаком «—», а его ввоз — со знаком +». Однако 
промежуточные сальдо платежного баланса обычно профицитны 
или дефицитны и представляют предмет для макроэкономиче
ского анализа.

Прежде всего это относится к сальдо (балансу) счета текущих 
операций. Оно считается настолько важным, что его часто называ
ют «сальдо платежного баланса». Поэтому когда в экономических 
публикациях употребляют этот термин, то имеется в виду сальдо 
по текущим операциям. Подобная идентификация имеет смысл 
потому, что текущие операции, с одной стороны, оказывают бы
строе (текущее) воздействие на экономику страны, а с другой — 
во многом определяют состояние счета операций с капиталом 
и финансового счета. Например, отрицательное сальдо по текущим 
операциям во второй половине 1997 г. — первой половине 1998 г. 
и перспективы еще большего дефицита в предстоящее время под
толкнуло российский рубль к девальвации, а российское прави
тельство — к крупному займу от МВФ для пополнения золотова
лютных резервов. Однако для России характерно положительное 
сальдо по текущим операциям.

Меньше анализируется совместное сальдо счета текущих опе
раций и счета операций с капиталом в связи с тем, что добавле
ние обычно небольшого сальдо счета текущих операций к саль
до текущих операций мало меняет величину последнего.

При анализе сальдо финансового счета нередко возникают 
проблемы, потому что воздействие на него оказывает движение 
не только частного, но и государственного капитала. В России 
движение частного капитала во много раз преобладает над дви
жением государственного капитала, и поэтому оно определяет



ГЛАВА 34. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС •  885

традиционно отрицательное сальдо финансового счета (если его 
рассматривать с позиции экономического анализа). В аналитике 
международного движения частного капитала используют его 
подсчет центральным банком как чистый ввоз (вывоз) частного 
капитала (см. табл. 30.1).

Баланс движ ения официальных резервов в аналитических 
целях можно рассматривать то же как сальдо, отражаю щее, 
с каким реально сальдо в итоге был сведен платежный баланс 
страны (хотя при этом надо отдавать себе отчет, что взятый 
за рубежом кредит для предотвращ ения кризиса платежного 
баланса можно потратить и на прирост официальных резер
вов).

Кризис платежного баланса имеет место тогда, когда систе
матически большое отрицательное сальдо по текущим операци
ям покрывается за счет золотовалютных резервов и (или) за счет 
привлечения иностранного ссудного капитала. В этом случае 
заметно ухудшается суверенный кредитный рейтинг страны из- 
за снижения ее кредитоспособности и роста внешнего долга. 
Однако систематически отрицательное сальдо по текущим опе
рациям не всегда свидетельствует о кризисе платежного балан
са, ведь его можно также систематически покрывать за счет 
чистого ввоза капитала, не приводящего к росту внешнего дол
га. Не свидетельствует о кризисе платежного баланса и проти
воположная ситуация, когда систематически положительное 
сальдо по текущим операциям уравновешивается чистым отто
ком частного капитала и ростом международных резервов. 
В обоих этих случаях можно говорить о равновесии платежно
го баланса.

34.2. Статьи и сальдо платежного 
баланса (на примере России)

Разделы платежного баланса состоят из основных статей, ко
торые разбиваются на крупные статьи, а те — на более мелкие 
статьи. Для рассмотрения этих статей (в Руководстве по состав
лению платежного баланса они называются стандартными ком 
понентами) обратимся к платежному балансу России в аналити
ческом представлении (табл. 34.3).
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Таблица 34.3
Платежный баланс России в 2014 г., аналитическое 

представление, млрд долл. .
Баланс П оказатель

С ч е т  т е к у щ и х  о п е р ац и й 5 8 ,4

Т о р го вы й  баланс 189,7

Экспорт 4 9 7 ,8
сы рая неф ть 153 ,9

н е ф те п р о д укты 115,9

п р и р о д н ы й  газ 55,2

прочие 172 ,8
Импорт 308 ,0

Б аланс у с л у г -5 5 ,3
Экспорт 65 ,7

тра н сп о р тн ы е  усл уги 20 ,5
п о е зд ки 11,8
пр о чи е  ус л уги 33 ,4

Импорт 121,0

тра н сп о р тн ы е  усл уги 15,4

по е зд ки 50,4

пр о чи е  ус л уги 55,2

Баланс опл аты  труда -1 0 ,1

Баланс и н в ес ти ц и он н ы х  д о хо д о в : -5 7 ,9
д о хо д ы  к  пол учени ю 42 ,2

д о хо д ы  к  вы плате 100 ,0

Баланс ренты 0,1
Баланс вто р и ч н ы х  до хо д о в -8 ,2
С ч е т  о п е р а ц и й  с ка п и т а л о м - 4 2 , 0

С а л ь д о  с ч е т а  т е к у щ и х  о п е р а ц и й  и с ч е т а  о п е р ац и й  с к а п и т а л о м  (ч и 
с т о е  кр е д и т о в а н и е  (+ )  /  ч и с т о е  з а и м с т в о в а н и е  ( - )

1 6 ,4

С а л ь д о  ф и н а н с о в о го  с ч е т а , к р о м е  р е зе р в н ы х  а к ти в о в  (ч и с то е  п р и 
н я т и е  о б я з а т е л ь с т в  « + » /  ч и с то е  з а и м с т в о в а н и е  « - » )

1 3 0 ,2

Ч и с то е  п р и н я ти е  о б я з а т е л ь с т в  («+» -  р о с т ,« - »  -  с н и ж е н и е ) - 4 8 , 9

Ф ед е р а льн ы е  ор ган ы  управления -9 ,4

П ор тф ел ьн ы е  и н вести ци и -8 ,7

С суды и зай м ы -0 ,7

П рочие  об язательства 0,02
С убъ екты  Р о с си й с ко й  Ф е д ерац ии -0 ,0 6
Ц ентральн ы й  б а нк -0 ,3
Б ан ки -3 7 ,5
П рям ы е и н вести ци и 4,4

С суды и д е п о зи ты -2 0 ,9

П рочи е  обязательства -2 1 ,0
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Окончание
Баланс П о казатель

П рочие  се кто р ы 0 ,8

П рям ы е и н вести ци и 1 8 ,5

П ор тф ел ьн ы е  ин вести ц и и - 1 2 ,3

С суды и зай м ы - 5 , 8

П рочие  о б язательства 0 ,3

Ч и с то е  п р и о б р е т е н и е  ф и н а н с о в ы х  а к ти в о в , кр о м е  р е зе р в н ы х  (« + » —  
р о с т ,« - » -  с н и ж е н и е )

8 1 ,3

О рганы  го су д а р с тв е н н о го  уп равлени я - 3 9 ,4

С суды и займ ы - 3 4 , 5

П рочи е  а кти вы - 4 , 8

Ц ентральны й б а н к - 0 , 5

Б анки 4 8 ,5

П рям ы е и н вести ци и 1 ,9

С суды и д е п о зи ты - 1 0 ,9

П рочие  а кти вы 5 7 ,6

П р о чи е  се кто р ы 7 2 ,6

П рям ы е  и н вести ци и 5 4 ,5

П ортф ел ьн ы е  ин вести ц и и 5 ,6

Н аличная и н остранн ая  валю та - 8 , 6

Т орговы е  кр е д и ты  и авансы 7,1

З а д о л ж е н н о сть  по  п о ста вка м  на о сн ова н и и  м е ж п р ав и те л ь ств е н н ы х
- 1 , 3со гл а ш е н и й

С ом нительн ы е  о п е р а ц и и * - 2 7 ,1

П рочие  активы 6 ,8

Ч и с ты е о ш и б к и  и п р о пуски 6 ,2

И з м е н е н и е  в а л ю тн ы х  р е з е р в о в  ( « + » -  с н и ж е н и е ,« - » -  ро ст -1 0 7 ,5

* Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивно
сти операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой 
(продажей) ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами 
средств на собственные счета за рубежом, целью которых является 
трансграничное перемещение денежных средств.

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_
of_payments_new_ 12.htm&pid=svs&sid=itm_ 19931

Счет текущих операций в российском платежном балансе обыч
но сводится с положительным сальдо (максимум был в 2008 г. — 
Лз,5 млрд долл.), что обеспечивается как высокими мировыми 
ценами на основные товары российского экспорта, так и отстава
нием размеров российского импорта от импорта советских времен. 
Последнее объясняется прежде всего упадком импорта инвестици
онных товаров, ведь даже в годы экономического подъема объем

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/bal_
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инвестиций (валового накопления), а соответственно и инвестици
онного импорта в современной России остается намного ниже, чем 
в последнее десятилетие советской власти (20—2 6 ^  против 
27-31% ).

Статья «Товары и услуги» является определяющей для счета 
текущих операций. В России огромное по мировым меркам по
ложительное сальдо по статье «Товары и услуги» обеспечивается 
только за счет торговли товарами, так как внешняя торговля ус
лугами для России традиционно сводится с отрицательным саль
до, и прежде всего по статье «Поездки» из-за того, что туризм 
из России намного превышает туризм в Россию.

Остальные статьи текущего платежного баланса также сводятся 
преимущественно с минусом. Отрицательный баланс по оплате 
труда и инвестиционным доходам отражает ситуацию, когда коли
чество работающих в России нерезидентов значительно превос
ходит количество работающих за рубежом российских резидентов, 
а накопленные иностранные инвестиции в России превосходят 
по объему накопленные российские инвестиции за рубежом. Ба
ланс вторичных доходов сводится с минусом прежде всего из- 
за больших текущих переводов за рубеж.

Ф инансовый счет традиционно сводится в российском пла
тежном балансе с отрицательным сальдо, т.е. вывоз капитала 
из России обычно превосходит ввоз капитала в Россию. Укажем 
на главную причину этого — в России сбережения (во многом 
образуемые за счет положительного сальдо текущего платежного 
баланса) не полностью расходуются на инвестиции и излишек 
уходит за рубеж и в золотовалютные резервы.

Для российского платежного баланса из-за его обычно боль
шого положительного сальдо текущего счета характерен скорее 
рост, чем сокращение резервных активов (которое произошло 
в 2014 г.), которые в результате стали одними из самых больших 
в мире, что, впрочем, типично для стран со стабильно положи
тельным сальдо по текущим операциям.

34.3. Регулирование платежного баланса

Состояние платежного баланса оказывает заметное воздей
ствие на всю национальную экономику. И поэтому экономиче
ская теория и практика уделяют немалое внимание вопросам 
регулирования платежного баланса.
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Теории платежного баланса и его регулирование

Классическая теория автоматического равновесия платежного 
баланса, выдвинутая другом Адама Смита, шотландским ф ило
софом Давидом Ю мом (1711 — 1776), отошла затем в прошлое 
вместе с золотым стандартом (см. параграф 35.3), при котором 
обменные курсы фиксировались. Однако в последние десятиле
тия интерес к этой теории вновь возрос. Если в прежних усло
виях роль автоматического регулятора брала на себя статья «Ре
зервные активы», то теперь, в условиях плавающих валютных 
курсов, таким автоматическим регулятором становится обмен
ный курс национальной валюты — он падает при ухудшении со
стояния платежного баланса и возрастает при его улучшении, 
что автоматически ведет к изменениям в текущих операциях 
и отчасти в капитальных.

Неоклассический эластиционный подход к платежному балансу, 
разработанный еще Альфредом Маршаллом и развитый его со
отечественницей Джоан Робинсон (1903—1983) и американцами 
Аббой Лернером (1903—1982) и Фрицем Махлупом (1902—1983), 
описывает воздействие девальвации на счет текущих операций. 
Он исходит из того, что сердцевиной платежного баланса явля
ется внеш няя торговля, сальдо которой определяется прежде 
всего отношением уровней экспортных и импортных цен (ин
дексом условий торговли — см. главу 25), помноженным на ва
лютный курс, т.е. г. Уровни внешнеторговых цен регулируются 
не страной, а мировым рынком, но страна может регулировать 
внешнеторговый баланс через изменение курса своей валюты.

В эластиционном подходе для расчета воздействия обменного 
курса на экспорт и импорт используются такие показатели, как 
ценовая эластичность зарубежного спроса на экспорт страны (это 
процентное изменение физического объема экспорта в ответ 
на процентное изменение обменного курса, например рост экс
порта на 16% в ответ на девальвацию рубля на 40%, т.е. 0,16 : 0,40 = 
= 0,4) и ценовая эластичность отечественного спроса на импорт 
(процентное изменение импорта вследствие процентного измене
ния обменного курса, например уменьшение импорта на 20% из- 
за девальвации, т.е. 0,20 : 0,40 = 0,5). Понятно, что показатели 
ценовой эластичности зависят от структуры экспорта и импорта, 
например, потребители окажутся не в состоянии заметно умень
шить объем импорта, так как он определяется, скажем, ввозом 
лекарств, а не костюмов. В соответствии с условием Маршалла —
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Лернера изменение курса национальной валюты может улучшить 
состояние текущего платежного баланса, только если эластичность 
зарубежного спроса на экспорт и эластичность отечественного 
спроса на импорт будут в сумме больше единицы (обычно это бы
вает когда экспорт растет быстрее сокращения импорта). В нашем 
абстрактном примере это условие не будет выполняться, потому 
что 0,4 + 0,5 = 0,9, и поэтому проведение девальвации было бы 
нецелесообразно. Понятно, что девальвация в других размерах мо
жет привести к другим результатам. Более того, эти результаты раз
личны на разных отрезках времени — в краткосрочном периоде 
(особенно до полугола) эластичность экспорта и импорта намного 
меньше, чем в среднесрочном (до двух- трех лет), т.е. эффект от де
вальвации скорее среднесрочный, чем краткосрочный. Ведь в кра
ткосрочном периоде производители не успевают наращивать объ
ем экспорта, а потребители — приспособиться к новым ценам.

В основу неокейнсианского абсорбционного подхода к платежному 
балансу легли работы американского экономиста Сидни Александе
ра (1916—2005) на основе идей нобелевских лауреатов Джеймса 
Мида (1907—1996) и Яна Тинбергена (1907—1988). Этот подход свя
зывает платежный баланс (прежде всего торговый баланс) с такими 
элементами валового продукта У, как внутренний потребительский 
(С) и инвестиционный спрос (/), сумма которых называется терми
ном «абсорбция» — А. Платежный баланс САВ может быть положи
тельным только тогда, когда У превосходит Я, т.е. CAB =  Y—A, а для 
улучшения САВ целесообразно, чтобы девальвация увеличивала У 
относительной, что возможно в экономике с не полностью исполь
зуемыми ресурсами (ниже границы производственных возможно
стей). Однако в экономике с полным использованием экономиче
ских ресурсов (например, при полной занятости и загруженных 
производственных мощностях) девальвация в среднесрочном плане 
увеличивает не столько У, сколько/! (например, за счет удорожания 
импортных товаров, которые не могут быть заменены товарами 
местного производства), что приводит к ухудшению САВ. Абсорб
ционный подход соотносится с эластиционным, например, условие 
Маршалла — Лернера для девальвации выполняется и экспорт рас
тет быстрее импорта только тогда, когда У может расти быстрее САВ.

Монетаристский подход к платежному балансу был заложен в тру
дах датчанина Жака Полака (1914—2010) и канадцев Гарри Джон
сона (1923—1977) и Роберта Манделла (р. 1932). Основное внима
ние в монетаристском подходе уделяется, естественно, денежным 
факторам, прежде всего воздействию сальдо платежного баланса
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на денежное обращение в стране. Монетаристы считают, что имен
но неравновесие на денежном рынке страны определяет неравно
весие ее платежного баланса. Отсюда их главная рекомендация: 
не вмешиваться радикально не только в денежное обращение, но и 
в международные расчеты страны. Ведь если в обращении нахо
дится больше денег, чем нужно, то от них стараются избавиться, 
в том числе покупая больше иностранного капитала, зарубежных 
товаров и услуг. Чтобы ликвидировать дефицит платежного балан
са требуется лишь жесткий контроль над ростом денежной массы.

Связь сальдо платежного баланса с другими 
макроэкономическими показателями

В экономической теории оперируют понятием основного ма
кроэкономического тождества:

Y = C  + G + I  + NX, (34.1)
где Y — валовой внутренний продукт;

С — частное потребление;
G — государственное потребление;
/  — инвестиции (валовое накопление);

NX — баланс внешней торговли.

Это тождество можно преобразовать в ряд других, которые 
продемонстрируют связь между платежным балансом и другими 
показателями национальной экономики (как это делается, на
пример, в абсорбционном подходе).

Пойдем на два допущения — сведем частное и государствен
ное потребление в совокупное потребление С, а торговый баланс 
расширим до текущего платежного баланса САВ (от англ, current 
account balance), ведь в большинстве стран мира он определяется 
торговым балансом. Тогда основное макроэкономическое тож
дество будет выглядеть следующим образом:

У = С + /  + САВ. (34.2)

Затем тождество (34.2) может быть преобразовано следующим 
образом:

'  САВ = У - ( С  + Г). (34.3)

Из тождества (34.3) следует, что при положительном сальдо 
текущего платежного баланса страна производит больше продук
ции, чем потребляет и инвестирует, а при отрицательном саль
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до — меньше. И поэтому стабильно большое положительное 
сальдо (как, например, в случае Китая, Японии, России) отнюдь 
не свидетельствует об экономических успехах страны, хотя оно 
предпочтительнее отрицательного сальдо. Оно свидетельствует 
о недопотреблении в стране — недостаточном потребительском 
спросе (как в Китае и Японии) или инвестиционном спросе (как 
в России).

Затем вспомним, что ВВП равен сумме потребления и сбере
жений:

Y = С + 5, (34.4)

где S — сбережения.

Сопоставляя тождества (34.2) и (34.4), можно сделать новое 
тождество:

S = 1 + CAB, (34.5)

из которого вытекает, что:

CAB = S -  I. (34.6)

Таким образом, сальдо счета текущих операций страны опре
деляется разницей между ее сбережениями и инвестициями. 
Если сбережения в стране превышают инвестиции (5  > /), то 
тогда сальдо текущего счета будет положительным, и, наоборот, 
если S  < /, то сальдо будет отрицательным. Россия с ее стабиль
ным превышением сбережений над инвестициями и большим 
положительным сальдо текущего платежного баланса демонстри
рует справедливость этого вывода.

Также сальдо текущего платежного баланса связано с состо
янием государственного бюджета. Дефицит госбюджета D обыч
но финансируется за счет сбережений S, и поэтому тождество 
(34.6) можно модифицировать таким образом:

CAB = S  -  I  -  D, (34.7)

из чего вытекает, что величина сальдо текущих операций зависит 
не только от того, как соотносятся сбережения страны с ее ин
вестициями, но и от дефицита ее госбюджета (если такой дефи
цит имеется).

Наконец, сальдо текущего платежного баланса воздействует 
на размеры денежной массы в стране. При большом положитель
ном сальдо платежного баланса размеры ввозимой в страну экс
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портерами иностранной валюты превышают потребности импор
теров в этой валю те. В связи  с этим заметное количество 
иностранной валюты после продажи ее импортерам все еще оста
ется на руках у экспортеров и они меняют ее в центральном банке 
на национальную валюту, которую центральный банк вынужден 
эмитировать специально для покупки у экспортеров их остатков 
иностранной валюты. В результате, с одной стороны, быстро ра
стут валютные резервы страны, а с другой стороны, быстро растет 
денежная масса, что чревато инфляцией. Подобная ситуация на
блюдается в России, где ЦБ РФ эмитирует рубли в основном в от
вет на предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. 
Такой рост денежной массы вносит вклад в инфляцию, хотя Рос
сии она генерируется в основном немонетарными причинами.

Практика регулирования платежного баланса

Систематически отрицательный баланс текущих операций 
считается потенциально опасным, так как требует уравновеши
вания в виде систематически положительного баланса капиталь
ных операций. А это осуществлять труднее из-за большей, чем 
международная торговля, волатильности международного дви
жения капитала. И поэтому, регулируя платежный баланс, регу
лируют прежде всего текущий платежный баланс, и особенно его 
основу — торговый баланс, используя как внешнеторговые меры 
(прежде всего меры по ограничению импорта и поощрению экс
порта — см. главу 25), так и валютные (прежде всего это деваль
вация). Но в условиях внеш неэкономической либерализации 
активное использование внешнеторговых мер затруднено, и по
этому валютные меры становятся главными.

Однако систематически большое положительное сальдо по те
кущим операциям также свидетельствует о нежелательных момен
тах в экономике. Ведь при таком сальдо страна систематически 
производит больше товаров и услуг, чем потребляет и инвестиру
ет. Конечно, при этом у нее быстро растут внешние активы, ко
торые приносят доходы (даже золотовалютные резервы держат 
н^ депозитах и в иностранных ценных бумагах), но, как показы
вает практика, в долгосрочной перспективе это менее эффектив
ный способ по сравнению с инвестированием активов в собствен
ную экономику.

Идеальной является ситуация, когда в долгосрочном периоде 
платежный баланс находится в равновесии. Однако достичь этой
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ситуации непросто, потому что она может войти в противоречие 
с целями экономической политики. Так, в странах Восточной 
и Ю го-Восточной Азии использование японской модели с ее ак
центом на экспорториентированном производстве товаров и ус
луг нацелено на экономическую модернизацию, а возникающее 
при этом стабильное сальдо по текущим операциям является, 
в сущности, побочным эффектом этой модели модернизации. 
В России ее модель с акцентом на вывозе сырья для роста ВВП 
также генерирует большое положительное сальдо по текущим 
операциям из-за высоких мировых цен на это сырье.

При профиците текущих операций он расходуется на рост зо
лотовалютных резервов и на экспорт капитала. Это одна из при
чин все большего веса России, Китая и других восточноазиатских 
стран в мировом экспорте капитала и накопленных международ
ных резервах.

Как финансируется сальдо по текущим операциям, если оно 
дефицитно? Конечно, прежде всего капитальными операциями. 
При этом наиболее предпочтительным считается приток прямых 
иностранных инвестиций, которые в отличие от портфельных 
и особенно от прочих инвестиций не оборачиваются последую
щим оттоком, и к тому же несут с собой такие экономические 
ресурсы, как предпринимательство и знания. Однако увеличить 
приток в страну прямых инвестиций сложно, особенно в кратко
срочном и среднесрочном периодах. Приток вложений из-за ру
бежа в акции национальных компаний зависит от их перспектив, 
а приток иностранных инвестиций в отечественные облигации 
и на банковские депозиты во многом определяется националь
ной процентной ставкой, повышение которой привлекательно 
для подобного иностранного капитала и для отечественных сбе
режений, но тормозит инвестиционную активность в стране. Н а
конец, большой приток иностранного краткосрочного капитала 
может привести к росту денежной массы в стране и росту ин
фляции, а главное — это чревато внезапной остановкой притока 
капитала, когда привы кш ая к использованию  иностранного 
ссудного капитала национальная экономика вдруг его лишается, 
что и произошло, например, в ходе последнего экономического 
кризиса и после него. Если в 2007 г. чистый приток портфельных 
и прочих инвестиций в менее развитые страны составил 194 млрд 
долл., то на следующий год он сменился чистым оттоком в раз
мере 349 млрд долл. Кстати, чистый приток прямых иностран
ных инвестиций в тот год даже вырос.
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В связи с этим для регулирования платежного баланса чаще 
всего осуществляют девальвацию национальной валюты, прини
мая во внимание все связанные с ней вышеописанные моменты, 
как это происходило в России в 2008—2009 и 2013—2014 гг. в ус
ловиях ползучей, постепенной девальвации рубля. Кроме того, 
хотя и менее охотно, прибегают к краткосрочному финансиро
ванию дефицита за счет золотовалютных резервов. Наконец, при 
кризисе платежного баланса прибегают к так называемому чрез
вычайному финансированию (см. параграф 35.2).

Выводы

1. Платежный баланс представляет собой отчет обо всех сдел
ках резидентов страны с нерезидентами за определенный период 
времени (обычно квартал, полугодие и год). В свою очередь рези
дент — это экономический агент, имеющий постоянное местопре
бывание в стране. П латежный баланс охватывает движ ение 
средств (их потоки) между странами, а не абсолютную величину 
накопленных зарубежных активов и обязательств (последние от
ражаются в международной инвестиционной позиции страны).

2. Платежный баланс состоит из четырех разделов — счета 
текущих операций, счета операций с капиталом, финансового 
счета, ошибок и пропусков. Платежный баланс может быть по
строен не только в вышеописанном стандартном, так называе
мом нейтральном представлении, но и в аналитическом пред
ставлении. При аналитическом представлении в финансовый 
счет не включают изменение размеров золотовалютных резервов 
(резервных активов) страны, а выделяют их в отдельный, пятый 
раздел платежного баланса.

3. Классическая теория автоматического равновесия платеж
ного баланса пригодна для современных условий: если в прежних 
условиях роль автоматического регулятора брала на себя статья 
«Резервные активы», то теперь, в условиях плавающих валютных 
курсов, таким автоматическим регулятором становится обменный 
ь^урс национальной валюты — он падает при ухудшении состояния 
платежного баланса и возрастает при его улучшении, что автома
тически ведет к изменениям в текущих операциях и отчасти в ка
питальных. Неоклассический эластиционный подход к платежно
му балансу описывает воздействие девальвации на счет текущих 
операций. В основе неокейнсианского абсорбционного подхода
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к платежному балансу лежит идея, что при полном использовании 
в стране ее экономических ресурсов девальвация может увеличить 
не столько ВВП, сколько потребление и ведет у ухудшению теку
щего счета платежного баланса. М онетаристский подход к пла
тежному балансу исходит из того, что для ликвидации дефицита 
платежного баланса требуется лишь жесткий контроль над ростом 
денежной массы.

4. Опасаясь кризиса платежного баланса, многие страны стре
мятся к положительному сальдо по текущим операциям. Для это
го они регулируют прежде всего его основу — торговый баланс, 
используя как внешнеторговые меры (прежде всего меры по огра
ничению импорта и поощрению экспорта), так и валютные (пре
жде всего это девальвация). Но в условиях внешнеэкономической 
либерализации активное использование внешнеторговых мер за
труднено и поэтому валютные меры становятся главными.

5. Однако систематически большое положительное сальдо так
же свидетельствует о нежелательных моментах в экономике. Ведь 
при таком сальдо страна систематически производит больше то
варов и услуг, чем потребляет и инвестирует. Конечно, при этом 
у нее быстро растут внешние активы, которые приносят доходы 
(даже золотовалютные резервы держат на депозитах и в иностран
ных ценных бумагах), но, как показывает практика, в долгосроч
ной перспективе это менее эффективный способ по сравнению 
с инвестированием активов в собственную экономику

Термины и понятия

Платежный баланс 
Резидент
Счет текущих операций (текущий счет, текущий платежный 
баланс, текущие операции)
Счет операций с капиталом 
Финансовый счет 
Чистые ошибки и пропуски
Теория автоматического равновесия платежного баланса 
Эластиционный подход к платежному балансу 
Условие Маршалла — Лернера 
Абсорбционный подход к платежному балансу 
М онетаристский подход к платежному балансу 
Внезапная остановка притока капитала
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Зачем нужен платежный баланс?
2. Из каких частей он состоит? Охарактеризуйте их
3. Чем стандартное представление платежного баланса отлича

ется от аналитического?
4. В чем суть теории автоматического равновесия платежного 

баланса?
5. Почему девальвация не всегда приводит к улучшению счета 

текущих операций?
6. Что характерно для платежного баланса России?

Глава 35. Внешний долг
и международные резервы

Важными индикаторами состояния национальной экономики 
являются ее внешний долг и международные резервы. Они сви
детельствуют об устойчивости национального хозяйства в рамках 
глобальной экономики.

35.1. Внешний долг страны и внешний долг
стране: Россия на фоне других государств

Внешний долг страны образуется в результате притока в нее ино
странного ссудного капитала. Общая величина этого долга в мире 
в 2014 г. составила 7,4 трлн долл. И это не считая внешнего долга 
развитых стран (они могут погашать его своей собственной валю
той и поэтому формально не имеют внешнего долга), хотя если 
попробовать его подсчитать, то он окажется огромным — около 
63 трлн долл. Но формально внеш ний долг существует только 
у менее развитых стран с их неконвертируемой или не полностью 
конвертируемой валютой. И действительно, развитые страны 
не испытывают серьезных проблем с внешним долгом, так как для 
них это лишь часть их общего (национального) долга, состоящего 
из долга домохозяйств, банков и корпораций, государственных 
организаций (государственный, публичный долг).

Но и у менее развитых стран острая ранее проблема внешнего 
долга сейчас смягчилась — в прошлом и нынешнем десятилетии
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не отмечалось таких серьезных кризисов с внешним долгом, как 
ранее. М ожно предположить, что в основном это следствие фи- 
нанциализации (см. параграф 4.4) и вытекающей из нее все боль
шей доступностью для менее развитых стран к дешевым капита
лам развитых стран, а также следствие все более качественной 
работы международных экономических организаций по предот
вращению внешних долговых кризисов. Коэффициенты тяжести 
внешнего долга менее развитых стран в целом улучшились.

Внешний долг страны делится на долг государственного сек
тора (государственный, публичный, официальный внешний долг) 
и долг частного сектора (частный внешний долг). Государствен
ный внеш ний долг состоит из внеш них обязательств государ
ственных органов (включая местные власти), а также гарантиро
ванных государством внешних обязательств частного сектора. 
У частного сектора внешний долг образуется из обязательств бан
ков и фирм (корпоративный внешний долг). Из частного долга 
иногда выделяют внешний долг квазигосударственных организа
ций (долг государственных и полугосударственных фирм и бан
ков), потому что государство фактически берет на себя гарантию 
внешних обязательств этих фирм и банков. В таблице 35.1 пред
ставлена структура внешнегог долга России.

Таблица 35.1
Структура российского внешнего долга, млрд долл.

П о казатель
Д а та

0 1 .0 1 .1 9 9 4 0 1 .0 1 .2 001 0 1 .0 1 .2 0 0 5 0 1 .0 1 .2 0 0 8 0 1 .0 1 .2 0 1 2 0 1 .0 7 .2 0 1 4 0 1 .0 7 .2 0 1 5

В сего 117,9 128,0 186,0 463,9 538,9 731,2 555,7
в том  числе  

кр а тк о с р о ч 
ны е о б я за 
тельства

— — — 99,7 68,2 86,4 50,8

д о л го с р о ч 
ны е о б яза 
тельства

— — — 364,3 4 7 6 ,7 644,8 504,9

в том  числе  
валю тная 
стр уктур а , % 
от всей с у м 
м ы  внеш н его  
д о л га
д оллары — — — — 61 60 64
евро — — — — 12 11 12
рубли — — — — 24 26 20
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Окончание

П оказатель
Д ата

0 1 .0 1 .1 9 9 4 01 .0 1 .2 0 0 1 0 1 .0 1 .2 0 0 5 0 1 .0 1 .2 0 0 8 0 1 .0 1 .2 0 1 2 0 1 .0 7 .2 0 1 4 0 1 .0 7 .2 0 1 5

пр о чи е  ва
л ю ты — — — — 3 3 4

В неш ний  
д о л г  го с у 
д а р ств е н н о 
го  сектора  
в р а сш и р е н 
ном  опред е 
л е н и и *

— — — 183,7 2 2 1 ,6 3 7 7 ,5 2 7 6 ,6

в т о м  числе  
го суд ар 
ственн ы х 
о р ган и зац и й

115 ,7 128 ,6 106 ,6 39 ,3 4 6 ,2 73 ,2 47 ,2

кв а з и го с у -
дар ствен н ы х
о р ган и зац и й

— — — 144,3 175 ,4 304 ,3 229 ,4

В неш ний  
д о л г  ча стн о 
го  се кто р а

— — — 280,2 317 ,3 377 ,5 279,1

в то м  числе  
б а н ки — — — 98,1 8 9 ,5 73 ,2 51,1

н е б а н ко в 
с ки е  ко р п о 
рации

— — — 182,1 2 2 7 ,8 304 ,3 228,1

* Охватывает внешнюю задолженность органов государственного 
управления и ЦБ РФ, а также тех банков и небанковских корпораций, 
в которых органы государственного управления и ЦБ РФ напрямую 
или опосредованно владеют 50% и более участия в капитале или кон
тролируют их иным способом.

Рассчитано по: http//www.cbr.ru/statistics

И з данных табл. 35.1 можно сделать следующие заклю че
ния о тенденциях в размерах и структуре российского внешнего 
долга:

■ рост долга наблюдался прежде всего в последние два деся
тилетия, особенно в период подъема, что можно объяснить 
слабостью российской кредитной системы, в результате 
чего российские резиденты активно прибегали к внешним 

у заимствованиям. Однако санкции западных стран в отно
ш ении России в последующие годы уменьш или доступ 
к внеш ним заимствованиям, что в сочетании с выплатой 
ранее взятых займов привело к сокращ ению внешней за
долженности всех секторов российской экономики;

http://www.cbr.ru/statistics


900 *  РАЗДЕЛ IX. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, ВНЕШНИЙ ДОЛГ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ

■ во внешних заимствованиях самым активным образом уча
ствовали банки и компании с государственным участием;

■ долг же государственных организаций (официальный внеш 
ний долг) в целом существенно сократился;

■ в структуре долга преобладают долгосрочные обязательства 
(91% от всего долга против 73% в среднем по миру) и суще
ственную часть составляют рублевые обязательства (20% 
всего долга), что облегчает обслуживание долга.

Сравним российский внешний долг с его аналогами в других 
странах и регионах мира. На Россию приходится около 10% всего 
объема внешнего долга в мире, что существенно превышает ее 
долю (6%) в мировом ВВП, производимом менее развитыми стра
нами. Лишь у стран Центральной и Восточной Европы, сильно 
ориентирующихся на приток ссудного капитала из ЕС, подобное 
соотношение хуже — 18:7 (у Латинской Америки — 17:20, Африки 
южнее Сахары — 5:5, Ближнего и Среднего Востока — 12:12%, 
остальной Азии — 31:50). Можно сделать вывод, что внешний долг 
является крупной проблемой российской экономики.

Однако проблема внешнего долга определяется не столько его 
размерами, сколько условиями его обслуживания, говоря по- 
другому, его тяжестью для национальной экономики. Тяжесть 
внешнего долга страны исчисляется набором показателей (коэф 
фициентов), которые говорят прежде всего о величине внешне
го долга и размерах платежей по нему по отнош ению к ВВП, 
экспортным доходам и международным резервам страны.

Величина внешнего долга по отношению ВВП в 2014 г. в сред
нем по миру составила 25% (в 2005 г. — 29%), а наиболее велико 
это соотношение у стран Центрально-Восточной Европы — 65% 
(45%), у России оно равно примерно 34—36% в 2014—2015 гг. 
(34%). Не менее важно отношение внешнего долга к главному ис
точнику его оплаты в иностранной валюте — выручке от экспорта 
товаров и услуг (экспортной выручке). В мире этот показатель со
ставляет 77% (в 2005 г. 80%), в том числе у стран Центрально-Вос
точной Европы — 156% (132%), у России — более 115—120% (96%).

Еще важнее показатели обслуживания внешнего долга, т.е. платежей 
по внешнему долгу (погашение внешнего долга и выплата процентов 
по нему), по отношению к поступлениям от экспорта товаров и ус
луг — этого главного и относительно стабильного источника при
тока в страну свободно конвертируемой валюты. В среднем по миру 
этот показатель составляет 27% (в 2005 г. — 29%), но у стран ЦВЕ он 
достигает 55% (47%), у России — 27—31% (29%). Иногда эти плате
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жи сравнивают с размером ВВП страны, иногда с размерами золо
товалютных размеров страны (определяя тем самым ее возможности 
обслуживать внешний долг в случае кризиса платежного баланса).

Внешний долг страны имеет как негативные, так и позитивные 
аспекты. Обычно сосредоточиваются на негативных аспектах — 
тяжести обслуживания внешнего долга, появления экономиче
ской и политической зависимости от кредиторов, неэффективном 
использовании заемных средств. Однако не будем забывать, что 
половина существующих в России железных дорог была постро
ена на иностранные займы (преимущественно французские займы 
царскому правительству), что американская промыш ленность 
во многом выросла на иностранных кредитах (в основном англий
ских), что в наше время новые индустриальные страны активно 
используют дешевые и обильные зарубежные источники ссудного 
капитала для своего быстрого экономического роста.

Баланс между негативными и позитивными аспектами внешнего 
долга провести сложно, но, вероятно, можно прийти к выводу, что 
позитивные аспекты перевешивают негативные, если в стране с не
хваткой капитала заемные средства из-за рубежа используются на
столько эффективно, что это не порождает трудностей с обслужива
нием внешнего долга и высокой зависимостью от кредиторов. А для 
этого заемные средства должны направляться не столько на финан
сирование государственного бюджета (как это происходило в России 
в 1990-е гг.), сколько на инвестиции в национальную экономику (что 
преимущественно и происходит в современной России), в том числе 
приводящие к поступлению иностранной валюты для последующей 
оплаты внешнего долга. Анализу этой дилеммы помогают предлага
емые МВФ показатели внешней долговой устойчивости. Они свидетель
ствуют о серьезности долговой проблемы для России (табл. 35.2).

Таблица 35.2
Показатели внешней долговой устойчивости Российской 

Федерации, по состоянию на конец периода

^Период, год

К оэф ф ици
ент «Внеш 
ний д о л г :
ВВП»,%1’ >

Коэф ф ици
ент «Внеш 
ний д о л г : 
Э Т У »,% ®

Коэф ф ици
ен т «П лате
ж и  по внеш 
нем у д о л г у :
ВВП»,%*3»<в)

К оэф ф ици
ент «П лате
ж и  по внеш 
нем у д о л г у :
Э ТУ»,% |4|' |6)

Коэф ф ици
ент «ЗВР: 
платеж и  

по внеш нем у  
долгу»,%

(5). (в)

Внеш ний  
д о л г  

на душ у  
населения, 

долл.

2004 36 105 1 488

200 7 36 119 12 40 308 3 267

200 9 38 136 11 39 333 3 268
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Окончание

П ериод, го д

Коэф ф ици
ент «Внеш
ний д о л г : 
ввп»,%<1>

Коэф ф ици
ент «Внеш 
ний д о л г :
Э ТУ»,% |2)

Коэф ф ици
ент «П лате
ж и  по в неш 
нем у д о л г у :
ВВП»,%|3|' ,6)

Коэф ф ици
ент «П лате

ж и  по в неш 
нем у д о л г у :
ЭТУ»,%№<6>

Коэф ф ици
ент «З В Р :^  
платеж и  

по внеш нем у  
долгу» ,%

(5). (в)

Внеш ний  
д о л г  

на душ у  
населения, 

долл.

2011 29 95 8 26 341 3 788
и ю н ь  2014 36 123 9 32 253 5 085
и ю н ь  2015 36 115 9 27 274 3 797
С правочно :
П о р ого вы е
значения
к о э ф ф и ц и 
е н то в *

30— 4 0 — 50 100— 150—  
200 — 15— 20 — 25 — —

П о р ого вы е
значения
к о э ф ф и ц и 
е н т о в **

50 130— 220 — 25
Не менее 

100 —

(1) Соотношение накопленного объема совокупного внешнего долга Рос
сии и годового объема ВВП.

(2) Соотношение накопленного объема совокупного внешнего долга Рос
сии и годового объема экспорта товаров и услуг (ЭТУ).

(3) Соотношение годовой суммы платежей по накопленному внешнему 
долгу России в соответствии с графиком (основной долг и проценты) 
и годового объема ВВП.

(4) Соотношение годовой суммы платежей по накопленному внешнему 
долгу в соответствии с графиком (основной долг и проценты) и годо
вого объема экспорта товаров и услуг (ЭТУ).

(5) Коэффициент покрытия годовой суммы платежей по накопленному 
внешнему долгу в соответствии с графиком (основной долг и процен
ты) международными (золотовалютными) резервами (ЗВР).

(6) В графике погашения внешнего долга учитываются расчеты в натураль
ной форме, а также платежи, осуществляемые в российских рублях.
* Пороговые значения, предлагаемые Международным валютным фон
дом в аналитических целях. Степень риска: «низкая — средняя — высо
кая».
** Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской 
Федерации в аналитических целях.

Источник: http://www.cbr. ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_ 
sustainability.htm&pid=svs&sid= ITM_ 1646

В то же время (но это не отражается в коэффициентах долговой 
устойчивости МВФ) необходимо учитывать два момента, потен
циально смягчающих проблему российского внешнего долга:

■ его значительная часть — это во многом формальный долг 
российских банков и корпораций своим же зарубежным

http://www.cbr
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филиалам, прежде всего в офшорах и офшоропроводящих 
странах;

■ ‘/5 российского внешнего долга номинирована в рублях, 
а сам долг характеризуется высокой величиной долгосроч
ных, а не краткосрочных обязательств.

Внешний долг стране образуется в результате оттока из страны 
ссудного капитала. Этот долг приносит стране не только посту
пления платежей, но и проблемы. Для России проблемами яв
ляются стремительное сокращение государственной части этого 
долга в результате его списывания (в том числе государствам 
с хорошими экспортными ресурсами), а также неплатежи стран- 
должников.

Внешний долг нашей стране в начале 1990-х гг., перешедший 
к ней в наследство от Советского Союза, составлял, по оценке, 
более 150 млрд долл., в основном государствам-сою зникам 
и партнерам СССР. По мере его уплаты и особенно из-за интен
сивного списания этого государственного долга в прошлое деся
тилетие его величина уменьш илась до 35 млрд долл, весной 
2015 г. Одновременно сильно вырос внешний долг российскому 
частному сектору — до 128 млрд долл. Но опять же во многом 
это ссуды аффилированным фирмам и банкам в офшорах и оф 
шоропроводящих странах, которые потом в основном возвраща
ются в Россию в виде иностранных ссуд, формально порождая 
значительную часть российского внешнего долга.

Внешний долг России генерирует ее частному и квазигосудар- 
ственному сектору платежи в статью «Первичные доходы» пла
тежного баланса в размере 40 млрд долл. (2014 г.). Одновремен
но, как и в советские годы, ряд стран не желают или не в 
состоянии обслуживать в должных размерах и в сроки свой оф и
циальный (государственный) долг перед Россией и в результате 
российские госорганы получают от него всего 1 млрд долл, пла
тежей (2014 г.)

35.2. Резервные активы: Россия на фоне других стран

т Резервные активы (золотовалютные резервы, международные ре
зервы) состоят из тех внешних активов страны, которые имеются 
в распоряжении ее монетарных органов. В России резервными 
активами страны управляет Банк России, он же публикует ин
формацию об их состоянии.
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Главными компонентами резервных активов являются ино
странная валюта (наличная, на депозитах, в ценных бумагах 
в иностранной валюте) и монетарное золото (т.е. золото, имею
щееся у монетарных властей — золотой запас страны), а второсте
пенными компонентами — специальные права заимствования 
(СПЗ), т.е. международная валюта, выпущенная в относительно 
небольших количествах МВФ в 1970—1980-е гг. для своих стран- 
участниц в целях погашения ими своего внешнего долга) и резерв
ная позиция страны в МВФ (это открытый для каждой страны- 
участницы кредит в указанной организации). Итогом ослабления 
в результате мирового финансового кризиса 2008—2009 гг. пози
ций доллара СШ А как мировой валюты стало изменение валют
ной структуры мировых валютных резервов (табл. 35.3).

Таблица 35.3
Валютная структура глобальных резервов, %

Р езер вн ая валю та
П оказатель

1 9 7 3  г. 1 9 8 7  г. 1 9 9 5  г. 2 0 0 0  г. 2 0 0 8  г. 2 0 1 4  г.

Д о л л а р  С Ш А 84 ,5 66 ,0 56,4 55 ,3 6 3 ,0 60 ,7

Е вро (до  199 9  г. нем ецкая 
м арка ) 7 ,9 19,9 22 ,0 13 ,6 26 ,8 24 ,2

Ф у н т  с те р л и н го в 5 ,9 2,2 3,4 2 ,3 4 ,7 3 ,9

Ш в е й ц а р с ки й  ф р а н к 1,4 1,5 0,1 0,2 0 ,2 0 ,3

Я понская  иена — 7 ,0 7,1 4 ,9 3,1 4 ,0

Н е раскры ты е  резервы 0,3 3,4 11 ,0 23 ,7 2 ,2 6 ,9

Источник: IMF. Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves. 
2014.
URL: http//www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm

Осенью 2015 г. резервные активы России составляли 371 млрд 
долл. Структура резервных активов России представлена в табл. 35.4

Таблица 35.4.
Структура резервных активов России на 1 октября 2015 г., млрд долл.

Резервны е активы П оказатель

В алю тны е резервы 311 ,7

М он етарное  зол ото 4 8 ,9
СПЗ 8,0
Р езервная п о зи ц и я  в М В Ф 2,6
В се го 371 ,3

Источник: http//www.cbr.ru/statistics

http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/index.htm
http://www.cbr.ru/statistics
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Если в первой половине XX в. резервные активы стран мира 
состояли из золота (золотой запас России в 1913 г. составлял 
1338 т, в 1953 г. — 2050 т), то теперь на золотой запас приходит
ся лиш ь часть резервных активов стран мира. Наибольший зо
лотой запас в мире традиционно имеют СШ А (более 8000 т), 
а также Германия, Ф ранция, Италия (по 2500—3500 т), золотой 
запас России с 300 т в начале XXI в. увеличился затем до 1208 т. 
На преобладание золота в своих международных резервах ори
ентируются СШ А (72% их резервов) и зона евро (56%).

Но в большинстве стран мира структура резервных активов ори
ентирована преимущественно на иностранную валюту, даже у ряда 
стран с резервной валютой — Японии, Великобритании, Ш вейца
рии. На иностранную валюту ориентированы и международные 
резервы стран БРИКС. Они рассматривают иностранную валюту 
как более гибкий и более доходный компонент международных ре
зервов (иностранная валюта из этих резервов держится на банков
ских депозитах или вложена в иностранные ценные бумаги).

Международные резервы предназначены прежде всего для трех 
целей. Во-первых, для обеспечения сбалансированности платеж
ного баланса. Для него они являются балансирующей статьей, по
глощающей в годы профицита излишки (с точки зрения обеспе
чения импорта товаров, услуг и экспорта капитала) поступающей 
в страну иностранной валюты, а в годы дефицита платежного ба
ланса служащей источником финансирования этого дефицита.

Во-вторых, для поддержания курса национальной валюты. Он 
опирается на несколько исходных предпосылок, в том числе 
на то, какими резервными активами располагает страна. Правда, 
к странам с полностью конвертируемой валютой это не относит
ся, так как они имеют возможность расплачиваться за междуна
родные платежи своей национальной валютой.

В-третьих, для обеспечения международной платежеспособности 
страны (опять же кроме стран с полностью конвертируемой валю
той). Так, международные резервы страны должны гарантировать, 
что она сможет осуществлять платежи по внешнему долгу и платить 
за импорт товаров и услуг, даже если резко снизятся экспортная вы
ручка и приток иностранного капитала. Общепринятый минимум 
достаточности резервов для безопасности импорта товаров и услуг 
составляет величину, равную трем месяцам этого импорта (хотя мно
гие экономисты полагают, что это должны быть шесть месяцев).

А для соизмерения резервных активов и платежей по внеш 
нему долгу применяется правило Гринспена — Гвидотти, по кото
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рому эти резервы должны быть не меньше краткосрочного внеш
него долга страны. Оба этих подхода объединяет критерий Редди, 
по которому безопасная величина резервных активов страны 
равняется трем месяцам импорта плюс годовая величина всех 
платежей по внешнему долгу. Нетрудно подсчитать, что россий
ские резервные активы превышают все эти критерии.

Для развитых стран проблема достаточности резервных активов 
неактуальна, так как они могут погашать обязательства перед нере
зидентами своей валютой: ведь спрос на нее в мире велик из-за того, 
что активы развитых стран продаются в мире хорошо вследствие 
высокой международной конкурентоспособности данных госу
дарств. Тем более это относится к государствам с резервной валютой.

Иная ситуация в странах с формирующимися рынками — им 
трудно погашать внешние обязательства своей валютой, потому 
что в мире она пользуется ограниченным спросом. Например, 
у России ее внешний долг лишь на 26% состоит из обязательств 
в рублях, хотя рубль и является конвертируемой валютой (прав
да, не полностью конвертируемой). В связи с этим страны, осо
бенно с сильно колеблющейся экспортной выручкой, и прежде 
всего страны с преобладанием в их экспорте сырья, часто идут 
на превышение нормативов достаточности валютных резервов.

Целесообразно ли подобное превышение? При ответе на этот 
вопрос не будем забывать, что во время пика последнего эконо
мического кризиса резервные активы России уменьшились на Уз 
(потом они постепенно восстанавливались, но все еще не до
стигли прежнего рекордного уровня в почти 600 млрд долл, ле
том 2008 г.) (табл. 35.5).

Таблица 35.5
Масштабы, структура и достаточность международных резервов 
в мире по странам, предоставляющим подобные данные в МВФ

Страны, объ едине
ния и регионы

величина м еж д у н а
родны х резервов, 

млрд долл., 
по состоянию  
на 0 1 .0 1 .2 0 1 5

Д о л я  в них золота , %

Уровень достаточности  
резервов в м есяцах  

им порта товаров  
и услуг, по состоя
нию  на 0 1 .0 1 .2 0 1 5

Р азвиты е страны , 4 9 95 ,3 16,9 —

в том  числе :
С Ш А 4 3 1 ,5 71 ,9 2
е в розона 743 ,4 55 ,9 1*
Я пония 1 2 6 0 ,5 2,3 15
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Окончание

Страны, объ едине
ния и регионы

Величина м еж дуна
родны х резервов, 

млрд д о л л , 
по состоянию  
на 0 1 .0 1 .2 0 1 5

Д оля в них зо л о та ,%

Уровень достаточности  
резервов в м есяцах  

импорта товаров  
и услуг, по состоя
нию  на 0 1 .0 1 .2 0 1 5

М енее  развиты е 
страны ,

7 0 8 7 ,5 2 ,8 —

в то м  числе:
К итай 3 891 ,3 1,0 21
И ндия 322 ,5 6 ,6 7

Б разилия 363 ,6 0 ,7 14

Ю АР 49,1 9 ,8 5
Р оссия 385 ,5 12,0 11

В сего 12 082 ,8 8 ,6 —

* Только Германия.
Составлено по: http//www.cbr.ru/statistics

Выводы

1. Внешний долг страны образуется в результате притока в нее 
иностранного ссудного капитала. Формально внешний долг су
ществует только у менее развитых стран с их неконвертируемой 
или не полностью конвертируемой валютой. И действительно, 
развитые страны не испытывают серьезных проблем с внешним 
долгом, так как для них это лишь часть их общего (националь
ного) долга, состоящего из долга домохозяйств, банков и корпо
раций, государственных организаций (государственный, публич
ный долг). Но и у менее развитых стран острая ранее проблема 
внешнего долга смягчилась — в прошлом и нынешнем десяти
летии не отмечалось таких серьезных кризисов с внешним дол
гом, как ранее, а коэффициенты тяжести внешнего долга менее 
развитых стран в целом улучшились.

2. Внешний долг страны делится на долг государственного сек
тора (государственный, официальный долг) и долг частного сектора 
(частный долг). Государственный (официальный) внешний долг со
стоит из внешних обязательств государственных органов (включая 
местные власти), а также гарантированных государством внешних 
обязательств частного сектора. У частного сектора внешний долг 
образуется из обязательств банков и фирм (корпоративный внеш
ний долг). Из частного долга иногда выделяют внешний долг ква

http://www.cbr.ru/statistics
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зигосударственных организаций (долг государственных и полугосу- 
дарственных фирм и банков), потому что государство фактически 
берет на себя гарантию внешних обязательств этих фирм и банков.

3. Проблема внешнего долга определяется не столько его раз
мерами, сколько условиями его обслуживания, говоря по-другому, 
его тяжестью для национальной экономики. Тяжесть внешнего 
долга страны исчисляется набором показателей (коэффициентов), 
которые говорят прежде всего о величине внешнего долга и раз
мерах платежей по нему по отношению к ВВП, экспортным до
ходам и международным резервам страны.

4. Баланс между негативными и позитивными аспектами внеш
него долга провести сложно, но, вероятно, можно прийти к выво
ду, что позитивные аспекты перевеш ивают негативные, если 
в стране с нехваткой капитала заемные средства из-за рубежа ис
пользуются настолько эффективно, что это не порождает труд
ностей с обслуживанием внешнего долга и высокой зависимостью 
от кредиторов. А для этого заемные средства должны направлять
ся не столько на ф инансирование государственного бюджета, 
сколько на инвестиции в национальную экономику (что преиму
щественно и происходит в современной России), в том числе при
водящие к поступлению иностранной валюты для последующей 
оплаты внешнего долга. Анализу этой дилеммы помогают пред
лагаемые МВФ показатели внешней долговой устойчивости.

5. Внешний долг стране образуется в результате оттока из страны 
ссудного капитала. Этот долг приносит стране не только поступле
ния платежей, но и проблемы. Для России проблемами являются 
стремительное сокращение государственной части этого долга в ре
зультате его списывания (в том числе государствам с хорошими экс
портными ресурсами), а также неплатежи стран-должников.

6. Резервные активы (золотовалютные резервы, международные 
резервы) состоят из тех внешних активов страны, которые имеют
ся в распоряжении ее монетарных органов. Их главными компо
нентами являются иностранная валюта (наличная, на депозитах, 
в ценных бумагах в иностранной валюте) и монетарное золото (т.е. 
золото, имеющееся у монетарных властей — золотой запас стра
ны), а второстепенными компонентами — специальные права за
имствования (СПЗ), т.е. международная валюта, выпущенная в от
носительно небольших количествах МВФ в 1970—1980-е гг. для 
своих стран-участниц в целях погашения ими своего внешнего 
долга) и резервная позиция страны в МВФ (это открытый для каж
дой страны-участницы кредит в указанной организации).
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7. Международные резервы предназначены прежде всего для 
трех целей: во-первых, для обеспечения сбалансированности 
платежного баланса; во-вторых, для поддержания курса нацио
нальной валюты; в-третьих, для обеспечения международной 
платежеспособности страны (опять же кроме стран с полностью 
конвертируемой валютой).

8. Общепринятый минимум достаточности резервов для безо
пасности импорта товаров и услуг составляет величину, равную 
трем месяцам этого импорта (хотя многие экономисты полагают, 
что это должны быть шесть месяцев). А для соизмерения резерв
ных активов и платежей по внешнему долгу применяется правило 
Гринспена — Гвидотти, по которому эти резервы должны быть 
не меньше краткосрочного внешнего долга страны. Оба этих под
хода объединяет критерий Редди, по которому безопасная вели
чина резервных активов страны равняется шести месяцам импор
та плюс годовая величина всех платежей по внешнему долгу.

9. Для развитых стран проблема достаточности резервных акти
вов не актуальна, так как они могут погашать обязательства перед 
нерезидентами своей валютой: ведь спрос на нее в мире велик из- 
за того, что активы развитых стран продаются в мире хорошо вслед
ствие высокой международной конкурентоспособности данных 
государств. Тем более это относится к государствам с резервной 
валютой. Иная ситуация в странах с формирующимися рынками — 
им трудно погашать внешние обязательства своей валютой, потому 
что в мире она пользуется ограниченным спросом. В связи с этим 
страны, особенно с сильно колеблющейся экспортной выручкой, 
и прежде всего страны с преобладанием в их экспорте сырья, часто 
идут на превышение нормативов достаточности валютных резервов.

Термины и понятия

Внешний долг страны 
Тяжесть внешнего долга 
Обслуживание внешнего долга 
Внешняя долговая устойчивость 

t Внешний долг стране
Резервные активы (золотовалютные резервы, международные 
резервы)
Правило Гринспена — Гвидотти 
Критерий Редди
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Вопросы и задания для самопроверки

1. Почему внешний долг развитых стран ф о р м а л ь н о ^  считает
ся внешним долгом?

2. Какова структура внешнего долга страны?
3. У каких стран и регионов тяжесть внешнего долга увеличива

ется, у каких уменьшается?
4. Назовите показатели обслуживания внешнего долга.
5. Назовите показатели достаточности международных резер

вов.
6. Почему развитые страны меньше обеспокоены величиной 

своих международных резервов?
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Предметный указатель
(в скобках указаны главы, где дается объяснение приведенным 

терминам и понятиям) '

«Биотехнологическая револю
ция» (11)

«Генная революция» (11)
«Горячие деньги» (11)
«Грязные деньги» (5)
«Зеленая революция» (11) 
«Зеленый ВВП» (5) 
«Продовольственная бедность» (11) 
«Путешествующие по кругу» инве

стиции (9)
Абсолютная бедность (5) 
Абсорбционный подход к платеж

ному балансу (34) 
Агропромышленный ком

плекс (АПК) (11) 
Азиатско-Тихоокеанское эко

номическое сотрудничество, 
АТЭС (7)

Аккредитив(27)
Арбитражная оговорка (27) 
Ассоциация стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) (7)
Базельские соглашения (11) 
Базисные условия поставки (27) 
Банковский перевод (во внешне

торговых расчетах)(27, 33)
Бегство капитала (30)
Бедные страны с большим внеш

ним долгом (11)
Бреттон-Вудская мировая финан

совая система (11)
БРИКС (1)
Брутто за нетто (27)
Валютная котировка (33)
Валютное регулирование и валют

ный контроль (33)
Валютное управление (валютное 

правление, валютный совет) (33) 
Валютный (обменный) курс (33) 
Валютный арбитраж (33)
Валютный коридор (33) 
Вашингтонский консенсус (4)

Внезапная остановка притока ка
питала (34)

Внешнеторговая субсидия (25) 
Внешний долг стране (35) 
Внешний долг страны (35) 
Внешняя долговая устойчи

вость (35)
Водные ресурсы (13) 
Восточноафриканское сообще

ство (7)
Вторичный сектор (4)
Гарантии (во внешнеторговом 

контракте) (27)
Г идросфера (12)
Гидросфера(13)
Гипотеза инновационного пути 

развития (30)
Гипотеза политической трилеммы 

глобальной экономики(4) 
Глобальная экономика (1) 
Глобальное экономическое регу

лирование (8)
Глобальные (международные) дис

балансы (11)
Горнорентные экономики (24) 
Грант-элемент (31)
Группа двадцати, G 20 (1)
Группа семи, G 7 (1)
Двойной валютный рынок (33) 
Девальвация (33)
Девизная политика (33) 
Деиндустриализация^) 
Демографический переход (10) 
Демпинг (25)
Децильный коэффициент (5) 
Дискриминация (5)
Длинная позиция (33)
Догоняющее развитие (3,5) 
Документарный акредитив (33) 
Евразийский союз (7)
Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС) (7)
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Евровалюты (33) 
Жилищно-коммунальное хозяй

ство (ЖКХ) (11)
Закрытая экономика (1) 
Западноафриканский экономиче

ский и валютный союз (7) 
Земельные ресурсы (13)
Зона евро (еврозона) (15) 
Инвестиционные рейтинги (30) 
Инвестиционный климат (30) 
Индекс многомерной бедности (5) 
Индекс транснационализации (9) 
Инкассо (чистое и документар

ное) (27, 33)
Инкотермс (27)
Инновация (4,10) 
Информационные ресурсы (10) 
Исламская этика бизнеса (21) 
Капиталоемкость (3) 
Капиталообразование (11) 
Капиталоотдача (3)
Капитальный контроль (11, 30) 
Качество роста (3) 
Конвенциональный штраф (27) 
Конвенция ООН о международных 

договорах купли-продажи това
ров (Венская) (27) 

Конвертируемость валюты (33) 
Контракт купли-продажи (27) 
Концепция (гипотеза) устойчивого 

развития (5)
Концепция воздействия состояния 

платежного баланса на обмен
ный курс (33)

Конъюнктура товарного рын
ка (товарная конъюнктура) (26) 

Короткая позиция (33) 
Коэффициент (индекс) Джини (5) 
Коэффициент природоемкости (5) 
Кредитные рейтинги (30)
Критерий Редди (35)
Курс покупателя (33)
Курс продавца (33)
Курс СПОТ (33)
Курс форвард (33)
Кэйреиу (16)
Лесистость (13)

Лесные ресурсы (13) 
Либерализация экономической де

ятельности (дерегулирование) (4) 
Макиладорос (7)
Массовая бедность (5) 
Международная инвестиционная 

позиция страны (30) 
Международная помощь (31) 
Международная трудовая мигра

ция (внешняя трудовая мигра
ция) (32)

Международное движение капи
тала (трансграничное движение 
капитала, экспорт и импорт ка
питала, вывоз и ввоз капитала, 
отток и приток капитала) (30) 

Международное движение эконо
мических ресурсов (2) 

Международное разделение тру
да (2)

Международные (глобальные) фи
нансовые центры (11) 

Международные неправитель
ственные организации (8) 

Международные неторговые рас
четы (33)

Международные правительствен
ные организации (7) 

Международные торговые расче
ты (33)

Международные экономические 
организации (7)

Международные экономические 
отношения (внешнеэкономиче
ские отношения, внешнеэконо
мические связи)(1)

Менее развитые страны (1) 
Мировая валютная система (33) 
Мировая финансовая (валютно

финансовая) система (11) 
Мировая цена (26)
Мировая экономика (мировое 

хозяйство, всемирное хозяй
ство) (1)

Мировой валютный рынок (33) 
Мировой рынок товаров и услуг (1) 
Мировой рынок труда (32)
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Мировой финансовый рынок (ми
ровые рынки капитала) (11) 

Мировые рынки товаров и ус
луг (26)

Мировые финансовые центры (11) 
Многосторонняя торговая систе

ма (25)
Многоукладность (5)
Модели территориального разви

тия ТНК (30)
Модель интернализации (30) 
Модель монополистических пре

имуществ (30)
Монетаристский подход к платеж

ному балансу (34)
Наименее развитые страны (1) 
Налог Тобина (11)
Научные ресурсы (10) 
Национальная инновационная си

стема (10)
Национальная экономическая мо

дель (6)
Национальный режим (25) 
Ненаблюдаемая экономика (5) 
Неравенство возможностей (6) 
НИОКР (10)
Новая финансовая архитекту

ра (11)
Новые индустриализированные 

азиатские экономики (1)
Новые индустриальные страны (1) 
Норма валового накопления (11) 
Норма валового сбережения (11) 
Оборонно-промышленный ком

плекс (ОПК) (11) 
Образовательные ресурсы (10) 
Обслуживание внешнего долга (35) 
Окончательная сдача-приемка (27) 
Олигарх (6)
Олигархический госкапитализм (6) 
Открытая экономика (1) 
Относительная бедность (5) 
Оферта (27)
Официальная помощь разви

тию (официальная помощь в 
целях развития) (31)

Офшорные центры (офшорные

зоны, налоговые гавани) (11) 
Офшоры (офшорные финансовые 

центры, налоговые гавани) (И) 
Паритет покупательной 

способности, ППС (1) 
Пекинский консенсус (4) 
Первичные потребности (5) 
Первичный сектор (4) 
Плантационные экономики (24) 
Платежная карта (33)
Платежный баланс (34) 
Подвижная цена (27)
Показатель истинных 

сбережений (5)
Политическая

(административная) рента (6) 
Помощь развитию (11) 
Портфельные инвестиции (30) 
Поствашингтонский консенсус (4) 
Постиндустриализация (4) 
Правило Вальраса (30)
Правило Гринспена — Гвидот- 

ти (35)
Предварительная 

сдача-продажа (27) 
Предпринимательский ре

сурс (предпринимательские 
способности, предприниматель
ство) (10)

Природные ресурсы (12) 
Программа международных сопо

ставлений ООН (1) 
Производительность труда (3) 
Протекционизм (1)
Прочие инвестиции (30)
Прямые инвестиции (11, 30) 
Развитые страны (1)
Рассрочка платежа (27)
Расчеты в форме аванса (33) 
Расчеты по открытому счету (33) 
Расчеты с использованием вексе

лей (33)
Реальный капитал (11)
Реальный сектор (11)
Ревальвация (33)
Региональные торговые соглаше

ния (25)
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Режим наибольшего благоприят
ствования (РНБ) (25)

Резервные активы (золотовалют
ные резервы, международные 
резервы) (35)

Резидент (34)
Реиндустриализация (4) 
Рекламация (27)
Рекреационные ресурсы (13) 
Рентный капитализм (21) 
Ресурсообеспеченность (12)
Рост без развития (3)
Свободная экономическая зона (6) 
Связанная помощь (31) 
Сдача-приемка (27) 
Североамериканская зона свобод

ной торговли, НАФТА (7) 
Секьюритизация (4) 
Сельскохозяйственные угодья (13) 
Система золотого стандарта (11) 
Скользящая цена (26, 27)
Совет по финансовой стабильно

сти (11)
Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива, 
ССАГПЗ (21)

Сого сёся (16)
Содружество Независимых Госу

дарств (СНГ) (7)
Социальная мобильность (5) 
Социальное расслоение (5) 
Союзное государство России и Бе

лоруссии (7)
Специализация контракта (27) 
Специальные права заимствова

ния (СПЗ) (8)
Стадии экономического разви

тия (1)
Стационарные экономики (23) 
Страны — экспортеры прочего 

сырья (1)
^Страны — экспортеры топлива (1) 
Страны с переходной экономи

кой (1)
Страны-должники (1) 
Строительный комплекс (11) 
Суверенные фонды (9)

Счет ЛОРО (33)
Счет НОСТРО (33)
Счет операций с капиталом (34) 
Счет текущих операций (текущий 

счет, текущий платежный ба
ланс, текущие операции) (34) 

Таможенный кодекс (25) 
Таможенный тариф (25)
Тарифная линия (25)
Твердая цена (27)
Теория автоматического равнове

сия платежного баланса (34) 
Теория международной конкурен

тоспособности (2)
Теория паритета покупательной 

способности (33)
Теория периферийной экономи

ки (4)
Теория рационального природо

пользования (5)
Теория ценности активов (33) 
Теория экономического разви

тия (5)
Теория экспортных продуктов (14) 
Топливно-энергетический ба

ланс (11)
Топливно-энергетический ком

плекс (ТЭК) (11)
Торговая политика страны (25) 
Торговые и деловые обыкнове

ния (узансы) (27)
Торговый обычай (обычай делово

го оборота) (27)
Точное(прецизионное)земледе

лие (11)
Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство (7) 
Транснациональные корпора

ции (ТНК) (9)
Транстихоокеанское партнер

ство (7)
Тратта (27)
Третичный сектор (4)
Трипартизм (7)
Трудовые ресурсы (труд) (10) 
Тяжесть внешнего долга (35) 
Уровень экономического разви-
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тия (1)
Условие Маршалла — Лернера (34) 
Учетная (дисконтная) полити

ка (33)
Уязвимые группы населения (5) 
Фиксинг (33)
Фиксированный валютный 

курс(33)
Финансовые деривативы (30) 
Финансовый капитал (финансо

вые ресурсы, финансовые акти
вы) (11)

Финансовый сектор (11) 
Финансовый счет (34) 
Финанциализация (4) 
Фирмы-однодневки (30)
Фонды прямого инвестирова

ния (9)
Форс-мажорная оговорка (27) 
Хуацяо (20)
Цена с последующей фиксаци

ей (27)
Чеболь (16)
Чек (во внешнеторговых расче

тах) (27, 33)
Человеческий капитал (10)

Чистые ошибки и пропуски (34) 
Эклектическая модель прямых 

иностранных инвестиций (мо
дель OLI) (30) '

Экономика знаний (экономика, 
основанная на знаниях) (10) 

Экономическая глобализация (4) 
Экономическая модернизация (5) 
Экономическая отсталость (5) 
Экономическая эфективность (3) 
Экономически активное населе

ние (рабочая сила) (10) 
Экономический рост страны (3) 
Экономическое прогнозирова

ние (3)
Экономическое развитие (3) 
Экспортная квота (25) 
Эластиционный подход к платеж

ному балансу (34)
Энергоемкость (3)
Энергоотдача (3) 
Южноафриканский таможенный 

союз (7)
Ямайская мировая финансовая си

стема (11)
Tel quel (2)
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