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Введение 

Мировая экономика - сложная, подвижная система, объединяю
щая свыше 200 стран и территорий, в которой за последнюю четверть 
века произошли крупные перемены. Изменился социально

экономический облик мирового хозяйства. Распалась мировая социали

стическая система. Изменился состав развитых стран. Ряд территори
ально-хозяйственных образований (Южная Корея, Тайвань, Сингапур) 

достиг уровня социально-экономического развития развитых стран За

пада (новые ИНдУстриальные страны). Происшедшие изменения в об

лике мирового хозяйства нашли отражение в соотношении и расста

новке основных экономических сил между странами. 

Существенно изменил конфигурацию мировой экономической сис

темы, соотношение социально-политических сил в мире развал СССР. 

Перестал существовать один из центров мировой деловой активности, в 
мировом хозяйстве практически стал доминировать один полюс -
США. Почти повсеместно возобладали капиталистические товарно
денежные отношения, они стали тотальными. 

Мировое хозяйство изменилось не только в социальном, но и в 
технологическом orношении. Оно переживает очередной технологиче

ский переворот. Качественные преобразования мировых производи

тельных сил происходят под влиянием научно-технического прогресса 

(НТП). В ИНдУстриальных странах идет информационная реВОЛЮЦИЯ: 

информатика и связь, широкое внедрение информационной техники и 

технологий сокрашают значение фактора времени в экономических 

процессах. Изменился облик и характер производства продукции. 

Огромные сдвиги произошли в развитни производительных сил 

(факторов производства). Мировое производство почти В два раза обго

НЯЛО рост населения. Под влиянием НТП произошли глубокие сдвиги 

в отраслевой структуре экономики, в промышленно развитых странах 

возобладал интенсивный тип развития. 

Эrи коренные изменения в структуре и функционировании миро

вого хозяйства способствовали ускорению процессов интернационали

зации и мировизации (глобализации) производительных сил, факторов 

производства, в основе которых - международное перемещение пред

принимательского капитала. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

транснациональные банки (ТНБ) превратились в один из основных 
структурообразующих факторов мирового хозяйства. Транснациональ

ный капитал действует глобально за пределами государств происхожде

ния, широко используя сравннтельные преимущества в размещении 

производительных сил. Под его воздействием рост внешней торговли 

значительно опережает увеличение производства. Расширение между

народного разделения труда теснее связывает национальные хозяйства 

отдельных стран, происходит усиление их взаимозависимости и взаи

модействия. 
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На региональном уровне интернационализаuии мировоro х03dства 
способствуют процессы интеграции. 1990-е годы ознаменовались обра

зованием зоны свободной торговли нв Североамериканском континен

те, прогрессируют переплетение капиталов и концентрация торговых 

пmoков в районе Восточной Азии. 
Нарастающими темпами идет движение ссудного капитала для фи

нансирования не только внешнеэкономической деятельности, но и 

внутреннего развития С11'ан. Объем финансовых средств, пересекающих 

границы, за последние десятилетия возрос в огромной степеЮl. Сово
купный оборот международных кредитных рынков 110 много раз пре

вышает валовой мировой продукт (ВМЩ. 

Развитие валютно-кредитных отношений опережало производство и 

торговлю. Мировой рынок ссудных капиталов превратился в оn;ин из 

цеитра.льных элементов мировой хозяйственной системы. он ускоряет 

процессы мировизации хозяйственной жизни, повышает гибкость эко

номических отношений. Однако многие кредитные сделки не oтpaжaюr 

реальных потребностей хозяйства, в носят самостоятельный и СlleacyлJl

тивный характер, что ПРИllOдит в отдельные периоды к нарушению 

функционирования мировой экономики. Финансовые рынки не раз 
демонстрировали, что они MOryr бросить вызов безопасности нацио

нальных хозяйств. 

1980- 1990-е годы характеризовались кризисом международных 

долговых отношений. Десятки C1J)8Н оказались не в состоянии проиэ

водить nлатеJКИ по долf&М. И хотя пери~'Дoлroвого кризиса миновал, 
обшая суммв международных дoлroв рвзвивающихся стран растет. Н. 
оплату ДC)Jговых обязательств идет значительная часть вкспортных по

ступлений этих C1J)8Н, что оказывает дестабилизирующее алия:ние нв 
ра:sвитие экономики ctpaH-ДOJDl(НИков, повышвет неустойчивость вос

производственных процессов в мировом хозяйстве. 

Беспрецедентное развитие производите.'1ьных сил СОПРОВОJКДIUЮCь 
ухудшением экономического положения в ряде регионов мира. OJ1)OM
ной пpo6nемой остается нищета и бедность. В конце хх в. кauыe 
3,6 секунды от голодв умиpan человек, а за одИн день жертвами ГOJIQДВ 
СТ&НОВИJlись уже 24 тысячи. растет безрабoтиuа, мИJ1ЛИОНЫ людей ока-
3ыI8IoтcII не у дел. Только зарегистрированных безработных cВW11le 
186 млн. Почти МИJ1Лиард людей не MOryr писать и читать. 

Превращение нашей планеты в арену ПpaJCПfЧеской депельнOC11l 
ЛlOдей усилило нагрузку на природные системы, кmoрым cтaн08ll11:11 

все труднее поддерживать свою жизнеспособность за счет coбcnIeннwx 

сил. Уrpoпющими темпами растет загризнение окружающей среды, 
сокращение природных ресурсов. Со всей ОС11ЮтоА в повecncе дня сто

ит ~прос о стабильном экономическом развитии, о вырабопсе НOIIWX 
nQlV(OДOB к регулированию общемировых хозяйственных процес:.сов. 

Пос.!lсдние десятилетия отмечены нарастанием противоречий WeQY 

уровнем развития мирового хозяйства и развитием человека. Peвomo-
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циониые изменения в средствах производства не сопровождались соот

ветствующими переменами в пможении человека. Многие миллионы 

людей остаются неграмотными, не MOryт ощyrить себя созидательной 

силой. Приходит понимание того, что социальные услУги выступают 
объективно необходимым условием функционирования мировой эко

номической системы. Они со:щают условия для подцержзния воспроиз
водства населения, повышения квалификации рабочей силы. Подго

товка, привлечение, непрерывное повышение квалификации рабочей 

силы требуют не меньших, а иногда больших затрат по сравнению с 
капиталовложениями в средства производства. 

Особенности современного мирового развития неразрывно связаны 
с процессами, происходящими в периферийных, развивающихся стра

нах, которые составляют большинство государств мира. За последнюю 
четверть века разрыв в уровнях экономического развития индустриаль

ных и развивающихся стран увеличился. Наличие .золотого миллиарда. 
и большей части прозябаюшего мирового населения оказывает деструк

тивное влияние на развитие всей мировой хозяйственной системы. В 
свою очередь процессы углубления дифференциации проходят в стра

нах развивающегося мира. Основной прирост обl?абатываюшей про
мышленности, экспорта готовых и:щелий обеспечИ'В3J1СЯ целым рядом 

этих стран. Их возвышение - не только результат различий в факторах 

и условиях развития, но и воздействия на них внешних обстоятельстп. 
Центром экономического роста в мировом хозяйстве стала Восточ

ная Азия. В число крупнейших экономических держав мира вошел Ки

тай, ставший .. мастерской мира .. товаров широкого потребления. 
Ослабившая свои позиции Западная Европа ИЗЫСКИ8ilет возможно

сти сохранения и укрепления своего места в мире на путях развития 

экономического союза и его расширения. Укрепившие свои позиции в 
мировом хозяйстве в 1950-1960-е годы Япония и Германия пересмат
ривают пути своего дальнейшего развития. Они достигли определенных 

порогов в торговой экспансии в силу изменения условий воспроизвод

ства в мире, резких сдвигов в торговых и платежных балансах, повы

шения курсов их валют к американскому доллару. 

Громадные разрывы в уровнях экономического развития в мировой 

экономической системе не способствуют ее CТPYК'I)'PHOMY равновесию, 

сдерживают повышение эффективности мирового производства и под

держание темпов экономического развития. 

Произошли изменения в характере хозяйственного механизма. В 
реryлировании общехозяйственных процессов усилилась роль Между
народного валютного фонда (МВФ), ведушие позиции в котором зани
мают США, и снизилось значение совещаний руководителей ведущих в 

экономическом отношении государств Запада. Начиная с 1980-х годов 
в правящих кругах Запада активизировались настроения в пользу огра

ничения коллективности реryлирования мирохозяйственных процессов. 

На практнке это привело к ослаблению обязательности при ни маемых 
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Гпава1 

Мировое хозяйство -
целостная система 

Современное развитие мира характеризуется дальнейшим уве

личением масштабов хозяйственной деятельности, расширением 

связей между различными странами, yrлублением международного 

ра:щеления труда. Нет стран, кoroрые не взаимодействовали бы меж

ду собой экономически, не были бы включены в систему производ

ственных отношений и взаимозависимостей. В настоящее время 

весь мир - арена взаимосвязанной хозяйственной деятельности 

людей. 8 экономической литера1)'ре и в повседневной речи широко 
используются понятия .. мировая экономика., .. мировое (глобаль

ное) хозяйство •. Очевидно, что мир при всей его сложности и про
тиворечивости в экономическом отношении представляет собой 

определенную целocrnость, единство. 

IНllроаого хозяйства 

Определен ... в экономической литературе нет еди-
Mмpoвoro хозяйства ного понимания терминов .. мировая 

экономика., «мировое хозяйство.. Поскольку эти термины имеют 
широкую область применения, исследователи подчеркивают важ

ные с их точки зрения аспекты. 8 отечественной литературе можно 
выделить несколько подходов. 

1. Наиболее распространено понимание мирового хозяйства как 
совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных системой 

международного разделения 11'уда, экономических и политических 

отношений. 

8 этом определении основными составными частями выступают 
национально обособленные C1l'aHbl вне зависимости от того, идет 
их производство на внутренний или внешний рынок. При таком 

подходе затушевываются причины, кoroрые определяют взаимосвя

зи, состояние и перспективы развития мирового хозяйства. 

2. Согласно другой точке зрения, мировая .экономика 11'актуется 
как система международных экономических взаимоотношений, как 

общая, универсальная связь между национальными ХОЗЯЙствами. 

Подобной концепции придерживаются многие западные исследова
тели, в частности считая, что международная экономическая систе

ма ВlUlючаст и торговлю, и финансовые O11Iоwения, а тахже нерав-
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ное распределение капитальных ресурсов и рабочей силы. В данном 

случае из поля зрения иccnедователей выпадает производcrвo, ко

торое во многом определяет МеждуНародные экономические взаимо

связи. 

3. Более полное толкование мирового хозяйства определяет его 
как экономическую систему, в которой на постоянно возобнов

ляющей основе происходит производство, обмен и потребление 

товаров и услуг в мировом масштабе. Она включает производитeJlЬ
ные силы (факторы производства); производственные отношения, 

складывaIOшиеся между людьми на основе форм собственности и 

уровня развития производства; определенные аспекты политиче

ских и правовых отношений. В этом определении находят отраже
ние основные составные части хозяйства, включая материальную 

базу, реализацию различных форм собственности и определенный 
порядок функционирования воспроизводственных процесс:ов. 

XapallТepHыe черты Как видно, все исследователи при-
мировой экономики знают, что мировое хозяйство пред-

ставляет собой определенную систему. 

• Основой возникновения и существования системы выступает 
ее целостность, которая предполагает экономическое взаимодейст

вие всех составных частей системы на достаточно устойчивом уров

не. Только в этом случае возможна реryлярная циркуляция произ
водимого продукта в глобальном масштабе и обеспечиваются ['0-

стоянная деятельность, жизнеспособность системы, ее самореryJlИ

рование и развитие. Такое единство мирового хозяйства, циркуля

ция воспроизводимого продукта обеспечиваются мировыми и меж

дународными рынками с присущими им товарно-денежными от

ношениями и множественностью цен. 

В ходе развития мирового хозяйства происходят изменения как 

элементов целого, так и самой системы. Возникают конфликты, 
которые подрывают тенденцию к единению, делают этот процесс 

неустоЙЧивым. 

• Мировая экономика как единая система имеет общую цель. В 
конечном счете ее функционирование направлено на удовлетворе

ние потребностей (спроса). Развитие производительных сил, созда

ние новых предприятий не является самоцелью. Оно может быть 
оправдано, если способствует увеличению предложения и спроса. В 

основных секторах национальных хозяйств удовлетворение спроса 

опосредствуется целью получения прибыли. 

• Мировая экономика относится к числу сложных сuсте.м, ха
рахтеризующихся множественностью составляющих ее элементов, 

субъектов. Субъектами мировой экономики выступают националь-
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ные хозяйства, ТИК, международныe экономические ииrerpaцион

ные объединения, которые сами IIВЛЯIOТCII сиcreмами с присущими 

только им характерными чертами. Каждый из субъектов мирового 

воспроизводственного процесса как в глобальном масштабе, так и в 
рамках отдельных государств в зависимости от его меcrэ и роли в 

целом оказывает влияние на функционирование всей мировой хо

зяйственной системы. Последняя имеет и присущие ей как целому 

определенные направления своего развития, но она не pa3ВlD8ется 

вне национальных хозяйств. 

В связи с этим система понимается неоднозначно. При одном 
подходе внугри системы могуг существовать обособленные cexropbl -
подсистемы, облацающие специфическими характериСТИ1С8МИ, но 

тем не менее подчиненные организующей цели системы в целом. 

Другое понимание системы исходит из того, что она состоит из ря

да обособленных подсистем с разными и даже ПРОТИВОПOJlожными 
целями. Но входящие в нее подсистемы должны быть связаны меж

ду собой и взаимно воздействовать друг на друга. Такая cтpyкrypa 
систем может иметь временный, переходный характер, поскольку 

наиболее жизнестойкие подсистемы преобразуют или подчиняют 

своим целям другие. В противном случае система распадаетсll. 

• Мировое хозяйство является .цсторическоЙ и nOllитико

ЭКОНО.JНическоЙ категорией. Это объясняется тем, что каждому кон
кретному историческому этапу его развития присущи определенные 

масштабi.I и уровень производства, интернационализации, глобали
зации хозяйственной жизни и социально-экономическая cтpYJC1YPa. 

В социально-экономическом плане мировое хозяйство неодно

родно. Ведущее место в нем принадлежит промыщленно развитым 

странам с высоким уровнем капиталистических отношений. Ос
тальные страны занимают периферийное положение. У этих стран 

во многом сохраняется зависимый характер их хозяйств от про

мыщленно развитых стран. 

Помимо вышеотмеченных характерных черт (единство, общая 

цель, структурность, историчность, социально-экономическu на

правленность развития национальных хозяйств) мировой экономи

ке как системе присущи другие важные признаки: иерархичность, 

.JНHoгoyp08Heвocть, HepaвHO.JНepHocть экономического развития. 

• Иерархичность предполагает, что функционирование мировой 
хозяйственной системы прежде всего направлено на удометворение 

спр6са высшего системного уровня. Экономическая мощь распре
деляется в мире очень неравномерно. Шесть государств с 9% насе
ления планеты - США, Япония, Германия, Британия, Франция, 

Италия - аккумулируют 42% мирового дохода. В этой связи рас-
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Нhle хозяйства, ТНК, международные экономические интеграцион

ные объединения, которые сами являются системами с присущими 

только им характерными чертами. Каждый из субъектов мирового 
воспроизводственного процесса как в глобальном масштабе, так и в 

рамках отдельных государств в зависимости от его места и роли в 

целом оказывает влияние на функционирование всей мировой хо

зяйственной системы. Последняя имеет и присущие ей как целому 

определенные направления своего развития, но она не развивается 

вне национальных хозяйств. 

В связи с згим система понимается неоднозначно. При одном 
подходе внутри системы могут существовать обособленные секторы -
подсистемы, обладающие специфическими характеристиками, но 

тем не менее подчиненные организующей цели системы в целом. 

Другое понимание системы исходит из того, что она состоит из ря

да обособленных подсистем с разными и даже противоположными 

целями. Но входящие в нее подсистемы должны быть связаны меж

ду собой и взаимно воздействовать друт на друта. Такая структура 

систем может иметь временный, переходный характер, поскольку 

наиболее жизнестойкие подсистемы преобразуют или подчиняют 

своим целям другие. В противном случае система распадается. 

• Мировое хозяйство является исторической и политико
экономической категорией. Это объясняется тем, что каждому кон

кретному историческому этапу его развития присущи определенные 

масщтабы и уровень производства, интернационализации, глобали

зации хозяйст8енной жизни И социально-экономическая структура. 

В социально-экономическом плане мировое хозяйство неодно
родно. Ведущее место в нем принадлежит промыщленно развиты�M 

странам с высоким уровнем капиталистических отношений. Ос

тальные страны занимают периферийное положение. У этих стран 

во многом сохраняется зависимый характер их хозяйств от про

мыщленно развитых стран. 

Помимо вышеотмеченных характерных черт (единство, общая 

цель, структурность, историчность, социально-экономическая на

правленность развития национальных хозяйств) мировой экономи

ке как системе присущи другие важные признаки: иерархичность, 

многоуровневость, неравномерность экономического развития . 
• Иерархичность предполагает, что функционирование мировой 

хозяйственной системы прежде всего направлено на удовлетворение 

спроса высшего системного уровня. Экономическая мощь распре

деляется в мире очень неравномерно. Шесть государств с 9% насе
ления планеты - США, Япония, Германия, Британия, Франция, 
Италия - аккумулируют 42% мирового дохода. В этой связи рас-
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пространяемый тезис о том, что в условиях открытой экономики 

каждая страна, преследуя свои интересы, действует для общего про

гресса в мире, лишь маскирует удовлетворение интересов опреде

ленного числа стран. Он иrнорирует роль силы в СО3,!11tнии богатст
ва и прибылей. 

• В производственном И социальном плане мировое хозяйство 
представляет собой арену nроти80Рl!'lий, конкурентной борьбы, кото
рые развертываются как внугри стран, так и в планетарном мас

штабе. Они охватывают факторы производства, национальные об
разования и экономические объединения, группы предпринимате

лей и рабочую силу. В силу указанных причин мировое хозяйство 
постоянно переживает переходные процессы. В мировом хозяйстве, 

как и в любой сложной системе, имеются узкие места, или aтrpaк
торы, обладающие такими свойствами, что даже слабые воздейст

вия на них способны вызывать существенные, а иногда и катастро

фические изменения в состоянии и поведении всей сложной систе
мы, Т.е. кризисы. 

• Отношения между отдельными элементами мирового хозяй
ства составляют уровни. Отношения между roc~арствами - это 
международный уровень, регулируемый международными правилами 
и нормами. Отношения потоков, выходящих за пределы нацио
нальных границ, образуют транснациональный уровень - сферу дея
тельности фирм и групп с их внутренними системами информации. 

Он все больше становится автономным, все меньше поддается lJe
гулированию. Транснациональный уровень включает таюке сеть 
потоков неформальной деятельности: торговля наркотиками, ору

жием, подпольная миграция. 

Множество элементов, из которых состоит мировая хозяйствен

ная система, действуют там одновременно. Между центрами силы 
существуют столкновения, договоренности, объединения. Возника
ют черты олигополий, которые распространяют свою стратегию 

либо на весь мир, либо на отдельные районы. 

• Мировая экономика как система не может развиваться без 
определенного порядка, основанного на нормах международного 

публичного и частного права, регулирующих экономические отно

шения между государствами, экономическими объединениями, 
юридическими и физическими лицами. Соблюдение установленных 
конвенционных и обычных норм обеспечивается самими государст

вами и коллективными формами контроля за соблюдением между
народного права, которым занимаются различного рода междуна

родные организации. Эти правила уточняются и пересматриваются 

в соответствии с потребностями развития мировых производитель

ных сил и отдельных подсистем. 
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1.2. Субъекты мирового хозяйства 

Целенаправленная хозяйственная деятельность в мировом хо

зяйстве осуществляется субъектами, которые определяют СОСТОJlНИе 
и развитие факторов производства, а таюке способы их соединения. 

К су6ьектам мирового хозяйства относятся хозяйствующие еди
ницы, обладающие необходимым капиталом, способные организо
вать производственную деятельность на международном хозяйст

венном пространстве и обладающие определенными международ

ными правами и обязанностями. 

В число таких основных хозяйствующих субъектов входят нацио
нальные государства, ТНК, региональные интефационные хозяйст

венные объединения, международные экономические орraниэaции. 

Государство - основной Государство представляет собой фор

субъект мировоro хозяйства му политической и экономической 
организации общества, отражающего интересы господствующего 

класса, определенных фупп населения. Господствующий класс или 
фyпnы превращают собственные интересы в цели государства. На 

этой основе происходит взаимодействие государственной и хозяй

cтвeHHoй деятельности. это предполагает приведение экономиче
ских субъектов к определенному ПОЛИ'tIfЧескому единству. Являясь 
аппаратом власти, государство не только становится над общест

вом, но ~ предстамяет его интересы, что придает ему определен

ную самостоятельность. 

Развитие государства тесным образом связано с национальным 

хозяйсТвом. Национальная экономика обычно предстамяет собой 
разветвленный, сбалансированный комплекс, поэтому государство 

дOJDКНO защищать пропорциональность хозяйства, сохранять или 

вновь создавать структурообразующие производства, обеспечивать 

их от разрушающего внешнего воздействия, способствовать улуч

щению структуры экономики и повышению ее эффективности. 

Роль государства в экономике проямяется прежде всего в соз

дании гарантированных рынков для компаний внугри страны и за 

рубежом, его участии в накоплении капитала, регулировании Bнyr

ренних И внешних экономических связей в общенациональных ин

тересах, непосредственно в производстве ВВП. это достигается в 

основном перераспределением национального дохода через госу

дарственные финансы. 

В течение длительного времени происходит увеличение финан
совых средств, мобилизуемых государством. Данные по 14 развитым 
странам показывают, что только правителъственные расходы у них 

возросли с 8,35% в 1870 г. до 47% в 1996 г. Норма текущих ПОС1)'П-
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лений в развитых странах за 80-90-е годы хх в. поднялась с 34 до 
37,5% ВВП, в развивающихся странах - до 25%. За последние де
сятилетия за исключением кнр и восточноевроцейских стран 
практически нигде не происходило заметного сокращения перерас

пределительной роли государства. 

• Мобилизуемые государством финансовые средства позволяли 
обеспечивать подготовку рабочей силы, которой в основном зани

мается государство. Расходы на образование только за 1980-
1990-e годы увеличились с 3,9 до 4,8% ВМП, расходы на здраво
охранение составили 5,6% ВМП, в том числе в промышленно раз
витых странах - 6,3% их совокупного ВВП. 

• Государства во многих странах Hecyr ответственность за со
циальное обеспечение населения. В целом на социальные услуги 

населению государства выделяют до 20% их ВВП (в развивающихся 
странах - около 5% ВВЩ. 

• Государство является активным участником хозяйственной 
деятельности. Приобретая товары и услуги, оно создает спрос, осу

ществляет капиталовложения, предоставляет субсидии. В течение 

длительного времени происходило снижение долk частного потреб
ления и повышение государственного. В 1820 г. частное потребле

ние в ныне развитых странах, очевидно, составляло 85% ВВП. в 
начале прошлого столетия - порядка 60%. В последней четверти 
прошлого столетия оно увеличилось. В последние годы потребление 
государства не превышает 20% (табл. 1.1). Наибольшая доля госу
дарственного потребления отмечается в странах с высоким уровнем 

дохода и самых бедных странах. 

Таблица 1.1. Потре6ленве rocудapc1'llellllWX opraнв38lull, % ВМ" 

1980 1999 2004 

ПО1рСбление правительств 15 15 17 

ПО1рСбление домашних хозяйств 61 62 63 

ИсmO'U/uк: World Deve10pment Report. 1999/2000; 2000/2001. World Вank; 
World Deve10pment Indicators. 2006. World Ваnk. 

Государственное потребление создает для компаний достаточно 

гарантированный и емкий рынок сбыта. Он оказывает на положе
ние национальных хозяйствующих субъектов не только прямое, но 
и косвенное воздействие. Государственные заказы образуют цепную 

реакцию в хозяйсгве, обеспечивая возможность реализации товаров 

и услуг не только фирм-контракторов, но и фирм-субподрядчиков. 
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• Государство прямо и косвенно влияет на размеры и Clpyктypy 

капиталовложений. Роль государственных капиталовложений к на

чалу века сократил ась, но она остается значительной - примерно 

З% вмп. 

• Государственное кредитование и субсидирование - важный 
инструмент ВОЗдействия на инвестиционный процесс и потребление 

частного сектора. ПО оценкам, субсидии, предоставляемые пред

принимательскому сектору, в среднем составляют до 5% вмп. Раз
витие целого ряда отраслей напрямую зависит от государственных 

капиталовложений и субсидий. Ярким примером этого являются 
сельское хозяйство и научно-исследовательская сфера в развитых 

ClpaHax. 
• Государство выступает крупным работодателем, обеспечивая 

до 20% занятых. 
• Государство непосредственно занимается предприниматель

ской деятельностью. Поскольку прямое огосударствление производ

ства ограничивает частную собственность, правящие крути исполь

зуют его, когда другие меры не MOryr справиться с противоречиями 

в воспроизводственном процессе, с возникшими трудностями. 

Обычно усиление предпринимательской функции государства и 

расширение государственной собственности характерно для реше

ния социально-политических задач, для мобилизационного типа 

развития (во время войн, кризисов, послевоенного восстановлеНИli) 

и для догeiняющего типа развития. В промышленно развитых стра

нах Запада в 1970-е годы государственные предприятия обеспечива
ли 8,5% ВВП. В настояшее время экономическая роль государства в 
большей мере сводится к воздействию на производственные про

цессы через перераспределение национального дохода, регулирова

нию воспроизводства. Доля государственных предприятий в произ

водстве сократилась до 5% вмп. 
В целом государство, используя свою властную монополию, оп

ределяет национальную стратегию, обеспечивает правовые основы 

развития обшества, регулирует денежно-кредитные отношения, раз

витие инфраструктуры, социальной сферы, обеспечение внеuntей 

безопасности. Объектом его ВОЗдействия ВЫС1)'Пают все пропорции 
национального производства. Государство ответственно не только 

за регулирование экономической деятельности, но и за обеспечение 

социального равенства, за содействие развитию человека, за эффек

тивное и гуманное функционирование общества и хозяйства. На
правленность и характер решения этих задач зависят от соотноше

ния политических сил между различными группами населения, це

ленаправленной деятельности правящих групп, их соответствия ин

тересам всего общества. 
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Обеспечение общенациональных, общегосударственных интере

сов исторически означало предпочтение собственной территории. 

для собственных хозяйствующих субъеlCfOв, населения соэдавались 

предпочтительные возможности хозяйственной деятельности. В 

рамках национальной хозяйственной системы государство обеспе
чивало определяющее место внутренним экономическим, нацио

нальным и культурным связям. это предопределяло самостоятель

ную роль национального хозяйства в мировой экономической сис

теме. Государственное воздействие на другие субъекты мирового 

хозяйства и на систему в целом соизмеряется с хозяйственным по

тенциалом государства и ролью национальных хозяйствующих 

субъектов на международных рынках. 

Транснациональные ТИК занимают особое место в миро-

компании вом хозяйстве, оказывая разносторон-

нее влияние на его функционирование, на положение друтих хо

зяйствующих субъектов и подсистем. 

Поняmuе тнк. Среди исследователей нет е~инообразного пони
мания международных хозяйственных объединений. Их именуют 

международнымй, многонациональными, глобальными, сверхна

циональными, транснациональными корпорациями. Данные назва

ния отражают поиск соответствующего выражения различных 

функций компаний, действующих на различных экономических 

пространствах. 

К многонацuонШlЬНbLМ, mранснацuонШlЬНbLМ компаниям относят хо

зяйственные предприятия, действующие в двух или более странах и 

в операциях которых содержится определенный зарубежный ком

понент (экспорт и зарубежное проиэводство). Они имеют такую 
систему принятия рещений, которая позволяет осуществлять согла

сованную политику и общую стратегию из одного или нескольких 

центров, оказывать соответствующее воздействие на других участ

ников общей хозяйственной структуры. 

Обычно эти компании представляют собой разросщиеся в меж

дународном масштабе производственные КОМIlI1ексы, внутренние 

связи между составными частями которых носят не рыночный, а 

производственный характер. 

По национальному составу капитала международные компании 

делят на две группы: транснациональные и собственно междуна
родные, многонациональные компании. Ведущее место занимают 
ТИК, которые являются национальными по капиталу и междуна
родными по месту его приложения. Международные по капиталу 

коипаиии немноroчисленны и стоят на втором месте. К ним, на
пример, ~носЯТС41 англо-голландские .РоЙЯЛ дa~ Шелл-, "Юниле-
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вер_, шведско-швейцарская .ЛСЕА-Браун 6овери-, англо
американская .Бритиш петролеум- и др. Препятствием на пyrи 
развития международных по капиталу компаний выcrynает нацио

нальная клановость группировок капитала. 

В учебнихе вышеупомянугые типы компаний, имеюшие прямые 

капиталовложения за границей, отнесены к ТНК. 
Формирование ТНК O11fосится в основном к 6О-м годам хх в., 

когда ведущие компании западных стран начали осуществлять мас

сированный вывоз капитала. Углубление обшественного ра:щелеиЮl 
труда и внедрение новых технологий со:щали возможнOC11t про

странственного ра:щеления отдельных технологических процессов, а 

появление новых средств транспорта и связи способствовали реали

зации этих возможностей. Ранее единый процесс производСТВ8 в 
рамках отдельных производственных единиц стал дробиться и раз
мещаться с учетом различий в ценах национальных факторов про
изводСТВ8. Стала развиваться пространственная децентрализация 

производСТВ8 в планетарном масштабе при концентрации капитала. 

Роль тнк 8 мuровой экономuке. Влияние и масштабы деятельно

сти ТНК paC1Yf. В 2004 г. насчитывалось около 70 ты •. подобных 
объединений, а в 1970 г. - только 7 ты •. В сферу их деятельности 
входит около 691 ты •. дочерних компаний и отделений за границей. 
В целом они обеспечивают 25% мирового lIРОИЗВОДСТВ8. но при 
этом следует иметь в виду, что основная их хозяйственная деятель

ность сосредоточена в C1J)aHax базирования. На страны базирования 
приходится 2jЗiобъема их производСТВ8. 

Мошь ТНК высоко концентрирована. На 100 крупнейших ТНК 
(0,15% их общего числа) приходится 12% зарубежных активов всех 
международных компаний и 14% их международных продаж. Они 
производят 4,3% вмп. Странами базирования почти всех круп
нейших ТНК являются США, Япония и Ес. Крупнейшие трансна

циональные компании по объему своего npoизводства нередко npe
восходят ВВП целого ряда раэвивающихся и малых развитых стран. 

Так, объем производства американских .ЭкссонjМобаЙЛ_, .Джене
рап моторз- превышает объем ВВП Новой Зеландии, Чили, Бангла
деш, Венгрии и других стран. 

Организационная структура ТНК, как правило, npeДcтaaлJlет 
собой форму многоотраслевого концерна. Головная компания вы
С1УПаст оперативным штабом корпорации. На базе широкомас
штабной специализации и кооперирования она осущеCТВIUIСТ тех

нико-экономическую политику и контроль за деятельностью загра

ничных компаний и филиалов. Они обычно располагают комби
натной структурой, coбcrвeнными кредитно-финансовыми и исс.ле
довательскими учреждениями. 
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все транснациональные компании проводят широкую внешне
экономическую экспансию. Внешнеэкономические операции тик 

развиваются на основе широкой сети их заграниЧНЫХ предприятий. 

В результате их международных торговых операций более трети ми

ровой торговли осушесталяется в рамках транснациональных ком

плексов. 

Стратегия ТНК. В основе стратеrии ТИК находится региональ
ный и мировой подходы, предусматривающие оптимизацию резуль

татов не каждого отдельного звена, а объединения в целом. С этой 

целью используются ра3!Iичные внугрифирменные переводные, 

трансфертные цены. Прииимая решение увеличить выпуск rOТOBЫX 
товаров или полуфабрикатов на каком-либо зарубежном рынке, 

корпорация учитывает такие условия, как важность данного рынка 

с точки зрения перспектив его роста, способность заграничных 

предприятий конкурировать С местными производител.ями одно

типной продукции, курс валюты, тoprOBble ограничения, транс

портные расходы. Мировая стратегия таюке исходит из конфиrypa
ции отрасли и ее координации. При решении проблемы географии, 
территориального размешен ия предприятий возможен выбор от 

предельной конщ~нтрации до дисперсного размешения по многим 

странам различных функциональных блоков - исследования и раз

работки. материальное снабжение, производственный проr:есс, 

маркетинг, посдепродажное обслуживание. 

тик проникают на рынки других стран за счет имеющихся у 

них монопольных преимушеств, даюших возможность использовать 

факторы производства других стран. Основными источниками ка

питаловложений выступают сами принимаюшие и ТРеТЬИ страны. У 

американских тик дол.я самофинансирования и рефинансирования 

составляет около 1696 инвестиционных расходов. Основные финан
совые средства (4596) мобилизуются на рынке принимаюшей стра
НЫ, Т.е. принимающие страны в основном сами финансируют ДeJI

тельность иностранных ТИк. 
тнк u государство. ТИК обладают большими возможностями 

воздействия на экономику стран пребывания. Приток их прямых 

инвестиций достигал 4,196 мировых валовых вложений в основной 
капитал в 1990-1995 rr., 12,696 - в 1996-2000 rr. и 9,696 - в 
2001-2004 rr. Операции между подразделениями ТИК, распол<r 
женными в разных странах, представляют собой существенную 

часть внешнеторговых оборотов и расчетов даже крупных з8п8дных 

стран. Дол.я ТИК в экспорте промышленной проду1ЩИИ некоторых 

малых стран превышает 5096 (Венгрия, Малайзия). 
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Существующий порядок свободного перемещения капитала по

зволяет ТН К пере водить из страны в страну в своих интересах ог

ромные объемы капита,ла. 

Стратегия тнк и стратегия гocyдapcrвa, ориентированная на 

его процветание, стали расходиться. Сферы их деятельности больше 

не перекрывают одна другую. ТНК в своей деятельности выходят 

далеко за границы национальных государств. Многие националь

ные государства располагают более ограниченными, чем раньше, 

возможностями самостоятельно перераспределять прибыль. между 
государством и ТН К может нарастать структурная напряженность, 

увеличиваются расхождения между интересами глобальных участ

ников рынка, с одной стороны, и интересами национальных обще

ственных и политических сил - с другой. 

Мировая направленность деятельности ТНК, их стремление к 

максимальному увеличению прибыли нередко приходят в противо

речие с интересами принимающих стран. В связи с тем, что госу

дарство должно являться выразителем национальных интересов и 

обладает суверенитетом на определенной территории, транснацио

нальный капитал стремится обойти или выхолостить монополию 

государства на власть. ТНК предпринимают попытки относиться к 

иностранному государству как к обычному хозяйствующему субъекту. 

Как отмечалось, у абсолютного болршинства ТНК подавляющая 
часть их деловой активности связана со страной базирования. Не

редко их зарубежная деятельность следует общей хозяйственной 

стратегии страны базирования, что создает возможность для пере
сечения юрисдикции страны базирования и принимающей страны. 

ТНК как субъект хозяйствования в мировой экономике зани

мают своеобразное положение. Они де-факто на международной 

арене имеют экономические права, но не имеют международных 

обязательств. Попытки регулирования деятельности ТНК были 

предприняты еще в 1970-е годы. В рамках ООН велись переговоры 

о заключении многостороннего соглашения по регулированию дея

тельности тн К, которые поставили бы их деятельность в опреде

ленные рамки. Эги усилия встретили сопротивление ведущих за

падных стран. В последующие годы страны стали определять свои 

отношения с конкретными ТНК на двухстороннем уровне. эта 

практика создает определенные противоречия между интересами 

транснационального капитала и национального государства. Кон

кретное проявление этих противоречий зависит от экономической 

мощи субъектов отношений, положения дочерних компаний ТИК в 

стране пребывания. 
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МeJКДyнaPOДHЫ. Международные экономические орга-
эКоНом .... есК ... орraНизац.... низации относятся к числу важных 

субъектов мирового хозяйства. В качестве носителей международ

ной экономической деятельности наибольшее значение имеют Меж

дународный 8Ш1ютныu фонд и Международныu банк реконструкции и 
развитuя. Последний вместе с созданными им дочерними органи
зациями (Международная финансовая корпорация, Международная 

ассоциация развития и др.) образует группу Мирового банка (МБ), 

или Всемирного банка. 
МВФ и МБРР были созданы в 1944 г. как специализированные 

координационные валютные органы. Их деятельность в определен
ной мере взаимосвязана. Членство в МБ невозможно без участия в 
МВФ. 

МВФ изначально по своим целям должен был содействовать 
развитию международной торговли путем устранения ограничений 

по международным текущим операциям и введения обратимости 

валют. В этой связи фонд оказывал финансовую по мошь для устра

нения дефицитов платежных балансов и обеспече~ия устойчивости 
валютных курсов. 

В 1980-1990-е toДbI Фонд превратился в крупный финансовый 
центр. Основное место в его деятельности стало занимать кредито

вание, направленное на цели экономического развития и cтpyкJytJ

ной перестройки хозяйства. В этой связи МВФ стал преимущест
венно предоставлять кредиты на осуществление конкретных эконо

мических программ. Финансирование программ экономического 
развития практически превратило его в международный банк. Сред

ства на осуществление экономических программ и регулирование 

валютной сферы образуются за счет взносов стран-членов на осно

ве определенных квот и за счет займов на частных рынках ссудного 

капитала. 

Начиная со второй половины 1980-х годов объектом воздейст

вия МВФ выступают только периферийные страны. Развитые стра

ны перестали пользоваться кредитами МВФ. 
МЩЮtIOi 6анк, являясь признанным субъектом мирового хозяй

ства, выступает крупнейшим инвестиционным учреждением. В по

следние десятилетия МБ осуществлял кредитование конкретных 

проектов в развивающихся странах и странах с переходной эконо

микой. Основные средства предоставлялись на осуществление ин
фраструктурных npoeктов (энергетика, транспорт, связь, информа

тизация, водоснабжение и канализация), проектов в горнодобы

вающей промышленности. В начале текущего века их значение в 
кредитах МБ снизилось, возросла доля кредитов финансовому сек
тору и кредитов на ~рестройку административного управления . . 
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Кредиты Мирового банха покрыАают в основном около 30% 
общей стоимости проеК'IOВ. Основную чаcrь расходов несет CJp8It8-

заемщик. За более чем полувековую деятелънocrь Банк выдал кре
диты на сумму свыше 300 млрд долл., его деятельнocrь координи
ровалась МВФ. 

Дочерние учреждения МБ специализируются на выполнении 

особых задач. В частности, МФК оказывает содействие развитию 
частного сектора развивающихся стран, а МАР - помощь бедней

шим странам на льготных условИJIX. 

Региональные Участником мирового хозяйства выcrynают 
экономические региональные интеграционные обьедине-

интеrpационные ния. Их насчитывается свыше 30. 
rpуппировки Они представлиют собой межгосудар-

ственные экономические образования, ставищие своей целью по

степенное обьединение их хоэийств пугем сближения и изменения 
хоэийственных механизмов прежде всего во внешнеэкономической 

сфере. 

Региональные интеграционные объединения включают террито

риально близкие страны с примерно одинаковым уровнем социam.

но-экономического развития. Почти все они находится на ни31ШlX 

уровнях хозяйственного единства. Реальное продвижение к объеди
нению национальных хоэийств происходит в Западной Европе, где 
складывается экономическая общиость .в форме Европейского Сою
за (ЕС), и в Северной Америке (НАФТА). 

Ее организован в наднациональной форме. Он обладает рядом 

полномочий которые были присущи только национальным государ
ствам. На их основе действует целый ряд органов экономического и 
дрyroго управления, имеющих межгосударственный (Европейский 

совет, Совет Европейского Союза) и наднациональный характер 

(Европейская комиссия, Европейский парламент, Европейский суд, 
Палата аудиторов). Данное деление органов ЕС отражает ра.:щеле

ние компетенций между инститyraми ЕС и национальными прави

тельствами. Наднациональные органы реализуют общесоюэные це
ли, межгосударственные органы отражают национальные интересы. 

Главной особенностью организационно-npавовой системы ЕС вы
С1)'Пает превосходство права ЕС над национальным правом в пре

делах основных договоров. ЕС выcrynает ограниченным субъектом 

международного права, заключает торговые соглашения, соглаше

ния о сотрудиичестве с дрyrими странами, является крупным цен

тром предоставления экономической помощи. 

PJIД исследователей рассматривает ЕС как попьrrкy создать 
субъект нового типа с многими уровНJIМИ управления и юрисдик-
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ции, с созданием новой инcтmyциональной структуры, которая 

сохраняет интересы суверенных государств. 

В Северной Америке с 1994 г. действует CнepotVlfe}НUUlllelUUl «
CCНCUI(U ceo6oiJнoM mopгtНJA" (НАФТА). В ее состав входят США, 
Канада, Мексика. Соглашение предусматривает к 2010 г. ликвиди
ровать взаимные барьеры в движении только товаров и капитала. 

Основу интеграционного npoцесса в этом регионе создает трансна
ционализацня капитала, а именно американского, занимающего 

господствующие позиции в регионе. Как субъект мировой эконо

мики НАФТ А находится в зачаточном состоянии, в процессе фор
мирования. 

1.3. Критерии Вblделения подсистем 
и групп националЬНblХ хозяйств 

Мировое хозяйство, ямяясь целостной системой, состоит из 
различных частей, подсистем, групп хозяйств, которые имеют опре

деленную общность и отличня. В своем развитни'подсистемы, груп
пы национальных хозяйств преследуют не только общие цели гло

бальной системы, ·но И решают свои при сущие им задачи. В этом 
отношении на них воздействуют закономерности двоякого рода -
внутренние и внешние. 

для выделения подсистем, групп хозяйств мирового хозяйl.:ТВ3 
применяют целый ряд критериев: 

• характер социальной структуры хозяйства; 

• уровень экономического развития; 

• тип экономического роста. 

1. Одним из важнеЙШИХ крнтериев выделения экономических 
подсистем выступает СОЦUШlЬНая структура ХОЗ1luства, основываю

щаяся на формах реализации собственности. Формы реализации 
собственности ВЫС1)'пают важным фактором развития мирового 

сообщества, оказывая определяющее влияние на формирование 
общественных отношений. Различные формы собственности отра

жают отношения индивидов к средствам труда, определяют отно

шения собственников средств npoизводства к наемной рабочей си

ле и друт к друту (npoизводственные отношения). 
Экономическая реализация собственности проявляется прежде 

всего в условиях соединения средств npoизводства с рабочей силой, 
при этом важную роль играют конкретные организационно

npaвовые формы предприятий и хозяйственной деятельности. Соб
ственность на средства производства определяет не только характер 

экономических взаимосвязей между людьми в процессе npoизвод

ства, но и. формы распределения произведенного продукта, его об-
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мена и ПО1l'ебления, показывает, в каком качестве в этом процессе 

ВЫС1)'Пает личный фактор производства, степень и характер разви

тия рыночных отношений. 

Исторически первой формой собственности бbl.llа общинная 
(племенная). это коллективная форма собственности, кorорая рас

ПРОС1l'анялась на землю и средства производства. Известна рабо

владельческая форма собственности, она покоилась на присвоении 
1l'уда рабов, которые как средства производства принадлежали ра

боRllадельцу. Феодальная форма собственности распростраияется на 
землю. Основу ее состаRllяет использование зависимых крестьян 

(лично несвободных), RIIадеюших земельными участками и средст

вами производства, но В принудительном порядке отчуждающих 

феодалу свой прибавочный продукт в форме O1JIаботки и.ли в натуре. 

В настоя шее время в мировом хозяйстве преобладающее место 

занимают капиталистические формы собственности на средства 

производства. Капиталистические отношения связаны с товарным 
производством, когда товары и услуги производятся для обмена. 

Отношения между капиталистами и рабочей силой формально вы
ступают как отношения между равноправными товаРОRllадельцами -
покупателями и продавцами. Не RIIадеющая средствами производ

ства рабочая сила продает свою способность к 1l'уду собственнику 

средств производства, обеспечивая ему в процессе ее использования 

(1l'уда) прибавочную стоимость. Получение прибыли ЯRIIЯется ос
новной целью производства, что создает возможности для ее рас

ширения. Отношения, складывающиеся между хозяйствующими 
субъектами, носят конкурентный характер, или характер экономи

ческой борьбы за наиболее ВЫГОДИhlе условия использования капи

тала и рабочей силы. 

Капиталистический способ производства O1JIицает ограничение 
производства, Стремление к получению прибыли превращает всю 

планету в поле деятельности капитала. 

2. РаСПРОC1Jlаненным критерием определения подсистемы вы
ступает УР08ень экономuческою развuтия, который в общем характе

ризуется объемом ВИД на душу населения. Уровень развития также 
включает степень ИНДУС1l'иализации хозяйства (перевод производ

ства на машинную основу) и c1l'YJ<ТYPy производства, кoroрые яв

ляются важными условиями роста национального дохода. Совре

менный этап ИНДУС1l'иализации характеризуется широким исполь

зованием информационной техники и технологии, дающими боль

шую эк~номию овеществленного 1l'уда, так же как и предыдущие 

технические сдвиги. 

C1l'yктypa промышленного производства состоит из средств 
производства и предметов пorpeбления. В ИНДУC1Jlиальных странах 
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-.ное .. есто 31UD1Мaeт npoизводC11lO пorpeбиreльских товаров д1UI
тeJIIaIIOro пOJlЬЭOВ8JIИJI, а уровень npoизводства предмeтdв потребле

ния превосходит выпуск cpeдcrв npoизвоДСТВ8. 

По мере повыпJниJI уровни экономическoro развития сокраща
ется расход сырья и энерПIИ и вместо натуралъноro сырья во все 

бoIn.weA степени используются материалы npoмышленноro, в ос
НOВIЮМ химическоro, происхождения. 

По уровню национальноro дохода на душу населенИJI С1раНы 
дe.IUП1:JI на несколько rpyпп: 

• страны с ВЫСОJCЮ( уровне .. национального ДOXQlla на душу н3-
омения - свыше 10, 1 тыс. дOlUl. (цены 2004 г.). Эro cвьoue 35 ЮUI)'
стриальных и нефтедобывающих стран; 

• c1p8.ны с уровне .. подушевоro национального дохода выше 
cpeднero - от 3,3 до 10,1 ты •. ДOIUI. В ЗI)' rpyппу входят 30 С1РаН: 
страны ЦекrpaJlЪНОЙ Европы, PJIД Л311fНО3Мериканских стран, В 
ЧИCJIе которых АргеНПIНа, Венесуэла, Мексика, Уругвай. К ним 

npимъnc.8IDТ orлeJIьные страны Азии и Африки: t 

• С1Р3НЫ С доходо., НJDte среанего (826-3255 ДОД)1.). В их чис
ло входят 54 страны и территории. Эro значительная чacn. С1РаН 
Л8110lCкой Америки, Юго-Восточной и Восточной Европы; 

• С1Р3НЫ с низКlDol уровне .. дохода, в KoropЬVI ВВ" на душу 
Н8CeJ1ения не npeliыwает 825 ДQ!IЛ. Эro около 60 rocyдapc11l: в ос
новно" страны Африки, расПOJlо:Jtенные ЮЮfее Сахары, страны 

lOюtой Азии, ВКJIIOIIая Индию и "акистан. 
3. Не .. алоll3JDfЬD( критерием определения подсистем мирового 

хOЗllЙC'ТВ8 выctynaCТ lrUUI жoнtJllUWCl(Oi!O poэtIUIrfll1l (юrreнсивный И 

эю:тенсlIВНЫЙ). lIыpr8:Jt3JoIц не Т01IЬКO 1t00000ecr&eНные из.,енеНИJI 

в 1IpOII3ВО.дС'Ве товаров И услуг. но и определенные качесгвенные 

cдвиnI: 

• при экстенсивном nme развития экономический рост дoc'Т1I
raeтar за счет 1t00000000000ННОro увеличения факторов произво.11СТВ3 

при неИDRнноА технической основе, что приводит к практически 

неизменноА :+IIe1Cl1lllНOCПl прои3llOдCТВ3; 

• IllПeНСIIIIНWЙ тип экономического роста базируется на уве.!lИ
чении wacшnбoв вwoycкa npoцyIЩIIИ nyre.. uчественного совер
U1eнcтвoвaнJUl факторов IIpOИJ80JIC"[1I8. Эro IIpCдIЮllагает совершен

C'ПIOВ8НIIe CPCДC11I И nPeДМeТOII ТРУда. повышение квалификаuии 

p8бtнcA CИJlы. )'JIY'IUIeНRe oprwпI3lUDЮнны:х параметров IIpOIIЗ8OlI

ства. бarцup8 чему npнpocт lIPOII38QIICТВ3 oбccпcчивae-raI npe
вмущес:lвенно 38 счет ,.:JIII'ICНIIJI oбwec'neинoA ~ 
CI1I1py.D.. 

В .-.wю8 JIe~ нет .-uк-n.п.- 11IПOВ ЭКOIIOIOfчe
caJП) ...... _. 1aI не мatce ~ It 0I)Ie8WIW" ~ . 
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национальных хозяйств можно говорить о преимущественно экс

тенсивной или преимущественно интенсивной формах производст
ва, сменяющих друг друга в течение последних 50 лет. Так, разви
тие экономики индустриальных стран до середины 1960-х годов по 
многим признакам относится преимущественно к экстенсивному, а 

в последние 25-30 лет - преимущественно к интенсивному типу 

развития. 

4. Весьма важным признаком выделения подсистем выступает 
величина их экономического nотенциШlа, зависящая не только от 

уровня развития, но и масштаба производительных сил, численно

сти населения, размеров территории, наделенности природными 

ресурсами. Поэтому такие страны, как Китай, Индия, не без осно
вания выделяются рядом исследователей в отдельные подсистемы. 

На основании прежде всего первого критерия (социально

экономического) в мировом хозяйстве выделяются две основные 

группы национальных экономик: развитые (каПИТd.JIистические) 

страны и развивающиеся (периферийные) С1J>ЗНЫ, включая страны 

Восточной Европы. 
Развитые crpaны имеют высокий уровень капиталистических от

ношений. У развивающихся crpaн более низкий уровень капиталисти

ческих отношений, многим из них в той или иной степени присущи 

докапиталистические формы хозяйствования. Фактически из этих двух 
групп crpaн единой подсистемой являются развитые crpaны. 

Меuународные организации не имеют единых подходов к вы

делению подсистем мирового хозяйства. ООН выделяет три группы 
стран (индустриальные, развивающиеся и страны с переходной эко

номикой). При этом статистика ООН включает в развивающиеся 
страны Южную Корею, Сингапур, Тайвань, которые достигли вы

сокого уровня развития и имеют сходную с западными странами 

социально-экономическую cтpyкrypy экономики. 

Исследователи Мирового банка основным критерием выделения 

групп С1J>ЗН считает уровень ВИД на душу населения. В учебнике 

состав подсистем в основном соответствует классификации МВФ. 

1.4. Основные показатели развития 
мирового хозяйства 

ОБЩИ. понят.... для анализа экономического положения 
и категории мира используется целый ряд показателей, 

характеризующих динамику и состояние мировой экономики. 

Основной из них - вШlОВОЙ мировой nродукт (ВМП). Эroт пока

затель выражает общий объем конечных товаров и услуг, произве

ых на территории всех стран мира, независимо от националь-
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ной принадлежности действующих там предприятий в определен

ный период времени. 

Учет конечной продукции предусматривает исключение повтор
ного учета CыpЫl, полуфабрикатов, дрyrих материалов, топлива, 

электроэнергии и услуг, использованных в процессе ее npoизводст

ва (промежуточное потребление). 

В каждой отдельно взятой стране ВВП подсчитывается на осно
ве системы национальных счетов, которая предстааляет собой сово

купность международно признанных правил учета экономической 

деятельности и отражает основные макроэкономические связи 

внутреннего и внешнего секторов национальных хозяйств. Она по

строена на концепции производительного характера всех видов дея

тельности. Система национальных счетов ООН 1993 г. в экономи

ческое производство включает все виды деятельности, в том числе 

неэаконные и скрытое проиэводство. Исключение состаWIяет дея

тельность домашних хозяйств по оказанию услуг для собственного 

потребления (приroтoWIение пищи, уборка' помещений, уход за 

больными, воспитание детей и т.д.). Подсчет результатов хозяйст

венной деятел~ности про водится по трем принципам: проиэводству, 

использованию и доходам. 

По nрuнцunу UСnОЛЬ3080НUR в ВВП включаются соответс ,'венно 
стоимость валовых капиталОWIожений, частное и государственное 

потребление товаров и уcлyr. Они оцениваются по расходам. Вало

вые капиталОWIожения включают инвестиции в основной капитал, 

запасы инезавершенное npoиэводство. Причем к инвестициям в 
запасы причисляется разница между стоимостью товарно

материальных запасов (сырье и готовые изделия) на определенные 

даты. эга разница может быть отрицательной величиной. Точно так 
же оцениваются и WIожения в незавершенное строительство. К ин

вестициям причисляются только запасы у производителей. Послед
НJUI часть расходов - экспорт товаров и уcлyr, при этом учитывает

ся и импорт, поэтому добавляется сал~о этих статей. 

Итак, ВВП в сбалансированной экономике (}') равен расходам 
на личное потребление (С), на капиталовложения (1), на государст
венное потребление (G) и разности экспорта (А) и импорта(lМ) то
варов и услуг: 

У= С + 1 + G + Х - 1М. 

Исходя из того что объем мирового производства подсчитывает
ся как совокупность npoиэводства национальных хозяйств, он вы

ражается формулой: 

Y=L(C+ 1+ G+Х-/М). 
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ВВП nодсЧUЛIываетC1l также по дoxoi)aм. Он расп8Д8e'I'QI ак бы 
на три части в зависимости от фактора npoизводcrвa. К ....... 
лиц наемного труда причисляется эatJаботная плата рабоч8х •• 'CJIy

жащих вне зависимости от положения. Далее подсчJlтывuзlnrill nP1l
были компаний - чаCПIЫХ и rocyдapcтвeнных. Отдельно,..,.....
ются рентные доходы и доходы самостоятельно занятых (peмIlCJJeH
ники, врачи и т.д.). 

Со стороны доходов ВВП рассчитывается как сумма 38pIIбorныx 

плат (W), операционного избытка (OS), ВК1UOчая потреблеиu ос
новного капитала (амортизацию), чистую прибыль, peкry, ~, 

и косвенных налогов минус субсидии (/TS): 

у= W+ os + IТS. 
С ВВП связан показатель нацuонального дoxDдa, который рвссчи

тывается как ВВП минус амортизация (lfUCmbIU BBl1), минус кос
венные налоги и плюс субсидии. Сумма налогов значительна. они 
включаются в рыночные цены товаров и услуг и уплачивaJOТCa ко

нечным потребителем. Субсидии оказывают на цены противопо

ложное действие: они понюкают их на собственную величину. По
казатель национального дохода приблизительно соответствует поня

тию произведенного национального дохода на cootbetc-пtyJOщей 

территории. Отметим, что для любого национального хошcrвa 

важны доходы, поступающие в ее распорюкение. 

Сумма доходов, поступающая в распорюкение данной страны 

(валовой национальный доход) подсчитывается как сумма чистого 

внутреннего продукта и сальдо ДOXOДQB предприятий и f1J8ЖД8Н 

данной страны за рубежом и доходами иностранцев в этой стране. 

Располагаемый национальный доход соответствует текущему по
треблению и сбережениям: 

GNJ = GDI + NY, 

где NY - чистый факторный доход резидентов. 

В количественном выражении различие между ВВП и npoизве
денным национальным доходом достаточно велико и составля.ет 

примерно 8-11 %, равняясь величине амортизационных O'IЧИсле
ниЙ. В разных странах это различие может колебаться, так как ве

личина амортизационных отчислений (ПO'q)eбление основного ка

питала) зависит от национальной массы основных фондов. Доля 

амортизации несколько повышается в периоды спада и снюкается в 

периоды подъема. 

динамика произведенного национального дохода в долгосроч
ном плане почти полностью соответствует динамихе ВВП, поэтому 

при анализе в основном используются показатели ввп и ВМП. 
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По мгmоду проuЗtlotk",tlQ ВВП rlOдсчитывается по добавленной 
отоимости и условно чистой продукции отдельных отраслей. Она 

ПрМстаanяет собой разность между стоимостью ВWlовоА продукции 

и суммой текущих производственных затрат. Т.е. стоимость. прив

несенную в процессе производстШI на том ИJlИ ином этапе произ

водсТВ8. Последняя слагается из lIеренесенноА на продукт аморти-
38ции основных фондов. заработной rulUTbl. прибыли, НWlогов. ко
торые учитываются в текущих ценах. Другими словами. ВВП на 
основе производства может быть определен как сумма валовой до

баanенной стоимости. произведенной резидентами во всех секторах 

экономической деятельности стран (О). минус их промежyroчные 
издержки (1): 

у - / (01 + 02 + + О,,) - (il + '2 + ,) + + ',,);. 
В обобщающие показатели национальных счетов включаются не 

толltко результаты деятельности 38НЯТЫХ в отраслях ХО:JJIЙСТва, но И 

услуги государственного аппарата, армии. ПWIИЦИИ и Т.Д. ОНИ учи

ты88JOТCЯ по расходам. В эти пока38тели входят также .приписан
ные-. .вмененные- величины. по которым ПРОИЗВОДИТСIf оценка 

продукции, не принимающей денежной формы: условная квартир

нlUI плато 110 индивидуuльным домам. условный процент по креди
том и J8AMUM. Общая сумма' этих .вмененных- величин колеблется 
от страны к стране в зависимости от условнА из экономического 

развития и государственных расходов. НUllример. в США она со
стаanяет 8% ВВП. 

ввп и другие пока3llтели, входящие в систему НIlЦИОНWlЬНЫХ 

счетов и рассчитанные разными методами, УWlзываются меЖду со

бой, поэтому их величины идеtlтичны. При этом следует отметить, 
что национuльные 1I0КIlЗi'тели нередко пересматриваются в пределах 

10-30%. 
Как видно из анализа методологии подсчета ВМП, этот пока38-

тель выражает общую аКТИВtlОСТЬ в мире и отдельных странах. С 

другой стороны, его составные чпсти охватывают основные сферы, 
отрасли и фаlCТOры экономического развИ11tя. Так, раССМO'I'peние по 
основным составным частям использования ВМП дает предcnanе
ние об основных секторах спроса, а анализ ВМП по производству 
ПОКАЗЫвает изменения как структуры всего хозяй(,'ТВВ, так И основ

ных отраслеЙ. ВМП дает ВОЗМОЖНОСТЬ определить место страны и 

регионов в мировом производстве, общественную производитель
ность труда в размые периоды времени, но не может исполЬ30В81'Io
CJI • IC8Честве поuзатeJUI потенциала отдельных видов производcna, 

УРОВНА теХНOJlогии или бnarococтoяния н.селеНИА. 
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На национальных уровнях объем ВВП из-Исчмc.n8Н ... 
ВВП мВМП меряется в текущих и постоянных цгнах 

какого-либо года. Различие между этими изме~НИЯМR может быть 
весьма существенным. Количественный ввп, или ввп в текущих 

ценах, растет быстрее, чем реальный ВВП, или ВВП в постоянных 

ценах. Разница в темпах роста связана с изменением цен. При под

счете в неизменных ценах происходит элиминирование (устране

ние) ценностных колебаний. Рост реального ВВП широко рассмат

ривается как показатель экономического развития. Высокие темпы 

часто считаются признаком силы экономики. 

Подсчет ВМ П nроводится в единой валюте - долларах США по 

текущим и неизменным курсам, хотя эти показатели не могут пре

тендовать на точное количественное измерение в отдельных странах 

и регионах. Многочисленные исследования показывают, что об

менные курсы валют приближаются к фактическому соотношению 

национальных цен на товары и услуги, поступающие в каналы меж

дународной торговли. Но даже если валютная ставка непосредст

венно определяется рынком, она только относительно отражает це

ны международно реализуемых товаров и ус:лут, поскольку сама 

часто определяется другими видами международных сделок, таки

ми, как иностранные инвестиции и зайМJ>I, переводы доходов и 

средств, движение учетной ставки, ожидания на финансовых рын

ках и другие .условия, которые таюке могут вызывать краткосрочные 

колебания в валютных курсах, даже когда действительные измене

ния в экономической обстановке не происходят. Значительные и 

краткосрочные отклонения в валютных курсах от средних и долго

срочных, крупные колебания в относительных стоимостях товаров 

и услуг понижают полезность подсчетов в единой валюте мирового 

производства, определения его уровня и распределения ВМП по 

странам и регионам. Изменения в валютных курсах вeдyr к соответ
ствующим вариациям в распределении и объеме ВМП. 

Сравнение валового продукта между странами на основе общей 
денежной единицы, например долларов США, может занизить в 

долларовом выражении объем товаров и услуг, произведенных в 

странах с низким уровнем развития в связи с большими масштаба

ми в них нетоварного сектора (бартерные сделки, производство до

машних хозяйств, производство средств существования, нефор

мальный сектор, которые обычно не учитываются, и все они могут 

составлять до 40% ВВП в менее развитых странах). Так как степень 
недоучета не определяется систематически, то сравнения ВВП и 

ВМП могут быть несопоставимы. 
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Исследования, проведенные в рамках Лроекта ООН по между

народным сравнениям, показывают, что в менее развитых странах 

использование текущих валютных курсов может занижать объем 

ВВЛ до трех и более раз. Эгим и обусломена тенденция занижения 

доли развивающихся стран в мировом производстве. Соответствен

но при использовании текущих валютных курсов оказывается мИJl

ние на подсчет темпов роста ВМЛ, так как развивающиеся страны 

включаются в него с меньшими удельными весами. 

Один из альтернативных вариантов подсчета ВМЛ основывает

ся на исnользовании коэффициенm()(J сравнения nокуnательноu способ

ности ВШlют, определяемых отношением цен набора (корзины) 

одинаковых товаров каждой страны. Средние соотношения, приме

ненные к ВВЛ каждой страны, определяются как средне взвешен

ные цены соответствующих индивидуальных наборов товаров и ус

луг при использовании весов всех этих товаров и услуг в ввп по 

расходам. Обменный курс на базе ПЛС (5') равен соотношению 
уровней цен в рассматриваемых странах. ' 

Pd 
5 =5'_1 'Р' 

[ 

где 5 t-I - текущий валютныЙ курс; 
Pd - индекс внугренних цен в рассматриваемой стране; 

Р[ - индекс цен в зарубеЖНОЙ стране. 

этот подход обеспечивает оценку ВМЛ скорее в «международ

ных ДOJUlарах., чем в обычных дOJUlарах по обменному курсу. 

Объемы ввп, подсчитанные на основе указанных методов, зна

чительно отличаются между собой (в 1,2-1,4 раза). Лодсчет на ос
нове паритета покупательной способности валют дает более низкие 

показатели ВВЛ развитых стран. Оценки по паритету покупатель

ной способности существенно меняют позиции основных групп 

стран в мировом хозяйстве. На развитые страны, по оценке ВМФ, 

приходится 52,3% ВМЛ (по текущим валютным курсам - свыше 

75%), а вклад развивающихся стран составляет 47,7% (по текущим 
валютным курсам свыше 25%). 

этот метод подсчета существенно меняет долю отдельных стран 

в мировом рроизводстве. На первом месте находятся США - 21% 
ВМЛ (28,5% по текущему валютному курсу), далее: КНР - 15,4% 
(4,4%), Япония - 6,9% (11,3%), Индия - 6,0% (1,7%), ФРГ - 4,2% 
(6,6%). за ними следуют Британия, Франция, Италия, Бразилия, 
Канада (2005). 
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Использование различных методов подсчета приводит к замет
ным различиям в темпах ВМП. Это объясняется тем, что азиатские 

развивающиеся страны, в которых сосредоточена больщая часть 

ВВП развивающихся стран, имеют более высокие темпы роста, чем 

остальной мир, и их удельный вес при подсчете на базе паритета 

покупательной способности должен быть выще, чем при подсчете 

на базе текущих курсов. Главная причина этого заключается в том, 

что существует тенденция занижения цен товаров и услуг в менее 

развитых странах в связи с более низким уровнем заработной платы 

в них. Поэтому, когда происходит переоценка этих товаров и услуг 

в общих ценах, их стоимостный объем возрастает, особенно в ма

лых странах - на 9-13% (табл. 1.2). 

Таблица 1.2. Темпы прироста ВМП в 1980-2005 п. 
на основе валютных курсов и покупательной способности валют 

На основе текущих валютных курсов 

На основе ППС 

1986-1995 1996-2005 

2,6 2,9 

3,3 3,8 
• Источник: Wor!d Economic Out!ook. IMF. Apri! 2004. 

Различия в оценках ВМП показывают, что нет единого показа

теля, который мог бы учитывать различные виды экономической 

деятельности в разных странах идентично. Пригодность каждого 

метода подсчета зависит отр:елей анализа. Использование текущих 

валютных курсов при оценке ВМП обеспечивает полезные данные 

при определении международных потоков товаров и услуг, движе

нии капитала между странаМ:J;I~ уровней внещнего долга и платежей, 

которые часто производятся на основе текущих валютных курсов. 

Подсчет ВВП на основе покупательной способности валют дает 

более полное представление об экономическом потенциале стран. 

Метод щщсчета ВВП на основе покупательной способности ва

лют используется Международным валютным фондом и Организа

цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В статщ:тике ООН при подсчете ВВП и ВМП используются ва

лютные курсы, очищенные от колебания цен (курсы определенного 

года). Этот метод позволяет получать показатели без учета относи

тельных колебаний валютных курсов и цен и более точно оценивать 

вклад каждой страны в мировой продукт в сравнении с использова

нием текущего валютного курса. Статистика Мирового банка дает 

1 , 

1 
1 
j 
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макроэкономические показатели, основанные на двух вышеотме

ченных подсчетах. 

Вопрос ... к теме 

1. Существуют ли различия в понимании мирового хозяйства? Ка
ковы они? 

2. Раскройте основные черты мировой хозяйственной системы. 
3. Охарактеризуйте каждый из основных хозяйствующих субъектов 

мировой экономики. 

4. Есть ли противоречия в положении хозяйствующих субъектов 
мировой экономики? В чем они проявляются? 

5. Определите основные критерии выделения подсистем, групп 

стран в мировой экономике. 

6. Каковы различия в подсчете ВМП на основе валютных курсов и 
характеров покупательной способности валют? Почему они воз

никают? 

2~_ 



Гnaва2 

Образование и развитие 
мирового хозяйства . 

Образованию мирового хозяйства предшествовало длительное 

развитие производительных сил (факторов производства), которое 

вело к разделению труда и созданию экономических связей. Со
вершенствование производительных сил происходило в определен

ных социальных формах их организации. Производительные силы и 
социальная структура их организации находятся в неразрывном 

взаимодействии, оказывая влияние друг на друга. На них таюке 
воздействовали разнообразные условия внугреннего и внешнего 

порядка, географическая среда, что предопределило нелинейный 

характер развития при общей тенденции к повышению уровня про

изводительных сил. История человеческого общества и производи

тельных сил характеризовалась созданием в разных районах плане

ты устойчивых многовековых социально-экономических образова
ний с особым политическим управлением, культурой, обществен

ншi психологией, характерными чертами поддержания внешних 

СВSlЗеЙ. 

2.1. Предыстория мирового хозяйства 

Многовековая предыстория мирового хозяйства отмечена воз

никновением и распадом древних локальных хозяйственных систем 

долин рек Нила, Тигра, Евфрата, Ганга, Хуанхе и более поздних -
на территории Греции, Италии, Латинской Америки. Главными 

отраслями производства в этих централизованных хозяйственных 

системах бьulO земледелие и скотоводство. Там были известны добыча 

цветных руд, выплавка металлов, изготовление орудий"труда и оружия, 

тканей, судов. Экономические зоны были связаны между собой край

не ограничено, их разделяли промежуточные пространC11Ia. 

Непосредственное соседство кочевых и земледельческих об

ществ неоднократно заканчивалось вторжениями и завоеваниями 

кочевыми и полукочевыми племенами земледельческих обществ, 

что приводило к упадку экономических структур, разрушению со

циальных связей, политических систем. 

Нередко судьба древних хозяйственных систем почти всецело 

определялась действием внyrpeнних факторов экономического и 

военно-политического характера. 
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Aзuтctoui способ Существование мощных ХО3JIЙC11Ieн-
npoII38OДCТU ных систем обеспечивалось тем, что 

центр власти занимал положение распорядителя всех ресурсов. Го

сударю ПРИНaдllежали основные земли и ирриraционные системы, 

что составляло основу -государственной собственности •. Государст
ВО, используя внеэкономическое принуждение. обеспечивало 

CYpOIIТC.IIЬCТВO основных общенациональных и региональных хозяй

ственных и РИ1)'алъных объектов. Важным физически обусловnен

ным способом испольэовзния почвы было орошение. Создавать и 
подаерживать сложные ирригационные системы можно было лищь 

коллективным трудом больших масс населения, организуемых госу

дарственным аппаратом. Государство обеспечивало безопасность 

территории от внешних сил и содержало мощные вооруженные 

формирования. Оно осуществляло Т3lОКе военно-присваивающие 

форм:ы активности. 

В древних хозяйственных системах, за исключением Китая, до

минирующее положение занимали царские и храмовые хозяйства, а 

также должностные и личные хозяйства, полученные по наследству. 

Д01DКНOCТНble хозяйства были в распоряжении ре'гиональных упра
вителей и иных сановников и считались платой за должность. Все 
крупные хозяйства -были однотипны и схожи с императорскими и 

храмовыми. Преобладал принцип пожизненного пользования зем

лей. Он приВOШUI к тому, что правящий слой менялся нередко в 

течение жизни одного поколения, и семейные кланы не успевали 

укореНJIТЬCЯ, а процесс накопления на частном уровне прерывался. 

В ряде древних образований, особенно в Индии, npoчное место 

занимала община, когда земля обрабатывалась КOJUIективно и каж
ДЫЙ общинник получал свою долю из урожая. В ее рамках осущест

ВJIЯJIось соединение земледелия и ремесла, причем разделение ре

месленного и земледельческого труда в основном осуществпялось 

между членами общины. Одна часть общинников занималась толь
ко земледелием, другая - только ремесленным производством. Ре

мес.леннихи получали определенную долю урожая и обеспечивали в 

свою очередь общину всеми необходимыми предметами своего npo
изводcrвa, Т8.JC8JI организация труда ПОРО)l(Д8Jlа npoчные внутренние 

связи в общине, создавала устойчивость и независимость ее от 

внешнего мира. Восточная община nperuпcтвoвала разделению тру

да между городом и деревней и развитию товарно-денежных отно

шений .• 
Государство в большинcrвe случаев было верховным собствен

ником земли. Orношения с необщинниками и общинниками 

строились на личной и ХО3JIЙcrвeнной зависимости, npoдиктoван-

:r 
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ной необходимостью получить для непосредственного производите

ля доступ к основному средству производства - земле, которая бы

ла ограниченным ресурсом. В этих условиях «незакрепленность • 
• крестьянина была равносильна исключению человека из системы 

воспроизводства. Были исключения. В частности, в Китае при со

словной системе существовала значительная степень социальной мо

бильности, отсутствовали сословные ограничения на землевладение. 

Чиновники, военнослужилая знать сосредотачивались в городах, 

которые полностью зависели от государства. Ремесленное произ

водство бьuю В основном подчинено обслуживанию императорских, 
царских дворов, знати, армии. Рынок в таких городах был оrpaни

чен потребностями и вкусами двора и знати, поэтому развитие ре

месленного производства совершенствовал ось крайне медленно. 

Как в земледелии, так и в ремесле государство изымало производи

МУЮ продукцию не через обмен, а фактически через отчуждение 

готовых изделий в форме ренты-налога. 

Главенство системы изъятия не везде было одинаковым. Жестко 

регламентированная система изъятия действовала в Индии и Китае. 
Поземельный налог, частично в денежной форме, составлял основу 
отнnшений государства, частного и общинного землевладения. Ча

стное землевладение, ремесленничество были заинтересованы в ко

нечном итоге именно в сильной власти.' Только она могла обеспе
чить им какие-то гарантированные возможности для существования. 

Рента ,. крупных землевладельцев часто принимала товарную 

форму и шла на снабжение городского населения. Обмен между 

городом и деревней активно практиковался в Османской империи, 
Иране. Значительную роль играл торгово-ростовщический капитал. 

Широкое распространение товарно-денежных отношений не стано
вилось системообразующим элементом в функционировании хозяй

ства, а приводило к переплетению и сращиванию натурального и 

товарно-денежного начал при господствующем положении первого. 

Торгово-ростовщический капитал вкладывался не в ремесленное 
производство. а в землю. Противостояние натурального и товарного 
укладов не проявлялось ясно, на него накладывалось противостоя

ние государственного (рента, налог) и частновладельческого (арен

да) бремени. Аренда земли не носила предпринимательского харак

тера, отношения договора модифицировались многочисленными 

формами личной зависимости. 

Биполярность социально-экономической системы обусловлива
ла повышенную самостоятельность государства. Город был встроен 

в общую систему, он не имел особого статуса. Полная зависимость 

города от государства, жесткая регламентация трудовой деятельно

сти населения ограничивали накопление торгового капитала и про-
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мышленно-предпринимательскую деятельность. Поэтому развитие 

торroво-ростовщического капитала и связанных с Аим структур, 

наличие свободной рабочей силы не соединялись в единый хозяй

ственный механизм. Они Оfl'аничивались двуединой системой. Раз

витие товарно-денежных отношений могло осуществляться на базе 

частной собственности, что означало ослабление централизующей 

роли государства и появление феодальной раздробленности. Это в 

свою очередь вело к подрыву в стране порядка и других условий, 

необходимых для нормального развития товарно-денежных отно

шений. 

Преобладание натурального уклада поддерживалось и укрепля

лось не только государством, но и комплексом идеологии, третиро

вавшей предпринимательство как недостойное занятие. В ряде 
стран с пренебре;жением относились к торгово-ремесленному заня

тию. В Индии ремесленники входили в разряд низших каст. Отсут
ствие покровительства со стороны центральной власти не способст

вовало росту ремесленного производства. 

Развитие производительных сил Оfl'аничивалось недостаточным 

производством продовольствия, что жестко лимитировало занятость 

рабочей силы и приводило к неэквивалентности обмена между ре
меслом и сельским хозяйством в пользу последнего. В результате 

отрасли ремесленного прои~водства не имели достаточно накопле

ний и влачили жалкое существование. Из века в век прuизводились 

однотипные орудия труда. В конечном итоге несельскохозяйствен

ные отрасли мало предъявляли спрос на орудия труда при отсутст

вии или слабой заинтересованности в новых орудиях, экономящих 

труд, прежде всего из-за бедности заказчиков. Избыток рабочих 

рук, соотношение живого и овеществленного труда, живого труда и 

земли в определенной мере предопределяли заниженную роль чело

века в системе производительных сил. 

Социально-экономическое развитие в восточных обществах 

оказывалось неспособным выйти за рамки таких условий. Развитие 
частной собственности, феодализма приводило к ослаблению цен

трализованных государств, их дроблению и крушению под ударами 

варваров. Затем начинался процесс их консолидации в другой фор

ме. Это приводило к повторяемости общественного развития, за

трудняло самостоятельное обновление восточных стран. 

Античнь.Й способ В отличие от восточной социально-

производства • экономической структуры античная форма 
имела частную ;обствен ность. Античная форма собственности вы
ступала в двуедином виде - и частной и общинной. Климат и дру

гие природные условия позволяли в земледелии обходиться без над-
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общинного ирригационного строительства. В противоположность 

сельской восточной общине античная ВЫС1)'Пала преимущественно 

как городская, как город-государство (полис). ШИQOко использо

вался рабский труд. Античный собственник \:уществова.л как со

ставная часть города-государства, а не сам по себе, самостоятельно. 

В ремесленном производстве основной единицей организации яв

лилась мастерская, Т.е. ремесло было отделено от сельского хозяй

ства. Продукция античного ремесла благодаря высокому качеству 

одержала верх над ремесленной продукцией Востока и вытеснила 

восточные изделия со средиземноморских рынков. 

Античное хозяйство имело сдерживающие произвоДство меха

низмы. Наиболее важным признаком этого было отсутствие техни

ческого развития, точнее, трудосберегающих технологий. Социаль

но-экономическая структура общества не порож.дала стремления к 

совершенствованию орудий труда. Правящий класс приумнож.ал 
свое богатство за счет войн, труда рабов, расходовал его на демон

стративное потребление, искусство, науку, но не на развитие техно

логий. Вклад античного хозяйства в этой области был незначителен. 

Уровни экономического Древние экономические системы раз-
р8звмтия Востокв И Эвпвдв вивались ПОС1)'Пательно в рамках дли

теЛhНЫХ спиральных циклов. Эro ПРОЯВJUlЛось в усовершенствова

нии технологии, в использовании новых идей. Сохранившиеся до 
наших днcr'й остатки гигантских государственных и культовых со

оружений свидетельствуют о высоком уровне строительства и 

строительной техники. Из них выделяются «семь чудес света., в 

числе которых своей грандиозностью и практичностью отличался 

Александрийский маяк (высота 120 м). Были построены грандиоз
ные каналы, водоемы, дамбы. На высокие поля, расположенные 

выше определенных уровней, вода подавалась с помощью специ

альных журавлей. Велики были достюкения в области математики, 

физики и астрономии. В Древнем Китае производили шелк, фар

фор, бумагу, печатали книги, изобрели магнитный компас, бумаж

ные деньги и т.д. Многие идеи опережали время, другие, имеющие 
практическое значение, не находили применения и распростране

ния в силу отмеченных выше социально-экономических условий и 

давления человеческого фактора. 

В древневосточных и античных государствах купцы совершали 
весьма далекие путешествия. Однако несмотря на развитие торгов
ли, хозяйство древних государств было в основном на'JYP8ЛЬНЫМ, 
замкнутым. 

Древние и античные хозяйственные системы достигли уровня 
экономического развития, который длительное историческое время 
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не был превзойден европейскими государствами в. Средние века. 
Они были для восточных государств далекой перифериеЙ. 

В начале второго тысячелетия уровень развития в странах Вос
тока был в 1,5-2 раза выше, чем в странах Западной Европы. По 
оценкам, в XI в. ВВП на душу населения мог достигать в Китае 
600-700 долл., в Индии - 550-650 долл., в Египте - 470-530 долл. 
в относительных ценах 1980 г. Эro подтверждается друтими соци

ально-экономическими показателями. Если в Китае в тот период в 

городах с числом жителей более 2 тыс. человек проживало около 
2096 населения, в мусульманском мире - 15-2096, то в Западной 
Европе этот показатель не превышал 11-13%. По уровню развития 
производства Китай вполне сопоставим с позднесредневековыми 

европейскими обществами. В XI - начале ХН в. железа в Китае 

выплав.лялось в 2,5-5 раз больше, чем в Англии в 1640 Г., и при

мерно столько же, сколько во всей Европе в начале XVIlI в. Пре

восходство Востока над Западом было особенно заметно в интел

леК'1)'альных компонентах производительных сил - по уровню гра

мотности в 8-20 раз. Уровень Европы был ниже уровня классиче
ского периода Римской империи VHI в. до Н.э. - 11 в. Н.э. 

2.2. Развитие Западной Европы 
и образование мирового рынка 

После падения Римской империи в конце У в. В Западной Ев

ропе произошла почти полная аграризация и натурализация хозяй

ства. Сельская община стала основной хозяйственной структурой. В 

отличие от восточной общины ремесленное произвоДство в ней 

развивалось в рамках семьи, что в определенной мере ослабляло 

взаимные связи внугри общины. 

Предпосылки развитии Потребовались многие столетия для 

Западной Европы оживления экономической деятельно-
сти в этом районе мира, чему способствовали многие факторы и 

условия, в том числе природные. По сравнению с районами, где 

развивались восточные цивилизации, Западная Европа имела менее 

благоприятные природные условия, но более удобное географиче

ское положение, была удалена от кочевых племен. 
В YH-VlII вв. произошло потепление климата, что способство

вало снижению распространения эпидемий и повышению хозяйст
венного и демgграфИческого развития. Такие природные сдвиги 

сопровождались социальными. Общинное землевладение было по
дорвано. В результате аграрной и военной реформ YHI в. в импе
рии франков большинство крестьян попало в личную зависимость 



40 1. IIмpoв8tI хО3flicт ......... систем. 

от королевских воинов, превратившихся в наследственных владель

цев земли - феодалов. Правящий класс - феодальное сословие -
составлял лишь 5% населения. Он представлял собой социальную 
пирамиду с королем на вершине, с знатью в cepeд.J\Нe и мелкими 

рыцарями на низшей ступени. Организация 11'Уда основывалась на 
сочетании обычной кооперации и принуждения. 

Особенно важное значение имело развитие ремесленного про

изводства, которое к Х' в. привело к отделению ремесла от земле
делия и образованию феодальных городов, что содействовало уси
лению товарного производства. Города добивались самостоятельно
сти от феодалов для ведения произвоДства и торговли. 

Изменению производственных отношений предшествовали 

сдвиги в технике. Усовершенствование ткацкого станка во Фланд
рии в середине УI в. увеличило производительность труда в три -
пять раз. Выделение города способствовало падению значения от
работочной ренты, которая все больше заменялась продуктовой, а в 
некоторых местах денежной. Это приводило к ослаблению жестко

сти феодальной системы. 
В сельском хозяйстве получили распространение трехпольная 

система вместо двухпольной (УI в.) и использование в качестве тяг
ловой силы лошадей. Замена двухпольной системы, характерной 

для .:редиземноморского хозяйства, на трехпольный севооборот (ве

сенний сев, осенний сев, пар) была одним из важнейших нововве

дений в раннем Средневековье. Оно рас'ширило пахотные земли и 
повысило продуктивность на единицу труда. Применение подковы, 

хомуга (lХ в.) увеличило коэффициент полезного действия лошадей 
в четы�е-пятьb раз. К числу крупнейших нововведений можно отне

сти применение в Северо-Западной Европе тяжелого lU1уга (с ХН в.), 
позволившего сократить число многократных перепашек земли. 

Особое значение имели распространение в XI-XII вв. водяных 
мельниц, изобретенных еще римлянами, и внедрение верхнебойно

го водяного колеса. Видимо, условия умеренного пояса по~кива
ли европейские народы на эксперименты. тогда как тропики и ес

тественное 1U10дородие сдерживали инициативу земледельцев Вос
тока и Латинской Америки. 

За XI-XIII вв. энерговооруженность труда в Западной Европе 
увеличилась почти вдвое и превзощла уровень Китая. Начал осущесm-

8ЛЯmься процесс накопления, распашка земель увеличилась примерно 

на 1/3, объем сельскохозяйственного производства - в 1,5-2,6 раза, 
промыщленное производство, прежде всего изготовление тканей и 

строительство, - в 1,1-2,8 раза. Ряд исследователей предполaraет, 
что подушевой национальный продукт в тот период увеличивался в 

среднем в год на О, \3-0,16%. Численность населения выросла с 10-
12 млн человек 8 конце Х в. до 45-50 млн к началу XIV в. 
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Зарождение товарно- Благоприятное развитие XI ...... XIII вв. было 
дене.ных отношений прервано экологическим, социально-эко

номическим и политическим кризисом XIV в. Изменился климат, 

ставший более холодным и сырым, что, возможно, сказалось на 
урожайности зерновых. Более частыми стали голод, эпидемии, вой

ны, восстания, религиозные репрессии, которые привели к значи

тельному сокращению численности населения - примерно на 1/3. 
В ходе ожесточенной борьбы в XIV-XV вв. в ряде стран крестьяне 
получили свободу. Складывались условия, при которых было вы
годно заменять труд человека работой скота. 

Со второй половины ХУ в. В ряде стран начался экономический 
подъем, вызванный, в частности, улучшением климатических усло

вий. Медленно, но постоянно совершенствовалось изобретенное в 
XIV в. огнестрельное оружие, снизившее роль рыцарской конницы 
и укрепившее роль fUlебейской пехоты, а также позиции средневе

кового города в его противоборстве с федеральной аристократией. 

Преобразование морского дела обеспечило западному мореходству 
ощутимые преимущества перед традиционным мореfUlаванием, 

имевшим локальные масштабы. 

В ХНI в. во Фландрии возникли ремесленные города, в которых 
сложилось ПРОИЗВОДСТВО шерстяных тканей почти ДIlЯ всей Европы. 

Источником ПОСТУfUlения шерсти стала Англия. Харак герной осо
бенностью средневекового ремесла была цеховая организация, т.е. 

корпорации ремесленников по профессиональному признаку. Про

изводственной единицей бьmа мастерская. Поскольку внутри мас

терской не бьmо разделения труда, то специализация ремесла при

водила к разделению отдельных профессий на ряд более узких спе

циальностей. 

К XIV в. на севере Италии богатые города Венеция, Генуя, 

Флоренция стали центрами промышленного производства и тор
говли. Именно здесь появились зачатки рыночных и буржуазных 

отношений. Изготовленные в этих центрах суконные и шелковые 

ткани, стекло, оружие продавались по всей Европе и полыовались 

спросом в восточных странах. В свою очередь венецианские купцы 

перепродавали на европейских рынках восточные товары. Росту 
экономического и политического могущества итальянских городов 

способствовали крестовые походы. 

Особую роль в развитии рыночных отношений сыграли Великие 
географические ОТКРЫiИЯ конца ХУ - ХУН в. Orкpытие неизвестных 
ранее стран и кtlитинентов, установление постоянных торговых пу
тей способствовали быстрому развитию торгового капитала. Потре
бители восточных товаров стали искать пуги избавления зависимо
сти от арабской, -rypeцкой, итальянской монополии в поставках 
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восточных товаров в Европу. Эroму таюке способствовал недоста
ток платежных средств золота и серебра в Европе в xv в. В связи С 
резким ростом промышленности и торговли. . 

Великие географические открытия способствовали появлению 

системы колониального аладычествз. В XVI в. на покоренных за

океанских землях были созданы первые колониальные империи -
португальская и испанская. По договору 1494 г. о разделе мира, га

рантом которого был папа римский, Испания и Португалия устано
вили линию раздела между своими заокеанскими аладениями по 

меридиану, проходящему через Атлантический океан. Все колонии 

к западу от этой черты были объяалены испанскими, к востоку -
португальскими. 

Orкрытие мира и резкая интенсификация морских путей прида

ли огромный импульс развитию Западной Европы. Объем сухоnyr

ных пере возок стран Северо-Западной Европы возрос вдвое, а мор

ских - в 5-10 раз. За 1500-1700 гг. объем внешней торгоали уве
личился в 3-5 раз, в том числе со странами Востока и Юга - бо

лее чем в 15 раз. Однако торговый обмен тормозился. Как и в про
шлые века, сохранялись минимальные размеры экспортных евро

пейских товаров и оплата подавляющей части импорта осуществля

лась драгоценными металлами. А это означало, что у Европы oтcyr

ствовали товары, которые были способны конкурировать на рынках 

Азии с мtстной продукцией. Восточные страны превосходили за

падные по потенциалу рабочей силы. Превосходство демографиче

ского фактора приводило к развитию и поддержанию чрезвычайно 

высокого уровня индивидуального мастерства. 

Великие географические открытия, колониальная экспансия созда

ли предпосылки для международного разделения труда. образова

ния мирового рынка. Мореплавание позволило установить эконо

мические связи между отдельными частями мира, а колониальные 

аладения стали использоваться в качестве хозяйственной перифе

рин европейских стран и послужили основой расширения междуна

родного обмена. Расширение мирохозяйственных связей сопровож.
далось зарождением международного кредита. Из открытых земель 

в Европу было вывезено огромное количество золота и серебра. За

пасы золота за ХУI в. в Европе выросли примерно с 550 тыс. до 
1192 тыс. кr, а серебра - с 7 млн до 214 млн Кf. Эro привело к рез
кому росту цен, обогащению зарождавщейся буржуазии и обнища

нию наемной рабочей силы. Ухудщилось и полож.ение феодалов, 

получавщих денежную ренту, что способствовало переходу их к 

промышленной деятельности. РеФ9рмация в странах Северо

Западной Европы, сопровождавшаяся секуляризацией (отчуждени-
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ем) церковной собственности, укреплением трудовой этики, спо
собствовала более эффективному использованию капитала. 

Произошли изменения в структуре совокупного производитель
ного капитала, богатства. Если в XI-XIII вв. происходило усиление 
производительных сил в основном живым трудом, то с ХУI в. жи

вой труд стал замещаться основным капиталом, происходило нара

щивание материально-вещественных компонентов производитель

ных сил. При этом высокими темпами увеличивался энергетиче

ский потенциал человеческого фактора и средства транспорта, что 

содействовало повышению уровня развития производительных сил 

в целом. 

В 1000-1300 гг. подушевой ВВП Северо-Западной Европы уве

личился на 50-60%, в 1300-1500 гг. - на 5-10% и в 1500-
18ОО-е ГОДЫ - на 45-56%. 

Данные о подушевом доходе показывают, что в XV в. западно
европейские страны, возможно, отставали от ведуших стран Восто

ка. В 1490-1500 гг. соответствующий показатель в Китае составлял 
550-600 долл. в относительных ценах 1980 г., а во Франции - не 
более 450-490, в Флорентийской республике в 1420 г. - возможно, 

440-470 долл. В начале XVI в. В Англии ВВП на душу на'селения 

поднялся до 500-550 долл., в Нидерландах - на 1/3 и составил 
650-770 долл. 

Со второй половины XV в. Западная Европа стала догонять 

страны Востока. Паритет в уровнях подушевого валового продукта 

Запада и, в частности, Китая был достигнут, вероятно, во второй 

половине XVI в. Считается, что Запад начал обгонять страны Вос
тока по относительному уровню развития после 1571 г., когда Ве
нецианская республика при поддер~е испанского флота разбила 

1)1Юк в битве у Лепанто. По другим оценкам, Западная Европа пре
взошла уровень Китая где-то около 1500 г. и с тех пор заняла веду

щее место в развитии техники и экономики. 

Утвер*д8НИ. XVI столетие бьuю переломным в 

мапмтanистическоnDСПОСоба экономической истории Западной 
производстВ8 Европы: наступила эпоха nервоначаль-

ного накопления капитала, включавшая насильственное отделение 

работника от средств производства, изгнание крестьян с земли, ко

лониальное ограбление. К этому времени были достигнуты серьез
ные успехи в развитии промышленного производства. Подъем про
мышленного npoизводqва начался с текстильных отраслей. Важ
нейшую роль сы~али внугренние факторы, связанные с трансфор

мацией экономической и культурной жизни, а также организации 

производительных сил. Сначала во Флоренции, а затем в Англии 
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шерстяное производство стало развиваться на основе мануфактуры -
предприятия, основанного на разделении труда и ручной технике, 

что резко повысило производительность труда по сравнению с мас

терской. Она свела рабочий процесс к OДHOP~ДНЫ~ автоматически 

ПО8Торяюшимся, простейшим операциям. 

Организовать крупное производсТ80 без достаточного количест

ва свободной рабочей силы было невозможно. Ремесленники и кре
стьяне удерживались цеховым строем и внеэкономическим личным 

принуждением. для этого мелкого производителя нужно было отде

лить от средств производства и, прежде всего, крестьян от земли. 

Произошел насильственный захват обшинных земель и выселение 

крестьян даже с наделов. 

Помимо социально-экономических изменений западные страны 

проводили накопление капитала и укрепляли свое экономическое 

положение в мире за счет войн, колониальных захватов, широкого 

использования работорговли, пиратства. Испанские колонизаторы, 

захватив Латинскую Америку, осущесТВ1lЯЛИ жестокое угнетение 

местного населения, которое в ряде случаев приводило к его пол

ному уничтожению (Ямайка). Не меньшей жестокостью отличалась 

колонизация Северной Америки, где к началу ХУН в. насчитыва

ло<.:ь около 2 млн индейцев, среди которых были и кочевые, и осед
лые земледеJlьческие племена. 

Уничтожив индейские племена, колонизаторы обратились к 

Африке ~K новому источнику рабочей силы для Америки. В ХУI в. 
началась работорговля - существенное явление начала капитали

стического производства. С использованием рабов были созданы 

плантационные хозяйства. По оценкам, до 1870 г. из Африки в 
Америку было вывезено около 10 млн рабов. Западная Европа на
жила на работорговле огромные средства. Только за 1680-1775 п. 
британцы вывезли из Африки в Вест-Индию около 3 млн человек. 
Каждый доставленный в Америку раб приносил работорговцу до 

3000% прибыли. 
Немаловажным источником доходов для некоторых стран Зап~

да (Британии, Испании, Франции, Голландии) стало морское пи

ратство. 

Объектами внеэкономическоro Оl1'абления были колониальные 
владения. Метрополии облагали колониальные народы данью для 

содержания аппарата угнетения. В колониях предпринимательскую 

деятельность осущестВЛЯ.1IИ колонизаторы, концентрировавшие у 

себя olJ)OMHble экономические возможности. В результате сбереж.е

ния колоний сосредоточивались У иностранных жителей, осуществ

лявших к тому.же постоянный перевод средств в метрополии в ка

честве пенсий и других отчислений. Из Индии перевод достигал 
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примерно 1,5% ВВП, из Индонезии - около 13% национального 
дохода. Материальные богатства, которые присваивaJiись колониза
торами в колониях, ПОС1)'Пая в метрополии, превращались в капи

тал. По отдельным расчетам, доходы от эксплуатации новых терри
торий в XVI в. бblЛИ В среднем эквивалентны 1 % валового продукта 
стран Западной Европы. По дрyrой оценке, доходы от торговли со 
странами Азии, Африки и Латинской Америки в 1492-1739 п. едва 
ли достигали 1/5 валовых капиталовложений, реализованных в За
падной Европе в XVI-ХУIII вв. 

Следует отметить, что в середине XIX в. для организации сред

него по размерам предприятия требовалось в сотни раз меньше 

средств, чем в начале текущего столетия. Например, в тяжелой про

мышленности первоначальные вложения бblЛИ в 425 раз меньше, в 
том числе в черной металлургии - в 2 тыс. раз. 

Вся история экономического возвышения западных стран напи
сана, по словам К. Маркса, .. пламенеющим языком крови.. И не 
только на этапе становления, но и развития зрелых форм экономи

ческого строя внеэкономические методы обогащения ВЫС1)'П3ЛИ 

важным источником их хозяйственного развития. 

Большое значение среди мероприятий первоначальноrO накоп
ления играла протекционистская политика. ПреЖде чем стать про
водником и экспортером доктрины экономического либерализма, 

Англия достигла торговой гегемонии не операциями Hi.I свободном 

рынке. Начиная со знаменитых .. Навигационных актов. 1651 г., 

существовавших два столетия, вся международная политика страны 

бblJIа нацелена на устранение конкурентов любыми возможными 

средствами. Фритредерские идеи А. Смита мало затрагивали пове

дение капитанов британской промышленности и вершителей эконо

мической политики. В XVI-XVII вв. были введены высокие пош
лины на импорт готовых изделий, запрещен экспорт сырья, продо

вольствия. Они существовали до 20-х годов XIX в. Например, пош
лины на хлопчатобумажные товары составляли 75% их стоимости, 
на полотно - 183%. Подобными мерами на внутреннем рынке 

Англия удерживала высокие цены на свои товары. 

Накоплению средств способствовала монополизация внешней 

торговли, угвердившейся в ряде стран Запада. В Британии ВСЯ тор
говля с Ост-Индией, Африкой, Ближним Востоком бblJIа сосредо
точена в руках Ост-Индской, Турецкой, Африканской торговых 

компаний, которые бblJIИ акционерными торговыми обществами с 

объединенными рпиr.mами. Принцип торговой монополии наибо
лее ярко проявился в деятельности Ост-Индской компании, воз

никшей в ХУН в. До 1813 г. эта компания пользова.лась исключи
тельным правом на торговлю с Индией и Китаем. В течение XVIll в. 
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она провела ряд территориальных захватов в Индии, сосредоточив у 

себя право на сбор налогов в различных частях этой страны. Пря
мой грабеж и хищническая торговля приносили еЙ.огромные при

были. 
В этот период были осуществлены важные технические сдвиги. 

Уже в первой половине XV в. появились доменные печи, во второй 
половине - приспособления для вытягивания проволоки, npoкат

ные станы, механизмы для резки металла. 

XVI-XV1II вв. характеризовались увеличением производитель

ных расходов. Норма капиталовложений поднялась с 3-5% в XI
ХН вв. до 5-7% ВВП в XVI-XVIII вв. Произощли изменения в 

трудовой практике. Значительно сократилось число праздников, 

составлявщих до XVI в. 1/4-1/3, а в поздней Римской империи -
1/3-1/2 всех дней в году. Среднее число отработанных часов на 
одного занятого возросло к середине XVIH в. до 2700-2800 по 
сравнению с 2400-2600 в ХН-ХIII вв. 

В 1500-1800 гт. В Северо-Западной Европе значительно повы
сились темпы экономического развития. По оценкам, среднедуше

вой ВВП увеличился на 45-55%, а в предыдущие два столетия -
на 5-10%. 

К концу XYHI в. страны Запада по уровню экономического раз

вития уже значительно (в 1,6-1,8 раза) превзощли страны Востока. 
По другим оценкам, даже к началу XIX в. Запад сумел лишь ненз-

I 
много оБОгнать Азию по ВВП нз душу населения - в пределах 1,2 раза. 
Наиболее развитые страны Востока обладали полным набором от

раслей и производств докапиталистической промыщленности, зна

ли отношения скупщик - кустарь, наемный работник, имели раз

витые виды -допотопного капитала- и были не более аграрными и 
на1)'Ральными, чем государства Европы. До начала XIX в. они экс
портировали на европейские рынки не только пряности, экзотиче

ские предметы, но и готовые изделия (ткани, продyкuию ремесел), 

имели активный торговый баланс со странами Запада. Европейское 

хлопчатобумажное производство не могло конкурировать с индий

ским, китайским, основанным на дешевой рабочей силе и мастер

стве. Заметным оставался перевес Востока по уровню урбанизации 
в ХIII - XIX вв. он свидетельствовал о существовавшем ра.:щелении: ре
месленного труда, наличии купеческого и ростовu..щческого капиталов. 

промы�nенная Резкий сдвиг в соотношении сил и в 
реВолюция и образование развитии производительных сил про-

мировоrо рыно изошел в XVIlI в., когда в Британии 

осуществился ·переход от мануфаК1)'РНОЙ к фабричной системе 
производства, основанной на машинной технике. этот длительный 
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по времени процесс, названный промышленной ре~люцией, ха

рактеризовался ростом использования механизмов; новых источни

ков энергии, в частности минерального топлива; широким приме

неинем материалов, не существующих в природе; новой формой 

организации производства; ростом производства на отдельных 

предприятиях. 

Первые фабрики были организованы в хлопчатобумажной про
мышленности. Суконные мануфаК1)'рЫ находились в рамках все

сторонней государственной регламентации, которые препятствова

ли внедрению новых технологических усовершенствований, а более 

молодая хлопчатобумажная промышленность была свободна от этих 

ограничений. 

Промышленная революция охватила различные отрасли произ
водства. Механизация производства развивалась в металлургии, ко

торая была основной отраслью для изготомения машин. Усовер

шенствования в этой отрасли активизировали процесс получения 

железа и стали из чугуна. Важнейшим звеном промышленной рево

ЛЮШfи стало создание в 1784 г. Дж. Уаттом более компактной паро
вой машины, нашедшей широкое применение в различных отрас

лях промышленности и транспорта. Еще в Египте эпохи пfo.лемеев 
была известна сила пара, однако она служила лишь забавой. Техни

ческим нововведениям, возможно, способствовал заст()й В росте 

населения Европы в середине XVH-XYHI в., когда оно достигало 

примерно 100 млн человек. 
Технический переворот привел к крyroй ломке общественных 

отношений в хозяйстве. Главное место в обществе занял фабри
кант, nромыш.ленныЙ каnumшz. В то время как в Британии, Северной 
Америке происходил переход к фабричному производству, в стра

нах континентальной Европы еще господствовала аграрная эконо

мика. Только в 20-х годах XIX в. в Германии и Франции ручное 
прядение и ткачество стало медленно заменяться машинным. Сло
жились национальные рынки. Применение машин и пара вывело 

разделение труда за национальные рамки, крупная промышлен

ность оторвалась от национальной почвы и стала зависеть от меж

дународных рынков. На смену местной и национальной замкнyro

СТИ, существованию за счет собственного производства приходили 

расширение международных экономических связей, зависимость 

одних наций от других. Внешняя торгомя стала расти ускоряющи

мися темпами. Объем мирового экспорта за 1720-1820 гг. увели-
чился в 2,4 раза. • • 

Результаты опережающих темпов развития Западной Европы и Се

верной Америки сказались на взаимоотношениях Запада и Востока. В 
XIX в. он уже не мог rrporивocтofПЪ натиску Запада. С новой волной 
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изобретений превосходcnю европейской ПJXЩYКЦИИ уже в ~ XIX .. 
стало очевидным. Разрыв в уровнях развиrия был умеренным - or soo 
дOJUl. на человека в Китае и Южной Азии до 1000-1500 дOlШ. в боra
тых странах Европы (начало XlX в.). В тот пеgиод rqfИмерно 3/4 Н&се
ления мира жило менее чем на 1 дWUI. в день. 

2.3. Формирование мирового хозяйств. 
Образование мировоrо 

хозяйства 
Оно произошло в последней трети 
X'IX в. В тот период в развитии про-

изводительных сил и во взаимосвязях произошли коренные изме

нения: 

1) образование мирового рынка способствовало повышению 

уровня обобществления производительных сил в международном 

масштабе; 

2) возникло и стало развиваться международное nроиз.одсmво, в 
основе которого БЬV1 выпуск продукции одним хозяйствующим 

субъектом в разных странах и развитие экономических обменов с 

различными странами и территориями; 

3) образование и развитие международного производства было 

также тесно связано с распространением "олониШ/ьнOlО и nолу"олони

Ш/ьного господства небольшого числа стран на новые территории и 

насильственное подключение их к всеохватывающему воспроизвод

CTBeHHO~Y процессу. Колониализм явился одним ИЗ условий, со
действующих насильственному экономическому объединению мира. 

Колониальная Колониальные захваты достигли огромных 
экспансия размеров во 8ТОРОЙ половине XIX в. К 

1914 г. территория колониальных владений превысила 65 млн кв. 
КМ, а население - 523 млн человек, или 29% населения мира. По
мимо крупнейших колониальных держав - Британии, Франции, 
Испании, Португалии. Нидерландов крупными колониальными 

метрополиями стали Германия, США, Бельгия, Япония. Практиче

ски весь мир оказался территориально и политически поделенным 

между небольшой группой стран. Политические и юридические 

формы отношений БЬV1И различными - от сохранения более или 

менее полной государственной независимости эксплуатируемой 

страны через различные промежyroчные формы зависимости до 

полного политического подчинения. При этом ИСПОЛЬЗОВ8Лись са

мые различные средства и методы, включая заговоры, подкуп, во

енные перевороты, открытые интервенции и агрессии. 

По мере развития машинного производства метрополии пре

вращали колониальные влад~ния в рынки сбыта своих товаров. На-
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вример. британский экспорт хлопчатобумажных тканей в Индию с 
1618 по 1835 г. увеличился в 65 раз. В середине XIX в, туда направ
лялась 1/4 экспортируемых тканей. дешевые промышленные това
рыаапaднblX стран разоряли местное ремесленное производство. 

Колонизаторы ввели дискриминационные внутренние налоги на 
производство, транспортировку и торговлю товарами местного про

изводства (15-17%), подрывая национальное производство. 
Промышленный переворот и быстрое развитие индустрии в Се

верном полушарии меняли хозяйственное положение колоний. Бы

строе развитие машинного производства в западных странах, и пре

жде всего в ресурсоемких отраслях, требовало постоянно увеличи

вающеroся использования сырьевых материалов. Господство над 

определенной территорией позволяло компаниям метрополии про

изводить и скупать сырье по монопольно низким ценам. Дешевизна 

рабочих рук, широкие возможности применения докапиталистиче

ских методов эксплуатации (принудительная вербовка, отработка 

долга и т.д.) обеспечивали большие прибыли. 

ВЫВОЗ капитала С середины XIX в. из европейских стран в 

широких масштабах начался вывоз капитала. Чуть больше'110ЛОВИ
ны всех вывозимых средств шло в страны Севера, причем в Север

ную Америку - 24%, около' половины средств - в C11JaHbI Азин, 

Латинской Америки. Океании, Африки. Большую часть состаВЛЯ.1И 

облигационные займы, идущие на развитие инфраструктуры, преж

де всего железных дорог. Одной из примечательных черт рынка ка

питала в этот период было преобладание правительственных займов. 

Капитал, размешенный в колониальных странах, имел свои осо

бенности. В ряде случаев основная сумма капиталовложений обес

печивалась за счет не вывоза капитала из метрополий, а средств, 

мобилизованных в колониях в форме государственного долга. Он 

возникал в связи с расходами колониальной администрации. Такой 
экспорт капитала препятствовал экономическому развитию. Лишь 

позже в составе долга появилась производительная часть, связанная 

с дорожным строительством. 

Характерной чертой мирового развития этого периода стало 
международное движение предпринимательского капитала. В его 

вывозе преобладали портфельные инвестиции, на прямые капита

ловложения приходилась 1/3 общего объема зарубежных инвести
ций. их совокупный сфъем В 1913 г. превысил 9% ВМП. Процесс 
движения прямt.lx капиталовложений приобрел систематический 

характер после 1875 г. Примерно 55% прямых капиталовложений 
lШ!Фавлял.ось в ныне развивающиеся страны, среди которых крyn-
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нейwим объектом была Латинская Америка. В индустриальной 

подсистеме примерно равные потоки umи в Европу и Северную 

Америку. • 
Большая часть прямых капиталоало:женйй (55%) была направ

лена в сырьевые отрасли, 20% - в :железные дороги, 10% - в тор
говлю и распределительную сеть. Обрабатывающая промыumен

ность занимала скромное место - 15%. Инвестиции в обрабаты
ваюшую промыumенность концентрировались в Европе и Северной 
Америке. Особое значение имели капиталовложения в горно

добывающую промыumенность и сельское хозяйство, где был «ме

довый. период JUlантационного хозяйства. 

Экспорт предпринимательского капитала привел к возникнове

нию международного nРОUЗtlодсmllа. Международные экономические 
отношения обмена дополнились сферой производства, что означало 
вcтyJUIение мира в качественно новую стадию хозяйственного раз

вития. В результате начала происходить дальнейшая ломка эконо
мической обособленности стран, усиливаться международное раз

деление труда на отраслевом уровне. Преодолению естественного 

препятствия в развитии международного производства способство

вало развитие транспорта. К началу хх в. была создана междуна
родная сеть железных дорог, усовершенствован морской транспорт 

в результате пояаления пароходов. Расходы на океанские пере возки 
сократились до 2,3 раза. 

Колониальная система, экспорт ссудного и предприниматель
ского капиталов объединили крайне разнородные страны и терри

тории в единое хозяйственное целое - мировую хозяйственную 

систему. В этой системе колонии и полуколонии были превращены 
в экономические придатки метрополий, чему способствовала соз

данная в них специфическая экономическая структура. Привнесен

ный в экономику колоний капиталистический уклад был связан с 

внутренним рынком лишь в той мере, в какой занятые в нем мест

ные рабочие предъявляли спрос на продукты, производимые тради

ционными секторами. В значительной степени он состаалял ино
родное тело в экономике порабощенных стран. В целом процесс 

воспроизводства колоний стал продол:жением аналогичного процес

са в метрополиях, из которых поступали средства производства и 

куда сбывалась продукция. 

В итоге в последней трети XIX в. завершился длительный исто
рический процесс. Международный обмен, экспорт предпринима

тельского капитала приняли всемирный характер. Сло:жившаяся 

мировая хозяйственная система состояла из промыumенно развитых 

капиталистнчеоких стран и огромной массы alJ)8pho-сырьеВblх ко

лониальных и зависимых стран. Закономерности развития западных 
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стран стали определять основные напрааления всей совокупности 

мирохозяйственных отношений. Импульсы экономического разви

тия исходили от них. Они заняли почти монопольное положение. 
Мировое хозяйство представляло собой систему разнородных на
циональных хозяйств. В социально-экономическом отношении 
процесс образования мирового хозяйства представлял собой про

цесс насильственного распространения капиталистических отноше

ний на весь мир. 

2.4. этапы� развития мирового хозяйства 
В дальнейшем мировое хозяйство прошло несколько этапов 

своего развития, д1IЯ выделения которых используются различные 

критерии. Чаше всего используются показатели воалеченности в 
мировую хозяйственную систему национальных хозяйств - интег

рированности мирового хозяйства. Выделяются несколько перио

дов. Ряд исследователей в качестве первого этапа вЬ(Целяют coбcnIeнно 

период формирования мирового (глобального) хозяйства 1870-1913 ГГ., 
далее - период относительного ослабления хозяйственных связей 

меЖдУ национальными хозяйствами (автаркии) 1914-1945 т, период 
образования двух мировых экономических систем 1950-1980-х годов 

и период усиления процеСС08 единения и взамосвязанности в ми

ровой экономической системе 1990-х - начала 2000-х годов. 

1. Период 1870-1913 гг. характеризовался, как было отмечено, 
быстрым развитием внешнеэкономических связей, усилением меж

дународного движения факторов производства, открытости хо

зяйств. Об этом свидетельствуют показатели совокупного экспорта 

стран мира к ВМП и отношение совокупных объемов иностранных 
активов к мировому продукту. В этот период произошло их значи

тельное увеличение. Доля товарного производства, идущая на экс

порт, возросла с 4,6% в 1870 г. до 7,9% в 1913 г., или в 1,7 раза, а в 
1820 г. она составляла 1% ВМП (по ППС). Быстрее, чем экспорт
ная квота, возросла финансовая открытость национальных хо

зяйств. Orношение иностранных активов к ВМП увеличилось с 
6,9% в 1870 г. до 17,5% в 1913 г., или в 2,5 раза. 

Усилению перемешения капитала способствовал золотой стан
дарт, утвердившийся в тот период. Его ключевым элементом было 
свободное перемещение золота и обратимость национальных валют 
в золото. В этих условиях валютная политика не могла использо

ваться д1IЯ огр~енюr национальных хозяйств от внутренних и 

внешних неурядиц. 

Уменьшение протекционистских барьеров развивал ось противо
речиво. В Западной Европе этот процесс начался после заключения 
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англо-французского торгового соглашения 1860 Г., когда в подоб
ные договоры стали включаться положения о режиме наиболее бла
гоприятствуемой нации. США же после гражданской войны, на
против, перешли к политике замещения импорта. Уровень среднего 

тарифа на обработанные товары у них составЛял 45% в 1866-1883 IТ. 
В 1880-е годы началось постепенное усиление протекционистских 
мер в европейских странах. 

Торговая политика в индустриальной подсистеме мирового хо

зяйства до 1913 г. нередко характеризуется как острова либерализа

ции среди моря протекционизма. В ныне развивающихся странах 

картина бьmа обратная. Открытость их хозяйства во многих случаях 
была результатом колониального правления, главным принципом 

которого было обеспечение свободного доступа ко всем товарам 

колониальных стран. В номинально независимых странах еще в 

первой половине XIX в. было введено -правило 5%-, означавшее, 
что тарифы не должны повышаться выше 5% стоимости товаров. 

Свобода торговли для западных стран нередко обеспечивалась с 

помощью орудий и канонерок. Так, свободная торговля с Китаем 

была обеспечена военной силой в ходе опиумных войн Британии в 
1839-1842 ГГ., а затем Британии и Франции в 1856-1860 п. Бри
танские купцы в 1767 г. ввозили в Китай по 1000-1200 мешков 
опиума из Бенгалии, превращенной англичанами после ее завоева

ния в опиумную плантацию. В начале xix в., хотя ввоз опиума был 
запрещен в Китае, его поставки туда возросли в три раза. После 
того как 'контрабанду стали пресекать, была применена вооружен
ная сила против Китая. С тех пор начал развиваться -кокаиновый 
капитализм-, масштабы которого достигли огромных размеров. 

Период образования мирового хозяйства характеризовался рез

ким усилением экономического развития. Промышленность в силу 
сырьевой направленности внешней торговли в не значительной мере 

участвовала во внyrpиотраслевом разделении труда. В этот период 

экономический рост в основном вызывал расширение торговли. 

2. Второй период развития мировой производственной системы 
ощтывал 1920-1940-e годы, которые характеризовзлись разъеди
нительными процессами в хозяйственных связях западных стран, их 

общей неустойчивостью, кризисными явлениями в развитии миро

вого хозяйства. О дезинтеграционных процессах свидетельствует 

сокращение торговых обменов и движения капитала в мировом 

воспроизводственном процессе. Экспортная квота снизилась с 7,9% 
в 1913 г. до 5% ВМП в 1950 г., или в 1,6 раза. В большей степени 
сократились относительные показатели международного движения 

капитала. Отношение иностранных активов к ВМП упало с 17,5% 
до менее 6%, ми в 1,9 раза. В результате показатели открытости 
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национальных хозяйств, их участия в мирохозяйственных связях 

откатились К уровню середины XIX в. 
Важное влияние на этот процесс оказали две мировые войны. 

Перевод национальных экономик на военные рельсы, физическое 
уничтожение огромных производственных и людских ресурсов в 

ходе войн, экономическое разграбление захваченных территорий 

нарушили прежние хозяйственные связи, привели к сокращению 

подушевого дохода в промышленно развитых С1l'анзх и в мире в 

целом. 

Экономический кризис (Великая депрессия) конца 1920-х -
начала 1930-х годов сопровождался резким снижением (на 18%) 
производства в промышленно развитых С1l'анзх. За 1929-1932 гг. 

валовой продукт США сократился на 28%, промышленное производ
ство - на 44,7%. 80 Франции - соответственно на Il и 25,6%, Гер
мании - на 15,8 и 40,8%. в Британии - на 5,1 и 11,4%. Наимень
шее сокрашение производства отмечалось у крупных колониальных 

c1l'aH. 
В межвоенные десятилетия отмечалось хроническое превыше

ние предложения сельскохозяйственного и минеральногО' сырья, 

вызванного резким состоянием спроса на сырьевые продукты. У 

производителей сельскохозяйственных продуктов и минерального 

сырья произошло относительное сокрашение доходов, сократились 

их возможности приобретать промышленную продукцию и делать 

капиталовложения. 

Экономические неурядицы вызвали волну протекционизма в 

западных c1l'aHax. Внешнеторговые тарифы резко повысилнсь. 

Окончательный отказ от золотовалютного стандарта, организация 

валютных блоков нарушили свободу движения капитала, ограничи

ли движение факторов производства рамками ведуших сч>ан. 

Темпы мирового экспорта в рассма1l'иваемый период резко упа

ли; в ряде c1l'aH отмечалась 01l'ицательная динамика. Экономиче
ский кризис вызвал сильные тенденции к автаркии, привел к об

шему снижению экспорта товаров в мировом хозяйстве, усилил 

значение национальных сфер производства и сбыта. В результате 

внешняя торговля, движение капитала стали сокращаться быстрее 

производства. Разъединительная тенденция продолжалась до сере

дины 1940-х годов - окончания Второй мировой войны. 

3. Третий период развития мировой хозяйственной системы 

охватывает 195Q-198()...e годы. За эти десятилетия произошло 
восстановление экономического взаимодействия национальных 

хозяйств до уровня 1913 г. Мировая экспортная квота уже в 1973 г. 

достигла 10,5% ВМП, а соотношение ИНОСч>анных активов к ВМП 
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(по ППС) - 17,5% в 1980 г. (соответствующие показатели 1913 г. -
7,9 и 17,5%). 

Процесс восстановления интегрированности, ернения мировой 
хозяйственной системы проходил в ус.ловиях·социально-экономичес

кой дезинтеграции. После Второй мировой войны в 1940-е годы 
изменилась социальная структура мирового хозяйства в связи с об

разованием мирового социалисгического хозяйства, развивавшегося 

на иной социально-экономической основе с огосударствлением 

промышленности, сферы уcлyr, коллективизацией сельского хозяй

ства, с централизованной системой управления в рамках нацио

нальных хозяйств. Координация внешнеэкономических отношений, 
основанная на классовом подходе, сузила сферу прежде единого 

всемирного хозяйства, но не разрушила мировой рынок. 

При всей обособленности мирового социалисгическоro хозяйст

ва экономические потребности социалисгических и капиталисгиче

ских стран обеспечивали поддержание внешнеэкономических ОТ

ношений. Характер взаимоотношений был сложен и противоречив. 
Хозяйственные связи между государствами с различными общест

венными системами сочетались с противоборством и соревновани
ем, причем последние MOMeкrы преобладали. Социалисгические 

страны заняли заметное место в мировом торговом обмене. Так, в 
1960 г. на долю социалистических стран ЕвроIЩ nPИХОДJVIось 11,7% 
мирового экспорта (1950 г. - 8,1%). 

Указ,анный период развития мирового хозяйства протекал в ус

ловиях интенсивного роста вывоза предпринимательского капитала 

в мировой капиталистической экономике. За это время рост зару
бежного производства оказал основное влияние на организацион

но-экономические параметры мирового хозяйства. Главной силой в 
производственных связях стали ТНК, являющиеся носителями еди
ничного разделения труда. Они образовали интернационалъные 

производственные комплексы, включающие создание продукта, его 

реализацию, расчеты, креДИТОВ6ние. 

В условиях противостояния двух общественных систем про

изошло усиление взаимосвязей между капиталисгическими страна

ми. Резко усилившиеся по своей экономической мощи в годы Вто
рой мировой войны США оказали помощь в экономическом воз
рождении Западной Европы. Не последнюю роль в этом npoцессе 
сыграли геополитические соображения. После завершения плана 
Маршалла (1951) по мере распада колониальных империй npoграм
мы помощи были переориентированы на развивающиеся страны с 

целью сохранения их в системе взаимоотношений западных стран. 

Ликвидация колониальной системы в середине 1960-х годов вы
звала на авансцену международной жизни большую группу разви-
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вающихся стран, которые до сих пор занимают особое место в ми

ровом хозяйстве. На смену отношениям колониального типа, суще

ствовавшим между колониями и мечюполиями, пришли связи дру

гого характера. Острейшие внyrpиэкономические проблемы разви
вающихся стран, их экономическая отсталость, угроза разрыва сло

живщихся хозяйственных связей меЖдУ бывшими колониями и 

метрополиями оказались решающими факторами поддержания и· 

раЗВlПИя отношений .Север· - ю .... Эro осуществлялось через вы
воз в освободившиеся страны предпринимательского капитала, осу
ществление программ помощи на двухсторонней и многосторонней 

основе. 

Усиление взаимодействия национальных хозяйств СОПРОВОЖд8-
лось постепенным уменьшением барьеров в движении факторов 

производства. Либерализация внешнеэкономических отношений в 
1940-1980-e годы проходила неравномерно в разных группах стран. 
Торговые барьеры меЖдУ развитыми странами в обмене продукцией 
обрабатывающей промышленности были значительно сокращены, а 

в торгоале с развивающимися странами этот процесс зачюнул толь

ко сырьевые товары, которые не конкурировали с производимыми 

8 развитых странах. 

Кризисная полоса в мировой экономике в 1970-1981i-e ГОДЫ не 
СОПРОВОЖдал ась тенденцией к экономической автаркии, как это 

было в 1920-1930-e годы. За 1960-е - первую половину 1980-х го

дов экспортная квота llромышленно развитых и развивающихся 

стран не только не уменьшиласъ, но и возросла. 

4. Последнее десятилетие ХХ в. можно считать началом НОВОГО 
периода в развитии мирового хозяйства. По сравнению с прежниы 
периодом возросла степенъ формирования меЖдународных, а в ряде 

случаев - планетарных IlРОИJВОДИтельных сил, усилклосъ экономи

ческое в:J3имодействие и взаимозависимость. 
Резко возросли показатели меЖдународных обменов. Экспорт

ная квота товаров в конце 1990-х ГОДОВ превыскла 17% ВМП, а от
ношения иностранных активов достигло 60% ВМП (по ППС). 

Возрастание хозяйственной целостности мира обеспечивается 
новыми параметрами социально-экономического развития. Разва
лена мировая социалистическая система и Советский Союз. В вос
точноевропейских странах, КНР, ряде стран Индокитая произошли 
процессы формироваНИIiI и складывания близких западным государ
ствам экономичеt:ких и политических структур. Изменклась соци
альная структура этих стран, она преобраЗОВaJlась в капиталистиче

скую. К началу ХХ' в. произошло восстаноаление экономического 
и социального единства мировой хозяйственной системы, про

изошло второе РОЖдение мирового капитализма. 
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2.5. Особенности развития 
мирового хозяйства 

• 
Неравномерность Мировое хозяйcrвo как сложная, иерар-

экономическог~ развитии хическая система, ВКJIючающая раз

личные по составу и положению в нем элементы, имело значитель

ные особенности в своем развитии. это находило свое выражение в 

цикличности и неравномерности его развития, которое включает 

темпы экономического роста и уровни развития ИНДУС1l'иальных и 

периферийных стран. 

Темпы экономического роста в мире в период создания и даль

нейшего развития мирового хозяйства при определенных колебани

ях имели тенденцию к увеличению - 0,93% в 1820-1870 гг., 2,11% 
в 1870-1913 гг., 1,82% в 1913-1950 ГГ., 4,9% в 1950-1973 гг. и 

3,05% в 1973-2000 гг. За хх в. ВМП при подсчете по ППС увели
чился в 19 раз. 

При общей тенденции к повышению уровня экономического 

развития мира этот процесс, как видно из приведенных данных, 

был неравномерным. Orмечались большие различия в развитии ос

HUBHblX двух подсистем мирового хозяйства. 
до сере,JИНЫ хх в. локомотивами экономического роста высту

пали промышленно развитые страны Запада. Основу экономиче

ского рорта западных c1l'aH составлял труд основной части населе
ния - наемной рабочей силы, а также техническое совершенство

вание средств производства, улучшение организации производства. 

Бурный подъем науки и техники вызвал существенные измене

ния в производительных силах. Прежде всего изменилась энергети

ческая база производства, где пар был вытеснен электричеством. 

Двигателем экономического роста было ПРОМЫШТJенное произ

водство, его объем возрос в четыре раза за 1870-1913 гг. К началу 
хх в. тяжелая промышленность стала обгонять по темпам легкую. 
Если в 1850 г. отношение легкой промышленности к тяжелой со
ставило в западных странах 5: 1, то в 1900 г. оно сократил ось до 2: 1. 

Первый период развития капитализма характеризовался интен
сивным использованием рабочей силы. В конце XIX в. в Британии 

максимальный рабочий день в ряде отраслей доходил до 14-16 и 
более часов. Только с ростом организованности рабочего КJIacca ему 

удалось добиться издания законов, ограничивающих рабочий день. 

Присущее капиталу С1l'емление поддерживать цену рабочей силы 
ниже стоимости вступило в противоречие с факторами, понуждаю

щими его к ТeIOiическому и организационному соверщенствованию 

производства, новые технологии которого предъявляли более высо-
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кие требования к физическому состоянию и профессиональной 

подготовке используемой рабочей силы. 

Экономическое развитие обеспечивалось увеличением нормы 
производительного накопления: с 7,5-11,5% в 1870-е годы до 

10,5-13,7% в первое десятилетие ХХ в. Важное значение в разви
тии западных стран играли образование и совершенствование ин

ститyuиональной структуры их хозяйства, Т.е. норм хозяйствования 

и струюуры организации хозяйствующих субъектов. На смену пре

обладавщей индивидуальной собственности в начале ХХ в. пришла 

акционерная, позволявшая мобилизовать огромные капиталы. По

лучила распространение корпоративная форма предпринимательст

ва (акционерные компании с ограниченной ответственностью), ко

торая действовала в основном в капиталоемких отраслях. 

Экономическое развитие подсистемы колониальных и зависи

мых стран в первой половине ХХ в. характеризовалось низкими 

темпами роста, особенно в странах Азии. В среднем они не превы

щали 1 % в год, а в Китае ежегодно сокращались. Orносительно вы
сокие темпы роста отмечались только в странах Латинской Амери

ки, формально освободивщихся от колониальной зависи~ости в 
первой половине XIX в. (1870-1912 п. - 3,4%, 1913-1950 гг. -
3,42%, 1950-1973 ГГ. - 4,03%). В последующие десяти 1етия онн 
снизились до 2,9% в среднем в год. 

Одной их причин низких темпов POCТd стран Азии, а также Аф

рики являлось уменьшение в них промышленной деятельности: Юг 
деиндустриализировался. За 1860-1913 гг. доля развивающихся 

стран упала с 1/3 до менее \0% (7-8%) мирового промышленного 
производства. В 1913 г. объем ВВП промышленных стран в два раза 

превзошел объем производства развивающихся стран, а на душу 

населения - в 3,5 раза. 
Косвенное подтверждение этому дают данные о росте городско

го населения. На рубеже Средневековья и Нового времени в Ин

дии, Иране, Египте около 20% всего населения проживало в горо
дах. К началу хх в. доля городского населения снизилась в Индии 

почти вдвое - до 10,8%, в Египте - до 15%, в Иране осталась на 

прежнем уровне - 21%. 
Главными причинами процесса дезурбанизации на Востоке по

служили разрушение и упадок торгово-промышленной деятельно

сти под влиянием импорта товаров. Неизбежным спутником этих 
изменений была агрвриэаuия населения, переход части мелких про
изводителей к возделыванию экспортных куль'l)'p. Втягиваясь В ме

ждународное разделение труда, зависимые страны лишались выс

ших форм и отраслей традиционной структуры (мануфак'l)'pНО-
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ремесленная деятельность) и приобщались к низким аграрно

сырьевым сферам деятельности. 

Решающей причиной тaKoro отставания явилос.ь их колониаль

но-зависимое положение, которое лишало их возможностей при

нять регулирующие меры для защиты cвoero рынка и развития оте

чественной ПРОМЫlШ1енности. Это подтверждается примером ЭКО

номическоro развития Индии. 

Данные о cтpyк-rype индийского экспорта после наполеоновских 

войн и до конца 50-х roдов XIX в. показывают превращение Индии 
из страны с обрабатывающей ПРОМЫlШ1енностью в страну, экспор

тирующую сырье (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Toвapнu C'J1I)'1П)'Jt8 ЭltСoopra Индии • 1814-1857 IТ. 

Сырой Сьqюй 
ХлОn'lат06у-

[оды Опиум Са:шр Индиго мажные 
шелк. Х//оnoк. 

тк.ани 

1814 13,3 8,0 3,0 20,0 14,3 

1857 2,9 15,6 32,7 4,3 6,0 2,9 

Источник Rostow W The World Есопоту: History and Prospects. L., 1978. 
Р 515. 

С кщща XVIII в. в Индии первостепенное значение приобрел 

экспорт 'опиума и хлопка. Гражданская война в США перекрыла 
noroK американскоro хлопка на Бриraнские 0С1РОВЭ.. В конце l~x го
дов Индия давала 42% вcero английскоro импорта хлопка. Если из
менение структуры внешней торroми и производства в 1860-
1885 rr. обеспечивали прирост ВВП 0,55% в среднем в roд, то в 

1880-1900 rr. динамика экономическоro роста стала уже отрица
тельной. К этому времени сформировавшееся колониальное разде

ление труда стало инерционным. 

Попытки вырваться из аграрно-сblрьевоro состояния, опираясь 

на политические рычаги, встречались колониальными мастями как 

нарушение действия рыночных сил и принциnа сравнительных из

держек производства. 

Неограниченная конкуренция иностранных товаров и капитала, 

связанная с наиболее высоким уровнем накопления, концентрации 

и централизации капитала в западных странах, разрушительно дей

ствовала на многие традиционные производства и создавала высо

кий инвестиц~онный барьер на пути формирования ПРОМЫlШ1енно

ro капитала. это приводило к общей деформации структуры капи-
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тала, порождало гилертрофию компрадорского, торгово-ростовщи

ческого и спекулятивного капитала. 

Изменение Неравномерность темпов экономического 
позиций стран развития приводила к изменению положе-

ния подсистем в мировом хозяйстве. Позиции колониальных и за

висимых стран ослабевали до периода их освобождения от колони

ального подчинения. Если в 1870 г. на их долю приходилось около 

43% мирового производства, то в 1950 г. - только 27% (оценка по 
ППС). в отмеченный период резко сократилась доля крупнейших 

из ныне развивающихся стран - Китая и Индии. С 1870 по 1950 г. 

доля китая сократилась почти в 4 раза (с 17,1 до 4,5%), доля Индии
почти В 3 раза (с 12,1 до 4,2%), табл. 2.2. 

Таблица 2.2. ДOJUl OТдe.IIWIWX стран в ВМО (по ООС), % 

Страны 1870 1913 1950 1973 2001 

Британия 9,0 8,2 6,5 4,2 3,2 
Германия 6,5 8,7 5,0 5,9 7,1 
Италия 3,8 3,5 3,1 3,6 3,0 
Франция 6,5 5,3 4,1 4,3 3,4 
Бывший 
СССР 7,5 8,5 9,6 9,4 3,6 
Япония 2,3 2,6 3,0 7,8 7,1 

Индия 12,1 7,5 4,2 3,1 5,4 

Китай 17,1 8,8 4,5 4,6 12,3 

США 8,8 18,9 27,3 22,1 21,4 

HcmOlUlUK: Maddison А. Тhe World Есопоту: Historical Statistics. ОЕСО. 
2003. 

Развитые страны в целом неуклонно увеличивали свое могуще

ство. Эro происходило за счет более быстрого экономического рос

та США. ДОЛЯ стран Западной Европы в мировом производстве 

сократилась с 33% в 1870 Г. до 28% к началу 1950-х годов. Сниже
ние доли Западной Европы произошло в результате относительного 

ослабления ведущих западноевропейских стран и особенно ведущей 
тогда страны - Британии - с 9% в 1870 Г. до 6,5% в 1950 Г. 

Изменение УIt08ней Общее увеличение темпов экономиче-
3ICОНОМИЧ8СlCоro раз8МТМJl ского роста В периоды образования и 

дальнейшего развития мирового хозяйства сопровождалось повы-
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шением уровня его развития. ВМП на душу населения за ХХ в. 
возрос В 4,7 раза, при росте населения в 4 раза. Динамика прироста 
ВВП на душу населения была неравномерной в отдельные истори

ческие периоды. Она понижалась в 1913-195J) гг. и~ 1973-2000 гг. 
(табл. 2.3). 

1820-1870 

0,54 

Таблица 2.3. Темпы прироста ВМП 
на душу населеНИJI в 1870-2001 IТ., % 

1870-1913 1913-1950 1950-1973 

1,30 0,88 2,92 

Источник: Maddison А. Ор. Cit. 2003. Р 263. 

1973-2001 

1,41 

Важные изменения произошли в уровнях экономического раз
вития основных подсистем мирового хозяйства. Различия в темпах 

роста предопределили отставание колониальных и зависимых стран 

в уровне развития. В 1913-1950 гг. темпы прироста ВВП на душу 
населения были отрицательными в странах Азии в основном в ре

зультате снижения производства на душу населения в самых круп

ных странах - n Китае и Индии. В промышленно развитых странах 

происходило повышение уровня развития. Расхождения в уровнях 

развития двух групп стран увеличивали разрыв в показателях про

изводств~ на душу населения между ними. Исходя из расчетов 

ВВП, подсчитанного на основе ППС, различия в подушевых пока
зателях возросли с 3 раз в 1870 г. до 3,9 раз в 1950 г. и 6,3 раза в 
2001 г. 

Еще большие различия отмечаются между отдельными страна

ми. В 1820 г. наиболее развитая страна в 5 раз превосходила самую 
бедную страну в мире по показателю ВВП на душу населения, в 

1913 г. это соотношение увеличилось в 13 раз, в 1950 г. - до 33 и в 
2000 г. - до 140 раз. Различия в этих показателях во многом зави
сят от социально-экономического строя различных стран, состоя

ния государственных и частных институтов и рабочей силы. 

центры силь. В результате неравномерного развития от-

дельных частей мирового хозяйства в нем сформировались центры 

силы. В течение почти полутора веков ведущие позиции в мире за

нимают США, которые до сих пор определяют технический про
гресс и в значительной степени динамику мирового производства. 

Выдвижение США в качестве экономического лидера произошло 
главным образом в результате увеличения капиталовложений, со

вершенствования системы управления, технических исследований, 
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развития внугреннего рынка. Уровень производственных вложений 

с 1880 г. в США был почти в два раза выше, чем в Британии, быв
шей в то время ведущей экономической силой в мире. К началу 

хх в. он достиг почти 16%. 
Возвышение США было связано с развитием новых технологи

ческих систем, основанных не столько на выпуске новой продук

ции, сколько на разработке новых путей организации производства 

и сбыта продукции (тейлоризм, фордизм И др.). 

В американской экономике сл"жились гигантские корпорации с 
профессиональным управлением, уделявшие большое внимание 
нововведениям, что способствовало созданию организационных 

структур для ведения исследовательских работ. В ведущих универ

ситетах были созданы исследовательские отделы, в которые при

глашались известные ученые из Европы. В 1921 г. в США на иссле

довательские цели выделялось 0,2% ввп. Важную роль сыграло и 
увеличение масштабов рынка как за счет развития его структуры, 

так и увеличения территорий. В 1818 г. была присоединена Флори
да, в 1840-1850 п. - 1/3 территории Мексики, в 1867 г. к США 

перешли Аляска и Алеутские острова. 

Наряду с усилением ведуших позиций США прошлый iJeK оз
наменовался неравномерным укреплением положения в мировом 

хозяйстве Германии, Японии; Советского Союза. Самые большие 
скачки неравномерности экономического развития связаны с двумя 

мировыми войнами, которые, будучи следствием неравномерности 

экономического развития, еше больше обострили ее. Они способст
вовали усилению позиций США, на территории которых не велось 
военных действий и корпорации которых неслыханно обогатились 

на крови миллионов убитых и искалеченных. 

В первой половине хх в. выдвинувшиеся вперед в экономиче

ской моши страны добивались приведения своей политической ро

ли в соответствие с возросшим экономическим потенциалом, что 

неизбежно вело к борьбе за передел сфер влияния. Сдвиги в соот

ношении сил приходили в противоречие со сложившимся эконо

мическим и территориальным разделом мира. Основным способом 
территориального передела было применение военной силы. 

Во второй половине хх в. в подсистеме развитых стран про

изошло сближение уровней развития США и других промышленно 

развитых стран - Японии и стран Западной Европы - до 3/4 аме
риканского уровня. Однако каждая отдельная страна не смогла дос

таточно близко п~Дойти к уровню развития американской эконо

мики. В остальной части мира усиливался процесс неравномерно

сти экономического развития. Латинская Америка и большинство 
азиатских стран в основном сохранили свое положение, а африкан-
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ские страны продолжали увеличивать свое отставание. 8месте с тем 
общемировое экономическое доминирование США переро:ждается 

в многополюсную систему. 8 последнюю половину века идет про
цесс возвышения Китая, но его показатели 88П H~ душу населения 
почти в 4,5 раза уступают соответствующим дАнным США (табл. 2.4). 

Таблица 2.4. ВВП на душу населеНIIJI C'J1WI 
• penюиoв по O'I1IOIIIeНИlO к YP08IIIO СПIA, % (цeиw 1990 r. по ППС) 

Регионы 19/3 1950 1973 2000 

Западная Европа 69,8 53,5 74,0 74,1 
Южная Европа 33,0 21,1 36,2 36,1 
Восточная Европа 31,9 27,5 34,6 15,5 
Бывший СССР 28,0 29,6 36,5 16,6 
Латинская Америка 27,1 26,0 26,4 20,1 
Азия 14,0 8,0 10,8 15,9 
Япония 25,1 19,6 66,3 75,6 
Китай 13,0 6,4 7,1 23,0 
Африка 10,8 8,7 7,9 4,8 
Весь мир 29,0 22,3 24,8 21,9 

ИсmОlfНUК: World Economic Outlook. October 2000. IMF. 

8ЛИJI/iие США и других цеН1рОВ экономической активности че
рез двюt.ение капитала, внешнюю торговлю, валютные отношения 
распространяется на весь мир. Несмотря на разнонаправленное пе

рекрещивание их интересов, с известной долей условности можно 

говорить о преобладающем влиянии США на Латинскую Америку, 

ведущих западноевропейских стран - на Африку, США и Японии -
на страны АСЕАН. 8месте с тем нужно отметить, что влияние ве
дущих экономических цеН1рОВ на мировой производственный про

цесс асимметрично, что объясняется их разными экономическими, 

политическими и военными весами. Германия и Япония в основ
ном выступают как реrиональные силы. Они сами находятся в сфе

ре интересов американского капитала, в определенной системе во

енно-политических соглашений. Бесспорна военная гегемония 

США, которые, располагая в мире подавляющим военным превос
ходством, создали глобальную сеть военных баз и объектов, вклю
чая территорию Западной Европы и Японии. 

Цикличност .. развития. По мере развития капиталистических, 

рыночных отношений в мировом хозяйстве, индустриализации хо

зяйства экономическое развитие приобретает ярко выраженный 
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циклический характер, проявляющийся в периодически повторяю

щихся кризисах производства. 

Данный процесс присущ прежде всего развитым странам, кото

рые в силу преобладающего положения оказывают влияние на ди

намику мирового производства. 

Цикличность производственного процесса впервые проявилась 

в 1825 г. в Британии, с 1857 г. кризисы стали поражать ряд стран, а 
в некоторых случаях все развитые страны. В целом в группе про

мышленно развитых стран крупнейшие падения темпов роста про

исходили в 1930-1932 гг., в 1945-1946 ГГ., когда сокращение ВВП 
составило от 5,7% в 1930 г. до 11 % в 1945 г. 

за вторую половину хх в. В мировом хозяйстве произошло 
пять кризисов экономического роста, когда прирост ВВП сокра

щался абсолютно - в 1954, 1960, 1975, 1982 и 1991 ГГ., крупнейшее 
сокращение произошло в 1960 г. - 2,4%. 

Следует отметить, что циклический характер производства вы
ражает собой пере про и зводство капитала, вызываемое погоней за 

прибылью, и соответственно излишнее расширение производсТВ8. 

Кризисные сокращения производства сопровождаются массовыми 

обновлениями основного капитала. Они составляют основу Цикла и 
периодичности экономических колебаний, свидетельствуют о по

вышении уровня производительных сил, приспособлении капитала 

к новым условиям воспроизводства. Таким образом, крюисы пред

ставляют собой насильственное разрешение противоречий воспро

изводства (между производством и потреблением, произвоДством и 

обращением) как внутри национальных хозяйств, так и в мире в 

целом. 

80 второй половине хх в. произошли существенные изменения 
в ходе цикла. Уменьшилась глубина и продолжительность сокраще

ния производства. Так, в США средний экономический кризис в 

период 1845-1945 гг. продолжался 21 месяц, а с 1945 по 2000 г. -
1I месяцев. Основными причинами этих изменений выступают пе
ремены в структуре производства, а именно рост сферы услуг, ко

торая сокращается в меньшей степени, а также повышение степени 

денежно-кредитного и финансового регулирования, которое под

держивает спрос в периоды сокращения производства. 

С переходом национальных хозяйств на промышленную основу 

производства помимо среднесрочных циклов, в изучение которых 

внесли основной вклад К. Маркс и К. Жугляр, стали проявляться 

длительные колеб~ния в 'Темпах экономического роста прежде всего 
индустриальных стран. Длительные циклы, известные как цИКЛЫ 

Н. Кондратьева, охватывают период 45-60 лет. В основе их лежат 
смены научно-технических режимов производства. Длительные СП8-
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ды производства отмечались в 1814-1848 п., в 1873-1896 гг. и в 
1920-1930-е и 1980-1990-е годы. 

Эr,И периоды характеризовались проявлением структурных кри

зисов, которые включают все три формы дf\ЮКенИ9I капитала - де

нежную, производительную, товарную. Понятие структурного кри

зиса трактуется как кризис, охватывающий все звенья производст

венного процесса: непосредственно производство, международное 

разделение труда, всю внешнеэкономическую сферу. В него таюке 

включают изменения сложившихся технико-экономических и соци

альных параметров мирового хозяйственного процесса как на ми

ровом, так и на национальных уровнях. В это время происходят 

изменения в механизмах хозяйствования. Эrи коренные изменения 

экономической структуры отличаются долговременностью и выхо

дят за рамки продолжительности одного среднесрочного цикла. 

2.6. Концепции глобальной 
экономической системы 

Мировое хозяйство как глобальная система является категорией 

исторической, развивающейся и динамической. Его эволюция (пе
p~xoд из одной фазы развития в другую) вьщвигала на передний 

план теоретические концепции, объясняющие эти изменения. Су
шествует две группы концепций. объясняющих развитие экономи

ческих ~вязей между странами и положение отдельных стран и 

групп сТран в мировом хозяйстве. В первую группу входят теории 
развития международных экономических отношений между хозяй

ственными субъектами, причины образования и развития мировой 

хозяйственной системы. Эrо теория сравнительных преимуществ 

(издержек), теория соотношения факторов производства, теория 

технологического разрыва, теории движения капитала. 

Исторически мировое хозяйство рассматривалось как система 

национальных хозяйств или определенных их групп. Поэтому наря

ду с теориями международного разделения труда в центре анализа 

многих других концепций находится положение национальных хо

зяйств в мировой системе. Общая посьmка этих теорий состоит в 

том, что национальные хозяйства занимают в мире неравное поло

жение. В число ведущих концепций глобальной системы входят 
теории империализма и неоимпериализма, модернизации и неоэво

люционизма, теории зависимости, стадий роста, теории мировой 

системы, способов производства, взаимозависимости, партнерства, 

глобализации. 

1. TeOPIIII IIJNlfеР"1lA1IЗJIf1l 11 неОКОАОНll1lA1IЗJIf1l объясняют структуру 
мира как борьбу между ведущими государствами за новые рынки, 
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источники сырья, сферы приложения капитала, за усиление их по

литического и культурного влияния. Под империализмом понима

ется та стадия раз,ВИТИЯ, «когда сложилось господство монополий и 

финансового капитала, приобрел вьщающееся значение вывоз ка
питала, начался раздел мира международными трестами и закон

чился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистиче

скими странами. (В.И. Ленин). 

Основателями теории империализма являются О. Бауэр, Р. Гиль
фердинг, В. Ленин. Теория империализма имеет несколько направ

лений, в частности социал-либеральную, представителем которой 

был Дж. Гобсон, исследовавщий процессы в Британской империи. 
Марксистская теория империализма оказала влияние на многие 

мировые теории. После крущения колониальных империй попу

лярность теории империализма сократилась. Тем не менее если им

периализм - проявление экспансии капитала, а не просто система 

колониального подчинения, то тогда некоторые формы экономиче

ского империализма могут существовать и после распада колони

альных империй. 

2. ТеоРIUl модеРИIl3Ql4l111 исходит из того, что все существующие в 
истории человеческие общества биполярны. Теория объясняет пе

реход от традиционного общества к современному, ба_,ируясь на 

различиях в их понимании. Она связывает переход к современному 

экономическому росту с духовными ценностями, а не только с ма

териальным интересом, с переходом социальной структуры к ее мо

билизационному типу. Традиционные общества управляются инди

видами, которые не подготовлены к новшествам, а современные 

общества управляются людьми, обращенными вовне, которые при

меняют новые идеи и вещи под влиянием рационального мышле

ния и практического опыта. 

Теория модернизации представляет собой попытку теоретически 

раскрыть человеческие механизмы и социально-структурные про

цессы, которые влекут за собой внутренние перемены, обусловли

вающие переход раЗЛИЧН!>IХ обществ к современному виду и внут

ренние особенности возникающего социального устройства. Она 

охватывает различные аспекты культурно-политического и эконо

мического развития, социальной и психологической мобилизации, 

интерпретируемые как самостоятельные тенденции развития, дей

ствующие в обще" русле изменений международных взаимосвязей. 

Теория заменила такие понятия, как (.европеизация., «американи

зация. или «западничество., потеснила этноцентристские представ

ления о прогрессе. Методологическими предпосылками теории мо

дернизации являются взгляды М. Вебера, Т. Пирсона, Ш. Эйзен-

з м.ро ... 'IDIIOIOI" 



66 1. М .. роем х03flЙCТВ8Н ..... CIICY8М8 

штада. В частности, немецкий социолог М. Вебер пытался связать 

подъем капитализма с протестантизмом и показать, как системы 

других верований преnятствуют подъему современЩ)го общества. 

В настоящее время концепции модернизации делают акценты 

на отдельные аспекты общественно-экономической динамики, из

менений в обществе. Целый ряд исследователей понимает под мо

дернизацией создание такого общественного и социального клима

та, в котором увеличение производства на душу населения стано

вится нормой. При этом важно не только количественное увеличе
ние производства, но и изменения в системе ценностей, на которые 

ориентирована производственная деятельность человека. В рамках 
ИНСТИ1)UИонализма модернизация рассматривается прежде всего 

как структурная перестройка социально-экономического организма 

развивающихся стран (Г. Мюрдаль). 

В последние годы теория модернизации имеет небольшое рас

пространение. Различие между традиционным и современным тео

ретически трудно использовать в связи с тем, что за традиционным 

и современным может стоять материальный интерес, так же как и 

современные подходы к ценностям. Она снижает роль классов или 

групп интересов, которые содействуют или тормозят развитие, не 

учитывает многие противоречия и содержит непоследовательности, 

которые обычно присущи объяснениям, основанным на индивиду

альных JG1рактеристиках. 

Теор\iю модернизации часто объединяют с KOHl4enl411eii неоЭtlОАЮ-
141111, которая придерживается исторического подхода в анализе тра
диционных и современных обществ. Концепция неоэволюции ис

ходит из того, что современное общество развивается от традици

онного через процесс социальной дифференциации. Современные 

общества социально и институционально дифференцированы по 

аналогии с биологическими организмами, которые развиваются от 

простейших к относительно сложным, от «низшего,. полюса к 

«высшему. В отличие от эволюционизма XIX в. неоэволюционизм 
отрицает линейную догму и утверждает, что существует много путей 

от традиционного к современному. Вместе с тем эта концепция со

держит сильное допущение о том, что капиталистический путь че

рез JUlюралистическую демократию, как в США и Западной Евро

пе, ЯR1lяется лучшей и наиболее эффективной из альтернатив, Т.е. 

отождеСТR1IЯет модернизацию и вестернизацию (западный путь раз

вития). 

Теория модернизации и неоэволюции доминировала в первой 
половине ХХ в. В соответствии с их логикой новые нации автома
тически попоllняют семью развитых стран после преобразований в 

них. С 50-х годов предложенные западными учеными схемы модер-
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низаuии стали вызывать нарастающий скептициn.t, поскольку 

сильно расходились с реалиями в освободившихся и колониальных 
странах. С развитием антиимпериалистической борьбы в странах 
Азии и Африки в 60-е годы другие концепции бросили вызов функ
циональной ортодоксии. 

3. В 1960-1970-е годы наиболее влиятельной концепцией раз
вития глобальной системы была mеоро 1t1(1l1cu.мocmll или, точнее, 
метатеория зависимости. Метатеория зависимости и периферийного 

развития была выдвинута группой латиноамериканских экономи

стов и социологов. Ее основатель - известный аргентинский эко
номист Р. Пребиш. В тот период под воздействием кубинской ре

волюции 1959 г. теряли влияние доктрины национального капита
лизма и интегральной модернизации, сторонники которых призы

вали массы к жертвам во имя созидания на национальной и неза

висимой основе 41идеального рыночного общества .. , свободного от 
недугов развитых капиталистических стран. 

Метатеория делится на три направления: зависимой неразвито

сти, зависимого развития и восnроизводства зависимости. Ее исход
ный момент - посылка о том, что капиталистическая система в 

мировом масштабе одновременно порождает экономическое разви

тие и слаборазвитость на международном, национальном и локаль

ном уровнях. Приверженцы теории зависимости инеразвитости 
утверждают, что капиталистическая система активно способствует 

недоразвитости развивающихся стран и что истинное развитие не

возможно, пока эта система существует. Так, А. Франк указывал, 

что метрополия присваивает экономический избыток своих сател

литов и использует его для собственного развития. Сателлиты же 

остаются слаборазвитыми, поскольку не имеют доступа к своему же 

избытку, а также вследствие поляризации общества и эксплуататор

ских противоречий, вносимых и поддерживаемых метрополией 

внутри страны-сателлита. Сочетание этих противоречий стимулиру

ет процесс развития метрополий и обусловливает процесс 41субраз

ВИТИЯ. сателлитов. 

Схема 41сателлизации .. , по существу, была построена на модели 
линейной зависимости, что приводил о К абсолютизации зависимо
сти между странами. Она закрывала теоретическую сферу дЛя объ
яснения роста и развития, даже ограниченного, которое происходи

ло в ряде развивающихся стран. Определенным выходом из этого 
стала концепuия о во~производстве или изменении зависимости, 

предполагающlUf, что некоторые страны мировой периферии или 
секторы их хозяйства, бывшие Ii сильной зависимости, могут выйти 
из ЭТОГО СОС1'Ояния. В основном данная концепция рассматривает 

стратегии развития как субсидируемые из-за рубежа. иена, которую 

Э' 
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ruJатит тот или иной сектор хозяйства (государств) за преодоление 

зависимости, в долгосрочном ШIане не стоит этого. Например, меж
дународная помощь тому или иному производителю развивающейся 

страны может укрепить его положение на мировых рынках в произ

водстве, скажем, минералов или промышленной ПРQДукции, но она 

может и обострить валютное положение c'Г]faHЫ из-за увеличения 

импорта машин и технологии, что приведет к большей зависимо

сти, к ее воспроизводству на новом уровне. По мнению идеологов 
теории зависимости, неравноправное разделение труда и недоразви

тость должны быть изменены на основе стратегии .. интегрирован
ной мощи- (интеграции между странами) и в результате изменения 

условий международного разделения труда. 

4. Параллельно с теорией зависимости, но отдельно от нее, вы
ступает КОНl4еn141Ul MиJННIOй системы, выдвинутая И. Валерштайном. 
Основываясь на динамичном изменении разделения труда, он делит 
мир на центральные (мировые ядра), периферийные и полуферий

ные страны. Большое место в ней уделено анализу стран полуфе

рии, к которым были отнесены отдельные развитые и социалисти

ческие страны - Ирландия, Портуталия, Балканские страны, быв
ший СССР. Эта концепция определяет зависимое развитие стран 
полуферии внутри орбиты мировой системы, на основе междуна

ро:\ного разделения труда, которое создает возможности для между

народной фрагментации производственного процесса. В эти страны 

обычно перемещаются производственные процессы, которые об

служиваются дешевой, малоквалифицированной силой. 

Концtпция также содержит положение о государственной зави
симости, согласно которому разрыв между центром и периферией 

определяет основное противоречие мировой системы. 

Концепция мировой системы также тесно связана с теорией но
tIOlO межiJyнародного разделенlUl труда (НМРТ) Ф. Фробела, обра

щающей внимание на последствия изменений в глобальной произ

водственной стратегии ТНК в последние десятилетия. Сторонники 
НМРТ также делят мировую систему на центр, периферию и полу

ферию, в которых разделение труда включает максимализацию при

были ТНК и решение проблем ведущих промышленных стран. Они 
не видят перспектив настоящего развития развивающихся стран, но 

обращают внимание на изучение интересов различных групп стран. 

5. В 1960-е годы получила известность КОНl4еn141Ul стадий роста 
У. Ростоу, рассматривающая развитие стран по стадиям. Общество 
по уровню экономического развития делится на несколько катего

рий: традиционное общество, под которым понимается аграрное, 

феодальное общество с преобладающим натуральным хозяйством, 
препятствующим экономическому росту; период предпосылок или 
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переходное общество, в котором закладываются основы преобразо

ваний; общество подъема или сдвига; зрелое или индустриальное 

общество; общество высокого уровня массового потребления. 

Стадия подъема характеризуется окончательным преодолением 
старых традиционных устоев, сдерживающих устойчивый рост. Си

лы экономического прогресса занимают доминирующие позиции в 

обществе: уровень сбережений и накоплений может подняться с 5 
дО JO% национального дохода. Новые отрасли развиваются быстро. 
В сельском хозяйстве распространяются рыночные отнощения. 

После подъема наступает длительный период устойчивого роста 

и циклического прогресса - переход к зрелости. Он продолжается 

примерно 40 лет. В это время промыщленность, во время подъема 
базировавшаяся на нескольких отраслях, становится комплексной. 

Зрелость определяется как стадия, когда экономика способна 

перейти от традиционных отраслей и эффективно использовать 

широкий спектр средств и ресурсов. Зрелое общество обеспечивает 

постоянное превышение выпуска продукции над ростом населения. 

Последняя стадия характеризуется тем, что главную роль начинает 

играть производство предметов длительного пользования и услут. 

Теория стадий роста индустриального общества сводит соци

альный прогресс к переходу от отсталого аграрного тра.щционного 

общества, в котором господствуют натуральное хозяйство и сослов

ная иерархия, к промышленно развитому обществу с массовым ры

ночным хозяйством. Главным критерием прогрессивности считает

ся достигнутый уровень производства. 

6. С середины 1970-х годов проблематика мировой экономики 
все теснее увязывается с КОНl4еlll4llЯМU tl3t1I1JN03t1t1UCIIJNOCmu нацио

нальных хозяйств, которые основываются на интернационализации 

производства, на дифференцированном воздействии научно

технического прогресса на структурную перестройку. Проблема 

взаимозависимости и партнерства рассматривается на различных 

пересекающихся уровнях - глобальном, между центрами и пери

ферией, внутри подсистем. 

Термин "глобальная взаимозависимость'" был введен американ
ским политологом С. Хоффманом, а концепция раскрыта Р. Купе
ром. Рост взаимозависимости подвергает платежный баланс все бо
лее частым и сильным воздействиям извне, в результате чего прави

тельства должны удел я,., все большее внимание проблеме сохране

ния внешнего равновесия, координировать использование всей со
вокупности инструментов, находящихся в распоряжении госу

дарств. 

7. К началу 1970-х годов утвердилась KOHl4elll41U1 JНltnIOlO 1It1pmнep

cmtltl. Более или менее законченное выражение она получила в док-
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ладе Л. Пирсона, подготовленного под эгидой Мирового банка для 

оценки стратегии западных стран в отношениях с развивающимися 

государствами. Она предполагала объединение политики помощи, 
торговли, инвестиций в единую стратегию, которвя.должна основы

ваться на усилиях самих развивающихся стран. Концепция равного 

партнерства проповедует соэдание системы равной взаимозависи

мости развивающихся и западных стран, за1)'lUевывая при этом су

ществующий громадный разрыв в уровнях развития двух подсистем 

мирового ХОЗЯЙства. 

Эга концепция нередко связывается с проблемами экономиче

ского роста. Несбалансированный и разобщенный рост экономики 
приводит к острым проблемам мирового развития. Основной выход -
в органическом росте мирового хозяйства, в рещении проблем 

взаимозависимости подсистем и стран с ра3JIИЧНblМИ уровнями со

циально-экономического развития, что предполагает соэдание гло

бальной системы управления производственными ресурсами. 

Трактовка органического роста сменила прежнюю концепцию 
развития как перехода от традиционного производства к современ

ному и роста в пределах индустриального общества на качественно 

иное развитие как системное взаимодействие. Эro направление ука

зывает на необходимость долговременной структурной перестройки 

западных с гран, сокращение разрыва между высокоразвитыми и 

слаборазвитыми странами. В том ИЛИ 'ином виде концепции взаи

мозависимости, равного партнерства нашли отражение в теориях 

глобали:tщии, которые рассматривают ра3Личные аспекты единения 

мирового общества, развития мировой хозяйственной системы. 

8. KOHl4enl4UU глofНиllЗQl4l111 неоднородны. С середины 1990-x го
дов щирокое распространение получила неолиберальная 'трактовка 
этой концепции, представляющая собой вариант интернационали

зации хозяйственной жизни, ориентированный на быструю эконо

мическую и друтую интеграцию стран в мировом масщтабе с мак

симальным использованием свободно-рыночных механизмов без 

достаточного учета сложивщихся социальных и цивилизационных 

условий. Пользуется влиянием концепция глобализации в трактов
ке щколы международной политической экономии, которая рас

сматривает развитие мирового экономического, правового и поли

тического пространства, становление мирохозяйственного порядка 

под углом зрения силовых отнощений и межгосударственных кон

фликтов. Марксистское направление подходит к глобализации как 
новой стадии интернационализации, несущей основные выгоды 
богатым странам. 
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Вопросы к теме 

1. Охарактеризуйте социальные и производственные системы орга
низации производства в древние и Средние века, укажите их ос

новные черты. 

2. Когда стало ПРОЯВIIЯться экономическое отставание ныне разви
вающихся C11J3.Н от Западной Европы? Какие условия и факторы 

предопределили это? 

3. Различаются ли понятия «мировой рынок- И «мировое хозяйст

во.? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Раскройте основные черты отдельных периодов развития миро
вого хозяйства, предварительно выделив их. 

s. Охарактеризуйте основные черты неравномерности экономичес
кого развития мирового хозяйства в XIX и ХХ вв. 

6. Проанализируйте основные концепции, объясняющие состояние 
и развитие мирового хозяйства. 



Глава 3 
Механизм мирового хозяйства 

Мировое хозяйство представляет собой сложную, самооргани

зующуюся систему, находящуюся в постоянном неравновесии. в 
ней отсутствуют жесткие связи и господствует постоянная изменчи

вость, но она стремится к равновесию. Глобальное хозяйство как 

самоорганизующаяся система обладает механизмом поддержания 

внутреннего равновесия и способностью к саморазвитию. 

3.1. Понятие и инструменты 
механизма мирового хозяйства 

Механизм и ero ФУНКЦИИ в самом общем виде хозяйственный 

механuзм мирового хозяйства можно определить как систему реали

зации собственности и использования производительных сил (фак

торов производства), совокупность форм и методов регулирования 

и стимулирования экономических процессов в планетарном мас

штабе, а также организационно-правовых правил, которые обуслов

ливают производство, распределение, обмен и потребление произ

веденной продукции, динамизм и качественные параметры эконо

мического РIЗВИТИЯ. 

Хозяйственный механизм обеспечивает взаимодействие различ

ных форм капитала и рабочей силы в процессе их реализации и 

определяет тот или иной тип хозяйственного развития. Как любой 
социально-экономический объект механизм мирового хозяйства 

выполняет определенные обшественные функции: 

• в число основных функций механизма и мирового, и нацио

нального хозяйства входит экономическая реализация собственно

сти, которая проявляется в производстве и присвоении прибавоч

ной стоимости. Собственность реализуется в конкретных формах 

движения капитала, внутриотраслевой и межотраслевой конкурен

ции, которые порождают соответствуюшие приращенные формы 

прибавочной стоимости. Сама по себе собственность, не дополнен

ная элементами хозяйственного механизма, остается в потенции, 

нереализованной; 

• важная функция хозяйственного механизма - регулирование 

пропорций мирового производства. Необходимость их регулирова

ния заключается в том, что они устанавливаются путем постоянных 

отклонений. Сушествующие пропорции воплощаются в наборе оп

ределенных величин, которые могут изменяться в противополож

ных направлениях; 
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• разрешение противоречий между уровнем развития произво

дительных СИЛ И производственных отношений в их конкретных 

формах - таюке функция хозяйственного механизма. Производст
венные отношения (объективно складываюшиеся отношения между 
людьми в процессе воспроизводства, определяемые формами собст

венности) оказывают серьезное влияние на уровень производитель

ных сил. Последние вообше перестали бы развиваться, если бы 
конкретные формы производственных отношений не изменялись. 
По мере развития производительных сил происходят определенные 
изменения в отношениях хозяйствования. Они происходят стихий

но, через глубокие противоречия. Тем самым производственные 
отношения приспосабливаются к возросшему уровню производи

тельных сил, однако противоречия не устраняются. что служит 

дальнейшим стимулом развития производительных сил. 

Основной организующей силой мирового хозяйства выступает по
стоянно растущий мировой рынок, nредставляющий собой совокуп

ность внутренних, иностранных и международных рынков. 

Рынок характеризует масштабы разделения труда и СЛ}'ЖJIТ инди

катором обшественных потребностей. Осушествляемая на H~ реали

зация товаров и услуг определяет, насколько выпускаемый ассорти

мент продукции отвечает пO"I"Peбностям обшества. Спрос .(Зет инфор
мацию о том, в какой мере структура хозяйства опирается на BнyrpeH

ине потребности и в какой она базируется на мировом рынке. 

Анализ связей между производством и потреблением. которые 

образуют исходный и конечный компоненты воспроизводственного 

процесса, показывает уровень развития товарных форм хозяйств, 

влияние внутреннего и международного разделения труда на распре

деление доходов, на сферу личного и производственного потребле

ния и на характер изменения обших хозяйственных пропорциЙ. 

Центральным звеном рынка является конкуренция, способст

вуюшая выявлению, распространению и эффективному использо

ванию новых, до сих пор бывших недоступными данных о предпоч

тениях, средствах. технологиях. Она сопряжена с большим ушербом 
для одних и выигрышем для других. 

Функционирование рынка в конечном счете определяется сочета

нием и взаu.модеЙствием таких сил, как конкуренция и монополия. 

Тенденция к чисто монополистической организации зрелой отрасли 

сменилась тенденцией к новой организации, в основе которой ле

жит взаимодеЙСТlше конкурентных и монопольных сил - механизм 
олигополии. Важнейшей чертой олигоnолистического механизма яв

ляется определенное сочетание регулируюших сил: монополии и 

конкуренции. В зависимости от характера того или иного рынка 

это соотношение бывает различно. Олигополия возникает на осно-
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ве такой С1руктуры в отрасли, которая характеризуется rocподcrвoм 

ограниченного числа крупных компаний. 

Инструменты Ими выС1}'ПaJOТ конкретные формы дви-

механизма жения капитала (ТОIl8РНОrO, денежного) в 
мировом хозяйстве. К ним относятся такие экономические катего
рии, как международная цена, ставка ссудного процента, валютный 

курс и др. 

1. Решаюшей частью рыночного механизма выступает система 
ценоо6разованuя. Именно цены и их динамические колебания обу
словливают мотнвы И стимулы агентов производства и через них -
изменения производства в ответ на изменение общественного спро
са. Механизм ценообразования позволяет решать основные задачи, 
связанные с эффективностью производства: 

• оценка соответствия производства того или иного товара меж

дународным потребностям; 

• стимулирование изменений производства в сторону соответ

ствия критериям потребностей. 
Таким образом, ценообразование выступает не только регулято

ром производства и обмена, но и организатором производства в 
мировом масштабе, что способствует сбалансированности глобаль

ной системы. 

Формирование цен на мировых рынках происходит под влияни
ем многих причин экономического, социального и политического 

ПОРЯДКО}J. 

Величина международной стоимости изменяется обратно про
порционально производительности труда экспортных предприятий 

в той или иной С1ране. Эro обычно приводит к тому, что она ока
зывается выше национальной стоимости этого товара в развитых 

С1ранах и ниже его национальной стоимости в менее развитых 

странах. Следовательно, мировые цены отражают не средние меж

дународные затраты, а более низкие затраты, уровень которых бли

же к затратам основных производителей. 

Реализация товаров по мировым ценам позволяет более разви
тым поставщикам и С1ранам получать прибыль, а экономически 

менее развитые С1раны вынуждены отдавать товар по ценам ниже 

уровня их национальной цены npoизводства. В результате через 

внешнеторговый обмен часть стоимости, созданной в экономиче
ски менее развитых странах, перекачивается в более развитые стра

ны. Осуществляется это в основном за счет отклонений в механиз
ме ценообразования. В частности, монокультурные развивающиеся 
страны нередко вынуждены ЭКСПОJY1'Ировать свои товары на любых 

условиях, чтобы получить валютные средства для закупки необхо
димых товаров. 
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Есть мнение другого характера. Оно исходит из формального 
понимания концепции сравнительных преимуществ. Если развитая 

страна в состоянии производить товары для экспорта в развиваю

щуюся страну с меньшими относительными издержками, значит, 

страна располагает относительными преимущества ми в производст

ве этих товаров, и развиваюшаяся страна ничего не теряет, а только 

при обретает от импорта более дешевых товаров. 
Существенное влияние на ценообразование оказывает господ

ство на международных рынках ТНК, что может при водить к появ
лению монопольных цен: монопольно высокие цены на продавае

мые ими товары и монопольно низкие цены на покупаемые ими 

товары. Фактический верхний предел цены определяется не спро
сом и производственными возможностями, а риском новой конку

ренции. На практике ТНК стремятся установить цены на таком 
уровне, который обеспечил бы получение сверхприбьшей и в то же 
время не создавал бы сильных стимулов для проникновения на ры

нок новых опасных конкурентов, если не сушествует достаточно 

высоких барьеров технологического и организационного характера. 

Мировые и внутренние цены часто не совпадают. Последние 
обычно превышают мировые во всех странах независимо o"t уровня 
их развития. Поставки на внешние рынки осуществляют наиболее 

конкурентоспособные производители стран-экспортеров. Использо
вание рядом стран явных и скрытых форм поддержки и субсидиро
вания экспорта своих товаров также способствует более низкому 
уровню экспортных цен. 

2. Мировой воспроизводственный процесс структурно не одно
образен, он различается по отраслям и подразделениям, по виду 

предпринимательской деятельности, по типу капиталов, характеру 

товаров и услуг. Это приводит К прерывности, дискретности В дви

жении капитала. Ограничения, возникающие в связи с недостатком 

капитала у хозяйствующих субъектов в нужный момент, преодоле
ваются с помощью кредита. or спроса и предложения на рынке 
ссудных капиталов, хозяйственной политики кредитных объедине

ний 80 многом зависит ход воспроизводства. Это влияние проявля
ется через ссудный процент или nроцентные ставки. Их норма опре
деляется как отношение дохода на капитал, предоставляемый в ссу

ДУ, к самому размеру ссужаемого капитала: 

. s - р 
/=--, 

Р 

где i - процент~ ставка; 

р - первоначальная сумма долга; 

s - наращенная сумма дома. 
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в рамках национального хозяйства снижение ссудного процента 

стимулирует спрос на кредит, расширяет спрос на инвестиционные 

и потребительские товары. Наоборот, удорожание кредита сокраща

ет спрос на него, а значит, спрос на средства прои'водства и пред
меты потребления. В мировом хозяйстве действие учетных ставок 

обратное. Изменение их служит причиной движения кратко

срочных вкладов, Т.е. так называемых горячих денег, достигающих 

МНОГОМИ.lUlиардных сумм. Так, резкое повышение учетных ставок в 

США в начале 1980-х годов привело к огромному притоку в э1)' страну 

из других государств ссудных капиталов на сумму 420 млрд ДOJU1., что 
равнялось 22% внутренних инвестиций США за этот период. 

3. Международные экономические операции в большинстве 

случаев связаны с обменом одной национальной валюты на другую. 

Соотношения обмена между валютами образуют валютный "урс 
(Еn), Т.е. цену национальной денежной единицы (Cd), выраженную 
в денежных единицах других стран (Cfl: 

С ! Е =_. 
n C

d 

Колебания валютных курсов оказывают существенное воздейст

вие на изме нение физических объемов экспорта и импорта, эволю

цию платежных балансов по текущим 'операциям, объем и направ

ление иностранных инвестиций. Обесценение валюты предоставля
ет возможность экспортерам данной страны понизить цены на свою 

продукцию в иностранной валюте, получая при ее обмене ту же или 

большую сумму в национальных денежных единицах, что повышает 

сбыт их товаров и создает возможности для увеличения экспорта. 

Импорт при этом затрудняется, так как для получения той же сум

мы в своей валюте иностранные экспортеры вынуждены повысить 

цены. Как показали эконометрические расчеты по 14 ведущим за
падным странам, изменение валютного курса на 10% сокращает или 
увеличивает объем экспорта от 7% для США, Японии, Франции, 
Швеции до 3-4% - для остальных стран. Изменение объема им
порта при тех же условиях составляет от 1 до 6%. Подобные сдвиги 
в торговле происходят за период не менее 2-3 лет. для регулиро
вания валютных курсов другие страны прибегают к методу «коллек

тивной интервенции., Т.е. скупке или продаже на валютных рынках 

той или иной денежной единицы, курс которой неблагоприятно 

изменяется для этих стран. 

Значительное влияние оказывает динамика валютных курсов на 

движение предпринимательского капитала. Повышение курса валю
ты усиливает ~тимулы к иностранному инвестированию, увеличива

ет инвестиции в экономике других стран, что в основном вызыва-
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ется меньшими издержками на приобретение иностранных ценных 

бумаг. Понижение курса валют, наоборот, делает более привлека
тельным национальное производство и снижает стимулы к зару

бежному инвестированию. 

В целом изменения процентных ставок и движение валютных 
курсов оказывают большое влияние на принятие агентами мировой 

экономики решений в инвестиционной и торговой областях, на 

динамику цен и в конечном итоге на перспективы экономического 

роста в С11'анах и мировом хозяйстве. 

ИНС11'ументы механизма мирового хозяйства не ограничиваются 
данным перечнем. В частности, одним из ИНС11'ументов хозяйст

венного механизма может выступать внешний долг. 

Конкретные хозяйственные формы, входящие в механизм регу
лирования мировой экономики, выступают в качестве сил, побуж

дающих хозяйствуюшие субъекты к определенным действиям через 

экономические интересы. Давление рынка с помощью спроса и 

предложения, цен, ссудного процента достигает сознания участни

ков мирового воспроизводственного процесса и способствует опре

деленной организации экономической жизни. При этом изменения 

в конкретных хозяйственных формах выступают как реакция на 

сбои в функционировании отдельных подсистем и сфер МИРОВОIО 

хозяйства. 

3.2. Структура механизма мирового хозяйства 

.\ It:aждое социально-экономическое явление имеет свою ИНСТИ
туцtioнальную структуру, которую определяют образующие ее ин
ституты и подсистемы.Ql! структуру механизма мирового хозяйства 
входят агенты на ДBYCT~HHeM и многостороннем, региональном и 
мировом, частном и международном уровнях. Эro государства, ин
теграционные объединения, ТНК и ТНБ, международные картели, 

межгосударственные организации, союзы предпринимателейj 

Государство l.,g!io занимает особое положение в мире и 
выполняет специфические функции на национальном и внешнем 

уровнях. Являясь носителем власти, располагая большой финансо
вой мощью, государство в качестве владельца и распорядителя дей

ствует как обычный и как особый «обшественный. предпринима

тель. Оно использует широкий спектр воздействия на внутренние и 

внешние сектора хозяЙства.,j Сюда входит бюджетная, кредитная, 
денежная, валютная политика. Наряду с краткосрочными методами 

воздействия на экономику государство использует различные фор

мы долгосрочного регулирования, проводит соответствующую 
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структурную политику, стимулируя производственные сдвиrи, пре

одоление региональных различий, повьuuение конкурентоспособ
ности национальных компаний. Важную роль играет научно-техни-

• 
ческая политика государства. 

l Каждое государство стремится создать благоприятиые внешние 
услОвия ДЛЯ расширенного воспроизводства внутри страны. Данное 
напрамение встречает сопротивление «своих. И «ЧУЖИХ. тик. Дей

ствие указанных факторов порождает постоянное взаимодействие 

двух тенденций: либерализации и протекционизм~Данные тенден
ции отражают не только интересы участников BнyтpeHHero рынка, 

но и реакцию государства на события в международном разделении 

труда. Лозунги (свободной торгоми. и ее защиты используются 

часто не в интересах достижения общей выгоды, а для укрепления 

своих позиций, увеличения своего могущества. 

Государственное регулирование внешней сферы осуществляется 
с помощью широкого круга мер: 

• таможенные тарифы, которые по характеру своего воздейст
вия относятся к регуляторам внешней торговли; 

• нетарифные меры регулирования, куда входят многие меры 

торговой и экономической политики, включая лицензирование, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, импортные депо

зиты, так называемые добровольные· ограничения, таможенные 
формаль~ости, технические стандарты и нормы, санитарные и ве
теринарные нормы и т.д. 

\[осударственная политика защиты внугреннего рынка от ино

странной конкуренции путем использования тарифных и нетариФ
ных инструментов торговой политики получила название nроmе,,

цuонuз.мEJ 

Приспосабливаясь к интернационализации хозяйственной жиз
ни и новому этапу ИТП, государство осуществляет сейчас регули

рование более масштабно и оперативно. Регулирование направлено 

не на предотвращение конкуренции, а на более гибкое воздействие 

на нее. Процессы разгосударсталения, происшедшие во многих 

странах в 1980-1990-e годы, означали поиск более приемлемого 
соотношения между частными и общественными началами, а также 
переориентацию государственноro хозяйствования непосредственно 

на поддержку частного предпринимательства. 

Транснациональные ~озяйственным субъектам свойcrвeнна 
корпорации полная или почти полная самостоятель-

ность в решениях и действиях:\Цель каждоro из них - максимиЗ8-
ция прибыли; а следовательmY, и расширение масuлaбов хозяйст
венной деятельности, что ведет к борьбе с другими хозяйственными 
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субъектами за лучшие условия и рост производСТВ8. 110 отношению 
друг к другу хозяйственные объединения выступают конкурентами. 

Х03llйственные отношения между ними, а таюке любые отношения, 
которые они поддеР)I(Ивают в рамках хозяйственной деятельности, 

за некоторыми исключениями ЯВJUlЮТСЯ конкуреlПными отноше

ниями. 

В то же время на уровне компаний (микроуровне) npoводится 
планомерная организация производства, широко развита сеть Bнyr

рифирменноro планирования. элемеtпы .слепоЙ. конкуренции, 
при которой предприниматели сначала производят, а затем ищyr 

потребитеЛЯ производственной продукции, сохранились только в 

сравнительно ограниченных сферах хозяйства, где действуют мел

кие и средние предпрИJП1Ul. Планировать производство товаров и 

услуг можно лишь с учетом внутренних и внешних факторов, 

ВЛИJПOщих на хозяйственную деятельность компаний. В число ос

новных фаlCГOpOв входят: 

• общие тенденции мировоro экономическоro развития; 
• развитие отдельных отраслевых и региональных рынков; 

• социалЬНО-КУЛЬ1УРные условия на отдельных рынка1 или в 
отдельных группах стран; 

• политико-правовые условия; 

• природная среда. 

l Подобный учет осуществляетсЯ с помощью методов N~ждунщюд
нoгiJAIа/ЖеmuН€O. ~apKeтннг представляет собой современную форму 
регулирования ,sЫHKa и производепа на уровне фирмы, хозяйствен
ноro объединения. Он включает достоверную информацию о pынIc,' 
структуре и динамике спроса, вкусах и желаниях покynателей, Т.е. 

информацию о внешних условиях функционирования компании. 

Маркетинг направлен на со:щание такоro товара, который соответст

вует требованиям рынка лучше, чем товар конкуре tпa , на необходи
мое во:щействие на потребктеля, на спрос, которые обеспечивают 

максимально возмоЮIhIЙ коtnpOЛь за сферой реализации. 

\ Цель состоит в обеспечении определенной приБЫЛЫlости в за
дaн'iiыx rpaницах времени. Отсюда ориентация маркenmroвой дея
тельности на долгосрочное прогнозирование. В современных усло
виях крупнейшие ТИК планируют свою деятельность не только в 

региональном, но и в мировом масштабе. Основанный на таком 
подходе глобальный MapKe11Iнr ведет к возрастающему междуна

родному перекрецрпанldo экономических, социалЬНbIX и ПОЛИ11lЧе

ских CТJJY1CIYP1 
Эnt npodёёсы значительно измеНJIЮТ условия международной 

деятельности компаний, деформируют рынок. PyкoВOДC11l}'JlCb все 
бoJп.we глoбan.ьньrvи IIIП"epeC3ми расширения npoизводспа, укреп-
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ления позиций на мировом рынке и увеличения массы npиБЬVIИ, 
ТНК в зависимости от изменения хозяйственной обстановки, соци

ально-политического климата в тех или иных странах или регионах 

постоянно маневрируют производственными'и финансовыми сред
ствами в масштабах всего мирового хозяйства, перебрасывают ог
ромные массы капитала из одной страны в дрyryю. Свыше 30% ми
ровой торговли представляют собой внyrpифирменные поставки 
ТНК, осуществляемые не по международным, а по внутрифирмеи
ным, трансфертным ценам. Таким образом, ТНК, обеспечивая свои 

интересы, способствуют делению рынков на закрытые и открытые 

сегменты. 

Межгосударственные Сочетание рыночных и плановых элемен-
и международные тов на микро- и макроуровнях не предот-

организации вращает появления диспропорций и нару-

шений в хозяйственных связях. Для функционирования хозяйства 

на международном и глобальном уровнях характерно непостоянное 

развитие пропорций, наличие неравновесий, неоднозначность ре

акции одного элемента системы на другой, разрывы в связях. эги 

особенности производственной самоорганизации дают возможность 

вмешиваТЬС>l в хозяйственный процесс, корректировать его. 

Такой силой выступают межгосударственные и международныe 

организации, которые внедряются в рыночный механизм, npeобра

зуя его, 'добавляя новые элементы. В основе этого вмешательства 

лежит сознательная деятельность, определяемая и направляемая 

перспективным расчетом или планом, при этом самоорганизация 

мирового хозяйства сохраняет свою сущность. 

Многосторонний компонент структуры межгосударственной ко

ординации мирохозяйственных процессов имеет двухcтynенча1)1О 

систему. 

Первую ступень составляет региональная координация в рамках 

торговых, таможенных и других объединений. На их уровне идет 

согласование экономической политики, совместных антицикличе

ских, дефляционных и других акций, разработка прогнозов и сред

несрочных индикативных программ социально-экономического 

развития. Разрабатываются мероприятия по структурной пере
стройке хозяйств и внешнеэкономических отношений между участ

никами группировок и с третьими странами. 

Наиболее далеко этот процесс продвинулся в Европе. В рамках 

Европейского Союза создан разветвленный механизм согласования 
экономической политики. Он включает встречи глав правителъств и 

государств (три раза в год), ежегодное проведение свыше 60 сессий 
Совета министров в составе руководителей внешнеполитических и 
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ДPYnIX вe.R0МC1В. ПOC'l"OllИНOe ф)'IШIМонироваиие Европейской ко
N1IOCIUI и ),(НОl'O'UlCJlениых WCОМIICсИЙ. ИНС1рументами. дOCТlOtеНИJI 
CТ8lUlЩИХС8 ueлей выступают СОГJlасование экономических полИТИIC, 

)'CТUI08JIоние обlWlX npинципов регулировании PЫНICOB И др. 
Угпy6Jlение aэuмообусловленнOC11I вс:ех :юн и сфер мирового 

Х038Й~. ПJlанет&рные масunaбы МНОГИХ экономических проблем 

нереюсо ,IIeJI&IOТ УСИJUUl. rtpe.II.ПpИНимаемые на реПlональном уровне. 

Н«OO'I8еiСiВ)'IOWИМJI C'I'OJIIЦИМ задачам. Координирующие УСИJПUI 

на нкжних ЭТUl8X. на двустороннем и реП4:ональном уровнях оаса

зы88lOТ на мкровое хoзutС'ПЮ в целом скорее ра3Обшаюшее. чем 

06ъединающее ~C11SИе. С ТОЧJCМ :lpeнИJI об'ьеlC11tВных потребно
стей всей мировой экономичссwcой системы. где одИи стр3ИЬ1. 0lIНII 

К08JIиUИJI соnepничаюr друг с дpyI'OM. эффект подобных усилий ВО 

многом неraтивен . 
• , •• l'WJ'I- - обшеМИPOВU. npQCТ8.ВIIеННaJI Мa:ДYНaPQIIНЬDO 

:жономичсс.юоаи opr8НИ38lJ.ИJIМИ. бoJu.wинcnю ИЗ которых 8О3НИКJiО 

после ВrOPOA мировой воАны. В основе разpaбcmcи .ай кOtЩeIШИИ 
1tCXJIe8OeннoA мировой _oнoмичearoI ПOJIИ11(КJt JIe)UJI]I идеи 

Дж. Кейнса. получившие npaктическое ВОrL,ошение в СО1UНИИ 
сneuиanиз1фОваимых органИ3l.l1ИЙ ООН - Me~1fapoд.нorq вaзuoТ
ного фоНда. Mexц}1fapoднoIO банка реконструкции и р8з8итиJ1 и 
Генepanьного roГ.'IauRнии о wpмфax и topr08Jle. 

~ГУJlирование МНРОХО3llйe'neнных процессов на мир,}вой осно
ве В 1980-'~ таы харцтерИ308lLllOCЬ эво.'IlOuнеЙ фор,. мною
стороннего реry .. lироваиИJI МИРОХО3llЙ<:'Т1lleнных СВSiэей И OТPa:aaJIO 

C~HHыe мремены 8 обшей p8CCТI.Н08Кe СИJI мe~' f1'YПП8)(И 
стран М1IJ)08OГO X03ll"ACТ1I8. Эro нaпDIO свое отражение 8 IПМeнении 
poJПt ИНC'11f1YТOВ MeJЦyНaPQllНOl'O реryJlJlpODНИW. 

вonpoc.ы cтaбм.ul3IWИИ wиpoвoii эсоно ... -
8IIIfii0801'O JP08.. чеа.oI cиcтeмw ВО ~ бo.u.we* cttпeIOl 

с:осре.аоroчивuмa. 8 рамах JIН 11 JI~ 6tJниJ. i1PII пом ве
дyщu po.Ib ПJЖнu.aeжaла фotu;y. В iIOCJIeJI.Н* ДeC811I.IC'11UI фotu, 
кoиuett11*POIIU С8Ое 8НJIМ8НIIe на ~ и .IIOJlГOCPO'IНW ПOnО

JIU, к npoБJIeмaм ~OI iIOIII11IЮI стран-ueиoв.. на 8ODPO
CI.X p83p16oтu х.0ItQМIIЧCC.К0I C11J81enD1 В puo:u VМPOВOA систе
мы. Пре.асТUllТe.lи М8Ф nPМН"МN)T )'"I8C11IC • миorocтopoнвu 
8C11JeЧU. npe.acтuитe.!Ie ВQYЩIIX CТPIIII З8nцa по 8OIIPOCUI pu8II-

11UI ХОНОIQlЧleCklO. саа • nPCJ6КМ NIIIJC8)ГO ~o.aC'11lL 
~I)'.I1фYIOI1IU ров.. .... ~ r.llUiOoDl обраJOМ че

ре3 06na~ CфUI-Jllt""(НО8 п:р8 ape.IIOC1'НIeИIlDI JdJюa . 
• с..аа .ICII'IUIOROCI1 .... ........,...- 101 &tIC1c:u8 l:Pe811IOA 110-

.0111 ...... CТPIea. ~ .... С1"6а'-""МWЮ J8ibIaX. ...... 
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брать на себя обязательства скоординировать свою политику на ус

ловиях фонда. Комиссии фонда определяют степень их выполне
ния. Страна, не соблюдающая их рекомендации, лишается под

держки МВФ. Позиция фонда определяет O11fошение других субъ
ектов мирового хозяйства к той или иной стране. Эro связано с 
тем, что МВФ приобрел определенные черты международного рей

тинroвого агентства, которое дает оценку рискованности аложений 

в те или иные страны. Он также ОСуШествляет оценку мирового хо

зяйства и государств-членов в отдельности, выполняя роль между

народного полицейского на меЖдУНародных кредитных рынках. 

Важным институтом регулирования мировых хозяйственных 

процессов ВЫС1}'Пает Мировой банк. Основное напрааление дея

тельности банка - кредитование инвестиционных проектов частно

го сектора, а также финансирование структурных реформ в этих 
странах. Он также принимает участие в подготовке проектов, их 

техническом и финансово-экономическом обосновании. Страны, 
получившие кредит, обязаны предоставлять ему информацию о сво

ем финансово-экономическом положении, содержать миссии бан

ка, которые обследуют эти проекты. 

В 1980-1990-е годы усилились небанковские функции М Б: ко

ординация программ помощи; регулирование экспорта капитала, 

статуса иностранных кaпиraлоаложений, внешней задолженности. 

он включил в свою деятельность демоrpaфическую политику, разви

тия образрвания и науки, проблем нтр в развивающихся странах, 
подготовку национальных кадров. Orмеченные функциональные 

сдвиги двух общемировых финансовых институтов связаны с изме

нением социальной картины мира, усилением позиций ведущих за

падных стран. Система принятия решений в этих общемировых ор

ганизациях основывается на размерах взносов. Поэтому США и дру

гие развитые страны, доля которых в капитале фонда составляет 
46%, имеют практическую возможность оnpeделнгь политику и дея
тельность МВФ в особо важных вопросах, где для принятия решения 
требуется квалифицированное большинство - 70 и 85%. 

Общемировые проблемы функционирования отдельных сфер и 

отраслей хозяйства являются объектом деятельности многих меж

правительственных организаций и учреждений (ФАО - продоволь

ственная и сельскохозяйственная организация, ИКАО - междуна
родная организация гражданской авиации, МОТ - международная 

организации труда, МАГАТЭ - международное агентство по атом

ной энергии, ВТО - всемирная торговая организация и др.). 
Торговые проблемы яаляются основным объектом деятельности 

НТО, сфера деятельности которой охватывает свыше 4/5 мировой 
торгоВJIИ. Ее деЯтельность направлена на либерализацию торгового 
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обмена и соблюдение правил ведения мировой торговли. ВТО име
ет цель не только понижать тарифы, но И соблюдать реЖим, наибо
лее благоприятствуемый нации, или режим национального отноше
ния, Т.е. свободного от дискриминации отношения к импортным 
товарам. 

для выполнения общих целей и принципов под эгидой ВТО 
постоянно проводятся переговоры и консультации с целью проти

востоять вспыхивающему на национальном и региональном уров

нях протекционизму, содействовать устранению тарифных и нета

рифных ограничений в международной торговле. Членство в ВТО 
расширяет доступ компаний страны-члена на международные рын

ки и предостамяет стране возможности использовать механизм ор

ганизации для защиты своих интересов. 

ИНСТИТУТЫ подсмстем Немало важную роль в регулировании 
мировоro ХОЗRiilства хозяйственных процессов в мировом 

хозяйстве и отдельных его подсистемах играют организации, 38НИ

мающиеся проблемами хоЗЯЙ'ствеЮlОro развития подсистем (ОЭСР -
организация экономического сотрудничества и развития, ЮНИДО -
организация ООН по ПРОМЬШl1Iенному развитию и др.). . 

Особое место по масштабам и многообразию деятельности в 

системе хозяйственного механизма занимает оэер, в которую вхо
дят все развитые страны. Она возникла в 1961 г. в результате пре

образования Организации европейского экономического сотрудни

чества, созданной в 1948 г. для осущесталения «плана Маршалла •. 
Главное место в работе оэер занимают разработка вопросов 

внугренней экономической политики развитых стран и их коорди

нация. При этом особый упор делается на разработку концепций 

валютной и бюджетной политики, поскольку с их помошью регули

руется спрос и оказывается воздействие на долгосрочные тенденции 

развития. Другое направление деятельности - структурная полити

ка. Через соответствующие каналы она усиливает способность 

стран-членов своевременно приспосабливаться к тенденциям раз

вития мировой экономики. В этих целях оэер определяет призна
ки упадка тех или иных отраслей, стимулирует новые инструменты 

регулирования рынка капиталов. 

оэер выступает одним из центров мирового экономического 

регулирования. Она осуществляет координацию экономической 

помощи развитыJ( страН, которая составляет основную часть обшего 

объема помощи в мире. В Комитете содействия развитию, объеди
няюшем 17 государств, согласовываются методы, условия и разме
ры помоши развитию, действия отдельных стран и их представите-
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лей в других международных организациях по вопросам этой про

блематики. 

_Больwая семерка. Уникальное место в СИCТQ-fе организаций, 

занимающихся проблемами развитой подси~мы, занимает нефор

мальный инсти1)'Т - .. больщая семерка •. В силу значимости разви
тых стран он имеет общемировое значение. ..Больщая семерка. 

сложилась в середине 1970-х годов в составе руководителей США 
Японии, ФРГ, Британии, Франции, Италии и Канады. Она пред

принимает щаги по координации политики ведущих развитых 

стран. Формой ее деятельности стали ежегодные встречи в верхах, 

участие в которых в последние годы принимает Президент РФ. Ос
новная цель этих встреч - выработка рекомендаций по наиболее 

острым экономическим проблемам мирового хозяйства. 

Политическая острота экономических проблем предопределила 

основные вопросы совещаний: 

• пути ОЗДОРОRЛения экономики; 

• проблемы энергетики; 
• международная ТОРГОRЛЯ; 

• пути стабилизации валютной системы; 

• отношения развитых и развивающихся стран. 

Усложнение проблем в валютно-финансовой области вызвало 

необходимость образования дополнительного органа в рамках этой 

неформальной организации. В 1985 г. в Венеции была учреждена 
отдельнaJ! группа министров финансов и упраRЛЯЮЩИХ централь
ными банками. Им вменено в обязанность ежегодно проводить 
анализ и сопостаRЛение целей экономической политики и прогно

зов экономического развития каждой страны, уделяя особое внима

ние их взаимной совместимости. 

Ежегодные встречи глав государств и правительств, министров 

финансов семи ведущих стран состаRЛЯЮТ важный элемент меха
низма координации в мировой экономике. На них были достигнуты 

договоренности о стабилизации валютных курсов (соглащение в Ла 

Плаза в 1985 г. и Луврское соглашение 1987 г.), выработана долго
вая стратегия в отношении беднейших стран и стран со средним 

уровнем доходов (Торонто, 1988; Париж, 1989, Кельн 1999, Эдин
бург 2005), обозначены пути поддержки реформ в восточноевропей
ских странах (Париж, 1990) и др. 

Отраслевые Orpаслевые межправительственные орга-
ме.правительственные низации способствуют регулированию оп-

орraниэации ределенных сфер и отраслей в мировом 

хозяйстве. Наиоо.лее значимой из них ЯRЛЯется Организация стран -
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экспортеров нефти (ОПЕК). в которую входят 12 нефтедобываю
щих стран. Она выполняет функции картеля. устанаВJtивает и сле
дит за соблюдением квот на производство нефти. что предопреде

ляет суть механизма регулирования цен. Известны товарные согла

шения по какао. кофе. джуту. сахару. натуральному каучуку. 

Предпринимательские На функционирование мировой хо-
ме*Дународные орrанизации зяйственной системы помимо межго

сударственных организаций и региональных интеграционных объе

динений влияют организации. действующие на частномонополи

стическом уровне. Их несколько тысяч. Они охватывают как регио

нальный. так и глобальный уровни. На мировом уровне таким ор

ганом является Трехсторонняя комиссия. созданная в 1973 г. при 

активном участии д. Рокфемера. председателя .ЧеЙз Манхэтген 

бэнк.. Она объединяет около 300 представителей крупных ТИК. 

политических кругов. экономистов из США. Западной Европы. 

Японии. Ее руководящим органом является исполнительный коми

тет. состоящий из 35 членов. ОФициальные цели трехсторонней 
комиссии заключаются в том, чтобы содействовать более тесному 

сотрудничеству развитых стран. 

Одно из направлений деятельности комиссии - подготовка 

докладов. в которых анализируются экономические и политические 

проблемы. возникающие перед западными странами. В них разра

батываются рекомендации по решению таких проблем, обращенные 

к правящим кругам этих стран. 

Некоторые зарубежные исследователи утверЖдаЮТ, что все наибо

лее могущественные представители западного мира связаны с Трех

сторонней комиссией. Ни один из обычных неправительственнbIX ин
cтmyгoB не обладает той суммой рычагов влияния. взаимосвязей с 

руководящими кругами цеmpoв современного мира, которая позволи

ла этой комиссии занять уникальное место в системе взаимосвязей 
промыщленно развитых стран. По оценкам. влияние этого органа на 

политику позволяет его считать как бы «{"еневЬ1М кабинетом. тре

уголЬНИКа - США, Западная Европа, Япония и всего мира. 
На региональном уровне действуют несколько организаций. С 

1954 г. про водятся Бил ьдербергские , Давосские встречи руководи
телей европейских. американских корпораций и политических ру

ководителей. В районе Тихого океана с 1967 г. ведущей организа
цией выступает Тихоокеанский экономический совет, охватываю

щий представи~ей 1 tЮO крупнейших корпораций из Северной и 
Южной Америки, Азии, Океании. Через эти организации лидеры 
регионального предпринимательства взаимоувязывают свои дейст

вия, рассматривают насущные вопросы своих регионов и всего мира. 
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Характер деЙСТВИJl Анализ организационной структуры хозяй-
механизма мировоro ственного механизма показывает, что ми-

ХОЗJlйства ровое хозяйство в определенной мере яв-
ляется управляемым, поскольку значительна, частА спроса форми

руется на основе внутрифирменной торговли ТИК, протекционист
ских мер государства, государственных и межгосударственных зака

зов и программ, целенаправленных действий межправительствен

ных организаций. Современному хозяйству свойственна регулируе

мая конкуренция, которая сосуществует с нерегулируемой, свобод

ной конкуренцией. Оба вида конкуренции тесно переплетены, час

то являясь формами хозяйственной деятельности одних и тех же 

агентов. Неопределенность регулируемой системы делает условным 

и процесс регулирования. Реакция глобальной экономической сис

темы на различные воздействия оказывается неоднозначной, и эф
фективность регулирующих мер зависит от восприимчивости сис

тем и соответствия их объективным потребностям. Глобальная хо
зяйственная система стремится к равновесию, но данное стремле

ние не отрицает неравновесия, а соседствует с ней. 

Развитие НТП и интернационализация производства способст
вуют росту неопределенности воспроизводства в мировом хозяйст

ве. Представляется, что приспособление механизма мирового хо

зяйства к новой обстановке должно ИД"Цf по пути развития регули
рования, повышения его роли. Главным образом такое развитие 

должно происходить в планетарном, а не только в международном 

масштабе: В докладе Римского клуба 1991 г .• Первая глобальная 
революция. указывается, что в краткосрочном плане рыночные си

лы не способны удовлетворить многие человеческие и социальные 
нужды. Многие проблемы, общие для всего мира, абсолютно не 

поддаются рыночным силам, и поэтому необходимо вносить кор

рективы. Цель должна состоять в том, считают Б. Шнайдер и 
А. Кинг (Римский клуб)' чтобы добиться баланса между чрезмерно
стями авторитарного и систематического планирования, с одной 

стороны, и необузданностью капитализма со всеми его жестокостя
ми, которые нам известны, - с другой. 

Какие же факторы вызывают усиление тенденции к консолида
ции экономической системы? Прежде всего это далеко продвинув
шийся процесс интернационализации производства и капитала, 

открытости национальных экономик. Он обусловливает рост взаи
мосвязанности национальных экономик, отраслей и отдельных 

корпораций и соответственно создает объективную потребность в 

интернационализации управления производительными силами. По

требность в этом предопределяет также всеобщность и острота гло

бальных проблем, усугубляющих неустойчивый, конфликтный ха-
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рактер развития мирового хозяйства. Совместных решений требует 

задача преодоления разрыва в уровне экономического развития 

промышленнbIX и развивающихся стран, преодоления структурных 

кризисов, борьбы с инфляцией и безработицей, которые приняли 

мировой масштаб. Необходимость координации экономической 

политики вызывается усилившейся тенденцией к синхронизации 

мирового производственного процесса. Из этого следует необходи

мость увязки антикризисной и антициклической политики госу

дарств, внесения соответствующих коррективов в их ПРОll'аммы 

экономического развития, предупреждения по возможности таких 

действий, которые оказывают отрицательное влияние на экономику 

других стран и на все мировое хозяйство. 

3.3. Мировой экономический порядок 
Понятме мurдyнaPOДHoro Мuровой nорядок (режим) представляет 

nOрнд1С8 собой достаточно четко выраженные 

условия, которые приняты на многосторонней основе и базируются 

на взаимоприемлемых нормах, определяюших государственные и 

неrocyдарственные рамки поведения в какой-либо сфере ме'ждуна

родной деятельности. 

Эro многосторонние соглаtuения, направленные на регулирова

ние действий государств в отдельных сферах их деятельно,",'ТИ. 

Общие правила важны для взаимодействия стран. Они обеспе

чивают нормы поведения, с помощью которых государства MOJYГ 

узаконить их собственные действия или оспаривать действия дру

гих. Правила часто вносят ясность в действие государства и тем са

мым помогают решению возникающих npoблем. 
Мировой экономический порядок включает в себя международ-

но-регулирующие структуры: 

• международную валютную систему; 

• общемировую торговую систему; 
• международные принципы налогообложения и др. 
Создание международных порядков накладывает определенные 

обязательства и приводит К издержкам для его участников. Опти

мальный порядок обеспечивает выгоды для всей системы. В другом 

случае развиваются процессы в соответствии с концепцией несо

вершенной конкуренции, т.е. если выгодно сильному хозяйствую

щему субъекту, то можно. 

На состояние-мировОго экономического порядка значительное, 
если не определяющее, влияние оказывает иерархичность мирового 

хозяйства, когда одни страны обладают большей мощью и, следова
тельно, влиянием, чем другие. Даже среди ведущих западных стран 
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oTcyrcwyeт «совершенная симметрия., так как на ДОЛЮ США при
ходится 45% ВВП с<семерки., и средние показатели, которые при
нимаются во внимание при принятии совместных решений, в зна

чительной степени определяются уровнем.и маctuтaбом развития 
американской экономики. Таким образом, при СуШествующем спо

собе координации показатели и достижения США служат «Точкой 

равновесия», вокруг которой регулируется политика других стран 

как в целом, так и в международных организациях. 

Изменения В прошлом столетии в мире произошли 

мировых порядков значительные изменения. В его начале ми-

ровой экономический порядок олицетворяли 6-7 метрополий с их 
колониальными империями. 

Порядок, сложившийся после Второй мировой войны, держался 

на превосходстве США при сохранении отношений метрополия -
колония. Первые послевоенные годы были вершиной положения 

США в мировой экономике. За 1930-1940-е годы американская 

доля в мировом доходе увеличилась с 29 до 33%, а доля второй по 
экономической моши страны на Западе - Британии - сократилась 

примерно с 9 до 6%. В промышленном производстве на долю США 
приходилось свыше 37% мирового объема продукции, в официаль
ных мировых резервах монетарного золота - свыше 70%. Пользу
ясь резким ослаблением сил других западных стран, США в конце 
1940-х годов обеспечили себе такое положение, которым не облада

ла Бриr.riшя в период своего наивысшего расцвета. 
США целенаправленно использовала свое экономическое пре

восходство первых послевоенных лет ДJJЯ yrверждения своего влия

ния в мире. Так, политика формирования послевоенной системы 

международных союзов включала в себя в качестве экономического 

компонента «план Маршалла .. для Западной ЕвроПЪJ, расширение 
капиталовложений в Латинской Америке, создание системы влия

тельных международных экономических организаций - МВФ, 
ГАТТ, МБРР, где США заняли веДуШее положение. 

Другая характерная черта послевоенного мирового экономиче

ского порядка состояла в том, что он состоял из обособленных эко

номических режимов, существовавших в рамках экономических 

взаимоотношений внутри колониальных империй, а также обособ

ленную систему экономических отношений, сложившуюся в Вос

точной Европе, где в 1949 г. был создан Совет Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ). 

Восстановление хозяйств участвовавших во Второй мировой 
войне стран и неравномерность экономического развития привели 

к изменению положения в рамках сложивщеrocя мирового эконо-
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мического режима. Усилились позиции стран Западной Европы и 
Японии, которые стали противостоять США по многим мировым 
экономическим вопросам. Образование ЕС привело к созданию 
отдельного экономического порядка в рамках Общего рынка, что 

не могло не отразиться на мировом экономическом порядке. За 
годы своего существования ЕС переросло в мощный блок, бросив

ший вызов многосторонней системе торговли под эгидой ГА п. 
Дело в том, что таможенный союз, даже если он и не повышает 
средний уровень торговых барьеров, неизбежно стимулирует дис

криминацию в отношении третьих стран. 

С распадом колониальных империй развивающиеся страны пы
тались кардинально изменить существовавшую международную 

экономическую систему. Они провели через Генеральную Ассамб

лею ООН в мае 1974 г. резолюцию о Новом международном эконо
мuчес"ом nоряд"е (НМЭlТ) и резолюцию, которая одобрила Хартию 
экономических прав и обязанностей государств в сентябре 1974 г. 

В основу НМЭП были положены принципы суверенного равен

ства государств в международных, политических и экономических 

отношениях, суверенитета и эффективного контроля государств над 

своими хозяйственными ресурсами. Одно из главных мест в кон

цепции НМЭП занимали тре?ования справедливого соотношения 
цен на сырьевые и промышленные товары и смягчения rезких ко

лебаний спроса на сырье. В качестве одного из путей изменеНЮI 

механизма ценообразования предлагалась система индексации -
увязки цен на важнейшие виды сырья с ценами на готовую и обра

батывающую продукцию, предоставления преференций для экспор

та этой продукции. В число требований вошли предложения о еже

годной передаче по каналам помощи средств в размере 1 % ВВП 
развитых стран без условий. 

Выдвигались требования о создании системы передачи разви

вающимся странам новых технологий, предоставления им суверен

ного права контролировать всю экономическую деятельность на 

своей территории, включая право на национализацию иностранных 

компаний. 

НМЭП при знавал , что мировое хозяйство и международные 

экономические отношения, в частности, не могут далее склады

ваться стихийно под влиянием международной конкуренции, что 

предоставленные самим себе тенденции развития не могут обеспе
чить рациональное размещение производственных средств в плане

тарном масштабе,ечто мирохозяйственные связи нуждаются в опре
деленном межгосударственном регулировании. При этом должны 

учитываться интересы стран, которых лишают выгод стихийные 

силы мирового рынка. 
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Требования развивающихся стран о получении дополнительных 

средств могли содействовать перераспределению мирового дохода в 

пользу развиваюш.ихся стран, но ведущие западные страны в значи

тельной мере блокировали их, переводя решение· выдвинугых тре
бований на двусторонний и многосторонний уровни. это привело к 

тому, что значительная часть развивающихся стран ВС1)'Пила в оп

ределенные координационные отношения с Западом через систему 

общих преференций, дававшую им некоторые дополнительные воз

можности на западных рынках. 

НОВЫЙ 
М"РОВОЙ порядок 

в 1980-е годы США сместили подходы к 

слож:ившемуся к тому времени мировому 

экономическому ПОРЯДКУ, учитывающему социально-экономичес

кие изменения и сдвиги в соотношении сил в мире. Американские 

правящие круги полагали, что деление на две социальные системы 

придало глобальным проблемам неоправданную остроту и делало 

международные договоренности недостаточно надежными. Ставка 

была сделана на возрождение доминирующей роли США в мировой 

экономике. В начале 1991 г. во время военных операций ведущих 

западных стран против Ирака президент США выдвинул положение 

о «новом мировом порядке., не paCKp~B его содержания. 

Концепция нового мирового порядка (НМП) имеет различные 

толковаl;lИЯ. Согласно одному из них она подразумевает многосто

роннюю коллективную безопасность, включающую действительное 
объединение государств по поддержанию порядка во всех группах 

стран при направляющей роли США. этот подход в той или иной 

мере находит понимание в большинстве стран Запада, бурж:уазно

либеральный гуманизм которых имеет узкие рамки и зачастую ис

пользуется как средство в борьбе за сохранение привилегированно

го положения в мировом хозяйстве наиболее развитой и сильной 

группы стран. На Западе опасаются, что возвышение ряда перифе

рийных стран, обострение конкуренции подорвут процветание за

падных стран. 

Другое толкование связывается с поддержанием главенствующе

го положения единственной сверхдержавы - США и утверждением 

американской исключительности. Оно учитывает приверженность 

США опоре на силу. После развала социалистического содружества 

и Советского Союза США остались единственной сверхдержавой в 

мире. Данное толкование подтверждается высадкой американских 

войск в Сомали и на Гаити в 1993 г., на территории бывшей Юго
славии в 1996 г. под флагом ООН, военной агрессией ведущих 
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стран НАТО против Югославии весной 1999 г., оккупацией Ирака в 
2003 г. 

Новый мировой порядок представляет собой концепцию, рас

считанную на длительный период времени, по созданию инфра

структуры для осуществления США своего влияния в мире. Она 

опирается на положеНие о том, что стабильность экономического 
режима можно поддержать только в специальной мирохозяйствен

ной структуре, где доминирует ярко выраженный лидер. Эта кон

цепция соответствует положению, выдвинутому еще в 1970-е годы, 

о происходящей замене демократии господством элит в обществе. 

Альтернативой этим устремлениям может быть справедливый 

демократический порядок, который сможет гарантировать мирово

му сообществу достюкение разумных договоренностей по глобаль

ным проблемам и добросовестное сотрудничество всех государств в 

ходе их рещения, социальную и геополитическую справедливость. 

Вопросы к теме 

1. Какова cyrь понятия «механизм мирового хозяйства,.? 
Z. Какие функции выполняет механизм мирового хозяйства? 
3. Каков механизм воздейстВия мировых цен на мировое хозяйство? 
4. Как воздействует ссудный процент на двюкение капитала? 
S. Каков механизм воздействия на экономику валютного курса? 
6. Каковы инструменты мияния ТНК на мировое хозяйство? 
7. Какие существуют у национального государства инструменты 

мияния на мировое хозяйство? 
8. как воздействуют региональные интеграционные группировки на 

функционирование мирового хозяйства? 
9. Охарактеризуйте роль меЖдународных экономических институ

тов. 

10. Каковы характерные черты мирового экономического поридка? 
11. В чем cocroиr npинципиальные различия концеJЩЮI НМЭП и НМП? 



Глава 4 
Мировой воспроизводственный 
процесс 

Основу функционирования хозяйственной системы составляет 

производство товаров и услут, которое обеспечивает жизнедеятель

ность человеческого общества. Исторически производство развива

лось на государственно-ограниченных территориях, а в мировом 

масштабе оно характеризовалось разрозненностью, дискретностью. 

Материально организующее содержание мирового производствен

ного процесса выступает в интернационализации, мировизации 

производительных сил (факторов производства). Эти явления хо

зяйственной жизни развиваются в разнообразных, но В1Зимосвязан

ных формах, включая развитие международного производства, движе

ние ссудного капитала, технологии, обмен товарами и услутами. 

4.1. Международное производство 

Главным системообразующим фактором мировой экономики 

стало непосред,-твен ное международное производство хозяйствен

ных объеДИlJениЙ. 

ПОНЯТИ8 М8*дународноrо Под международным nроизводством 
производства пони мается производство товаров и 

услут с участием иностранного предпринимательского капитала в 

форме прямых и портфельных капиталовложений. 

К прямым капиталовложениям относятся вложения в компании 
в размере не менее 10% акционерного капитала, которые дают пра
во хозяйствующим субъекТам других стран оказывать существенное 

влияние на формирование совета директоров и управление произ

водственной деятельностью. Иностранные капиталовложения в 

ценные бумаги, не обеспечивающие право контроля, относятся к 
портфельным. Прямые капиталовложения образуются в результате 

притока капитала, включающего приобретение акций. получение 

межфирменных займов и реинвестирование прибылей зарубежных 
дочерних компаний. 

Международное производство определяется рядом показателей, 
в том числе объемом наКОfUlенных иностранных прямых каnиталовло
жений (ИПК), их динамикой и относительными величинами. 

Вывоз ИПК резко возрос в 1990-е годы. В 2000-2004 П. его 
объем в среднем составлял 755 млрд долл. в год. Накопленный в 
мировом ХОЗЯЙj;тве объем ИПК в 2004 г. достиг 8.9 трлн долл .. уве-
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личившись С 2000 г. в 1,5 раза (2000 г. - 5,8 ll'ЛЦ, 1990 г. -
1,8 ll'лн, 1980 г. - 693 млрд дом.). Возможности для усиления вы
воза прямых капиталовложений были созданы возрастанием откры

тости национальных рынков. Расширению международной деятель

ности компаний способствуют технические сдвиги на ll'анспорте и 

в связи, раСПРОСll'анение информации. Это расширило возможно
сти для создания международного производства средними компа

ниями. В результате объемы ИПК, число ТИК существенно увели

чились. Столь значительное увеличение объема накопленных И П К 

Оll'ажало не только реальное движение прямых капиталовложений, 

но и изменение в ряде Cll'aH методов. их подсчета. 
Основными экспортерами nроuзводительного каnитШlа выступают 

ТИК развитых cll'aH. Иа долю только пяти Cll'aH - США, Японии, 
Британии, Германии, Франции - приходится 48-55% вывоза ИПК. 

Экспорт капитала осуществляется не только ведущими разви

тыми Сll'анами, он также вывозится из продвинувшихся В эконо

мическом отношении ClJIaH Азии и Латинской Америки (Бразилия, 
КНР, Индия, Мексика), РФ. Крупнейшие компании этих Cll'aH 
экспортируют капитал с целью расширения сфер своей деЯJельно

сти, использования ll'удовых ресурсов или научно-технических дос

тижений принимающих cll'aH для извлечения более высоких при
былей. С середины 1970-х годов капитал вывозится из стран Ближ
него и Среднего Востока - крупных экспортеров нефти. В целом 

на долю периферийных cll'aH приходится порядка 8% общего объ
ема вывоза прямых капиталовложений. 

Отраслевая и региональная Приоритетность Оll'аслей и сфер раз-
концентрация вития международного производства 

международного меняется под воздействием ИТП. В 

производства последние десятилетия усилилась ак-
тивность ТИК в сфере услуг, на ее долю в 2004 г. приходилось 

свыше 60% прямых капиталовложений (1970 г. - 31 %). Наиболее 
бысll'О росли услуги промышленных ТИ К в торговле и вспомога
тельных операциях, но до сих пор ведущими сферами приложения 
ИПК остаются торговля и финансовая сфера. Обрабатывающая 

промышленность отошла на второе место (33% общего объема 
ИП К). Основная часть промышленных активов сосредоточена в 

четырех Оll'аслях: химической, элеКll'омаШИНОСll'оении, электро

нике, пищевой и металлургической промышленности. 

Резко сократи.аась международная активность компаний в пер
вичном секторе (6% против 23% в 1970 г.). В основном этот сдвиг 

произошел за счет вложений в развитые Cll'aHbl. Orpаслевая Cll'YJ<
тура ИНОСll'анных инвестиций в развивзющихся ClJIзнзх также пре-
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терпела радиальные изменения. Здесь доля обрабатывающей про

МЫlWlенности составляет 37%, но доля добывающих отраслей 
уменьшилась до 6%. 

В региональном отношении движение предпринимательского капи
тала ШЛО в основном между nРОМЫШllенно разви11fЫми странами. В 
них сосредоточено около 75% иностранных прямых капиталовло
жений (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. НакоDЛeIIIIWЙ оМем НОК, 'J1WI дOJUl. 

Мир 

Развитые страны 

1990 

1,77 

1,45 

ИстQчник: UNKTAD. World Investment Report. 2005. 

2000 

5,78 

5,59 

2004 

8,89 

6,72 

Интенсивное взаимопроникновение капитала привело к кон

центрации международноro производства прежде всего в развитых 

странах, перекрещиванию структур предпринимательства этих госу

дарств, хозяйственной деятельности их компаний. За исключением 

Японии, в хозяйстве которой роль иностранного капитала невели

Kd, экономики других стран служат сферой наиболее интенсивного 

взаимодействия и соперничества своих и «чужих. компаний. Это 

прежде Bcero страны Северной Америки - США и Канада, страны 

Ес. В развивающихся странах инвестировано порядка 25% мирово
ro объе.ма ипк. 

Иностранный предпринимательский капитал, глубоко внедрив

шись в экономику многих стран мира, стал составной частью их 

воспроизводственного процесса. для оценки ero позиций использу
ется индекс транснационализации TOro или иноro национальноro хо
зяйства. Он представляет собой среднее значение в процентах че

тырех показателей - отношение притока ипк к валовым вложе

ниям в основной капитал, отношение общеro объема накопленных 

ИПК к ввп, отнощение объема продаж иностранных компаний к 
общему объему продаж и отношение числа занятых на иностранных 

фирмах к общей численности работников принимающей страны. 

Индекс транснационализации развитых стран равен 13%, но 
различные страны значительно отличаются друг от друга по месту, 

занимаемому в их хозяйствах иностранным капиталом. Выделяется 
группа с высоким индексом транснационализации - свыше 20%, в 
которую входят Бельгия/Люксембург (66%), Сингапур, Ирландия, 
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Нидерланды, Швеция, Новая ЗелаНДИJl. это в основном малые про
мышленно развитые страны, в некоторых из них ииде~с превышает 

60%. Самую многочисленную группу составляют страны с индексом 
транснационализации в 12-20%. В нее входят Австралия, Брита
ния, Канада. Испания и др. Некоторые страны имеют низкий уро
вень транснационализации. В Японии и Южной Корее он не пре

вышает 5%. эги страны достигли высокого уровня развития без 

привлечения в широких масштабах иносгранных прямых капитало

вложений. 

Большую роль международное производство играет в хозяйстве 

многих развивающихся стран. Индекс транснационализации разви

вающихся стран превышает 14%. В Чили, Нигерии, Малайзии, Ин
донезии он более 20%. в КНР. рф - 19%. 

Масwтаб .. , ... .дународного Зарубежное производство, масштабы 

ПРОМЭВОДСТва которого определяются собственно-

стью на вывезенный капитал, превратилось в один из важнейших 

компонентов в хозяйственной структуре не только отдельных стран, 

но и мировой экономики в целом. По оценкам, совокупный объем 

производства заграничных компаний в 2004 г. составил 10% ВМП 
(5% в 1980 г.), около 18% производства обрабатывающей промыш
ленности, 4% сферы услуг: 

• на заграничных предприятиях ТНК занято примерно 2% ми
ровой рабочей силы, но если исключить занятых в сельском хозяй

стве, то показатель повысится до 10%. Принимая во внимание кос
венное влияние на занятость (закупки сырья, компонентов и т.д.). 

общая цифра минимум удвоится; 

• развитие меЖдУнародного производства при водит к перераспре

делению сбережений в рамках мирового хозяйства. Косвенным покз

зателем этого npoцесса служит отношение притока И П К к валовым 

вложениям в основной капитал. Оно возросло за последнюю треп. 

хх в.: в 1970~ rOДbI это отношение ра8НЯЛОСЬ 2.2%, в 198О-е rOДbI -

3,8%, в 1990-e годы - 7,5%. в 2000-2004 гг. - 9,9%; 
• возросло значение зарубежных предприятий в финансирова

нии научных исследований. На них приходится примерно 16% об
щемировых расходов на НИОКР; 

• международное производство в качестве механизма поставки 

товаров и услуг на иносгранные рынки играет более значительную 

роль, чем межд~ародная торговля. Объем продаж зарубежных 
предприятий более чем в 2 раза превосходит объем мирового экс
порта (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2. pOJВ.1IIIOCТp8IIIIWX lIP8МWX lUUIIIТ8JJOaJIOJUIIIIЙ 
• МII)JOIIOM хОзdC'Пle, % 

1982 1990 • 1999 2004 
• Производство зарубежных 

предприятий к ВМП 5,5 6,4 9,9 9,6 
Прирост ИПК к валовым ка-

питаловложениям 2,4 4,2 4,3 7,3 
Экспорт зарубежных предпри-

ятий к мировому экспорту 32,5 35,1 45,9 33,5 
Расходы на ИИОКР зарубеж-

ных компаний к мировым рас-

ходам 10,3 13,5 15,9 

Источник: UNCГAD. World Investment Report. 1994, 1996,2000. 2()()5. UN., N.Y. 

Развитие международного производства связано не только с 

прямыми инвестициями, но и с целым рядом других форм между

народного сотрудничества в неакционерных формах. Эrо лицензи

онные соглашения, которые дают возможность ТИК участвовать в 
делах зарубежных компаний и получать прибbUIИ и отчисления за 

пользование патентом; соглашения об управлении, по которым 

ТИК организует управление и техническое обслуживание зарубеж

IlblX компаний в обмен за мату и долю в капитале; международная 

субконтракuия, при которой ТИК заключает субконтракты с ино

странн~ми компаниями на выполнение особых работ или поставку 
отдельных товаров (аутсорсинг) и др. 

ВЛИflние ИПК 
на функционирование 

мировойхоэяйственной 

движение иностранных прямых капи

таловложений и основанное на них 

международное произвоДство являют-
системы 

ся основой интернационализации, 

мировизации всего кругооборота капитала. Если при обращении 

денежного капитала (д) и товарного капитала (т) производитель

ный капитал (П) может в своем обороте оставаться в пределах на

ционального хозяйства, то при его интернационализации две другие 

фазы обращения также становятся международными. 

д 
/РС 

Т 
'сп 

п т' д'. 

Международное производство повышает уровень международно

го обобществления труда в различных аспектах: материально

техническом, экономическом, правовом. Международное производ

ство представnяет собой систему, усиливающую ВНYJ1)eнние связи в 
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мировом хозяйстве. Стратегия получения прибылей ТJ-IК строится 

на использовании различий в национальных системах реryлирова

ния экономики. Для уменьшения ущерба государства стремятся по 

возможности сгладить различия в национальных налоговых, тамо

женных, кредитных и других сферах, что расширяет основу связей 

капиталоэкспортирующих и капиталоимпортирующих стран. 

Движение предпринимательского капитала и развитие междуна

родного производства создает асимметрию в экономической мощи 

и влиянии отдельных стран и регионов. Перемещение производства 

за рубеж приводит к тому, что доли отдельных регионов в размеще

нии мирового производства и контроле над ним не совпадают. 

Компании ведущих развитых стран контролируют большие мощно

сти, чем расположены на их национальных территориях. Поэтому 

действительное соотношение сил между развитыми и развивающи

мися странами далеко не соответствует размерам их ВВП и про

мышленного производства. Последние не отражают того факта, что 

в ВВП включена продукция, которая хотя и была создана в этих 

государствах, но фактически им не принадлежит. Учет масштабов 

зарубежного производства вносит заметные коррективы в п~дстав

ления о реальных позициях стран в современном мировом хозяйстве. 

Очевидно, что ведущие п~ экономической мощи страны могут 

обеспечивать устойчивость своего развития за счет создаllИЯ и вос

производства условий для соответствующей неустойчивости эконо

мически более слабых партнеров. 

4.2. Интернационализация обмена 

Исторически предпосылки формирования мирового хозяйства 

начали складываться в сфере обмена. от меновой торговли разви

тие шло к локальным международным рынкам. В период промыш

ленной революции произошло перерастание ЛОКarJЬНЫХ центров 

межотраслевой торговли в единый мировой рынок. 

МРТ - основа В процессе конкурентной борьбы между 

международного обмена странами слож.илась система между-
народного разделения труда (МРТ), которое находит свое выраже

ние в устойчивом производстве определенных товаров и услуг в 

отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на 

международные рынки и проявляется в обособлении отдельных ви

дов трудовой де~ьносnt в пространственном аспекте. 

МРТ основывается на международной специализации, предпола

гающей наличие пространственного разрыва либо между отдельны

ми стадиями производства, либо между производством и потребле-

МИРО'" ·1D"IHOWJtU 
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нием в международном масштабе. В настоящее время основными 
видами международной специализации является частное (между 

отраслями и подотраслями) и единичное (внугри OJPаслей и подот
раслей) или потоварное, подетальное и технелогичёское. Единичная 
специализация, разделение труда предполагают пространственную 

концентрацию производственного npoцесса по отдельным стадиям 

npoизводства (детали, узлы, комплектующие компоненты) и ис

пользуемым технологиям. 

Международная специализация выступает предпосылкой между

народного "ооnерированного nроuзводсmsа. Она не существует без коо
перации. Международное кооперирование проявляется в совместном 
сотрудничестве на постоянной основе или в участии различных хо

зяйственных субъектов в тесно связанных и согласованных между 
ними производственных процессах на международном пространстве. 

Оно осуществляется прежде всего ТНК и приводит к формированию 
целостных производственных цепочек, сетей, характеризующихея 

иерархической системой связей, когда верхний этаж иерархии уста

навливает порядок функционирования всей цепочки, сети. В между

народно-кооперированные связи включаются даже местные субпод
рядчики, работающие вне формальной фабричной системы. 

В условиях кооперации международная торговля сводится к зара

нее согласованным поставкам товаров и услуг между кооперирую

щими. В этом случае «торговля выступает уже не как такая деятель

ность, кproрая совершается между самостоятельными предприятиями 

и служит для обмена их излишков, а как существенная всеохваты

вающая предпосылка и момент самого производства .. (К. Маркс). 
Международные кооперированные поставки достигают более 

30% товарооборота между компаниями развитых стран. Коопериро
ванные поставки играют заметную роль в экспорте целого ряда раз

вивающихся стран с высокой долей международного производства в 

их отдельных отраслях. Коэффициент внутриотраслевой торговли 

составляет 0,15. 

Уровни Степень развития производительных сил 
развития МРТ является важным фактором, определяю-

щим интенсивность участия стран в международном разделении 

труда. На нее оказывают влияние также природно-географические 

условия, различия в масштабах производства национальных хо

зяйств, достигнугых уровнях И имеющихся возможностях внугри

странового разделения труда. Так, относительная узость ВНYJ1)eнних 

рынков, ограниченные возможности разделения труда в рамках на

циональ .... ых хозяйств стимулировало малые страны, их компании к 
более активному участию в международном разделении труда, по-
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вышало значение специализации национального произ"одства, ори

ентированного на мировой рынок. 

В современный период росту специализации и кооперирования 
способствуют прежде всего факторы и условия, связанные с разви

тием НТП. Среди них важное влияние оказывает ускорение мо
рального старения и, следовательно, обновляемости номенклатуры 

промышленных изделий, создание новых видов продукции. Совре

менная техника и производство делают нерентабельным обеспече

ние потребностей одной страны всеми видами продукции и услуг 

собственными силами без международного разделения труда. Ни 

одна страна не может обеспечить у себя экономически эффектив

ное производство всех отраслей без утлубляюшейся специализации 

в международном обмене. Международная специализация стала 

общим условием ускорения производственного и научно-техничес

кого прогресса. 

В целом характер специализации зависит от сравнительных пре

имуществ. Экспортируются те товары и услуги, в производстве ко

торых местный труд используется относительно эффективнq, и им

портируется та продукция, в которой затраты этого труда относи

тельно меньще. 

Развитие международной специализации определяетсSl участием 

отдельных компаний, стран, групп стран в международной торгов

ле. Показателями участия в МРТ служит объем внешней торговли в 

отношении к валовому продукту, доля экспортируемой, импорти

руемой продукции в общем объеме производства (экспортная, им

портная квота); коэффициент международной специализации; 

удельный вес страны, группы стран в международной торговле, в 

том числе в торговле отдельными товарами. 

Промыщленно развитые страны имеют наиболее высокий 

удельный вес в мировой торговле. В середине десятилетия на их 

долю приходилось 2/3 мировой торговли (табл. 4.3). 

4' 

Таблица 4.3. ДOJUl p8ЗIIIIТWX C'J1)8II8 мировом ~ 

1980 1990 2000 2005 

Развитые страны 67,3 70,4 75,7 68,9 

ИсmО/(НЩf/ Устинов И.Н. Мироваи торroВЛИ. Статистическо
аналитический справочник. М., 2000. С. 42; World Есопоnriс Out
look. IMF. October 2000, April 2006. 
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Следует отметить, что удельный вес той или иной страны или 

группы стран в мировой торговле сам по себе не дает полной кар

тины участия в МРТ. Степень участия в МРТ неразрывно связана с 

ролью внешнего сектора в хозяйстве стран. На практике она оцени
вается чаще всего размерами экспортной и имщ)ртной квот, т.е . 

• х im фе 
отношением экспорта и импорта к ввп - - и -. Роль с ры 

у у 

обмена в мировом хозяйстве значительно возросла, достигнув 2/5 
мирового производства (табл. 4.4). 

Таблица 4.4. ЭКСDОVПWI пота • мировой экономике (по ООС) 

1987-1996 1997-2006 2()()5 

Мир 17,2 18,4 20,6 

Источник: World Economic Outlook. April 2006. 

в соответствии с данными показателями уровень участия разви

тых стран в МРТ выше, чем развивающихся (соответственно 26,2 и 
12,3%). При подсчете экспортной квоты на основе текущих цен она 
оказывается выше у развивающихся стран. 

Следующим показателем участия стран служит коэффициент ме

ждународной специализации по отношению к экспорту. Он рассчи

тывается как соотношение экспортнои квоты страны или группы 
стран к .экспортной квоте мирового хозяйства. Уровень этого коэф

фициенta примерно соответствует показателям экспортных квот. 

Воздействие МРТ Углубляющаяся специализация и коопера-

на национальное ция лежат в основе развития конкурентных 

производство производств. Страны экспортируют все 

виды продухции, но не каждую разновидность товара. В каждой 

подотрасли компании выбирают определенные группы изделий, 

узлов или деталей, в производстве которых они концентрируют 

свои усилия. эти изделия экспортируются, а другие необходимые 

им изделия той же отрасли импортируются. Благодаря снижению 

издержек производства, связанному с ростом масштабности и се

рийности выпуска изделий, компании получают большую массу 

прибbl.ЛИ. Это явление в развитии производительных сил получило 

название экономия масштаба, или возрастаЮЩQ1l отдача. Это такое 

развитие производства, при котором рост затрат на единицу при ВО

дит к росту выпуска больше, чем на единицу. Экономика масштаба 

наиболее ярко проявляется при внутриотраслевой специализации. 
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Межотраслевые сопоставления динамических рядов производст
венных затрат, производительности труда и торговых потоков по 

таким видам продукции, как автомобили, бытовая электротехника, 

персональные компьютеры (товары массового спроса), показывают, 

что экономия на масштабах производства является решающим фак

тором в повышении их конкурентоспособности. Подсчитано, что в 

отраслях обрабатывающей ПРОМblщленности удвоение выпуска в 

среднем обеспечивает снижение уделЬНblХ затрат более чем на 10%. 
это достигается за счет накопления ОПblта, обучения работающих, 
более экономного использования материалов, услуг, улучшения 

технологии, ускорения окупаемости капиталовложений в оборудо

вание при расширении размеров выпуска продукции. Значение 

экономии масштаба в последние десятилетия не ослабло, а даже 

возросло во многих наукоемких отраслях. 

Внешняя торговля в условиях масштаба производства в рамках 

отраслей не обязательно ЯRlJяется взаимовыгодной для всех стран

участниц. Более низкие издержки имеет страна, где выше объем 

производства в данной отрасли. В свою очередь, страна" которая 
может дешево продать какой-то товар, как правило, выпуск~ет его в 
больших количествах. Экономия на масштабе на уровне отрасли 
закрепляет направление внешней торговли. Страны, KIJТOpwe ис
ходно бblЛИ крупными производителями того или иного товара, ос

таются таковыми почти постоянно, так как они все время имеют 

низкие издержки производства. 

Торговля на основе масштаба производства окаЗblвает более 
сильный эффект на благосостояние страны, чем торговля на основе 

сравнительных преимуществ. Концентрация каких-то отраслей в не

скольких странах позволяет увеличивать масштаб производства и по

высить его эффективность. Она может при водить к ухудшению бла

госостояния других стран. Цена давнего производителя обычно ниже 

издержек начинаюшего, что препятствует началу этого производства 

в другой стране в условиях открытой экономики. Этому способствует 
не только эффект накопленного объема производства, но и накопле

ние ОПЫТ"с! и знаний. Экономия на масштабе произвоДства на уровне 

отрасли обычно закрепляет исторически сложившуюся международ

ную специализацию стран в тех или иных отраслях. 

Однако это положение не носит абсолютного значения, не име
ет фатального характера. На усиление процесса специализации, из

менение ее CтpYJ«"YPbI огромное влияние окаЗblвает обновление но
менклаТУРbl Вblпускаемой продукции под влиянием НТП. Новое 
качество науки проявляется в сокрашении периода между создани

ем научных разработок и их практическим применением, в бblСТРОМ 

моральном старении промыщлеННblХ изделий. В современных нау-
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коемких отраслях (полупроводники, ЭВМ) цИКЛ жизни продукции 
составляет 3-5 лет, во всех отраслях обрабатывающей промыщлен
ности он не превышает 8-9 лет по сравнению с 1920-ми годами в 
среднем в начале прошлого века. По оценкам, тол~о в 1980-e годы 
было обновлено около 80% товаров. В связJf с HepaBHoMepHым раз
витием ИТП в мировом хозяйстве появляются новые производите

ли, которые создают себе новые «ниши. или теснят конкурентов. 

Прежде всего этот процесс происходит на микроуровне уже доми

нирующих на международных рынках стран. 

Внутриотраслевое разделение труда способствует тому, что все 

больше экономический обмен развивается между индустриальными 

странами, близкими по уровню экономического развития. В этих 

странах происходит выравнивание структур потребления. Если в 

1980 г. 64,5% импорта развитых стран поступало из этих же стран, 
то в 2000 г. - уже 73%. Однако эта тенденция не действует прямо
линейно: на нее оказывают влияние другие факторы. В частности, 

международная торговля удлиняет «жизненный цикл. промышлен

ной продукции, сдерживает ее моральный износ. Появление на меж

дународных рынках новых изделий дает возможность менее разви

тым странам импортировать их. Импорт новой продукции сокраща

ется с появлением местного производства аналогичных изделий. 

ПРОИЗВОДСl во продукции обычно передается ТИК в страны с более 
низкой стоимостью рабочей силы на ··стадии насыщения рынка в 
стране освоения изделия. , 
МРТ и интернационализация Усиление международного разделения 
национальных хозяйств труда ведет к повышению роли внеш-

ней сферы в современной экономике. это проявляется прежде все

го в быстром расширении традиционной формы внешнеэкономиче
ской деятельности - торговли по сравнению с производством - В 
1,7-2 раза, в том числе в связи с тем, что многие товары в рамках 
хозяйственных комплексов ТИК неоднократно пересекают нацио
нальные границы (табл. 4.5). 

Таблица 4.5. Тeмпw lIJНIPOCТ8 внешней ТOPI'08Jlll 
и ВМП (по ППС), % 

Торговля 

ВМП 

1987-1996 

6,5 

3,3 

1997-2006 

6,6 

3,9 

ИсmОlfНUК: World Economic Outloo". Арп) 2005. IMF. 
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Достигнyrый уровень МРТ уже практически не оставил стран, 
хозяйственная жизнь которых была бы изолирована от внешнего 
мира, а экономические процессы замкнулись в пределах нацио

нального государства. Внешняя торговля из относительно изолиро

ванного сектора эК,ономики, компенсирующего нехватку отдельных 

ВИдов ресурсов и товаров, превратил ась во всеобщий элемент хо

зяйственной жизни. Она нередко оказывает влияние на все основ

ные хозяйственные процессы, включая долговременный экономи

ческий рост и краткосрочную динамику производства, технического 

развития, экономической эффективности. 
Углубление МРТ само по себе при водит к тому, что кругообо

рот значительной части национальных капиталов в товарной и де

нежной форме осущеCТВJlЯется на международной основе, что при
водит к перекрещиванию кругооборота национальных капиталов в 

целом. Современный этап развития факторов производства в разви

тых странах все настойчивее требует ЛИКВИдации препяТСтвий на 

пyrи утлубления международного разделения труда и использования 

выгод международного экономического обмена. 

4.3. Региональная экономическая интеграция -
форма развития мирового 

производственного процесса 

Во второй половине хх в. широкое развитие в мировом хозяй

стве получили процессы образования внешнеторговых и экономи

ческих объединений отдельных групп стран. 

Региональная экономическая интеграцuя представляет собой про

цесс развития устойчивых экономических связей и разделения тру

да национальных хозяйств, который, охватывая внешнеэкономиче

ский обмен и сферу производства, ведет к тесному переплетению 

национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного ком

плекса в региональном масштабе. 

Побудительным мотивом образования региональных экономи

ческих объединений ВЫС1УПает стремление государств, занимающих 

неравное положение в. мировом хозяйстве, укрепить свои позиции 

за счет расшиpetlия масштабов производства и сбыта, превращения 

национальных рынков друтих стран в свой внyrpeнний рынок. 

Процесс экономической интеграции сложен и противоречив. 

Он вызывается не только экономическими, но и политическими 

причинами, хотя основной причиной интеграции являются требо

вания высокоразвитых факторов производства, переросших уже 

рамки национальных хозяйств. Исторически этот процесс с'клады-
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вался таким образом, что соотношение политических и экономиче

ских факторов менялось на отдельных этапах. 

Образование региональных экономических объединений фор

мально не противоречит существуюшему порядку в международных 

экономических отношениях. Хотя торговая система ·ВТО основыва
ется на принципах многосторонней недискриминации и либерализа

ции, статья XXIV гдп разрешает создавать экономические объеди
нения при условии, если либерализация торгом и существенным об

разом раСПpoc1l)аняется на всю региональную торгомю и если барье

ры в торговле регионального объединения с другими странами не пре

вышают уровень, существовавший до формирования объединения. 

Практика и теоретические исследования (Дж. Вайнер) показы

вают, что расширение рынка через региональную интеграцию мо

жет приводить к значительной экономии на масштабе производства 

для стран-участниц. При этом они получают дополнительные выго

ды в эффективности производства от усиления конкуренции, если 

страны - члены интеграционного объединения выпускают одина

ковый ассортимент продукции. В этих условиях сокращаются отно

сительно неэффективные производства и расширяются более кон

курентные в соответствии с их относительными преимуществами. 

Элемент расширения свободы в торговых отношениях называется 

"созданием mорговли ... 
Создание интеграционного объеДИJ{~НИЯ на определенных эта

пах его развития (таможенный союз) может вызывать и противопо

ложный эффект из-за того, что производители третьих стран могли 

бы поставлять те же товары по более низкой цене. Протекционист

ские элементы интеграционных процессов получили название .. от
клонение торговли ... Это относится к переориентации торговли с 

третьих стран на страны - члены таможенного союза. Если отри

цательный эффект (эффект отклонения торговли) превзойдет по 

своей стоимостной величине положительный (эффект создания 

торговли), то благосостояние стран - участниц интеграционного 

объединения может ухудшиться. 

Считается, что для стран с изначально высокими тарифами и 
другими ограничениями создание регионального экономического 

объединения обычно ведет к расширению торговли. Наличие низ
ких тарифов и других ограничений с третьими странами ведет к 

снижению эффекта отклонения торговли и делает интеграцию бо

лее выгодной. Если в состав объединения входят страны с низкими 

издержками производства, то не происходит процесс отклонения 

торговли. В целом конкретные формы взаимодействия в рамках 

интеграционного объединения зависят от уровней хозяйственного 
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развития стран-участниц. Особенности этих стран соответственно 

ВЛИЯЮТ на формы, характер и движушие силы объединительных 
процессов. 

Типы и форм ... реrионал"ной Развитие экономической интеграции 
экономической интеrрации проявляется в нескольких типах и 

формах. Выделяются два типа региональной экономической инте

грации - межгосударственная экономическая интеграция и интегра

ция на микроуровне, или интеграция, ведомая зарубежными прямы

ми капиталовложениями. Преобладают межгосударственные объе

динения. 

Межгосударственные интеграционные объединения проявляют

ся в форме зон свободной торговли, ставящих цель ликвидировать 

преnятствия во взаимной торговле; таможенных союзов, которые 

кроме вышеуказанной цели принимают меры таможенной и нало

говой защиты своего BHyrpeHHero рынка от конкуренции третьих 

стран. Далее интеграционный процесс в своем развитии принимает 

форму общего рынка со свободой движения товаров, услуг It капита
ла, единого рынка с унификацией юридических и экономико

технических условий торгоВJJ.И, движения капитала и рабочей силы 

и, наконец, образования вадютного и экономического ,·оюза. Если 

единый рынок регулирует главным образом сферу обмена, то соз

дание экономического союза предусматривает унификацию функ

ционирования всех сфер хозяйственной деятельности, координацию 

экономической политики стран- - членов союза и создание единого 

законодательства. Это предполагает образование наднациональных 

органов, которые могут принимать обязательные для всех решения, 

и отказ национальных правительств от соответствующих функций. 

Процессы образования региональных интеграционных группи

ровок в мировом хозяйстве возросли. В начале 2000-х годов в мире 

насчитывалось более 30 интеграционных объединений различного 
типа в сравнении с 20 в 1970-е годы. Всего отмечается свыше 

200 различного рода региональных объединений. Большинство из 
них находятся на низших стадиях развития - либо преференциаль

ных торговых соглашений, либо зон свободной торговли, которые 

не включают какие-либо обязательства по согласованию или уни

фикации национальных экономических политик. 

Интеграционные процессы вызывают острые противоречия объ
единяюшихся стран в вопросах допустимых пределов ограничения 

экономического и политического суверенитета, что отражает преж

де всего беспокойство правящих группировок капитала за свое по

ложение на BнyrpeHHeM рынке. 
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в развитых странах икгеграционные процессы получили наи

большее развитие в Европе (Европейский Союз) и в Северной Аме
рике (Североамериканская ассоциация свободнq,A торговли -
НАФТ А). Наиболее далеко на nyrи межгосударственного хозяйст
венного объединения продвинулся ЕС, где развитие икгеграцион

ных процессов охватывает макроэкономическую сферу и средства 

структурной перестройки. 

Интеграционные процессы в Северной Америке отличались от 
европейской модели. Здесь давно были созданы предпосылки зарож

дения и развития регионального комплекса на михроуровне или 

интеграция, ведомая иностранными прямыми капиталовложения

ми. Эго свободный режим двюкения через америка но-канадскую 
границу капитала и рабочей силы, неограниченная обратимость 

валют. Подобный порядок решал целый ряд задач региональной 

экономической интеграции без ее договорно-правового оформле

ния. Хотя таможенная регламентация взаимного товарооборота бы
ла далека от зоны свободной торговли, она оставляла довольно ши

рокий простор для внутрирегионального разделения труда. Только в 

1988 г. между США и Канадой было подписано соглашение о соз
дании зоны свободной торговли. В 1992 г. США, Канада и Мексика 

подписали (оглашение о создании зоны свободной торговли в Се

верной Америке, которое предусмаYJ)Ивало введение в течение 

15 лет, Т.е. к 2007 г., свободу движения толь"о товаров и капитала 
между тремя странами. 

Развитие интеграционного комплекса в регионе идет в направ

лении, отвечающем интересам более сильной стороны - американ

ским ТНК, чей капитал занимает ведущие позиции в целом ряде 

отраслей соседних стран. Свыше 80% канадского экспорта, что со
ставляет до 34% ВВП Канады, направляется в США. для США ка
надский рынок тоже самый крупный, но его роль несравнима. В 

Канаду идет около 25% американского экспорта, что составляет 

около 2% ВВП США, но свыше 15% ВВП Канады. 5 из 11 отраслей 
ПРОМЫlWIенности Канады сбывают в США больше продукции, чем 

на внутреннем рынке. Более 85% экспорта Мексики связано с 
США и только 7% американского экспорта с Мексикой. Значи
тельная часть канадско-американской и мексиканско-американской 

торговли составляют поставки филиалов американских ТНК. Нера

венство сил крупного капитала стран в сочетании со «свободой 

рук. для частного предпринимательства придают североамерикан

ской интеграции неравноправный характер. 

К числу особенностей процесса хозяйственного переплетения 
относится отсугствие ярко выраженной внещнеэкономической ко

ординации. В практике отношений североамериканских стран было 
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мало двухсторонних соглашений, нет совместных реl)'лирующих 

ИНCТИ'lyl'OВ, подобных органам Ес. для решения возникающих в 
НАФТА внешнеэкономических проблем создана Комиссия северо
американской торговли. Если экспорт одной из стран наносит 
ущерб той или иной отрасли другой страны, эта страна может оста
новить снижение тарифов или возвратиться к прежнему уровню 
таможенной защиты отрасли. Но данная мера может применяться 

один раз и не более чем на три года. Слабость -ИНСТИ1)'ционально

го. начала в развитии регионального хозяйственного комплекса не 

является признаком незрелости экономической интеграции. Она 

осуществляется там в виде заграничного производства американ

ских ТНК, занимаюшего крупное место в воспроизводственном 
процессе Канады и Мексики. 

Происходят процессы хозяйственного сближения развивающих

ся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Там насчитывается 

более 20 региональных группировок. Формы и сферы их сотрудни
чества разнообразны, и не все группировки имеют интеграционный 

характер. В основе хозяйственного сближения в различных регио

нах развивающихся стран лежит стремление правяших кругов объе

динить свои усилия для преодоления экономической отclraлости. 
Ликвидация тарифов среди экономических группировок в этой 

подсистеме мирового хозяйства рассматривается как одно из 

средств развития хозяйств через региональное замешеН,fе и мпор1 а 

путем -обмена. рынков для каждого другого товара. 

К числу региональных группировок, имеюших по своим целям 

интеграционный характер, можно отнести общий рынок Южного 

Конуса (Меркосур) в Южной А\lерике. В Юго-Восточной Азии из
веcmой группировкой является Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). Це.лы.й ря.д ropгово-экономических образований 
создан на Блихнем Востоке (5), в Тропической Африxt (13). 

Тoproвые объеllИНения развиваюшихся стран окаэались менее 

эффеJ01lвнымII. ВxoдJIШИе в :ли объединения страны имеют слабо
разввтое 81fY1P11отраслевое разде..1ение труда, ПРНJofерно одинаковую 

C1'IJYI'1YP)' ПРОНзвцдc'ПI8, что не создает CТ1Df}'лов увеличения npoи~ 

ВОДC11l8 и взаимного обмена. 

деление мировоro XOOJI'ЙC11Ia на ИJn'e

rpaIDlOfIИI« rpyппиpo8IOf OU"Jbl8leТ 

ПJЮI нъoptlOl1Юe .'IИJD'Jte на npouecc 
r:юбu::IDauии. JiOIP08IDIIIIII хcndC'ПleИlfOЙ ~.'IЬНOCJ1f 8 мире. 

()бразо8аиие ~ ЗltOНOМllЧeCJCJD o6I.eJIJIНe'НИЙ И COIIn08 

co.xkl&yeТ ..... аiiD ~ ~ 8 paмus ~ 

oбvuнeвIrI.. Ouм.., _&110 ~ couaeт UPeIIIII'C IIiItJI JIIIWНOIOIIIe-
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ским отношениям между странами, принадлежащими к различным 

группировкам, приводит к концентрации товарных потоков внутри 

экономических объединений, о чем свидетельствуют данные внут

рирегиональной торговли. Доля внутрирегиональной торговли в ЕС 

в 1970-1990-е годы поднялась с 60 до 66%, а затем снизил ась до 
62%, в НАФТА - с 36 до 56%, в Меркосур - с 9 до 21%. В АСЕАН 
отмечал ось слабое продвижение в этом отношении (табл. 4.6). 

Таблица 4.6. Доля внутриреmоналъной торговли, % экспорта 

Региональные 
1980 1990 2000 2004 

группировки 

ЕС-25 60,9 67,1 67,2 67,0 
НАФТА 33,6 41,4 55,7 55,2 
Меркосур 11,6 8,9 20,0 12,0 
АСЕАН 17,4 19,0 23,0 22,0 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics. 2005. 

Действует и противоположная тенденция. Изменение положе

ния ряда стран в мировом хозяйстве, возросшая интенсификауия 

их экономических связей подрывают первоначальную заинтересо

ванность поддерживать отношения главным образом на блоковой 

основе. Отсюда их стремление расширить рамки отношений, выйти 

на контакты с друтими объединениями самостоятельно или в соста

ве всей группировки. В результате данных процессов возникают 

новые механизмы отношений между отдельными группировками. 

Взаимные отношения интеграционных группировок, торговых 
блоков и отдельных стран в основном охватывают таможенную и 

кредитные сферы. Например, ЕС проводит беспошлинную торгов

лю продукцией обрабатывающёti промышленности со странами Ев
ропейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Заключены 

соглашения об ассоциации с большинством стран, ранее входивших 

в колониальные империи европейских метрополий, оформлены от

ношения двухстороннего характера с рядом группировок разви

вающихся стран и с отдельными государствами. США имеют со

глашения о свободной торговле с Израилем, Иорданией, Сингапу

ром, Чили и рядом центрально-американских стран. 

Расширению международного сотрудничества способствует дей

cTBиe межрегиональных организаций, в частности Азиатско

тихоокеанское экономическое сотрудничество (АПЕК) - межпра

вительственная организация, которая бьmа создана в 1989 г. В ос-
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нову концепции АПЕК положен «открытый регионализм., т.е. рас

пространение мер по либерализации внyrpирегиональных экономи

ческих связей на третьи страны. При этом участники ориентируют

ся на гибкие, сетевые по своему характеру формы сотрудничества, 

поощрение взаимодействия в первую очередь в частном секторе. По 

составу участников АПЕК выделяется среди региональных эконо

мических объединений. В нем участвуют индустриально развитые и 

развивающиеся страны. 

Наряду с объединениями в форме зон свободной торговли, та

моженных союзов определенное место в процессе хозяйственного 

сближения занимают ассоциации стран - производителей и экс

портеров сырья, среди которых особое место занимает Организация 

производителей и экспортеров нефти (ОПЕК), а также свободные 

экономические зоны. 

Ассоциации стран-производителей создавались развивающими

ся странами, так как сырье играет важную роль в экономике мно

гих из них, достигая 80% экспорта отдельнblX стран и являясь ос
новным источником их валютных поступлений. Ассоциации созда

вались с целью противостояния мощным ТНК, которые проводили 

политику низких цен на сырье. Право на их образование было под

тверждено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. 

ПОдобную же роль играют свободные экономические зоны, ко

торые созданы в государствах, входящих в различные региональные 

экономические объединения. В конце 1990-x годов в мире насчи
тывалось примерно 2000 сэз. Их суммарный внешнеторговый обо
рот превышает 10% мировой торговли. В распространенном пони
мании под свободной экономической зоной разумеется беспо

шлинная торговая и складская зона, которая, оставаясь частью на

циональной территории, с точки зрения фискального режима рас

сматривается как находящаяся вне государственных границ. Наибо

лее характерная черта этих зон - практическое отсутствие каких

либо ограничений на деятельность иностранного капитала, и преж

де всего на перевод прибылей и капитала (-торговля суверените

том.). Свободные экономические зоны в наибольшей степени отве

чают потребностям ТНК, так как принимающая страна обычно 

обеспечивает инфраструктуру, начальную подготовку рабочей силы. 

Таким обраЗQМ, MfrPOBble экономические взаимоотношения, 

проявляющиеся в международном перекрещивании предпринима

тельского капитала, разделении труда, интеграции, приводят к уси

лению взаимодействия хозяйств различнblX стран. 
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Вопросы к теме 

1. В результате чего образуется единство восrvюизводственного 

процесса в глобальном масurraбе? ПpdliН8ЛИзируйте роль ино

странных прямых инвестиций в мировом производстве. 

2. Раскройте понятие международного разделения труда (МРТ). 

Охарактеризуйте степень участия подсистем и отдельныi стран в 
МРТ. 

3. В каких отраслях преЖl1е всего ПРОЯВЛЯе1'Ся эффект «экономии 
на масurraбе производств.? 

4. Что такое международная экономическая интеграция? Перечис
лите формы международной экономической интеграции. 

5. Способствует ли образование экономических интеграционных 

группировок единению мировой хозяйственной системы? 



Глава 5 
Коммуникационные системы 

в мировом воспроизводстве 

Появление мировых по масштабам систем производства ведет к 

расширению пространственных масштабов деятельности компаний, 

вовлеченных в международное производство. Международное про

изводство тн К в большинстве случаев представляет комплексные, 

развитые и высококоординированные цепи производства и распре

деления. Вертикальная интеграция и внешние связи - две основы 

функционирования международных компаний - не MOryr ОСуШест

вляться без развитой коммуникационной системы. 

Коммуникационные системы, в том числе связь и транспорти
ровка грузов и пассажиров, сильно зависят от пространственной 

структуры спроса и предложения товаров и услуг на мировой арене. 

В процессе совершенствования производства и распределения ин
формация, связь и транспортная индустрия со своей стороны от

крывают для производителеЙ' и потребителей возможности изме

нять традиционные методы и концепции производства, распределе

ния и потребления. Они помогают реализовать региональные пре

ИМуШества размешения производительных сил, связывают на вос

производственном уровне всю экономическую систему в единое 

целое. 

Связь и транспорт играют важную роль в создании ВМП (9-
10%). В развитых странах в этих сферах хозяйства создается 9,5%, в 
среднеразвитых - 6,8% и в странах с низким уровнем дохода -
5,4% ВВП. Чем выше уровень развития производительных сил в 
отдельных группах стран мирового хозяйства, тем активнее влияют 

связь и транспорт на социальные процессы в обществе, выступая 

средством интенсификации общественных отношений, содействуя 

мобильности факторов производства, более рациональному его раз

мешению. 

5.1. Связь и информационные системы 

Связь, инфор~ациоАные системы, являясь важным элементом 

воспроизводственного процесса в глобальном масштабе, представ

ляют собой совокупность отраслей, объединенных обшим целевым 
назначением - обработкой, хранением, передачей и распределени

ем различного рода информации. Они служат стержнем системы 
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управления хозяйственными процессами. Связь - составная часть 

быстро развиваюшейся информационной сферы на всех ее уровнях, 

как национальном, так и глобальном. 

Усложнение структуры хозяйственных комrщексов, высокая 

взаимозависимость отраслей хозяйства, OТД~ЬHЫX предприятий на 

национальном и международном уровнях требуют оптимизации 

систем управления. В быстро меняюшихся условиях важное значе

ние при обретают оперативность принятия экономических решений, 

точность и своевременность получения информации, что вызывает 

быстрый рост и совершенствование связи. Темпы ее прироста зна

чительно выше, чем мирового продукта. Связь становится самым 

большим в мире предприятием. Сбыт средств связи и услут, свя

занный с распространением сообщений и изображений, состааляет 

3,9% ВМП, причем на долю телекоммуникационных услут прихо
дится более 40%. 

В зависимости от предостаliЛяемых услуг, технической базы 

связь подразделяется на два основных вида: nочтовую и электриче

скую. 

Производственная деятельность предприятий почтовой связи -
прием от отправителей, обработку, пересьшку и доставку адресатам 

ПlIсьменной корреспонденции, посылок, де нежных переводов, пе

риодических изданий и другие услуги - имеет подчиненный харак

тер. Основное место в услугах связи занимает электрическая связь: 
передач~ и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображе

ний и звуков и сообщений любого рода по проводной, радио-, оп

тической и другим электрическим системам. К электрической связи 

относятся телефонная, видеотелефонная, телеграфная, факсимиль

ная связь, передача данных, радиовешание, телевидение, электрон

ная почта, обработка и хранение данных. 

Структурные СДВИГИ В последней трети хх в. связь пере-

шла на новую производственно-техническую базу, связанную с вне

дрением электронной теХНf1КИ, спутников связи, волоконно

оптических кабелей, uифровой технологии, что привело к резкому 

расширению перечня информаuионных услуг. 

Внедрение новой техники и технологии привело не только к 

росту объема услуг связи, но и к снижению издержек производства 

в результате увеличения передающих мощностей. В результате кон

куренция на мировом рынке информаuионных услуг усиливается, 

быстрыми темпами возрастают расходы крупнейших компаний на 

информационную технологию, составляя 1-4% дохода компаНий. 
Опыт последних десятилетий показал, что ни одна даже крупная 
компания не' способна развивать все элементы связи. В начале 
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1990-х годов было положено начало образованию крупных между
народных телекоммуникационных союзов; которые делят рынок 

телекоммуникационных усл}Т и потенциально могут превратиться в 

картельные объединения. 

Отмеченные изменения в инфраструктуре телекоммуникаций 

ОТКРЬV1и дорогу многим новым возможностям использования ин

формации. Первичные сети связи служат основой построения вто

ричных информационных сетей. Информационные сети, осуществ

ляющие передачу данных между получателями и ЭВМ и ЭВМ меж

ду собой, получили название компьютерных, или информационно

ВЫ'lИслительных, сетей. С их помощью передаются данные, обеспе

чивается доступ к информационным ресурсам компаний и банков. 

Развитие средств связи, создание информационных сетей способст

вует формированию мирового информационного пространства. 

Процесс использования информации и информационной тех

ники, приспособление их к производственным системам хозяйст

вующих субъектов получил название информатизации. Информаци

онная технология становится одним из основных направлений тех

нического и управленческого соверщенствова~ия предпринима

тельства. 

Влиян" ... нфорМ·ат .. эац .... 
на .. спользован ... факторов 

про"зводства 

Информатизаци'i хозяйственной дея

тельности позволяет ве( ти быстрый 

обмен данными во многих сферах 

деятельности; на основе существующих систем расчетов осуществ

лятьавтоматическое проектирование сложных и сверхсложных сис

тем, моделирование технических и общественных процессов, созда

вать эффективные системы управления. 

Развитие современных видов связи и информационных систем 

способствует дальнейшему повышению эффективности экономики. 

1. Информационные системы и сети связи позволяют компани
ям оперировать значительным числом данных по товарам, услугам, 

фирмам, рынкам. Они содействуют быстрому сбору, накоплению, 

систематизации и анализу данных дЛЯ принятия оптимальных 

управленческих решений. По американским оценкам, вследствие 

качественного и оперативного использования связи издержки про

изводства снижаются на 6-10%, издержки обращения - на 7-20%. 
Эффективность применения информационных систем на фирменном 

ypoBtR выраЖается в сокращении материальных запасов в 3-4 раза, 
оборотных средств - на 7-10%. Можно сказать, что информатиза
ция стала средством оптимального использоваНИЯ труда и капитала. 
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Z. Системы связи, информатика оказывают сушественное влия
ние на использование рабочей силы. Уже в настояшее время в цене 

многих товаров основным компонентом стала добавленная стои

мость информационных услуг (дизайн, упаковка, реклама, распре

деление, управление и т.д.), достигаюшая 8096 цены. товара. Многие 
составные части информационного компонеlfrа в товаре или услуге 

не требуют концентрации работников в одном специальном месте 

для осуществления своего вклада в создание товара. Они MOryr де

лать это у себя дома. это рабочее место становится бесплатным для 

предпринимателя. Подобные телеработы составляют 5% оборота 

европейских объединений и организаций. В мире насчитывается 

около 20 млн телерабочих. Ожидается, что в 2016 г. их число пре

высит 200 млн. 
Переход к частичной занятости, к контрактному труду на осно

ве само занятости снижает издержки производства для преДПРИИИ

мателей и позволяет компаниям обходить традиционное трудовое 

законодательство. Предпринимателям за таких телерабочих не надо 

делать взносы на социальное страхование, беспокоиться об их здра

воохранении, безопасности труда и т.д. Они выступают в качестве 

личного человеческого капитала. И как лица свободной профессии 

MOryr считаться гражданами второго сорта по сравнению с наем

ными рабоЧJ IМИ. 

Международные телекоммуникационные системы позволяют 
привлекать подобных работников из других стран с дешевой рабо

чей силой. Развитие связи позволяет размешать часть служб компа

ний, занятых обработкой данных, бухгалтерию, телефонные центры 

в страны с более дешевой рабочей силой. Использование зарубеж

ных работников позволяет компаниям оказывать международные 

услуги круглосуточно, используя разницу в поясах времени. Эго 

повышает эффективность производства компаний. Каждый доллар, 

вложенный в организацию соответствующего рабочего места, при

носит чистый доход в 1,12-1,14 долл. Данная практика .офшорно
ro" использования работников оказывает влияние на состояние 

рынков рабочей силы в стране - импортере труда. 

3. Появление международных электронных сетей создает новые 
возможности для международной торговли. Выделяется особый ее 

вид - электронная mopz08/lJl (реклама и сбыт товаров и услуг по
средством электронных средств связи). Она в наибольшей степени 

использует услути и товары, которые MOryr быть переведены в циф

ровой ,формат и поставлены в виде файла, собрания информации 

по международной компьютерной сети. это может быть программ-



5. Коммуникационные системы в мировом воспроизводстве 115 

ное обеспечение, печатная, музыкальная и видеопроl1YкциЯ, услуги 
информационного характера. Электронная торговля стирает время 
и расстояние между участниками сделки. 

Большую часть электронной торговли составляют сделки между 
предприятиями - 70-85%. Почти все сделки происходят в рамках 
нauиональных хозяйcrв. Объем сделок, осуществляемых через элект
poнныe сети, невелик. В США закупки, проведенные через сеть 

Интернет, в 2000 г. составили примерно 0,75% всех розничных про
даж. В некоторых секторах электронной торговли доля сделок за
меПIа: более 2% брокерских услуг по сделкам акuиями в США и 
странах Западной Европы и продажи компьютерного оборудования. 

книг, музыкальных и видеодисков. 

Телекоммуникаuии все шире проникают в другие секторы ус
ЛУГ, в частности в медицину. Стало возможным проводить обследо

вание паuиентов на расстоянии. Получает распространение исполь

зование спутников в навигаuии и контроле движения средств 

транспорта. 

Внедрение цнформационных технологий оказывает влрние на 
структуру компаний. До последней четверти хх в. под l\.Лиянием 

транзакционных издержек (QОИСК, контракты, координauия произ

водства) ярко проявлялась теНденция к укрупнению компаний, 

комбинированию и диверсификаuии производства в их paMK.iX. 

Создание информаuионных сетей облегчает получение информации 

о потребностях и предложении, управление оборотным и основным 

капиталом и способствует развитию мелких и средних компаний. 

не связанных с другими технологически. 

Резкое снижение стоимости передачи информации способство

вало изменению структурных связей в производстве. Раньше преоб

ладала вертикальная интеграuия производства - от производства 

сырья до готовой продyкuии. С развитием информатизаuии усили

лись горизонтальные связи. Производство организуется все больше 

в рамках отдельных ячеек - субконтракторы, поставщики, лабора

тории, консультанты по управлению, образовательные и исследова

тельские учреждения, фирмы по исследованию рынка, торговые 

организаuии, которые занимают свою нишу, но взаимодействуют 

друг с другом. их взаимосвязи образуют стоимостные цепи, кото

рые способствуют технологическому развитию мирового хозяйства. 

Условия информа1'Иэauии хозяйства предопределяют тот факт, 

что она развивается прежде всего в индустриальных странах. В 

странах ОЭСР более одного линейного телефонного номера прихо
дится на 2 человека, а в развивающи.хся странах - 1 на 15 человек. 
2/3 интернет-пользовате.леЙ живут в развитых странах. 
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5.2. Транспортная система 

Транспорт относится к коммуникационной системе. На ранних 
этапах развития общества он включал в себя .все oбt.tенные процес
сы, а затем стал специализироваться на перемещении материальных 

объектов. В настоящее время его функция заключается в соедине

нии факторов производства в процессе воспроизводства и обеспе

чении их доступа на рынок. Иными словами, транспорт соединяет 
время и пространство, разделяющие производителей, покупателей и 

продавцов. В экономическом плане он ослабляет временной и про

странственный разрыв между производством и потреблением. 

Роль транспорта Транспорт выступает одним из главных 

факторов, влияющих на размещение производительных сил. Явля

ясь частью процесса производства, он обеспечивает эффективноёть 
использования производственных ресурсов. Разделение труда реа

лизуется в том случае, если это позволяет снизить стоимость пере

мещения товаров, услуг и рабочей силы. Фрахтовые ставки и отно

сительные цены на различные товары выступают важным условием 

использования средств производства и рабочей силы. 

Несомненна роль транспорта в обеспечении экономического 

роста. Увеличение производства ПРОдYIЩии зависит от роста выпус
ка и специализации, что требует больше сырья, больших размеров 

рынка и большего объема транспортной работыI. Поэтому транспорт 

выступает чутким барометром состояния национальных и мирового 

хозяйств. В то же время, являясь крупным потребителем транс

портных средств и строительных материалов, он влияет на загрузку 

производственных мощностей, на формирование ВВП. 

06щlUI XOjНlKmep"CmIKa. Доля транспорта в ВМП колеблется в 
пределах 6-7%, а в занятости - 5-6%. эги данные не включают 
индивидуальный и внутрифирменный транспорт, который увеличи

вает значение транспортных услуг в экономике. Как правило, доля 

транспорта в ВВП понюкается по мере увеличения национального 

дохода. Наиболее высока она в странах Азии и затем Латинской 
Америки и Африки. 

При современных масштабах производства объем продукции в 

среднем на одного жителя достигает в развитых странах 20-25 т, а 
в целом по всему миру - около 1 О т в год. В то же время каждая 
тонна общественной продукции суммарно в сфере производства, не 

считая технологических перевозок внутри предприятия, и в сфере 

обращения в среднем требует 860 тjкм работы транспорта, включая 
международные морские перевозки и более 550 тjкм - без их 
учета. 
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Резко возрастает мобильность людей. В 1900 г. в США средний 
гражданин передвигался на 698 км в год В основном .на раБО1)'. В 
1980-е годы передвижение человека с учетом всех видов транспорта 
достигло 19,2 тыс. км в год, увеличившись с начала века почти в 
27,5 раз. В Западной Европе данные показатели меньше в 1,5-2 раза. 
Все страны с высоким уровнем развития зависят от относительно 
большого числа поездок людей дЛя обеспечения их хозяйственной и 
социальной активности. В слаборазвитых странах перемешения лю

дей не превышают 480-660 км в год - примерно 2 км В день, а в 
наиболее развитых странах мировой периферии - в 20 раз больше. 
Высокая мобильность людей начинается с достижения страной 
среднего уровня развития. 

Для анализа роли пере возок в экономическом развитии исполь
зуется ряд показателей: соотношение ВВП и грузооборота, эластич

ность спроса на транспорт по отношению к доходу на душу населения 

и др. Соотношение ВВП и грузооборота (т/км) - Y/tk - наимень

шее в развитых странах. В них на один доллар ВВП приходится 

примерно 2,4 т/км перемещения груза, а в странах с низким уров
нем развития - в 2 раза больше. Примерно такое соотношение от
мечается и в эластичности спроса. Различия в показатеЛЯХ,rкак ви
дим, довольно значительны. Они означают, что равный экономиче

ский рост требует больше перевозок в менее развитых странах, чеч 

в высокоразвитых. Дело в том, что в развитых странах больше раз

вита сфера услуг, которая не требует больших перевозок грузов на 

единицу производства, и меньше доля тяжелой промышленности, 

являющейся транспортно-интенсивной. 

Неодинакова роль транспорта в различных группах стран при 

осуществлении внешнеторговых связей. Ее показателем выступает 

транспортная составляющая (Q,), которая представляет собой от

ношение фрахта (Те) К стоимости экспортируемых/импортируемых 

товаров (Xg). 

Те 
Q,=-. 

ХК 

Транспортная составляющая активно влияет на международную 

специализацию и кооперирование производства. В том случае, ко
гда величина дополнительных транспортных расходов превышает 

выгоды, получаемые от международной специализации и коопери

рования производства, последнее становится неэффективным. 
Транспортные расходы составляют заметную величину по от

ношению к объему международных поставок. Транспортные из

держки в 2004 г. равнялись 6,1% стоимости мирового импорта, что 
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примерно в два раза ниже уровня 1970-х годов. Транспортные рас
ходы неодинаковы в отдельных регионах и для отдельных товаров. 

В развивающихся странах они на 70% выше, чем в развитых, а в 
Африке - в 2 раза выше среднемировых. Среди тОваров транспорт
ноемкими являются сельскохозяйственные товары и минеральное 

сырье. 

для многих стран транспортные расходы превышают тарифные 
пошлины. Так, для большинства стран, расположенных южнее Са

хары, транспортные издержки при экспорте товаров в 5 раз превы
шают тарифные. 

Orмеченные соотношения определяются прежде всего разли

чиями в уровнях развития стран, их транспортных пyreй, различной 

динамикой мировых экспортных цен и тарифов на транспортные 

услути, а также относительно высоким удельным весом «транспGpТ

НОЙ составляющей» в ценах на сырье и относительно низким - на 

готовые изделия. 

Структура переВОЗОII Развитие мирового транспорта харак-

теризуется ростом пугей сообшения, грузовых и пассажирских пе

ревозок. Рост пере возок опережает рост пугей сообщения. На при

мере США можно сказать, что по мере экономического развития 

динамика грузооборота уменьшается, а .пассажирооборота растет. 

По количеству (весу) перевозимых грузов среди всех видов 

транспорта на первом месте находится автомобильный, далее следу

ет железнодорожный, морской, трубопроводный, внугренний вод
ный И авиационный транспорт. Быстрый рост грузовых пере возок 

автомобильным транспортом приводит к сокращению других видов 

транспорта, особенно железнодорожного и BнyrpeHHeгo водного. 

это объясняется многими причинами, в том числе меньшей густо
той их сети, неспособностью без пере грузки обеспечить доставку 

товара от «двери К двери •. 
Процессы КOJщентрации промышленного производспа до 1960-х го

дов способствовали интеграции железных дорог и внyrpенних вод

ных путей. Фрагментация производства, диверсификация спроса и 
увеличение номенклатуры изделий приводят к возрастанию роли 

автомобильного транспорта. Железнодорожный транспорт зависит 
от пере возок насыпных и массовых грузов. В США на их дWlЮ 

приходится 80% железнодорожных перевозок, при этом каменный 
уголь и сельскохозяйственные продукты составляют 38 и 12%. 

Приоритеты отдельных видов транспорта в мировом грузообо
роте также меняются. По объему грузооборота (Т/КМ) лидирует мор
ской транспорт, на долю которого приходится порядка 80% миро
вого объема. Первое место, занимаемое морским транспортом в 
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грузообороте, объясняется как значительным развитием товарообо
рота, так и средней дальностью морских перевозок, п..,евышающих 

7 Тblc. км. 
Сравнение стоимости транспортных перевозок на наземных и 

морских сообщениях показывает, что наземные перевозки значи
тельно дороже морских - примерно в 7 раз. Подобное положение 
отрицательно сказывается на развитии торговых связей стран, уда

ленных от морского побережья. По оценкам, удаленные от моря 
страны несут в среднем в 1,5 раза более высокие транспортные из
держки, чем прибрежные. Прямые транспортные расходы воздейст

вуют на торговлю таким же образом, как и тарифы. Их увеличение 

на 10% может понизить объем торговли на 20%. 
Постепенно повышается важность воздушного транспорта. Так, 

доля импортных товаров, поставляемых в США по воздуху, возрос
ла с 7% в 1985 г. до 23% их стоимости в 2001 г. В развивающихся 
странах авиация обеспечивает 30% экспортных поставок в стоимо
стном выражении. 

Интенсивное развитие магистрального и местного транспорта 
привело к много видовой транспортной структуре и взаимодействию 

между отдельными видами транспорта. В огромной степ~ни это 

достигается организацией контейнерных перевозок. Товары, загру

женные в контейнеры, переlЩЗЯТСЯ прямо от отправителя к получа

телю без промежуточных складских операций, даже ес lИ на раз

личных этапах перевозl(И осуществляются различными видами 

транспорта. Одновременно использование контейнерных перевозок 

позволило значительно повысить эффективность использования 

транспорта, резко поднять производительность труда. 

Процесс контейнеризации и внедрение прогрессивных транспорт

ных технологий привели к смешанным международным перевозкам (ин
термодальным, многомодальным, или комбинированным). БьUlИ соз
даны интегрированные транспортные системы с участием различных 

видов транспорта, работа которых строго координирована и взаимо

увязана. Смешанные пере возки получили огромное развитие, о чем 

можно судить по объему морских контейнерных перевозок. 

Смешанные перевозки подтолкнули транспортные компании к 

преодолению их сегментной разобшенности и способствовали про
цессу вертикальной интеграции всей транспортной индустрии. На
ряду с другими причинами они привели к образованию многовидо

вых или общих, тотальных, транспортных компаний, которые рас

пространяют свои услУ{и не только на перевозку , но и на многие 
сопутствуюшие dhерации. эги компании действуют теперь на рас

ширенной географической основе, начиная с региональной и кон

чая мировой. 
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Основные черты 
транспортной системы 

1. Мировая хОЗЯйСТ88Н ..... СlICтем. 

Все виды транспорта и все звенья 

транспортного процесса в их взаимо-

действии на национальном, международном, межконтинентальном 

и мировом уровнях составляют транспортную систему. При этом 
нужно иметь ввиду, что транспортная сеть, как 4и информацион

ная, на континентах и в регионах не преодолела фрагментарности. 
В прошлом она создавалась главным образом для удовлетворения 

национальных интересов, оставляя 4Iузкие. места и разрывы между 

отдельными странами. Глобальная транспортная система в большей 
мере развивается под влиянием пассажирских перевозок. 

В ряде видов транспорта национальная собственнocmь и ее ис

пользование не совпадают. Наибольшие масштабы это явление при
обрело в морском транспорте. Здесь транспортные средства чаше 

фиксируются по флагу регистрации. В этом случае важнейшие по

зиции занимают страны открытой регистрации, относяшиеся к раз

виваюшейся подгруппе мирового хозяйства, а на долю развитых 

стран приходится 28%. Ведущие страны регистрации - Либерия, 

Панама, Багамы, а также Бермуды, Кипр, Мальта. 

Удельный вес тоннажа под «удобным флагом" значительно воз

рос: с 21,6 в 1970 г. до 34% в 1990 г. и 48,5% в 2002 г. Наиболее 
широко открытая регистрация используется судовладельцами инду

Cl риальных стран: 72% их тоннажа. Довольно длительное снижение 
уровня фР:.Jхтовых ставок и повышение стоимости рабочей силы 

привели к сокращению объема национальных флотов ведущих за

падных пран и перемещению их под удобные флаги. К самым 

крупным фактическим владельцам тоннажа под удобными флагами 
относятся США и Япония - соответственно 71,4 и 55,6% их фло
ТОВ. Этот тоннаж используется в транспортировке национальных 
внешнеторговых ll'узов: в Японии - до 35%, в США - до 70%. 

Судовладельцы, регистрирующие свои суда под удобными фла

гами, получают преимущества в конкурентной борьбе за счет более 

низких налогов и заработной платы. Подобная практика создает 
проблемы для других судовладельческих компаний развитых стран. 

Для поддержания эффективной деятельности национальных компа
ний ряд стран пошел по пути организации открытых зон - острова 

Мэн в Британии, Аландские острова в Финляндии и др. 
В целом конкуренция, технические и технологические усовер

шенствования, сокращение цикла жизни товаров и увеличение дав

ления потребителей в отнощении качества и цен заставляют произ

водителей, транспортные и коммуникационные компании прила

гать усилия к снижению издержек производства, что приводит к 

понижению цен. С начала столетия транспортные и коммуникаци-
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онные тарифы в реальном выражении снизились gолее чем в 

12 раз. Процессы интернационализации способствовали снижению 
тарифных барьеров. этот процесс наряду со снижением цен на пе
ревозки и связь уменьшил водораздел между внутренними и внеш

ними рынками, создал условия для размещения предприятий в 

районах с более низкими издержками производства. 

5.3. Взаимодействие систем связи и транспорта 

Мирохозяйственная система может успешно развиваться при 

взаимосвязанном использовании всех элементов производственного 

процесса. Взаимосвязанное использование коммуникационных сис

тем осуществляется на уровне хозяйствующих субъектов в рамках 

логистики. 

Расходы, связанные с упаковкой, хранением, перевозкой, запа

сами, администрацией и управлением, в развитых странах состав

ляют в среднем 20% производственных издержек. Обычно на транс
портировку приходится 1/4 часть расходов на логистику, на хране
ние - 1/5 часть, на учет - 1/6. Тесное взаимное ИСПОЛЬ1Qвание 
транспортных средств и связи являлось существенным элементом 

эффективности хозяЙственны~. систем и внешнеэкономических свя
зей в частности. 

Логистика является важной составляющей конкурентоспособно

сти всех стран. Она не только понижает стоимость транспортных 

перевозок, сокращает время перевозок, но также уменьшает стои

мость производства. На отраслевом уровне наибольшее влияние 

логистика оказывает на развитие сбыта электроники, фармацевти

ки, модной одежды, автомобилестроения, где важно время. 

Раз~итие коммуникационной инфраструктуры и ее качества ока

зывает серьезное влияние на положение национальных хозяйств в 

мировой экономике. ПЛохое качество увеличивает накладные расхо

ды, время осуществления хозяйственных операций, снижает потен

циальные доходы производителей. По отдельным оценкам, улучше

ние коммуникационных систем может увеличить ВМП на 4%. 

Вопросы к теме 

1. Каково соотношение между уровнями развития хозяйства, ин
форматизации и транспорта? 

2. Какие основ .. ые виды электрической связи появились во второй 
половине ХХ в.? 

З. Охарактеризуйте роль информаmзации в развитии хозяйства. 

4. Каковы 'характерные черты мировой транспортной системы? 



Глава 6 
Глобализация производства 

• 
и капитала 

Образование и развитие мирового хозяйства предполагает, что 

развитие производительных сил, факторов производства выходит за 

рамки наuиональных государств. Эти проиессы в экономической 

науке получили различные, но тесно связанные между собой поня

тия - интернаuионализаuия и глобализаuия (мировизация) эконо

мики, которые отражают различные стадии в развитии мировой 

хозяйственной системы. 

6.1. Понятие и степень 
глобализации хозяйственных процессов 

Понят". Интернаuионализаuия наuиональных хо-
М .. роВ .. зац.... зяйств прежде всего связана с развитием 

международных рынков. Она охватывает международную сферу 06-
Mt'Ha и потребления, образуя основу развития всех форм междуна

родных экuномических отношений. ИнтернационалuзацШl хозяйст
венной жизни - это процесс нарастающего внешнеторгового взаи

модеЙСТJlИЯ различных стран. Интернаuионализация наuиональных 

хозяйств стала развиваться в возрастающих масштабах со времен 

промышленной революции, когда товары стали производиться в 

больших объемах, превышающих внугренние потребности стран. 

Это определило проuессы углубления международного разделения 

труда. что в свою очередь создало устойчивую основу взаимодейст

вия наuиональных хозяйств. 

Развитие интернаuионализаuии сфер обмена и потребления со

провождалось созданием международной экономической инфра

структуры. включая транспортную сеть, связь, информацию. Ста

новление международных торговых отношений вызвало платежные 

отношения, международное движение ссудного капитала. Совер

шенствование машинной техники, средетв транспорта, связи позво

лило разделить производственные проиессы на отдельные стадии, 

размещая обособленные производства в различных странах в соот

ветствии с преимуществами М РТ. это стало возможным на основе 

международного движения предпринимательского капитала. Произ

водство стало непосредственно международным, создав основу ми

рового. глобa.JIЬНОГО хозяйства. 
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При данном подходе под глобализацией (мировиза.циеЙ) нацио
нальных хозяйств понимается создание и развитие международных, 

мировых производительных сил, факторов производства, когда 

средства npoизводства использ~я на международном простран

стве. Мировизация npoявляется в создании отдельными компания
ми хозяйственных объектов в других roсударствах и развитии над

национальных форм производственных связей между различными 

национальными хозяйствами. В этом случае взаимодействие в ми

ровой хозяйственной системе становится постоянным, устойчивым 

и мноroсторонним. 

Процессы интернационализации и глобализации экономиче

ской жизни протекают взаимосвязанно, поэтому нередко не прово

дят четкого разграничения данных терминов, понимая под глобали

зацией npoстранственное объединение рынков, разделенных эко

номическими или государственными границами, или высшую на 

данный период степень интернационализации. Друтими словами, 

под глобализацией понимается процесс образования единого миро

воro рынка. В этом случае основные характеристики глобализации 

связываются с либерализацией международной торговли, р~шире

нием ИПК и возникновением огромных финансовых потоков, пе
ресекающих национальные Г"Р3НИЦЫ. 

Анализ процессов глобализации, мировизации ПОЗ80 1Яет опре

делить степень единства мировой хозяйственной системы, роль в 

ней национальных хозяйств, а также влияние этого процесса на 

положение национальных хозяйств. 

Cт8neн .. rnобалм38ЦММ, При анализе процессов глобализации 
ММРО8М38ЦММ ХОЗRfIcтв8ННых хозяйственной жизни используются 

"роЦ8ССОВ абсолютные и относительные показа-

тели. Они пре:жде всего касаются движения предпринимательского, 
ссудноro капитала и производства на предприятиях, контролируе

мых иностранным капиталом. Следует отметить, что 8 связи С тем, 
что мировое хозяйcno является развивающейся, динамичной кате

roрией в целом и ее составляющих частей, наиболее соответствую

щими цели анализа выступают относительные показатели междуна

родного движения факторов производства (капитал, рабочая сила) 

товаров. 

ПОU38Т811М Основу процесса формирования nланетар-

д .... Н .... ИПК .ных факторов производства составляет 
• движение предпринимательскоro капитала и в основном прямых 

капиталовложений. как уже отмечалось в главе 3, экспорт капитала 
в форме прямых инвестиций резко возрос во второй половине ХХ в. 
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(за 1960-1980 гr. - в 7,6 раз, за 1980-2000 гг. - в 16,4 раза). Объ
ектом приложения ИПК были развитые страны - до 70% накоп
ленного объема. Международное производство в основном сосредо

точено в двух районах - Западной Европе и СеверNOЙ Америке, а в 

других частях планеты оно имеет очаговый характер. 
Несмотря на некоторое повышение роста международного про

изводства, ИПК обеспечивает относительно небольшую часть Bнyr

реннего производства. При этом деятельность зарубежных предпри

ятий нацелена прежде всего на обслуживание внутреннего рынка 

принимающих стран или региона. Так, 63% продаж товаров и 82% 
услуг зарубежных предприятий американских ТНК имеют местный, 
локальный характер. Лишь небольшое число корпораций имеет об

щемировую производственную и сбытовую сеть. Эro в основном 

автомобильные, электронные и нефтяные компании, а таюке связь, 

отдельные виды транспорта (морской транспорт и авиация). ' 
Для понимания степени глобализации движения предпринима

тельского капитала важное значение имеют исторические сравне

ния масштабности этого процесса. Почти все относительные пока
затели международного производства конца XIX - начала ХХ в. 

были превзойдены только во второй половине 1990-х годов. 

Показатели Быстрыми темпами развивался внеш-
BHeWHeToproBoro обмена неторговьiй обмен. Его темпы во вто

рой половине ХХ в. в 2,8 раза превышали рост ВМП. В этот период 
была в~становлена тенденция конца XIX - начала ХХ в., нару
шенная в 1920-1930-e годы. По отдельным подсчетам, в 1990-е го
ды отношение объема экспорта к ВВП в 1,5 раза преВЫСИJ10 показа
тели 1913 г. Но быстрый рост мировой торговли во второй полови

не ХХ в. в значительной степени был обеспечен за счет внутрире

гиональной торговли, последняя обнаруживала несомненную тен

денцию к росту. Так, доля внутрирегиональной торговли стран ЕС 

в мировом экспорте выросла с 23% в 1960 г. до 23,3% в 2002 г., до

ля Северной Америки при снюкении ее в начале 1980-х годов оста

лась практически неизменной - 10,5%, доля АСЕАН - с 1 до 
1,5%. 

Показатели движения Следующий аспект взаимосвязанно-
ссудноrо капитала сти мировой хозяйственной системы 

относится к движению ссудного капитала, к функционированию 

международных кредитных рынков. Абсолютный объем операций 

на международных рынках капитала за 1980-1990-e годы быстро 
увеличивался, и показатели росли по всем их секторам. При этом 

следует имеTh в виду, что физическое увеличение сделок было 
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меньше статистических данных, так как они включают повышение 

курсов ценных бумаг, процентных ставок. 

Orносительные показатели международных операций на рынках 
капиталов таюке быстро росли. Соотношение операций, пересе

кающих границы, и ВВП подтверждает тенденцию к интернацио

нализации и мировизации рынков капитала. Так, иностранные ак

пtвы в мире В целом достигли 104,3% ВМП, а в развlпыx странах -
215% ВВП, что значительно превосходит уровень 1970 г. 

В то же время эмпирические исследования показывают, что ин

весторы в ведущих развитых странах до сих пор при вязаны К своей 

стране, позволяя относительно ограниченную международную ди

версификацию активов. Они держат большую часть их пакетов в 

форме национальных ценных бумаг. об этом говорит и доля ино

странного владения государственным долгом западных стран. По 

ряду оценок, рынки ссудного капитала В первое десятилетие ХХ в. 

были более интернационализированы, чем в конце столетия. Эroму 

способствовал сушествовавший тогда золотой стандарт. 

Итак, усилилось ли производственное единство мировой хозяй

ственной системы в течение ХХ в.? Оценки экспорта прямых инве

стиций по отношению к ВВП, к валовым капиталовложенкям ве

дущих европейских стран показывают, что эти доли в начале ХХI в. 

у них стали выше, чем в начanе ХХ столетия. Намного изменились 

относительные показатели международного движения товаров. От

ношение экспорта, импорта товаров к ВВП у ведуших промышлен

ных стран значительно превышает уровень 1913 г. Подобное поло
жение стало характерным для развивающихся, периферийных 

стран. При этом при оценке процессов глобализации следует иметь 

в виду, ЧТО в течение прошлого века произошло дробление нацио

нальных хозяйств. Только за вторую половину века их число более 
чем удвоил ось. На месте сравнительно крупных образований неред

ко возникают национальные хозяйства, не способные к развитию 

на собственной основе, без использования иностранных факторов 

производства. 

Двм.енме рабочей силы Одним из важнейших факторов про-

изводства любой хозяйственной системы выступает рабочая сила. 

Степень ее международного движения уступает интернационализа

ции предпринимательского и ссудного капитала, рынка товаров. 

Международная мобильность рабочей силы в конце ХХ В. бьmа на

много меньше, чем во IJfOрой половине XIX в., в то же время воз
росла степень B~MeHHOГO перемещения людей за пределы нацио
нальных границ - международный туризм (10% мирового населе
ния). 
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На этапе формирования мирового хозяйства происходила ог

ромная миграция населения из Европы в Северную Америку и Ав
стралию - 60 млн чел. Мигранты составляли 5-7'.5 ряда европей
ских стран. Также отмечалось огромное двиЖение населения в юж
ных районах планеты. По отдельным предположениям, oтrOK насе

ления из плотно населенных Китая и Индии в менее населенные 

соседние районы примерно равнялся вышеуказанному. это позво
ляет оценить, что международное движение населения за 1870-
1913 п. достигало почти 10% населения мира. 

Во второй половине хх в. политика стран в отношении между

народной миграции рабочей силы стала более ограничительной. В 

результате масштабы движения рабочей силы стали уступать пото

кам капитала и товаров. Только 3% мирового населения живет вне 
стран своего рождения, а мировой экспорт товаров приблизился к 

20% вмп по ппс. 
в целом анализ даннbIX формирования единого производствен

ного процесса в планетарном масштабе показывает, что глобализа

ция (мировизация) хозяйственной жизни проявляется как тенден

ция. В течение проUUlОГО века этот процесс проходил неравномер

но. ВОЗМОЖI-О, он развивается циклично. В 1920-1930-e roДb! пре
об.lздала тенденция к автаркии, а Вторая мировая война вообще 

нарушила хозяйственные связи. Во второй половине столетия пре

обладала irенденция Р!l.3вития международного производства в рам
ках регионов, такие же направления развития отмечались и в сфере 

обращения. Таким образом, скорее более сильно проявлялись про

цессы регионализации, чем мировизации, глобализации хозяйст

венного развития, развитию которой в нем алой степени способст

вовало дробление национальных хозяйственных систем. 

Процесс формирования единства мировой хозяйственной сис
темы далеко не завершен. об этом свидетельствует несовпадение по 

времени различных фаз циклического развития хозяйств даже в 

подсистеме развитbIX стран, различия в уровнях внутренних и меж

дународных цен (2: 1). В современных условиях основными центра
ми организации производства, распределения, обмена и потребле

ния продолжают оставаться национальные хозяйства. Они пред

ставляют собой исторически сложившиеся в национальных, госу

дарственных границах системы воспроизводства продукта и npоиз

водственных отношений. от уровня развития национальных хо

зяйств, особенностей их отраслевой и территориальной структур, 
внутреннего разделения труда зависят масштабы и степень развития 
мрт. . 
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6.2. Процессы глобализации 
и положение национальны�x хозяйств 

Глобализация хозяйственной деятельности в теории при совер
шенной конкуренции, равенстве условий положительно влияет на 

развитие экономики отдельных стран и всего мира. Считается, что 

благодаря этому процессу достигается экономия на масштабе npo
изводства, более эффективно размещаются факторы производства в 

мире, становятся более доступными достижения науки и техники. 

Иа практике, как показал опыт 1980-1990-x годов, выгоды от ми
ровизации хозяйственной деятельности, орудием которой выступа

ют ТИ К, достаются прежде всего ведущим развитым странам. В 
докладе комиссии, созданной ВТО, в 2004 г. отмечалось, что слиш

ком мало людей пользуются благами глобализации, слишком мно

гие не имеют голоса в процесс е ее развития и не влияют на ее ход. 

Подобное положение предсказывалось теоремой Столпнера -
Самуэльсона и теоремой выравнивания цены фактора. Они подра

зумевают, что в условиях открытой торговли ухудшается положение 

отдельных групп производителей. В краткосрочном периоде в груп

пу потерпевших попадают владельцы любых особых факторов про

изводства, используемых в отраслях, не имеющих относительных 

преимуществ. В долгосрочном периоде времени к ним присоеди

няются И владельцы фактора, используемого интенсивно в подоб

ных отраслях. 

В условиях глобализации производительных сил ТИК ведущих 

стран MOryr свободно размещать их активы наиболее эффективно. 

Предыдущие этапы индустриализации производства вели к сокра

щению производственных издержек, но одновременно, хотя в 

меньшей степени, росли передаточные, накладные, трансакцион

ные расходы в связи с ростом масштабов производства и стремле

нием получить дополнительные выгоды от международного разде

ления труда. Дальнейшее повышение эффективности международ

ных операций ТИК требует устранения национальных, отраслевых 

и корпоративных препятствий на пyrи движения товаров и уcлyr в 

их сетевых структурах (теорема Коуза). Успех в этом процессе дос

тигается свободой оперирования своим капиталом, наличием соот

ветствующих центров управления этими операциями. 

Иеудивительно, что концепция глобализации имеет отчетливо 

западное происхождение, американо-центристское по своей на

правленности. В политическом отношении она ВЫС1)'пает инстру-. 
ментом ведущих в экономическом отношении держав для решения 

задач упрочения своих доминирующих позиций в мире. Концепция 
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также включает положение о наличии единственного государства, 

способного действовать глобально и имеющего мировые интересы 

во всех важнейших сферах. 

В последние десятилетия под воздейств~ем т~нических изме

нений в сфере коммуникаций международная конкуренция воздей

ствует на производителей и национальные хозяйства более интен

сивно, чем раньше. эти изменения в условиях воспроизводства 

вместе с либерализацией торговли и движения капитала практиче

ски полностью блокируют становление новых 01l'аслей в странах, 

не обладающих мощными хозяйствующими субъектами. 

1. Глобализация, резко обос1l'яя конкуренцию на национальных 
рынках, не дает окрепнуть хозяйствам менее развитых C1l'aH. Боль
шинство C1l'aH с низким уровнем экономического развития имеют 
узкую производственную C1l'yxтypy хозяйства, недостаточно силь

ные хозяйствующие субъекты инеразвитые институциональные 

C1l'YКТYPbJ для образования хозяйственных ассоциаций, слабый дос

туп к рынкам, капиталам, в них отсутствуют сети социальных услут, 

включая услуги предпринимателям. Эти C1l'aHbJ не могут или толь
ко частично могут противостоять конкурентам из раЗВИТЬJХ C1l'aH. 
Внедряясь в слабые экономики, 1l'анснациональный капитал при

вивает им определенный, ограниченный набор хозяйственных 

функций, отвечающих интересам ТНК. И только в ряде благопри

ятных случаев либерализация экономических связей может содей

ствоват" развитию хозяйства, создавать отдельные очаги развития за 

счет ИНОС1l'анного капитала. 

2. тн К с",емятся подчинить социальную направленность на
ционального развития, что сказывается на социальной обстановке 

во всех C1l'aHax: в C1l'aHax базирования ТН К и принимающих C1l'a
нах. Одним из последствий этого является дальнейшее снижение 

влияния на рынке 1l'уда организованной рабочей силы. Мировое 

хозяйство как целое нуждается в свободном рынке 1l'удз, но он в 

основном создается не за счет свободы передвижения рабочей силы 

между С1l'анами, а за счет свободного выбора ТНК наилучших для 

них условий использования рабочей силы. Усиление международ

ной конкуренции подталкивает работодателей к изменению 1l'удо

вой практики, включая замену достойной занятости на нестабиль

ную, неформальную, случайную и КОН1l'актную работу. 

3. Глобализация экономических систем, сопровождаемая усиле
нием открытости национальных хозяйств, способствует ТН К и ТН Б 

быстро переводить из одного цеН1l'а в другой огромные финансо

вые средства, ввергая ослабленные национальные экономики 8 со
стояние финансовых кризисов. 



6. Гno6anи38ЦМJ1 производства и капитала 129 

Преимущества глобализации, как показывает исторический 
опыт развитых стран, может реализовываться после того-, как страна 

поднимается до относительно высокого уровня экономического и 

институционального развития. Это достигалось пугем использова

ния определенных видов протекционизма и активного создания 

ИНСПf1УЦИОНальных и инфраструктурных основ. В настоящее вре

мя, для того чтобы эффективно справляться с воздействием глоба

лизации, государству необходимо развивать национальные возмож

ности, регулировать экономическую деятельность, оказывать ос

новные общественные услуги. 

Односторонние преимущества при распределении выгод глоба

лизации национальных хозяйств затрудняют гармоничное развитие 

мировой экономики, оставляют многие страны и регионы на обо

чине экономического прогресса и даже вне его сферы. Поэтому 

эксперты ЮНИДО определили глобализацию как «реCZ"Т1'YJ<ТYPизз
цию мировой экономики, в процессе которой ширится разрыв меж

ду теми нациями, которые достигли промышленной критической 

массы, необходимой для обеспечения мировой конкуренции, и от

ставшими •. 
В этой связи щироко признается, что основным напраВJIением 

процессов мировизации, глобализации должно быть ускорение эко

номического развития и сокращение бедности в мире, обеспечение 

экономической, социальной и экологической устойчивости нацио

нальных хозяйств. 

6.3. Взаимозависимость 
и экономическая безопасность 

Механизм Еще интернационализация хозяйственной 

взаимозависимости жизни привела к возникновению взаимоза

висимости воспроизводственных процессов на мировом уровне. Уве

личение национального дохода в одной стране в условиях интерна

ционализации обмена способствует росту импорта товаров и услут. 

Увеличение дохода и импорта в одной стране и соответственно 

дохода в другой стране нызывает ответный спрос на импорт в 

третьих странах в силу взаимосвязанности производственных про

цессов. этот ответный эффект на рост доходов в одной стране, та

ким образом, вызывает увеличение совокупного спроса в друтих 

странах и является дополнительной реакцией на первоначальное 

расширение спр0<4 в одlfой стране. 

Данный эффект может использоваться в экономической поли

тике. Крупная в экономическом отношении страна своей денежной 

5 Миpo8U ")8)HOМIIa 
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и фискальной политикой может стимулировать внугреннее произ

водство и соответственно импорт, что вызовет рост экспорта другой 

страны. Эro приводит К увеличению производства и занятости в 

мире (<<Теория локомотива.). Степень влияJVUI оЖllвления в одной 
стране зависит не только от доли ее импорта в другой стране, но и 

от во:щействия ее экспорта на последующий прирост дохода. Для 
определения эффекта взаимозависимости важно знать, насколько 

npирост ВВП на 1 % в одной стране увеличит доход в дрyroй. При
нято считать, что число в 0,5% ВВП служит важным фактором 
оживления экономики страны. В случае если прирост ВВП одной 

страны вызывает увеличение дохода в дрyroй на 0,5%, руководители 
последней MOryr полагаться на рост ИНОС1ранного спроса и не 

предпринимать особых мер внутри страны по стимулированию 

производства. 

На основе эконометрической модели международной связи 

ОЭСР были подсчитаны размеры эффекта передачи экономическо

го роста, ИJlИ взаимозависимости (1979). Расчеты показали, что уве
личение расходов в США на 1 % при водит к росту BHYJPeHHeгo до
хода на 1,47%, а в Германии - на 0,23, в Японии - на 0,25, в Ка
наде - на 0,68, в странах ОЭСР в целом - на 0,74%. Последние 
оценки показывают, что увеличение ВВП в странах - основных 

торговых партнерах на 1% может у&еЛltчивать BHYJPeHHee производ

ство страны-импортера на 0,8%. 
Не l\IeHee важные последствия для экономик других стран имеет 

обратный эффект: если одна страна изменяет свою денежную, кре

дитную ИJlИ фискальную политику в сторону ужесточения (<<сжа

тия.), повышая процентные ставки и налоги, то промежуточным 

результатом будет снижение спроса на производимые внутри стра

ны товары 11' услуги В связи со снижением доходов и занятости. 

Часть снижения спроса приходится на иностранные товары, что 

ведет к сокращению импорта. Эrо обусловливает снижение темпов 

роста экономики других CЧJaН И В свою очередь приводит к сниже

нию спроса на экспорт первой страны, УСИJIИвая сжатие ее эконо

мики. Дальнейшее сокращение еще больше снижает импорт, что 
может усугублять спад в хозяйстве других стран. 

Взаимозависимость нередко со:щает сложные проблемы для на

циональных экономик. Так, экспортная ориентация производства 

ставит страну в зависимость от изменения мировых цен, колебаний 

мирового спроса, конкуренции на мировом рынке. Особенно опас

на такая зависимость для небольших CЧJaН С узкой специализацией 

экономики. Не менее чревата отрицательными последствиями им
портная зависимость. Рост мировых цен, ограничения на экспорт-
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иые поставки в странах-экспортерах - все это неблагоnpиятно от

ражается на стране-импортере. 

Большое значение в этом плане имеет дифференциация стран 

по экономической мощи, уровню экономического развития, их ро

ли в мировой экономике. Сохраняющиеся построения мировой 

экономической системы дают односторонние преимущества веду

щим странам и группам стран. Считается, что экономическая мощь 

часто имеет большее 'влияние на уровень прибылей, чем дешевая 

рабочая сила, новая технология или рациональное управление. 

Наиболее слабые участники мировой экономики не MOryr обеспе

чwгь защиту своих интересов. В этом случае образуется не столько 

взаимозависимость всех стран, сколько зависимость одних стран от 

других, более сильных. 

Экономическая Ведущие экономические страны стремятся 
безопасность обеспечить себе долговременные ~l1ратеги-

ческие преимущества. для этого применяются приемы внешнеэко
номических войн, ослабленu.е национальных инфраструктур, целе

направленное создание геополитических ситуаций. Стра I-IЫ, не спо

собные ВblДержать темп воспроизводственных процессов, остаются 

на периферии деловой активности в мире, выполняют вспомога

тельную роль. Через внешнеэкономические связи национальное 

богатство более слабых стран обеспечивает поддержание мирового 

воспроизводственного процесса, но сами они оказываются отде

ленными от распределения мирового дохода. 

Неравномерность развития различных стран инеравноценный 

интерес к их участию в международных экономических отношениях 

делают позиции сторон неравными, создают возможность давления 

и даже экономического шантажа. Нередко так складываются отно

шения .бедных. и "богатых. стран в международных торгово

экономических и валютно-финансовых отношениях. Все это пред

полагает отсутствие безопасности в мировой экономике. 

Раньше у стран были две четко разграниченные сферы безопас

ности, в которых она обеспечивал ась различными инструментами. 

В конце хх в. эта грань стала размываться. Ранее государство, до
бившись внутренней ~табильности, могло защитить себя вовне. 
Сейчас международная сфера оказывает мощное влияние на Bнyr

реннюю сферу и расшатывает ее. 

Экономическая безопасность (международная и национальная) 

носит общемировой характер и затрагивает в разной мере интересы 

всех государств. Первоначально вопрос об экономической безопас
ности возник среди развивающихея стран. Он нашел отражение в 
принципах Бразильской концепции коллективной экономической 

5' 
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безопасности (1974). В 1984 г. проблема международной безопасно

сти была поставлена экономическим совещанием стран - членов 

СЭВ, а в 1985 г. СССР впервые внес данную пр068ему на рассмот-
рение ООН. • 

Под международной экономuческой безопасностью понимается 

такое экономическое взаимодействие стран, которое исключало бы 
преднамеренное нанесение ущерба экономическим интересам ка

кой-либо страны. эго предполагает создание соответствующего меж

дународно-правового механи зма. 

Проблема экономической безопасности в наибольшей мере за

трагивает интересы развивающнхся и восточноевропейских стран в 

отношениях Запад - Юг, Запад - Восток. Как показывает миро

вой опыт, ущерб наносится различными способами: нарушение 

нормального состояния международной торговли (применение эм

барго, введение чрезмерных количественных и тарифных ограниче

ний, искусственное повышение или понижение иен на те или иные 

товары), создание ограничений на пути международного движения 

технологии в нарушение практики коммерческой деятельности и др. 

Преднамеренный ущерб может наноситься валюте страны путем 

НJрушения ее валютного режима, манипуляuий по занижению ва

лютного курса, замораживанию вклVlОВ страны в иностранных 

банках, введению кредитных ограничений. Может uеленаправленно 

нарушЗlЪСЯ порядок движения капитала, в частности, путем орга

низован~ого бегства из какой-либо страны, незаконной реквизиuии 
или наuионализаuии без компенсаuии собственности иностранных 

инвесторов. 

В число нарушений международной экономической безопасно

сти входит организаuия uеленаправленной утечки научных и наи

более квалифиuированных работников и физического труда, нару

шение существующей системы международного транспортного со

общения вопреки действующим соглашениям в этой области. 

Возрастает число проблем, связанных с окружающей средой и 

транснаuиональными действиями (торговля наркотиками и др.), 

которые наносят экономический ущерб той или иной стране и при

водят к серьезным экономическим потерям. 

Современная мировая практика знает следующие основные 

способы обеспечения безопасности: 

• сдерживание нежелательных действий при помощи различных 

средств давления, применение против нарушителя безопасности 

практических средств воздействия на уровне отдельных государств. В 

их число вхоцит политический проиесс, который предотвращает, за

вершает или дополняет силовые действия, оформляет их и узакони-
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вает в правовом отношении. Все зги меры требуют определенного 

уровня ~кономической мощи государств, применяющи~ их; 

• создание равновесия сил nyreм организации различного рода 

объединений и блоков на региональном и международных уровнях, 

однако сила становится менее действенным средством при нужде

ния. Раньше цена насилия была относительно низкой и использо
вание силы считалось допустимым, так как экономики были менее 

связаны друг с другом. В настоящее время использование силы ме

жду странами обходится дорого. Экономическая взаимозависимость 

обычно связана с выгодами для обеих сторон. и разрыв отношений 

наносит обоюдный ущерб, но в разной степени. 

Национальная экономическая безопасность понимается как за

щищенность экономики от внугренних И внешних неблагоприят

ных факторов, которые нарушают нормальное функционирование 

процесса внугреннего воспроизводства, подрывающих достигнутый 
уровень жизни населения, и тем самым вызывают повышенную 

социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому го

сударству. 

Основным вопросом безопасности вообще является экономиче
ский потенциал, соотношение сил у различных хозяйств. эk.ономи
ческий потенциал, составляющий в совокупности производитель

ные силы общества. размерьi национального богатства. определяет 

способность государства действовать в мировой экономическ()й 

системе, оказывать на нее определенное влияние. Обеспечение на

циональной экономической безопасности предполагает не создание 

замкнутого, автаркического национального хозяйства, а взаимное 

уважение национальных экономических интересов, соблюдение 
определенных норм функционирования мировой экономики. В 

этом отношении проблема национальной экономической безопас

ности имеет важное значение для стран Восточной и Юго
Восточной Европы и ряда развивающихся стран (потеря регулируе

мости экономики, «война суверенитетов,., ненадежность экономи

ческих связей). 

Национальная экономическая безопасность имеет внутреннее и 

внешнее проявления. В странах с высоким уровнем экономическо

го развития при относительно низкой самообеспеченности основ

ными ресурсами и многими видами продукции национальная эко

номическая безопасность довольно надежно гарантируется доста

точной диверсификацией внешнеэкономических связей. Для стра

ны с более низКltм урОвнем экономического развития важное зна
чение имеют вопросы достаточной самообеспеченности основными 

видами ресурсов и продукции. 
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Обеспечение национальной экономической безопасности созда
ет благоприятные предпосылки ДIUI стабилыюго функционирования 

национальных хозяйств и мировой экономики в lIелом. Процессы 
глобализации хозяйственной жизни в планеТарном масштабе MOryr 

поло~ьно развиваться только при сохранении и поддержании 

международной и национальной экономической безопасности. 

Вопросы к теме 

1. Охарактеризуйте понятие интернационализации и глобализации 
экономической деятельности. Раскройте их различия. 

Z. Каков уровень развития "ировизации хозяйственной деятельно
сти в сравнении с уровнем этих процессов в начале ХХ в.? 

3. Проанализируйте влияние процессов глобализации на экономи
ческое развитие и положение национальных хозяйств. 

4. Раскройте механизм взаимозависимости (внешнеторговый муль
типликатор ). 

5. Каковы основные меры по обеспечению экономической безо
пасности национальных государств? 



Глава 7 
Сбережения и капиталовложения 
в мировом хозяйстве 

Количественное расширение и качественное совершенствование 

материальных производительных сил ВЫС1УПают необходимыми ус

ловиями экономического и социального проrpeсса мирового обще

ства. Общество не может прекратитъ потреблять, а значит, произво

дитъ. Гигантские масuпабы мировой производственной деятельно

сти требуют огромных зач>ат капитала, выступающего ведущим 

фактором экономического развития. Его физическое увеличение, 

накопление происходит в результате сбережений компаний, до

машних хозяйств и государства, ФОрмирующихся внуч>и нацио

нальных хозяйственных комплексов и вне их. Нехватка ВНУ"фенних 
сбережений восполняется выходом компаний, государств на зару

бежные рынки капиталов. 

Сбережения представляют собой разницу между располагаемыми 

доходами и расходами или балансирующую статью счета' текущих 
ПOC1)'ПJlений и текущих выплат. 

Под "аnumШlO8ложенUЯAfU пони мается поддержание и увеличе

ние производственных и непроизводственных фондов (основной 

капитал), а таюке увеличение запасов материальных средств. 

7.1. Сбережения, капиталовложения 
и экономическое развитие 

в ходе накопления капитала формируются материально-техни

ческая база и научный потенциал. Масштабы и внУ"феННЯЯ струк
тура капиталовложений определяют уровень и темпы экономиче

ского развития, включая экономический рост, производительностъ 

ч>уда и другие составляющие этой категории. 

l(aпмтanовnо.еНИJl 

и экономический рост 
в прошлом в экономической теории и 

практике хозяйственного развития 

капиталовложениям уделялось первостепенное значение, что нашло 

О"ф3Жение в однофакторной модели экономического роста Харрода -
Домара: 

s 
GC = S или G =-, С' 

где G - темп прироста ВВП; 
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с - коэффициент эффективности калиталоаложений (объем капи
таловложенийjлрирост ввщ; 

S - доля сбережений в ввп. 

Из этой формулы следует, что темп vриpocta производства 

прямо пропорционален размерам сбережений и обратно пропор

ционален капиталоемкости производства. 

Практика таюке показывает, что страны с высокой нормой сбе

режений обычно имеют более высокие темпы экономического рос

та. Так, в странах Восточной Азии в 1990-2001 гг. темп прироста 

ввп был равен 7,5%, а норма сбережений составляла примерно 
30%. Но связь между сбережениями и экономическим ростом не 
линейна. Некоторые страны имели очень высокую норму сбереже

ний и относительно низкие темпы хозяйственного роста. Есть слу
чаи противоположной тенденции (США). Но в целом более высо

кий уровень сбережений увеличивает темпы роста за счет повыше

ния накопления капитала. Традиционно считается, что для повы
шения экономического роста страна должна в первую очередь забо

титься об увеличении сбережений. 

Как показывают расчеты, уровень сбережений оказывает боль

шее влияние на экономический рост в странах с высоким и сред

ним УРОВНЯ\tи дохода на душу населения, чем в странах с низким 

уровнем. СJlедует иметь в виду, что в УCJIовиях интенсивного разви

тия снижение нормы капиталовложений не обязательно ведет к 

снижениJO темпов роста. Сокращение нормы капиталовложений 

отраж:ает то, что обеспечение определенного роста требует меньше

го объема капиталовложений из-за их большей эффективности. 

Хотя сбережения и инвестиции в основной капитал обеспечи

вают значительный вклад в экономический рост, условия их при

менения, cТPIYKтypa капиталовложений, а также мобилизация 

средств для развития человека, улучшение качества используемых 

факторов, эффективность их применения и т.д. также очень важны. 

Значение общих факторов производительности и формирование 

средств для развития человека одинаково важ:ны как для развитых, 

так и развивающихся стран. 

Экономический рост Практический опыт показывает, что и 
и сбережения, экономический рост положительно влияет 

капиталовложения на сбережения. Например, быстро разви-

вающиеся страны Восточной Азии сначала имели высокие темпы 
хозяйственного роста, а затем последовал рост темпов сбережений, 

капиталовложений. В 1950-1960-е годы в Японии и Южной Корее 

начало подъема темпов сбережений на несколько лет отставало от 
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роста ввп. Понижение темпов прироста ввп в конце 1960-х годов 
сопровождалось снижением соответствуюших показателей сбереже

ний. Исследования показывают, что более сильная связь прояаля
ется в направлении от роста к сбережениям. Устойчивое повыше

ние производства на душу населения на два пункта в развитых 

странах приводит к увеличению доли национальных сбережений в 

ввп на 1 %, а в развивающихся странах данное соотношение оце
нивается исследователями мвФ в 0,5%. Эrо дает основание для 
предположения о том, что усиление роста возможно даже без пред

варительного скачка в сбережениях, и в свою очередь предполагает, 

что большая часть сбережений в быстро растущей стране будет об

разовываться из собственных источников. 

Капиталовложения В прямой зависимости от объема на-
и производитепьность труда копленнЬ1Х фондов и эффективности 

действуюших средств производства находится проИЗIЮДИтельность 

труда. 

Характер взаимосвязей между капиталовложениями и произво

дительностью труда неоднозначен. Основной капитал складывается 

из множества разнообразных видов, каждый из которых имеет осо

бую натуральную форму и выполняет специфическую про'изводст

венную функцию. Равные по стоимости основные фонды при их 

резко различающейся структуре дают неодинаковый производст

венный эффект. На каждый из них оказывают влияние НТП, гиб
кость управления, использование рабочей силы, уровень ее образо

вания, квалификации, безработица. Увеличение производственных 

фондов на одного занятого тем не менее признано фундаменталь

ным источником роста производительности труда. Так, модель 

Р. Солоу показывает, что страна, напрааляюшая значительную 

часть дохода на капиталовложения, будет иметь высокую устойчи

вую капиталовооруженность труда и вследствие этого высокий уро

вень дохода на душу населения. 

В 1950-1960 гг. отмечалось усиление взаимосвязей между капи
таловложениями и производительностью труда. Хотя uиклические и 

конъюнктурные факторы вносили заметные коррективы в сравни

тельную динамику капиталовооруженности и производительности 

труда, порождая разновременность в движении их показателей в 

разные фазы цикла и в разные промежутки времени, в среднем они 

росли примерно одинаковыми темпами при не значительных откло

нениях в ту или иную сторону. 

ПРОИЗВОдитe4lьнocтi. труда в мировой экономике быстро росла в 
1960-e годы, когда доля капиталовложений в мировом ВВП увели
чивалась. Подобное развитие совпадало с фазами оживления и 
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подъема в длинном цикле развития экономики, которая характери

зуется высокой отдачей от вложений в новейшую технику, интен

сивным расширением видов товаров и услуг, ускоренным развити

ем производственной инфрастрyкrypы. В последующие десятилетия 
отмечалась менее тесная связь между динамикой инвестиций и 

производительностью 1J)уда. В 1980-е годы производcrвo ВМП на 

одного занятого возрастало на 1,3%, в 1990-е годы - на 0,8% в год. 
Значительный вклад в обшемировое увеличение производительно

сти 1J)уда был обеспечен развитыми странами. Динамика произво

дительности 1J)уда в развивающихся странах изменялась противоре

чиво. Orмечался рост в 1970-е годы, а затем ПРОИЗОllVIO некоторое 

снижение. Orpицательная корреляция между капиталовложениями 

и производительностью 1J)уда нередКО определяется низким уров

нем амортизации, когда основная масса инвестиций идет не на ре

конструкцию, а на С1J)Oительство новых объектов. В этих условиях 

снижается коэффициент капиталоотдачи, падает эффективность 

капиталовложений. 

В целом постоянно обновляющаяся и непрерывно возрастаю

щая масса средств производства повышает .полезныЙ эффект 3З1J)ат 

рабочей силы при одновременном улучшении условий 1J)уДОВОЙ 

деятельности. Совершенcrвoвание средств производства приводиr к 

их относительному удешевлению в сравнении со стоимостью рабо

чей Си.IЩ. Таким образом, создаются экономичеСЮlе условия для 

замены живого 1J)уда овеществленным. 

Важнейшая особенность накопления заключается в органической 

связи этого процесса с развитием науки и техники. Весь накоп

ленный основной капитал представляет собой «овеществленную 

силу человечсекого знания.. Каждое очередное приращение его к 

общему фонду выступает в качестве носителя новейших достиже

ний НТП. Зрелая экономика имеет в этом отношении преимущест
ва. Располагая крупными объемами основного капитала, используя 

интенсивные формы развития, она имеет возможность быстро впи

тывать новшества, своевременно освобождаясь от устаревших 

средств производства. 

7.2. Уровни мировы�x сбережений и накопления 

Сбережения и накопление находятся в неразрывной взаимосвя

зи. Сбережения обычно предшествуют накоплению и представляют 
собой формирование денежного капитала, важную роль в процессе 

которого играIЬТ кредитные учреждения. 
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И3М8Н8нин В УРОВННХ динамика сбережений' и капитало-
сбере"ний И накопn.нМJI вложений развивалась неравномерно 

в последние десятилетия, менялся их уровень. Уровень мировых 

сбережений IVIaвHo повышался в 1950-1960-е fOДЫ, резко возрос В 
1970-е fOДЫ в связи С энергетическим кризисом и значительно сни
зился в 1980-199О-е fOДЫ. При подсчете на базе покупательной 
способности валют норма мировых сбережений равнялась 23% в 
1960-1972 ГГ., 2596 - в 1973-1980 гг., понизившись до 23,396 в 
1981-1990 гг. В 2000-2006-е fOДЫ она снизилась до 21,5%. 

Примерно одинаковая норма мировых сбережений сохранялась 
при небольшом ее сокращении в р8звитых странах, особенно в 

США Снюкение доли сбережений в этой группе стран оnpeделя
лось преЖде вcefO ее уменьшением в секторе домашних хозяйств. 

В противоположном направлении развивался процесс сбереже
ний в развивающихся странах, где норма сбережений увеличилась с 

19% в 1970 г. до 23,3% в 1977-1984 гг. и 29% в 2000-2006 гг. Pocr 
сбережений в этой группе стран в 2000-е fOДЫ в значительной мере 

был обеспечен КНР. 
Среднегодовые объемы капиталоаложений в мировом )(озяйстве 

изменялись соответственно динамике мировых сбережений, за ис

ключением 1970-х годов. С -1950 по 1970 г. инвестиционная квота 

устойчиво росла, дocrигнув почти 27% ВМП в 1973 r Затем она 
снизилась до 23,4% в 1982-1990 ГГ., в последующие десятилетия 
она также снижалась (табл. 7.1). 

Таблица 7.1. Норма сбеpureвd и UIIIIТ8ЛOuoжеиий 
• мировой экономике, % ВМО (ООС) 

197~1981 1982-1990 1990-1999 ~2006 

Сбережения 

Капиталоаложения 

24,9 

24,7 

22,4 

23,4 

22,4 

22,8 

21,5 

21,7 

ИсmоltНU/(: Wor1d Economic Out1ook. 1MF. October 1996, September 2005, April 
2006. 

Изменения в динамике мировых капиталоаложений соответст

вовали движению экономическоfO цикла, они повышались в пе

риоды подъемов и снюкались во время спадов. Были и другие nри

.,ины. В мировом хозяЙстве в 1980-х годах произошло увеличение 
реальных учетных ставок. Они поднялись с низкой и часто отрица

тельной реальной величины до самого высокого в истории уровня, 

который сохранялся до середины 199О-х годов. Высокий уровень 
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реальных учетных ставок не сопровождался увеличением нормы сбе

режения. Она сократилась во всех развитых странах в 1980-е годы. 
На снижение инвестиционной квоты помимо проценrnых ста

вок и объемов предоставляемых кредитов I\JlИЯЮТ·СДВИГИ в ценах. 

Если цены инвестиционных товаров снижаются по отношению к 

потребительским ценам, то можно больше инвестировать в реаль

ном исчислении при том же уровне сбережений. С 1973 г. цены на 

инвестиционные товары упали относительно друтих товаров и ус

луг, но при этом реальная величина капиталовложений могла со

храниться при уменьшении доли инвестиционных расходов. По

этому величина инвестиционной квоты снижается меньше, если 

про водить измерения в неизменных ценах и валютных курсах, по 

сравнению с подсчетами в текуших ценах. 

Помимо названных причин на снижение инвестиционной кво
ты влияло увеличение кредитов частному сектору в связи с увели

чением цен активов, особенно стоимости жилья. По оценкам, уве

личение доли кредитов в ВВП развитых стран на 10% приводит к со
кращению доли сбережений на 0,5%, а в развивающихся странах - на 

0,9%. 

Роль основных групп стран В мировом хозяйстве как целом в 

в процессе накоплен"я идеале урр.вни сбережений (5) и капи-
таловложений (1) идентичны (S", = J",). Формально они формируют
ся и подсчитываются независимо друг от друга. Капиталовложения, 
которые' не обеспечиваются собственными сбережениями инвесто
ров, финансируются сбережениями других секторов. Следователь

но, любое увеличение нормы мировых капиталовложений обеспе

чивается перераспределением доходов частного сектора или прави

тельств от потребления в пользу накопления. 

На национальном уровне сбережения и капиталовложения раз

личаются. Если желаемый уровень капиталовложений в стране пре

вышает внутренние сбережения, то для покрытия этого разрыва 

могут быть использованы иностранные сбережения. Перевод 

средств осушествляется через международную финансовую систему. 

В результате страна может расходовать на потребление и накопле

ние больше средств, чем позволяет национальный доход. 

Ранее национальный уровень сбережений и капиталовложений 
взаимно увязывался. Эго означало, что изменения в уровне сбере
жений вызывали соответствующие изменения в капиталовложениях. 

В последней четверти хх в. эта взаимосвязь между внутренними 
сбережениями и капиталовложениями ослабла в связи с либерали

зацией движе~ия капитала. Внутри различных групп хозяйств доли 
инвестиций и сбережений не совпадают. Подавляющее большинст-
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во капиталоаложений в основных группах стран обеспечивается 
собственными сбережениями. 

В развитых странах объем сбережений nревышает объем каnита
Л08/l0жений, в развивающихся государствах сбережения меньше объема 

каnиталовложений, соста8JlЯ.Jl 92-93% от его уровня. Это свидетель
ствует о том, что в периферийных странах в финансировании капи

талоаложений заметную роль играет иностранный капитал. 

Поток иностранного капитала не обязательно приводит к уве
личению капиталоаложениЙ. Иностранный капитал в отдельных 
странах может замещать внутренние сбережения, Т.е. финансиро

вать потребление и оталекать соответствующие экспортные поступ

ления для обслуживания внешнего долга, перевода прибылей и ди

видендов. Если импорт капитала растет быстрее, чем страна может 

его использовать производительно, экономический ро,:т может со

кращаться. 

Группы национальных хозяйств в разной мере участвуют в 

формировании мировblX сбережений. Их доля в основном соответ

ствует показателям их производства в ВМП. В начале 2000-х годов 

около 70% сбережений и капиталоаложений создавалось в tlазвитых 
и свыше 30% - в развивающихся странах, при этом доля развитых 

стран в последние 40 лет снизилась. 

Источники сбережений На макро- и микроуровнях сбереже-
и накопления ния и наКОШIение осуществляются 

различными институциональными единицами (домашними хозяй

ствами, предприятиями и правительствами): 

S = Sh + Se + Sg, 
где Sh - сбережения домашних хозяйств; 

Se - сбережения предприятий; 

SK - сбережения правительств. 

Компании обеспечивают порядка 50% национальных сбереже
ний. у них два внутренних источника капиталоаложений и сбере

жений: амортизация и нераспределенная прибыль компаний. В 

структуре наКОШIения компаний доля расходов на возмещение по

требленного основного капитала (амортизация) довольно стабильна. 

В среднем она состааляет чуть больше половины инвестиций, воз

растая в периоды кризисов и сокращаясь в годы экономических 

подъемов. ВЫСWIая в 'Качестве одного из важнейших средств об
ноаления основного капитала, амортизация создает возможности 

расширения производства и увеличения реального капитала. Услов

но начисляемая амортизация нередко используется как фонд чисто

го наКОШIения. 



142 1. IIмpo88J1 XOUic'Т88HHUI CIIICТ8М8 

Чистые кап италовложенИJI , формируюшиеся 311 счет нераспре
деленной прибыли, непосредственно увеличивают производствен

н.ые фонды компаний. Фирмы со слабым доступом к рынку ссуд

ных капиталов стремятся поддерживать ВЫС9КИЙ YfЮвень нераспре

деленных прибылей и меньше платить дивидендов. Хотя компании 
обеспечивают основную массу капиталовложений в развитых стра

нах (50-80%), их чистые накопленИJI колеблются в пределах 13-
1796 общего объема капиталовложений. 

Сбе~женUSI до.машнux X031IUCmt1 обеспечивают менее 5096 сбере
жений. В развитых странах они уменьшились. Эry тенденцию вы

звал ряд факторов. В частности, АибеРШluзацUSl nOm~6UtrU!./lbCKoгO 
кредита привела к снижению сбережений на крупные покупки. В 

разных странах роль домашних хозяйств в сбережениях резко раз

личается. 

Определенную роль играют с6е~женUSI государств. С конца 

1980-х годов отмечалось их увеличение, что определялось уменьше
нием потребностей в выпуске государственных займов. В результате 
достаточно жесткой монетвристской политики дисбалансы бюдЖе

тов центральных правительств развитых стран СОкр8тились с 4-10% 
в 1983 г. до 1-0,8% в конце 1990-х годов, у развивающихся стран -
до 2,4-4,0% их ВВП. 

Сокращение бюджетных дефИЦИТОII не вело к увеличению госу
дарственных капиталовложений, так как уменьшение в займах про

исходило в том числе за счет снижения инвестиций. Именно такое 
положение сложилось в целом ряде стран. Их усилия по сокраще

нию внутренних и внешних дисбалансов содействовали внутренним 

сбережениям, но сами капиталовложения общественного сектора 

сократились. Сдерживание государственных инвестиций помогало 

лишь сокращать бюджетные дефициты так же, как это происходит 

при увеличении налоговых поступлений или снижении военных 
расходов. 

7.3. ПРИЧИНЫ изменений 
сбере.ениЙ и накопления 

Общ ... "ОДХОД,.. Динамика сбережений и накопления в ми-
ровом хозяйстве и отдельных его подсистемах претерпела значи

тельные измененИJI. В экономической литера1)'Ре выделяется два 
основных подхода к выявлению причин изменения сбережений. 

Пtptlыu nодход ИСХОДИТ из выбора между существуюшим и буду
щим потреблением (И. Фишер). Модель Фишера утверждает, что 
пО1ре6ление ]ввисит не только от текущего дохода, а определяется 
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ожиданиями потребителя о величине доходов в течение его жизни. 

Физические лица сравнивают уровень их временных предпочтений 
с учетной ставкой и выравнивают со временем потребление, чтобы 

максимизировать свои выгоды. В данном случае учетная ставка 

служит ключевым инструментом, с помощью которого сбережения 

и инвестиции регулируются. 

Другой nодход отмечает тесную связь между текущим доходом и 
потреблением, остаток от которых сберегается. Согласно этой кон
цепции сбережения и капиталовложения зависят от двюкения дохо

да, а воздействие учетных ставок небольшое. 

Влияние указанных причин на сбережения оказывается сме
шанным. На этот процесс воздействуют другие факторы и условия 

экономической и социальной среды. Исследования МВФ показали, 
что большинство традиционных переменных оказывают значитель

ное постоянное влияние на сбережения. Более высокий рост про
изводства, более высокие ставки процента и благоприятные условия 

внешней торговли способствуют увеличению уровня частных сбе

режений, в то время как увеличение отрицательного сал~Q бюдже

та, сал~о текущих расчетов платежного баланса, рост богатства, 

более высокий уровень ВВП на душу населения способствуют сни

жению уровня частных сбережений. 

Что касается капиталовложений, то в современном анализе ин

вестирования значительное внимание уделяется экономической и 

политической обстановке в странах. Неопределенность политики и 
макроэкономическая нестабильность, уровень налогообложения, а 

таюке взяточничество, условия кредитования, преступность сказы

ваются на уровне инвестиционного процесса. 

Мотивы сбере •• ниЙ Динамика разных источников сбере-
111 наком.нин в развить.х жений формируется под влиянием 

странах превалирующих факторов и условий. 

Изменение сбережений домашних хозяйств рассматривается с 

позиций концепции «цикла жизни. (Ф. Модильяни), когда главной 

причиной сбережений является поддержание потребления на уров
не в течение определенного времени на основе дохода, который 

можно предвидеть в жизни. Модель .цикла жизни. предусматрива

ет, что отдельные люди выравнивают потребление во времени, 

принимая во внимание. изменения ресурсов домашнего хозяйства и 

ожидаемого дох<Уда на сбережения. Уровень сбережений системати

чески изменяется в течение жизни индивида, и соответственно ас

регатная норма сбережений прямо зависит от распределения дохо

дов в течение жизни. 
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Молодые люди обычно сберегают относительно мало, часто 

прибегают к займам, если они предвидят увеличение доходов в бу
дущем. Люди среднего возраста сберегают больше всего, предчувст

вуя более низкие доходы после выхода на пенсию. Они находятся в 
расцвете сил, получают высокие доходы. н;i стреltление сберегать 

на старость или создавать наследство влияют ожидаемые изменения 

в доходе, богатстве и возможности будущего пенсионного обеспе

чения. 

Соответственно на уровень сбережений в той или иной группе 

национальных экономик мирового хозяйства, в отдельных странах 

важное влияние оказывает демографическая ситуацuя. Совокупный 

уровень сбережений падает при увеличении доли молодых и пенси

онных возрастов. В том же направлении действует высокий показа

тель образования молодых семей. Он отмечался в конце 1970-x го
дов, явившись следствием бума рождаемости второй половины 

1940-x годов. Повышение числа молодых семей вызвал в 1980-e го
ды повышенный спрос на жилье и товары длительного пользова

ния, что приводило К снижению нормы сбережений. 

Чистый эффект демографических изменений на сбережения до

машних хозяйств противоречив. По отдельным оценкам, повыше

ние демографической нагрузки на 3 пункта при водит к снижению 
нормы сбережений на один пункт. 

Быстро растушие страны обычно имеют более высокую норму 

сбережений, так как у них чаше всего отмечается большой разрыв 

между .LJI)ходами работающих и пенсионеров в пользу работающих. 

это приводит к более высокой норме накопления, которая при

ближается к норме сбережений наиболее многочисленных и преус

певающих работников. данное положение, в частности, подтвер

ждается на примерах Японии и Южной Кореи в 1970-1980-e годы. 
Немаловажное воздействие на сбережения оказывает изменение 

богатства домашних хозяйств. Прирост богатства стимулирует до

машние хозяйства увеличивать расходы и понижать уровень сбере

жений. Домашние хозяйства, у которых расходы превышают дохо

ды, обычно не ликвидируют их активы, а больше занимают, что 

ведет к росту уровня задолженности. 

Динамика сбережений может определяться соотношением бо
гатства и задолженности или чистым богатством домашних хо

зяйств к их доходам. Соотношение совокупного чистого богатства к 

доходам сокрашалось в конце 1960-x и начале 1970-х годов и воз
вратилось к прежнему уровню в последуюшие годы. Процесс уве

личения богатства домашних хозяйств может содействовать увели

чению потребления и сокрашению сбережений. В частности, в 
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США, по оценке исследователей МВФ, увеличение нормы богатст
ва в ВВП объясняет снижение нормы накопления на 'два процент
ных пункта. 

Динамика сбережений домашних хозяйств находится под пря
мым воздействием политики государства, которое влияет на струк
туру доходов и потребления главным образом через социальное 

обеспечение. Государственные пенсии и программы социального 
обеспечения обычно снижают норму частных сбережений. Пере

распределение национального дохода в пользу пожилых возрастов 

уменьшает необходимость сберегать на старость и на непреДВИден

ные случаи. Хотя государственные и частные пенсионные системы 

широко распространены в развитых странах, стремление населения 

поддержать сушествуюший уровень потребления в будушем содей

ствует увеличению сбережений в трудоспособном возрасте. Об этом 

говорит увеличиваюшаяся доля доходов от процентов в домашних 

хозяйствах. В США лица свыше 65 лет получают более 53% доходов 
от этих процентов, что снижает интерес пенсионеров к сбережениям. 

Предпочтения на сбережения могут меняться в результате сдви

гов в ценах. Временное повышение цен на потребительские товары 

может вынудить ИНДИВИдов отложить потребление, в то время как 

относительное повышение цен на средства производства может пе

реключить совокупные доходы с потребления на инвестиции. 

Сбережения и капиталовложения предприятий сильно колеблют

ся в зависимости от динамики цикла. Основным фактором инвести
рования компании ВЫС1J'Пают ОЖИдаемые прибblЛИ от капитало

вложений. Высокий уровень уже достигнутого накопления средств 

труда во многих случаях оказывает сдерживаюшее влияние на про

цесс дальнейшего инвестирования. Переход на новую технологиче

скую базу, использование технических усовершенствований, рас

ширение рынков сбыта, снижение издержек производства способ

ствуют повышению прибыльности капиталовложений. 

Влияние на сбережения и накопление других воздействий со сторо
ны предложения не проявляется четко. Основным сдерживаюшим 

фактором выступает стоимость привлекаемого капитала, выраж:аю

шегося в уровне учетных ставок и стоимости размещения ценных 

бумаг. С конца 1980-х годов учетные ставки и котировки ценных 

бумаг сократились. Однако снижение стоимости капитала не при

вело к увеличению капиталовложений. Различия между странами в 
уровнях налогообложеНJiЯ нивелировали разницу в стоимости капи

тала. Поэтому в Itонечном итоге норма прибыли до вычета налогов 

определяет решения об инвестировании. Именно полученные при
были покрывзют расходы на увеличение постоянных и оборотных 
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фондов. В инвесгиционных проектах, рассчитанных на коporкий 

срок функционирования, СТОИМОСТЬ фондов менее важна, чем в 

рассчитанных на длительный срок. 

При анализе динамики частных сбережC»lИЙ вdзннкает вопрос о 
том, движyrcя ли сбережения предприятий и домашних хозяйств 

самостоятельно или совместно. Данные показывают, что в ряде 

CJ1)3H Э11I сбережения замещают друг друга. Увеличение накопле
ний предприятий обычно поднимает стоимость капитала, что через 

эффект богатства на потребление при водит к уменьшению сбере

жений домашних хозяйств. Конкретные примеры подтверждают 

существование отрицательной зависимости между накоплениями 

предприятий и сбережениями домашних хозяйств, но коэффициент 

замещения незначителен. 

Государственный сектор. Здесь мотивы сбережений определяют

ся целенапраменной деятельностью правительств. Правительствен

ные сбережения и сбережения местных органов масти (Sg) склады
ваются из общих налоговых поступлений (7) за вычетом государст
венного потребления (Cg), переводов домашним хозяйствам (Jg) и 

платежей процентов (Zg): 

Sg = (ТЬ + ТЬ) - СК - Jg - Zg, 

rдe ТЬ и ТЬ - налоговые поступления 9т домашних хозяйств и пред

принимательского сектора. 

В бciльшинстве стран государственный сектор ямяется дебито
ром, государственные бюджеты сводятся с дефuцumOAl или сбереже

ния имеют отрицательную величину. До 1980-x годов дефицитность 
государственных бюджетов обеспечивала достаточно высокую долю 

государственных капиталоможений в общенациональных масшта

бах и в миро~м хозяйстве. Но данный процесс способствовал на
ращиванию государственного долга и сокращал потенциальные 

возможности сбережений. Поэтому величина государственных сбе

режений зависит от уровня перераспределения национального до

хода и величины государственного долга. 

Ранее считалось, что государственные расходы полностью за

мещают частные (полный эквuвШlенm Puкардо). В последней четвер

ти ПРОUVIого века получила распространение другая концепция. По 

оценкам экспертов МВФ, изменения в финансовых позициях пра

вительства приводят только К частичному замещению частных сбе

режений - в среднем на 3/5 в развитых и развивающихся странах, 
что значительно ниже полного эквивалента Рикардо. Поэтому сни

жение уровщ бюджетного дефицита увеличивает уровень сбереже

ний. Считается, что величина сбережений зави~ит от двух важней-
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ших переменных: от темпов экономического роста и масштабов 
дефицитности государственного сектора. 

Мотив ... сбере.ениi Рассмотренные выше мотивы сбережений 
в странах с низким (возрастная структура населения, рост до-

уровнем дохода ходов, переоценка богатства, пенсионное 
обеспечение и страхование, относительные цены и т.д.) также вы
ступают важными причина ми сбережений и в странах с низким 

уровнем развития. Но формирование и использование сбережений 

в странах с низким уровнем развития отлично от этого процесса в 

развитых странах. Процесс сбережения в этих странах происходит в 

среде, которая сильно отличается от среды в индустриальных стра

нах. эги различия влияют на использование средств, сроки движе
ния капитала, характер предпочтений домашних хозяйств, возмож

ности временного перераспределения потребления: 

• сбережения домашних хозяйств в бедных странах невелики. 
Огромное число домашних хозяйств имеют доходы, редко превы
шающие необходимый прожиточный минимум. В странах, в кото

рых большая часть совокупного спроса обеспечивается домашними 
хозяйствами подобного типа, реакция частных сбережений -,на вре

менное увеличение уровня дохода проявляется слабо, так Как этим 
домашним хозяйствам трудНО ограничить потребление. Поэтому 

обычно развивающиеся страны с более высоким уров! teM дохода 
показывают и более высокую норму сбережений, чем страны с НИJ

ким уровнем дохода; 

• доходы домашних хозяйств в бедных странах непостоянны, 
так как относительно большая доля доходов создается в сельском 

хозяйстве. Цены на сельскохозяйственную продукцию резко колеб

лются под влиянием спроса на мировом рынке и погодных усло

вий. эга неопределенностъ дополняется макроэкономической не

стабильностью. Вообше высокая неуверенность в отношении буду
щих трудовых доходов должна увеличивать предупредительный мо

тив для сбережений, однако в нестабильной обстановке увеличи

вающаяся неуверенность обычно влияет на сбережения домашних 

хозяйств в противоположном направлении; 

• пенсионная практика также предопределяет различия в пото

ках доходов домашних хозяйств развитых и развивающихся стран. 

Из-за более короткой продоmкитeльности жизни, особенностей ор
ганизации производства и пенсионных систем индивиды в разви

вающихся cтpaнQ: нерево имеют небольшой отрезок времени для 
получения пенсни и менее заинтересованы в сбережениях на ста

рость. В тех странах, где нет социальных систем или они слабы, 
обеспечение старости может бытъ важным мотивом сбережений. Но 
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указанные выше аспекты ДОПОЛНЯЮТСЯ другими. Сохранение, а во 
многих странах доминирование традиционных социальных отноше

ний предопределяют относительно сильные связи между поколе

ниями. Поэтому IlЛанирование потребленJYI раСllространяется на 
более длительный срок; 

• формирование сбережений домашних хозяйств происходит в 

условиях неразвитости кредитной системы, ограниченного перечня 

кредитных операций формального сектора. Во многих сельских 
районах кредитные учреждения отсутствуют. Мелкие предпринима

тели практически не имеют доступа к организованному рынку ка

питала и располагают весьма ограниченными возможностями для 

расширения производства. Значительную роль в аккумуляции сбе

режений играет неофициальная система. В ряде регионов происхо

дило не сокрашение, а укреIlЛение позиций и расширение масшта

бов ссудных операций местного ростовшика. В результате огромные 
средства замораживаются в ростовщических операциях, приобретая 

независимый от производства характер. Аккумуляция ростовщиче

ского процента и ренты создает экономический предел росту хозяй

ства. Она вовлекает сбережения в сферу спекуляции, ростовшичест

ва, в наКОIlЛение сокровиш, т.е. создает так называемое перенакоп

лсние. 

Помимu ростовщиков неофициальная система представлена не

посредственными финансовыми сделками между родственниками и 

друзьям),!, опираюшимися больше на личные связи, чем на фор

мальные гарантии. В связи с низким уровнем сбережений или их 

отсутствием в домашних хозяйствах влияние учетных ставок на 

масштабы сбережений или незначительно, или отсутствует: 

• формирование сбережений обшественного сектора в бедных 
странах также имеет свои особенности. Отличия проявляются в ро

ли нефинансовых государственных предприятий, степени развито

сти финансовой системы, в системе сбора налогов и составе доход

ной базы, в значении внешних поступлений и внешнего долга. В 

странах с низким уровнем развития в общественном секторе значи
тельное место занимают производственные предприятия, чистый 

доход которых является источником государственных расходов, т.е. 

они дотируются из бюджета; 

• во многих бедных странах сбор налогов на доходы - серьез
ная административная проблема в связи с неразвитостью финансо

вой инфраструктуры. Это также понижает сбережения обществен

ного сектора. Когда внешние обстоятельства не позволяют увеличи
вать сбережения государственного сектора, тяжесть структурных 

перестроек ЛQЖится на государственное потребление. Если умень-
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шение обшественного потребления ВЫС1)'Пает причино" увеличения 
предельных затрат, тогда прибегают к дефицитному финансирова

нию. Совокупность этих и других причин обусловливает крайне 
низкий уровень сбережений в наименее развитых странах (2,996 
ВВП - в 1985 г., 8% - в 1995 г., 11,996 - в 2000 г.). 

7.4. Прибыль 
Капиталовложения и прибыль неразделимы, они не существуют 

друг без друга. Процесс капиталовложений в масштабах националь

ных и мирового хозяйств положительно развивается при условии 

обеспечения необходимых прибылей. Деятельность хозяйствующих 

субъектов в долгосрочном плане подчинена цели получения высо

кой и устойчивой прибыли. Прибыль ВЫС1)'Пает движущейся силой 

капиталистического производства. Она является источником его 

поддержания, совершенствования и расширения. 

Под прибылью понимается прибавочная или вновь созданная 

трудом стоимость, присваиваемая собственником капитала. Вели

чина прибьmи определяется как разница между стоимость~ реали
зованных товаров и услуг и издержками производства. 

Степень выгодности и доходности предпринимательства пока

зывает норма прибыли (р') - обычно отношение величины при

бьmи в годовом исчислении (т) ко всему капиталу (k) и выражается 
в процентах: 

т 

р' = -·100. 
k 

Норма прибыли, так же как и капиталовложений, отражает со

стояние деловой активности в национальных хозяйствах и в мире в 

целом. Темпы изменения прибыли тесно связаны с цикличностью 

экономического развития. Наивысшего уровня норма прибыли дос
тигает в периоды подъемов как в среднесрочных, так и в долго

срочных циклах, резко снижаясь в низшей фазе развития. В рамках 
национальных циклов амплитуда колебания доходит до 4096 в ту 
или иную сторону. В группах стран и в мировом хозяйстве в целом 

колебания прибыли имеют меньшую величину. 

Вторая половина прошлого века охватывала как повышатель

НУЮ, так и понижательную фазу длительного цикла деловой актив

ности. Норма прибыли в последнюю четверть века была ниже, 'чем 
в предыдущую. 8 частНости, средняя норма прибыли в развитых 
странах снижалась в 1970-1980-x годах, а в 1990-е годы она превы
сила 17% (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2. Сре,...88 норма ..-w
• 'I8C'I1IOМ секторе етрав ОЭСР 

1970-1979 1980-1989 1990-l998 

14,1 13,7 17,5 

Источник: OECD Economic Outlook. June 1997. 

По другой оценке исследователей МВФ, в 1994-2003 IТ. норма 
прибыли на кашrrал (добавленная стоимость по ОПfOшению к об
шему объему капитала) у семи развитых С1Р&Н равнялась 7,8%, в 
развивающихся странах она была выше, составляя в среднем 13,3%. 
Наиболее высокая норма прибыли отмечалась в странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии - 14,7%, что явилось одним из мотивом 
масштабного притока иностранного капитала. 

BonpocblKT8M8 

1. Существует ли прямая связь между накоплением и темпами эко
номического роста? 

z. как влияют масштабы амортизации ка темпы роста производи
тельнncти труда? 

3. ПроанализируАте динамику кзшrraловложений в мировой эко
номике в целом и по подсистемам. 

4. ~e факторы влияют на динамику накопления? 
5. Существуют ли различия в ООьеме и динамике сбережений и на

коплений в мировом хозяйстве и его подсистемах? 

6. Какова структура накопления по источникам его формирования 
в развитых и развивающихся странах? 

7. Какова <;:уть концепции цикла )J(ИЗНИ в отношении личных сбе
режений? 

8. Какова роль неформального сектора в накоплении капитала в 
развивающихся С1р8Нах? 

9. Охарактеризуйте роль ставок и нормы прибыли в процессе сбе
режений и накопления. 

10. Как развивалась норма прибыли в последние десЯ1'1lЛетия? 





Глава 8 
Международное финансирование . 

Развитие мирового производства, как уже отмечалось, требует 

постоянного использования значительных объемов капитала в де

нежной и товарной форме. Он поступает из национальных и зару

бежных источников. Нехватка внутренних средств, стремление ка

питала к самовозрастанию вызывают перемещение огромных масс 

различных видов капитала между странами. 

Зарубежный. как и национальный, капитал обеспечивает непре

рывность производственного процесса и его расширение в мировом 

масштабе. структурную пере стройку мирового хозяйства в результа

те перетока капитала из менее рентабельных в более прибыльные 
секторы и отрасли производства, кроме того, он увеличивает разме

ры производственного наКОruIения. Международное финансирова

ние содействует концентрации и централизации капитала. 

Мошным импульсом развития международного капитала явля

ется несбалансированность государственных финансов во многих 

развитых и развиваюшихся странах. Механизм финансирования 
дефицитов :'осударственных бюджетов приобрел международный 

характер. 

Международное движение капитала представляет одно из важ

нейших 0рудий в конкурентной борьбе компаний и стран. Одно

временно оно может вызывать глубокие диспропорции в мировом 

хозяйстве. 

8.1. Общая характеристика 
международного финансирования 

Общие ПОНRТИR Международное финансирогание пред-
ставляет собой экономические отношения, возникающие на основе 

предоставления и получения капитала, необходимого для воспроиз

водства прибыли. Они образуют систему сделок с иностранными 

активами и расчетов по ним, в которых участвуют резиденты не

скольких стран. 

Структура международного финансирования рассматривается с 

различных точек зрения в зависимости от целей исследования - по 

субьектам (институты или учреждения) или инструментам рынка. 

Под инструментами, или товарами, международных рынков капи

тала понимается любое финансовое требование, обозначенное в 

иностранной валюте (валюта, облигации. акции, переводные вексе-
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ля и др.). Число их быстро растет, и это дает возможность получать 

прибыль на денежный капитал, свободный даже на самое короткое 
время 

Часть инструментов является ценными бумагами, удостоверяю
щими L отношения займа (облигации). Другая часть представляет 

собой титулы собственности (акции), которые подтверждают уча
стие владельца в собственности предприятия. Третья часть инстру

ментов является производной от двух первых, страхуюшая эти 

сделки. Эго деривативы, экономическую основу которых составля
ют акции, облигации, а не реальный капитал. 

Инструменты представляют определенные формы движения ка
питала. К основным формам движения капитала относятся ссуд

ный капитал (международные облигации, банковские займы и др.), 

предпринимательский капитал (портфельные и прямые капитало

вложения - акции), а также экономическая помошь. ' 
Основная масса финансовbIX средств функционирует в форме ссуд

ного капитала, который представляет собой капитал в денежной и 
товарной формах, nредставляемый на основе срочности, возвратности 

и уплаты nроцентов. В этой связи ~ международным ФИН3.!fсовым 
рынкам относят рынки краткосрочных и долгосрочных операций 

или ссуд ( рынок ссудного капитала). В структуре ссудного капита
ла ведущее место занимают облигационные займы (табл. 8.1). Бан
ковские кредиты занимают относительно скромное место. По дан

HыM на середину 2000-х годов, займы составляли всего 15% объема 
капитала, привлекаемого компаниями и правительствами во всем 

мире. 

Таблица 8.1. Структура двlDlreИИJI чаCПIОГО капитала 
а мире, а среднем а roД, % 

Формы капитала 1985-1989 1990-1993 2000 2004 

Облигации и другие 

долговые обязательства 40,4 43,5 17,1 35,5 

Займы 16,6 15,9 12,6 14,6 

Прямые капиталовло-

жения 4,4 22,8 37,0 13,5 

Акции 1,9 3,0 17,9 9,8 

Деривативы 5,9 5,7 

Всего, млрд долл." 214,2 777,7 4102,7 5025,7 

Исmo'fНUIC: ЛOJtlOICUН В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ, 2001; Вalance of 
Payments Statistics. Part 11. Yearbook. 2005. 
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Проводится также деление капитала по формам собственности -
частный и государственный капитал. В движении государственного 

капитала ведущее место занимает экономическая прмощь. 

-i Х8раlП'8Р ме.дународны. Последняя четверть хх в. характери-
фмнаНСОВЫ. отношенмй зовалась быстрым ростом объемов 

операций на мировых финансовых рынках. По различным видам 

движения капитала увеличение объемов составляло 16-63 раза за 
1970-1990-е годы, в то время как рост экспорта за этот период со

ставил 3 раза, увеличение ВМП было еще меньше. Если последнее 
удвоение мировой торговли произощло за 17 лет, то международные 
финансовые потоки удваивались в среднем каждые четыре года. 

эти данные свидетельствуют о том, что финансовые отношения 

превратились в огромный самостоятельный сектор мирового хозяй

ства. До середины 1970-х годов финансовые операции были тесно 

связаны с развитием производства и внешней торговли. ~ейчас они 

в значительной степени являются сtlJtlОра3t/Ut/ающuмuся, слабо сt1Я

занНЫМU С матерuШlЬНОЙ (t/ещной) экономu"оЙ. 

~кционирование международных финансовых рынков проис

ходит в постоянно меняющейся среде, определяемой денежными 

системами, состоянием платежных ба,лансов отдельных стран, мо

делями экономического роста ведущих стран. В силу разнородности 

участни~ов, инструментов процесс международных финансовых 

операций происходит непрерывно. 

Постоянное перемещение средств через национальные границы, 

обусловленное интернационализацией производства, увеличением 

свободы перемещения капитала, улучшением информационной 

технологии, превратил о эти ОПfOщения в неотъемлемую часть ми

ровой хозяйственной системы. Начиная с последней трети прощло

го столетия финансовые рынки прежде всего развитых стран стали 

функционировать не как локальные стрУК1УРЫ, а как совокупности, 

объеди~ные общими условиями, связями и закономерностями 

развития, что позволяет говорить о формировании мировой "peдuт

но-фuнансовой системы. Международные финансовые операции вы

ступают развивающейся силой, преобразующей финансовые систе

мы отдельных стран. 

Выполнение международной функции Центры .. е.дународноrо 
фмнанс"ррваНМR перераспределения и перемещение 

капитала в большей степени присуще странам, территориям, где 

созданы льготные режимы регулирования финансовой деятельности 
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нерезидентов для npивлечения капитала иностранных банков и 

компаний. Кредитные учреждения, специализирующиеся там на 

операциях с иностранными юридическими и физическими лицами, 

осуществляют их на основе особых (внешних) счетов, отделенных 

от счетов резидентов внутреннего рынка и представляющих держа

телям этих счетов налоговые скидки, освобождение от валютного 

контроля и другие льготы. Таким образом, внyq>eнний рынок капи

талов изолируется от внешнего, международного, а кредитные уч

реждения, находящиеся на территории страны и занимающиеся 

международными операциями, не являются составной частью ее 

экономики. Пребывая на ее территории, они проводят внешние по 

отношению к данной территории операции с нерезидентами, а в 

отдельных случаях и с резидентами, если последнее допускается 

правилами валютного контроля. Поэтому эти центры 'международ
ного финансирования называют офшорными, т.е. экстеррито

риальными, находящимися вне юрисдикции страны. 

Офшорная банковская деятельность занимает важное место в 

финансовой системе. В середине 2003 г. внешние займы ,банков, 

расположенных в офшорах, исключая подобные рынки США и 
Японии, достигали 27% общего объема внешних банковских зай
мов, что составляло 9% объема ВМП. 

Раньше для возникновения международного финансового цен

тра необходимы были развитая национальная банковская система, 

крупная фондовая биржа и стабильная денежная единица. В по

следние десятилетия чаще всего достаточно наличия гибкого фи

нансового законодательства, права открывать иностранные банков

ские отделения и филиалы, отсугствия налога на доходы или его 

льготный характер, упрощения процедуры для проведения бирже

вых и банковских операций и т.п. Теперь наряду с такими традици

онными экстерриториальными центрами, как Нью-Йорк, Лондон, 
Токио, Париж:, Цюрих, важную роль играют на международных 

финансовых рынках Сингапур, Гонконг (Сянган), Бахрейн, Кипр, 

Панама и др. 

Несмотря на появление новых центров международного финан

сирования, ведущее место удерживают традиционные - Нью-Йорк, 
Лондон, Токио. Они возвышаются над всеми, имеют тесные связи с 

другими PblHкaмl1 череэ- филиалы и дочерние компании кредитных 

учреждений. При этом США по сyrи являются мировым центром 

финансовой активности и в значительной степени определяют ди

намИIСУ и структуру операций. 
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8.2. Характеристика OCHOBHblX PblHKOB 

ссудного капитаnа 
• 

Современный международный рынок капиталов сложился к на
чалу 1960-х годов. По срочности мобилизуемых средств он делится 

на рынок краткосрочных капиталов, или денежный рынок, и рынки 

среднесрочных и долгосрочных капиталов, которые составляют ры

нок капиталов. 

Международные денежные рынки включают депозитно-ссудные 

операции от одного дня до одного года. Основные условия кредита 
оговариваются по телефону. Среднесрочные кредиты охватывают 

период до 5-7 лет. Различия между краткосрочными и среднесроч
ными кредитами постепенно уграчиВ8ЮТ свое значение, так как на 

практике краткосрочные кредиты переводятся в среднесрочные и 

долгосрочные. 

Рынок краткосрочных кредитов выступает самым быстрорасту

щим сектором мировой финансовой системы. Международные 

сделки обычно предполагают наличие операций с иностранной ва

лютой минимум ДIIя одной из сторон, участвующих в сделке. Опе
рации с иностранной валютой составляют рынок иностранной ва

люты, поэт,)му денежный рынок действует в неразрывной связи с 

валютными рынками. 

Мнorие валютные сделки носят чисто финансовый, спекуля

тивный ~paктep. Под спекулятивными операциями пони мается фор
мирование прибыли за счет разницы в ценах продаж и покупки 

финансовых инструментов. Усилению чисто финансовых операций 

способствует ряд обстоятельств. 

1. Около 70% членов МВФ практикуют различные формы 
управления куРсом валюты. это порождает и увеличивает отрыв 
валютного курса от покупательной способности. Курсы приобрета

ют завышенный или заниженный характер. 

2. Сделки на валютных рынках осуществляются по правилам за
логовой (маржевой) торговли, когда ДIIЯ заключения сделки стало 

вовсе необязательным внесение денег в размере полной стоимости 

контракта: достаточно лишь депозита. Маржевая торговля дает воз

можность инвесторам спекулировать валютой в больших объемах с 

помощью дилерского обслуживания (в Британии большинство ва

лютных операций проводится при залоге в 5% и выше). 
Возможности получения приБЬVIИ на основе изменения валют

ных курсов предопределили огромный рост валютных операций. 

Ежедневный объем обменных операций превышает 2 трлн долл. 
(1998). С 1980 ·г. он увеличился в 50 раз, а объем экспорта - только в 
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Основная денежная единица, которую держат и используют та

КИМ образом - доллары (более 60% всех операций), а таюке евро, 
иены, фунты стерлингов. Поскольку на амеР)lX8нсltИе доллары при

ходится 2/3 всего объема еврорынка, его часто называют евродол
ларовым. Приставка .евро. не . означает, что валюты на внешних 
счетах инвестированы обязательно в европейских банках, а вопреки 

своему названию располагаются в экстерриториальных финансовых 
центрах во многих регионах мира. 

Одним из главных инструментов еврорынка являются еврообли

гации (евробонды), выпускаемые международными банковскими 

консорциумами (объединениями). 

Еврорынок располагает относительно самостоятельной и гибкой 

системой процентных ставок, что позволяет евроцентрам предла

гать клиентам более высокие проценты по депозитам и низкие по 

кредитам по сравнению с порядком кредитования и при влечения 

средств на национальных рынках капитала. Свобода от валютного 
контроля в сфере двюкения долгосрочного капитала в ряде крупных 

стран стали необходимой предпосылкой увеличения предложения 

средств в евроцентрах. 

Большинство развитых стран разрешает агентам, или дилерам, 

коммерческих банков иметь позиции ~ еврокредитных и HCткryrax. 

Наиболее тесные связи с евровалютным имеет рынок ссудных ка

питалов .США. В структуре мирового финансового рынка внутрен
ний PblfiOK капитала США является крупнейшим. Это касается 
суммы ежегодно поднимаемых на нем займов и общего объема не

погашенной задолженности по прежним долгам. Либеральная сис
тема валютного контроля в стране поощряет заемную и инвестици

онную деятельность нерезидентов. За небольшим исключением им 
доступны любые виды кредитов и капиталовложений. 

Еврорынок, являясь по своему характеру офшорным рынком, 
осуществляет посредничество при размещении облигаций и других 

инструментов, помогает странам и компаниям экспортировать ка

питал в различные районы мира. этот вненациональный рынок, 

гигантский по объему и географии распространения, преодолевает 
относительную узость и обособленность большинства внутренних и 

иностранных рынков капиталов, служит своеобразным механизмом 

передачи существенных изменений в кредитно-финансовой сфере 

из одного центра в другой, способствуя ее глобализации. Он функ

ционирует непрерывно, преодолевая пространственные и времен

ные границы в поисках наиболее прибыльных условий. 
это оптовый рынок. Основными заемщиками на нем выступают 

государственнЫе организации, Т.е. npaвиreJIЬC'I?, цеиrpaльные банхи. 
Почти 4/5 рынка евровалют приходится на межбанковские операции. 
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Евровалютный рынок ослабил способность центральных банков 
контролировать денежную массу в связи с тем, что офшорный ха

рактер его операций ослабляет действие денежных мультипликато

ров, которые показывают связь и алияние различных состааляющих 

на общую денежную массу. Различное существование евровалют 

обуслоаливает меньшую устойчивость денежных мультипликаторов, 

поэтому центральные банки не MOryr жестко контролировать де

нежные состааляющие. Пониж:ение реryлирования ОФшорной дея
тельности увеличивает риск дестабилизации международных рын

ков капиталов. 

Офшорные рынки капитала ослабили реryлирующую функцию 
государства, расширив возможности уклонения от уплаты налогов. 

Широкомасштабное использование налоговых гаваней лишает 

страны средств, для строительства социальной и экономической 

инфраструК11'РЫ. По оценкам, налоговые недоимки в развивающих

ся странах достигали не менее 50 млрд долл., что соответствовало 
объему помощи, оказываемой им на цели развития. 

8.3. Институциональная структура 
v мировой финансовой системы� 

Институционально, организационно мировой финансовый ры

нок предстааляет собой совокупность частных, государственных и 

межгосударственных хозяйствующих субъектов - кредитных учре

ждений и ТНК, выступающих организаторами и посредниками вы

воза и перераспределения капиталов по странам в зависимости от 

спроса и предложения. 

В мировой финансовой системе действует три основные группы 

участников: банки и ТНК, международные портфельные инвесторы 

(пенсионные и страховые фонды, инвестиционные фонды), между

народные официальные заемщики (правительственные и муници

пальные органы, международиые и региональные организации). Она 

высоко монополизирована. В ряде ее сегментов на 10 крупнейших 
объединений приходится свыше половины мобилизуемых средств. 

На первых этапах экономического развития коммерческие бан
ки доминировали. В дальнейшем возросло значение специализиро

ванных посредников и рынков ценных бумаг. Основная доля дохо

дов ведущих банков мира складывается по результатам биржевых 
операций на валютном сегменте финансового рынка. 80% прибыли 
обеспечивается на биржевой игре - колебания кросс-курсов долла

ра, евро, фунта - в основном на основе фьючерсной торгоали. 
Особое место в мировой финансовой системе занимают инсти

туциОНШlьные (портфельные) инвесторы. Пенсионные фонды и стра-
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ховые компании вышли на первое место в операциях всей финан
совой системы. Определенную роль в мобилизации средств и пере

мещении международного ка!!JrГ8Ла выполняют filJржu, на которых 
осуществляется торговля ценными бумагами. Объем международ
ных ~ржевых операций относительно невелик - 0,2-4% ВМП, но 
в абсолютных размерах это десятки млрд долл. 

Государство в мировой финансовой системе выступает в лице 

центральных и местных органов власти, казначейства, эмиссионного, 

экспортно-импортного банка или других уполномоченных учреж

дений и может выполнять функции непосредственного кредитора, 

заемщика или играть роль гаранта и получателя по внешним обяза

тельствам частных юридических лиц. 

Примером прямоro международного кредитования государством 

может служить предоставление субсидий и экономической помощи 

(0,2% ВМП), которое производится на двухсторонней и многосто
ронней основе. Не менее существенна роль государственного стра

хования экспортных кредитов и прямых капиталовложений. 

Особое положение в институциональной структуре мирового 
рынка капиталов занимают межгосударственные банки и валютные 

фонды. В их числе - созданный в 1930 г. Банк международных 

расчетов \Базель, Швейцария), содействующий центральным бан

кам участвующих в нем государств It проведении взаимных расче

тов, наблюдающих за состоянием еврорынка и обеспечивающий 

регулирование валютных и кредитных отношений во всем мире. 

Последняя из перечисленных функций характеризует БМР как 

важный вспомогательный орган крупнейщих международных ва

лютно-кредитных учреждений мирового характера - МВФ и МБ. 

Банк международных расчетов, помимо контроля над международ

ными банковскими операциями и оказания консультаций, нередко 

обеспечивает центральным банкам краткосрочное финансирование 

(<<промежуточные. займы), которые возвращаются, как только банк 

договаривается о более долгосрочном фина~ировании. 
Наряду с мировыми (МВФ и МБ), в которых участвуют почти 

все страны, существует целый ряд региональных и континенталь

ных межправительственных банков: Европейский инвестиционный 
банк (1958), обслуживающий участников Ее и ассоциированные с 
ним государства развивающегося мира; Межамериканский банк 

развития (1959); Африканский банк развития (1964); Азиатский банк 
развИ1ИЯ (1%3); Европейский банк реконструкции и развИ1ИЯ (1990). 

Развитие международных операций субъектов мирового финан

сового рынка привело к тому, что совокупный оборот чисто финан

совых оперauий в мире увеличивался во много раз быстрее мирово

го оборота товаров и услуг. Уже в начале 1990-х годов доля опера-
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ций финансового характера во всем платежном обороте достигла 

90% по сравне!!l'Ю с 1960-1970-ми годами и 40-50% в. 1960-е годы. 
Финансовые сделки позволяют извлекать дополнительную при

быль от перемещения капитала в зависимости от изменения конъ
ЮНК1)'Ры мирового финансового рынка в различных его иентрах. 

Тем самым они ведут к спекулятивной ориентированности рынка, к 

опасному отрыву финансовых сделок от реальных экономических 

операций. Существующий порядок в мировой финансовой системе 
отвечает интересам стран, финансовые институты которых занима

ют в ней ведущее положение и MOгyr получать выгоды за счет сла

бейших, нанося им ущерб. 

В последние десятилетия в мировой финансовой системе про

изошло резкое расширение количества инструментов (секьюритиза

ция), увеличение конuентраuии и централизаuии капитала, рост 

связей между различными сегментами и институтами. Укрупнение 

масштабов и расширение сфер деятельности ведущих финансовых 
инститyroв увеличили возможные риски. Провал в одном из основ
ных сегмеtпов деятельности крупнейших объединений может вы

звать труднорешаемые проблемы во всей финансовой системе и 

отриuaтельно сказаться на функционировании мирового хозtlЙства . 

• ОТМываН .... ден.г Незаконные переводы и оборот капитала в 

денежной форме, полученнoro преступным путем, в коние ХХ cтu
летия приобрел и общемировые масштабы. ЕжеГОДНLlе объемы 
«грязных. денег, uиркулируюших в мировой финансовой системе, 

оuениваются в 500-1500 млрд долл., что примерно соответствует 
1,1-3,5% вмп. 

МаСl1Пабы «отмывания. денег росли параллельно с проuессами 

открытости наuиональных хозяйств, мировизаuией движения капи

тала, ослаблением контроля за кредитными операuиями. Это дает 
возможность скрывать полученные незаконным путем денежные 

средства, переводя их через кредитные учреждения по всему миру. 

Данные операции широко проводят как респектабельные, так и 

офшорные банки. В 1998 г. насчиТblВалось около 60 тыс. офшорных 
банков, которые подчинялись 60 различным юрисдикuиям. При
мерно 44% из них расположены в Карибском бассейне и Латинской 
Америке, 28% - в Европе. 

8.4. Размещение кредитны�x средств 
в мировой финансовой системе . 

Развитие с~ации на международных рынках капиталов пока
зывает, что на них постоянно идет проиесс структурной перестрой-

8~_a 
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КИ, охватывающий все их сегменты. Осуществляется перенос цен

тра тяжести с одних видов заимствования на другие, происходит 

преобразование механизмов ссудно-заемнbIX операций. Преобразо
вание мировой финансовой системы определяется мощным стиму

лирующим воздействием со стороны кредмторов: посредников и 
заемщиков. 

Заемщики Основная доля средств на международных 

рынках капитала поглощается заемщиками из стран ОЭСР (60-
90%). Крупнейшими среди них являются корпорации США (65-
70% капитала в 2000-е годы), Британия (4-4,5%), Испания. 

Доля стран с развивающимися рынками после ее снюкения в 

1980-е годы поднялась до 10%. Крупнейшими получателями капи
тала выступали Саудовская Аравия, Турция и Мексика. 

кредиторы� Основными кредиторами на международ-

ных рынках капитала таюке выступают хозяйствующие субъекты 

развитых стран. Крупнейшими среди них являются Япония, Герма

ния, Швейцария. В 2000-е годы к ним присоединился ряд разви

вающихся стран: КНР, Саудовская Аравия, РФ. В 1990-e годы раз
витые страны в целом имели положительное сальдо по текущим 

статьям платежных балансов на сумму свыше 170 млрд дOJUl., что 
позволило им выступать чистыми кредиторами. Развивающиеся 

страны сводили текущие операции с Крупными дефицитами в раз
мере 25-121 млрд долл. Только в 2000-е годы ситуация изменилась. 
у раЗВИ'8ающихся стран сальдо балансов текущих операций стало 
положительным, а у развитых - отрицательным. 

Кредиторы с большой степенью осторожности анализируют 

возможности предоставления кредитов и займов. Фактор платеже

способности остается одним из серьезных ограничителей предос

тавления финансовых средств. это сдерживало чистый приток ка
питала в развивающиеся страны. 

Получение средств на международных рынках капитала проис

ходит на определенных условиях. Условия кредита на международ

ных рынках капитала представляют собой сложный комплекс раз

личных показателеЙ. Однако основным из них является «цена., 

сроки И валюты расчетов. «Цена. кредита складывается из про

центной ставки. 

Процентные СТ8ВКИ При принятия решения о том, где выгод-

нее вложить средства - у себя в стране или за рубежом, сравнива

ют процентную ставку внутри страны с ожидаемым доходом при 

инвестировании за рубеж: 
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где rd 

1, 
Е '+/ 
и 

и = rd - 'f - ( EI+ 1 - Е, 
J:' ), , 

- процентная ставка внутри страны; 

- процентная ставка в дрyroй стране; 

- обменный курс национальной валюты в момент r, 
- обмеюfый курс иностранной вaJIю1ы в будущем в момент t + 1; 
- ожидаемый доход. 

Если разность положительна, то вкладывать средства внугри 
страны выгодно, если разность отрицательная, то вложения за ру

бежом приносят больший доход. 

Структура и движение процентной ставки отражает основные за
кономерности развития международных рынков ссудных капиталов. 

Быстро реагируя на малейшие изменения мировой хозяйственной 
конъюнктуры, она дает возмшкность объективно оценивать сложив

шуюся на внугренних и внешних кредитных рынках ситуацию и по

зволяет делать определенные выводы о ближайших перспективах ее 

развития. Процентная ставка может с той или иной степенью эффек
тивности использоваться в качестве инструмента воздейarвия на 

макроэкономические и микроэкономические процессы. 

Усиливающаяся интернационализация рынков капитала пред

полагает использование единой, синтетической глоба.IЬНОЙ про

центной ставки, которая представляет среднеарифметическую 

взвешенную ставку. Как краткосрочные, так и долгосрочные гло

бальные процентные ставки были значительно выше в 1980-
1990-е годы по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. 

Долгосрочные мировые реальные процентные ставки составляли 

в среднем 3% в 1960-е годы, во второй половине 1970-х годов они 
понизились до 0,5%, а затем повышались. В конце 1990-х годов они 
равнялись 3,5%, а в 2000-2005 гт. - повысились до 4,196. 

Краткосрочные реальные ставки в 1960-е годы составляли 
1,2596, в 1973-1980 п. они понизились до отрицательной величины 
1,25%. В конце 1990-х годов краткосрочные реальные ставки со

ставляли 2,596, в 2000-2005 гт. - 2,696. 
Ряд эконометрических расчетов показывает, что увеличение го

сударственного долга объясняло основной сдвиг в процентных 

ставках в 1990-2ООО-е годы. В 1960-е годы валовой государствен
ный долг развитых стран в среднем составлял 45%, в 1990-е годы -
свыше 70%, а в 2004-2006 п. - 7896 их ВВП. 

На величину ·npoцентных ставок влиял также уровень прибыли, 
которая в среднем повысилась. Повышение нормы прибыли объяс

НJIeт относительный недостаток капитала. 

8· 
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Увеличение реальных процентНlolХ ставок произошло в период, 

когда большинство развивающихся стран пережи83ЛО трудности в 

получении займов на международных рынках каIЦIтала в связи с 

кризисом международной задолженности и их сложными внугрихо
зяйственными проблемами. 

8.5. Финансовые кризисы 

Развитие мировых 83Лютно-кредитных отношений сопровожда

ется вспышками финансовых кризисов. до образования мирового 

хозяйства финансовые потрясения охватывали национальные сис

темы отдельных стран. В прошлом столетии они стали приобретать 

международный характер. Ярко выраженный международный ха

рактер финансовых кризисов проявился в 1930-e и в 1990-e ГОДЫ, 
относящиеся к нижней фазе длинной волны развития рыночной 

экономики. В значительной мере финансовые кризисы являлись 

отражением происходящих структурных изменений в мировой хо

зяйственной системе. 

Возможности финансовых кризuсов заложены в характере форм 
двшкения капитала, функционировании рынка. Сделки на рынках 

капиталов означают финансирование будущей стоимости, которую 

еще предстоит создать. Поэтому денежные потоки обслуживают 

«ожидания. будущих доходов во время реального разрыва между 

реально 'существующей (авансированной) и будущей стоимостью 
(прибылью). Эro происходит в связи с тем, что на финансовом 

рынке требования к собственности финансовых активов (инстру

ментов) документально закрепляются задолго до того, как появится 

собственность, способная приносить доход. Требования оформля

ются между большим числом участников рынка, которые нередко 

задействованы одновременно во многих финансовых операциях. 

Разрыв между будущими доходами и поиском ликвидности создает 

угрозу риска невозвращения средств кредитору. Так как сущест

вующая система страхования рисков далека от совершенства, то 

разрыв в одном звене приводит к нарушению многих друтих сде

лок, нередко при водя к кризисным ситуациям на национальных и 

международных рынках. 

Под межiJyнародным финансовым кризисом пони мается глубокое 
расстройство кредитно-финансовых систем в целом ряде стран, 

при водящих к резким диспропорциям в международных валютно

кредитных си~ и прерывности их функционирования. 
они оБЫЧI;fО в той или иной степени одновременно охватывают 

различные сферы мировой финансовой систем.ы. Центром финансо-
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вых кризисов является денежный капитал, а непосредcтqeнной сферой 

проявления - кредитные учреждения, государственные финансы. 

Различают циклические и сnецишlьныe международныe финансовые 
кризисы. Первые являются предвестниками экономических кризи
сов производства, вторые возникают независимо от движения цик

ла под влиянием особых причин. Но и последний затрагивает хо

зяйство и внешнеэкономические связи путем обратного отражения. 

ФОРМbI проявления Финансовый кризис включает сле-
финаНСОВblХ кризисов дующие явления: 

• обвальное падение валютных курсов; 

• резкое повышение процеНТН1>lХ ставок; 

• изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в дру
гих кредитных учреждениях, ограничение и прекращение выдачи 

наличности со своих счетов (банковский кризис); , 
• разрушение нормальной системы расчетов между компания-

ми посредством финансовых инструментов (расчетный кризис); 

• кризис денежного обращения; 

• долговой кризис. 
Множество факторов определяют возникновение и развитие 

финансовых кризисов. Обычно условием финансовых кризисов яв

ляются нарушения, неблагоriолучие в соотношении различных ви

дов активов в определенных звеньях финансовой системы. Так, при 

признаках неблагополучного положения в компании или нарочито 

созданной ситуации акционеры начинают сбрасывать акции, что 

может вызвать понижательную тенденцию в биржевых курсах. Ко

гда возникают сомнения в надежности банков, вкладчики стремят

ся скорее изъять ,t:вои вклады, а так как банки обладают ограни

ченными ликвид.rыми средствами, то они не могут сразу вepнyn. 
значительную часть вкладов. В силу взаимосвязанности элементов 

хозяйственной системы может начаться цепная реакция, приводя

щая к финансовому кризису. Иностранный капитал уходит из стра

ны. Одновременно, а может быть раньше, бежит национальный 

капитал. Уход и бегство капитала из страны приводит к увеличению 

спроса на иностранную валюту. Даже высокий уровень валютных 

резервов может оказаться неспособным удовлетворять нарастающий 

спрос. Широкое использование информационной техники привело 

к тому, что кризисы, возникающие на национальных финансовых 

р!ках, быстро приобретают международный характер. 
В последние ,.!есятил"етия на внутренние предпосылки финансо

вы кризисов накладываются внешние, связанные с огромными по

токами капитала через границы, которые способны подорвать фи

нансовое положение страны в связи с ослаблением государственного 
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регулирования. Мировизация движения капитала, развитие офшор
ных операций, снижение регулирующей роли государства увеличило 

возможности проведения чисто спекулятивных де*='mий в мировой 

финансовой системе. К ним относятся операции, преследующие це
ли изалечения сверхприбыли за счет преднамеренного использования 

финансовых показателей (валютный курс, курсы акций, учетные 

ставки). для ЭТОГО мобилизуются огромные средства в десятки и сот

ни миллиардов долларов. Возможности для этого есть. 

В мире насчитывается около 4 тыс ... хеджфондов., специализи
рующихся на спекулятивных операциях, большая часть активов ко

торых находится в США. Они сосредоточивают 400-500 млрд долл. 
ликвидных средств, которые при согласованности их действий мо

гут быть использованы в любом центре для получения спекулятив

ной прибыли. По оценке МВФ, 5-6 крупнейших фондов способны 
мобилизовать до 900 млрд долл. для нападения на ту или иную на
циональную валюту или фондовый рынок. Не все финансовые цен

тры способны противостоять такому даалению. 

Последствия финансовых Последняя четверть прошлого века 

кризисов характеризовалась учащением финан-

совых КРИЗlfСОВ. При этом В развивающихся странах они случались 
чище, чем в развитых. Так, валютные -кризисы в 1990-е годы про
изошли более чем в 60 странах, включая 41 страну с развивающи
мися рьtнками. Наиболее крупные потрясения пережили финансо
вые системы Бразилии, Мексики, Аргентины, Южной Кореи, стран 

Юro-Восточной Азии, РФ, Японии. 
Финансовые кризисы являлись отражением нестабильности ми

рового экономического развития, его иерархичности, а также отра

жением струкТурных диспропорций в сфере мобилизации и разме

щения капитала, упрааления валютными резервами в кризисных 

странах. Они показали, что важнейшей причиной их возникнове

ния было массированное привлечение иностранного ссудного капи

тала в особенности в краткосрочной форме. Orношение кратко

срочной задолженности к общей внешней задолженности перед 
кризисом у кризисных развивающихся стран было в два раза выше, 

чем у стран, не попавших в кризисную ситуацию. 

Накопление краткосрочной задолженности и значительной час
ти пассивов, обеспеченных или индексированных в иностранной 

валюте, ослабляло устойчивость национальных денежно-кредитных 
систем. Большие внешние дисбалансы (отрицательное сал~о пла
тежей, большие платежи по процентам, высокая доля краткосроч
ной задолженности, преобладание внешних ПlI.ссивов над активами 
и т.д.) делают хозяйство очень чувствительным к внешним измене-
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ниям, включая изменения в циклическом развитии развитых С11'ан, 

постоянные изменения на международных финансовых рынках и в 

С11'уктурах обменных курсов ведущих валют. 

Финансовый кризис оказывает отрицательное воздействие на 
сектор материального производства, на накопление капитала. Ост
рейшей проблемой становится занятость рабочей силы. В ходе раз
вития кризисов в 1990-е годы пораженные им С11'аны теряли до 

14% своего ввп на годовом уровне, и для восстановления Докри
зисного уровня экономического роста требовалось до шести лет. 

Они вызывали увеличение дефицитов платежных балансов в кри
зисных странах более чем на 2% ввп по сравнению с некризисны
ми странами. Кризисы 1990-х годов оказали 011'ицательное воздей
ствие на развитие производственного и денежно-кредитного секто

ров мирового хозяйства. Резкое сокрашение производства в кри
зисных хозяйствах приводило к уменьшению темпов роста внешней 

торговли и обострению конкуренции из-за изменения валютных 
курсов. 

Финансовые кризисы показали необходимость перестройки ми

ровой финансовой системы, введения большей открытости, улуч

шения отчетности, укрепления национальной экономической поли

тики. В этой связи МВФ в 1999 г. принял специальныЙ кодекс 
практики кредитных учреждений в отношении прозрачности их 

действий, который является ()бязательным ДIlЯ стран - членов фоН
да. В связи с неустойчивостью финансовых отношеНИ~1 в мировом 

хозяйстве выдвигаются положения о том, что интересы поддержа

ния устойчивости международной финансовой системы должны 
преобладать над выгодами отдельных стран, и национальным фи
нансовым органам следует использовать международные подходы 

при реryлировании деятельности кредитных учреждений, располо

женных на их территории. 

BonpoCblKTeMe 

1. Определите понятие и структуру мировой финансовой системы. 
2. Каковы характерные черты еврорынка капиталов? 
3. Каковы основные субъекты мирового рынка капиталов, характер 

их действий? 

4. Какие группы стран выступают основными кредиторами и заем
щиками? 

5. В каком направлении менялись процентные ставки в 1980-
2000-е годы? 

6. Расскажип о причинах и последствиях финансовых кризисов. 



Глава 9 
Проблема 
международных долгов 

Одна из серьезных проблем в функционировании глобальной 
экономической системы - кризис международной задолженности 

1980-1990-х годов и рост международных долгов в эти и после

дующие годы. В главе 8 было показано, что международный кредит 
превратился во всеохватывающую сферу мировой экономики, кото

рая аккумулирует все виды наКОfU1ения и перераспределяет их меж

ду компаниями и странами. Использование кредитных средств ста

ло характерным явлением в мировом хозяйстве на всех его уровнях. 

Внешние заимствования оказывают положительное влияние на 

экономическое развитие до определенного уровня доходов хозяйст

вующих субъектов. При превышении этого уровня воздействие долга 

становится негативным. В определенных условиях оно при водит к 

нарушениям функционирования мировой хозяйственной системы. 

9.1. Кризис международной задолженности 
в 1980-е годы и его последствия 

Криjис внешней задолженности начался в августе 1982 г., когда 
ряд латиноамериканских стран оказались не в состоянии выплачи

вать свою задолженность иностранным коммерческим банкам и 

объявили о прекращении части своих платежей по долгам. Кризис 

внешней задо~женности быстро распространился на большое число 

государств и превратился из регионального в мировое явление. 

Причины возникновения 

долгового кризиса 

ряд условий. 

Появлению кризиса международной 

задолженности способствовал целый 

1. Широкое кредитование развивающихся стран частным секто
ром началось в начале 1970-х годов. Эroму способствовала отмена 

золотодолларового стандарта и фиксированных валютных курсов, 

снизивших значение валютного регулирования. до этого времени 

кредитование развивающихся стран осуществлялось на государст

венном уровне. Валютно-Финансовые кризисы 1930-х годов, Вторая 
мировая война ограничили активность частных кредиторов, креди

тование развивающихся стран осуществлялось в форме помощи и 

государственных займов. При этом страны Запада и международные 

организации исходили из политических целей, помощь имела свя-
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занный характер, мало внимания обращалось на способность стра

ны обслуживать займы. 

2. В середине 1970-х годов ПРОИЗОlШ10 образование относитель
ного избытка ссудного капитала в развитых странах в результате 
спада деловой активности и рециклирования нефтедолларов. Низ

кие процентные ставки, резкое повыщение на международных 

рынках цен на минеральное сырье вызвало повышенное предложе

ние и спрос на заемные средства особенно со стороны развиваю

щихся стран-нефтеимпортеров. Внешний долг развивающихся 
стран резко возрос: с 78,5 млрд в 1973 г. до 180 млрд долл. в 1976 Г., 
из которых почти 60% было предоставлено частными банками в 
форме синдицированных займов. 

Основная доля международного банковского кредитования при
ходилась на страны Латинской Америки - более 50% общего объе
ма. На страны Восточной Азии и бассейна Тихого океана приходи
лось примерно 1/4 предоставленных ссуд, африканские страны по
лучили чуть больше 10% международных банковских займов. 

В большинстве случаев обязательства, приходящиеся на разви
вающиеся страны (около 80%), представляли собой либо прямое 
кредитование правительств, либо гарантированные правите,llъствами 

кредиты частным компаниям. Последнее означало, что правитель

ства принимали на себя обязательства должника в случае, если ча

стный заемщик не осуществлял выплаты по получеННЫ\f кредитам. 

Практически все виды заимствования предполагали, что получатель 
должен поддерживать способность погашать долг. Поэтому неспо
собность обслуживать внешний долг становилась дефолтом прави

тельства, или суверенным дефолтом. 

3. Способность обслуживать долг зависит от величины долга, от 
условий заимствования, характера использования займа, перспектив 

развития заемополучателя и экономической обстановки. В начале 

1980-х годов экономическая обстановка в мире изменилась. В усло
виях очередного экономического кризиса, повышения курса долла

ра, процентов погашение основной части долга, выплата процент

ных и других платежей оказались непосильными для целого ряда 

стран. Во многих случаях мобилизованные на международных фи

нансовых рынках капиталы ИСПОЛbJОВались на финансирование 

текущих расходов правительств, включая оплату старых долгов. Уже 
с конца 1970-х годов основные платежи и выплаты процентов стали 

обгонять прирост привлеченного ссудного капитала. В результате 
чистые поступления ф.,нансовых средств в развивающиеся страны 

стали сокращатьея. 

4. Образование кризиса внешней задолженности сопровожда
лось бегством капитала за границу. По оценкам, только за 1976-
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1985 Гf. страны с высокой внешней задолженностью в результате 

бегства капитала потеряли 200 млрд дом. эта сумма составила 
примерно 50% всех заимствований развивающихся стран за рас-

сматриваемый период. • 
Особенностью кредитных отношений является их MHorocтyneH

чатость в фазах, предшествующих использованию ссудного капита

ла, который может несколько раз переходить из рук в руки. Непла
тежи в одном звене обычно приводят к разрыву цепи кредитных 

обязательств и ухудшению ликвидного положения в международ

ном масштабе. Если в конце 1982 г. 34 страны имели просроченные 
платежи по долгам, то в конце 1986 г. их число поднялось до 57, а в 
начале 1990-х годов в долговом кризисе оказалось 72 государства. 
На их долю приходилось 60% внешнего долга, но 46% ВВП и 33% 
экспорта развивающихся стран. 

долговой кризис 1980-х годов с наибольшей силой проявился в 
странах со средним уровнем развития, а в странах с низким уровнем 

развития его последствия были меньше. Эro было связано с тем, что 

частный капитал в эти страны шел в небольших количествах. 

ВПИJlНие 
допrовоrо кризиса 

должников. 

Долговой кризис оказал отрицательное 

RЛияние на экономическое развитие стран-

Бремя долгов затормозило экономический РОСТ, привело к рос1)' 

процеli"IЩ>lX ставок и вынуждало государство использовать ссудный 

капитал для финансирования внешних и внутренних дефицитов. Эro 
обычно сокращало возможности расширения капиталОRЛожениЙ. 

Промышленным компаниям становилось выгодно ссужать сво

бодные средства кредитным учреждениям под высокий процент и 

получать боле~ высокий доход в сравнении с производственными 

RЛожениями. 

В результате в 1980-е годы кризисные страны в 2-3 раза отста
вали по темпам экономического роста от друтих развивающихся 

стран, не испытывавших трудностей с обслуживанием внешнего 

долга, а уровень инфляции у них был выше в 9-22 раза. 
Возрастание задолженности способствовало сокращению госу

дарственных валютных резервов развивающихся стран. Если в 1976 г. 
имевшихся валютных резервов хватало для финансирования 1/4 
импортных поставок, то в 1982 г. за их счет можно было оплатить 

15,8% импорта товаров и услуг, в 1986 г. - 21,6%. 
Следует отметить, что наряду с ростом выплат по обслуживанию 

долга существенной причиной острых валютно-финансовых потря

сений была неблагоприятная динамика экспортных цен. В середине 
1980-х годов иены на минеральное сырье резко сократились, воз-
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вратившись к уровню начала 60-х годов. Экспортные доходы неф
теэкспортирующих стран уменьшились на 1/4. 

Попавшие в долговой кризис страны в целях выравнивания 
платежного баланса сократили импорт, tfГO в свою очередь вызвало 

целый ряд взаимосвязанных неблагоприятнbIX последствий. Сокра

шение ввоза средств производства, сырья и материалов повлекло за 

собой снижение нормы накопления, а это сдерживало рост произ

водства И экспорта. В итоге из-за снижения темпов роста экономи

ки кризисные страны оказались отброшенными на 10 лет по уров
ню экономического развития. 1980-е годы оказались «потерянны
ми. для них. 

Особый ущерб был нанесен экономике центров долгового кри
зиса - странам Тропической Африки и Латинской Америки. Так, в 

латиноамериканских странах частное потребление за 1980-1987 гг. 
сократилось до 97,796, валовые инвестиции - до 67,4, объем им
порта - до 68,1, городская безработица увеличилась на 2496, потре
бительские цены - на 185,296. 

После того как некоторые страны-должники приостановили 
выплаты, ТНБ резко сократили, а в ряде случаев прекратили креди

тование стран-должников. Проявлением этих процессов стал чис

тый отток финансовых средств из развиваюшихся стран в ведущие 

западные страны. Начиная с.1983 по 1990 г. их чистый отток npe
высил 174 млрд долл. Основным районом, из которого откачива
лись финансовые средства, была Латинская Америка: чистый отток 

из этого региона составил почти 324 млрд долл. В других районах в 
основном отмечался нетто-приток финансовых средств. 

9.2. Подходы кредиторов к разрешению кризиса 
международнойз~олженности 

Уже в начале 1980-х гг. стало ясно, tfГO дальнейшее развитие 

долгового кризиса могло привести к крупным потерям не только 

развиваюшихся стран, но и ТНБ, сдерживать развитие экономики 

ведущих развитых стран. В кризисных странах оказалась заморо

женной большая часть вложений ТН Б в развивающихся странах. 

Уменьшение валютных поступлений данных стран привело к со

кращению сбыта товаров развитых стран, поэтому их правительства 

и международные экономические организации предпринимали ме

ры по стабилизации мировой финансовой системы. 

Проблема уреryлиревания долгового кризиса представляет со

бой сложный и неоднозначный процесс, в котором участвуют npа
вительства стран - кредиторов и заемщиков, МВФ, МБ и круп
нейшие частные банки. 
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На первом этапе 1983-1988 гг. происходило ужесточение пози
ЦИЙ стран-кредиторов. Правительства и ТНБ стремились вынудить 

должников поодиночке решать свои долговые проблемы. это осу
ществлялось в форме отсрочки долгов или. предоСтавления новых 
займов для обслуживания старых. В основу пересмотра задолжен

ности был положен ПРИНЦИП регулярной выплаты процентов. Пере
смотр банковской задолженности сопровождался ужесточением ус

ловий для должников. Все это приводило к увеличению тяжести 

международных долгов. 

Международные валютно-кредитные учреждения выполняли 

центральную роль в решении проблемы внешней задолженности. 

МВФ для каждого должника разрабатывал стабилизационную про
q>aммy, которая обычно предусматривала либерализацию или отме

ну валютного и импортного контроля, снижение валютного курса, 

открытие экономики страны. принятие жестких антиинфляцион

ных мер. Последние включали контроль за кредитами банков. со

кращение дефицита государственного бюджета, контроль за зара

ботной платой. отмену контроля за ценами и поощрение свободы 

рынка. С принятием этих проq>амм увязывалось предоставление 
новых банковских кредитов. Наряду с получением кредитов от 

МВФ или МБРР организовывались также гарантированные креди

ты� частных банков. 

Первая половина 1980-х годов показала. что решение проблем 
задолже.,ности доткно дифференцироваться от страны к стране, а 

увеличение тяжести обслуживания долгов - бесперспективное де

ло. Дальнейшее обострение проблемы задолженности, связанное с 
истощением внутренних ресурсов стран-должников, привело к по

тере многими из них кредитоспособности на международныx рын

ках ссудного .капитала. По некоторым оценкам. перевод 1% ВВП 
кредиторам в счет обслуживания долга снижает уровень капитало

вложений в стране-должнике на 0,3% ВВП. В результате они не 
смогли откликнуться на экономический подъем западных стран во 

второй половине 1980-х годов. В развитых странах осознали невоз

можность выхода из тупика лишь на основе стихийного действия 

рыночных сил. 

На Западе пришли к выводу, что наиболее разумная политика 
управления внешним долгом заключается в nоддержании кредито

способности стран-должников на оптимальном для кредиторов уров
не, в восстановлении международного движения ссудного капитала. 

В 1988 г. были объявлены предложения, получившие название 
плана Брейди, по имени министра финансов США. ПЛан Брейди 
признал, что !Q)упные международные долги не могут быть оплаче

ны только за счет положительного сал~о платежных балансов 
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стран-должников, не причиняя ущерба их экономическому разви

тию. Он бьm положен в основу политики стран-кредиторов. 

1. Уменьшение долга, снижение процентных ставок стало ча
стью международной стратегии в отношении задолженности ком

мерческим банкам. Это предполагало перевод необслуживаемого 

долга в меньшие обязательства, которые можно было полностью 

обслуживать, поощрение банков обменивать их требования к стра

не-должнику на новые обязательства с различной степенью гаран

тий. Новые обязательства должны бьmи финансиро.ваться из ва
лютных резервов страны-должника и специальными кредитами 

МВФ и Мирового банка. 
2. Страна-должник должна бьmа принимать жесткую программу 

структурной перестройки в соответ«тJ3ИИ с рекомендациями МВФ, 
включая ликвидацию бюджетного дефицита, изменение ценообра

зования, либерализацию внешнеторгового и валютного режимов, 

установление реального валютного курса. 

3. Облегчение тяжести долга достигалось в каждом конкретном 
случае. Согласование условий пересмотра долгов осуществлялось 

между страной-должником и комитетом, представляющим банки

кредиторы. Каждое соглашение должно бьmо отвечать интересам 

всех кредиторов. 

4. Согласованный подход западных стран обращал внимание на 
• ослабление тяжести долгов наименее развитых стран, предусматри-

вая частичное или полное списание задолженности по льготным 

правительственным кредитам в счет помощи. Значительные льготы 
предусматривались в отношении задолженности по государствен

ным экспортным кредитам. 

5. План Брейди также рекомендовал внести коррективы в мето
ды решения долговых проблем стран со средним уровнем дохода, 

включая продление сроков долговых платежей, перевод кратко

срочной задолженности в долгосрочную, снижение общей суммы 

задолженности. 

6. В число рекомендаций входило увеличение притока внешних 
средств в кризисные страны. Для этого предусматривалось увели

чить финансовые средства в существующих международных фондах 

и создать новые. В целом данные предложения западных стран бы

ли направлены на содействие восстановлению темпов экономиче

ского роста стран-должников, усиление роли ТНК на рынках раз

вивающихся стран. 

В 1980-1990-е годы бьmи выработаны и применены на практи

ке различные механизмы по разрешению или отсрочке проблемы 

долгового кризиса. Принятые по согласию кредиторов и должников 
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меры, направленные на подцержание платежеспособности кредито
ров в средней и долгосрочной перспективе, получили название пе

ресмотра (реC1J)YJCТYPизацюr) долга. 
Пересмотр внешнего долга включает сочетание различных мер: 

• пере нос платежей, т.е. пере нос СРОК9В пла.-ежеЙ основной 
чаcrи долга, процентов по долгу или всех платежей по обслужива

нию долга на более поздний период по сравнению с первоначально 

согласованным; 

• сокращение долга - снижение суммы невыплаченной за

долженности пугем либо прямого списания (прощения) части дол

га, либо продажи его со скидкой на вторичном рынке, либо пере

вод (конверсия) в какие-либо национальные активы страны (цен

ные бумаги, акции ДОJDКНика); 

• рекалитализация - обмен долгов на облигации ДОJDКНиков 
или предоставление новых кредитов с целевым назначением оплаты 

прошлых долгов; 

• взаимозачет, или обмен в национальной валюте одного долга 
на другой. 

Данные операции были направлены на ДОСТИ)l(ение основной 

цели - восстановление кредитоспособности и платежеспособности 
развивающихся стран, укрепление позиций ТИК в странах

должниках. Так, перевод долга в акции расширял участие ТИК в 

этих странах за счет поглощения государственных компаний. Обос

новывалось это следующим положением. 

При ;обмене долга на акции правительство могло платить на

личными за долговые бумаги или выпустить инвеcrиционные сер

тификаты или другие ценные бумаги, чтобы финансировать приоб

ретение акций. Урегулирование внешнего долга, таким образом, 

заменяло его на внутренний государственный долг, что также тре

бовало его обслуживания. Чистый бюджетный выигрыш зависел, 
среди прочего, от скидки, с какой правительство переводило долг. 

В этом случае операции по переводу долга в акции могли вызывать 
инфляцию. При приватизации государственных предприятий обыч

но не происходит увеличения денежной массы, так как обменива

ются активы. Поэтому МВФ и МБ выступали за приватизацию го
сударственных предприятий, и подобного рода конверсия долга ис

пользовалась для финансирования программ приватизации в целом 

ряде C1J)aH. 
В отношении официальной задолженности западные страны 

проводили различную политику в зависимоcrи от состава кредито

ров. Пересмотр долгов, которыми владели международныe институ
ты, осуществлялся отдельно от долгов, принадлежащих частным 
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банкам. Обязательства перед международными и НСТИ'JY1'3м И , в ча
стности перед МВФ и МБРР, должны были выполняtьcя в полном 
объеме и не подлежали пересмотру, хотя целый ряд стран имел 
просроченные платежи. В связи с этим в 1990 г. Фонд принял опре
деленный механизм разрешения проблем просроченных платежей. 

Одна из причин подобного подхода заключается в том, что меж
дународные и нститугы , за исключением МВФ, мобилизуют их ре
сурсы не через правительства, а на финансовых рынках, где разме

щаются их ценные бумаги. Правительства выступают держателями 

акций международных и н СТИ1)Тов , вносят основной капитал, боль
шая часть которого может быть не оплачена, что имеет существен

ное значение для нормального функционирования институтов. Ры

нок сохраняет конфиденциальность, обеспечивая институтам высо

кий кредитный авторитет, что позволяет им устанаanивать по их 

долговым бумагам относительно низкие проценты. 

Пересмотр юсударственных долгов обычно обсуждается в Париже 

неформальной группой кредиторов, которая встречается в помеще

нии министерства финансов отдельно от банковского комитета. 

Помимо определения условий пересмотра долгов в каждом отдель

ном случае, Парижский клуб усr,lНОВИЛ общие подходы к' раЗЛИ'I
ным группам стран исходя из уровня дохода на душу населения. 

Участники Парижского клуба принимают во внимание договореll
ности, достигнутые на совещании глав государств и правительс гв 

семи ведущих западных стран. Некоторые правительства стран

кредиторов, в частности Франция, США, определяли свои подходы по 

пересмотру задолженности ряда стран вне рамок Парижскоro клуба. 

Частные далги nереофорltl.llJlются в рамках Лондонского lUIубо бан

ков. Лондонский клуб яanяется консультативным комитетом круп

неЙШИХ частных банков-кредиторов. Он ведет переговоры с прави

тельствами стран-должников по вопросам пересмотра их частной 

задолженности. Переговоры обычно ведет один из банков 110 пору

чению других банков, участвующих в консультативном совете. 

В результате принятых мер по уреryлированию кризиса между

народной задолженности произощли изменения как в величине, так 

и в структуре долгов, размерах выплат по его обслуживанию. 

9.3. Состояние международных долгов 
в 199~2000 .. годы 

06...... • Общий объем внешних ДOl1гов значительно 
Х8р8IТ.рмст.... увеличился. Их мировой объем, включая 

долговые обязательства развитых стран, соета8llЯет порядка 20% ВМП. 
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1990-е ГОДЫ характеризовались новыми ситуациями в динамике 

международных долгов: появилась новая группа крупных доJUU{И

ков - страны СНГ. В 1999 г. их внешний долг ДОСТИГ 222,8 млрд 
доля. Это создало новое явление в глобальной cтp~ междуна
родного рынка ссудного капитала, определяемое движением ссуд

НОГО капитала с Запада на Восток. В ряде случаев бремя обслужи

вания долгов оказалось высоким для этих стран. Некоторые из них 

не смогли полностью осуществлять вьпшаты по долгам. 

В тяжелом положении оказались многие беднейшие страны. В 
этой связи были предприняты новые меры. В частности, в 1999 г. 

развитые страны начали снижение долгов беднейших стран, нахо

дяшихся в тяжелом положении, до уровня, обеспечивающего их 

устойчивое развитие. Были одобрены другие инициативы. Однако 

общая сумма внешних долгов периферийных стран продолжала 

увеличиваться: за первую половину текущего десятилетия она вы

росла с 2,5 до 3,2 трлн доля. в 2005 г., Т.е. в 1,3 раза. В 1986 г. об

щий объем международных долгов составлял 1 трлн ДОЛЯ. 

(табл. 9.1). Несмотря на рост общей суммы международных долгов 
положение многих стран-должников изменилось. 

Таблица 9.1. Основные поК8.За-reли международной ]8ДOJDI[еивOCТll 
периферийиых стран. % 

1980 1990 2000 2005 

Величина внешнего долга, 
млрд дом. 567,2 1213,3 2523,6 3224,3 
Отношение долга к ВВП 26,4 39,2 39,1 30,9 
Отношение долга к экспорту 119,5 185,8 132,8 82,1 
Отношение обслуживания дол-
га к экспорту 18,6 20,7 24,3 14,8 

Источнuк: World Economic Swvey. UN., 1991; World Economic and Social 
Survey. UN., 1996; World Economic Outlook. IMF. April 2006. 

в аналитических uелях считается, что страна должна иметь оп
ределенные отношения между уровнем долга и другими перемен

ными: 

• отношения между размерами обслуживания долга, куда вхо

дят погашение основной части долга и выплата процентов, и экс

портными поступлениями; 

• отношения между общими размерами долга, ВВП и экспортом. 
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Orношение общей ~YМMЫ долга к ВВП (~g~), отношение об
ЕОТ 

щей суммы долга к экспорту (-х) используются как индикатор 

устойчивости долга, а отношение величины обслуживания долга к 
EDS 

экспортным поступлениям (7) показывает текущую тяжесть 

задолженности. • 
С конца 1990-х годов под влиянием более высоких темпов эко

номического роста, улучшения условий в мировом хозяйстве про

изошло уменьшение тяжести долга. В 2005 г. норма обслуживания 

долга снизи.лась до 15% (1998 г. - 26,5% экспорта). ВВП и экспорт 
периферийных стран росли более высокими темпами, и поэтому 

показатели соотношений долга, валового продукта возвратились к 

уронню конца 1970-х годов. 

Считается, что страна может устойчиво развиваться, если отно

шение объема долга к экспортным ПОСТУIU1ениям менее 200%. а те
кушее обслуживание долга не превышает 20-25%. Показатели ус
тойчивости и текущей тяжести внешнего долга оказывают неодина

ковое влияние на страны с разным уровнем развития. Так, согласно 

оценкам, пороговое значение ДШIга для бедных стран состаRllЯет 

примерно 50% ВВП по ОТНОШ6Нию к номинальной сумме долга. 

РегионаЛЬНЬIЙ 
обзор 

Анализ ситуации с динамикой междуна

родной задолженности и данными тяжести 

долга показывает, что положение различных групп стран и подсис

тем неодинаково. 

Значительный прогресс был достигнут в пересмотре частного 

долга латиноамериканских стран с наибольшей тяжестью задол

женности - Аргентины. Бразилии. Величина обслуживания долга 
по отношению к экспорту латиноамериканских стран повышалась 

до 2000 г., достигнув 52% (47,6% в 1982 г.). В 2005 г. она уже пони

зи.лась до 35.6%, тем не менее значительно превышая условную 

норму. 

В последние годы изменилась ситуация в отношении внешних 

долгов в странах Африки. У стран этого континента быТ] самый вы

сокий уровень долга по отношению к ВВП среди всех развиваю
щихся стран (1982 г. - 51%, 2000 г. - 66%). Особые трудности вы
зывало обслуживание долга. Отношение величины обслуживания 

долга к экспорту в 1990-е годы колебалось в пределах 18-27%. 
Страны Тропичеёкой Африки имели самую высокую долю долга, 
при надлежащего официальным институтам. Она превышала 70%, 
причем больше половины ее приходится на международные инсти-
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'JYТbl. эти данные показывают отличную институциональную струк-

1)'РУ задолженности стран Тропической Африки и их особое поло
жение на частных рынках ссудного капитала. Страны, у кoroрых 

официальная задолженность была большой, имели. меньше возмож

ности по уменьшению долга. В результате сПисания долгов и ожив

ления экономической деятельности бремя внешних долгов афри
канских стран снизилось до 11,2% в 2005 г. 

Постоянно нарастал суммарный объем внешнего долга азиатских 

стран. Значительная часть его (30-40%) приходилась на страны За
падной Азии. Но увеличение внешней задолженности стран Азии 

уравновешивалось высокими показателями их экономического роста 

и npиемлемым коэффициекroм обслуживания долга стран этого ре

гиона - 14-20% их экспорта в 1990-e и 7-15% в 2000-е годы. 
Уменьшилось бремя международных долгов в странах СНГ -

7-8% экспорта в 2004-2005 гг. Положение с погашением долга для 
ряда стран улучшилось в связи с резким ростом поступлений от 

экспорта нефги. 

ХараперНые черты Сдвиги В урегулировании проблем между-

дв .... НиR капитanа народных долгов нашли отражение в дви-

жении капитала между развивающимися и развитыми странами, в 

изменении функциональной и географической СТРУХ1УРы рынка 

к:шиталов. Уже в начале 1990-х годов развивающиеся страны стали 

чистыми получателями ссудного капитала. это свидетельствовало о 

том, что в глобальной структуре рынка ссудных капиталов восста

новилась прежняя тенденция движения ссудного капитала с Запада 

на Юг. Кризисное состояние было преодолено. для многих разви

вающихся стран со средним уровнем дохода задолженность пере

стала тормозить их доступ к международному кредиту. Превышение 

притока финансовых средств над оттоком в значительной мере 0Оь

яснялось падением учетных ставок на международных рынках ссуд

ных капиталов и соответственно снижением платежей по процентзм. 

Восстановление чистого притока ссудного капитала в перифе

рийные страны сопровож:далось изменением СТРУК1)'Ры движения 

капитала. С начала 1990-х годов в них УСШlШlСJl приток nрямых инве

стиций. 

Часть прямых капиталовложений была обеспечена за счет обмена 
долга развивающихся стран на активы компаний. При этом следует 

O'nfетить, что в данном случае термин «прямые инвестиции- не обя

зательно соответствует увеличению объема валовых капиталовложе

ний. Он включает приобретение уже существующих аlcrИВOВ при 

при.ватизации объединений и поглощении компаний. Последний 
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аспект в движении прямых капиталовложений в большей мере был 

присущ для стран Латинской Америки. Реальное увеличение прямых 

кaпиraловложений отмечалось в основном в странах Азии. 
Приток частного ссудного капитала в 1990-е годы сопровождал

ся возрастанием в нем краткосрочной составляющей, содержащей 

так называемый «летучий капитал.. Поэтому большие объемы фон

дов в развивающихся странах могли перемещаться через их грани

ЦЫ, когда различия в учетных ставках, инфляции, изменении в ва

лютных курсах способствовали этому. этот фактор дополнял неус
тойчивое положение целого ряда стран на международных рынках 

ссудного капитала, требовал от npaвиreлъcтв более частых измене

ний в их экономической политике. Периферийные страны в боль

шей мере подвержены внешним воздействиям, чем развитые. Эrо 

показали финансовые кризисы второй половины 1990-х годов в 

Восточной и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и Вос

точной Европе. 

В целом растущий объем международных долгов стран мировой 

периферии создает возможности давления на их внешнюю и внут

реннюю политику. Кризис международной задолженности способ

ствовал сохранению системы неравноправных отношений 'Многих 

стран-должников с государствами Запада. 

Огромные международные долги до сих пор являются препятст

вием устойчивому развитию многих стран. Похоже, что чрезмерный 

уровень внешнего долга снижал усилия правительств проводить из

менения в хозяйстве, а предпринимателей - осуществлять капита

ловложения в связи с тем, что значительная часть их доходов долж

на переводиться за границу для оплаты долгов. Из 40 с лишним 

стран с сильной задолженностью у примерно половины (21) был 
отрицательный рост ВВП на душу населения за 1970-1990-e годы. 

Тяжесть обслуживания долга вызывает изменения в производст

венной структуре, порождает стремление к максимизации внешне

торгового актива, не принимая мер к повышению конкурентоспо

собности производства. Под влиянием кризиса задолженности про

исходило приспособление экономического пространства стран

должников к транснациональной организации производства. Эro 

выражалось в значительной либерализации внешнеэкономических 

порядков, в демонтаже механизма защиты национального произ

водства, в изменении пропорций непосредственного контроля соб

ственности, что во мноrом является следствием конверсии между

народной задOJDl(8ННости. 

Долговой кризис показал важность использования различных 

типов внешнего заимствования, значение компетентных нацио-
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налъных ИНСТИТУТОВ И необходимость эффективного применения 

зайМОВ В целях поддержания экономического роста и раЗВИТИЯ. 

Вопросы к теме 

1. Какие причины привели к кризису международной задоmкенно
сти В начале 1980-х ГОДОВ? 

2. Какое влияние оказал долговой кризис на развивающиеся стра
ны? 

3. Какие позиции заняли развитые страны Запада к кризису между
народной занятости? 

4. Какие формы урегулирования кризиса задолженности применя
лись развитыми и развивающимися странами? 

5. Каковы социально-экономические последствия урегулирования 
долгового кризиса? 

6. Существует ли сейчас кризис международной задOJUК.енности? 



Глава 10 
Производство продовольствия 
И продовольственная 

безопасность 

Продовольствие, его производство, распределение, обмен и по

требление являются важной составной частью функционирования 

мировой хозяйственной системы и занимают особое место в при

оритетах мировой политики. Оно непосредственно связано с жиз

недеятельностью основного субъекта и объекта мирохозяйственной 

деятельности - людей, рабочей силы. Еще два тысячелетия назад 

древнегреческий ученый Ксенофонт отмечал, что "сельское хозяй

ство является матерью и кормильцем всех других ремесел: когда 

сельское хозяйство хорощо управляется, все другие ремесла процве

тают; когда на сельское хозяйство не обращают внимания, все дру

гие ремесла приходят в упадок на земле и на море ... И в cQJlpeMeH

ном мире сельское хозяйство остается важным источником дохода, 

занятости и внещней торгоми. Даже те страны, у которых доля 

сельского хозяйства в создании ВВП небольщая, считаюг этот сек

тор экономики важным и уделяют ему значительное внимание. 

10.1. Динамика производства продовольствия 

Общая Главным источником продовольствия вы-

характеристика ступает сельское хозяйство. Однако его 

доля в создании мирового продукта сократилась с 9% в 1970 г. до 

4% в 2005 г. Несмотря на такое сокращение, эта сфера мировой 

экономики непосредственно связана с жизнью 2/5 населения на
щей планеты. В нем занято 47% экономически активного населе
ния. Если в развитых странах в сельском хозяйстве работает менее 

7%, то в развивающихся странах - более 50% трудоспособного на
селения, причем в странах Азии и Африки - более 60%. 

В структуре сельскохозяйственного производства произошли 

сдвиги, связанные с повыщением доли продовольственных и сни

жением доли техничеСIGIХ культур. Среди продовольственных куль

тур основой питания человека остается зерно. За счет зерна населе
ние мира обеспечивает около 50% своих потребностей в пище. Эro 
соотнощение постепенно меняется в пользу животноводческой 
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продукции (17%). для интенсивного производства 1 кr мяса в сред
нем используется 4-5 кr кормов, состоящих на 50% из зерна. 

Основное место в производстве ПРОдОВОЛЬСТ8ИЯ принадлежит 
развивающимся странам - примерно 75% при подсчете по ППС и 
60% при подсчете на основе текущих цен. Следует отметить, что в 
этой группе стран проживает свыше 80% населения мира. Круп
нейшими производителями сельхозпродукции ЯВJIЯЮТCЯ самые 

крупные по населению страны - кнр - около 20% и Индия -
15% мирового производства. Среди развитых стран выделяются 
США - 7,0%, Франция - 3,1%, Испания - 2,3%, Германия -
2,1 % мирового производства. Практически эти же страны обеспе
чивают основные сборы зерна - кнр (22,1 % мировых сборов), 
США (16,3%), Индия (11,1%), далее идут Франция (3%), Индоне
зия, РФ. 

Динамика Мировое производство продовольствия 
производства растет довольно быстро. Только за 1990-

2002 гг. оно увеличилось в 1,3 раза и обогнало рост населения 
(табл. 10.1). В развитых странах производство продовольствия вы
росло на 10,6%, а в расчете на душу населения - несколько сокра
тилось. В rазвивающихся странах общий рост производства В эти 

годы шел быстрыми темпами, он увеличился на 43%. Такой сдвиг 
был обеспечен большими npиростами сельскохозяйственной про
дукции flрежде всего в кнр и Индии (160 и 43% соответственно). 
Таюке значительно увеличилось производство сельскохозяйствен

ной продукции на душу населения - на 10%. Эror позитивный 
процесс охватил н..е все регионы развивающегося мира. В странах 

Африки, Ближнего Востока уровень производства на душу населе

ния упал. Неблагоприятные изменения произошли в странах СНГ. 

В 1990-е годы сельскохозяйственное производство здесь ежегодно 

сокращалось более чем на 6%. 

Таблица 10.1. ПРОИЗllOдC'ПlO nPOдo8OJlJoC11lll. (1999-2001 = 100) 

PeгиOHЬI 1992-1994 2()()2-2004 
Мир 84,8 106,2 

в том числе 

Восточная Азия 72,1 112,4 
Латинская Америка 79,1 110,4 
Средний Восток и Северная Африка 80,9 112,5 
Южная Азия 80,3 103,5 
Тропическая Африка 81,7 105,1 
Источник: World Development IndicatolS. 2006. Wotld Ваnk. 
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Общий рост МИРОВQго производства продовольствия, благопри
ятные структурные изменения в производстве сопровоЖдались дру

гими положительными яалениями: в частности, значительным за 

последние полвека снижением стоимости производства важнейших 

продуктов питания. 

Источнм.м М фаllТОРЫ Исходным моментом сельскохозяйственно-
промзводства го производства являются земельные ре-

сурсы. Крупными размерами земельных ресурсов обладают Австра

лия, Северная Америка и Новая Зеландия (соответственно 23,6 и 
15,5 га на человека). Среди развивающихся стран ни один регион 

не имеет таких земельных ресурсов, как Северная Америка и Авст

ралия. Только в Латинской Америке отмечаются относительно высо

кие показатели сельскохозяйственных земель на одного человека -
1,5 га. В развивающихся странах в целом на одного жителя прихо

дится только 0,67 га, а всего в мире - 0,82 га сел~кохозяйственных 
земель. 

Важное значение имеет количество обрабатываемой земли 

(пашни). В последние десятилетия оно не соответствовало росту 

населения в мире и уменьшилось до 0,23 га на душу населения. 
Наибольшее сокращение этого показателя произошло в странах 

Ближнего и Среднего Востока, в странах южнее Сахары и развитых 

странах. В этих условиях увеличение продукции обеспечивалось за 

счет интенсификации производства. 

1. Крупным фактором увеличения производства стала химиза
ция сельского хозяйства. Применение химических удобрений, 

средств борьбы с вредителями, сорняками обеспечивало до 40% по
лученного общего прироста урожайности основных сельскохозяйст

венных культур. Если в 1973 г. во всем мире на 1 га обрабатывае
мых земель и многолетних культур вносилось 60 КГ, то в 2000-
2002 гг. - 99 кг удобрений. Наиболее крупные дозы минеральных 
удобрений применяются в дальневосточных и европейских странах. 

В развитых странах под алиянием экологического движения ис

пользование минеральных удобрений уменьшилось со 132 до 121 кг 
на 1 га. В незначительных количествах применяются минеральные 
удобрения в африканских странах - 13,2 кг на 1 га обрабатываемых 
земель и многолетних трав. 

2. Важным источником роста сельскохозяйственного производ
ства явилось орошенио сельскохозяйственных земель. В 2000-
2002 гг. в мире орОшалось 19,7% обрабатываемых земель (в 1980 г. -
17,7%), но они дали около 40% всей сельскохозяйственной продук
ции. Наиболее высокие показатели ирригации земель в Южной 
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Азии (41,2%), в Восточной Азии и С11>анах Ближнего Востока 
(38,4%). В С11>анах Тропической Африки орошается 4,2% обрабаты
ваемых земель. 

3. Значительный вклад в интенсификанию сельскохозяйствен
ного производства бьUl внесен научными исследованиями, прежде 

всего созданием высокоурожайных гибридных и генетически изме

ненных сортов зерновых и кормовых кульryp (соевые бобы, кукуру

за, помидоры, рапс). Площадь 11>ансгенных кульryp в 18 С11>анах 

увеличилась с 2,8 до 67,7 млн га. Основная доля их производства 

приходится на шесть С11>ан: США (43%), Аргентина (14%), а также 
Бразилия, кнр и ЮАР. Применение результатов НТП в растение

водстве определило увеличение урожайности зерновых более чем на 

1/3. Урожайность зерновых составляет 3,1 т с гектара. 
За последнюю четверть ХХ в. сельскохозяйственное производст

во стало боле интенсивным не только в развитых, но и в разви

вающихся С11>анах. Используя приблизительно такую же площадь 

пащни, сельскохозяйственные производители обеспечивают продо

вольствием примерно вдвое больще людей, чем в 1950-1960-е го

ДbI. В развитых С11>анах на одного человека производится около 

6fЮ кг зерна, в развивающихся - 200 КГ. 
УвеЛИЧl:ние сельскохозяйственного производства улучщило меж

дународную продовольственную безопасность в мире во второй по

ловине текущего столетия. Мировое производство продовольствия 

незначительно колебалось по годам, а разрыв в мировом предложе
нии и спросе бьUl относительно небольщим: уменьщение производ

ства составляло примерно 4% по зерновым, 20% - по полевым и 

садовым кульrypам и 0,5% - по продовольствию в целом. Величина 

колебаний в производстве продовольствия в отдельных С11>анах зна

чительно больше. В целом небольшие изменения в мировом произ

водстве пnказывают, что недостаток продуктов питания в отдельных 

C1J)aHax не создавал непреодолимые препятствия в мировой продо

вольственной системе. Возникающий дефицит мог уравновещивать

ся увеличением производства в других С11>анах. 

Но в рассма11>иваемый период в развивающихся странах отме
чалось значительное снижение темпов прироста урожайности, в 

связи с чем ожидается увеличение спроса на пищевое зерно в пред

стоящий период. По оценке ФАО (1993), четыре серьезные опасно
сти угрожают надежности снабжения продовольствием в мировом 

масщтабе в ближайщем столетии: ухудщение климатических усло

вий, истощение водных и ископаемых энергетических ресурсов, 

ухудшение понвы, экономический либерализм. 
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10.2. Мировая и национальная 
продовольственная безопасность 

Общие ПОНЯТМR Продовольственная безопасность определя-
ется как постоянная доступность достаточного количества продо

вольствия для поддержания активной, здоровой жизни всех людей. 

В основе безопасности находится достаточность продовольствия и 
способность людей физически и экономически получить его. 

Продовольственная безопасность определяется на различных 
уровнях: мировом, региональном, национальном, местном и на 

уровне домашних хозяйств. 

Мировая продовольственная безопасность подразумевает, что 

мир как целое должен производить достаточное количеСТQО продо

вольствия для удовлетворения растуших потребностей. При этом 

торговля должна осуществляться без помех при относительно ста

бильных ценах с тем, чтобы страны могли по мере надобности до

полнять свое производство за счет импорта. Это предполагает 

функционирование определенной системы обеспечения необходи

мых резервов для того, чтобы обезопаситься от неожиданных спа

дов производства или резких повышений цен. 

Продовольственная безопасность измеряется количеством дней, 

в течение которых потреблеНl4е может быть обеспечено за счет су

ществующих запасов всех стран. Минимальным уровнем для на

дежного обеспечения продовольственными товарами Продовольст

венная и сельскохозяйственная организация (ФАО) считает миро
вые запасы продовольствия от прошлого урожая. равные 17% от 
мирового потребления или достаточные для удовлетворения по

требностей в течение примерно двух месяцев. Только в середине 

1970-х и 1990-х годов они сокращались до 40 дней. Так, в 1995 г. 
запасы зерна снизились до 14% мирового потребления, что вызвало 
значительный рост цен на зерновые. В целом, по расчетам, в мире 

производится достаточное количество продовольствия для удовле

творения потребностей населения. 

Концепция продовольственной безопасности на национальном 

уровне не означает полной самообеспеченности продовольствием. 

Она предполагает. что страна должна производить достаточно про

дуктов для собственных нужд, но если сравнительные преимущест

ва не способствуют этому, она должна быть в состоянии импорти

ровать необходимое количество продовольствия и обеспечить необ
ходимые потребнQCТИ в продовольствии. 

Определение национальной продовольственной безопасности 

основывается на различных показателях, включая существующий 
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уровень потребления продовольствия на душу населения, коэффи

циент самообеспеченности. В соответствии с расчетами, в начале 
2000-х годов из 125 периферийных стран низкий уровень продо
вольственной безопасности имели 93 стран,... ИJЦeкс продовольст
венной безопасности хотя и показывает уязвимость страны, но не 

дает полного представления о действительном обеспечении населе

ния продовольствием. 

Продовольственная безопасность на национальном и регио

нальном уровнях - необходимое, но недостаточное условие для 

обеспечения продовольствием людей. Она включает способность 

страны, домашних хозяйств получить необходимые товары. 

Обеспечение nродовольственной безопасности на уровне домашнux 
хозяйств связано с доходами на душу населения. Низкий уровень до

ходов населения приводит к тому, что колебания цен непосредст

венно сказываются на продовольственном положении беднейших 

слоев не только в городе, но и в сельской местности. В целом ряде 

стран владельцы мелких участков земли являются чистыми покупа

телями продовольствия, не обеспечивают себя продуктами за счет 

своих участков. 

Голод Существует несколько способов определе-

ния обеспеченности продовольственн~ми продуктами населения. 

Это показатели обеспеченности продуктами для поддержания необ

ходимоi1 физической активности, показатели веса и роста людей, 

содержания в потребляемых продуктах питательных и минеральных 
веществ, способности населения приобрести необходимые продук

ты питания. 

Наиболее часто используется подсчет, основанный на потребно
стях в калориях. Люди, не nОЛJ"lающие необходu.мого количества КШlо

рий, относятся К «хронически голодающu.м ... В начале 2000-х годов 
необходимые энергетические потребности человека, обеспечивае

мые питанием, оценивались в 2800 килокалорий в день. Рубежом 
недоедания, по оценкам ФАО, является 2 тыс. килокалорий В день. 
Нормативы, разработанные применительно к отдельным странам и 
регионам, исходят из демографической структуры их населения с 

учетом условий и физиологических потребностей. В среднем в мире 

один человек потребляет 2803, в развивающихся - 2677 килокало
рий в день. 

За последние десятилетия произошли позитивные изменения в 
обеспечении продовольствием в мире. За 1990-2000-е годы доля 
населения, не получающего необходимого минимума питания, со

кратилась до 13%, или 842 млн человек. В развивающихся странах 
доля голодающих уменьшилась с 20 до 17%, а в абсолютном выра-
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жении - до 832 млн человек. В развитых странах 9. млн человек 
относятся к голодающим. Абсолютное большинство голодающих 

(61%) живуг в Азии, 25% - в Африке. Изменение общей картины 
голода и недоедания связано с улучшением ситуации в большинст

ве регионов мира. Существенный проrpeсс в этом отношении был 

Достигнуг в КНР, Индии, где доля недоедающих сократилась с 21 
до 16% населения. Orpицательные тенденции получили развитие в 
странах СНГ, где доля недоедающих увеличилась до 9% населения 
(табл. 10.2). 

Таблица 10.2. дOЛJl roлоДlUOЩllX 8 периферllЙВWX C'I1Jaнax, 

% иаселеlllUll 

PeZUOHbI 19~1992 2000-2002 

Азия 20 16 

Латинская Америка 13 10 

Тропическая Африка 36 33 

Центральная и Восточная Европа 6( 1993-1995) 7 

Источник: The State of Food Insecurity in the World. 2004. FAO. 2004. 

И хотя абсолютные и относительные размеры населения, стра

дающего от недоедания, сократились, общее число людей, постоян

но голодающих либо подверженных недоеданию, остается огром

ным. Только в развивающихся странах от недоедания ежегодно 

умирает 17 млн человек, среди них 5 млн детей. Поэтому понятно, 
что решение мировой продовольственной проблемы - политиче

ское требование мирового масштаба. На фоне огромных научно

технических достижений человечества как никогда злободневно 

звучит лозунг ФАО .Да будет хлеб! •. 
Недоедание - обычное состояние для широких слоев населения 

мира. Традиционные рационы многих стран хотя нередко и содер

жат достаточно калорий, но не содержат необходимого количества 

белков и жиров. Их нехватка отрицательно сказывается на здоровье 

людей и качестве рабочей силы, которая во многих случаях мало 

пригодна для использования в со временных секторах хозяйства. 

Недоедание включает таюке недостаток в пище микроэлементов 

и витаминов (витамин А, йод, железо). На развитии 656 млн человек 
сказывается HeД~ТOK йода, на 2150 млн - железа, на 2,8 млн -
витамина А. Так, недостаток йода в организме оказывает вредное 

влияние на рост и развитие детей и может вызывать базедову бо
лезнь, являющуюся самой распространенной причиной умственной 
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отсталости, а таюке смертности. Почти 6 МJlH человек страдает от 
явно выраженной умственной неполноценности. Особенно остро 

эта проблема проявляется в Южной и Восточной Азии. 

Проблемы недоедания, недостаток в питании необходимых эле

ментов подрывают качество рабочей силы. Общий Ущерб производ
ству, связанный с этими проблемами, оценивается ФАО в 5-10% 
ВВП развивающихся стран. 

Самообеспеченность Большое число голодающих, особенно в 
- BHeWHRR ТОРГОВЛR периферийных странах, связано с тем, что 

их сельское хозяйство не может удовлетворить потребности в про

довольствии за счет собственного производства. Если в развитых 

странах за 1960-1990-е годы коэффициент самообеспеченности 

поднялся с 99 до 113%, то в других он понизился со 103 до 98%. Во 
многих регионах развивающегося мира степень самообеспеченности 

снизилась, за исключением Азии, но и там она ниже 100%. Само
обеспеченность продуктами питания уменьшилась в странах СНГ 

Недостаток продовольствия в отдельных странах, как отмеча

лось, может нивелироваться за счет внешней торговли. Продоволь

ствие - важная составная часть внешней торговли (5% экспорта 
товаров и услуг). Экспортная квота составляет 33% общего объема 
се,]ьскохозяйственного производства мира. Основными поставщи

ками продовольственных товаров на мировых рынках выступают 

индустр.,альные страны Запада. Производя менее 1/3 сельскохозяй
ственной продукции (по ППС), они обеспечивают до 70% ее миро
вого экспорта и свыше 60% импорта, причем за последнее десяти
летие их доля в экспорте возросла и сократил ась в импорте. Основ

ным экспортером продовольствия в мире остаются США - 14%. 
Их доля в мировом экспорте зерна, мяса возросла, увеличилась до
ля стран ЕС (44%). 

Рост се.(lьскохозяЙственного экспорта индустриальных стран За

пада произошел по многим продуктам, которые раньше поставляли 

развивающиеся страны. Так, экспорт сахара из развитых стран со

ставляет 27% этого вида экспорта, риса - 40, цитрусовых - 73%. 
Развитые страны из чистых импортеров продовольствия в прощлом 
превратились в нетто-экспортеров. 

До середины прощлого века развивающиеся страны больше 
экспортировали зерна, чем импортировали, в основном за счет пре

дельного ограничения потребления. В 1948-1952 гг. появился де

фицит порядка 4 МJlH т, или 2% производства, в 1987-1991 гг. он 
достиг 84 МJlH т, или 16% производства. Уровень зависимости от 
импорта сильно колеблется по регионам. Наиболее высокий уро

вень сложился. на Ближнем Востоке (45%) и в Тропической Африке 
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скохозяйственных субсидий западных стран в 5 раз превышает объ
ем помощи развивaJOЩИМСЯ странам. 

Многие другие страны представляют регионы,. обладающие ог
ромными природными ресурсами для развКrия сельскохозяйствен

ного производства, возможностью выращивать по два урожая в год. 

это позволяет ряду исследователей говорить о них, как о потенци

альной житнице человечества, но именно они в целом оказываются 

не в состоянии обеспечить свое население продуктами питания. 

Причин дЛя этого много, включая, прежде всего, уровень их эко

номического развития. 

2. Сельское хозяйство периферийных стран в целом остается 
отсталым по технической оснащенности. Несмотря на позитивные 

изменения в ряде стран, связанные с «зеленой И генной револю

циями., развивающиеся страны отстают от уровня развитых стран 

по производительности труда на одного работника в 12 раз. 
3. Во многих странах характер землепользования отягощается 

формами отсталых отношений, представленных натуральными и 

индивидуальными полунатуральными крестьянскими хозяйствами, 

крупными латифундиями, общиной, сохранением ростовщичества, 

ИJдольщины. Мельчайшие хозяйства преобладают в странах Азии и 

Африки. Они не могут использовать современные орудия труда, 

минеральные удобрения, пользоваться услугами кредитных учреж

дений. Многие из них не обеспечивают семьи владельцев достаточ

ным питанием. В ИНдИи к таким относятся около 60 млн хозяйств 
площадью менее 1 га земли. 

4. В странах со значительным сельскохозяйственным потенциа
лом аграрное ПРОИЗВОдСТВО использовалось в целях общего разви

тия страны. Цены, устанавливаемые на сельскохозяйственные про

дукты, занижались дЛя ПОДllержания жизненного уровня промыш

ленных ра(Ючих, сельскохозяйственный экспорт облагается пошли

нами для финансирования импорта машин и оборудования. 

В ряде стран с высоким сельскохозяйственным потенциалом 

этот перекос значителен. Так, в Аргентине и Колумбии ценовые 

удержания составляли соответственно 38 и 55% стоимости сельско
хозяйственной продукции в 1982-1987 п. В группе беднейших 
стран сельскохозяйственные производители недополучали 25% их 
дохода. В этом же направлении на ценообразование воздействует 

господство на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов 

ТНК, занижающих закупочные цены. Четыре ТИК контролируют до 
60-65% торговли сахаром, три ТИК - 80% рынка бананов, три -
пять ТНК - 8.5% чая и какао-бобов, от четырех до восьми ТИК дер
жат в своих руках 85-90% всей торговли кофе, табаком и хлопком. 
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5. Деформации воспроизводства в аграрном секторе проявляют
ся не только в ценообразовании, но и приоритетах раз~ития, вклю

чая финансирование со стороны правительства сельскохозяйствен
ных услyr, инфраструктуры, научных исследований. Чтобы полу

чить необходимые валютные средства для сокращения внешней за

долженности, многие страны под давлением МВФ, МБРР вынуж

дены переключать значительные посевные площади на производст

во экспортных культур, таких, как хлопчатник, арахис и др., в 

ущерб продовольственным. С этим связан тот факт, что число им

портеров продовольствия возрастало. 

Эго свидетельствует о том, что продовольственная проблема оп

ределяется различными аспектами мирового развития - от эконо

мических и политических до социокультурных и этносоциальных. 

Среди них важнейшая роль принадлежит общему развитИю произ
водительных сил и производственных отношений. 

Статистические данные показывают, что сельскому хозяйству 
периферийных стран серьезный ущерб наносит политика развитых 

стран. Orдельные оценки показывают, что устранение нарушений в 

действии рыночных сил в их сельском хозяйстве приведет к сниже

нию самообеспеченности продуктами питания развитых стран до 

85% и повышению самообеспеченности развивающихся с1ран до 
102%, а чистые поступления развивающихся стран от экспорта про
довольствия значительно увеличатся. 

Увеличение производства продовольствия в развивающихсн 

странах и освобождение международной торговли от деформаций 

MOryт способствовать доступности продуктов питания в этих стра

нах и повышению уровня питания. Но часто этого бывает недоста
точно. Широкомасштабный голод происходил, когда запасы продо

вольствия значительно не уменьшались (Эфиопия - 1972-1974) 
или даже увеличивались (Бангладеш - 1974). С другой стороны, 
голода удавалось избегать, хотя происходило сокращение производ

ства продовольствия. Есть целый ряд стран, в которых, несмотря на 

улучшение обеспеченности продовольствием на душу населения, 

значительные слои населения хронически недоедали. 

Эro говорит о том, что достаточное количество продовольствия 

на национальном уровне не означает, что каждый житель сможет 

получить его в необходимом количестве. В современных условиях 
рыночные силы оказываются неспособны решить проблемы голода 
и недоедания людей во многих районах мира. Дестабилизация рын

ков продовольствия, протекционистская политика развитых стран, 

огромная финанс.вая задолженность развивающихся стран делают 
практически нереальным для многих стран импорт продовольствия 

8 необходимых количествах. 
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10.3. Продовольственная помощь 
Ежегодно 20-40 стран сталкиваются с проблемой обеспечения 

продуктами питания своего населения 8 связl1 с засухами, кон
фликтами, экономическими неурядицами. Обострение положения с 

продовольствием в этих странах вызывает необходимость принятия 

срочных мер, направленных на смяrчение продовольственной про

блемы. 

Масwтабы и вnинни. Важным инструментом уменьшения 

проблемы голода служит npoдoвольственная ПОМОЩЬ, nод которой 
nОНUNается передача средств на услotlUЯX ЛlКOтных кредитов и без
возмездных даров.продовольственная помощь стала одним из эле

ментов обеспечения продовольственной безопасности. До середины 

1990-х годов ее объем возрастал (10-13 млн т зерна в год, до 1,2 
млн т дрyrих продуктов питания - порошковое молоко, раститель

ное масло). В последнее десятилетие размеры продовольственной 

помощи сократились, а значение внешней торговли в обеспечении 

потребления населения увеличилоСь. 
Основные поставки продовольственной помоши идут в страны 

Азии (50%) и Африки южнее Сахары, на долю которых приходится 
25% ее общего объема. В последнее· десятилетие произошло увели
чение помощи наименее развитым странам. Крупнейшие получате

ли -, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Филиппины. а также 

КНДР В крупных размерах продовольственная помощь поступала в 

восточноевропейские страны и республики Uентральной Азии. В 

конце 1990-х годов на РФ приходилось 4-7% общего объема про
довольственной помощи (в 1998 г. - 13,6 кг зерна на человека, в 
2001 г. - 1,1 кг, а в Африке - 2,6 кг на человека). 

Многолетние поставки продовольственных продуктов в больших 

количествах дают несомненные вр&менные выгоды странам - полу

чателям помощи. ОIlИ смяrчают нехватку продовольствия, облегчают 
оказание неотложной помощи голодающим. Помощь уменьшает ва

лютные расходы на импорт продовольствия и позволяет сэкономить 

средства, необходимые для других отраслей экономики. Однако для 

социально-экономического развития принимающих стран она может 

иметь отрицательные краткосрочные и долгосрочные последствия. В 

связи с этим происходит переориентация международной помощи с 

поставок продовольствия на передачу технологии и снабжение тех

никой и дрyrими средствами производства. Техническая и финансо

вая помощь оказывается не только сельскому хозяйству развиваю

щихся стран, но и другим отраслям продовольственной системы. Их 
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отставание от Запада у периферийных C'J1)aH, так же как и в развитии 

сельского хозяйства, большое. 

Развивающиеся страны стремятся исключить отрицательные 
во~ействия со стороны стран-доноров при получении продоволь

ственной помощи. Они выступают против использования помощи 
для оказания политического давления, проявляют интерес к расши

рению помощи на многосторонней основе, к увеличению льгоnюго 

кредитования и безвозмездной помощи, увязке продовольственной 

помощи с программами экономического и социального развития. 

Доноры Предоставление продовольственной 
продовольственной помощи помощи осуществляется юi двухсто
ронней и многосторонней основе. Ею занимаются межгосударст

венные организации и объединения - ОЭСР, ЕС, ОПЕК и др. В 

1980-1990-е годы отмечалась тенденция сокращения предоставляе

мой помощи через межгосударственные организации и увеличение 

ее через неправительственные. 

Крупнейшей международной организацией, занимающеfiСЯ во

просами продовольствия и сельского хозяйства в мире, является 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). 

созданная в 1945 г. Помимо' сбора и анализа информа '1.ии, ФАО 
занимается вопросами координации оказания продовольственноi\ 

помощи развивающимся странам, а также содействия развитию 

сельского хозяйства. Она разрабатывает и осуществляет разнооб

разные проекты технической помоши. В системе ФАО с 1967 г. 

действует программа промышленного сотрудничества, в осушеств

лении которой принимают участие более ста корпораций агропро

мышленного сектора. 

Сушественный вклад в разработку продовольственных вопросов 

вносят другие международные организации, в том числе созданный 

ООН в 1974 г. Всемирный продовольственный совет, который на

блюдает за мировым продовольственным положением и организует 

помощь нуждающимся странам. В 1977 г. бьVl создан Международ

ный фонд сельскохозяйственного развития (ИФдД), который ока
зывает содействие развивающимся странам в целях улучшения по

ложения с продовольствием, предоставляя средства в виде займов 

на льготных условиях и в виде даров. 

Основным поставщиком помощи как на двухсторонней, так и 

на многосторонней ос';ове являются США, Япония. В течение 
многих лет они поставляют продовольственные товары развиваю

щимся странам либо на льготных условиях, либо безвозмездно. В 
середине 1960-х годов на США приходилось 96% объема продо
вольственной помощи. К началу 2000-х годов доля США понизи-
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лась на 40%. Являясь крynнейшим поставщиком помощи, США в 
своих внешнеэкономических отношениях не раз прибегали к поли
тике .продовольственного ору_ия •. 

Наряду с оказанием продовольственноА, помоlhи, расширением 

сельскохозяйственного экспорта, США оказывают техничtCкyJO по
мощь аграрному сектору развивающихся стран. Они исходят из то
ГО, что данный подход способствует политической и социальной 

стабилизации в мире и позволяет США расширить свои торговые 
связи. 

В 1980-199О-е годы в предоставлении продовольственной помо

щи возрастала роль стран Западной Европы. В сравнении с США ЕС 
придерживается более умеренной направленности в оказании продо

вольственной помощи. Поставки продовольствия включают зерно
вые, порошковое молоко, топленое масло и сахар. Большая часть 

помощи направляется в наименее развитые страны Африки и Азии. 
В основном она концентрируется в странах, связанных с Евросою30М 

системой различных соглашений. Отдельное направление в оказании 

продовольственной помощи ЕС - выделение средств на цели р8зви

тия сельского хозяйcma развивающихся стран. 

ВonpOCblKT8M8 

1. Расскажите о роли сельского хозя·Аства в мировом произвоДСТ8е. 
2. Как изменилась в последние десятилетия структура сельскохо

зяйственного производства? 
3. На:ювите основных производителей сельскохозяйственной про

дукции в мире. 

4. Какие изменения произошли в производстве сельскохозяйствен
ной продукции за 199О-2000-е годы? 

5. Охарактеризуйте тенденции в использовании сельскохозяйствен
ных угодий. 

6. Расе кажите о роли аграрных отношений в развитии сельского хо
зяйства. 

7. Как складывалась мировая продовольственная безопасность в 

199О-2000-е годы? 

8. Охарактеризуйте масштабы голода в мире и отдельных регионах. 
9. Какова роль государства в развитии сельского хозяйства в разви

тых и раэвиваюшихся странах? 

10. l<aюtе цели преследуют страны, оказывающие продовольcntcН
кую помощь? 



Глава 11 
Минеральное сырье 
в мировом хозяйстве 

в развитии мирового хозяйства важную роль играет комплекс 
проблем, связанных с использованием минеральных ресурсов. Эко
номические потрясения середины 1970-х годов убедительно показа

ли, что в определенных условиях эти проблемы MOryr серьезно воз

действовать на весь ход экономического развития, отрицательно 

влиять на состояние производственной, валютно-финансовой, 

внешнеэкономической и других сфер хозяйства целого ряда госу

дарств. 

Производство и потребление минеральных ресурсов стало ми

ровым, охватываюшим через международное разделение труда все 

страны. Минеральное сырье представляет собой исходный материал 

любого производственного процесса, его материальную 'Основу 
Удельный вес сырья широко колеблется в зависимости от продук

ции: в стоимости машиностроения он составляет 10-12%, в про
дукции основного химического синтеза - 80-90%. 

Добываюшие отрасли занимают значительное место в мировом 

производстве - 11 % ВМ П. На их долю приходится 1/3 промыш
ленной продукции. Минеральные ресурсы играли значительную 
роль в экономике многих стран, являясь одним из источников бо

гатства и дохода. В длительной ретроспективе открытие новых ми

нералов, сплавов, новых методов извлечения и производства мине

ралов оказывало важное влияние на промышленное развитие и по

требление. В последние десятилетия в большинстве развитых стран 

квалифицированная рабочая сила и капитальные ресурсы стали бо

лее значимыми составляюшими национального богатства, чем ми

неральные ресурсы. 

11.1. Производство И масwтаБы� использования 
минерального сырья 

Дин.мика потреблени" Рост производства в мире сопровож-
мин8рlльноrо.сы�ьJl' дается значительным увеличением 

потребления большинства видов сырья, Для характеристики его 
масштабов следует отметить, что только за 1945-1975 гг. минераль
ного сырья в мире было использовано примерно столько же, сколь

ко за всю предыдущую историю человечества, В развитых странах в 

7' 
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этот период при общем увеличении промышленного производства в 

3,5 раза объем среднегодового потребления металлов возрос при
мерно втрое, горно-химического сырья - в 3,5 раза, первичных 
источников энергии (нефть, газ, уголь, ура",) - в ~,6 раза. Тенден
ция относительного сокращения потребления сырья продomкиnась 

в 1990-е годы. 
Динамику потребления сырья определяют главным образом сле

дующие факторы: 

• уровень материального производства, общий рост которого 

действует в сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье; 

• научно-технический прогресс, воздействие которого прояв

ляется в относительном снижении уровня и изменении структуры 

затрат на единицу конечной продукции. 

Взаимосвязь между движением производства и потреблением сы

рья представляется довольно очевидной. Рост материального произ

водство ведет к абсолютному повышению потребностей в большин

стве видов минерального сырья. Сложнее влияние НТП. Его воздей
ствие проявляется двояко: через изменение структуры конкретной 

продукции, с одной стороны, и путем совершенствования техноло

гии производства - с другой, что неодинаково сказывается на дина

мике потреi)ления отдельных видов минерального сырья. 

Изменения структуры экономики "в ходе НТП в связи с опере
жающим развитием новейших отраслей промышленности (элек

тронная·, авиакосмическая и др.), качественное совершенствование 

продукции и повышение эффективности традиционных отраслей 

сопровождаются резким спросом на легкие и редкие металлы. Их 
потребление опережает темпы экономического развития в целом. В 

древние времена человек довольствовался лишь 18 химическими 
элементами, в ХУНI в. - 29, а в середине ХХ в. - 80 элементами. 
Развитие современных производств потребовало применения в тех

нике почти всех элементов таблицы Менделеева. Редкие металлы и 
редкоземельные элементы стали одним из важнейших факторов 

научно-технического прогресса, а уровень их потребления - одним 

из показателей промышленного развития, его соответствия совре

менному уровню индустриального производства. 

Рациональное использование минерального сырья привело к 
значительному снижению темпов роста потребления и производства 

большинства его традиционных видов. В 1970-1990-е годы при 

значительном росте промышленного производства мировая добыча 

минерального сырья на душу населения сократилась, хотя абсолют

ные размеры производства возросли. 

Определенное понижающее влияние на динамику потребления 
минерального сырья оказывает конкуренция заменителей - синте-
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тических видов cыp~. Однако переоценивать роль заменителей 

вряд ли правомерно. Их воздействие лишь ведет к снИжению тем

пов прироста основных металлов, но не к вытеснению их из основ

ных сфер применения. Увеличение емкости рынка, как правило, 

создавало условия для роста потребления всех металлов. Сталь и 

основные цветные металлы продолжают играть ключевую роль в 

удовлетворении потребностей современного хозяйства в металлах. 

На них приходится свыше 95% суммарного потребления всех ме
таллов по стоимости, в том числе на сталь - свыше 80%, медь - 6, 
алюминий - 5, цинк - 2%. Группа металлов в добываюшей промыш
ленности в 1980-1990-е годы росла наиболее высокими темпами. 

Потребление и запасы� Рост масштабов потребления не мо-
минерального сырья жет не усиливать давления на ресурс-

ный потенциал планеты, что объективно действует в сторону обост

рения проблем ресурсопользования. В связи с этим одним из важ

ных является вопрос о том, насколько велики ресурсы Земли. О 

том, что минеральные ресурсы Земли не безграничны, известно 

давно. Отличительная их черта заключается в том, что они конечны 

и их предельная величина определяется обшим содержаНИQМ того 

или иного элемента в земной коре и мировом океане. Таким обра
зом, теоретически сушествует JjОЗМОЖНОСТЬ физического истошения 

минеральных ресурсов при их длительной и интенсивной разработ

ке. Но если исходить из предельной величины, то содержание боль

шинства элементов в земной коре в тысячи и миллионы раз пре

вышает современный уровень их потребления. 

С экономической точки зрения важны в первую очередь про

мышленные запасы полезных ископаемых, т.е. наиболее качествен
ные и хорошо разведанные запасы, рентабельные для освоения при 

сушествуюшем уровне цен и технических знаний. Обычно сюда от

носят достоверные, вероятные и в ряде случаев возможные запасы. 

Ресурсы этой категории относительно ограничены. Так, отношение 
обшей величины промышленных запасов к среднегодовому уровню 

добычи соответствующего вида сырья в мире на конец 1990-x годов 
составляло по железной руде примерно 250 лет, никелю - 76, алю
минию - 280, меди - 60, углю, природному газу и нефти - соот

ветственно 400, 71 и 45 лет. С учетом увеличивающегося роста до
бычи кратность запасов этой категории существенно меньше. 

Orмеченное обстоятельство часто используется как свидетельство 

предстоящего быCJ"POГО "счерпан ия наиболее качественных запасов 
полезных ископае~ых, как apryмeнт в пользу неизбежного удорожа
ния сырья по мере перехода к эксплуатации все более бедных место
РОЖдений. Если показатель, характеризующий отношение промыш-
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ленных запасов к уровню добычи, брать в статике, то действительно 

тезис об истощении напращивается сам собой. Однахо положение 
совершенно меняется при рассмCYJ1)eНИИ данного отношения в дина

мике. Во второй половине прошлого столетия ве.IIИЧина минераль

ных ресурсов промышленной категории в мире увеличивалась быст
рыми темпами как в результате проведения геологоразведочных ра

бот, так и за счет НТП в добываюшей npoмышленности, позволяю
щего вовлекать в эксплуатаиию более бедные руды. 

Считается. что ресурсы промышленной категории увеличивают

ся в геометрической прогрессии при снижении проиентного содер

жания полезного компонента в руде на единииу измерения. Так. 
переход к использованию более бедных руд наряду с разведкой но

вых месторождений и более экономным их использованием привел к 

увеличению мировых запасов меди в 1970-1990-е годы в 1,17 раза, 
запасов бокситов - в 4,7 раза. 

Анализ показывает, что темпы прироста величины промышлен

ных запасов практически всех видов минеральных ресурсов, как 

правило, превосходил и темпы прироста добычи соответствующих 

видов сырья в мировом хозяйстве. Характерен пример с медью. В 

1950 г. ее обеспеченность составляла 35 лет, а в 1985 г. - 60 лет. 
Цена меди за этот же период относительно общего индекса иен су

щественно не изменилась. это верно даже для нефти, хотя именно 

в отношении ее многие спеииалисты сходятся на том, что ресурсы 

при СО'1ранении современных тендениий потребления в видимой 

перспективе могут быть исчерпаны. В 1970-1990 гг. произошло 
небольшое сокращение запасов никеля - на 10%. 

В иелом в мире обеспеченность промышленными запасами ми
неральных ресурсов считается достаточной с точки зрения удовле

творения потребностей хозяйственного развития. Более того, раз

меры этих запасов, их кратность по отношению к добыче могут 

быть сушественным образом увеличены как на территориях слабо

изученных, так и хорошо известных районов. Анализ обеспеченно

сти мира минеральными ресурсами показывает, что нет серьезных 

оснований для пессимизма в отношении запасов, рентабельных для 

освоения при современном уровне иен и технических знаний. 

11.2. Размещение минеральнь.х ресурсо. 
и их потребление 

Высокая обеспеченность минеральными ресурсами МИРОВого 
хозяйства сама по себе не решает проблемы, связанные с удоале
творением хозяйственных потребностей отдельных ctpaн в мине
ральном сыРье. Сушествуют значительные разрывы между разме-
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щением производительных сил и минеральных peC~OB, причем в 

ряде регионов эти диспропорции увеличились. 

Размещен ... ресурсов На развитые страны приходится при-
и мощности обрабатыВ8lО- мерно 36% запасов нетопливных ми-
щей промыwленности неральных ресурсов мира, 5% нефти и 

около 80% производства обрабатывающей промышленности. В них 
в крупных размерах сосредоточено достаточно ограниченное число 

видов разведанного минерального сырья - хромиты, свинец, цинк, 

калийные соли, урановое сырье, рyrил и ильменит, бокситы, уран, 

железная руда. Среди развитых стран самыми большими минераль

ными ресурсами обладают Австралия (уран, железные и марганце

вые руды, медь, бокситы, свинец, цинк, титан, золото, алмазы), 

Канада (уран, свинец и цинк, вольфрам, никель, кобальт, молиб
ден, ниобий, золото, калийные соли), США (медь, молибден, фос
фатное сырье). 

На территории периферийных стран сконцентрировано свыше 

50% мировых нетопливных минеральных ресурсов, 80% запасов неф
ти и природного газа, при этом они производят порядка 30% про
дукции обрабатывающей промышленности. В недрах этой! группы 

стран находятся 90% промышленных запасов фосфатов, 86% олова, 
88% кобальта, более половин~ запасов медной и никелевых руд. 

Периферийные страны также отличаются ДОВОЛIНО резкой 

дифференциацией в обеспеченности запасами полезных ископае

мых. Подавляющая часть их размещена примерно в 30 из 170 пери
ферийных стран. Так, Российская Федерация сосредотачивает 6.4% 
мировых запасов нефти, 33% природного газа, угля И 1/3 железной 
руды. Минеральные ресурсы РФ в три раза больше, чем в США. 

Страны Персидского залива располагают 2/3 мировых запасов неф
ти. Кроме нефтедобывающих стран Среднего Востока следует выде

лить Бразилию (железные и марганцевые руды, бокситы, олово, 

титан, золото, ниобий, тантал), Мексику (нефть, медь, серебро), 

Чили (медь, молибден), Гвинею (бокситы), Демократическую Рес
публику Конго (медь, кобальт, алмазы), Замбию (медь, кобальт). 

Но в целом современные развивающиеся страны, как правило, хуже 

обеспечены минеральным сырьем, чем промышленно развитые 

страны на ранних этапах своего развития. 

Производство минеральноrо ПроизвоДство минерального сырья не 

сырьн и размещен... совпадает с расположением их запа-

ero 38na~OB сов в основных двух группах стран. 

Развитые страны производят свыше 30% нетопливного минерально
го сырья, что прим(:рно совпадает с разведанными запасами, но 

20% добываемой в мире нефти при 5% мировых запасов. Основны-
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ми производителями сырьевых материалов выступают развиваю

щиеся страны, сосредотачивая свыше половины их добычи, в том 
числе более половины марганца, ниобия, олова, кобальта, бокситов 

и других видов минерального сырья. • 

Потребление и проиэводство Минерально-сырьевая ситуация в ми-

минерального СЫрЫ! ре характеризуется преимушественной 

концентрацией запасов и добычи в сравнительно небольшом числе 

государств. Еще в большей степени сосредоточено потребление ми

нерального сырья. Развитые страны потребляют свыше 60% мине
рального нетопливного сырья, 58% нефти и порядка 50% природ
ного газа. В результате в этой подсистеме мирового хозяйства отме

чается большой разрыв между производством и потреблением ми

неральных ресурсов. В США он составляет 20%. Страны ЕС MOryr 

удовлетворять свои потребности только на 1/3. Собственные ресур
сы у них достаточны лишь по немногим из основных видов мине

рального сырья - железной руде, ртути, калийным удобрениям. 

Еще ниже уровень самообеспеченности минеральными ресурсами 

ПРОМЫlШ1енности Японии - около 1/3. 
Одной из сложных проблем западноевропейских стран и США 

ЯFlляется обеспечение потребностей в нефти. В Западной Европе 

потреблени: нефти превышает собственную добычу в 2,5 раза, в 

США - в 1,9 раза. Япония практически полностью зависит от им
порта нефти. Потребляя большую часть минерального сырья, добы

ваемого ,в развитых странах, центры деловой активности производят 

его во много раз меньше и по большинству полезных ископаемых 

не могут увеличить добычу из-за отсутствия необходимого количе

ства разведанных месторождений. 

Развиваюшиеся страны ввиду недостаточного ПРОМЫlШ1енного 

развития потребляют свыше 20% мирового производства минераль
ного сырья. Под влиянием индустриализации происходит увеличение 

их спроса на минеральные товары. В связи с более высоким качест

вом минеральных ресурсов в этих странах и низкой стоимостью ра

бочей силы развитие сырьевого сектора не сопровождается там рез

ким ростом издержек производства, но экономические трудности 

развиваюшихся стран осложняют развитие их сырьевого сектора. 

11.3. Социально-экономические аспекты 
использования минеральных ресурсов 

Экономическое положение любой страны зависит не тольк() от 
наличия или отсутствия собственных минеральных ресурсов, но и 

от ситуации It минеральном секторе мировогр хозяйства В целом, 
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прежде всего в странах - главных потребителях и производителях 

полезных ископаемых. 

Г80rp8ФИЧ8СК8,. структура Минеральное сырье - важная кате го-
экспорта рия международной торговли, на нее 

приходится 13% всего товарного экспорта. В экспорте минерально
го сырья основную массу поставок составляет топливо - свыше 

75%. В поставках минерального сырья возросла роль развивающих
ся стран в основном за счет нефти и снизилась доля развитых стран 

(табл. 11.1). 

Таблица 11.1 дOЛJl OТдeJIЫIWX реrиОНО8 
8 МИро80М ЭКСПОрте минеРam.ноro СЫРЬ., % 

Регионы 1995 2000 2004 
3апlЩНaJI Европа 24,8 23.6 23,7 

СевеРНaJI Америка 10,1 10,8 16,3 

Средний Восток 19,9 23,7 22,7 

Исmочнuк: World Trade Organization. Intemational Trade Statistics. 
2004.2005. 

Увеличение доли периферийных стран свидетельствует о повы
шении их значения как постевщиков сырья мировым хозяйствен

ным центрам в последние годы. Так. на поставки из развиваюших

ся стран приходится половина импорта минерального сырья Ес. 

Исследователи признают, что если эти поставки буд)'Т прерваны, то 

ни Северная Америка, ни Австралия не заполнят этого разрыва. 

Многие развивающиеся страны, не имеюшие значительного 

промышленного потенциала, видят основной источник получения 

средств для решения социально-экономических проблем в эксплуа

тации природных ресурсов, что делает ЭКОНОМИКУ зависимой от 

экспорта сырья. для ряда из них поставки сырья дают основную 

часть экспортных доходов. Например, Замбия и ДемократичесК3JI 

Республика Конго получают 90 и 69% внешних ПОСТУП.:1ениЙ от экс
порта меди, Мавритания - свыше 70% от продажи же.lезноЙ руды, 
Гвинея - около 70% от поставок бокситов. Зависимость индустри
альных и развивающихся стран от внешних поставок и ПОСТУrLlений 

сырья должна <Чспечиватъ мировой ТОРГО8.1е минера.lами доста

точно стабильную роль в удовлетворении хозяйственных потребно

стей. 

Однако в длительные периоды времени происхо.vп нарушения 

в механизме рес)рсопольэовaнJUl. Одна из причин этого СОСТОИТ в 
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том, что по мере роста размеров добычи перехода к эксплуатации 

низкосортных руд, освоении труднодоступных месторождений уве

личивается промежуток времени между принятием решения об ор
ганизации производства и началом добычи" состa'kляет 10-20 лет. 
Дпя освоения крупных месторождений требуются огромные капи

талоаложения - до 1 млрд долл. При растущем спросе на сырье это 
увеличивает вероятность диспропорций между производством и по

треблением, особенно если избыточный спрос не может быть удов

летворен за счет складских запасов. Негативные последствия по
добных ситуаций MOryr выражаться в резком взлете цен, а также в 

нехватке тех или иных видов сырья в течение периода, необходимо

го для освоения новых месторождений. 

Социan"н", структура Важное значение имеет специфика 
p"IHKOB минерan"ноrо с .... р .... сферы обрашения, особенности соци
альной структуры международных рынков сырья. Основными субъек

тами международных отношений в области ресурсопольэования вы

ступают частные компании, в большинстве своем это ведущие ТНК 
западных стран, концентрирующие как добычу, так и использова

ние сырья. 

ИНСТИ1)'Uиональная структура оказывает алияние на механизм 

ценообразоuания. Он существенно д.еформируется, когда рынки 

контролируются несколькими компаниями, особенно если они за

ключают долгосрочные соглашения о квотах добычи и экспорта 

того ил~ иного вида сырья и условиях реализации. Такого рода кар
тельные соглашения оказывают дааление на нормальный процесс 

ценообразования и MOryr искусственно сдерживать закономерное 

изменение цен. Ярким примером этого MOryr служить цены на 
нефть. 

В 1928 г. возник международный нефтяной картель в составе се
ми крупне~ших компаний, который почти полностью кокrpoлиро

вал весь цикл операций - от разведки месторождений жидкого топ

лива в странах Персидского залива и других странах до сбыта неф

тепродуктов. В течение десятилетий его политика состояла в сни
жении цен на мировом рынке. эта странная на первый взгляд стра

тегия снижала норму прибыли, но зато колоссально расширяла ры

нок сбыта и давала громадный прирост массы прибыли. Мировая 

цена барреля нефти была снижена с 2,27 долл. в 1948 г. до 1,8 долл. 
в 1960 г. В результате мировая энергетика переориентировалась на 
жидкое топливо. Доля нефти в общем объеме производства первич
ных источников энергии увеличилась с 31% в 1950 г. до 50,4% в 
1970 г. и 52% в 1976 г. 
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Нефтедобывающая ПРОМЫ1WIенность в плане спроса имела ис
ключительно благоприятные условия ДJIЯ своего развития. Если в 
1900 г. в мире было добыто 20 млн Т нефти, то в 1960 г. - 1 млрд т, 
в 1969 г. этот рекорд был перекрыт вдвое, а в 1977 г. - втрое. Тем 
не менее цены на нефть до 1974 г. не реагировали на это, посколь
ку нефтяной картель продолжал свою политику. 

Указанный рост добычи нефти был обеспечен в основном за 
счет развивающихся стран. Эго привело к резкому снижению само
обеспеченности западных государств. В мировой добыче нефти их 

доля снизилась с 53 до 25% за 1950-1970 п., в том числе дОЛЯ 
США - с 51 до 21 %. Западноевропейские страны оказались прак
тически в полной зависимости от внешних поставок нефти, США -
наполовину. 

Обеспокоенная расхищением основного природного богатства 
нефтедобывающих стран, Организация стран - экспортеров нефти 
(ОПЕК), созданная в 1960 г., добилась того, что нефтяной картель 
по крайней мере перестал снижать справочную цену. На протяже

нии 1960-х годов цена на топливо оставалась практически tiеизмен
ной. в октябре 1973 г., когда основные нефтедобываюшие мощно
сти были национализироваНЪ1, страны ОПЕК в одностороннем по
рядке установили новые цены. Цены на нефть за 1972-1981 гг. уве

личились в 14,5 раза, на топливо - в 13,5, а на все минеральное 

сырье - в 12,5 раза. Стремясь подпержать уровень цен на нефть, 
страны ОПЕК ввели согласованные квоты ее добычи, вследствие 
чего в этих странах она сохранилась на уровне начала 1970-х годов. 

Резкое повышение цен на минеральное сырье привело к изме
нению условий воспроизводства в мировом хозяйстве. Как уже от

мечалось, затраты на сырье являются одной из важных составляю

щих издержек производства. Топливно-сырьевой кризис начала 

1970-х годов выдвинул проблему раuионального использования по

лезных ископаемых, перехода от экстенсивных к интенсивным ме

тодам добычи и потребления минерального сырья. 

Современнр ситуация В 1990-е годы в горно-добывающей 

на рынках сырья ПРОМЫ1WIенности мира укрепились 

позиции западных ТНК уменьшилась роль государственных ком
паний периферийных стран. В нетопливном секторе десять круп

нейших компаний конлюлируют 30% производства минеральных 
ресурсов. Крупнейшие западные или контролируемые западным 

капиталом горно-добывающие компании доминируют в экспорте, 

они же контролируют основные перерабатывающие мощности. Так, 

во второй половине 1990-х годов на рынке меди доминировали 

3 компании, а в алюминиевой ПРОМЫ1WIенности 2 компании контро
лировали поЧ11{ 4/5 npoизводственных мощностей развитых стран. 
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Orмеченные изменения вызвали сдвиги в функциональной 

структуре международных рынков минерального сырья. В частно

сти, на рынке нефти только 10-15% поставок осуществляется по 
официальным ценам на контрактной осноее, а ~0-35% поставок 
реализуется на кассовой основе. 

11.4. OCHoBHble черты формирования 
мировых цен на минеральное Cblpbe 

Особенности 
формирования цен 

Характерная черта формирования цен на 

минеральное сырье существование 

рентных отношений. В горно-добывающей промышленности цена 
производства, как правило, определяется худшими из эксrшуати

руемых в данный момент месторождений, предприятиями с наибо

лее высокими издержками производства. Это обеспечивает другим 

производителям получение горной ренты. 

Важными факторами, влияющими на величину этих издержек, 

являются горно-геологические условия добычи, в первую очередь со

держание полезного компонента в руде и доступность месторожде

ний. В долговременном rшане переход к эксrшуатации более бедных 

руд и ОСВ( )ение новых месторождений в отдаленных районах не 

обязательно приводят к резкому повышению издержек. По отдель

ным подсчетам, капитальные и трудовые издержки на единицу ми

нерального сырья в США с 1870 по 1957 г. снизились в 4,4 раза. 
Основная причина подобного явления заключается в том, что при 

больших запасах полезных ископаемых переход к использованию 

более бедных руд происходит тогда, когда НТП делает рентабель

ным их промышленное освоение. 

Использование мощной техники, открытых методов добычи 

значительно сокращают текущие расходы, делают экономически 

выгодным' разработку месторождений с бедными рудами. В США 
средняя стоимость металлических руд, добываемых в 1969 г. откры
тым способом, составляла 5 долл. за 1 т в сравнении с примерно 
12 долл. при подземной добыче. В начале 1960-х годов экономич
ным считали разработку месторождений медной руды с содержани

ем металла не менее 0,8%, к 1970-м содержание металла снизилось 
до 0,3-0,4%, Т.е. в 2 раза, а стоимость возросла только на 20% в 
реальном выражении. 

Практика прошлого столетия не подтвердила закона убывающей 
производительности в сырьевых и аграрных отраслях (примени

тельно к сельскому хозяйству часто обозначаемого как закон убы

вающего rшО.ll.ородия). Согласно этому закону расширение сырье ВО-
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го и сельскохозяйственного производства неминуемо 'должно стал

киваться с возрастающей ограниченностью природного фактора 

(необходимостью вовлечения в сельскохозяйственное производство 
менее плодородных земель, истощением дешевых не воспроизводи

мых ресурсов сырья И т.д.), что приводит К дефициту и соответст

венно удорожанию сельскохозяйственных и минеральных товаров. 

НТП оказался способен преодолеть подобную ограниченность при
родного фактора. За 1845-1998 ГГ. цены на сырьевые товары упали 
на 80%. 

ВИДIoI цен Для определения динамики и уровня ми-
ровых цен используются: 

• справочные цены, к которым относятся цены оптовой или 

внешней торговли, публикуемые в печати, экспортных прейскуран

тах. Как правило, это цены не конкретных сделок, а цены, запра

шиваемые продавцами. Они служат ориентиром МЯ определения 
фактических цен сделок, которые включают приплаты или скидки; 

• биржевые котировки, отражающие реальные цены сделок на 

бирже. Поскольку на биржах широко распространены спекулятивные 

операции, изменения биржевых котировок в каждый данный момент 

могут не отражать действительных тенденций в движении цен; 

• цены реальных сделок в международной торговлt·. отражаю

щие цены внешней торговли и подсчитываемые путем деления 

стоимости экспортных или импортных отдельных товаров на их 

количество. Особенность этих цен состоит в том, что они не вклю
чают цены конкретных товаров, так как в статистике в одну товар

ную позицию включают однородные, но различные по своим ха

рактеристикам товары. 

На базе внешней торговли рассчитываются публикуемые в на
циональных статистиках и статистике международных организаций 

индексы средних фактических цен, или индексы удельных цен. 

Мировые цены по ряду сырьевых товаров характеризуются раз

нообразием, множественностью. Эro объясняется тем, что в рамках 
общего мирового рынка ВblДеляются отдельные, сохраняющие зна

чительную специфику своего ценообразования зоны. Множествен
ность мировых цен на сырьевые товары усиливается за счет исполь

зования различных валют МЯ выражения этих цен. С учетом не

одинакового темпа обесценения отдельных валют могут возникать 

существенные ра~ичИJr в уровне и динамике мировых цен на одно 

и то же сырье и т. д. 

Дин. МИка цен В последнюю половину хх в. миро-

вые цены были подвержены большим колебаниям. Во время Вто-
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рой мировой войны в связи с недостатком сырья и инфляционны

ми процессами цены на международных рынках выросли примерно 

в два раза. С конца 1940-х годов они стали снижаться и к 1960 г. 
оказались на 1096 ниже уровня 1950 г. В 1960-e г~Дbl началось по
степенное увеличение цен. Общий индекс цен на сырьевые товары 

в 1970 г. по сравнению с 1960 г. поднялся на 9,196, Т.е. возвратился 
к уровню 1950-х годов. Данное положение определялось в значи

тельной степени господствующим положением горно-добывающих 

компаний западных стран на международных рынках минерального 

сырья. 

Контроль над рынками обеспечивал международным компани

ям контроль над ценами, которые по ряду сырьевых товаров оста

вались стабильными или снижались, что приходило в противоречие 

с реальной рыночной СИ1}'ациеЙ. это противоречие разрешалось 

главным образом путем регулирования выпуска продукции. В ка
кой-то мере данное состояние отражало эволюционный характер 

научно-технического развития. Устанавливаемые крупнейшими 

компаниями цены, которые лежали в основе мировых, определя

лись сравнительно длительными периодами функционирующих 

технологий. и соотношения цен на сырьевые товары были проекти

рованы на неуклонное расщирение потребления сырья. Сравни

тельная стабильность цен обеспечивала в значительной мере ста

бильнос1Ь их соотношений, что создавало представление о некой 

устойчивости всей системы цен и сбалансированности рыночной 

СИ1}'ации в долгосрочном плане. 

После краха колониальной системы ситуация стала меняться в 

сторону демократизации инститyuиональной структуры рынков. Эти 

изменения отразились на динамике цен на сырье, сделав их более 

подвюкныи •. Цены обрели чувствительность к ситуации на рынке, 
стали более изменчивыми. Сначала это коснулось цен основных 

цветных металлов, начиная с меди. С развалом негласного медного 

картеля и образования Организации стран - экспортеров меди 

(СИПЭК) цены на медь за 1963-1965 rr. выросли более чем вдвое. 
В 1970-е годы сфера мировых цен пережила острые события. По 

масштабу и охвату рост цен на сырьевые товары превосходил все 

подобные события в 1918 и 1920 rr. и в 1950-1951 rr. За 1970-198011'. 
мировые цены на сырье выросли в 7 раз, на продовольствие - в 

3,3 раза, на продукцию обрабатывающей промышленности - в 
3 раза. Важной экономической причиной повышения мировых цен 
на сырье послужил сложившийся дефицит в предложении боль

шинства сырЬевых товаров, тесное переплетение Ра3Личных факто-
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ров. По многим видам возник краткосрочный дефиuит, обуслов
ленный циклическими и спекулятивными причинами. В частности, 

введение арабскими странами эмбарго на поставку нефти странам, 

поддержавшим агрессию Израиля в 1973 г., было использовано 

американскими и британскими нефтяными компаниями дЛЯ того, 

чтобы спровоцировать нехватку энергоресурсов и добиться резкого 

роста цен на нефтепродукты. 

Другой причиной роста цен на сырье послужили кризисные 

процессы в валютной сфере, усилившие инфляцию. Повышение 

внутренних цен в индустриальных странах со второй половины 

1960-х годов вызвало рост экспортных цен на продукцию обрабаты

вающей промышленности. это толкало развивающиеся страны, 
экспортирующие сырье, на защиту своих экономических интересов. 

В 1970-е годы было обеспечено изменение соотношения цен в 
пользу сырьевых товаров. Повышательное движение цен на мине

ральное сырье происходит в 2000-е годы под влиянием возросшего 

спроса (табл. 11.2). 

Таблица 11.2. Дпaмиu цен мирового pwвкa 
на минерaлwюe сыр.е (1990 r. - 100%) 

1970 1980 2000 2005 

Сырьевые материалы 130 133 93 104 

Металлы и минералы 144 120 85 130 

Нефть 19 204 127 213 

ИсmnЧНII/(: World Devеlорmепt Iпdiсаtоrs. 2006. World 8аnk. 

Резкое изменение цен на минеральное сырье при водит к изме

нению условий воспроизводства в мировом хозяйстве. Как уже от
мечалось, затраты на сырье являются одной из важных составляю

щих издержек производства. Топливно-сырьевой кризис начала 

1970-х годов выдвинул проблему рационального использования по

лезных ископаемых, перехода от экстенсивных к интенсивным ме

тодам добычи и потребления минерального сырья. Во внутриэко

номическом плане сырьевая политика была направлена на усиление 
режима экономии сырья, снижение материало- и энергоемкости 

производства, преимущ~ственное развитие новейших отраслей, соз

дание резервных·запасов критических видов минерального сырья. 

Многие страны увеличили использование вторичного сырья. Эти 
меры привели к значительному снижению материало- и энергоем-
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кости производСТВ8. В частности, энергоеМJ(ОСТЬ производства за 

1972-2000 п. в развитых странах СОКр8тилась на 4596. 
Особое внимание "'Тало обрашаться на ИСПОЛЬf>вание альтерна

тивных материалов и источников энергии. • 
После падения цен на сырьевые товары в середине 1980-х годов 

ценовые пропорции резко изменились в пользу готовых товаров. 

Цены на промышленные товары более чем на 1,3 стали r1peвышать 
цены на сырье, которые не удержались на более высоком уровне по 

сравнению с 1960-ми годами, что осложняло применение энерro- и 
материалосберегающих технологий и осушествление структурных 

сдвигов в мировом хозяйстве. Негативные тенденции в товарных 
ценах ухудшили условия торговли для экспортеров сырья и ослаби

ли их усилия по стабилизации доходов. Повышение цен на wине

ральное сырье в начале 2ООО-х годов способствует восстаноалению 
прежних тенденций. 

Вопросы к теме 

1. Объясните взаимосвязь между ростом производства и потребле
нием минеральных ресурсов. 

2. Доспточны ли минеральные ресурсы для обеспечения спроса 
мироl:lOЙ обрабатываюшей ПРОМЫWJIенности? 

3. Каково соотношение между масштабами производства обрабаты
вщошей промышленности и промышленными минеральными ре

суРсами в основных двух группах мирового хозяйства? 
4. Назовите причины разрывов в предложении и спросе минераль

ного сырья. Какие изменения произошли в структуре междуна
родных рынков минерального сырья? 

5. Способствует ли нынешний уровень цен на минеральное сырье 
внедрению ресурсосберегаюших технологий? 
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обработанны�8 товары 
в мировом хозяйстве 

Воспроизводство обработанных товаров составляет одну из ве
дущих сфер в мировом хозяйстве. Оно в решающей степени опре

деляет обшие напрамения развития экономики, поскольку готовые 

изделия, аккумулируя достижения НТП, обеспечивают техническое 

обновление производства, которое в свою очередь создает предпо

СЬUJКИ дЛя ПРОJl)eССИВНЫХ изменений в остальных отраслях хозяйст

ва. Именно готовые изделия промышленности гарантируioт удоме
творение основных современных материальных потребностей обще

ства. Промышленные товары составляют подамяющую часть (80%) 
мирового товарооборота. 

Развитие товарной, отраслевой и территориальной структуры 
обрабатывающей промышленности отражает процесс непрерывного 
углубления общемирового разделения труда, сопряжено с J'озник

новением и развитием новых производств и складывающихся на их 

основе отраслей, международной кооперации. 

12.1. CTPYКТYPHble изменения в производстве 
обработанных товаров 

Мировое производство обработанной продукции в 1990-е и 

2000-е годы росло умеренными темпами - 2,4 и 1,0% в среднем в 
год. В расчете на душу населения оно увеличилось более чем на 

10%. Наиболее высокими темпами производство продукции обраба
тывающей промышленности увеличивалось в странах с низким 

уровнем дохода и в странах с доходами выше среднего. Самое 

сильное влияние на мировое развитие ПРОМЬШVlенности оказала 

КНР, ее доля за 1990-е годы более чем утроилась и составила почти 

7% мирового производства в 2003 г. (1990 г. - 2,2%,. Снижение 
объема и производства на душу населения произошло в странах 

СНГ и ЮАР. 

Позиции ПРОМlolwпенности Одна из сушественных тенденuий ми-

а ВМП рового хозяйства - изменение места 
главной сферы материального производства - обрабатывающей 

промышленности • в различных группах стран мирового хозяйства. С 
1970-х годов отмечается ясно выраженная тенденuия сокращения 

доли обрабатывающей промышленности в ВВП большинства разви-
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ТbIX стран. Поддержание уровня промышленной активности обес

печивается за счет развивающихся стран. 

Процесс понижения доли обрабатывающей промышленности в 

странах Запада получил название .. деuндустрралuзdl(uu'l> , хотя широ

кое применение техники в сфере услуг позволяет говорить о новом 

этапе индустриализации. Нередко это явление связывают с интер

национализацией, глобализацией экономической активности в на

циональных хозяйствах. открытостью экономики и торговли. Одна
ко оно является характерной чертой развития хозяйств и техниче

ского прогресса на высокой стадии экономического развития и ма

ло связано с торговлей промышленных и периферийных стран. 

Снижение доли обрабатывающей промышленности затрагивает 

прежде всего старые промышленные страны, а также ряд перифе

рийных стран, в которых произошло снижение масштабов про

мышленной деятельности. В развитых странах процесс снижения 

доли обрабатывающей промышленности начался с США, при этом 

ее производство опережало рост ВВП в 1.2 раза за 1950-2000 п. 
Уменьшение доли обрабатывающей промышленности в значитель

ной мере отражает снижение текущих цен на ее продукцию по 

сравнению со сферой услуг. В частности. средняя цена потреби

тельских товаров по отношению к услугам снизилась более чем на 

50% за указанный период. Если проводить оценку двух секторов в 
постоянных ценах, то стоимостные соотношения в развитых стра

нах остаются без существенных изменений, за исключением ЕС. Но 

в занятости рабочей силы доля обрабатывающей промышленности 

сократилась. что отражает более высокий уровень производительно

сти труда в этой отрасли. 

В периферийных странах доля обрабатывающей промышленно

сти за 1980-1990-е годы при подсчете в текущих ценах увеличилась 
с 21 до 22,4% ВВЛ. 

Таблица 12.1. ДOJUl обраба1WlWOlЦel пpoao.uп.ленностн 
• МII)Ю8OМ прои380ДC11Ie, % ВВП 

(доб8ILJJeIIIIU cтollМOC11t, це .... 1995 r.) 

Страна 

Индустриальные страны 

Развивающиеся страны 

1993 

18.9 

22,7 

1998 

19,1 

22.7 

2003 

19,1 

22,8 

ИсmolfНUК: hppt:/ /www.unido.org/data/stats/statsworld 4.cfn?c 

.. Деиндустрилизация. не свидетельствует об ослаблении обраба
тывающего сеКтора и хозяйства в целом, но она порождает трудно-
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сти в занятости рабочей силы. Струк1)'рные изменения MOryr спо
собствовать усилению конкуренции импортных товаров. 

ОтраСЛ888R структура В связи с непрестанными сдвигами в 
экономической обстановке в мировом хозяйстве в производстве 

обработанных товаров происходят постоянные структурные изме
нения. Каждая из отраслей обрабатывающей ПРОМЬШL'1енности да
леко не в одинаковой степени впитывает в себя результаты научно

технических достижений и учитывает спрос на глобальном и мак

роуровнях. НТП способствовал ускоренному развитию такой ком
плексной и чрезвычайно разнообразной отрасли производства, как 

машиностроение и металлообработка, где за последние десятилетия 

БЬL'10 внедрено немало новых технологических процессов. С одной 

стороны, они усилили диспропорциональность ее отдельных отрас

лей, а с друтой - способствовали увеличению совокупного объема 

производства. доля отраслей машиностроения и металлообработки 

в обрабатываюшей промышленности возросла с 37% в 1975 г. до 

55% в 2004 г. 
Машиностроение занимает ведущие позиции в технологическом 

прогрессе. Расходы на НИОКР там превышают половину гсех рас
ходов на промышленные исследования в большинстве индустри

альных стран, а их доля по отношению к валовым капиталовложе

ниям повышается. 

В международной статистике машиностроение делится на пять 

секторов: мета.ллопродyкты' неэлектрическое машиностроение, 

электромашиностроение, транспортное оборудование и точные ин

струменты. 

Самыми высокими темпами росли отрасли электроники и теле
коммуникационной техники. Мировое производство продукции 

электроники превысило 6% ВМП, в том числе в телекоммуникаци
онном производстве создается свыше З% ВМП. Это ставит ее про
изводство и электронику выше таких отраслей, как химия, автомо

билестроение, производство электроэнергии. Быстрое развитие 

электроники и телекоммуникационной продукции - один из глав

ных сдвигов в мировом машиностроении в последние десятилетия. 

При этом следует отметить, что информационная и вычислительная 

техника выступает системообразующим элементом в современном 

технологическом укладе мирового хозяйства и является условием 

технологического прогресса на многих направлениях хозяйственно-

го развития. • • 
Ускоренными темпв.ми проходило развитие транспортных 

средств, промышленного и сельскохозяйственного машиностроения. 

В связи с возрастанием спроса на химические товары примерно та-
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кая же сmyaция отмечается и в химической промышленности. при 

этом большая часть продукции представляет собой новые изделия, 
появившиеся в результате НТП. Номенклатура пОС1)'ПЗЮЩИХ на ми

ровой рынок химических товаров удваивается кaж:дыe 7-9 лет. 
Достаточно высокими темпами в последние десятилетия росло 

производство металлов, причем ему была СQOйств~на неравномер

ность выпуска различных металлов. Значительным было отставание 
черной металлургии от цветной. ПРОИЗВОдСТВО черных металлов 

увеличилось не значительно. Доля выплавки основных металлов. 
составляющая на рубеже 1980-х годов 6-7%, к началу 2000-х годов 
снизилась почти до 5% в общем объеме продукции отраслей обра
батывающей промыленности •. 

Примерно такая же динамика отмечалась в развитии пищевой, 

бумажной и полиграфической промышленности. Их доля таюке 

сократил ась незначительно. 

Ни одна из основных отраслей легкой промышленности не дос

тигла среднего уровня обрабатывающей промышленности в целом. 

Старые, традипионные отрасли промыщленности - текстильная. 

швейная. обувная - сократили свою долю. Так, производство тек
стильных товаров сократилось с 5 до 2% (табл. 12.2). Замедление 
темпов этих отраслей предопределило значительное снижение 

удельного веса легкой промышленности в общем производстве об

Р<iбатывающих отраслей. 

Таблица 12.2. С1рупура обраба'l1ol88lOlQeЙ ПРОМWDJJIевности, % 

1990 2000 2004 
Обрабатывающая промышленностъ 100 100 100 
пищевая 12,3 11,3 10,9 
текстиль 4,8 2,4 2,0 
одежда. обувь. кож.аные изделия 3,6 2,3 1,6 
деревообработка 2,2 2,1 2,0 
бумага. полиграфия 7,7 7,9 7,0 
химия, нефтепереработка 15,7 16,8 13,9 
основные металлы 6,0 5,3 5,1 
металлоизделия. машины 15,0 13,3 12,3 
конторское оборудование, ЭВМ, радио-

техника 15,1 29,0 33,4 
транспортные средства 9,55 10,2 10.8 

Источник: MOnlhly Bullelin of Slalistics. 2000. Nl 11; 2006. Nl 2. UN. 

Характерной чертой структурных изменений в производстве об
работанной продукции стало повышение удельного веса наукоем

ких отраслей. Производство высокотехнологичного оборудования за 
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1980-1990 гг. в пва раза опережало прирост всей промышленной 
продукции. Ее llОЛЯ в мировом ПРОИЗВОllстве обрабатывающей про
мышленности превысила 1/3. 

К высокотехнолоmчным обычно относят ПРОИЗВОllСТВ8, В кото
рых llОЛИ расхопов на ниокр, численность научно-технического 
персонала примерно впвое превышают среllНие показатели по про

мыленности в целом (2,5% оборота). Это такие отрасли, как элек
троника, авиаракетная промышленность, коммуникационное 060-
РУllование, электромашиностроение, фармацевтика, научные инст

рументы. Ограсли среllней и низкой наукоемкости росли низкими 

темпами. Они, как правило, относятся к трудоемким или капитало

емким ПРОИЗВОllствам. (Продукция средней технологичности -
большая часть промышленного машиностроения, автомобили, про

стая электроника, химические товары. Товары низкой технологии -
текстиль, одеЖ.llа, игрушки, простые металлы, изделия из пластмас

сы, обувь.) 

Геоrрафическая структура Географическое распреllеление преll

ложения обработанной ПРОllУКЦИИ характеризуется резкой llИСПРО

порциональностью. Подавляющая доля продукции произщщится R 

развитых странах 76% (2003). Их доля сокращается. Доля разви
вающихся стран неуклонно повышалась. Увеличение llОЛИ перифе
рийных стран произошло за счет кнр, llОЛЯ которой увеличилась с 
1,5% в 1990 г. по 7,1% в 2000 г. Данные тенденции преllСтавля~л 
собой отражение ломки прежней структуры меЖ.llунароllНОГО раЗ.llе

ления труда. 

ПРОИЗВОllСТВО обработанных товаров высоко концентрировано в 

страновом аспекте. Так, llесять ctpaH-ПРОИЗВОllителей сосреll0Т3ЧИ

вают 73% обрабатывающей промышленности, пять стран (США, 

Япония, Германия, КНР, Италия) - 58,2%. В некоторых ПРОИЗВОll
ствах концентрация еще выше. 

12.2. Тенденции международной специализации 
в обрабаты�ающейй промышленности 

рост пре.llЛожения, ПРОИЗВОllСТВЗ обрабатывающей промышлен

ности СОПРОВОЖ.llается расширением номенклатуры ИЗllелиЙ. В ос
нове этого процесса лежит llробление потребительского спроса, на

личие существенных различий в его характере на рынках ОТllельных 

стран. Национальная рромышленность не поспевает за ассорти

ментным расши~нием спроса на мировом рынке, в силу чего про

исхоJ1ИТ опреllеленное профилирование ОТllельных стран и групп 

стран в мировом ПРОИЗВОllCТDe И на мировых рынках. 
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Основой международной специализации является внyrpистра

новое разделение труда. Чем выше уровень развития производи

тельных СИЛ в стране, тем более развита специализация внyrpи на

ционального хозяйства. Сильно расчленеННQe пройзводство и взаи
мозависимость между дифференцированными элеменraми нацио

нального хозяйства создают предпосылки для широкого участия 

стран в международном разделении труда. Между внyrpeнней и меж

дународной специализацией не СуШествует полного тождества. Вы
сокий уровень специализации производства внyrpи одной cтpaНhl 

не всегда означает большую степень участия этой страны в между

народном разделении труда, что во многом определяется объемом 
внутренних рынков. 

для оценки уровня международной специализации применяется 

система показателей, среди которых часто используются два - по 

производству И экспорту. 

1. Коэффициент специализации производства - это доля от

расли одной страны или группы стран в мировом выпуске этой от

расли: 

Уа 
Су =-, 

У", 

где Су - коэффициекг отраслевой специализации; 

Уа - объем npoизводства отрасли У в стране а; 
У.., ~ объем производства отрасли У в мировом выпуске этой от

расли. 

Относительная величина различных групп стран в npoизводстве 

и предложении отдельных групп товаров варьируется от отрасли к 

отрасли. Развитые страны продолжают сохранять основную массу 

npoизводства во многих отраслях - бумага, металлы, электрома

шиностр~ие, транспортное машиностроение, деревообработка, 

пластмассы - свыше 70-80% мирового произвоДствз. 
Данные по периферийным странам дают другую картину. Учи

тывая, что в них отмечается относительный избыток малоквалифи
цированной рабочей силы, логично ожидать их продвижение в раз

витии трудоемких отраслей (табачные изделия, текстиль, обувь, 

одежда), и доля периферийНhlХ стран в производстве этих отраслей 

в мире возросла (39-60%). эти страны обеспечили свое продвиже
ние также в ресурсоемких отраслях, таких, как нефтепереработка, 

промышленные химикаты и производство металлов (18-44%). Ни 
одна из данных отраслей не является трудоемкой. 

Развитие I)РОИЗВОДства обработанных товаров в ра:шичных под
системах во многом определяется направлением СТР)'К1)'Ры специа-
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лизации, типами структурных сдвигов. Наметившаяся тенденция к 

сближению промышленных структур различных групп- стран осно
вывается на ряде предпосылок. Во-первых, за последние десятиле

тия сузились международные различия в характеристиках спроса 

под влиянием действия 4<демонстраuионного эффекта.. Во-вторых, 

важной причиной выступает интернаuионализаuия. мировизаuия 

производства под влиянием, в частности, усиления роли иностран

ных прямых капиталовложений. Далее. наличие относительного 

избытка факторов npоизводства в странах служит важной причиной 

изменений в структуре мировой промышленности, и эти изменения 

увеличивают степень однородности межотраслевого производства. 

При этом время следует отметить РЯД особенностей этого про

иесса. Скорость структурных изменений в мировом ПPQизводстве 

обработанных товаров возрастает, но это обеспечивается в основ

ном развитыми странами. Одновременно увеличивается разрыв ме
жду перемещением капитала и скоростью структурных изменений, 

вызываемых научно-техническим прогрессом, и малым перемеще

нием рабочей силы. Эro создает одну из основных проблем в струк

турной перестройке мировой обрабатывающей промышленности, 

содействуя сохранению резких внутриотраслевых различий, меЖдУ 

развитыми и периферийными странами. 
Сокращение в структуре промышленного производства разви

тых стран доли ТРадИuионных отраслей, продукция которых необ
ходима для нормального воспроизводства, компенсируется их рос

том в других странах, особенно со средним уровнем развития. Та
ким образом, в мировой системе обработанных товаров происходит 
постоянное перераспределение хозяйственных функций, при кото

ром ТРадИuионные виды производств постепенно сосредотачивают

ся в менее развитых странах. Эго закреШIяет и развивает много

уровневость мировой промышленной системы. 

2. Увеличение сходства промышленных структур индустриаль
ных и развивающихся стран СОПРОВОЖдается ростом меЖдународной 

спеЦИaJIИзации, проявляющейся во внешнеторговом обороте. В 
этом случае показатели, индексы меЖдународной спеuиализаuии 
представляют собой отношение между долями - долей отрасли в 

валовом объеме экспорта страны, группы стран и долей данной ми

ровой отрасли в общемировом экспорте: 

Ку = Хуе • Х, ... 
ХС Х". 

где -!rc - экспорт.отраСЛfl у; 
Х(' - экспорт страны; 

~yw - экспорт мирового производства отрасли у; 

Х'" - мировой экспорт. 
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Коэффициент выше 1,0 свидетельствует о международной спе
uиализации, ниже 0,5 - 06 отсутствии спеuиализаuии. 

Развитые страны в международном плане спеuиализируются в 8 
из 28 отраслей (бумажные изделия, продyкLUUI из ~aCTMacc, сталъ, 
неэлектрические и электрические машины, транспортное и научное 

обору ДОВi:lние). 

Коэффициент международной спеuиализаuии в торговле отлича

ется по величине от международной специализации по производству, 

он не столь велик у развитых стран. В них коэффиuиент ЭКСПОР11ЮЙ 

специализации четырех технологических групп товаров наиболее вы

сок по товарам средней теХНOJЮГИИ - 1,1, а таюке товарам, бази

руюшимся на сырье, и наукоемким товарам - порядка 1,0. 
Развиuаюшиеся страны повысили уровень международной спе

циализации в торговле товарами низкой технологии прежде всего за 

счет стран Южной Азии, КНР и стран Среднего Востока. Коэффи

циент экспортной специализации периферийных стран приближа

ется к 1,5. По ресурсоемким товарам он меньше 1,0. Значительное 
продвижение достигнуто в международной специализации в торгов

ле высокотехнологичными товарами - коэффициент более 1. Про
изводство И сбыт одежды. телекоммуникационного оборудования, 

Ч1i:1НСПОРТНОГО и научного оборудования ориентировано на миро

вые рынки в силу их встроенности в. международные производст

венные и сбытовые цепи ТИК. 
Сближение vровней международного разделения труда в значи

тельной' степен~ определяется миграцией капитала ТИК развитых 
стран. В силу этого специализация периферийных стран 8 мировом 
экспорте высокотехнологичной продукции с конца 1990-х годов 

стала опережать их специализацию в мировом производстве СООТ

ветствуюших товаров. 

Международная специализация обрабатывающей промыщлен
ности ПОQсистемы или страны выступает ИТОГО8ЫМ результатом 

производственной и сбытовой деятельности совокупности нацио

нальных компаний страны или группы стран. Высокая степень 
концентрации и централизации капитала на отраслевом уровне 

предопределила определяюшую роль крупнейших компаний на ми

ровых рынках. 

12.3. Мировые цены на продукцию 
обрабатывающей промы�ленностии 

Особенности В основе мировых цен продукции обраба-
формировании цен тывающей промыщленности лежат экс-

портные ueHbi крупных компаний - произво.аителеЙ и экспортеров 
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продукции. Они подсчитываются по методу полных затрат или ме

тоду прямых затрат. цeHы, устанавливаемые по мето(}у полных за
трат, базируются на полных издержках производства, на ожидае

мой прибыли и предполагают полную реализацию пролукции и ис
пользование производственных мощностей на 75-85%. Использо
вание коэффициента неполной загрузки производственных мошно
стей ослабляет для компаний влияние временных колебаний произ

водства на ценообразование. 

При методе прямых затрат все издержки делятся на накладные 
и прямые, включающие в основном переменные расходы. Метод 

дает возможность подсчитать, при каком объеме продаж компания 

может получить максимальную прибыль. Однако из-за трудности 

использования этого метода большинство компаний ИСПОJlьзует ме

тод полных затрат. 

Мировые цены однородной продукции имеют различные уров

ни в зависимости от условий поставки под воздействием различных 

пропорций в распределении продукции основных экспортеров по 

внутреннему и внешнему каналам, Т.е. они множественны. 

В частности, в установлении цен на машины и оборудование важ
ную роль mpaют фазы uикла производства изделия. В период ;внедре

ния уровень цены обычно высок и ее эластичность [10 спросу мала. На 
фазе роста в наибольшей степени проявляются преимушества в кон

куренuии, И большое распространение получают относитеЛl.но низки!: 

цены. На фазе зрелости обычно происходит повышение цен. 

Немаловаж.ное влияние на формирование цены оказывает уни

версальность продукции, когда формируется массовое производст

во, которое ведет к снижению издержек производства. 

На цены своеобразное влияние оказывают закупки машин и обо

рудования в рамках инвестиционных программ, когда они сопровож

даются формированием необходимой инфраструктуры для капитало

вложений, передачей опыта и друтими услутами. В этих случаях цена 

машин и оборудования, экспортируемых или импортируемых в рам

ках инвестиционных проектов, заметно выше, что наглядно проявля

ется в поставках в страны с развиваюшимися рынками. 

Динамика цен В течение второй половины прошлого сто-

летия динамика цен мирового рынка на продукцию обрабатываю

щей ПРОМЫlШ1енности показывала устойчивую тенденцию к росту. 

Наибольший скачок цен произошел в 1970-е годы (11,4% в год за 
1973-1983 гг.), когда еще в больших масштабах росли цены на 
сырьевые материцы. • 

В отличие от предыдущих десятилетий цены на обработанные 

товары в 1970-е годы уступали росту цен на другие товарные груп-
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пы, за исключением сельскохозяйственного сырья. Они поднялись 
в 3,5 раза, а цены на сырьевые товары в целом - в 4,25 раза. В 
1980-1990-е годы возобладала прежняя тенденция опережающего 
роста цен на готовые изделия. Они в 1,5 раза превосходили темп 
прироста цен на сырье. Ситуация изменилась в 2000-е годы, когда 
рост цен на минеральное сырье стал опере)Uть ~личение цен на 
готовые изделия (табл. 12.3). 

Таблица 12.3. динамика цен мировоro pwнu, 
% • среднем • roд 

1988-1997 1998-2007 
Обработанные товары 1,4 1,3 
Нефть 0,6 12,6 
Нетопливное сырье 1,3 1,6 

Источник: World Economic Outlook. IMF. Арпl 2006. 

На рост цен на продукцию обрабатывающей промыщленности 

значительное влияние оказывает институциональная структура 

рынка. Высокий. монопольный уровень концентрации отмечается в 

авиастроительной промыщленности, производстве ЭВМ, микро
процессоров, где две-три компании дают основную долю производ

ства в мире. Во многих других отраслях значительная доля рынка 

приходится на пять ведущих компанцi:t, но за ними, как правило, 

следует группа из 15-20 объединений. 

Вопросы к теме 

1. Охарактеризуйте роль обрабатывающей промыщленности в ми
ровом хозяйстве и СТР)'К1)'рные изменения в мировой обрабаты

вающей промыщленности. 

2. Как изменилась роль основных групп стран в предложении обра
ботанных товаров? 

3. Пpuисходит ли сближение международной специализации разви
тых и развивающихся стран? 

4. Раскройте основные формы ценообразования компании в обра
батывающей промыщленности. 

5. Какая динамика цен на обработанные товары была во второй 
половине хх в. и В начале нового столетия? 



Глава 13 
Население и рабочая сила 
в мировом хозяйстве 

Вопросы народонаселения в целом, воспроизводства рабочей 
силы приалекают к себе pac1)'lЦee внимание специалистов, полити

ков и общественности. Причины этого заключаются в том, что де

мографическая ситуация, положение с использованием рабочей си

пы, складывающиеся в отдельных C'J1)aHax и регионах, во многом 
влияют на состояние и перспективы их экономического и социаль

ного развития, на расстановку экономических и политичеtких сил в 

региональном и мировом масштабе. 

Рост населения испытывает сильное влияние социальных, куль

турных и экономических факторов и сам заметно воздействует на 
них. 

13.1. Демографическое развитие мира 
Общий рост населения идет нарастающими темпами. В 1950-

2005 гг. оно увеличилось в 2,6 раза - с 2,5 до 6,5 млрд человек. 3<.1 
ДIIительный исторический период временные отрезки удвоения 

численности населения сокращаются. Первое удвоение произошло 
за 1500 лет (начало нашей эры - 1500 г.), второе - за 300 лет 
(1500-1800), третье - за 120 лет (1800-1920), четвертое - за 50 лет 
(1920-1970), пятое - за 48 лет (1970-2018). 

Численность населения зависит от основных условий ДIIитель

ного существования популяций (биологические, этологические, 

экологические). Рост населения в мире не был плавным. В отдель

ных C'J1)aHax и регионах он ускорялся, в друтих оставался неизмен
ным или сокращался, что определял ось целым рядом вышеуказан

ных причин. Так, чума в 1348-1377 гг. в Европе привела к умень
шению населения по меньшей мере на 40%, а демографическое 
восстановление заняло свыще сотни лет. 

OCHO.HW8 аСП81П'~1 Демографическое развитие склады88-
Д8моrpафмЧ8Скоrо рu.ит.... ется из д11ительных периодов эволю
ции и относительно кратких качественных сдвигов или периодов 

демографического переxgда и демографических революций. 
Под ди4ограq/tl.,есI(UМ "ереходом пони мается смена типов вос

производства населения. он совпадает с 11'ансфориauией доиндуст
риальной системы производительных сил В ИНДУС11'иальную. Демо-



220 11. М .. рое .... рыК .... гnoбan ........ n~w 

графическая революция ЯRЛяется составной частью демографиче-

ского перехода. • 
Термин «де.мографuческOJl ре8ОЛЮЦUJl", • или .демографuческuЙ 

взрыв., означает беспрецедентно высокие темпы естественного при

роста населения, превышающие темпы прироста предшествующих 

десятилетий. По отдельным оценкам. к быстрым темпам роста от
носится ежегодный прирост в 2% и выше, при котором население 
удваивается каждые 35 лет, умеренным - каждые 50 лет, медлен
ным - примерно каждые 200 лет. 

Демографический взрыв - следствие и ПРОЯВJIение процесса 

перестройки традиционного типа воспроизводства населения, при 

котором демографическое равновесие поддерживается за счет пре

дельно высокой рождаемости и смертности. Характерной чертой 

такого порядка является быстрая смена поколениЙ. едва доживаю

щих до 40 лет. Трансформация традиционного типа естественного 
воспроизводства началась со снижения смертности. К середине 

хх в. человечество стало обладать эффективными и относительно 
дешевыми средствами борьбы с массовыми болезнями, что привело 

к резкому снижению смертности. 

Процесс снижения смертности НQCил форсированный характер 
в развивающих(;я странах. За вторую половину ХХ в. коэффициент 

смертности там сократился в 2,8 раза: с 24.2 человек в 1950-1955 гг. 
до 8,6 человек на тысячу жителей в 1995-2000 гг. (9 - в 2000-
2005 гг.). Рост населения стран Азии, Африки и Латинской Амери
ки приобрел взрывной характер. Мощность протекавшего демогра

фического взрыва превосходит известную прежде. В связи с тем что 

современные крайне высокие темпы роста численности населения 

земного шара в решающей степени определяются темпами его уве

личения 'в развивающихся странах. демографический взрыв этих 

стран превратился в мировой. Он происходил в 1950-1960-e годы. 
За 1950-1970 гг. при рост населения повысился с 1.8 до 2,1% в сред
нем в год, затем в 2000-2005 гг. опустился до 1,2%. т.е. стал умерен
ным (табл. 13.1). 

Прирост населения в развивающихся странах в первой полови
не текущего десятилетия был в 5,8 раза выше, чем в развитых (1,5 и 
0,25). Наиболее высокие темпы прироста населения отмечаются в 
странах Западной Азии и Африки (2,1% - в 1950-1955 гг. и 2,2% -
в 2000-2005 гг.). В странах Тропической Африки сохранению де
мографических стереотипов способствуют объективные факторы. 

связанные {; высокой детской смертностью, расПJЮC1tJ8нением бес
плодия, сохраняющейся полигамией. Высокие темпы роста населе
ния сохраняются в странах Южной Америки. 
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Таблица 13.1. Темпw npнpocтa насeлetIIUI, % 

Страны 

Мир 

Более разви
тыe страны· 
Менее разви-

1950-
1955 
1,80 

1,20 

1965-
1970 
2,04 

0,83 

1990-
1995 
1,50 

0,43 

2000-
2005 
1,22 

0,25 

221 

2005-
2010 
1,13 

0,20 

тые страны 2,18 2,60 1,79 1,46 1,34 

'Включая Восточную Европу. 
Источник: World Urbanization Prospects. Тhe 200З revision. Data tabIes and 

highlights. UN. 2004. 

Демографический взрыв 1950-1960-х годов - не новое ямение 

в демографической истории. В западных странах наиболее высокие 

темпы прироста населения были в 1760-1820 ГГ., когда числен
ность населения США увеличилась почти в 6 раз, Британии - в 

1,8, Франции - в 1,2, Германии - в 1,4, Италии - в 1,1 раза. Не 

менее впечатляющие изменения в численности населения этой 

группы стран произошли в 1820-1860 гг. Уровень рождае.ости в 

ныне промышленно развитых странах равнялся 3,78% в 1820 г., в 

1901 г. понизился до 3,01%. 
Демографический переход в развитых странах Запада Jавершил

ся в 1950-х годах. Улучшившиеся условия жизни привели к увели

чению ее продолжительности, сокращению рождаемости и повы

шению доли пожилых людей. По среднему варианту ожидается, что 

начиная с 2010-2015 гг. в этой подсистеме мирового хозяйства ва
ловые темпы рождаемости будут уступать темпам смертности. 

В демографическом переходе, или смене типов воспроизводства 

населения, выделяют четыре фаЗbl, которые определяются по дви

жению коэффициентов рождаемости и смертности. Сейчас мир пе
реживает четвертую фазу демографического перехода. Она преду
сматривает сближение коэффициентов рождаемости и смертности 

за счет роста последнего. В этой связи ожидается прекращение 

прироста и стабилизация мировой численности населения к концу 

текущего века. 

Сменяемость и рациональность фаз воспроизводства населения 

в значительной мере обусломивается социально-экономической 
организацией общества. Перестройка типа воспроизводства зависит 

не только от снижемия смертности, но и от социально

экономических пРеобразований. Тип рождаемости во многом опре
деляется типом семьи и природой экономических отношений в ней. 
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в отсталой аграрной экономике преобладают большие семьи, где 

родственники объединены общей экономической деятельностью и 

обязанностями, где потоки благ напраl!Лены от младших возрастов 

к старшим. данные отношения обусловливают экd'номическую це
лесообразность максимиэации рождаемости. 

В индустриальном обществе семья лишается экономической 

функции, поток благ в ней изменяет направление, что предопреде

ляет экономическую целесообразность бездетности. Поэтому во 
многих развивающихся странах улучшение здоровья и благосостоя
ния, которые могут вести к значительному увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни и снижению детской смертности, будут 

играть более важную роль в снижении темпов прироста населения 

и общей величины прироста, чем в странах Запада. где коэффици

ент воспроизводства населения упал до того, как они получили со

временные средства распространения предупреждения и прерыва

ния беременности. 
Хотя темпы роста населения сокращаются, абсолютные прирос

ты числа людей на планете возрастали до начала 1990-х годов 

(1950-1955 п. - 47 млн, 1985-1990 гг. - 86 млн, 1995-2000 гг. -
77 .7 млн человек в год). В конце прошлого с:толетия произошел самый 
значительный рост численности населения. За 13 лет (\987-2000) оно 
увелИЧИJIось более чем на 1 млрд и прев~сило 6 млрд человек. 

Размещение Основные приросты населения обеспечи-
насепени" ваются развивающимися странами. В пер-

вой половине 1950-х годов они обеспечили 79%, а во второй поло
вине 1990-х годов - 97% прироста мировой численности населе
ния. Более половины (60%) прироста населения обеспечивают 10 
стран, одна Индия дает 20% мирового прироста населения. эти 
процессы привели к перераспределению населения между различ

ными группами стран в мировом хозяйстве. Если в 1950 r. пример
но 2/3 населения проживало в развивающихся странах, в 2000 г. -
80%, то в 2025 r. ожидается дальнейщее повышение их доли до 90% 
(табл. 13.2). 

Увеличение доли периферийных стран произощло главным об
разом за счет Африки и Индии. доля npoмышленно развитых стран 
сократилась с 32 до 15,3%. Подобные сдвиги усилили дифферен
циацию между размешением населения и производительных сил. 

Иа развивающиеся страны приходится 85% населения и свыше 20% 
ВМП (47,7% по ППС). в этой группе расположены самые крупные 
по населению страны (свыше 100 млн человек). В их число входят 
КНР, Индия, ИНдонезия, Бразилия, РФ, Пакистан, Бангладеш, 
Иигерия. 

-,,", 
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Таблица 13.2. Распределение н8Сeлeиu мира 
по l1Iynпaм стран и реrионам, МJIII чел. и %. 

Регионы и страны 

Мир, млн чел. 

% 

Более развитые страны' 

Менее развитые страны 

Африка 

Азия 

кнр 

Индия 

Латинская Америка 

Северная Америка 

Европа 

'Включая Восточную Европу. 

1950 

2519 

100,0 

32,2 

67,8 

8,8 

55,4 

22,1 

14,2 

6,6 

6,8 

21,8 

1975 

4074 

100,0 

25,6 

74,4 

10,2 

58,8 

22,6 

15,0 

7,9 

5,2 

17,7 

2005 

6465 

100,0 

18,7 

81,3 

14,0 

60,4 

21,2 

16,7 

9,4 

5,1 

11,3 

223 

2025 

7823,7 

100,0 

15,5 

84,5 

16,6 

60,4 

19,0 

17,0 

8,9 

4,6 

9,0 

Источник: World Populalion Prospects. The 1998. 2004 revision. V 1. 
Comprehensive labIes. UN. 

Доля развитых стран в мировой численности населения сокра

щается. Естественный прирост очень низкий. В Северной Америке, 

Западной Европе и Японии он осуществляется на суженной основе 

(брутто-коэффициент воспроизводства менее 2,0%). 
Изменение численности населения, снижение доли той ИЛИ 

иной страны, подсистемы в мировой численности изменяют потен

циальные возможности стран в мировом хозяйстве. 

13.2. Рост населения и экономический рост 
Мы видим, что рост населения неодинаков в различных подсис

темах мирового хозяйства. Подобное явление служит определенной 

основой для поддержания давних идей об оптимальном населении 

и оптимальном экономическом росте. эти идеи обычно связаны с 

населением отдельных стран и pemoHoB, а в последние десятилетия -
с мировым населением, что дает импульс экономистам анализиро

вать связь между ростом населения и экономическим развитием. 

конц.птуanь ...... 
ПОДХОДЫ 

Проявляется несколько подходов к анализу 

взаимосвязи между ростом населения и 

экономическим развитием. 
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1. Один ИЗ них исходит из ТОГО, что демографические перемен
ные ямяются существенным аспектом социально-экономического 

развития. В основе этого подхода лежит следующiЯ схема: быстрый 
рост населения понижает рост сбереженИ'If и капиталоможений, 

увеличивает рост рабочей силы и затрудняет ее использование, по

нижает качество трудовых ресурсов за счет снижения уровня расхо

дов на образование и здравоохранение, ослабляет технические но

вовведения, сокращает объем капитала на одного человека и в ко

нечном итоге замедляет рост ВВП на душу населения. 

Исторически этот подход связан с постулатами английского 

священника и экономиста Т. Мальтуса (1766-1834), который про
тивопоставлял два фактора - население и nриродные ресурсы. В сво
ей ранней работе он утверждал, что рост населения, если он не бу

дет ограничен, имеет тенденцию увеличиваться в геометрической 

прогрессии, в то время как предложение продовольствия имеет тен

денцию расти только в арифметической прогрессии. Постулировав 

беспредельное и неизменное стремление людей к размножению, 

т. Мальтус рассматривал демографический рост как независимую 

переменную, которая испрамяется лишь действием «разрушитель

ных. (войны, эпидемии, голод) и «предупредительных. (безбрачие 

и т.д.) соuиальных факторов. С начала XIX в. мальтузианская «ло

l:Iушка. часто используется, чтобы показать, что рост населения 

создает пр06лему для человечества из-за недостатка продовольст

вия, сьfрья И среды обитания. В соответствии с этим центральной 
проблемой для человечества является вопрос о том, как выйти из 

этой ситуации. Различие между временем Т. Мальтуса и современ

ным периодом заключается в том, ЧТО он основывал свои выводы 

на собственной стране, где в то время были достигнуты пределы 

сельскохозяйственного производства. 

2. Другой подход состоит в том, что демографические факторы 
выступают функцией социального и экономического развития. Они 
сами зависят от экономических факторов. Этот подход, нашедший 

отражение на мировой конференции по народонаселению 1974 г., 

соответствует положениям А. Смита, который считал, что увеличе

ние населения может ускорять экономическое развитие, способст

вуя техническим нововведениям. Богатство может вести к увеличе

нию числа детей, но использование их труда может перекрывать 

расходы на их содержание и воспитание. С друтой стороны, состоя

тельные люди склонны иметь меньше детей, в то время как бед

ность часто сопровождается не только высокой рождаемостью, но и 

высокой смертностью. Увеличение населения не понижает жизнен

ные стандарт·ы. А. Смит показал, что со временем стоимость продо-
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вольственных продуктов снижается. Данный подход соответствует 

современной концепции -экономии масштаба •. 
Эroт подход усилился в 1980-е годы. он нашел поддержку во 

Втором докладе Национальной академии наук США в 1986 г. В нем 

признано, что влияние роста населения на экономический рост яв

ляется комплексным. Такие проблемы, как безработица, недоеда

ние, вызываются многими причинами, и сосредоточение внимания 

только на снижении роста населения без последовательного учета 

друтих основных причин таких явлений может вести к неправиль

НЫМ результатам. Рабочая группа Национальной академии наук 

констатировала, что снижение роста населения не является панаце

ей развития, но в .большинстве стран с определенным количеством 

ресурсов более медленный рост населения может облегчи,,'!> эконо

мическое и социальное развитие •. Она исследовала девять вопросов 
и пришла к выводу, что отрицательное влияние на истощение ре

сурсов, сбережений, урбанизацию и безработицу преувеличено. 

Население и ресурсы как две важные переменные величины 

имеют отношения друт к дрyry. Эти отношения очень подвижны, 

эластичны, и поэтому выводы анализа этих отношений могут быть 
различны. В короткий или средний по продолжительности период 

времени изменения в численности населения могут выступать важ

ной переменной, но в более Д]lительный период другие nepeMeHHblt 
со временем будуг изменяться, приспосабливаясь к увеличению или 

уменьшению населения. Поэтому анализ соотношения между насе

лением и социально-экономическим развитием очень специфичен, 

хотя важен сам по себе. Из-за комплексности вопроса трудно точно 

учесть влияние всех переменных величин при рассмотрении данной 

проблемы. 

Почему же в политических кругах высказывается беспокойство 

в отношении высоких темпов роста населения? 

Экономически .. Обычно для выяснения влияния роста 
и Д8моrрафич8СКИ" рост населения на экономическое развитие 

сравнивают темпы роста населения и ВВП на душу населения. 

Данные последних десятилетий показывают, что за рядом исключе

ний повышение уровня экономического развития часто соотносит

ся с низким коэффициентом воспроизводства населения и более 

высокой продолжительностью жизни. 

Как показывают данные табл. 13.3, темпы прироста ВВП на ду
шу населения в мире умличивались при сокращении прироста на

селения в 1990-е Годы. Такая же тенденция отмечалась в развиваю
щи хея странах в целом, и особенно ярко она проявилась в наиме

нее развитых странах. В то же время в развитых странах некоторое 

8 М_....,...,..и .. 
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снижение темпов прироста населения с 0,6 до 0,5 не .сопрово)l(Д3-
лось повышением подушевого ВВП. Похожая ситуация отмечалась 

в группе стран с низким уровнем дохода. В другихtCIpЗнах (напри

мер, Индии) прирост населения мог идти паРаллельно с увеличени
ем доходов на душу населения. Но для ряда стран с недостаточным 

уровнем развития проблема роста населения стаНОВИ.1Iась и является 

острой в мане поддержания минимальных пorpeбнocreЙ. В 1 ~ ГQЦbl 
темпы прироста ВВП на душу населения в беднейших странах име

ли отрицательную динамику. Поэтому в краткосрочном мане ДЛЯ 

целого ряда стран прирост населения совпадал с ухудшением соци

ально-экономического положения. 

Таблица 13.3. Тeмпw роста В8ceJ1e1П1J1 • ВВП (по ППС) 

Население 
ВВП на душу 

населения 

/98/- /99/- /981- /99/-
/990 2()()() /990 2()()() 

Мир 1,8 1,4 1,2 1,5 
Развитые страны 0,6 0;5 2,4 2,0 
Развиваюш иеся страны 2,2 1,7 1,2 3,5 
КНР 1,8 1,0 7,3 9,1 
Наименее развитые 

страны i 2,6 2,4 ~,7 0,4 

ИсmО'/нuк: World Economic апd SociaJ Survey. 2001. UN. 

Вместе с тем вряд ли праВИ.1Iьно делать вывод из арифметически 

избитого положения о том, что если бы население не росло столь 

быстро, то уровень экономического развития ПОВЫСИ.1lся бы си.1lь

нее. При этом игнорируется тот факт, что прирост населения вно

сит свой вКлад в производство ВВП. Он стимулирует капиталовло

жения и технические усовершенствования, открытие и разработку 

минеральных ресурсов, выпуск продукции. Когда мир рассматрива

ется как целое, то не обнаруживается существенной связи между 

ростом населения и ВМП. Когда развивающиеся страны рассмат
риваются отдельно, то отрицательное сравнение было значительно, 

особенно ДЛЯ периода 1970-1980-x годов. 
На корреляцию экономического роста и роста населения ока

зывают влияние многие причины, в том числе общая экономиче

ская обстановка. Не исключено, что долговой и социально
экономический кризисы в странах Восточной Европы оказали бо

лее серьезное Влияние, чем рост населения, нз. развитие глобальной 
экономической системы, сдержав ее экономический рост, ограни-
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чив ее возможности ответить на вызов роста населения в разви

вающихся странах. как отмечалось, в 1980-е годы в развивающихся 
странах была низкой динамика ВВП на душу населения, но при 
этом в 22 странах в 1965-1985 rr. она была отрицательной при 
уменьшении уровня рождаемости. Такая же тенденция была харак

терна Д1UI восточноевропейских стран в 1990-е годы. 

Социально-экономическое положение в краткосрочном плане 
может отягощаться друтими причинами, в частности процессом ур

банизации. Количество горожан растет быстрее общей численности 

мирового населения. В 2003 г. около 3 млрд человек жило в горо
дах, или 48% всего населения мира. В промышленно развитых 
странах городское население более чем удвоилось за 1950-2000 ГГ., 
достигнув 78%, а в ра3вивающихся странах оно увел'ичилось в 

4 раза, превысив 2,1 млрд человек, или 42% населения. Большинст
во городов в развивающемся мире стали центрами наиболее дегра

дирующей нищеты с OrpoMHblM количеством людей, существующих 

на грани ВЫJlOfВ8ния. 

Одной из проблем ЯВJIяется деМОf1)афическая наf1)УЗка. 

Д.моrpaфМЧ8С1C8JII Н8rpУЭIC8 При оценке деМОf1)афическоl СИ1)'а
.. 3lCономмчесlC08 р8ЭВМТМ. ции В мире, воздействия роста насе

ления на экономическое положение в той или иной стране часто 

используются не только показатели общей численности и при роста 

населения, но и его возрастной стр)'К1)'РЫ: деление на трудоспособ

ные f1)УППЫ, детей и пенсионеров, а точнее, изменения в возраст

ной структуре населения. 

Изменения в возрастной структуре населения находят отраже

ние в коэффициенте зависимости, или коэффициенте демографuче
скои нагрузки, представляющем отношение доли младших и пенеи

онных возрастов к доле трудоспособного населения: 

где S 0-14 

S6H 
S 14+6~ 

w: _ SO-14 + S6S+ 
14-65 - S • 

14+БS 

- количество детей; 

- количество пеисионеров; 

- трудоспособное население. 

Общей тенденцией 19SO-I960-x годов прошлого столетия было 
повышение, а с 1975 г. - снижение указанного отношения с 75,2% 
в 1975 г. ДО 60,7~ в 1995-2000 ГГ., Т.е. на каждые 100 человек тру
доспособных возрастов приходилось 6 человек нетрудоспосоБНЫХ 
возрастоВ (табл. 13.4). 

8' 
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Таблица 13.4. Коэффвцвевтw дeмorpaфическol иarpузки 

1950 1970 2000 • 2015 

Мир 65 75 58 53 

0-14 57 65 47 40 

65+ 9 10 11 13 

Источник: World Рорulаtiоп Prospects. The 2000 геvisiоп. У. 1. 
Comprehensive tabIes. UN., N.Y.. 2001. 

Общий сдвиг в C1l'yктype населения мира в последней четверти 

ХХ - начале ХХI в. состоял в небольшом увеличении старших воз

растов (свыше 65 лет) и сокращении младших (менее 15 лет). Так 
как сокращение доли младших возрастов было большим, чем уве

личение пенсионеров, доля трудоспособного населения имела тен

денцию к расширению. Как ожидают, подобная тенденция про
длится до 2020-х годов. В 20ЗО-е годы ожидается новое повышение 

демографической нагрузки за счет ускоренного роста населения 

старших возрастов. этот процесс уже отмечается в развитых C1l'знах. 

Коэффициент демографической нагрузки считался важным по

казателем. Аргументация этого была формализована в 1958 г. Она 

заключается в том, что рост демографической нагрузки имеет не

благопрJtятные последствия, приводящие, в частности, к распъmе

нию капиталоможений в результате перемещения их с производст

венных отраслей в социальную инфраструктуру, понюкению уровня 

сбережений в результате увеличения пеугребления домашних хо

зяйств. Но по крайней мере до середины 1980-х годов исследования 

по этим напрамениям точно не подтвердили отрицательного мия

ния роста демографической нагрузки на экономическое развитие. 

Было обнаружено, что даже небольшие изменения в сбережени

ях и эффективности ИСПОЛlo3Oвания капитала дают возможность 

удометворить пеугребности в расходах на образование растущего 

населения. Понюкение соотношения капитала и рабочей силы так
же оказывается умеренным. Мало подтверждений нашел тезис о 

перемещении капитала от производственных к непроизводствен

ным инвестициям, так же как прямая зависимость между демогра

фической нагрузкой и сбережениями. 

Воздействие дополнительных инвестиций в непроизводствен
ную сферу на уровне воспроизводства можно определить только на 

маКРОУР08не. Даже если использованные средства не дают общую 
экономическую выгоду, они способствуют ускорению демографиче

ского перехода во многих развивающихся странах. В частности, 60-
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лее высокий уровень образования ВЫС1)'Пает одним из самых силь

ных факторов снижения уровня воспроизводства населения. 

Явно слабые практически е результаты линейного подхода к 
миянию роста населения на экономическое развитие показывают, 

насколько этот вопрос комплексный. 

Население мира растет быстро, но мировой продукт увеличива
ется быстрее и показывает способность мирового общества разви

вать производительные силы. Рост населения не ямяется пробле

мой, если экономические и социальные изменения происходят дос

таточно быстро, если обеспечивается необходимый технический 

прогресс. Но быстрый рост населения в ряде стран в последние де

сятилетия делает структурные изменения более трудными, что 
большей частью вызывается бедностью. Эго требует целенаправ

ленной политики правительств и мирового сообщества по повыше

нию уровня экономического и социального развития, ликвидации 

дестабилизирующих разрывов между развитыми и развивающимися 

странами. 

13.3. Демографическая политика 

Трудности в социально-экономическом развитии СТР<1Н мировой 

периферии способствовали росту приоритетности демографической 

ПОЛJПИКИ, т.е. целенапраменной деятельности в сфере регулирова

ния демографических процессов. Эгому содействовала также пози
ция развиты�x стран Запада, которые считают, что контроль над 

ростом населения ямяется и необходимым условием социально

экономического развития. В совместном коммюнике глав госу

дарств и правительств ведущих западных стран в Хьюстоне в 1990 г. 
отмечалось, что устойчивое развитие в ряде стран требует, чтобы 

рост населения находился в разумном балансе с экономическими 

ресурсами, а сохранение этого баланса ямяется приоритетом стран, 

поддерживающих экономическое развитие. Другими словами, ве

дущие страны предупреждали о возможности сокращения ими эко

номической помощи развивающимся странам, которые не будут 

следовать ВblДвинутому условию. 

Демографическая политика, будучи частью социально-экономи

ческой политики, не всегда проямяется четко. С наибольшей опре
деленностью она проводится, когда ее прямой целью ВЫС1}'Пает 

воздействие на демографическое раЗВJПИе. 
Демографическая ПОЛJПИка оказывает мияние на две стороны 

репродуктивного поведения населения - на реализацию потребно

сти в детях и на формирование потребности у личности и семьи в 

таком количестве детей, которое соответствовало бы интересам об-
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щества. Эro достигается экономическими, административно-юри

дическими и социально-психологическими мерами. Характерной 
чеvroй этих мер является их долговременность в 8ИЛУ того, что де

мографическим процессам свойственна значительная инерцион
ность, определяемая устойчивостью стандаvroв демографического 

поведения. Особенность предпринимаемых мер заключается в их 
воздействии на динамику демографических процессов преимущест

венно не прямо, а опосредованно, через поведение человека. 

Orношение к демографической политике неодинаково в раз

личных подсистемах и странах в зависимости от уровня их эконо

мического развития и этапа демографического перехода. В целом в 
мире возросло число стран, правительства которых считали, ЧТО 

темпы роста их населения не соответствуют целям развития этих 

стран. 

ДеllоrpaфlllЧ8СUЯ попмтм.. Наиболее четко демографическая по-
раЭВIIIВ8IОЩIII)(СR стран литика проявляется в развивающихся 

странах. Проблема эффективного управления демографическими 

процессами, и прежде всего ростом населения, ставится в повестку 

дня даже в тех странах, где еще в 1970-е годы к ним были равно
душны. 

Подход многих правительств к развитию сильно изменился в 

1990-е годы. В начале текущего десятилетия 51 % стран, где сосре
доточенО большинство населения этой подгруппы мирового хозяй

ства, осуществляли меры, поощрявшие снижение темпов воспроиз

водства населения (в 1976 г. 41 % всех развивающихся стран). Они 
исходят из того, что демографическая политика ВЫС1)'Пает сущест

венным элементом общего экономического развития, поэтому осо

бое внимание нужно уделять регулированию численности населе

ния. При этом следует отметить, что 37% правительств не вмеши
ваются в демографические процессы, УДОWlетворяясь темпами роста 
населения этих стран. 

Политика по ограничению прироста населения чаще всего осу
ществляется в рамках -планирования семьи •. Индия первой из раз
вивающихся стран с 1951 г. стала включать в государственные пя
тилетние планы развития хозяйства задачи снижения уровня рож

даемости. Предусматривается распространение модели двухдетной 
семьи. За прошедшие десятилетия демографическая политика дос
тигла определенных результатов, хотя и не в таких масштабах, как 

планировалось: прекращение роста населения к концу столетия. 

Население Индии в 1947 г. составляло 343 млн, а в 2000 г. превы
сило 1 млрд qеловек. 
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в Китае плаНИРОВdние семьи рассматривается ка" основопола
гающая политика. С 1981 г. в стране существует государственный 

комитет планирования рождаемости. Цель просрамм планирования 

семьи - отсрочка брака, увеличение иtпeрвалов между рождениями 

детей и особенно - поощрение однодетной семьи. Произошла рез

кая пере мена в официальных воззрениях, разрыв с одной из карди
нальных установок маоистской экономической стратегии: 41МНОГО 

людей - хорошо решать дела •. 
Своеобразие демографической политики КН Р заключается в 

относительно большой роли запретительных мер, в число которых 

входят административные и экономические санкции против много

детных, а затем и двухдетных семей. Противоречие демоrpафиче

ской политики в КНР, так же как и в Индии, заключается в том, 
что курс на однодетную семью не соответствует репродуктивным 

установкам более чем 6ОО-миллионного сельского населения, в ос

новной массе ориентирующегося на не менее чем двух детей. Одна

ко сейчас КНР по показателям воспроизводства населения ближе 

стоит к промышленно развитым, чем развивающимся, странам. Ее 

политика явилась своего рода катализатором, ускорившим Jlроцесс 

демоf1'3фИЧеского перехода в мире. ОсущecntJlение поставлеliных це
лей - (сокращение прироста населения) - вызвало новые пробле

мы, в частности старение населения. В середине 1970-х годов КНР 
была одной из самых молодых по возрасту населения стран: сред

ний возраст жителей не превышал 30 лет. Сейчас свыше 90 млн 
человек старше 65 лет, или 7,1% всего населения. 

В целом проrpаммы планирования семьи, как показывает опыт 

отдельных стран, MOryr сысрать определенную роль в поддержании 

уровня жизни в развивающихся странах, но сами по себе они не 

MOryr сделать бедную страну богатой и даже не продвинут ее на 

несколько срадусов по шкале развития. 

На сдвиги в демоrpафической политике развиваюшихся стран 

повлияло ухудшение их экономического положения в 1980-е годы. 
это наглядно проявилось на конференции по народонаселению в 

Каире в сентябре 1994 г. В ее документах заложена концепция о 

том, что первопричиной сохраняющейся в развивающихся странах 

отсталости является быстрый прирост населения. Поэтому основ

ные рекомендации сводились к средствам планирования семьи. 

Проrpамма действий, одобренная в Каире, концептуально отлича
ется от принятой в 1974 г. в Бухаресте. Тогда при рост населения 

определялся источником созидания и определяющим фактором че
ловеческого проrpecса, утверждалось, что наиболее эффективным 

решением проблемы народонаселения выступает ускорение соци

ально-экономического развития. ПЛанирование населения может 
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дать некоторые результаты лишь в плане такого развития. Про
грамма действий при знавала основное право человека «свободно И 
ответственно. выбирать число детей. . 

Подобные отличные концептуальные подходы определяются не 

только экономическими причинами. Они связаны с коренными 

изменениями на международной арене. Нет больше социалистиче

ского содружества, и западные страны MOryr навязывать развиваю

шимся странам свое видение его проблем. Возможно, у них сущест

вует опасение, что со временем западная цивилизация с ее низкими 

темпами роста населения окажется слишком малочисленной, чтобы 

противостоять многонаселенным развиваюшимся странам. Беспре

цедентный рост населения в развивающихся странах вызывает не

обходимость перераспределения дохода в мире. У стран Запада нет 

желания увеличивать экономическую помощь, необходимую для 

содействия развитию периферийных стран. 

Попитмка Отношение в западных странах к собст-
развитых стран венному демографическому развитию дли-

тельное время определялось как нейтральное, включающее соблю

дение прав человека. Оно и сейчас предполагает исключение ре

прессивны). мер, превосходство индивидуального решения. Боль

шинство развитых стран к низкой рождаемости относились неопре

деленно. Политика по увеличению рождаемости отмечалась во 

Франции, Греции, Люксембурге. Эro не означало, что правительст
ва западных стран не имели демографических целей. Скорее всего 

они не выражали их в явном виде. 

В 1990-е годы усилилось беспокойство развитых стран - с 27% 
их числа в 1996 г. до 48% в 2003 г. - в отношении темпов роста их 

населения. Соответственно в 1,6 раза возросло число стран (до 38% 
в 2003 г.) .. которые стали проводить политику, направленную на 
повышение темпов роста населения. 

13.4. Качество рабочей силы 

Поняти. Развитие экономики любой страны и миро-
качества вой экономики в целом решающим образом 

зависит от трудовых ресурсов и их качества. Китайская мудрость 

гласит: «Если вы хотите процветания на один год - растите зерно; 
если хотите процветания на десять лет - растите деревья; если хо

тите процветания на сто лет - растите людей •. 
Качество трудовых ресурсов (человеческий капитал) имеет ис

торически КОАКретный характер и проявляется в виде определенно 

развиты�x свойств индивидов, которые отражают способность и го-
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товность последних к той или иной конкретной деятельности. Они 

воплощаются в деятельностном, производительном потенциале. 

Производительный потенциал рабочей СШlЫ, помимо психологи
ческих, физических качеств и здоровья работников, включает ряд 
характеристик, определяющих уровень общего и специального об

разования, накопленный производственный опыт, общий культур

ный уровень развития, зависящий от всего комплекса жизненных 

условий. Они во многом определяются социально-экономическим 
уровнем развития основных подгрупп мирового хозяйства и отдель

ных стран. 

Каждая из характеристик важна сама по себе. В основе всех их 
лежат физические качества человека, определяющего его способность к 

труду. На процессы воспроизводства населения и качество рабочей 
силы в ряде стран, помимо недостаточности обеспечения продо

вольствием, стали оказывать влияние массовые инфек.uионные за

болевания (туберкулез, СПИД). Так, по оценкам экспертов Все

мирной организации здравоохранения, в начале века свыше 42 млн 
человек бьulO заражено СПИДом, в частности не менее 1/4 африкан
ской рабочей силы. Ежегодно от СПИДа умирает 3 млн человек. 

Страны с широким распространением заболеваний нt могуг 
рассчитывать на полный трудовой вклад в течение трудового воз

раста больных. Более того, они отвлекают часть членов их семей на 

уход за ними. Распространение СПИДа приводит к сокращению 
национального дохода. По отдельным оценкам, распространение 
СПИДа понижает темпы прироста ВОП на 4% оценки. Массовые 
заболевания не только разрушают существующую рабочую силу, но 

и сильно влияют на ее формирование. 

Качество рабочей силы характеризует способность населения 

привести в действие объективные элементы производительных сил, 

а также изменять их в соответствии с потребностями общества. 

Марксова идея о том, что люди, а не машины являются движущей

ся силой экономического роста, стала сегодня аксиомой и находит 

подтвеРЖдение в статистике. По расчетам, 16% американского эко
номического роста за 1948-1982 ГГ. было достигнуты благодаря по
вышению образовательного уровня рабочей силы, 34% - в резуль
тате технических нововведений и 4Ihoy-хау., также связанных с обра

зованием, и лишь 12% определялись ростом затрат на оборудование. 
Следовательно, помимо здоровья, ключевыми элементами каче

ственных характеристик выступают уровень общего развития и спе

циального образования. Ql)разование осущеCТRllЯет производительную 
функцию по форltированию и развитию общественного интеллекта 

на базе накопленных знаний и представлений. Оно обеспечивает 

формирование и повышение квалификационного уровня рабочей 
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силы. Школа человеческого капитала yrвeрждает, что существует 

сильная зависимость между экономическим ростом и образовани
ем, увеличением рабочей силы и уровнем инвестИ1-V'Й не в машины. 

На основе этой зависимости Р. Лукас и п. РЬмер предложили эндо

генный механизм генерации экономического роста, источники ко

торого связываются с накоплением человеческого капитала. Смысл 

его заключается в том, что в длительном периоде времени выпуск 

на единицу капитала может увеличиваться, даже когда вложения в 

основной капитал исчерпывают себя, когда технически подготов

ленный работник и растущее знание обеспечивают прирост произ

водства. 

Образование повышает производительность труда, что способ

ствует росту доходов. Проведенные в середине 1980-х годов иссле

дования показали: увеличение обучения рабочей силы на один год 

может привести к З%-ному увеличению ввп. Результаты этого ис
следования различаются от региона к региону. Для большинства 

групп развивающихся стран влияние расширения образования на 

ввп отчетливо положительное. Чем выше первоначальный уровень 

образования, тем выше ввп. Исследования указывали, что по мере 

YJiеличения сроков обучения рентабельность ассигиований в про

фессионаЛl.НУЮ подготовку человека превосходит прибыльность 

вложений в физический капитал. В свЮи С этим затраты на образо

вание выступают не как непроизводительное потребление, а как 

один иЗ'видов наиболее эффективных капиталовложений. 

Данный процесс имеет свои пределы. Ряд исследований пока

зал, что положительное влияние повышения уровня образования на 

экономический рост происходит в странах, в которых работники 

имеют менее 7,5 лет обучения. Если эта норма выше, то может по
являться отрицательный эффект. 

Общий ypoвeH~ Одним из показателей общеобразователь-
образоваНМН ного и квалификационного уровня служат 

учеба и окончание учебных заведений лицами в трудовом возрасте 

25 лет и более. Данные о масштабах обучения свидетельствуют, что 
в начале ХХI в. остались огромные разрывы в подготовке рабочей 
силы между группами стран и регионами мира. 

Наиболее высокий уровень образования достигнут в развитых 
странах, где почти все население имеет полное и неполное началь

ное образование, примерно 20% взрослого населения училось в 
средней школе, от 7 до 46% - в вузах. Другие группы стран отста

ют в уровне образовательной подготовки рабочей силы. В разви

ваюшихся С11'анах значительная часть населения не имеет закон-
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ченного начального образования, число обучавшихея в средней 

школе не превышает 20%, в вузах - 5%. 
Пока.затели образовательного уровня трудоспособного населения 

свидетельствуют о HaKOfUleнныx результатах образования в прош

лом. О будущих изменениях в составе рабочей силы говорят пока
затели текущей деятельности системы образования. Их npименение 

за достаточно длительный промежуток времени может характеризо

вать и обший образовательный уровень рабочей силы. эти данные 

показывают, что в последней трети хх в. произошли серьезные из

менения в образовательной подготовке населения мира. 

Грамотность Получение обшего и специального образо-
вания невозможно без грамотности. Обучение грамоте является од
новременно и задачей развития, и средством достюкения взаимо

связанных целей: обеспечение здоровья, повышение производн

тельности труда и ускорение темпов роста ВВП, а также более ши

рокой цели социальной интеграции, включая участие в культурной 

и политической жизни. Так, образованные фермеры больше при

меняют новую технику, а лучше подготовленные получаIqГ более 

высокие прибыли. Одно из исследований по Африке показывает, 

что фермеры, имеющие полное четырехлетнее образование, произ

ВОДЯТ в среднем на 8% больше продукции, чем фермеры, не имею
щие образования. 

Начальное образование отождествляется с обучающимися в воз

расте 6-11 лет. В области начального образования во всем мире 
произошли важные изменения. Доля детей, обучающихся в началь

ной школе более года, поднялась с 90% в 1970 г. до 103% в 2003 г. 

Наибольший сдвиг произошел в развивающихся странах. Однако до 

сих пор неблагоприятное положение отмечается в наименее разви

тых странах. Там начальную школу посещало до 90% (1975 г. -
56%). В странах Тропической Африки, ряде стран Азии, в чаcmо
сти Бангладеше, Непале, Ньянме, более трети детей не реализует 

право даже на элементарное образование. Произошло снижение 
охвата начальным образованием в странах снг. в результате 50 лет 
спустя после ТОГО, как ЮНЕСКО при знало право каждого человека 

на образование, около 99 илн детей не имеют доступа к нему. 
Уровень образовательной подготовки значительно шире данных 

о посещении школы. Показатели охвата обучением часто сопровож

даются высокими пока3l!телями отсева. В странах с низким уровнем 
дохода более 409& поступающих в начальную школу отсеиваются. 
Даже в средних по уровню дохода странах этот показатель составля

ет 15%. В итоге неграмотность остается широко распространенным 
явлением в мире (18% в 2004 г.). 
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в последние десятилетия уровень неrpамотности в мире значи

тельно снизился (табл. 13.5). В мире насчитывается свыше 770 млн 
HerpaМOТНhlX, в 1970 г. их было 854 млн. Подавляюшая часть Herpa
мотных приходится на развивающиеся страны - почти треть взрос

лого населения в этой подrpynпе мировоro хозяйства. По уровню 
неrpaмотности вьшеляется Южная и Западная Азия - 41,4% (54% 
женщин и 30% мужчин) и Тропическая Африка - 40% (48% жен
щин и 32% мужчин). 

Таблица 13.5. Неf1)8МO'ПIOCТIo населеНИJI (15 лет и выше), % 

Мир 

Развивающиеся страны 

1980 

30,6 

41,8 

1900 

24,6 

33,0 

2000-2004 

18,1 

23,6 

Источник: UNESCO. Statistical Yearbook. 1999; Education for АН. Global Мо
nitoring Report 2006. UNESCO. 

ХОТЯ в развитых странах высокий уровень rpамотности, однако 

и в них насчитывается 10,5 млн HerpaMOТHWx взрослых. В этой под
системе мирового хозяйства больше всего HerpaMoTHWx в странах 

Южной Европы. 

Среднее Современная модель производства предо-
образован". пределяет необходимость повышения ква-

лификации работников. Постоянное накопление ими профессио

нальных знаний и навыков превращается в существенный элемент 

успешного овладения все более широким спектром обязанностей в 

осуществление принципа: машина работает, человек думает. Осу

ществлению этого принципа уже способствует средняя ступень об

разования (обучающиеся в возрасте 12-17 лет). В распространении 
средней С1:УПени образования происходят значительные изменения 

в результате расширения сети средних школ и их доступности. 

В настоящее время в мире 60% подростков занимаются в сред
ней школе более одного года, в 1970 г. - 36,4%, в 1990 г. - 50%. В 
развитых странах произошло значительное расширение среднего 

образования, там 103% подростков обучаются в средней школе. 
При этом на верхней ступени средней школы значительная часть 
учеников (49%) занимается в технических школах. Следует заметить 
при этом, что примерно 25% учащихся отсеиваются. 

В развивающихся странах в средней школе занимаются 52% 
подростков (1970 г. - 23%). В отдельных странах этой подсистемы 
достигнут высокий уровень охвата средним образованием: на Кубе, 
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в Аргентине - 81 % подростков учатся в средней школе, в Египте -
73%. 

Средняя школа делится на две ступени обучения - неполное и 
полное среднее обучение. Валовой охват обучением внеполной 

средней школе составляет 79%. В Европе и Южной Америке он 
приближается к 100%, а в странах Африки - 45%. Возрастает коли
чество обучаюшихся в старших классах средней школы, достигнув 

51 % подростков соответствующего возраста. 
Важны не только количественные параметры, но и качество 

обучения. Нередко правительства развивающихся стран предпочи

тают количество качеству. Во многих странах высокие коэффици
енты охвата соответствующих возрастов молодежи сочетаются с 

чрезмерной переполненностью классов, слабой материа.'1ЬНОЙ ос
нащенностью школ, низкой квалификацией учителей, второгодни

чеством. В 27 странах на одного преподавателя начальной школы 
приходится более 40 учеников, а в некоторых из них - до 60 и бо
лее. профессионально-техническое обучение не получило широко

го распространения. Как правило, им охвачено менее 8% учашихся. 
Лишь в нескольких странах (Бангладеш, Египет, ИНдонезия, Ливан, 

ТаилаНд, Тунис, Демократическая Республика Конго, Камерун) эта 

доля составляет 15-27% учашихся. 

Bblcwee НТП с особой остротой ставит вопрос о 
образован... подготовке работников высшей квалифи-

кации. Уже давно замечено, что легче сделать открытие, чем понять 

его практическое значение и найти возможность для его техниче

ского применения. Необходимо высококачественное обшее, техни

ческое и экономическое образование. Кадры высшей квалифика
ции, прежде всего умственного труда, служат источником нововве

дений в сфере науки, создания новых технологий, управления и 

организации производства. Так, по оценке Бюро трудовой стати

стики С ША, вклад высшего образования в рост производительно
сти труда за 1983-1993 П. составил не менее 20%. 

В расширении высшего образования также произошли важные 

перемены. доля молодежи, занятой раЗllИЧНЫМИ формами высшего 

образования, поднялась с 9,2% в 1970 г. до 27% в 2003 г. Такой 
сдвиг произошел в основном за счет развитых стран. Наиболее вы

сокий уровень распространения высшего образования отмечается в 
Канаде, США, Франции, Германии и в малых развитых странах -
Австралии, Бельгии, Нqвoй ЗелаНдИИ, но и они за счет собствен

ных образователь"ых систем не обеспечивают полностью потребно
сти своих национальных хозяйств в специалистах по ряду новейших 

специальностей. 
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Расширилась подготовка специалиcroв высшей квалификации в 

развивающихся С1ранах. Orношение cтyдeкroB к численности соот
ветствующей возрастной группы ДOC11lГло 13% (1970 г. - 2,9%). 
Увеличилась подготовка инженеров, 8IpOHOMOB, врачей, что во 

многих случаях позволило ликвидировать ocrpые QPOбe.лы в обуче
нии профессиям, необходимым для развJn'ИJI национальных хо

ЗИЙств. 
В развивающихся С1р8нах примерно 90% cтyдeкroB обучаются 

по гуманитарным и социальным специальностям, а в развитых 

С1ранах - 75%. Наиболее высока доля этих специальностей в учеб
ных заведениях азиатских С1р8Н. Доля технического и юридическо

го образования остается невысокой. Дocтиrнyrый уровень высшего 
образования не позволяет периферийным CJ1)8Harot ликвидировать 
нехватку специалистов по новейшим специальностям. 

В CJ1)8Hax, которые создали и поддерживают сильные образова
тельные системы, инвестиционный процесс обеспечивает возмож

ности для устойчивого экономического роста. Адекватная оценка 

вклада образования в экономический рост 'lpC6ует внимания к 

взаимосвязи основных параметров (уровень образования и уровень 

развития), а также учета других явлений, отражающих как побоч

ные эффекты процесса обучения, так и влияние на него различных 

социальных условий. Недооценка этих обстоятельств приводит к 

искажению эффеК11tВНОСТИ вложений в образование. 

13.5. Использование рабочей силы� 

Особенности демографического развития мира определяют ди
намику рабочей силы, составляющей свыше 63% всего населения 
(оценка MOn. Помимо демографичесхой обстановки ситуация на 
рынках рабочей силы определяется особенностями социально

экономического развития, изменениями в технологической базе 

производства. Немаловажное влияние на использование рабочей 

силы и ее 'положение в национальных хозийствах оказывает ее ор

ганизованность, участне раБО1ников в npoфeссиональных союзах, 

призванных отстаивать их интересы перед нанимателями. Степень 

npoфeссиональной организации невысока - около 6% рабочей си
лы мира. 

В связи с этим положение на рынках труда, адаптация рабочей 
силы к меняющимся условиям воспроизводства складывается в 

группах национальных хозяйств с различной степенью интенсивно

сти и имеет свои особенности. 
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Занятость в мире В 1980-1990-е годы рынки рабочей силы в 
(формы и _арапер) мире переживали противоречивые тенден

ции. Занятость росла более низкими темпами в сравнении с 1950-
1960-ми годами - 1,8% в среднем в год. Она почти в 2 раза уступа
ла динамике вмп и была ниже показателей увеличения трудоспо
собного населения. 

Одним из показателей использования рабочей силы является 
доля занятых в общей численности населения. Норма занятости в 

мире в 2003 г. составила 62,5% (табл. 13.6). В последние десятиле
тия она уменьшилась. Наибольшую долю занятых имеют страны 

Северной Европы (70%), а в целом - развитые страны. 

Таблица 13.6. З8IUП'OCТIt 
• мировом ХОЗJIЙспе, % иаселеИИJI 

1993 2003 

Мир 63,3 62,5 

Источник: ILO World Employmen\ Repo" 
2~2005. р 27 

Происходил и изменения в структуре занятости. Обшим направ
лением было повышение спроса на нефизическую рабочую силу. Ее 

доля в занятости повысилась более чем на 10%. В значительной 

мере повышение доли «белых воротничков. определялось новыми 

технологическими производствами в обрабатывающей промышлен

ности. Такие CТPYJCГYPHыe изменения сдвигают занятость в сторону 

современных производств, увеличивая компонент труда, основан

ного на знании и высокой квалификации. Самые крупные измене

ния в составе занятости произошли за счет работников образова

ния, здравоохранения, технических, административных и управлен

ческих профессий. 

Индустриализация производства, новые технологии только час

тично воздействуют на изменение структуры спроса на рабочую 

силу. Во многих странах она обеспечивается сферой услуг, динами

ка занятости в которой определяется быстрым расширением потре
бительских расходов и более высокой трудоемкостью. Сфера услуг 

обеспечивает в мире БОльшую часть увеличения занятости. Доля 
занятых в промышленности снижается, что отражает более быстрый 

рост производитeJlЬН~ труда. 

Занятость в мировом хозяйстве увеличивалась абсолютно, но 

доля занятых в рабочей силе сокращалась, в связи с чем до середи

ны текущего десятилетия происходил абсолютный и относительный 
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рост безработицы. За 1993-2003 гг. общая численность официаль
ной безработицы возросла с 140,5 до 185,9 млн человек, что состав
ляет 6,2% рабочей силы (5,6% в 1993 г.). УвеЛИЧejlие безработицы 
произошло в результате увеличения предлЬжения рабочей силы, 

которое определялось увеличением трудоспособного населения, и 
прежде всего пополнением рабочей силы женщинами. 

В соответствии с определением Международной организации 

труда (МОТ) к безработнbI.М относятся лица, не имеющие работы, 
активно ее ищущие и готовые начать работать в течение опреде

ленного периода. Это определение включает неполностью занятых, 
вынужденную безработицу и тех, кто попадает во временные нe6JI.

гоприятные обстоятельства. Учет безработных осуществляется об
следованием домашних хозяйств, регистрацией безработных ИЛИ 

учета выплат по безработице. Многие страны используют метод ре

ГИС11'ации, по которому к безработным относятся зарегистрирован

ные в государственных 11'удовых бюро в целях поиска работы и в 

тот момент не имеюшие ее. Между странами существуют значи

тельные различия в реГИС11'ации безработных. Статистика МОТ в 
число занятых включает лиц, которые работают не менее одного 

часа в неделю и учитываются R отчетных документах. 

Безрабо·,·ица в больших М,ЮImlбах охватила молодеж:ъ (14-25 лет), 
норма ищущих работу среди молодежи поднялась до 14,4%. Моло
дежь составляет 47.4% безработных мира. 

НарIЛУ с ростом численности безработных произошли неблаго
приятные изменения в формах использования занятых. Ослабление 
роли государства в хозяйственной жизни привело к росту нефор

мальной занятости и абсолютной бедности среди работающих. 

Примерно 550 млн работаюших живут менее чем на 1 доля. в день. 
Бедные составляют от 20 до 27% работаюших в мире, а в странах с 
низким уровнем дохода на душу населения - примерно 30%. 

Повьшreние бедности среди работающих связано с расщирени

ем неформальной занятости. Уровень неформальной занятости за 

1980-1990-e годы, по отдельным оценкам, поднялся с 26 до 32% 
работаюших вне сельского хозяйства. Неформальное использование 

рабочей силы охватывает работающих без соответствующих трудо
вых соглашений, социальной защиты и прав на незарегистрирован

ных и зареГИС11'ированных предприятиях. Оно включает оплачи
ваемых и неоплачиваемых работников предприятий. действующих с 

целью получения прибьmи. включая домашние хозяйства и самоза

нятых. Большое число участников этого сектора /составляют само
занятые, или работающие на себя. Многие работники используются 
без регулярной денежной оплаты, вместо нее они получают пищу, 

кров или сочетание неденежных оплат. Основная активность боль-
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шей части рабочей силы в неформальном секторе направлена на 
обеспечение ее выживания. 

В результате большая чacrь рабочей силы в мире - примерно 3/4 -
живет в условиях необеспеченности ее соuиальной безопасности, 

что наполняет мир тревогой и недовольством. Только 8% рабочей 
силы мира живет в странах, обеспечивающих необходимую эконо

мичесlcyю безопасность. 

Jtl4tfbcTb 
• (jj~.Шt.I. странах 

Положение на рынке труда в этой подсис

теме мирового хозяйства в течение дли

тельного времени характеризовалось ростом безработицы. Если в 

1960-е годы в среднем ее норма составляла 3,1%, то в начале 2000-х го
дов - свыше 6%. Число безработных превысило 30 млн человек. 
Но в 1990-е годы произошло снижение уровня безработиuы и по
вышение занятости. Коэффиuиент занятости по отношению к об
щей численности населения поднялся с 55,4% в 1993 г. до 56,1 % в 
2003 г. 

Положение с занятостью резко ухудшилось в странах ЕС, осо
бенно в крупных странах, где уровень безработиuы превзошел уро

вень США. Если в коние 1960-х годов он почти в два раза уступал 

американскому, то в начале 2000-х годов на 1/6 превосхоДил его. 
Западноевропейские страны не смогли обеспечить создание рабо

чих мест соответствующими темпами (табл. 13.7). 

Таблиuа 13.7. Норма беэработицы в раэвIпых странах, % 

Всего ОЗСР 

Всего млн чел. 

/981-1990 

7,5 

28,0 

/991-2000 

6,8 

33,4 

2001-2006 

6,5 

36,5 

Источнuк: Ломикин В.к. Мировая экономика. - М.: ЮИИТИ-дАНА, 2001; 
ОЕСО Economic OUllook. December 2005. 

Сохраняющаяся острота проблем занятости, структурные сдвиги 

в хозяйстве привели к пересмотру сложившихся форм использова

ния рабочей силы и трудовых отношений. Резко возросла роль не
традиционных форм занятости, в первую очередь частичной и вре

менной (14.3% занятых), а также самозанятых и неформально заня
тых. Использование труда подобных работников позволяет пред

принимателям с наименьшими издержками регулировать уровень 

занятости на предприятиях в зависимости от спроса. 

Примерно в половине стран возросли ра3J1ИЧИЯ в заработной 
ruште в пользу высокооплачиваемых категорий. Повышение образо-
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вательного уровня затормозилось В большинстве ведущих развитых 

стран, что сопровождалось повышением оплаты более образован
ных. эгот сдвиг О1'р8)К8Лся В быстром увеличении неравенства в 

доходах среди различных групп населени". Вл~ние повышения 
спроса на высококвалифицированных работников, на различия в 

оплате труда ДОПOЛНЯJlось дpynIМи явлениями. Ряд стран сократил 

системы выплат по безработице, уменьшил или лихвидировал мини

мальные зарабо1ные платы. 

Характер занятости послужил одной из причин увеличения раз
рыва в оплате мужского и женского труда, который отмечается 

впервые во второй половине текущего столетия. Причины этого 

явления лишь частично определяются дискриминацией женщин. 

Целый ряд обследований МОТ в различных странах засвидетельст

вовал небольшие отклонения в заработной плате мужчин и жен

щин, имеющих одну профессию. Различия в структуре их занятости 

составляют основную причину различных уровней в оплате их тру

да. В целом в развитых странах заработная плати женщин составля

ет 66-90% от соответствующего показателя для мужчин. 
В 1980-1990-e годы выявились серьезные несоответствия в 

структуре npoфcoюзного движения, в социальной базе и организа
ционных принципах сдвигов в экономической и социальной жизни 

общестВа. Эro способствовало падению экономической силы и по

литического влияния профсоюзов, возникновению разрыва между 

профсоюзным движением и наемным трудом. Профсоюзное двюке

ние оказалось в значительной степени ограниченным традицион

ными отраслями массового производC'm8 и слабо распространило 

свое влияние на представителей современных отраслей и высоко

квалифицированных работников. Политика защиты узких интере
сов своих членов без широкого участия в решении общедемократи

ческих проблем содействовала сокращению авторитета профсоюзов 

среди широких слоев населения. В результате развития негативных 

процессов, жесткой политики правящих кругов ПРОИ30lШIо резкое 

сокращение численности и удельного веса членов профсоюзов в 

составе наемных работников. 

Внедрение н08ых моделей mрудовых omNошенuй вызвало серьез
ные коррективы в механизме заключения коллективных соглаше

ний. Центр тяжести переговоров о них перенесен на уровень от

дельной фирмы либо предприятия. При этом профсоюзы вынужде
ны при определении уровня оплаты труда отказываться от макро

экономических ориентиров (общеэкономическое положение, дина

ииu потребительских цен), принимать во внимание финансовое 
ПOJJожение конкре11fOЙ компании. 
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Изменение положения на рынках труда в развитых странах в 
последние десятилетия соnpoвождалось снижением забастовочной 

активности. Эroму способствовали неблагоприятные социально
экономические условия, в том числе противодействие созданию 

новых профсоюзных организаций, игнорирование профсоюзных 

организаций, принятие законодательных мер, ограничиваюших дея

тельность профсОЮ30в. 

Использован"е трудовых Занятость в периферийных странах 
ресурсов в пер"фер"мных росла более быстрыми темпами, чем в 

странах мире в целом. Наиболее высокие тем-
пы прироста были в странах Среднего Востока и Северной Африки, 

Юго-Восточной Азии, а наиболее высокий уровень занятости - в 
странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Характеристика использования рабочей силы в развиваюшихся 

странах значительно сложнее, чем в развитых странах. Рабочая сила 

слабо организована. Во многих странах в профсоюзах состоит менее 

10% рабочей силы. В сельском хозяйстве сосредоточена основная 
масса трудоспособного населения. Orкрытая безработица часто 

низкая, но данные не отражают СуШества положения, так как они 

учитывают только городскую безработицу. В сельском хозяйстве 

небольшая часть рабочей силы получает заработную плату, а более 

половины ее составляют самостоятельные работники или неопла

чиваемые члены семей. Неудивительно, что в ряде стран городская 

безработица большая, а в сельской местности она формально отсут

ствует. 

В развивающихся странах различные формы занятости нередко 

скрывают безработицу, особенно в сельском хозяйстве. Неспособностъ 
найти рабо1у длиreльный период способствует распространению не

формальной производственной деяreльности, не реryлируемой законо

дательством (свыше 50% занятых). этот тип частичной занятости и 

низкой производительной aJcrИВности оценивается от 20% рабочей 
силы в Латинской Америке до 70% в Тропической Африке. 

Доступные данные по развивающимся странам показывали рост 

численности безработных в последние десятилетия (свыше 150 илн 
человек в 2003 г.), хотя показатели нормы безработицы мало изме

нились в связи С более быстрым ростом населения и трудовых ре

сурсов. Если судить по уровню открытой безработицы, ситуация с 

занятостью улучшилась. Подобный сдвиг очевиден в быстро расту

щих странах Азии и в некоторых странах Латинской Америки 
(табл. 13.8). В бо.аьшинетве других стран уровень открытой безрабо
тицы увеличился или остался высоким, измеряемым двухзначными 

цифрами. В странах Тропической Африки она находится в пределах 
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1096 (в Нигере - 50%), такие же показатели в странах Центральной 
Америки, там безработица ниже, чем в указанных выше реrионах, 

но общая численность безработных огромна. Только в Индии в 

начале 2000-х годов она превышала 31 млн. чело~к, что примерно 
соответствовало общему количеству безработных во всех странах 

озер. 

Таблица 13.8. Уровень открытоl безработицы 
в разВИВ8lOЩНХС. странах, % 

/993 2003 

Восточная Азия 2,4 З,З 

Юга-Восточная Азия 3,9 6,3 
Южная Азия 4,8 4,8 
Латинская Америка 6,9 8,0 
Средний Восток и Северная Африка 12,1 12,2 
Тропическая Африка 11,0 \0,9 

Источник: Global Еmрlоimепt Тгепds. Jапuary 2004. ILO. 2004; 
World Imрlоуmепt Repon 2004--2005. ILO. 2004. 

Срытая безработица и число не I}ОЛНОСТЬЮ занятых велики и 
растут во многих странах. 

Для многих развивающихся стран характерен высокий уровень 
безрабоТицы среди образованных. В некоторых из них (Кот
д'Ивуар, Марокко, Алжир, Уругвай, Шри Ланка) безработица среди 
лиц с высшим образованием выше, чем среди неграмотных. 

Безработица среди взрослых соседствует с использованием дет
ского труда. Около 140 млн детей в возрасте 10-14 лет используют
ся на работах, которые по своей продолжительности или напря
женности Qтрицательно сказываются на их здоровье. Дети работают 

во всех секторах хозяйства, но больше всего их занято в сельском 

хозяйстве и домашних услугах, оплата их труда низкая, еле позво

ляющая выживать, а условия труда плохие, нередко опасные. 

Безработица - Проблема недоисполъзования трудо-
гnоб811ьная пробnема вых ресурсов приобрела глобальный 

характер. В мире насчитывается не менее 186 млн безработных, 
90 млн были заняты неполный рабочий день. Опьrr минувших деся
тилетий свидетельствует о том, что безработица приобрела по~

янный характер. Существует обширная застойная безработица, ко
торая не рассасывается даже в условиях значительного ускорения 

экономическoro развития. В период экономического подъема 
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1999 г. в странах ЕС не могли найти работу более года около 50% 
безработных, в Австралии и Северной Америке - 15% безработных. 
Остро стоит проблема трудоустройства для неквалифИ\J.ИрованнblX и 
полуквалифицированных рабочих, норма безработицы среди которых 

в полтора-два раза превышает средний уровень. 

Безработица является результатом структурных изменений в 
экономике и имеет долговременный характер. При этом следует 

отметить, что технический прогресс и конкурентный импорт не иг

рают решаюшей роли. В течение длительного исторического време

ни, несмотря на процессы механизации и автоматизации, не отме

чалось постоянного увеличения уровня безработицы. Напротив, 

техника стимулировала производительность, выпуск и занятость, 

вызывала спрос на товары и услуги, который вел к повышению 

спроса на рабочую силу. Подобное положение относится' и к деше
вому конкурируюшему импорту. Более того, конкурируюший им

порт вряд ли может вызывать увеличение безработицы в планетар

ном масштабе. Но проблемы могут возникать, если рабочие, те

ряюшие свои рабочие места под влиянием названных причин, ока

зываются неспособными перейти в расширяющиеся отрасли и про

изводства. В этом случае несоответствие в квалификации ,и месте 

жительства могут приводить к увеличению структурной бе~работи
цы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Безработица стала основным фактором усиления н{'устойчиво
сти социально-экономического положения, приобрела тяжелые 

формы, поразив широкие слои молодежи, став хронической. Уве
личивающаяся безработица осознается как главная проблема миро

вого развития, уходящая корнями в изменение структуры производ

ства и в политику. 

Безработица является проблемой, так как она напрямую вызы

вает экономические, социальные и психологические последствия. 

Она потенциально сокращает производство ВВП, а для безработных 

ведет к непосредственной потере дохода и вызывает необходимость 
поиска альтернативной материальной поддержки. В социальном 

отношении безработица углубляет неравенство в обществе. Необхо

димость высокой занятости зафиксирована в целом ряде междуна

родных документов. Так, Устав ООН определяет полную занятость 

как одну из важных целей правительств - стран - членов ООН. 
Решение проблемы безработицы предполагает наличие политиче

ской воли проводить макроэкономическую и международную поли

тику, способствующую трудоинтенсивному росту. В долгосрочном 

плане высокий +'Ровею, занятости часто соnpовождался высоким 
уровнем экономического роста. 
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13.6. Международные ммrpaцмм 

Большое алияние на численность населения и его состав во 

многих странах, их рабочую силу оказывают ВНClllНие миграции, 

Т.е. эмиграции и uм.мигpaции, или соответстВенно выезд трудоспо
собного населения из данной страны и въезд в данную страну. Они 

иrpaли и играют многостороннюю роль в развитии человечества, 

выступая формой приспособления человека к меняющимся услови

ям его существования. В результате международной миграции за 

рубеж перемещается товар особого свойства. Принципиальное от

личие рабочей силы от других факторов производства заключается в 

том, что она сама яаляется фактором производства других факто
ров, создателем прибавочной стоимости. 

Выделяются следующие виды международной миграции: безвоз
вратная; временно-постоянная (от одного до шести лет); сезонная; 

маятниковая (ежедневный, еженедельный переезд для работы в со

седнюю страну). 

Численность международных мигрантов, определяемая КJiК 

проживающие вне страны cвoero рождения, с 1980 r. более чем уд
воилась, возрастая каждое десятилетие. За 1990-е ГОДЫ она увели

чилась почти на 21 млн человек, достигнув 175 млн чел. Междуна
родные мигранты составляют около 3% населения мира (табл. 13.9). 
Каждый год эмигрирует 2-3 млн человек. Чистая миграция состав
ляет около 1 млн человек, Т.е. в принимающие страны приезжало в 
среднем' на 1 млн человек больше, чем уезжало. 

Международную миграцию вызывают причины экономического 

и политического, военного порядка. Первые носят более или менее 

постоянный характер, вторые связаны с переломными политиче

скими событиями в отдельных странах, а также с войнами, которые 

порождают вынужденных мигрантов - беженцев, перемещенных 

лиц. 

Таблица 13.9. Рaэмepw меJlЩ)'ll8родвolllllfP8Цllll 1960-2000 кт. 

Мир 

Развитые страны 

Число мигрантов, МАн .. ел. 

1960 

75,9 

29,1 

2()(}() 

174,9 

80,8 

Доля" населении, % 

1960 

2,5 

4,0 

2()()() 

2,9 

8,0 

Источник: World ЕсопопUс and Social Survey 2004. UN. 



13. H8C8J18Hмe И рвбо'UUI сила В мировом J(ОЗНicтве 247 

BЫHywrд8HHa" Хотя вынужденные миграции населения и 
миграци" вызываются причинами внеЭJ(ономическо-

го порядка, они тоже вeдyr к перераспределению трудовых ресурсов 

между странами, что оказывает влияние на развитие экономики как 

стран эмиграции, так и стран иммиграции. 

Число беженцев драматически росло в 1980-1990-е годы. В 

Африке их число приблизилось к 12 млн, в Азии превысило 5 млн 
человек. Наибольшее число беженцев (5 млн) приходилось на вы
ходцев из Афганистана. Гражданские конфликты в бывших Совет
ском Союзе, Югославии также создали глубокий кризис в движе
нии беженцев в 1990-е годы. 

хх век называли веком беженцев. В 2003 г. их число в мире 
превысило 9,9 млн человек (1994 г. - 27,4 млн, 1980 г. -:- 9,6 млн). 
Вынужденная миграция приобрела мировой характер, затронув 
многие страны. 

Трудовая миграци" Основную роль В современном междуна-
родном движении населения играет трудовая миграция. Масшraбы 

ее постоянно pacтyr, и в этот процесс вовлечены практически все 

страны. Международная трудовая миграция приняла больщие мас

штабы, становится типичным явлением социально-экономической 

жизни современного мира. 

Долгосрочная и безвозвраТная миграция преобладает в развитых 

странах, временная миграция особенно высококвалифицированных 

работников, показывала в прошедшее десятилетие более высокие 

темпы роста. Этот процесс вызывается техническими изменениями 
в производстве, постоянным обновлением ассортимента продукции, 

появляющимся дефицитом в новых специальностях. 

Возможность международной миграции рабочей силы создается 

национальными различиями в доходах, в уровне жизни. Необходи
мость переселенческих движений наемного труда от страны к стра

не диктуется неравномерностью образования относительного пере

населения на международной арене. Рабочая сила движется от 
стран, богатых трудовыми ресурсами, к более богатым капиталом 

странам. Половина международных мигрантов из периферийнbIX 
стран находятся в развитой подсистеме мирового хозяйства. Приток 
новых масс мигрантов в эти страны связан с качественными дис

пропорциями на их рынках труда. 

Потоки трудовой миграции в течение длительного периода вре

мени претерпели значительные изменения. Размещение иммигран
тов сильно концентрирЬвано. На 26 стран приходится 3/4 общей 
численности международных мигрантов. Среди ведущих прини
мающих стран - 9 развитых. Крупнейшим центром притяжения 
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иммигрантов выступают США: 20% общего потока международных 
мигрантов. Наряду с США и Канадой мощный центр притяжения 

рабочей силы сложился в Европе. Здесь наибольшее число имми

грантов отмечается в РФ, Германии, Украине, франции. Среди 
друтих стран по масштабам иммиграции Ifыделяются Саудовская 

Аравия, Австралия. 
Основными поставщиками рабочей силы за границу в Азии яв

ляются КНР, Индонезия, Индия, Бангладеш, Филиппины, Вьет
нам; в том числе на Ближнем Востоке - Турция, Ливан, Иордания; 

в Африке - Египет, Алжир, Марокко, Мали; в Северной Америке -
Мексика; в Европе - Польша. В 1990-е годы крупными центрами 
международной миграции стали страны Восточной Европы. 

ВnИRние миграции Международная миграция населения 
на принимающие стран... играет важную роль в демографиче-

ском развитии отдельных стран и регионов. В результате миграци

онных потоков развитые страны выравнивают суженное воспроиз

водство населения. Нетто-иммиграция обеспечивает 2/3 прироста 
населения развитых стран, а Европы - полностью. 

С другой стороны, значительные эмиграции приводили в ряде 

стран к процессу депопуляции, что наблюдалось в 1960-е годы в 
Ирландии, Греции, Португалии, несмотря на высокий прирост на

селения в этих странах. Известный французский демограф А. Сови 
приравнивал эмиграцию к смертности. 

Ме~ународная миграция оказывает серьезное воздействие на 
возрастную и половую структуру населения стран-доноров и при

нимающих стран. Среди иммигрантов преобладают лица трудоспо

собных возрастов. Доля иммигрантов в рабочей силе обычно выше, 

чем в населении. 

Доля иностранцев в населении развитых стран достигает 8%. 
Иностранные рабочие составляли значительную часть трудоспособ

ного населения в странах Западной Европы (9%), в том числе в 
Германии (9,1 %), Франции (6,9%). В США они представляют 12,4% 
рабочей силы. 

В теории свободное движение рабочей силы между странами 

приводит к выравниванию заработной маты и увеличению ВМП. В 

реальной жизни все основные выгоды от миграции рабочей силы 

достаются принимающим странам. Оценить их масштабы непросто, 

так как не все они поддаются количественному учету. Они склады

ваются из экономии на подготовке специалистов в принимающих 

странах, стоимости продукции и услуг, соответственно создаваемой 

иммигрантами в стране пребывания, постумений от налогообло

жения. ИММИJl)анты, особенно нелегальные, вносят в доходы стра-
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ны больший вклад, чем они получают от обшественного сектора. 
Иммигранты более молоды, чем население в среднем, и они фи
нансируют часть социальных расходов постоянных жителей. В це

лом, по оценкам, увеличение нетто-иммиграции в ведущих разви

тых странах на 1 % вызывает рост ВВЛ на 0,1%. 
Разные категории иммигрантов оказывают неодинаковое воздей

ствие на воспроизводство валового продукта. Заметное влияние на 

экономическое развитие индустриальных капиталистических стран 

оказывает «угечка умов». К этой категории относят работников нау

ки, инженеров, врачей. В 1950-1960-е годы «yrечка умов» шла глав

ным образом из одних развитых стран в другие, в основном в США 

С 1960-х годов эмиграция научно-технических и других высококва
лифицированных специалистов начала осушествляться из 'развиваю
щихся стран, а в 1990-е годы - и из Восточной Европы. 

По крайней мере 2/3 притока «умов» приходится на США. доля 
иммигрантов среди специалистов составляет там 13%, в том числе 

40% инженеров и специалистов по ЭВМ, большое количество пре
подавателей технических дисциплин в университетах и колледжах. 

В 1995 г. 58% кандидатов наук в области машиностроенИ;1I были 
иностранцами по происхождению. По оценкам, чистый выигрыш 

для США от привлечения в страну одного ученого составляет не

сколько сот тысяч долларов. Прибыль, получаемая Кана_щй в про
цессе эксплуатации умов эмигрантов, в семь раз больше объемов ее 

помощи развивающимся странам. В Британии выгоды от привлече

ния иностранных специалистов в три раза превышают размеры ее 

экономической помощи странам Азии и Африки. 

Анализ ситуации в США показывает, что приток иммигрантов 

не сопряжен с обострением конкуренции на рынке труда и ростом 

безработицы среди коренного населения. Более того, косвенно че

рез расширение спроса и прямо через развитие нового предприни

мательства он стимулирует создание новых рабочих мест. 

Иммиграция существенно не влияет на средний уровень зара

ботной платы и дифференциацию доходов. Оценивается, что увели

чение доли иммигрантов в общей численности населения на 1 % 
понижает заработную плату коренных жителей на 0,1%. Иммигран
ты получают меньшую заработную плату при одинаковом уровне 

подготовки. Лишь в отдельных случаях усиление конкуренции 

внутри определенных профессиональных групп при водит к сниже

нию заработной платы .• Иммигранты обычно используются в рам
ках так называеt.toго вторичного сегмента рынка труда, который 

характеризуется тяжелыми условиями труда, низким уровнем опла

ты и отсyrствием возможностей для профессионального роста. Эти 
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обстоятельства ограничивают социальную мобильность миrpaнroв, 

создают основу для их сегрегации. В первичном секторе pЬ:lHKa тру

да находятся лишь миrpанты, относящиеся к научно-техническим 

работникам. Обычно их ассимиляция проис]Юдит достаточно мяrко 
в обществе при ни мающих стран. И только ухудшение экономиче

ской обстановки обычно приводит к обострению противоречий ме

жду коренными и пришлыми специалистами. 

сОЦМ8nt.но-э.оно .... чес.... Эмиrpация представляет собой пере-

последств .. я э .... rpaци.. мещение наиболее ценного фактора 

производства. Домашние хозяйства, местные административные 

единицы, государства вкладывают значительные средства в его соз

дание. Эмиrpации не приводят к соответствующей отдаче странам, 

которые покидают уезжающие. Исследования показали, что к выез

ду из развивающихся стран наиболее расположены rpуппы населе

ния со средними доходами. Не отмечается прямая связь между бед

ностью и трудовой миrpациеЙ. Группы с наименьшими доходами в 

бедных странах не имеют перспектив, финансовых средств и ин

формации, чтобы в больших масштабах включиться в международ

ную миграцию, хотя отмечались случаи обратной тенденции. По

этому чаще всего в результате эмиrpации страны теряли наиболее 

квалифицированную рабочую силу, и JfOзникавшие вакансии заме

щались менее подготовленными работниками, что сказывалось на 

эффеI<11JВНОСТИ производства. Подобные случаи были характерны 

для Епurra, Иордании, Йемена, Лесото и других crpaн. Некоторые 
страны Тропической Африки, Южной Азии, Центральной Америки 

потеряли 1/3 профессиональных paбurnиков. До 1/3 paбoпntков иссле
довательской сферы развивающихся С1р3н трудятся В С1р3нах ОЭСР. 

Эмиrpация нередко наносит тяжелый урон интеллек1)'альному 

потенциалу стран-доноров, который является самой ценной суб

станцией любого общества. Суть этой проблемы состоит не столько 

в количестве уезжающих за рубеж специалистов, сколько в их зна

чении. Отъезд того или иного неформально ведущего научного со

трудника может парализовать ра6о1)' творческого коллектива. OrтoK 

смозгов. усиливает диспропорции научно-технического развития 

основных подгрупп мирового хозяйства и отдельных стран. 

Миrpация рабочей силы, базируясь на различиях в уровнях эко

номического развития, вместе с тем способствует ослаблению ряда 

проблем стран эмиrpации. В частности, для ряда особенно малых 

стран денежные переводы эмиrpантов иrpают важную роль в каче

стве источника их валютных поступлений. 

Объем перевоДов за 1980-2003 гг. увеличился в 5 раз. Он зна
чительно превышает размеры официальной помощи развwгию. 
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Объем перевоДов достигает 0,4% мировых капиталОWlОжений и 2% 
импортных платежей в торroме товарами. В периферийных странах 

эти показатели выше (табл. 13.10). 

Таблица 1 З.I О. Поетуплевu по ,ll.eнeJКIIWМ переводам 
• "'J8II88IOщвес. cтpaнw В 2001 r. 

Все страны Страны с низкWI уровнем дохода 

% ВВП 1,3 1,9 
% импорта 3,9 6,2 
% капиталОW10жений 5.7 9,6 

ИсmОIfНUК: GlobaI Economic Prospects 2004. World Bank. 2004. 

Крупнейшими получателями перевоДов ЯВЛЯЮТСЯ Индия, Мек

сика, Филиппины, Египет и Турция. В 24 странах их объем в сред
нем превышал 5% ВВЛ. 

для рабочих-эмиrpантов характерна высокая норма сбережений. 

Их средняя склонность к сбережениям колеблется от 35% у турец
ких эмигрантов до 70% у пакистанских. Средняя склонность пере
водить в С1р3ну выезда ниже и оценивается в пределах 11-50%, она 
понюкается по мере увеличения срока пребывания иммигранта в 

принимающей стране. 

Денежные переводы стимулируют внутренний спро~, КОТОРblЙ 

может приводить к рос1)' производства и занятости. В ряде стран с 

узкими внутренними рынками они MOryr увеличивать инфляционное 

дaW1ение и вызывать расширение импорта. Исследования по Бангла

деш и Пакистану показали, что только небольшая часть перевоДов 

расходуется на производственные инвестиции. В социальной сфере 

позитивный эффект миграции связывают обычно с ростом благосос
тояния если не всего общества, то хorя бы некоторой его части. 

Положительное W1ияние может оказывать приобщение времен

ных миrpантов к более передовым технологиям, применяеМblМ в 

странах иммиrpации, более высоким стандартам трудовой этики. 

По оценкам, из США в свою страну возвращается примерно 25% 
иммиrpантов, но возвращение эмигрантов не всегда приносит вы

году стране. Нередко только половина возвращающихся ЯW1яются 

экономически активными. 

Международная миграция трудовых ресурсов слабо W1ияет на 

перераспределение дохода в мировом хозяйстве и тем более на вы

равнивание УРОВliей ЭКCJНомического развития. Рабочая сила до сих 
пор остается немобильным фактором производства по сравнению с 
капиталом, который перемещается в мировой экономической сис

теме более свободно. Общий эффект международной миграции для 
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экспортирующих стран значительно ниже, чем в торговле и движе

нии капитала. Так, переводы мигрантов составляют 2% мирового 
экспорта товаров. • 

Подобное положение предопределяется политикой прежде всего 

индустриальных стран, которая носит ярко выраженный иммигра

ционный, выборочный характер. Начиная с 1970-х годов в запад

ных странах начали ужесточать меры по ограничению иммиграции, 

почти параллельно с этим западные страны, и прежде всего США, 

в рамках политики защиты прав человека развернули кампанию за 

свободу передвижения людей. Усилилась селективность допуска, 

исходя из целей внешней политики и решения своих экономиче

ских проблем. Иммиграционные правила пересматриваются в сто

рону поощрения притока научных и высококвалифицированных 

лиц. В этом отношении представляются обоснованными предложе

ния ряда стран о выработке механизма компенсации за использова

ние трудовой иммиграции. 

Вопросы к теме 

1. Почему деМОIlJафический взрыв второй половины хх в. называ
ется мировым? 

2. Какую фа ,у деМОIlJафического развития переживают подсистемы 
мирового хозяйства? 

3. ОJарактеризуйте подходы к определению взаимодействия роста 
населения и экономического развития. 

4. Дайте оценку основным направлениям деМОIlJафической полити
ки в IlJynnax стран с разным уровнем экономического развития. 

5. Проанализируйте общеобразовательный уровень населения в ос
новных IlJynпах мирового хозяйства. 

6. Каковы основные черты спроса на рабочую силу в развитых 
странах? 

7. РассltШКИте об особенностях использования рабочей силы в пе
риферийных странах. 

8. Определите типы международной трудовой МИIlJации. 
9. Какие выгоды получают от международной МИIlJации прини

мающие страны? 



Гл ... 14 
Научно-технический прогресс 
и мировое хозяйство 

Научно-технические достижения оказывают несомненное В!1ия
ние на развитие мирового хозяйства. Они затрагивают все элементы 

производительных сил. Единое, взаимосвязанное и поступательное 
развитие науки и техники (научно-технический прогресе) выступает 

основной движущей силой человеческого общества. Оно содейству

ет преодолению ограниченности ресурсов. 

Классический экономический анализ исходит из того, что по 
мере увеличения массы используемого капитала норма прибыли 

понижается и ее устойчивый рост возможен только за счет внедре

ния новых технологиА (Р. Солоу). Он ПРИВОJlИТ К изменению тех

liOлогических систем, а сдвиги в них вызывают повышение сово

купной производительности. Это выражается формулой: 

у= AF(KL), 

где А - технологический уровень ПРОИЗ80ДСТва. 

14.1. нтп и экономическое развитие 

Научно-технический прогресс содержит несколько измерений: 

научные знания, развитие техники, реализация в производстве и 

других сферах жизнедеятельности человека научных и технических 

разработок. В ряде случаев он включает процесс нововведений, ин

новаций, при этом полагают, что новые пути обеспечивают выпуск 

существующих товаров и услуг с использованием меньшего количе

ства ресурсов. В других случаях НТП включает обновление продук

та, создание нового или улучшение качеств старого. Он также мо
жет пониматься как объем технических и управленческих знаний, 

используемых в производстве и сбыте. Часть этих знаний воплоще

на в машинах, другая - в умении человека, методах управления, 

организационных структурах. 

Научно-технический прогресс рассматривается не только как 

самостоятельный фактор производства, но и как способ увеличения 
других факторов производства. Усовершенствование техники и тех

нолоп1и не имеет линеаной направленности и может при водить к 

различным резул 'тата м. Поэтому ряд исследователей делят его на 
отдельные виды. Так. в соответствии с моделью Дж. Хикса техниче
ский прогресс делится на нейтральный, трудосберегающий и капи-
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талосберегающий. Трудосберегающuй эффект приводит к сокраще
нию издержек производства в трудоемких, а кanuталосберегающuй -
в капиталоемких отраслях. Н~йтральный эффе"", 8беспечивает од
новременное повышение обоих факторов прОизводства. 

На общепринятом теоретическом уровне технология влияет на 

хозяйственный рост несколькими пугями за счет увеличения произ

водительности факторов производства. 

1. Развитие науки и техники обеспечивает накопление челове
ческого знания, развитие человека как основной производительной 

силы. В современный период нововведения и сопряженные с ними 

процессы управления, повышение качества рабочей силы содейст
вуют росту производительности труда и производству товаров С бо

лее высокой добавленной стоимостью и более высокой эластично

стью к доходам, что повышает экономический рост. Нововведения 

и сопряженные с ними процессы обеспечивают решающий вклад в 
конкурентоспособность про изводимой продукции на международ

ных рынках. 

Под влиянием НТП nроuсходят изменения 8 средствах труда. В 

последние десятилетия они связаны с развитием микроэлектрони

КJI, робототехники, информационной техники и биотехнологии. 

И нформащ \Онные технологии позволяют механизировать сферу 

уелут. Использование электронной техники в комплексе со станка
ми и роботами привело к созданию гибких производственных сис

тем, в которых все операции по механической обработке изделия 
выполняются последовательно и непрерывно. Гибкие производст

венные системы значительно расширяют возможности автоматиза

ции. Они распространили сферу ее действия на мелкосерийное 

производство, позволяя выпускать, хотя и однотипные, но отли

чающиеся друт от друга модели, быстро перестраиваются на выпуск 

новой МОд,ели изделий. Применение гибких производственных сис

тем позволяет значительно увеличить производительностъ труда в 

результате повышения коэффициента использования оборудования 
и сокращения затрат времени на вспомогательные операции. На
пример, выпуск одной тонны стали в компьютерном производстве 

требует в 12 раз меньше трудовых затрат, чем в начале 1980-х годов. 
2. Развитие научно-технического прогресса имеет важное зна

чение в регулировании взаимодействия производства, окружающей 

среды и человека. Оно приводит к крупным измененU1I.М 8 предметах 

труда. Среди них огромную роль играют различные виды синтети
ческого сырья, которые обладают заданными свойствами, не суще

ствующими в природных материалах. Они требуют значительно 

меньше затрlf'r труда на их обработку. Поэmму современный этап 
НТП относительно снижает роль природных материалов в эконо-
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мическом развитии и ослаБJUlет зависимость обрабатывающей про

мышленности от минерального сырья. 

Важным показателем НТП выступают научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские разработки (ниокр), являющиеся 

одними из основных частей процесса нововведений. Некоторые 

концепции экономического роста отводят капиталовложениям в 

ниокр решающую роль в создании процесса роста. 

Влияние ниокр на экономическое развитие во многом опреде

ляется взаимосвязью между научными исс.ледованиями и производ

ством. В течение длительного времени наука и экономика развива

лись независимо друг от друга. Еще в XVIII в. непосредственные 

производители в большей мере опирались на практические навыки, 

опыт, традиции. Несмотря на значительные достижения, ученых в 

большей мере интересовали природные явления и философские по

строения, взаимодействия между наукой и использовавшимися тех

нологиями были крайне с.лабыми. Только в XIX в. стала создаваться 

реальная связь между наукой и ПРОИЗВОдСТВОМ, когда целенаправлен

но начали работать исс.ледователи, создаваться лаборатории, исполь

зовавшие научные разраб<JJ1(и в коммерческих целях. Начало этой 

тенденции было положено в 1878 Г., когда «Белл телефоун кампани. 
основала первую промышленную лабораторию в США 

Сейчас основная часть и~едований и разработок осуществля -
ется на коллективной основе в лабораториях компаний и государст

венных организаций, а также в университетах. Роль индивидуаль

ных исследователей, которые развивают свои идеи вне организаци

онных рамок, не уменьшилось, но их доля значительно сократи

лась. В 1901 г. 82% патентов США было зарегистрировано индиви
дуальными изобретателями, в 1987 г. их доля уменьшилась до 17%. 
В огромных размерах pacтyr расходы на нововведения, необходи

мость ме:ждисциплинарных действий в научной и технической сфе

рах, усиливается связь исс.ледованиЙ и спроса. Все это приводит к 

стиранию различий между исследоватеJUlМИ, исс.ледовательскими 

лабораториями и производственными компаниями. 

14.2. Динамика и масштабы мировых НИОКР 

Научно-технический прогресс, технические преимущества опреде

ляются предшествующими и существующими ус.ловиями того или 

иного хозяйства, уровнем развития человеческого общества, зависfП от 
средств, выделяемых на uиокр, и масшrnбов их распространения и 

использования. для получения нового знания, новых идей необходи
мы значительные квалифицированные трудовые ресурсы и материаль

ные средства. Получение новых результатов стало дорогостоящим 
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предприятием. По отдельным оценкам, только 5% общих расходов на 
ниокр приводят к появлению новой торТ)'емой продукции. 

Расходы на ниокр в мировом хозяйстве БЬJ<;ГРО раС1)7, опере

жая темпы прироста вмп и капиталовлоJtениЙ. доля расходов на 
научные исследования в ВМП за 1980-1990 гг. поднялась с 1,85 до 
2,55%, а расходы на одного исследователя и инженера возросли в 
1,6 раза. В 1990-е годы расходы на ниокр увеличивались более уме
ренными темпами, но также превышали прирост ВМП. В 2000-е годы 
на исследовательские работы Вblделялось 2-2,1% ВМП (табл. 14.1). 

Таблица 14.1. ДWIJI расходов на ИИОКР в ВМ", % 

1980 1990 1991 2002 

1,85 2,55 1,8 2,0 

Источник: UNESCO Statistical Yearbook 1993; UNCTAD 
World Investment Report 2005. 

Понижение доли ВМП, выделяемого на ниокр в 1990-е годы, 

произошел в результате резкого снижения расходов на научные це

ли в странах Восточной Европы. Рост расходов в кнр и других 

странах Восточной Азии на эти цели не компенсировал снижение. 

Распределение средств и исследователей в мире неравномерно. 
Основная доля расходов на ниокр приходится на развитые стра

ны - 90% (в 1980-е годы - 94-96%). В конце 1990-х годов ассиг
нования развитых стран на научные цели превышали совокупный 

ВВП 30 беднейших стран. 
Большой разрыв отмечается в объеме средств, приходящихся на 

одного исследователя и инженера, занятых в ниокр, в развитых и 

остальных странах, - почти в 4 раза. Развитые страны подают око
ло 90% заявок на патенты, на них приходится 85% научных и тех
нических публикаций в мире. 

Подобные различия характерны не только для основных групп 
стран в мировом хозяйстве, но и внутри них, среди национальных 

хозяйств. Пять крупнейших развитых стран сосредотачивают 77% 
расходов на научные исследования и разработки в мире. Только на 

одни США приходится порядка 40% мировых расходов на ниокр. 
В развитых странах сосредоточены основные центры научных ис

следований в мире. 

Помимо ведущих развитых стран только одна развивающаяся 
страна входит в 10 крупнейших по масштабам расходов на исследо
вания - кнр (2,3% мирового объема ниокр в долларовом выра
жении). 
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Опыт показывает, что разрывы в уровнях развития исследова
тельской сферы между странами сохраняются длитеJlЪНое время. 
Процесс исследований и конструирования занимает длительное 
время, подвержен рискам, требует большого количества высококва

лифицированной рабочей силы. ОН предполагает использование 
принципа экономии масштаба, так как при малых объемах произ
водство невыгодно. Эти черты развития ниокр затрудняют разра
ботку новых товаров в малых и слаборазвитых странах. 

Основную массу расходов на ниокр в мире осуществляют ча
стные и государственные хозяйственные объединения. Примерно 

1/3 расходов приходится на правительства, вузы и частные непри
быльные организации. Хотя большая часть средств выделяется ча
стным сектором, сфера фундаментальных исследований, подготовка 
научных кадров, от которых зависят приклщщые исследования и 

разработки, в основном остаются за государством. Капиталовложе
ния в эти НИОКР требуют постоянства, длительности во времени. 
Частные компании, стремящиеся к скорейшему получению прибы

ли, склонны направлять средства в прикладные проекты, поэтому 

они мало заинтересованы в проведении фундаментальных исследо

ваний, результаты которых проявляются только в долгосрочной 

перспективе. Кроме того, государство субсидирует частные расходы 

на исследования, потому что выгоды от новой технологии для на

циональной экономики боль~, чем для отдельной компании, осу
ществляющей их. Без регулирующей роли государства чаl тный сек
тор выделял бы меньше средств на научные исследования и разра

ботки, чем это социально необходимо. Это предопределяет участие 
государства в данной сфере как через прямое участие, так и кос

венное - через обеспечение условий их развития. 

Абсолютное большинство научных исследований сосредоточено в 

крупных компаниях. На 700 крупнейших по расходам на ниокр 
компаний приходится 46% мирового объема исследовательских расхо
дов в мире и 69% расходов частного сектора. Шесть крупнейших тнк 
выделяют на исследовательскую деятельность больше средств, чем та

кие крупные С11>Зны, как Индия, Мексика, Российская Федерация. 
Крупные компании имеют другие значительные преимущества в 

сфере научно-исследовательских работ, им доступны масштабные 
дорогостоящие проекты, связанные с длительным фундаменталь

ным поиском, что позволяет вести многоцелевые исследования, 

объединяющие ученых и специалистов разных научных дисциплин. 

Они могут финансировать параллельную разработку одного или 
нескольких прое ктов , а ,.коммерческие успехи одних исследований 
могут компенсJfPO'aТЬ убытки от провала других. 

Подобное развитие предопределяет очаговый характер нтп. 
Концентрация· НИОКР в передовых в экономическом отношении 

9~_ 
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странах привела к тому, что многие другие страны.остаются на обо-
чине этой сферы. • 

Только 50 национальных хозяйств в мире проводят активные ис
следования. Лишь некоторые развивающиеся страны 8осто'Пiой 

Азии, Латинской Америки и Восточной Европы являются со:щател.я
ми новых технологий. Неравное распределение наY'ПfО-технических 
разработок выступает одной их причин провалов на мировом и на

циональных рынках. Важно отметить, что компании и страны не 
только со:щают и применяют новые разработки, но занимаются при

способлением существующих к требованиям определенных рынков. 

По идее, данный процесс дает Оll'Oмные возможности периферий

ным странам к повышению их технологического уровня. 

14.3. Распространение достижений нтп 

8 связи со сосредоточением научных исследований в ведущих 
развитых странах распространение производственных знаний JIВJlЯет

ся основным вопросом экономического роста и развития отдельных 

стран и &.:его мира. Считается, если страны имеют доступ к одинако
вой технологии, то темпы роста будуг· выравниваться между ними. 

Ра,J:пространение НТП теоретически имеет всеобщий характер. 

Оно осуществляется через внешнюю торговлю готовой продукцией, 

закупки патентов, лицензий, движения прямых капиталовложений 

(основной капитал), через экономическую помощь, включая пере

дачу неосязаемых знаний (ноу-хау). Перевод неосязаемых знаний 

включает новые исследовательские умения, технические и органи

зационные возможности. Но в основном технология не передается, 
а продается как физический товар. Эro положение в первую оче

редь относится к частному сектору, где выполняется основная часть 

прикладных исследований и разработок. 

Технология является специфическим товаром как по составу 
внутренних свойств, так и по форме их проявления. У этого товара 

процесс труда и его результаты невоспроизводимы, для него не су

ществует каких-либо естественных средств прямого измерения. Он 
обладает только качественным отличием и неповторим по своему 
содержанию. Производитель технологии наделен монопольным 
правом на использование сделанного открытия или изобретения. 

что обычно достигается выдачей охранного документа-патента. 
Расширение прав на интеллектуальную собственность в послеДНие 
десЯ11Vleniя являлось сдерживающим фактором распространения 
научно-технических достижений, несмотря на существующие меж

дународные соглашения об их обмене между бoraтыми и бедными 
странами. это происходит в связи с тем, что патенты рассматрива-
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ЮТСJl как К1ПОчевой актив предпринимателей. Обладание результа

тами НИОКР дает возможность компаниям получать пополнитель
ную прибыль в форме технологической ренты. Она в 2-3 раза пре
вышает среднюю прибыль на капиталовложения. 

В смзи с тем, что результаты НИОКР сосредотачиваЮТСJl в руках 
тик как составНaJI часть npoмышJlннойй собственности, они заин
тересованы в распространении научно-технических достижений в той 

мере, в какой это спocoбcrвyет увеличению их прибылей и укреп

лению позиций на мировых рынках. Одно из последствий этого -
уменьшение числа патентов, используемых в коммерческих целях. 

ииокр JlВЛЯЮТСJl наименее интернационализированным секто

ром в деятельности ТИК. С конца 1990-х годов отмечается увели
чение доли НИОКР, осуществляемой за рубежом. Эrо npоисходит 
за счет поглошения зарубежных компаний, заключения контрактов 

с местными компаниями на проведение исследовательских работ, 

заключения союзов меЖдУ компаниями. Доля исследовательских рас

ходов зарубежных филиалов и дочерних компаний в 1995-2003 гг. 

поднялась с \о до 16% мирового объема НИОКР частного сектора, 
но подавляюшая часть данных расходов (свыше 90%) осушествля
лась в развитых странах. Транснационализация научных исследова

ний характерна для развитых стран и не оказывает влияния на 

большинство периферийных ~тpaH. 

тнк пере носят НИОКР за границу из-за необходиности при
способлений продукции к требованиям местного рынка, а затем 

уже для использования исследовательского потенциала принимаю

щих стран. Приспособление продукции к требованиям местного 

рынка важно для таких отраслей, как пищевая, парфюмерная, кос

метическая, швейная, спрос на которые формируется под влиянием 

национальных, культурных и других традиций. Поэтому филиалы в 
стране базирования первыми, как правило, получают доступ к но

вой технологии. 

Механизм использования технологии отражен в концепции цик

ла жизни продукции, выдвинутой р. Верноном в середине 1960-х го
дов. Суть ее заключается в том, что каждый продукт имеет опреде

ленные периоды его существования (внедрение, расширение его 

производства, зрелость, старение), на определенных этапах меняет

ся география его производства. 

На стадии зрелости применение новой технологии предпри

ятиями в стране базирования сменяется передачей технологии за

граничным филиалам, I\огда их традиционная продукция исчерпала 

возможности удеf)жания позиций на рынке и получения необходи

мых прибылей. ОБЫЧНО только после эксплуатации новой техноло
гии в заграничных филиалах она продается в виде патентов и ли-

g' 
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цензий за границей. В стадии старения скорее импорт, чем внут

реннее производство, начинает удовлетворять спрос страны разра

ботки товара. Внимание компаний этой страны начинает сосредо-

тачиваться на новых разработках. • 
Распространение и применение научно-teхнических разработок 

обусловливается такими же факторами, как и развитие НИОКР. Их 
использование требует достаточного развития адаптационных воз

можностей, наличия эффективных механизмов передачи ноу-хау. 

Внедрение новой технологии вызывает существенные расходы - от 

20 до 60% стоимости проекта в зависимости от хозяйственной спе
циализации принимающей компании. Не удивительно, что обмен 

осуществляется между ведущими развитыми странами. 

Для оценки способности страны к нововведениям используется 

ряд показателеЙ. Международная организация ЮНКТАд использует 

индекс способности к НОВОВ8едениям, включающий два показателя -
технологической активности и человеческого капитала. По своему 
содержанию этот индекс близок к индексу знания, который использу

ет Мировой банк. В соответствии с индексом способности к ново
введениям страны делятся на примерно три равные группы. В верх

нюю группу помимо развитых стран входят страны Центральной Ев
ропы, Балтии, Беларусь, РФ, Украина и Аргентина, в нижнюю -
страны с НJtЗКИМ уровнем развития. В целом показатель способности 

страны к нововведениям соответствуют· уровню экономического раз

вития. Вхождение восточноевропейских стран в высшую группу свя

зано с вt.lсоким уровнем образования рабочей силы. 

14.4. Воздействие зарубежных ниокр 
на экономический рост 

Неравномерность развития НИОКР в различных подсистемах и 
группах стран неодинаково влияет на экономический рост и эф

фективносТь производства в них. По оценкам, в 1971-1990 п. уве
личение объема НИОКР на 1% в шести ведущих странах увеличи
вало общую факторную производительностъ на 0,23%. В 15 малых 
странах отмечался меньший эффект от увеличения НИОКР: при

рост научно-исследовательских работ на 1 % вызывал прирост об
щей производительности на 0,08%. 

Осуществление НИОКР в одной стране через внешнюю торгов
лю, имитацию технологии оказывает влияние на общую производи

тельность других стран. Примерно 1/4 общих результатов НИОКР 
4Iшестерки" используется другими странами. Наибольшее влияние 

оказывают США, где увеличение на 1% научно-исследовательских 
разработок п~вышает общую производительность в 21 стране на 
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0,04%. Наибольшее влияние испытывают малые промышленно раз
витые страны. Увеличение на 1 % зарубежных ниок~, взвешенных 
по доле импорта стран, дало в 1990 г. прирост общей факторной 

производительности в Бельгии на 0,26%, в Ирландии - на 0,16% 
(страны с высоким уровнем международного производства). Следу

ет при этом иметь в виду, что влияние технологии на хозяйствен

ную активность наиболее существенно в обрабатывающей промыш
ленности, в экономике в целом она почти в три раза меньше. 

Влияние зарубежных ниокр на хозяйственное развитие стран 
мировой периферии невелико, поскольку большинство развиваю
щихся стран находятся на различных стадиях промышленного пе

реворота. Индустриализация во многих из них не завершена. Соб

ственная база исследований крайне слаба, а в ряде cТR.aH ее нет. 

Низкий доход, низкий уровень образования и профессиональной 
подготовки, слабое развитие инфраструктурных отраслей - все это 

затрудняет распространение и использование технологии в этих 

странах. Так, производство электричества и доставка его потребите

лям через электросеть началась впервые в 1831 г., но до сих пор до 

1/3 мирового населения не пользуются электричеством. 

14.5. НТП и мировое экономическое раэвиtие 
Воздействие ниокр и научно-технического прогресса в целом 

на мировое экономическое развитие зависит от комплек-:а условий. 

Прежде всего большую роль играет направленность НТП, что 
крайне важно с точки зрения перспектив влияния НТП на эконо
мический рост. Различные отрасли по-разному воздействуют на 

рост: некоторые из них выступают локомотивами роста, обладая 

сильным мультипликативным эффектом. Наибольшее влияние на 

темпы экономического роста и экономическое развитие НТП ока
зывает тогда, когда он сильнее всего воздействует на расширение 

рынка, на структуру хозяйства. В качестве наиболее ярких приме

ров подобного влияния можно назвать широкое внедрение в по

требление электричества, таких товаров длительного пользования, 

как автомобиль, телевизор, электротовары, которые стимулировали 

друтие отрасли. Так, массовое производство автомобилей способст

вовало увеличению производства в 70 отраслях. 
В других случаях НТП, не создавая новых массовых товаров и 

проявляясь в отраслях, не имеющих большого мультипликативного 
эффекта, способствует существенному повышению технического 
уровня традиционных gрудий труда и предметов потребления дли

тельного пользоJfания. Здесь влияние технического прогресса более 
опосредован но. Расширение рынка достигается через снижение из

держек производства. 
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Д1U1 1950-1960-x годов более ТИПИЧНЫМ был НТП первого тип •. 
Тогда технические сдвкги оnиpaлись на значительные изменеНИR в 
атраслевой и производственной струхтуре, на развитие новых видов 

потребления и соответственно в большей мере ВЛИJUVI на ускорение 
экономического роста. • 

в последующие десятилетия НТП в основном npoявлялся в так 
называемых функциональных сдвигах внутри сложившейся О1р8с
левой и производственной структуры (исключение - производство 
переносных телефонов, персональных компьютеров). На рынках 
преобла.пают не новые товары, а улучшенные, не новые технологии, 
а рационализированные сушествовавшие и~елия на базе новшеств. 
Проведенные обследования показали, что только 8% продукции, 
появившейся в конце 1970-х годов на мировых рынках, являлось 
npинципиально новой по своим свойствам и 12% - новой по тех
нологии ее изготовления. Остальная основная часть приходилась на 
улучшающие или псевдоновации, что сказывалось на изменении 

01р8слевой и производственной структуры и структуры личного по

требления, но не в ТЗЮIX масштабах, как в 1950-1960-e годы. В 
низкой фазе длинной волны Кондратьева преобладало улучшение 

старой техники и технологии. В 1990-2000-е годы начал возрастать 
МУ.lьтипликативныЙ эффект от использования информационной 
техники. Ба.Iанс между имитацией и нововведениями сдвинулся в 

ПО.1ЬЗУ нововведений. Все большая часть нововведений является 
принципиально новой, а не улучшающей. 

HepalJHoMepHoe в региональном отношении развитие НТП воз
действует на строение мирового хозяйства. Долгосрочное сосредо
точение научных исследований и технических нововведений в от

дельных странах создает возможности увеличения разрывов в уров

нях развития различных стран. Международные рынки продукции 
научно-технической сферы не соответствуют потребностям бедных 
стран, они определяются потребностями развитых стран. В свою 
очередь различия в доходах на душу населения между странами по 

ряду оценок почти наполовину связаны с использованием научно

технических достижений. 

Вопросы к теме 

1. Проанализируйте масштабы НИОКР в мире. 
2. Охарактеризуйте распространение научно-технических ДОС1'ИЖе
ний в основных группах мирового хозяйства. 

3. Каков характер распространения НТП в различных группах на
циональных хозяйств? 

4. Раскройте влияние НИОКР на мировое хоЗJIЙСТВО. 





Глава 15 
Темпы и пропорции миро~ого 
экономического роста . 

Использование средств производства и рабочей силы находит 

свое количественное и качественное выражение в экономическом 

росте. Он выступает как результат взаимодействия факторов и ус
ловий - экономических, политических и социальных, определяю

щих общие условия воспроизводства на разных уровнях и в разных 

группах национальных хозяйств. Производство, экономический 
рост стимулируются капиталовложениями, которые увеличивают и 

улучшают средства производства, нововведениями и техническими 

изменениями, не только повышающими производительность труда, 

но и создающими новые конкурентные преимущества новых това

ров и услуг. Производство показывается как функция факторов: 

у= ЛК. L, Т, А), 

где у - показатель производства или дохода; 

К - капитал; 

L - труп; 
т - теХIIОЛОГИЯ; . 

А - другие факторы, влияющие на объем производства. 

По целому ряду современных исследований накопление капита
ла и повышение качества рабочей силы (человеческого капитала) 

являются основными источниками экономического роста. В разные 

периоды в разных группах хозяйств один из элементов выступает 

основным источником роста. Рывок в росте первоначально может 

основываться на сырьевых источниках и направляться торговлей. 

Позднее технология и нововведения могут стать основным средст

вом экономического роста. В большинстве случаев процесс разви
вается не линейно, страны и группы стран часто показывают сме

шанные средства роста. Элементы экономического роста взаимо
связаны, и успех в одном из них может способствовать успешному 

использованию другого. Например, НИОКР стимулирует и произ
водительность труда, и развитие торговли. Соответственно слабое 

развитие в одной области может оказать отрицательный побочный 
эффект на другие сферы экономики. 

Темпы роста имеют важное значение для определения процес
сов в развитии хозяйства и периодов существенных изменений. 

При среднем темпе роста в 1% в год удвоение объема производства 
достигается пр~мерно за 70 лет, при 3% - за 24 года, при 7% в год -
за 10 лет. 
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15.1. Динамика экономического роста 
в 19900008 и В 20000008 годы 

265 

Темпы Различают понятия «экономический ~ И 
экономич8СКОГО роста «экономическое, хозяйственное развигие •. 
Под экономическим ростом понимается количественное измене

ние ВВП и ВМП, включая влияние факторов производства. 
Экономическое развитие - более широкое понятие. Оно вклю

чает качественные характеристики роста: вопросы распределения и 

обмена произведенного продукта, его потребление, условия вос

производства, влияние на окружаюшую среду, социальную обста

новку. Это понятие включает фазы движения капитала и условия их 
осуществления, т.е. содержит не только материальные, но и соци

ально-экономические аспекты. 

В последние десятилетия в развитии мирового хозяйства про
изошли существенные изменения. Если в 1950-1960-e годы в це
лом господствовала повышательная тенденция экономического рос

та, то в 1970-е ее сменила понижательная. В 1970-е годы произошло 

резкое ухудшение условий воспроизводства в развитых и в целом 

ряде развиваюшихся стран: сократились прибыли, капиталовложе

ния, упала загрузка производственных мощностей. Традиционное 

положительное сальдо торговых балансов сменилось отрицатель

ным, возник дефицит платежного баланса по текущим операциям, 

резко возросла инфляция. 

Тенденция к замедЛению экономического роста охватила все 
основные группы мирового хозяйства. В целом в мире в 1980-
1990-е годы среднегодовые темпы прироста ВМП были самыми 

низкими за вторую половину прошлого столетия. В 1990-е годы по 

сравнению с 1970-ми годами они сократились в 1,5 раза, по срав
нению с 1960-ми - В 2,2 раза. 

В первое десятилетие текущего века мировое хозяйство развива

лось более высокими темпами по сравнению с 1990-ми годами, но 

несколько медЛеннее, чем в 1980-е годы. Ускорение экономическо

го роста было обеспечено развивающимися странами (табл. 15.1). 

Таблица 15.1. Среднеroдовые темпw npиpocra ВВО (цены 1995 r.) 

1971- 1981- 1991- 2001-
1980 1990 2000 2006 

Мир 3,7 3,0 2,6 2,7 
Развитые cтpaнw 3,5 3,1 2,5 2,2 
Развивающиеся страны 5,0 2,6 3,3 4,7 

ИсmOlUlU": Global Economic Prospects 2004, 2()()5. WorId 8аnlt. 
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Изменения в темпах экономического роста были вызваны це

лым рядом причин. Важную роль сыrpaла цикличность хозяйствен
ного развития. 

ЦмIU1И ЧНОСТ" Длительные и среднесрочные циклы охва-
развития тывают как общую динамику хозяйства 

(циклы Кондратьева, Маркса - Жугляра), так и ее отдельных сфер 
(циклы Китчина, Кузнеца и др.). Накладываясь друг на друга, они 

создают пеструю картину динамики роста. Общие колебательные 

движения деловой активности как в отдельных странах, так и в ми

ровой экономике оказываются многокомпонентными, складываясь 

из нескольких составляющих с различными периодами и механиз

мами колебаний. 
Длительный циlCJl. Возможно, своеобразие экономического рос

та в мировом хозяйстве в 1970-1990-e годы определялось влиянием 
длинного колебания в 45-60 лет (цикл Кондратьева), нижняя фаза 
которого приходилась на этот период и которая включала кризис 

социально-экономической структуры тогдашних социалистических 

стран Европы (динамика экономического роста в этих странах была 
резко отрицательной - 3,596 в год). 

Среднесрочные общеэкономичес"ие циlCJlЫ. В последние три деся
тилетия хх в. мировая экономика пережила три крупнейших час
тичных кризиса (сокращения производства). В 1974-1975 гг. при 

уменьшении роста ВВП физический объем промышленного произ
водства индустриальных стран сокраПVIСЯ на 596. Экономический 
кризис носил всеобщий характер. Резкое снижение производства 

отмечалось практически во всех развитых странах Запада, пере про

изводство товаров произошло во всех важнейших отраслях хозяйст

ва. Если в ходе экономических кризисов 1950-1960-x годов инфля
ционные процессы резко замедлялись, то развитие кризиса 1974-
1975 гг. сопровождалось ускорением роста цен, который продол
жился и в последующие годы. Одновременно замедлился рост но
минальных доходов. 

После кратковременного оживления и неустойчивого подъема 
1976-1979 гг. мировое хозяйство оказалось в самом длительном в 
послевоенной истории экономическом кризисе. Своей низшей точ

ки циклический спад достиг в 1982 г., когда совокупный выпуск 

промышленной продукции сокраПVIСЯ более чем на 696 по сравне
нию с 1979 г., в том числе в развитых странах - на 496, а в разви
вающихся - более чем на 1396. Одновременно произошло падение 
темпов прироста ВМП (до 0,596) и падение объемов внешней тор
говли на 296.· Резко увеличилась недогрузка npoизводственных 
мощностей. Сравнительно высокий уровень накопления способст-
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вовал поддержанию высокого спроса на заемные средства и чрез

вычайно высокому в3.аету учетных ставок. В этот пер~од проявился 

кризис взаимоотношений между кредиторами и заемшиками. 

В период оживления произошло не повышение, а снижение цен 
мирового рынка на минеральное сырье, приведшее к структурному 

перенакоплению капитала в сырьевых отраслях, что проявилось в 

его обесценении на менее рентабельных месторождениях. 

Фаза подъема продоткалась в мировом хозяйстве всю вторую 
половину 1980-х годов. Завершилась она на рубеже десятилетия. В 
1990-1991 rr. произошел спад в англосаксонских странах, а в 1993 Г. -

сокрашение производства в континентальной Европе и Японии. В 

1991 Г. впервые за вторую половину хх в. обшемировой ВВЛ прак
тически не увеличился, что позволяет сравнивать этот спад с кри

зисом начала 1930-х годов (.великая депрессия.). Главная причина 

этого резкое падение производства в странах Восточной Европы. 
Таким образом, в 1970-20ОО-е годы динамика роста в мировом 

хозяйстве прерывалась тремя глубокими среднесрочными цикличе

скими кризисами, которые захватили все страны при всей специ

фике их развития и взаимоотношений. В предыдущие два десятиле

тия отмечался один обший в 1961 г. и один частичный мировой 
кризис конца 1956 - начала 1957 г. 

Вторая особенность ЭКОJiомического роста последних десятиле

тий хх в. заключается в его неравномерности в ра3'JИвающихся 
странах в сравнении с развитыми. В 1950-1960-х годах совокупный 

ВВЛ развиваюшихся стран увеличивался быстрее, чем в развитых 

странах. В 1980-х ГОДЫ темпы роста ВВП в развиваюшихся странах 
были значительно ниже, чем в странах Запада. В 1990-е годы темпы 
роста развивающихся стран значительно превзошли показатели раз

витых стран. 

В целом, несмотря на более низкие темпы роста, мировое хо

зяйство продемонстрировало впечатляющие сдвиги за 1970-2000 rr. 
ВМП увеличился в два раза, а выпуск промышленной продукции -
в 1,8 раза, но это ниже показателей 1950-1960-х годов. 

Рассмотренные тенденции в динамике роста производства на

шли отражение во tJнешнеmорz()(lых сtlRЗRX. Несмотря на то что ди

намика внешней торговли опережала мировое ПРОИЗВОдСТВО (за ис

ключением первой половины 1980-х годов), рост внешнеторгового 
оборота сильно сократился. За 1970-2000 rr. он увеличился в 
2,7 раза, а за 1950-1960-е годы - в три раза. 

Возможное начало.с Koнua 1990-х годов фазы подъема в длин
ной волне р8звЙ'rиJI мирового хозяйства ознаменовал ось очередным 
частичным кризисом. В 2001 г. темп прироста ВМП снизился до 
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1,2%, а промышленное производство сократил ось, объем мировой 
торгоми упал примерно на 1 %. Абсолютное падение производства 
произошло в 16 странах. 

Изменение уровней Orмеченные выше особенности роста 
зкономическоrо развития нашли свое отражение в динамике 

уровней экономического развития. В 1980-1990-e годы в основных 
группах национальных хозяйств произошло снижение темпов при

роста ВВП на душу населения - более чем в два раза по сравнению 

с 1950-1960-ми годами (табл. 15.2). 

Таблица 15.2. Темпы прироста ВВО на душу населеИИJI, % 

1980-е 1990-е 2000-2004 2006-2015 

Мир 1,3 1,1 1,3 2,1 

Развитые страны 2,5 1,8 1,3 2,4 

Развивающиеся страны 0,6 1,5 2,3 3,5 

Источник: Global Economic Prospects 2005, World Bank; World Development 
lndicato~ 2006. World Bank. 

Данные за первое десятилетие текущего столетия показывают 

ускорение темпов экономического развИтия в мире. Впервые темпы 
прироста ВВП на душу населения развивающихся стран в целом 
стали п(kвосходить эти показатели развитых стран, чему способст
вовало повышение цен на минеральное сырье на международных 

рынках и включение в эту группу ряда бывших социалистических 

стран. При этом следует отметить, что в 2000-2005 гг. на динамику 
экономического роста помимо повышения цен на нефть мияли 

другие изменения в условиях воспроизводства. это поямение дис

балансов во внешних расчетах, включая огромный дефицит по те

кущим операциям платежного баланса США и положительного саль

до других развитых стран, ряда развивающихся стран Азии и стран

нефтеэкспортеров. При этом в целом ряде периферийных стран тем

пы прироста ВВП на душу населения бьVlИ отрицательными. 

Позиции Основными причинами изменений в про-
основных rpynn стран порuиях мирового хозяйства выступают 

мировые и национальные потребности. Они предопределяют раз

ноплановость изменений в различных группах стран. Долговремен

ные изменения в соотношении факторов производства определяют 

основные условия развития хозяйства и в конечном итоге мияют 

на темпы экономического роста и эффективность производства. 
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Отмеченные особенности экономического роста нашли свое от
ражение в распределе'Нии совокупного ВВП мира между основными 

группами стран мирового хозяйства. Основная черта происшедших 

изменений в мировом производстве в 1990-е годы - усиление по

зиций развитых стран. Доля развитых стран в совокупном ВВП ми

ра возросла с 67,7% в 1980 г. до 79.8% в 1990 г. За 1990-2000-е го
ды она несколько понизилась: 79,1% в 2000 г. и 75,1% ВМП в 2004 г. 
За указанный период произошло радикальное ослабление экономи
ческих позиций стран Восточной и Юго-Восточной Европы. этот 
район стал периферией мирового хозяйства. Одновременно значи

тельно укрепились позиции развивающихся стран Восточной и 

Юго-Восточной Азии - главным образом КНР. 
Менялись разрывы в уровнях доходов на душу населения как 

между основными группами национальных хозяйств мира, так и в 

отдельных группах стран. За 1990-е годы разрыв в доходах на душу 
населения между развитыми и периферийными странами возрос до 

22,5 раз, в 2000-2004 годы он снизился до 21,9 раза. 

15.2. Структурные СДВИГИ 

Мировое производство совокупного продукта происходит не 

только в стоимостной, но и в материально-вещественной форме, 

так как процесс производства и оБJ?ащения строго балансируется по 

стоимости и в натуре, что осушествляется через внугренние и 

внешние рынки. 

Важнейшие nроnорции nроuзводства и обращения составляют 

структуру мирового хозяйства. В широком понимании в нее входят 
изменения в составе производства и потребления по воспроизвод

ству, отраслям, технологии, возрасту (инвестиции в основной капи

тал, средства производства И предметы потребления, трудовые ре

сурсы, материально-энергетические средства). Важное влияние на 
функционирование хозяйственной системы оказывают размещение 

природных ресурсов и капитала по территории мира, а TalOКe орга

низационные формы, в которых происходит использование средств 

производства. Все структурные компоненты взаимосвязаны и ока

зывают влияние друг на друга. 

Отраслеваи Последняя четверть прошлого века озна-

структура меновалась серьезными сдвигами в произ-

водственной структуре мирового хозяйства. Проиэошел переход от 
вещно-товарногg прои~водства к оказанию услуг. К сфере услуг от

носится комплекс отраслей, nродукция которых носит невещную фор
му и выступает как полезный эффект, неотделимый от самой хозяй-
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ственной деятельности по обслуживанию всего nроцесса npouзводства. 
В широком понимании этот термин включает транспорт, связь, оп

товую и розничную торroвлю, общественное питание, группу услуг 

производству И населению (оздоровительные, б"товые, деловые 
услуги, гостиничное хозяйство), образова~, здравоохранение, ro
сударственный аппарат упрааления хозяйством и др. Сфера уелут 

обеспечивает 68% вмп (2004). 
Изменился состав и характер услут. В настоящее время услуги 

включены в вещное производство, выполняя разнообразные функ

ции по его обслуживанию. Эro так называемые деловые уедути. 
Самым быстрорастущим их сектором были кредитно-финансовые 

учреждения. 

Одним из важных секторов сферы услут яаляется обеспечение 

жизнедеятельности человека, поддержание его здоровья (9,3% вмп 
в 2000 г.). В США стоимость обеспечения жизни человека оценива
ется в 5 млн доля. деятельность компаний в области медицинских 
исследований и здравоохранения приносит им большие прибыли. 
Крупной сферой хозяйственной деятельности выступает деятель

ность по повышению квалификации и умственному развитию чело

века. Сфера образования обеспечивает порядка 6% вмп. 
В первую очередь сдвиг в сторону сферы услут характерен для 

развитых сгран. Если в 1970 г. в индустриальных странах услуги 

составляли 58%, то в 2004 г. - 71% ввп. На перелив ресурсов в 
пользу QТPаслей сферы уедут воздействует целый ряд причин, и 

прежде 13сего потребности обшества. Они постепенно и неуклонно 
смещаются от первичных, вещно-материальных к потребностям 
более высокого порядка, связанным с духовным, профессиональ

ным и физическим развитием человека. 

Возвышение потребностей становится возможным по мере разви
тия npoизводительных сил И роста npoизводительности труда, прежде 

вcero в материальном производстве. Рост npoизводительности труда В 

вещно-материальном производстве по arдельным странам превышетT 

соответствующий показатель по сфере ус.лут в 1,5-3 раза. 
Происходят серьезные изменения в сфере вещного nроuзводства. 

Важнейшей сферой в ero структуре ocmaemCJI nРОМЫШllенносmь. На ее 
долю приходится 28% вмп (2004). Ведущее положение в общеnpo
мыленнойй структуре занимают обрабатывающие отрасли (20% 
вмп), которые обеспечивают уровень техническоro развития дру

гих сфер хозяйства, так как они npoизводят средства производства 
и в них аккумулируются научно-технические достижения. 

дOЛll добывающей nРОМЫШllенносmи в основных группах стран до 
2Q01 г. сокраU!tолась (10%). В развитых странах она не превышает 
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8%, в развивающихся - значительно выше: около 16% валовоro 
продукта. 

Для последних десятилетий, как и предыдущих, было характер

но сокращение доли сельскохозяйственноro производства в созда

нии ВВП как в развитых, так и в развивающихся странах (4% 
ВМП). Однако эффективность сельскоro хозяйства в большинстве 
районов мира повысилась. 

Значительно изменилась товарная структура внешней торговли. 
В целом она сдвигалась в сторону продyкuии услуг и обрабатываю

щей промышленности. На услуги приходится 20-21 % объема 

внешней торroвли. В торroвле товарами около 80% объема прихо
дится на продукцию обрабатывающей промышленности, доля 

сырьевых и продовольственных товаров сократил ась до 19%. Среди 
продукции обрабатываюшей промышленности крупнейшая группа -
машины, оборудование и транспортные средства: свыше 40%, или 
почти 1/3 Bcero объема экспорта. 

Сдвиги в отраслевой структуре внешней торroвли сопровожда

лись изменениями в товарной структуре по признаку наукоемкости. 

Высокотехнологичные товары были самым быстрорастущим секто

ром в мировом экспорте товаров. Они составляют 23% их объема, 
товары средней технологичности - 30%. 

Струпура Исследования, проведенные в различных 
капиталовложений странах, показывают, что динамику, теН

денции и уровень экономического роста во многом определяют ка

питаловложения в средства труда. Капиталовложения в средства 

производства - главный носитель технического прогресса. 

В последние десятилетия изменилась воспроизводственная 

cтpyкrypa капиталовложений. В развитых странах преобладаюшая 

часть инвестиций направлялась на возмешение выбытия основного 

капитала. Под влиянием технического прогресса произошло изме

нение в технологической структуре капитальных вложений в обра
батывающей промышленности, ключевой сфере экономики с точки 

зрения НТП. В 1980-1990-е годы активная часть инвестиций дос

тигла здесь BblcOKoro уровня - 77-85%. Столь высокий уровень 
капиталовложений в машины и оборудование отчасти был связан с 

изменением спроса на конечную продукцию под влиянием кризиса 

структуры мирового хозяйства. Новые инвестиции пошли на замену 

устаревшеro оборудования. Крупные капиталовложения были про

изведены в экологичесЮ{ .грязные. отрасли (химия, мeтaJUIУРГИЯ, 

энергетика, целлЮлозно-бумажная, цементная промышленность), в 
их реконструкцию в целях снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. Ужecroчение стандартов на экологические по-



272 111. Экономический рост и его качество 

казатели машин потребовало не только выпуска продукции с улуч

шенными экологическими свойствами, но и удовлетворение по

требностей экономики в очистном оборудовании. 

С точки зрения динамики производства особое значение имели 
сдвиги в целях инвестирования. В результате чего определенная 

часть капиталовложений не влияла на рост производства. В частно

сти, рост расходов на охрану окружающей среды и технику безо

пасности отвлекал часть средств от непосредственных целей роста 

производства и увеличения прибьmеЙ. По отдельным секторам хо

зяйства размер природоохранных расходов в ряде стран доходил до 

16% валовых инвестиций. По отдельным расчетам, в 1975 г. в США 
затраты на охрану окружающей среды, здравоохранение и технику 

безопасности понизили общий темп производительности труда на 
0,5%. 

Показателем крупных технологических сдвигов служит измене

ние материально-вешественной структуры активной части капита

ловложений. В развитых странах в формировании капиталовложе

ний сократилась доля обшего и транспортного машиностроения и 

возросло значение электротехнического машиностроения, произ

водства электронного и информационного оборудования. Во второй 

половине 1990-х годов капиталовложения в сектор информацион. 
ной техники в развитых странах достигли 15% общего объема инве
стиций (3,1% ВМП). Изменения в технологической структуре капи
таловложений создали предпосьmки повышения эффективности 

накопления во всех отраслях хозяйства в сторону сбережения тру

довых, материальных затрат и отчасти капитальных. 

15.3. «Теневая экономика» 

В последние десятилетия на экономический рост и его структу
ру возросло влияние «теневой ЭК0НОМИКИ». Этому процессу способ

ствовала политика либерализации хозяйственной жизни и ослабле

ние регулирующей роли государства в экономической жизни. 

В широком понимании «теневая ЭКОНОМUКа» включает в себя 

несколько доволыю близких друг другу понятий: скрытая (теневая), 

неформальная (не официальная) и нелегальная деятельность. 

Собственно теневая деятельность представляет разрешенную за

коном хозяйственную деятельность, но которая не отражается в 

официальной отчетности с целью уклонения от уплаты различного 

рода отчислений. Неформальный сектор состоит из некорпориро

ванных предприятий, действующих обычно на законном основа

нии. Они включают в себя работающие для собственных нужд до

машние хозяйства (например, строительство собственными силами) 



15. Т ... пы .. ~ЦМ" .... JЮвоrо 3КОНОМИЧ8Скоrо роста 273 

и предприятия с неформальной занятостью, на которых отношения 

между работодателем и наемным работником не закрепляются до

кументами. К нелегальнои деятельности относится незаконное про

изводство или сбьп продуктов И услуг. Таким образом, «теневая 

экономика. представляет собой систему экономической деятельно

сти, которая склaдызетсяя вопреки законам, правовым нормам, 

формальным правилам хозяйственной жизни и находится вне ра
мок правовых отношений. 

Масwтабы и причины Теневая, незаконная деятельность 
теневой деятельности приобрела довольно большие масшта-

бы в мировом хозяйстве. В частности, ее объем почти удвоился в 

развитых странах. По оценкам, во второй половине 1990-х годов 

она достигала 20-25% ВМП, в том числе преступная - 2,4-3,3%. 
В криминальной деятельности особое место занимает производ

ство и сбыт наркотиков. В конце 1990-х годов, по оценке управле

ния ООН, их объем равнялся 400 млрд ДОЛЛ., что превышало объем 
продаж нефтяной промышленности. По другим оценкам, мировой 

объем розничных продаж наркотиков достигал 150 млрд ДОЛЛ., что 
примерно равно половине легальных продаж фармацеВТJ1ческой 

промышленности и примерно приближается к расходам потребите

лей табачных изделий, а таюке алкоголя. Наиболее значимыми 

рынками сбыта являются США и страны Западной Европы, а про
изводителями - ряд стран Латинской Америки, Юго-Восточной 

Азии, Афганистан. 

Как отмечалось в гл. 13, широкое распространение получили 
различного рода скрытые формы международной продажи людей, 

или современной работорговли. Противозаконная торговля людьми 
служит потребностям экономики целого ряда развитых стран в де

шевой и бесправной рабочей силе. По оценке госдепартамента 

США, ежегодно 600-800 тыс. взрослых и детей переправляются 
через государственные границы (70% из них женщины и 50% -
дети). Свыше половины из них в последующем используются в сек

суальных целях. Основным источником поставок людей выступают 

страны Юго-Восточной Азии, СНГ, а наиболее крупными рынками 
сбыта живого товара - страны ЕС и США По отдельным оценкам, в 

Западную Европу в 1990-е годы ежегодно поставлялось 180-300 тыс. 
женщин, 14,5-17,5 тыс. женщин и детей ежегодно ввозилось в 

США. Торговля живым товаром стоит на третьем месте после тор

говли наркотиками и qружием. По оценкам цру, доходы от нее 

достигают 9,5 млrщ дWUI. ежегодно. 
Теневая деятельность в различных подсистемах мирового хозяй

ства и в группах стран распространена неодинаково. Наиболее высо-
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КИЙ уровень теневой экономики - в периферийных странах. В них 
она достигает 48% совокупного ВВП и 30% занятых (табл. 15.3). 

Таблица 15.3. Уроиа ТeНe80I Д.etrre.IIItIIO 
• МВРОIlOl ИOIIOМПe, % oфIuuIaJ&.нoro ВВ", 1998-2.000 IТ. 

Развивающиеся страны 

Сч>аны ОЭСР 

1998-2000 

35-44 

14-16 

Исmo.,ник:: Schneider F., ~ о. Hidilll in the Shadows. The 
Growth of the Underвround Есопоту. IMF. March 2003. Р. 3. 

в регионах сч>ановые показатели значительно отличаются от 

средних. Среди C1l>aH Африки по размаху теневой деятельности вы
деляются Нигерия и Египет - свыше и около 70% ВВП. В Азии в 
Таиланде уровень теневой экономики оценивается в 70% его ВВП. 
Примерно такой же масштаб теневого производства в Боливии в 

Латинской Америке. В сч>анах СНГ наиболее высокий уровень те
невой деятельности отмечается в Грузии - 64% ВВП. В группе 
C1l>aH с высоким уровнем дохода выделяеtcя Южная Корея (40% 
ВВП), ИталlfЯ - до 30% ВВП. Наименьший уровень подпольной 
дентельности в Австрии, Японии, СеверНЫх C1l>aHax. 

В кач.естве причин распространения теневой деятельности не

редко укАзывают на обшее состояние экономики, уровень жизни 
населения и исходящие от государства ограничения, в частности 

тяжесть налогообложения, а также масштабы безработицы. Сравни

тельный анализ уровня теневой деятельности и макроэкономиче

ских показателей в отдельных группах сч>ан только частично под

тверждает эти доводы. Можно выделить две основные причины 
распространения теневой деятельности: суть каnuтШlа и характер 

государсmвенноu властu. 
Прибыль, а точнее, норма прибыли, является движущей силой 

рыночной экономики. Прибыль характеризует степень выгодности 
и доходности, Производится все, что обеспечивает прибыль. В се
редине XIX в. в британском журнале .Quarterly Reviewer- отмеча
лось: .Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой 
прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии 

достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 
10 процентов, и капитал согласится на всякое применение. при 
20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положи
тельно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все 
человеческие законы, при 300 npoцентах нет такого пpectyПЛения, на 
которое он не рискнул бы, хотя бы под сч>ахом виселицы,.. 
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Характер аласти определяется стоящими у аласти политически
ми силами, интересы каких классов, групп населенЮJ они отража

ют. Теневая экономика обычно имеет меньшее распространение в 
странах, где правителъственныe органы в большей степени отража

ют интересы всех слоев населения, проводят строгую политику по 

ОlJ)аниченИIO престynлений и неформальной деятельности. В стра

нах с резкими противоречиями в обществе, когда правительство 

ориентировано на обслуживание интересов определенных кpyrOB, 

со~ются условия для теневой активности и мздоимства. Обычно в 

странах с высоким уровнем теневой деятельности отмечаются 

БОльшие масштабы взяточничества. 

Влинние тенеВОiil 
деятельности 

на ФУНКЦИОНИРОВIIние 
ммровоiilхоЭЯiственноiil 

системы 

Теневая ЭJCономика ВЫС1)'Пает сложной 
саморазвивающейся системой хозяй

ственно-волевых отношений, функцио

нируя вопреки общественным нормам с 

целью быстрого обогашения домини

рующих в ней хозяйственных субъектов. Она объективно противо

речит общественному развитию. В ней на всех уровнях присутству

ют принуждение, волевые методы руководства, ослабление функ

ционирования правовой системы, расширение деятельно6"И пре
cтynныx организаций, подааление прав человека. 

Выходящая за рамки правового поля деятельность ведет к иска
жению данных национальной статистики, на основе которых раЗР:l

батываются основные направления экономической политики госу

дарства. ПРОlJ)8ММЫ развития, основанные на искаженных данных, 

приводят к несоответствующим результатам, к невыполнению по

стааленных задач. 

Распространение теневой деятельности оталекает средства про

изводства от официального хозяйствования, что может сказываться 

на развитии законной экономической деятельности. Операции в 
теневой сфере приводят к снижению доходов в государственном 

секторе и тем самым поНЮUlOТ способностъ государства содейство

ватъ экономическому развитию за счет снижения качества общест

венных услуг, управления, уменъшения инвестиций в инфраструк-

1УРные отрасли, в подготовку рабочей силы. 
Доходы от международной торгоали людьми оказывают отрица

тельное алияние на рынок 1JIуда, способствуя потере трудовых ре

сурсов, понюкению стоимости рабочей силы, уровня профессио

нальной подготовки. В свою очередь это ведет к последующему 

торможению про~зводительности и доходов. 
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Теневая Д~HOCТЬ подрывan .IIO~~ aпнroB рынков к со
блJ(ЩeКИЮ С~ЩИХ правил. спocoбcnayn снИJtекию "''11Of'

ных ПOC1'yllJlений в национальные эконоwИЮl. В ~}ЮW сIфы18Jl 
экономика C11fМ}'лирyn экономическую tteC'ПlБИJlЬНOffь.. ПQQpЫ1I8e'Т 
nponopuиональность национальных х03tlЙС'Т8еftных сиC'ttМ и мнро

ВОЙ экономики. 

Есть и ДPYl1le точки 3реНИJl. СOCТOJUUИе в том. 'fТO неформа"IЬ
Н8JI деятельность более KOHкyptнnta в сравнении с формальным 
сектором. и поэтому расширение ~невой де.-тельности спосо6стау

ет обwему экономическому рос1у. В пo.zrгвeрцение AaнHoro утвер

Jltдения приводятся оценки тoro. что по меньшей Me~ 2/3 дохеша в 
этой сфере используется в форма.1ЬНОЙ экономической демтельно

cnt. Однако опыт показывает. что ни одна страна на пути ~невой 
активности не ПРОДВИН}'лась в экономическом развитии. 

Резкое возрастание объемов и скорости роста теневой ЭlCономи
ки вынудили развитые государства принимать меры на междуна

родном уровне по борьбе с этим отриuaтельным явлением. 

15.4. Милитаризация зкономикм 
Уровень IIМnМТ8рмзацмм 

_озяicтва 
Мировое ЭКО140МИЧеское развИ11tе ДО 

1990-x годов охорактеРИ30В8Лось зна-
чительным уровнем милитаризации. 

В 199p-e годы бремя военных раСХОДОВ ПОД 81Iиянием reoполи
тических изменений уменьшилось до 2.5% ВМ" в 2004 r. (6,7% в 
1985 r.). Сократилось число занятых непосредсneнно в военном 
npoизводстве и военнослужащих до 0.4 и 1,4% рабочей силы. Наи
большие изменения произошли в периферийных странах. 

Защита от возможною 8Н~IIIН~М нa"aдtHO - одна из важней
ших функций rocударства. Но накопленные запасы ракетно
ядерного, химического, бактериолоrического ор}'ЖИJI ДО сих пор 

многократно превышают оборонные потребности. Процесс накоп

ления вооружений массового порuc:ения уже не отвечает своей 

rлавной цели подавления противника, но и ставит под сомнение 

само дальнейшее существование человека на ЗеNJIе. По объему во

енных расходов в мире ведущее место принадлежит развитым стра

нам (2004 r. - 75%, 1985 r. - 51,2%), причем в этой подсистеме 
дOJlJil стран НАТО возросла до 65%. Значительная часть 0/5) 
военных расходов идет на закупку вооружений. 

Среди развитых стран по объему военных расходов в мире вы
деляются четыре страны: США - 42%, Япония - 6%, 6ритаиия -
5%, Франция - 4%. Объем военных расходов США почти в 
1,5 раза превышает расходы стран Западной Е"ропы. 
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Уровень милитаризации ведущих развитых стран, определяемый 
по величине доли ВВП, расходуемой на создание вооружений и 
содержание вооруженных сил, остается достаточно высоким - 1-
4% (США - 4%, Япония - 1 % в 2004 г.). 

Развитые страны целенаправленно стремятся к сохранению во

енного преимущества в глобальном и региональных масштабах. Хо

тя теория сравнительных преимуществ содержит положение о том, 

что каждый участник получает выгоды от торговли, она также до

пускает, что более сильная сторона получает большие выгоды. Ос

новой системы 4IСВободного мира. всегда было доминирование аме

риканской военной силы. Стремление Советского Союза создать 

военный паритет, движения и войны за национальное освобожде

ние рассматривались как угроза глобальной системе 4IСВободного 

мира. и сопровождалась военными приготовлениями и войнами со 

стороны Запада. 

В последние годы военные расходы обосновываются необходи

мостью защиты западных ценностей в незападных странах, прав 

человека и национальных меньшинств, борьбы с терроризмом. 

Стратегическая концепция НАТО предусматривает возможность 

использования ее вооруженных сил за пределами зоны OТBQТcтвeH

ности блока и нацелена, по существу, на обеспечение нового миро

вого порядка. 

Высокий уровень милитаризации характерен дЛЯ ряда разви

вающихся стран. Страны с низким уровнем дохода на душу населе

ния на военные цели выделяют 2,3-2,7% их ВВП - показатель, 
близкий к мировому. На них приходится 5% военных расходов в 
мире, но 3% ВМП. 

Большие масштабы военных расходов - непозволительная рос

кошь дЛя стран, где не решены еще практически все основные про

блемы развития. Согласно оценке Мирового банка, в первой поло

вине 1990-х годов треть внешней задолженности некоторых веду

щих развивающихся стран могла быть отнесена на счет импорта 

оружия. Среди развивающихся стран самые крупные военные рас

ходы отмечаются в КНР - 4% общемировых, наиболее высокий 
уровень милитаризации - в Саудовской Аравии (11,3% ВВП). 

Вл"ян .. е военных расходов По своим размерам военные расходы 
на эконом .. ческое разв"т"е превосходят многие статьи на граж

данские цели: образование, здравоохранение, экономику. Они со
ставили в 1983 г. - 15,5%, в 1993 г. - 11,5%, в 2004 г. - 1 \,0% об-. 
щемировых правигельственных расходов. 

Главными стимуляторами поддержания военной мощи высту

пают военно-промышленные комплексы (ВПК), состоящие из 



278 111. ЭКОНОММЧ8СOIЙ рост М .ro 18Ч8CТllO 
крупнейших компаний, производящих оружие, военной верхушки, 

части государственного аппарата, научных учреждений, идеологиче
ских С'фУКТУР, которые.все вместе объединены общими интересами. 
Как международные, так и национальные ВПК не·имеют четко вы
раженной С'фуктуры и зафиксированного ста1)'са, но оказывают 

серьезное влияние на принятие военно-политических и военно

экономических решений. их ядро составляют военно-промыш

ленные концерны, которые особо заинтересованы в устойчивом 

спросе на военную продукцию. 

В основе процесса милитаризации находится военная экономи

ка, связанная с производством, распределением, обменом и потреб
лением особой продукции, предназначенной для удовлетворения 

военных потребностей государства. Средства, выделяемые государ

ством на военные нужды, не являются ни социальным, ни ЭlWномиче

c"uм благом. Военная nроду"цuя не служит ни dJZR nРОUЗtlодства 
cpeдcmtl nроuзtlодсmtlа, ни дЛR удовлетворенUR насущных потребностей 

людей. Поэтому отвлечение материальных ресурсов на военные це
ли наносит прямой ущерб социально-экономическому благосостоя

нию наций. Правда, есть утверждения дрyroго порядка. Они бази

руются на кейнсианском положении о стимулирующем эффекте 

государствt.:ННЫХ расходов на уровень национального дохода вне 

зависимости от того, в каком секторе -экономики усиливается инве

стиционная активность, занятость. 

Де~ительно, военный спрос может на не который срок ожи

вить экономику, но в конечном итоге милитаризация порождает 

много проблем для экономического развития. Сравнительный ана
лиз ряда исследователей в разных С'фанах показал, что расходы на 

формирование обшественного капитала (строительство дорог, жи

лья и т.д.) оказывают почти вдвое большее позитивное влияние на 
экономический рост (уровень национального дохода), чем стимули

рование военной промышленности. 

1. Рост военных расходов - одна из причин увеличения объема 
бюджета и образования бюджетных дефицитов, покрываемых глав
ным образом с помошью выпуска государственных ценных бумаг. 

Как показал опыт предшествуюших десятилетий, дефицитное фи
нансирование военных расходов не только не способствует стаби

лизации хозяйства, но в долгосрочном аспекте оказывалось факто
ром, усиливающим несбалансированность различных звеньев хо

зяйства. При определенных условиях выпуск государственных цен
ных бумаг для покрытия или сокращения дефиuитa бюджета ведет 
к повышению учетных ставок. Это означает удорожание кредита, 

что npиводи1' к торможению инвестиционного npoцесса. 8 условиях 
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интернационализации ХО3Rйственной жизни отрицательная роль 

бюджemыx дефициroв в странах, обладающих МУЛЪТИJ1ЛИКaТИВным 
эффектом, негативно сказывается на состоянии мировой экономики. 

2. Увеличение расходов на военные НИОКР снижает возмож
ности экономического роста и развития. Военные исследования и 

разработки поглощают 10-15% мировых затрат на исследователь
ские цели, что составляет примерно 10% общего объема военных 
расходов. В них занята 1/5 исследователей и инженеров мира. Ряд 
западных экономистов подчеркивают ведущую роль военных 

НИОКР в определении направлений развития науки и техники. По 
их мнению, в военных НИОКР решаются технические задачи, ре

зультаты которых впоследствии используются для внедрения в npo
изводство новейших технологических процессов. Но при этом не 

учитывается, что использование результатов НТП для наращивания 

гонки вооружений является непроизводительной растратой произ

водительных сил. Военные исследования ограничивают научные 
изыскания такими задачами и характеристиками, которые не явля

ются необходимыми для гражданского использования. Только 10-
20% военных НИОКР в последние годы находит гражданское при
менение. Однако в последние пятьдесят лет этот показатель ее рос, 
а сокращался. 

Приспособление результатов военных НИОКР для мирных 

нужд требует дополнительных исследований и разработок. 

3. Немаловажное значение для экономического развития имеет 
конечное использование финансовых средств в национальных хо

зяйствах, которые выделяются на военные цели. Так, примерно 

95% бюджета министерства обороны США расходуется в американ
ской промышленности, в то время как свыше 80% военных бюдже
тов небольших стран НАТО расходуется за пределами этих госу

дарств. Из этого следует, что одинаковое в процентном отношении 

увеличение расходов на оборону больнее отзывается на хозяйстве 

малых стран, которые к тому же имеют меньше возможностей для 

организации самостоятельной военной промышленности. 

Такое же неблaroприятное воздействие на свою экономику ис

пытывают развивающиеся страны, не имеюшие военной промыш

ленности. Они получают меньше всего выгод от увеличения воен

ных расходов. Им труднее использовать в гражданских отраслях 

промышленности научно-исследовательские достижения, доступ

ные военному сектору. Рост расходов на военные нужды неизбежно 
приводит здесь к ,Fокра1ll.ению капиталовложений и в целом пре

пятствует экономическому росту. 
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Основные поставщики Крупные промышленные страны часть во-

оружи" енных расходов на производство вооруже-

ний и военной техники компенсируют за счет зарубежных поставок 

на коммерческой основе. Объем экспортнъvr nocraВoK в 1990-е годы 
резко сократился: в 1,5 раза по сравнению с серединой 1980-х Г()дов 
(табл. 15.4). 

Таблица 15.4. Экспорт OCB08НWX 811Д08 иоружеииl, 
МJIН дом. (цены 1990 r.) 

1998 2002 1999-2003 % 

США 12795 3941 29599 33,5 
рф 1886 5941 26198 29,7 
Франция 3319 1617 6372 7,2 
Германия 1157 745 5240 5,9 
Британия 1041 719 4204 4,8 
8сего 23176 14492 88240 100 

Источник: Ежегодник СИПРИ 2005. Вооружения, разоружение и 

международная безопасность. - М.: Наука. 2005. 

В составе крупнейших поставщиков произошли крупные изме
нения. В 1998-2003 ГГ. на США приходилось 33% международных 
поставок вооружений - меньще, чем в 1992 г. (54,6%). После резко
го спада в начале 1990-х годов РФ вышла на второе место в мире -
30% всех военных поставок. Вслед за ведушими странами Европы -
Францией, БританиеЙ. Германией, - но со значительным отстава
нием. в число крупных поставщиков вооружений входят Украина, 
кнр, Белоруссия, Швеция, Израиль. 

Наряду с развитыми странами крупными импортерами воору

жений выступают развивающиеся страны, среди которых ведущее 

место занимают КНР (9,5%), Индия, Саудовская Аравия, Турция 
(по 5% мирового импорта вооружений). 

80 многих частях мира существует понимание необходимости 
демилитаризации экономики и реконверсии военного npоизводст

ва. Крупное сокращение военного производcrвa (в несколько раз) 
произошло в РФ, значительное (примерно на 30%) - в развитых 
странах. В последних осуществлена реструктуризация военных сек
торов хозяйства, сближение военных и rpажданских отраслей. В 

отдельных странах военное производство стало меньщим по объе

му, но более концентрированным. 

Перевод военной экономики на выпуск мирной продукции свя
зан со значительными сложностями. Они возникают не только с 
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технологической переориентацией производственных мощностей 

военных предприятий. но и со значительной переподготовкой ра

бочей силы, что требует крупных средств. Как показали исследова
ния, сокращение военных расходов на 1/4 во второй половине 
1990-х годов привело к снижению роста мирового продукта до 1%. 

Перевод военной промыщленности на мирные рельсы затраги

вает не только проблемы экономического роста, занятости, необхо

димость его диктуется потребностями решения экологических, де

мографических и друтих проблем, давно вышедших за рамки на

циональных государств. 

вопросы� К теме 

1. Каковы характерные черты экономического роста в 1980-1990-е 
и 2000-е годы в мировом хозяйстве? 

Z. Какое Wlияние оказал социально-экономический кризис восточно
европейских стран на мировой экономический рост в 1990-e годы? 

3. Какие изменения произошли в отраслевой структуре мЙрового 
хозяйства? 

4. Какие изменения проИ1Ошли в структуре внешней ТОрГОWlи tI 

мире И подсистемах хозяйства? 

5. Проанализируй1"е масштабы «Теневой экономики., ее распро

странение в отдельных группах стран. 

6. Раскройте Wlияние .теневоЙ. деятельности на экономическое 

развитие мира и отдельных стран. 

7. Как изменился уровень милитаризации мирового хозяйства в 

1990-2000-e годы? 
8. Проанализируй1"е Wlияние военных расходов на соuиально

экономическое развитие мира. 

9. Расскажите о проблемах конверсии военного производства. 



Глава 16 
Экономический' рост 
и окружающая среда 

Экономический рост - важная цель каждой страны. Независи
мо от идеологии и уровня развития все страны преследуют цели 

развития экономики и повышения жизненного уровня. Различные 
страны достигли неодинаковых успехов в осуществлении целей 

экономического развития, но прогресс мировой экономики в целом 

достаточно значителен. С 1950 по 2000 г. численность населения 
увеличилась в 2, 1 раза, производство товаров и услуг в мире воз
росло в 5 раз. Мировое хозяйство за 15 дней производит и потреб
ляет столько, сколько за год в 1900 г. Улучшился уровень здраво

охранения. При значительных различиях между странами средняя 

ожидаемая продолжительность жизни в мире достигла 67 лет. 
Экономика как система не изолирована. Она в свою очередь 

действует в пределах глобальной экосистемы, обладающей опреде

ленными возможностями воспроизводить себя и абсорбировать за

грязнения. Как часть биосферы хозяйство не может превзойти ее 

физические границы. Природа и общество - единое целое. в кото

ром изменение одного компонента прямо или косвенно отражается 

на состоянии и развитии другого. 
, 

16.1. Воздействие производства 
на окружающую среду 

По мере развития производительных сил, развертывания НТП 
возрастает интенсивность индустриального вмешательства человека 

в дела природы. Индустриальное развитие превращает всю nлане1)' 

в арену практической деятельности людей. 

Экономический рост В настоящее время употребляются 
и потребление ресурсов почти все возоБН08JIJIeAlые nриродные 

ресурсы, и степень исnолыованuя каждого из них все больше прибли

жается к nрuxoдной части их баланса. По оценкам, используется 
около 70% всей почвы, пригодной для сельскохозяйственного про
изводства при современных методах его ведения, около 50% при
роста лесов, около 10% пресной воды стока рек, около 70% прирос
та популяции основных промысловых рыб. 

В процессе развития мировой экономики состояние природных 
систем, обеспечивающих это развитие, ухудшалось. Ущерб, нано-
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симый окружающей среде, оuенивается по нескольким позициям: 
эаrpязнение и дефиuит воды, загрязнение воздуха, тве.тые вредные 
отходы, почвенная эрозия, уничтожение лесов, сужение биологиче

ского разнообразия и изменение состава атмосферы Земли. 
Уже в середине 1950-x годов аграрный сектор столкнулся с по

роговой СИ1)'аuией, когда численность населения планеты постоян
но увеличивалась, возможности расширения сельскохозяйственных 

yroдий уже были практически исчерпаны. Сельскохозяйственные 

производители вынуждены были добиваться увеличения производ

ства ПРОдyкUии на обрабатываемых землях. Производство за 1950-
2000 ГОДЫ возросло в четыре раза, что в основном было связано с 
жестким использованием природных ресурсов. Четыре пятых отме

ченного прироста обеспечивалось более интенсивным использова

нием земель. Во многих странах были сверх возможного распаханы 
сельскохозяйственные земли: и Kpyrыe склоны, подверженные вод

ной эрозии, и сухие земли, разрушаемые ветром. Поэтому в отдель

ные периоды некоторые страны вынуждены были сокрашать nло

шади, занятые сельскохозяйственными культурами. 

Быстрыми темпами росло поголовье скота, обеспечивающего 
человека продуктами питания и тягловой силой. Потребности в 

кормах во многих развивающихся странах превышают продуктив

ность местных пастбищ и преизводств кормовых культур. Напри
мер, в девяти странах Южной Африки поголовье скота на 50-100% 
превосходит возможности имеюшейся там кормовой базы. В ко
нечном итоге обезлесение, перепас скота, чрезмерная интенсив

ность использования пахотных земель часто ведyr к развитию про

цесса опустыивания,' который проявляется в выдувании и вымы

вании наиболее тонких частиц почвы и накоплении rpубых частиц -
песка и rpавия. 

На протяжении всего геологического времени скорость почво

образовательного процесса превышала скорость эрозии, что вело к 

образованию на поверхности земли богатого гумусом слоя толщи

ной 15-25 см и более. В результате в последнее время эта многове
ковая тенденция нарушилась, что привело к постепенному разру

шению этого жизненно важного слоя. Истощение почвы затронуло 

2/3 сельскохозяйственных утодий планеты. По имеющимся оцен
кам, в мире ежегодно смывается или уносится ветром 26 млрд т 
пахотных земель. В течение хх в. произошла такая эрозия почвы, 
как в предыдущие десять веков. Из-за неправильного использова

ния земель ежего.DJ·1O возникает около 6 млн га пустынь. Особенно 
интенсивно этот процесс идет в семи странах Западной Африки, 
лежащих в зоне Сахеля, где темпы обезлесения в семь раз превы

шают средний по развивающимся странам показатель. 
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Деградация засушливых земель ставит на грань риска почти 

1 млрд людей главным образом в развивающихся странах. 
Важную роль в существующих экологических системах, в миро

вой экономике играет рыбное хознUстtlо. Поставляя примерно 16 кг 
живого веса рыбы и продуктов моря на душу населения, мировое 

рыбное хозяйство обеспечивает около 23% в.сех ПOlpeбляемых жи
вотных белков. Быстрый рост улова рыбы в 1950-1960-е годы соз
дал иллюзию неисчерпаемости рыбных запасов. В результате 2/3 
рыбных мест используются на пределе или улов превышает их вос

становительные способности. Одно из них - место лова знамени
тых перуанских анчоусов, которое ежегодно могло бы давать около 

9 млн т. Из-за неудачного ведения рыбное хозяйство ежегодно не
дополучает около 9 млн Т потенциального улова. Впервые за по
следние десятилетия произошло сокращение вылова рыбы со 

100 млн Т В 1965 г. до 91-94 млн т в 1990-е годы (ежегодно). Одна
ко до сих пор улов рыбы на 25% превышает уровень, необходимый 
ДIlЯ устойчивого воспроизводства рыбных запасов в океанских водах. 

Леса, являясь важным источником промышленного сырья, иг

рают важную роль в сохранении почвы и воды, поддержании здо

ровой атмосферы и биологического разнообразия растительного и 

животного мир .... За хх в. площадь лесов сократил ась с 5 до 4 млн 
га В основном в развивающихся странах. Леса оказываются под ут

розой выро·«дения. За счет лесов расширяются сельскохозяйствен

ные утодья, пастбищное животноводство; продолжается хищниче

ский лесоповал. 

По .. ере увеличения хозяйственной деятельности населения, 

роста его численности возможности nрироды удовлетворять его по

требности уменьшаются. Все большая часть биологической энергии 

идет на обеспечение потребностей человека. Доля, остающаяся на 

поддержание прочих видов и сохранение целостности при родных 

систем, становится все меньше, что может привести к разрушению 

экологических систем. 

Воздействие человека Большую тревогу практически во всех 
на окружаlOЩУIo среду странах мира вызывает YJlЮза загряз-

нения окружающей среды - одно из проявлений необратимого на

рушения равновесия между человеком и природой. Воздействие 

материального производства на природу стало столь интенсивным, 

что ей не удается за счет собственных сил и механизмов компенси

ровать нарушения экологического равновесия. 

Угрожающе растет загрязнение атмосферы и воды промышлен
ными выбросами. Главные источники выбросов в атмосферу -
производство и потребление энергии. За 1970-2000 гг. темпы при-
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роста общих выбросов несколько сократились, но абсолютные разме

ры выбросов раС1УГ и достигают огромных объемов - iQ-lОО млн т 
взвешенных частиц, окисей азота, серы, 22,7 млрд т двуокиси утле
рода (1990 г. - 16,2 млн т). В связи с этим в последние десятилетия 
значительно возросла концентрация газов, твердых взвешенных 

частиц в атмосфере, а также химических элементов, уменьшающих 

озоновый слой. Концентрация газов, вызывающих парниковый 

эффект (метана, азота, соединений утлерода), существенно увели

чилась. До промышленного пере ворота концентрация парниковых 
газов оставалась относительно стабильной (0,0028% объема атмо
сферы). В последнее время она составляет 0,036%, что бьulO вызва
но различными видами производственной деятельности. Считается, 

что парниковые газы сохраняются в атмосфере сто и более лет. 
Парниковый эффект возникает в связи с тем, что парниковые 

газы, образующиеся при любом процессе горения, беспрепятствен
но пропускают ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, но 

задерживают отраженное от поверхности Земли длинноволновое -
инфракрасное излучение. 

Серьезной проблемой окружающей среды является риск измене
ния ICЛuмаmа. Климат земли бbIЛ относительно устойчив, из".енения 
температуры в течение века не превышали IOc. В хх в. по сравне
нию с шестью веками климат. потеплел - температура повысилась 

на 0,7
0

С, причем с 1950 по 2000 г. - на 0,4
0

с. Земные и водные 
экологические системы, социоэкологические системы (сельское 

хозяйство, рыболовство, лесоводство и водные ресурсы) жизненно 

важны для развития человека, и все они чувствительны к измене

нию климата. Повышение температуры может привести к дальней

шему повышению уровня океана, который за последнее столетие 

поднялся на 20 см. Но так как более трети человечества (37%) жи
вет на расстоянии 60 км от береговой линии, то число людей, кото
рые окажутся в положении переселенцев, может достичь беспреце

дентных масштабов. 

Возникла утроза разрушения озонового слоя в нижних слоях 
атмосферы. Не исключается сокращение ресурсов воздушного 

океана. За последнюю четверть хх в. сжигание энергоносителей за 

счет кислорода атмосферы увеличилось в 5 раз. 
Происходит загрязнение водных систем и почвы. В последние 

годы на полях рассеивается около 150 млн т минеральных удобре
ний в год и свыше 3 млн т ядохимикатов. С увеличением числа на
ходящихся в окружаюl..l.l$Й среде различных видов химических со

единений вознию1tт реальная угроза их совместного действия в ре

зультате взаимных реакций с участием непредусмотренных катали

заторов. Как отмечают, даже при низких концентрациях возможно 
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накопление <YJ1)ицательных эффектов от дейcrвия ра31lИЧНЫХ хими
ческих соединений. 

для развJПИЯ человека, npoизводствснной деятельности IOIз

ненно неоБХО.!1Има чистая npecH(JII года. Он. такжё имеет особое 
значение для нормальной жизни приpoды. Из имеющихся огром
ных ресурсов воды только 1 % пригоден для потребления ЛЮ,IIЬМИ 
(97% - это морская вода, из 3% пресной вo,IIы 2/3 сосредоточено в 
ледниках, снеге). В некоторых частях света наблюдается общая не
хватка, постепенное уничтожение и раС1)'Щее загрязнение источни

ков пресной воды. это вызывается увеличением необработанных 

сточных вод, промышленных отходов, утратой естественных водо

заборных площадей, исчезновением лесных массивов, .неправИ1IЬ

ными методами ведения хозяйства и Т.д. Постоянный доступ К чис

той воде не имеют только 2% населения, 40% населения страдают 
от нехватки воды. Наиболее остро проблема недостатка воды стоит 

в странах Тропической Африки, Западной Азии, Северного Китая. 
Примерно 60% всех болезней в мире и 1/3 смертельных случаев 
вызваны потреблением загрязненной воды. 

Современное производство создает угрозу разрушения исходных 

условий человека на Земле, а в ряде случаев перешагнуло возмож

ный рубеж Примером этого RlIЛJIется разрушение ценных 06ъeKmOtl 

nрироды, исчезновение ряда разнOtIиднос",ей растительного мира и не
которых видав диких животных. По оценкам, после 1600 г. исче31l0 
свыше 1(Ю видов птиц, беспозвоночных, млеко питающих, порядка 
45 видов рыб, 150 видов растений. Под угрозой исчезновения нахо
дится около 24% видов млекопитающих и 12% видов птиц. Умень
шение биологического разнообразия представляет серьезную угрозу 

развитию человеческого общества. Наличие необхо.!1имых товаров и 
услуг зависит от разнообразия и изменчивости генов, биологиче

ских видов, популяций и экосистем. Биологические ресурсы кормят 
и одевают человека, обеспечивают жильем, лекарствами, духовной 

пищей. Так, около 4,4% ВВП США получают за счет диких видов. 
Наибольшая экономическая выгода от биологического разнообра
зия проявляется в медицине. 

Немаловажное влияние на состояние окружающей среды и при
родопользования оказывают аварийные ситуации техногенного ха

рактера, промышленные катастрофы. В 1984 г. в Индии 2500 чело
век погибли и десятки тысяч попучи.ли отравления, когда проию

шел выброс токсичного газа из находившеrocя вблизи густонасе

ленного квартала в Бхопале предприятия американской химической 
корпорации, .Юнион карбаЙд.. Двумя годами позже проиюшел 
взрыв ядерноrо реактора в Чернобыле. 135 тыс. человек были в 
спешке эвакуированы, а радиоактивное загрязнение затронуло зна-
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чительную территорию. Некоторое время спустя другое происшест
вие на химическом заводе в Сандоэе в Швейцарии стало причиной 

экологической катастрофы в Западной Европе. 

Огромный ущерб окружающей среде наносят военные действия, 
применение оружия массового поражения. 80 время войны во 

8ьетнаме американская авиация сбросила свыше 15 млн литров 
дефолиантов. Пораженная территория в 38 тыс. кв. км на несколь
ко десятилетий npeвратилась в безжизненную пустыню, свыше 

2 млн человек оказались пораженными отравляющими веществами. 
Нередко растущее воздействие человека на окружающую среду 

связывается с природными бедствиями и катастрофами. 8 1990-е го

ды их масштабы возросли. Число людей, потерпевших от природ

Hых бедствий, возросло со 147 млн в 1980-е годы до 211 млн чело
век в 1990-е годы. 2/3 погибших в результате природных катастроф 
приходится на бедные страны и только 2% - на богатые. 

Ряд экономистов полагает, что если темпы экономического рос

та, характер хозяйственной активности, способы разрешения кон

фликтов сохранятся при существующих условиях, рост потерь мо

жет превысить выгоды данного типа развития. А это будет означать 

начало эры «Qнтuэконо.мUlfескога. развuтия, ведущего к бе,цности, а 

не к богатству. 

Научное осознание последствий хозяйственной деятельности 

относится к XVI в. и связано С именем немецкого натуралиста 

r Агриколы. Он отмечал, что в результате развития горнорудной 

деятельности стали портиться плодородные земли, вырубаться леса, 

загрязняться реки, а от рытья копей проистекает больше ущерба 

для людей, чем выгод от тех руд, которые из них добываются. Од
нако в отличие от Индии, китая в Европе возобладали концепции 

Альберта 8еликого и Родж:ера Бэкона, угверж:даюшие неограничен

ное господство человека над природой. Они доминировали в эко

номическом мировоззрении общества до последней четверти ХХ в. 

16.2. Потребление и окружающая среда 

Одна из причин постоянного ухудшения окружающей среды -
структура потребления. Стиль жизни и производство многих стран 

тяжелым бременем ложатся на природные ресурсы. Сегодня инду
стриальная экономика базируется на использовании большого чис

ла материалов и энергии, и экономическое состояние стран часто 

ассоциируется с количеством используемого минерального и расти-

тельного сырья. • • 
Потребление сырья, за исключением леса, было почти незначи

тeJIьным по сегодняшним меркам до развИ1ИЯ npoмышленности в 
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XIX в. Затем оно росло взрывообразно. Увеличение потребления сы
рья на душу населения в развитых crpaHax npoдomкaлось до 1970-х го
дов, после чего оно приостановилось или даже несколько снизилось. 

Хотя эта тенденция отмечается в больши~тве э1\tх стран, абсолют

ные уровни потребления различаются от страны к стране. 

УРОВНИ потребления Наиболее драматичные различия в потреб

лении сырья отмечаются между развитыми и развивающимися 

странами. Юг потребляет на душу населения в 5-20 раз меньше, 
чем развитые страны (алюминий - 16, бумага - 13,5, сталь, желеlО -
13, пиленая древесина - 11, вода - 1,6 раза и т.д.). Согласно 

оценкам, одни США с 1940 по 1976 г. использовали больше мине
рального сырья, чем все человечество до 1940 г. Западная Европа не 

отстает от США. С середины столетия Франция, Германия, Брита
ния почти удвоили использование на душу населения стали, более 
чем удвоили потребление цемента и алюминия, yrpоили потребле

ние бумаги. Значительная часть П<YlJ)eбляемых в индустриальных 

странах Запада материалов обеспечивается из внешних источников. 

На развитые страны приходится почти половина мирового по

требления энергии. В развиваюшихся странах подушевое потребле
Iше, например, энергии в пять раз меньше, чем в западных странах. 

В странах Тропической Африки пcnpeбление энергии на человека 

составляло в 2000 г. 670 кг нефтяного эквивалента, а в США -
более 8000 кг, Т.е. в 12 раз больше. Различается структура потреб
ляемо~ энергии. В развиваюшихся странах в значительных количе
ствах используется органическое топливо (древесина, солома, кизяк). 

Производство и потребление в индустриальных странах Запада 

обеспечивает более половины выбросов в атмосферу за исключени

ем выбросов взвешенных частиц и окислов серы. На долю стран 

ОЭСР приходится до 50% выбросов двуокиси углерода в год, в том 
числе США - 23%, Японии - 5%. Развитые страны доминируют в 
создании бытовых и промышленных отходов. В США на каждого 

жителя приходится 720 кг бытовых отходов, в Британии - 480, 
Японии - 410 кг. Промышленность западных стран вырабатывает 

большую часть вредных химических отходов, 90% хлорофлюрокар
бонатов, которые разрушают зашитный озоновый слой. Ясно, что 

1 млрд основных потребителей слишком дорого обходятся для ок
ружаюшей среды и Земли. 

Личное Движущий мотив западной технологии -
потребление стремление человека господствовать над 

природой и выиграть время. Она базируется на вертикальной связи 

с природой,' в ее основе лежит стремление к получению прибыли, 
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влияние которой распространяется и на потребление населения. 

Существенное влияние 'на рост потребления оказывают JЮздействие 

социального престижа на массовое сознание, реклама, торговая 

практика, механизация домоводства. 

POCIY спроса на сырье спocoбcmyeт внедренный в 1950-I960-e годы 
стиль общественного потребления, когда максимальный объем про
даж достигается при сбыте относительно дешевых конструкций, 

рассчитанных на небольшой период их использования. Починка, 

подцержание рабочего состояния продукции стало относительно 

дорогим делом и в целом более трудным для организации. Это при

водит к тому, что многие люди выбрасывают старые вещи и поку

пают новые. Ежегодные смены моделей делают немодными многие 

изделия после их покупки. Развитие соответствующих отношений и 

структур, получивших название "экономика на выброс-, означало 

по сути дела форсированное использование природных ресурсов и 

ускорение загрязнения окружающей среды. 

На рост потребления влияет соцuальное давление. Традиционные 
ценности заменены единственным показателем - деньгами, когда в 

потреблении господствует принцип "знай нашего». По этому прин

ципу каждый определяет свой статус по правилу - «кто в']ереди, 

кто сзади-. 

К потреблению призывает и pelUloмa. Так, каждый американ

ский подросток обычно 3-4 часа в неделю подвергается воздейст
вию телевизионной рекламы. Расходы на рекламу составляют за

метную величину ВВП развитых стран, колеблясь в пределах 0,6-
0,7% ВВП во Франции до 1,4-1,5% ВВП в США. 

Система потребления воздействует на человека как наркотик, 

видоизменяющий состояние человека до такой степени, что стано

вится необходимым. Конец "эры массового потребления» еше не 

означает освобождение человека от социокультурной установки 

строить свою жизнь вокруг соревновательного, бесконечного по

требления. 

16.3. Реryлирование ПРИРОДОПОЛЬЗ0вания 
и охраны окружающей среды 

Масштабы П0Т8рь Во второй половине хх в. становятся оче-

видными теневые стороны экстенсивного развития экономики. За 
стремление достичь любыми путями краткосрочных экономических 

выгод приходится расплачиваться разрушением экосистем, потерей 

части ВВЛ. ОбщИй ущерб, наносимый окружающей среде в резуль
тате хозяйственной деятельности, включая здоровье человека, оце

нивается в 5% ВМП. Такие «потери роста- имеют серьезные эколо-

10 МИРО" llDlК8lИU 
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гические, финансовые и социальные последствия. их можно пре
одолеть или снижением темпов экономического развития, или осу

ществлением мер по экологизации производства. 

Постановка первого предложения связана с именами Дж. Фор
рестора и Д. Медоуза и публикациями Римского Клуба .Мировые 
динамики,., .Пределы роста". Эта альтернатива оказалась неприем

лемой ни для развитых, ни для развивающихся стран. В частности, 

применение ограничительных мер только снижает рост загрязнения 

окружающей среды, но полностью не ликвидирует его. 

Остается путь рационализации использования природных ре

сурсов в мировой экономике на согласованных между государства

ми началах и использование НТП дЛЯ внедрения экологически чис

тых технологий. Реальный шанс на сохранение природных ресурсов 

и среды дают ресурсосбережение и утилизация отходов, еще боль

шие возможности в этом напра81Jении открывает организация эко

номики на принципах рециклирования. это подтверждают успехи в 

ресурсосбережении за последние десятилетия, Достигнугые в разви

тых странах. 

Элементы Во многих странах мира были приня-
э_олоrмЧ8С_ОЙ политики ты комплексные программы охраны 

окружающей среды, предусматривающие широкий комплекс меро

приятий. 

Экологизация экономического развития превратилась в одну из 

серьезнbJX целей как на национальном, так и международном YJЮВ

иях. Определено, что защита окружающей среды - необходимый 

компонент экономического роста. Парадокс заключается в том, 

что, вероятно, не более 200 компаний в мире сделали защиту окру
жающей среды одним из приоритетов своего экономического раз

вития. 

Сложность и многоплановость отношений между обществом и 

природой обусловили многоцелевой характер экологической поли

тики. Важным звеном экологической политики Я81JЯется монито

ринг - система контроля, оценки и слежения за изменениями со

стояния окружающей среды под 81Jиянием антропогенных воздей

ствий. Его развитие осуществляется на государственной основе пу

тем создания сети стационарных станций наблюдения с помощью 

авиакосмических средств контроля за изменениями параметров, 

характеризующих состояние среды. 

Центральную роль в общей структуре экологической политики 

играет система оnеративного управления охраны о"ружающей среды, 

задача которого состоит в принуждении и побуждении предприни

мателей с помощью определенного инструментария к конкретным 
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практическим действl(ЯМ природоохранного характера. ИНС1l'умен

тарий основывается на законах и административных 'нормах и на 

рыночном подходе, включающем возмещение ущерба, платные 

нормы выброса, налоги на выбросы. 

Одним из главных звеньев политики в области охраны окру
жающей среды является э"ологu.,ес"ая регламентацuя. Она включает 
упорядочение эксплуатации природных ресурсов, запреты и огра

ничения на производство некоторых продуктов либо их использо

вание в качестве компонентов готовых изделий, административные 

санкции за нарушение природоохранного законодательства, эколо

гические нормы. 

Экологические за1l'аты повышают издержки производства. На 
долю такого рода за1l'ат приходилось около 4-5% суммарных про
изводственных издержек в черной металлургии США в 1970-е годы, 

до 6-7% - в 1980-е годы. В нефтехимии соответствующие показа
тели со второй половины 1970-х годов составляли 5-6%. Все это 
сказывается на конкурентоспособности соответствующей продук

ции на мировых рынках. 

Современные масштабы природоохранных мероприятий по

требляют в развитых c1l'aHax от 0,1 до 2% ВВП. Они затрагивают 
различные стороны хозяйственной деятельности: темпы роста, про

цессы накопления, уровень ·ззнятости, размещение ПРОИЗВОДСТВJ. 

По отдельным расчетам, макроэкономический эффект rасходов на 
охрану окружающей среды, на экономический рост, проиэводи

тельность, внешнюю торговлю был незначителен. На уровне ком

паний ценовое влияние бывает существенным. Компании выделяют 
на природоохранные мероприятия от 2 до 16% инвестиций. 

Масштабы природоохранных мероприятий и связанных с ними 

расходов устанавливаются, исходя из экономических условий, по

тенциала страны, воздействия соответствующих за1l'ат на конку

рентоспособность товаров. 
до сих пор основные проблемы окружающей среды остаются 

глубоко вплетенными в социально-экономическую ткань общества 
всех групп наuиональных хозяйств. Хотя ряд сч>ан сократил темпы 
загрязнения природной среды, общая тенденция ухудшается. Про
блема заключается в том, что значительная деградация окружающей 

среды обычно вызывается богатством на Севере и бедностью на 
Юге. Политика в области окружающей среды развивающихся c1l'aH 
может отличаться от соответствующих мер ИНДУС1l'иальных сч>ан. 

Для сохранения окружающей среды развивающихся сч>ан необхо
димо победить бёдность. Они нуждаются в средствах для финанси
рования экологически чистого развития. 

10· 
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Недостаток средств делает почти невозможным для развиваю

щихся стран увеличивать соответствующие расходы на охрану лесов, 

почвы, улучшение ирригации. РаCJYЩая внешняя эадоmкенность вы

нуждает их продавать свои естественные ресурсы, которые являются 

единственным источником получения валютных ередств. По сути 
они ДOJDКHЫ отвечать за результаты потребления и загрязнения на 

предпринимательском и личном уровне в друтой подсистеме. 

Концепция устойчивоrо В 1987 г. Международная комиссия 

развития по окружающей среде и развитию, 

созданная Генеральной Ассамблеей ООН, в своем докладе .Наше 
общее будущее. в качестве основы для обеспечения интегрирован

ного подхода к разработке экономической политики на 1990-е годы 
выдвинула концепцию устойчивого развития, в основу которой по

ложена идея экологически чистого развития. В последующие годы 
содержание этой концепции значительно расширилось. Оно охва
тывает не только проблемы окружающей среды, но и целый ряд 

других - финансовые, социальные, демографические. Устойчивое 

развитие предполагает удовлетворение потребностей общества без 

ущерба для будущих поколений, без увеличения долгов, которые 

оно не может оплатить. Переход к устойчивому развитию требует 

разрешения целого ряда взаимообусловленных проблем. 

УСТОЙЧl-1Вое развитие может быть обеспечено только политиче
скими и экономическими средствами. Нужны крупные капитало

вложения для осуществления мер по прекращению эрозии почв, 

повышению использования энергии, предотвращению потепления 

климата. Изменение направления мировой экономики к устойчи

вому развитию требует фундаментальных реформ на международ

ном и национальном уровнях. В настоящее время человечество пы
тается переосмыслить предшествующий опыт и выработать новую 

концепцию развития. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоял ась Конференция 
ООН по проблемам окружающей среды и будущего развития циви

лизации. На Конференции были приняты: Декларация по окру

жающей среде и развитию; 27 принципов, определяющих права и 
обязанности стран в деле обеспечения развития и благосостояния 
людей; Повестка дня на XXI век - программа того, как сделать 
развитие устойчивым; Заявление о принципах управления, защиты 
и устойчивого развития всех видов лесов. Большинство стран под

писали Конвенцию об изменении климата (США не подписали) и 
Конвенцию о биологическом разнообразии. Перед развитыми стра
нами была поставлена задача уменьшить выброс парниковых газов 

до уровня 1990 г. В последующие годы на международных конфе-
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ренциях были конкретизированы и расширены сферы регулирова
ния окружающей среды. 

Международная конференция в Йоханнесбурге в 2002 г. показа
ла, что развитые и развивающиеся страны оказались не в состоянии 

выполнить ранее принятые обязательства. Развитые страны готовы 

брать на себя и выполнять экологические обязательства, которые 

приносят им прямую выгоду или не снижают конкурентоспособ

ность их компаний на международных рынках. 

Один из важнейших выводов состоявшихся конференций ООН 

заключается в том, что модель развития, использованная десятком 

богатых стран мира, исчерпала себя. Интенсивное наращивание в 

рамках этой модели промышленного потенциала в значительной 

мере за счет перекачки ресурсов других стран с нанесением огром

ного ущерба окружающей природной среде, с использованием тра

диционной рыночной системы, движущей силой которой является 

частная собственность и стремление к безудержному росту потреб

ления, ведет к резкой дифференциации уровня жизни населения 

Земли. Такая модель не может быть устойчивой даже для тех, кто 

уже получил от нее выгоду. Новая модель должна опираться на со

вместные интересы мирового сообщества и лишь затем на "нтересы 

отдельных групп стран. 

Вопросы к теме 

1. Каковы масштабы воздействия хозяйственной активности людей 
на окружаюшую среду? 

2. Что такое «антиэкономическое. развитие? 
3. Как бы вы прокомментировали высказывание индийского поли

тического деятеля Махатмы Ганди: .Земля предоставляет все не

обходимое для удоалетворения потребностей каждого человека, 

но не его жадности .. ? 
4. Каковы экономические последствия загрязнения окружающей 

среды? 
5. Какова роль отдельных групп национальных хозяйств в загрязне

нии окружающей среды? 

6. В чем состоят особенности экологических проблем в развитых и 
развивающихся странах? 

7. Отвечает ли интересам развивающихся стран концепция «ста
бильного экономического развития .. ? 



Глава 17 
Экономический рост 
и социальный прогресс 

Экономический рост и социальный прогресс тесно взаимосвя

заны. Экономический рост составляет основу социального прогрес

са, оказывая непосредственное влияние на развитие человеческого 

общества через увеличение производительных сил. В любом обще

стве экономический рост не только умножает материальные эле

менты, но и создает условия для социального развития общества. 

Постулат постоянного экономического роста - основная концеп

ция целого ряда направлений экономической мысли. Еще в по

следней четверти XVIII столетия А. Смит сформулировал, хотя и не 
прямолинейно, принцип, согласно которому непрерывная аккуму

ляция богатства является важнейщим элементом развития общест

ва, его основной движущей силой и необходимым условием обще

ственного развития. Он отметил, что 4<НИ одно общество не может 

быть процветающим и счастливым в целом, пока большая часть его 

населения остается бедной и несчастной •. 
Подобный подход показывает, что цель экономического роста не 

сами хозяйственные достижения, а в конечном счете общество. КОН

кретно э1о выражается в создании условий для развития человека. 

17.1. Экономический рост и социальное развитие 
Общие ПОНRТИR 

социальноrо nporpecca 
они употребляются в их 

Социальное развитие и прогресс -
многоплановые понятия. Здесь же 

узком значении. Социальное выражение 

экономического роста рассматривается в ограниченном числе коли

чественных и качественных характеристик, включающих развитие и 

обогащение потребностей человека, расширение свободы его выбо

ра, освобождение от социального неравенства. Эти критерии непо

средственно характеризуют условия жизни людей, и в конечном 

итоге в них проявляются основные социальные процессы. 

Прогресс в сфере потребления должен прежде всего оценивать

ся по степени освобождения населения от материальной нужды, 

нищеты и голода. Потребности человека формируются ПОД влияни

ем социальнblX, экономических и природных условий жизни. Они 

ПОДРlЦЦеляются на две укрупненные группы: HeOтъeМlleJllыe, или 

абсолютные, и· социально обусловленные, или относительные. К пер-
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вой категории относятся потребности человека в пище, одежде, 

крове, они существуют независимо от общественно-экономических 

систем, и экономический прогресс имеет тенденцию к удовлетво

рению большей их части. Как только они удовлетворены, непре

рывный экономический рост расширяет реальные возможности 

общества и ведет к повышению общественного благосостояния. 
С увеличением доходов на душу населения спрос начинает сме

щаться от наиболее простых жизненных благ к более сложным и 

разнообразным их видам, которые связаны с физиологическим и 

духовным совершенствованием человека. Человек, по замечанию 

К. Маркса, отличается «безграничностью своих потребностей и их 
способностью к расширению •. 

БОльшая часть относительных потребностей порождается про
изводством. это означает, что наряду с производством новых това

ров, услуг экономический рост постоянно создает новые потребно

сти, предопределяя тем самым набор товаров, услуг, которые долж

ны быть произведены для удовлетворения этих потребностей. Часть 

потребностей выражает постоянную погоню за социальным стату

сом, и они изменяются высокими темпами. Провести четкую грань 

меЖдУ нормальной склонностью к разнообразию и измен~ниям, с 

одной стороны, и быстро растущими современными потребностя

ми, с друтой стороны, трудно. 

Зависимость меЖдУ общественным благосостоянием и экономи

ческим ростом прямо связана с этапом развития того или иного 

общества. Выделение этапов основывается на обшепринятом раз

граничении потребностей на объективно необходимые и социально 

обусловленные. На низком уровне экономического развития в пе

риод индустриализации абсОЛЮПfые потребности доминируют, и 

каждый прирост в национальном доходе ведет к дальнейшему удов

летворению этих потребностей. На этапе, когда экономика оказы

вается более или менее зрелой и развитой, каждому проценту по

следующего увеличения материального производства соответствуют 

относительно меньшие изменения в общественном благосостоянии. 

Измерение общественноrо для определения изменений общест-

бnarococ:тORНИ" венного благосостояния используется 
инде"с э"оноAtUЧес"ux асnе"тов благосостояния, подсчет которого 
базируется на статьях личного потребления. это обусловлено тем, 
что расширение реальных возможностей для членов обшества спо

собствует pocry их экономического благосостояния, в то время как 
включаемые в ВВП 'Компоненты, например капиталовложения, 

прямо не влия;"" на благосостояние. Использование показателя 
личного потребления вместо общего потребления связано с тем, что 
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последний включает потребление обшественного сектора, значи

тельная часть которого носит промежyroчный, корректируюший 

характер (военные расходы, пожарная охрана, полиция и т.д.). Рас

ходы обшественного сектора, например, на <здравоохранение и об
разование, прямо повышаюшие обшественное благосостояние, 

включаются в этот индекс. 

Если исходить только из показателей расходов домашних хо

зяйств, то за последние десятилетия они увеличились, их доля в 

ВМП поднялась с 59% в 1990 г. до 63% в 2004 г. Благосостояние 

заметно увеличилось в развитых c"f1)aHax и в c"f1)aHax с низким 

уровнем доходов. В странах с доходами ниже и выше среднего 

уровня произошло сокрашение расходов домашних хозяйств в ВВП. 

Повышение или пониж:ение обшественного благосостояния за

висит от соотношения между предельными полезностями различ

ных компонентов обшественного благосостояния. На современном, 
достаточно высоком уровне экономического развития развиты�x 

стран предельный рост экономических аспектов благосостояния 

может быть меньше экономического роста, так как для определен

ных приростов отдельных аспектов благосостояния требуются 

большие приросты ВВП. 

Демонстрационный Совершенствование производительных сил 

эффект влечет за собой расширение ПО"f1)ебностей 
человеКIJ и изменение способов их удовлетворени.ll, образа жизни 

человека и повышения субъективного фактора. С другой стороны, 

расширение и возвышение потребностей человека являются мош

ными стимулами развития производительных сил. Производствен

ные мошности создаются в конечном итоге для удовлетворения по

требностей человека. Взаимосвязь между экономическим ростом и 

социальным развитием в разных подгруппах мирового хозяйства, 

находяшихся на разных стадиях экономического развития, не про

является линейно. 

РаСПРОС"f1)анение средств массовых коммуникаций, мировые 
масштабы их деятельности привели к тому, что возвышение по

требностей приобрел о новые механизмы. Совокупный ПО"f1)eбитель

ский спрос менее развитых c"f1)aH, формируясь на базе денежных 
доходов отдельных индивидов, но под внешним влиянием, стал 

концеН"f1)ироваться на товарах и услугах, производство которых 

опирается на более высокие по сравнению с "f1)адиционными тех

нические стандарты. Возник так называемый демонстрацuонный 

эффект. Под его влиянием в менее развитых c"f1)aHax материальные 
потребности Q6гоняют экономический рост и развитие. В результа
те во многих c"f1)aHax углубился разрыв между уровнем развития 
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производства И характером потребностей, что усложняет задачи 

экономического развития и содействует нарастанИJQ социальной 

напряженности. 

17.2. Распределение дохода 
и имущественное неравенство 

в процессах мирового производства важное место принадлежит 
распределению доходов, поступающих в распоряжение домашних 

хозяйств. Состояние и важность распределения были центральными 

в концепциях Д. Рикардо и К. Маркса. 

Для измерения неравенства в доходах широко используется ста

тистический прием деления населения на равные доли - деЦWlи и 

квuнтелu (1/10 и 1/5 части исследуемой совокупности). Измерение 
включает сопоставление между собой доходов в верхних, средних и 

нижних группах. Распределение доходов по де цилям , квинтелим 
отражает степень дифференциации доходов И уровни концентрации 

покупательной способности населения. 

При анализе распределения доходов в мире используются три 

метода подсчета. В первом используется показатель ВВП IfJ1И вид 
на душу населения страны независимо от размера населения и этот 

показатель сравнивается с ПDдобными данными других стран. Он 
скорее показывает неравенство между отдельными грynпами стран 

(уровни их развития) и не измеряет неравенства между жителями 

мира. 

Второй также измеряет неравенство в доходах между странами, 

но с учетом доли их населения в мире. И в этом случае каждый жи

тель страны имеет одинаковый доход. 

При третьем методе измеряется неравенство, исходя из разме

ров полученных доходов всех жителей мира, из распределения до

ходов всех групп населения различных стран на основе данных до

машних хозяйств. Он охватывает неравенство как между странами, 

так и внутри стран. При сравнении доходов населения в различных 

странах чаше используются валютные курсы ППС. 
Эrи методы подсчетов дают различные показатели неравенства, 

а также направления динамики. При использовании первого и 
третьего методов обычно отмечается увеличение неравенства в рас

пределении доходов в мире, при втором - уменьшение неравенства 

в связи с быстрым экономическим ростом в КИР и Индии. 

м.*cTpaнo6le Они используются наиболее часто. За 
уровни доходов 1980-1990-e годы разрывы в доходах насе-

ления бедных и богатых стран сильно увеличились. Если в 1960 г. 
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отношение средних доходов населения беднейшего и самого бога

того квинтелей составляло 19 раз. в 1978 г. оно увеличилось почти в 
25 раз. а в 1998 г. - до 31 раза. В 1990-e годы пераыА дециль оnpe
делялся населением C'q)aH Тропической Африки. Т.е. наименее раз
витыми странами. Нюкний дециль богатого населения увеличил 

свою долю 8 мировом доходе в связи относительно высокими тем

пами роста в США В C'q)aHax, входящих в шггь верхних децилей 

бедного населения. были отрицательные или нулевые темпы роста 

ВВП на ДУШУ населения (табл. 17.1). 

Таблица 17.1. Распределение мeacтp8l108WX доходов. lIIIIPe 
(ВВО на JIYПIY наceлeнll_, ООС 199! r.) 

Децили населенUJI Доход Доход Доход Темпы роста 
1968г. 1978г. 1998 г. 1978-1998 гг., % 

1 572 748 702 -0,3 
2 906 1161 1170 0,0 
3 1294 1864 1778 -0,2 
4 1619 2805 2379 -0,8 
5 1975 3637 3503 -0,2 
6 2263 4617 4895 0,3 
7 2950 5787 6582 0,6 
8 3979 8179 11081 1,5 

• 6774 12552 18128 1,9 
10 10868 18369 25183 1,60 

Средний 3277 5972 7576 1,1 
Orношение 1 о: 1 1910 2416 3519 

ИсmO'lНUК: Milanovic В. World ApaI1: intemational and world inequality 1950-
2000. hppl:j /www.bmilanovichorldbank.org. 

в рассматриваемый период сильно изменился состав децилей, 

особенно 6-8, в которых находились C'q)aHbl Восточной Европы, а 
также C'q)aHbl Латинской Америки. Они переместились в более 
нижние децили. Доход латиноамериканских C'q)aH, возможно, впер
вые за 200 лет опустился ниже уровня самой бедной западноевро
пейской страны. 

Для сравнения отметим, что совокупный доход 582 мян жителей 
наименее развитых C'q)aH, входящих в верхний дециль. почти в 

8 раз меньше совокупного богатства 200 самых крупных миллиар
деров. оценивавшеrocя в 1135 мярд дом. в 1999 г. 

Другой способ анализа личного дохода - построение "ригой Ло
ренца. На горJt30НТ3ЛЬНОЙ оси располanuoт получателей дохода по 
долевым группам по отношению ко всему населению (обычно в 
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децилях или квинтелях). На вертикальной оси откладываются доли 
общего дохода, ПOJl}"iаемого каждой группой. Коне... каждой оси 
равен 10096, и они равны. График заключается в квадрат, и из ниж
него левого угла к верхнему правому проходит диагональ. На каж
дой точке диагонали процент полученного дохода равен доле полу
чающего его населения. это линия равенства в распределении до
хода. Каждой процентной группе получателей дохода достается 
точно такой же по величине процент общего дохода. 

В мире нет ни одной страны, в которой существовало бы пол
ное, идеальное равенство в распределении дохода, поэтому кривая 

Лоренца всегда расположена правее диагонали, идущей из нижнего 
левого угла. Чем неравномернее распределяется доход между про
центными группами населения, тем сильнее изогнуга кривая Ло
ренца в сторону горизонтальной и правой вертикальной оси. 

Чаще всего относительное неравенство в доходах nоказываетCJI в 
виде коэффициента джини, или коэффициента концентрации джини. 
Он может быть подсчитан делением площади межу диагональной 
линией и кривой Лоренца на площадь половины квадрата, в кото
рой лежит данная кривая (рис. 17.1). Коэффициент Джини пред
ставляет собой совокупный, агреrированный показатель и может 
изменяться от О до 1. 

А 
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Покаэатель, равный О, означает полное равенство населения в 

распределении доходов, в то время как показатель, равный едини

ие, означает полное неравенство В распределении доходов. Таким 
образом, чем выше величина коэффиuиенora д.жИни. тем больше 
уровень неравенства в распределении доходов в стране. В странах с 
неравномерным распределением доходов коэффиuиент колеблется 

в пределах от 0,5 и выше, а в странах с относительно равномерным 
распределением доходов - от 0,20 до 0,35. 

Коэффиuиент Джини межстранового неравенства в распределе

нии доходов в мире (невзвешенный) повышался в 1950-е годы, по

низился в 1970-е годы и резко повысился в 1980-1990-е годы с 
0,449 до 0,538 в 1998 г., или в 1,2 раза. В этот период бедные стра
ны и ряд среднеразвитых стран испытывали большие трудности в 

своем развитии. В uелом за вторую половину хх в. межстрановое 
неравенство в распределении доходов увеличилось в 1,6 раза. 

С увеличением неравенства в распределении доходов в мире 

связан вопрос о положении «среднего класса., конuепuия которого 

в последние десятилетия получила широкое звучание. Анализ дан

ных обзоров домашних хозяйств показывает. что 75% населения 
мира живет на доходы ниже среднего. При определении «среднего 

класса., исходя из уровня доходов в пределах 75-125% от медиан
наго, к нему будет относиться только 14,1% мирового населения 
(примерно 870 млн человек). На «средний класс,. приходится толь
ко 4,5%< дохода в мировом хозяйстве (1993). По расчетам ВВП на 
одного человека, он лишь на 30% выше среднемирового. Как вид
но, «средний класс. в мире не только мал по своей численности, но 

и мало обеспечен. 

Имущественное неравенство Градаuия получателей доходов пока-

в rpynnax стран зывает значительно более глубокое 

имущественное неравенство в периферийных странах, чем в разви

тых. Разрыв между беднейшими и богатейшими 20% населения в 
развитых странах составляет 6 раз, а в периферийных странах -
почти 10 раз. В 1990-е годы разрыв между беднейшими и богатей
шими группами несколько сократился в развитых странах, а в раз

вивающихся странах остался на прежнем уровне. 

В развитых странах в течение длительного исторического пе

риода произошло снижение уровней неравенства, а на периферии 

мирового хозяйства - усиление неравенства. 

Если выделить группы стран по уровню дохода на душу насе

ления, то между этими группами отмечаются также значительные, 

но неоднозна';lные различия. Среди развитых стран существуют от

носительно небольшие внутристрановые (и еще меньше межстрано-
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вые) различия в распределении доходов домашних хозяйств (коэф
фициент Джини - соответственно 0.39 и 0,07). В странах со сред
ним уровнем дохода отмеча~я болыlIиe неравенства в распреде

лении доходов, но между странами небольшие. Так, в странах Ла

тинской Америки на долю самых бедных 20% населения приходи
лось около 3% доходов, а самых богатых 5% населения - более 
30% доходов, т.е. разрыв составляет 11-12 раз. 

В странах с низким уровнем дохода отмечаются умеренные раз
личия в распределении доходов внутри стран и между странами (ко

эффициент Джинн - 0,32 и 0.04). В подгруппе наименее развитых 
стран внутристрановые различия значительно выше. В целом самые 

большие неравенства в распределении доходов отмечаются в странах 

со средним уровнем доходов и в наименее развитых странах. 

Общие направления изменений в распределении доходов в пе
рифеРИЙНЫХ странах не подтверждают тезис С. Кузнеца о том. что 
неравенство в распределении доходов на ранних стадИЯХ развития 

(при переходе от аграрного к индустриальному обществу) увеличи

вается. а затем начинает сглаживаться. 

Сохранение. а в целом ряде стран углубление неравенства не 

меняет имущественного положения значительной части на~еления. 

Неизменная или понижаюшая доля низших групп в доходах иногда 

сопровождается сокращениеЬ{ ИХ доходов в абсолютном выражении. 

Проблема распределения доходов как между странами, так и внутри 

стран, особенно развивающихся. составляет одно из острых проти

воречий в мире. Экономическая политика. основанная на растущем 

неравенстве в распределении доходов или сохранении подобного 

положения, противоречит развитию. 

Раньше в отдельных концепциях утверждалось, что большее не

равенство в доходах может оказывать положительное влияние на 

экономический рост путем перераспределения дохода в пользу бо

гатых, которые сберегают его. а бедные нет. Эга точка зрения исхо

дит из того. что более высокий рост может быть достигнут ценой 

большего неравенства. 

Практический опьп уже давно показал, что меньшее неравенст

во может увеличивать эффективность производства и экономиче

ский рост. По мере сокращения разрывов в доходах решаются про

блемы обеспечения здравоохранения и образования рабочей силы. 

17.3. Развитие человека 

Одна из ВЗЖЙейllIИХ целей экономического роста - увеличение 

возможностей развития челове"а, т.е. обеспечение «nолного благосос
таяния и всестороннего развития всех членов общества.. Роль чело-
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века, его существо предопредеJUl10ТCЯ тем, что он - и фактор про

изводительных сил, И субъект производственных И всех других об
щественных отношений. Именно человек воплощает весь спектр 

общественных отношений. доход JlВJlЯется QlUfИМ dз компонентов и 
очень важным, но не единственным в жизни человека. Здоровье, 
образование, свобода ЯВIlЯlOТCЯ не менее важными составными час

тями благосостояния. 

Рост национального дохода создает возможности для расшире

ния потребностей и является необходимой предпосылкой развития 

человека. 

Понятие Развитие человека предполагает, что оно 
«развитие человека. не замыкается в отдельных группах насе

ления ряда стран, а охватывает все общество в глобальном масшта

бе. Все люди должны быть в центре развuтия, и это должно быть, 
как отмечают исследователи ООН, развитием человека, на благо 

человека и при участии человека. Концепция развития человека 

исходит из того, что каждое общество должно вкладывать матери
альные средства в образование, здравоохранение, питание и соци

альное обеспечение его членов с тем, чтобы они могли играть свою 

роль в экономической, политической и социальной жизни страны. 

Развитие при участии человека имс;~ в виду, что через соответ
ствующие структуры принятия решений люди должны активно уча

ствовать, в планировании и воплощении стратегий развития, а они в 

свою очередь должны обеспечивать достаточные возможности для 
роста доходов и занятости с тем, чтобы способности человека пол

ностью проявились И человеческая созидательная энергия находила 

также свое полное выражение. 

Развитие на благо человека означает, что экономическое разви

тие должно приводить к удовлетворению потребностей каждого и 

обеспечивать возможности для всех. Только тогда оно будет дейст

вительно ориентировано на человека. это также предполагает на

личие достаточно широкой сети социального обеспечения. Таким 

образом, при осуществлении указанных целей развитие увеличивает 

выбор человека. При этом должны соблюдаться определенные ус
ловия: 

1) усиливая выбор человека или одного сектора общества, не 
следует ограничивать выбор других, что требует равенства во взаи

моотношениях членов общества; 

2) улучшая жизнь нынеlШlего поколения, нельзя отдавать в за
лог выбор будущих поколений, а это означает, что экономический 
pocr должен б,ыть устойчивым. 
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Количественные С 1990 г. был введен индекс развития чело-
nouэат8Л1I века (ИРЧ). Ряд исследоваreлей считают, 

что он более полно О11'ажает уровень экономического развития, чем 

ВИД на душу населения. Он строится как агрегированный индекс, 
объединяя показатель национального дохода на душу населения с дву

мя социальными индикаторами - грамотностью взрослых и ожu

даемой nродолжительностью жизни. Образовательный уровень изме

ряется сочетанием показателя грамотности и лет обучения в сред

нем. Шкала ИРЧ - от О до 1, бедной считается страна, для которой 
показатель ниже 0,5 (табл. 17.2). 

Таблица 17.2. Индекс .. P838IIТIUI чeJI08eIUI 

1980 1990 1998 2003 

Развивающиеся страны 0,481 0,596 0,642 0,694 

Наименее развитые страны 0,323 0,359 0,435 0,518 

озср 0,828 0,868 0,893 0,892 

Мир 0,648 0,695 0,717 0,741 

Источник: Human Developmeni Repol1 2001, 2005. UNDP. 

Наиболее важной чертой развития человека выступа~ долгая и 

здоровая жизнь. Один из показателей здоровья - ожидаемая про

должительность жизни. За 1985-2003 гг. она поднялась в мире с 

63,1 до 67,1 года, сократился разрыв между бедными и богатыми 
странами. Наибольшее увеличение средней ожидаемой продолжи

тельности жизни произошло в странах Юго-Восточной Азии. В ря
де регионов - странах Тропической Африки и Восточной Европы -
отмечалась противоположная тенденция. В восточноевропейских 
странах ожидаемая продолжительность жизни снизилась с 70 до 
68,1 года. 

В течение столетия продолжительность жизни тесно связана с 

доходом на душу населения, но еще большую роль играет распреде

ление дохода. В 1971 г. в Японии и Британии были примерно оди
наковые распределение доходов и продолжительность жизни. В на
чале 2000-х годов продолжительность жизни в Японии была одной 
из самых высоких в мире (примерно 82 года), доход распределялся 
более равномерно, а в Британии, где неравенство в распределении 

доходов увел ичИJV)C ь, в '2003 г. ожидаемая продолжительность жиз

ни оказалась на три с половиной года меньше, чем в Японии. Кро
ме того, в странах с более высоким уровнем образования отмечает

ся лучшее состояние здоровья. 
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Положение отдельных стран и групп стран в поК838телях разви

тия человека изменилось. В 1990-е годы в 20 странах Африки и 
Восточной Европы произошло снижение ранее Достигнyroго уровня 

(РФ - 0.1113 в 1990 г. и 0,795 в 2003 г. - 62,е местЬ). 
Ведущее место по показателям занимают развитые страны. Сре

ди них выделяются Норвегия, Исландия, Канада, Австралия, США. 
Среди периферийных стран низщую группу составляют Сьерра

Леоне, Нигер, Бурки на Фасо, Мали, Бурунди, Гвинея-Бисау. 
Значительные разрывы отмечаются между группами стран и 

внутри них. КО'Jффициент стран Тропической Африки более чем в 

два раза ниже стран Латинской Америки, стран Южной Азии -
почти в три раза ниже показателя стран Восточной Азии без КНР. 
При этом следует отметить, что за вторую половину прошлого века 

в отличие от показателей ВВП на душу населения развивающиеся 

страны уменьшили отставание от развитых стран по показателю 

развития человека. Страны Южной Азии и Африки приблизились к 

североамериканскому уровню 1!!70 г. 

Развитие человека невозможно без равенства мужчин и женщин, 

но во многих странах отмечаются различия в индексе развития че

ловека и положеllИИ женщины. Наиболее высокое положение жен

шин в ceBeplIbIX cтpallax, где уровень грамотности у взрослого насе
ления одинаковый, охват оБУ'lением женщин выше, средняя ожи

даемая продолжительность жизни женщин на семь лет выше, чем у 

мужчин,(БИОЛОI'ическая ра'Jница в возрасте оценивается в пять лет), 

и средний доход женщин составляет 3/4 от дохода мужчин. 
ВО МIIОГИХ развивающихся странах положение женщин резко 

отличается от положения мужчин. Среди 770 млн неграмотных 

женщин в два раза больше, чем мужчин, среди 1,1 млрд бедных 
женщины состанляют 70%, за 1970-2004 гг. доля женщин в составе 
рабочей силы поднялась с 36 до 41 %. Больщинство женщин занято 
внеоплачиваемой, неl1ризнанной и недооцениваемой сфере дея

тельности. По оценкам, эта занятость выражается в почти половине 

объема ВМП. 

Роль rocyдapCTB. Уже отмечалось, что улучщение благосос-
тояния неВОЗМОЖIIО без жономического роста. Но неверно предпо

лагать. что высокие темпы ХО'Jяйственного роста автоматически во

площаются в высокий уровень развития человека. Исследования 

показали, что страны с более высоким уровнем национального до

хода на душу населения не обязательно имеют больщий уровень 

развития человека. 

Взаимосвязь между коэффициентом развития человека и уров
нем дохода не является прямолинейной. Из 177 анализируемых 
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стран 97 имеют более высокие показатели И РЧ по сравнению с ве
личиной ВВП на ДуШу населения по ппс. к примеру, уровень 
грамотности в Саудовской Аравии ниже, чем в Шри-Ланке, хотя 
там доход на ДуШу населения в несколько раз выше. В Бразилии 

детская смертность в 1,7 раза выше, чем на Ямайке, где ПОДуШевой 
национальный доход ниже. это связано с тем, что рыночные меха

низмы сами по себе не выравнивают экономический рост и показа

тели развития человека. 

Процесс развития человека во многом определяется ролью госу

дарства в социШlЬНОЙ политике. Исторически высокий экономиче
ский рост способствует увеличению или поддержанию на высоком 

уровне правительственных ассигнований без увеличения бюджет

ных дефицитов и инфляции. Снижение темпов роста в мировой 

экономике в последние десятилетия уменьшило возможности уве

личения социальных расходов на развитие человека. В целом уро

вень правительственных ассигнований на социальные цели не

сколько увеличился и в ВВП. и в обших правительственных расхо

дах. Но во многих странах государственные расходы на социальные 

цели в расчете на ДуШу населения не увеличились по сравнению с 

началом 1980-х годов. Это неизбежно привело к снижению качества 

и количества социальных услуг. 

Противоречивый характер имеет приоритетность в распределе

нии государственных расходов. Во многих развиваюшихся и ряде 

индустриальных стран на обслуживание долга и военные приготов

ления идет значительная часть государственных ассигнований в 

ушерб расходам на социальные и инвестиционные цели. 

В развитых странах для поддержания социальной безопасности 

перераспределяется 15-22% ВВП, что создает предпосылки разви
тия человека. Основное место в этих расходах занимает социальное 

обеспечение. Оно составляет от 52% в Люксембурге до 18% всех 
государственных расходов в Исландии. 

Orpицательные тенденции отмечаются во всех странах СНГ: 
сдерживание бюджетных расходов привело к резкому сокрашению 

государственных ассигнований на социальные цели. 

Важное значение при этом имеет целевое распределение 

средств, выделяемых на социальные сферы. По некоторым оцен

кам, примерно 70-85% всех расходов развиваюшихся стран на 

здравоохранение, оплачиваемых государственным и частным секто

рами, идет на лечение и только 20% - на профилактику, остальная 
часть - на коммунальwые услуги. В лечебном секторе более 80% 
расходов напраВJfяется на госпитализацию и малоупотребительные 
лекарства. Проблема этого сектора связана с ограниченностью 

средств и направлением их в наиболее дорогостояшие и относи-
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тельно менее эффективные секторы обслуживания населения. 

Примерно такие же тенденции в распределении средств отмечаются 

в сфере образования. 

Свобода Развитие человека неполно без свободы 
человека человека. На протяжении всей истории 

люди боролись против социальных и других ограничений свободы, 
что ЯВ1UIЛось движущей силой общественного прогресса. До сих пор 

в мире существуют скрытые формы работорговли. Ежегодно прода

ется и покупается около 4 млн женщин и девочек, которых насиль
ственно отдают замуж или вынуждают стать пpocтитyrками или ра

бынями. 

ПризнаJ:lО, что любой индекс развития человека должен давать 

соответствующий вес свободе человека в достижении материальных 

и социальных целей. Пока индекс развития человека не включает 

оценку свободы. Проблема заключается в том, что о свободе легко 

говорить, но ее трудно измерить. Многие виды этого понятия 
включают «отрицательные. свободы: свобода от чего-то - свобода 

от произвола, лишений, социального гнета, от ареста, от посяга

тельств на личность, имущество. Другие охватывают «положитель
ные. свобол.ы: свобода делать что-то. это права человека: право на 

жизнь, безопасность, на труд, свободу на объединения, свободу ре

лигии и Т.Д. 

Выра,ботаны определенные классификации прав и методы их 

измерения, дающие определенное представление об уровне разви

тия свободы человека. На основе конвенций ООН и международ

ных соглашений выделено 40 критериев определения свободы. 

Страны ранжируют, используя простой метод оценки - свобода 

гарантирована, свобода нарушается. По этому критерию в верхнюю 

группу входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия, Новая 
Зеландия, в низшую группу - развивающиеся страны. 

Мера свободы, которой в каждую КОНКpeпtую эпоху обладают 

люди, в общем определяется уровнем развития производительных 

сил, социальным и политическим строем общества. Она тем боль

ше, чем лучше люди осознают свои реальные возможности, одно

временно понимание свободы человека определяется культурно

историческими особенностями того или иного общества, и вряд ли 

оно достаточно достоверно может выражаться в едином показателе. 

Хотя в вышеприведенном индексе отмечается положительная связь 

между степенью свободы и экономическим развитием, отношения 

между причиной и следствием в данном случае неясны. 

В конце 1980-x годов предприняты шаги с тем, чтобы отойти от 
понятия «свобода человека. к индексу прав человека, предпола-
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гающему признание С1раной разработанных международных норм, 

участие С1раны в международных процедурах по их. соблюдению, 

реакцию на предложения международных организаций. 

17.4. Бедность 

Как уже отмечалось, последняя половина хх в. характеризуется 
существенным экономическим прогрессом. Совокупный вид на 

душу населения более чем YJlЮился. Произошли существенные сдви

ги в уровне жизни больших масс населения мира. Достаточно быст
рый и устойчивый рост уровня жизни был достиrнyr за счет страте

ГИИ, направленной на расширение занятости, распространение на все 

слои населения социальных услуг, особенно медицинской помощи, 

начального образования, обеспечения минимума питания. 

Orмеченная тенденция экономического и соuиального прогрес

са не развивалась равномерно. В отдельных географических регио

нах не произошло существенных изменений. В странах СНГ ДОХОДЫ 

на душу населения сократились, в С1ранах Тропической Африки 

уровень жизни практически не изменился. Возросли масштабы 

бедности. 

Понятие бедности основывается на абсолютных CTaндa~x жиз
ни части общества и отличается от понятия неравенства, которое 

базируется на относительныХ стандартах жизни всего общества. В 

частности, исследователи МБРР определяют бедность как неспо

собность поддерживать минимальные стандарты жизни. 

Для того чтобы сделать это определение практичным и употре

бительным, его выражают в едином показателе. Доходы и расходы 

домашнего хозяйства на душу населенШI, включая собственное nроuз

водство, которое очень важно для всех бедных людей, являются 

соответствуюшим показателем уровня материального положения. 

Текущее потребление, куда входит потребление собственной про

дукции, отражает способность домашнего хозяйства поддерживать 

уровень материального положения с помощью сбережений и зай

мов, несмотря на колебания дохода. В этом отношении потребление 
является более лучшим измерителем благосостояния, чем доход. 

Понятие бедности, основанное на потреблении, включает два 
элемента: расходы на приобретение минимума питания и расходы 

на удовлетворение других необходимых потребностей, которые раз

личаются по странам. Первая часть определения является относи

тельно точной - стоимость минимума пищи определенной кало

рийности. Bropu часть' определения субъективна. Методологически 
она представляет материальное, или стоимостное, выражение цен

ностей, соответствующих уровню прожиточного минимума. 
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С середины 1990-х ГОДОВ используется nоказатель абсолютной 
бедности, СОСf7JаВАЯющиu 1 дом. дохода Шlи потребления в день. этот 
показатель выражает минимальный уровень потребления, нюке ко
торого возникает угроза выживания человека. Устанавливаемый на 

уровне выживания показатель не охвзтываe-r бедных в развитых 
странах, в которых уровень потребления значительно выше. При 
подсчете используется «международный доллар. базового года, т.е. 

рассчитанный на основе покупательной способности валют того же 

года. 

Распространение С середины 1980-х годов количество бед-

бедности ных В мире сократил ось в основном в ре-
зультате изменений в кнр и Индии, где проживает 38% населения 
мира. В целом бедняки составляют 21% населения. 

Бедность распространяется неравномерно среди регионов мира и 

районов отдельных стран. Почти 40% бедняков живуг в Южной Азии, 
на ДОЛЮ которой приходилось примерно 25% населения. Около 30% 
всех бедняков сосредоточены в странах Тропической Африки, значи

тельное их число проживает в Восточной Азии, КНР (табл. 17.3). 

Таблица 17.3. Покаэатели бедности 
(живущие менее чем на 1 доJUl. 8 день, ООС 1993 г.) 

1981 1990 2001 
М/lH % МJlH % М/lH % 
чел. чел. чел. 

Всего 1479,8 28,3 1218,5 27,9 1103,0 21,3 
Европа и Uентральная 

Азия 1,1 0,3 2,3 0,5 17,6 3,7 
Латинская Америка 35,6 9,7 49,3 1l,3 49,8 9,5 
Средний Восток и Се-
верная Африка 9,1 5,1 5,5 2,3 7,1 2,4 
Восточная Азия, Океа-

ния 795,6 57,7 472,2 29,6 284,3 15,6 
Южная Азия 474,8 51,S 462,3 41,3 428,4 31,1 
Тропическая Африка 163,6 41,6 226,8 44,6 315,8 46.9 

Исmо'fНUК: hppt:/ /www. worldbank. org/research/povmonitor/ 

Характерная черта 1990-х годов - появление масштабной бед

ности в странах Восточной Европы. Размеры абсолютной бедности 

здесь возросли до 4% населения. Наиболее высокий уровень бедно
сти отмечается в Киргизии, Молдавии, Туркмении, Таджикистане. 

Абсолютная бедность неглубокая, она в основном концентрируется 
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около уровня бедности в 1 дOJlЛ. по покупательной способности 
дохода и потребления в день. 

Увеличение бедности в странах СНГ ЯRЛяется результатом сни
жения экономической активности, увеличения городской безрабо

ТИЦЫ и снижения реальных заработков. Появилась категория "новых 
бедньср, чей доход несколько выше черты бедности. "Новые бед
ные. имеют доступ к образованию, медицинскому обслуживанию. 
имеют жилище, но у них потерян постоянный источник дохода. 

В наибольшей степени проявляется бедность в сельских рай
онах. Она распространяется на крестьян, имеющих небольшие уча
стки земли, и наемных рабочих. Ра3JJИЧИЯ между ними часто быва
ют условными. Многие временные наемные работники также име
ют небольшие лоскутки земли, которые недостаточны для выжива
ния семьи, но в случае хорошего урожая дают дополнительный до

ход и иногда страхуют от риска. 

Географически наибольшее сосредоточение бедняков в сельской 
местности отмечается в долине реки Ганга в Индии, на острове Ява 

в Индонезии, на Андском нагорье в Южной Америке и в Сахеле в 
Африке. 

Бедные имеют меньший доступ к распределению обшеq8еННЫХ 
товаров и услут по сравнению с дpynDfИ группами населения. Они 
часто лишены возw:ожностеЙ.~OJIьзовап.ся культурными и обраЮ8<J

телъными учреЖдеНИЯМИ. Бедные люди играют небольv IyIO роль 8 

ПОЛИ11ПСе. Низкий уровень JOfзни беllиых И, как следстВне, их СЛ<J

бое 3lI0р0вье. 1L'10Xoe образование сниаают их хозяйственную ак
тивность и ПРИВOlUlТ к эаме.п.леНИlO теwпов экономического роста. 

Бeшtость в нaибoJп.weй степени эатраmвaeт женшнн и лneй. 
Расширение зaнJIТOC11I. улучшение положения женшии в ЭkDНOМи

ческой и социа..'IЫЮЙ ЖИ3ИИ BыctyIJaIOТ наиболее действениыми 

инctpyМetmUOl уменьmeНИJI бeJoIocnI. ИССК.l1083НИЯ MeJUYНaP04-
ных opraнизаци:8 IIOUJWВ8ЮТ. что обши8 XOIfO)fичесlUlЙ рост 6ла

roтвopнo IL'IIUIC'Т на couиaJIWIC)e lIOIIOжeИIIC всех СJЮe8 Н8СС..IIeНЮI 

ПРОDораиона.1lWЮ ID oepвoнaчaJIWIOМ YP08НJO ЖИЗНИ. C1aleН1t 
)"1oIeНЫDeIllUl бe.IoюcnI 8 СМЭИ С ~ ростом clUa.нo ко

.хб.'tC'ТC8 ar CrPUO.I ~ стране. Or;ae.WCI.4te 1ICCJIC.IOIIaIIЮI ~
ЮТ. Ч1О lIOIIWIDeIIIIe cpe.utero YP08I8 ~ ра ....... 
ТQ&I[O 8 ~ CТaJaOI oпpue'''' c.D8ПI • ...ае )lЮ.rt., 
пpcunrмlOlQКl • бr.IвocnL Y8Ull'lelllle вап на .QIIJY ~ на 
l s-25~ OIIp";КИWТ C.I8II"8 • .8OIIr бцw 5 но насае ...... ди TorO 
чroбw 8IoIбpnw:::8 ID бcJвocnI. бе ............. lDInIO не 10.111&0 

8O"AIOИIII)ПL ..-.. o-•• i(iнoc..-. ........-.n.aI 8OЭIIIOЖ8Х1_ 
pocra. Д. ~ wc ....... _п ... -._ I8IOIVCfiipUIIIIN 1IfМ8III-

01. ~._ ......... ~ 8DC1'dI на l8IDПIe J"QDt.. 
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17.5. Качество жизни 

Развитие производительных сил и функционирование хозяйства 

в конечном итоге осуществляются для человека .• Произведенный 
продукт проходит через распределение и обмен и затем потребляет
ся. Без потребления производство теряет смысл. Удовлетворение 
потребностей человека, его развитие - предназначение обществен

ного производства. 

Понятме 

качества ."зн" 

В предыдущих разделах был рассмотрен 

целый рЯд показателей социального разви-

тия, многие из которых относятся к экономическим характеристи

кам жизни человека. 

Понятие качества жизни включает не только экономические ас

пекты. Чтобы оценить благосостояние человека во всем объеме, 

необходимо исследовать неэ"ономичес"ие, или качественные сторо

ны общественного благосостояния (изменение природной или об

щественной среды, динамику общественной и производственной 

отчужденности, преступность, страх, счастье и т.д.). Все вместе они 

составляют понятие качества жизни. 

ОбъеКТIIIвные Показатели качества жизни имеют объек-
.. субъект"вные тивный и сy6l.eктивный характер. Объек-

ПОК838теn.. тинные показатели отражают такие вели-

чины, IQtK доход на душу населения, миграция населения, npoцент 

смертности, степень равенства при распределении дохода, система 

образования, или такие явления, как преступность, алкоголизм, 

разводы, самоубийства и Т.Д., которые относят к «нервозности. со

временного общества. 

Субъективные показатели относятся к оценкам восприятия, ко

торые присугствуют главным образом в различных социальных об

зорах или опросах общественного мнения. Хотя ценность показате

лей восприятия часто подвергается сомнению, они используются в 

качестве дополняющих величин для менее бесцветных объективных 

показателеЙ. Объективные показатели также относительны, когда 

материальное положение потребителя определяется уже не абсо

лютной суммой его дохода, а относительным положением по щкале 

доходов, положением в обществе. Человек может выиграть от роста 

абсолютного уровня своего дохода, но если доход других возрастает 

в той пропорции, он в конечном счете будет считать свое положе

ние неизменивщимся по шкале доходов-расходов. Понятия «необ

ходимые товары. и «товары роскоши. со временем становятся в 

высокий степени взаимозаменяемыми как при сравнении стран с 
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ра3JlИЧНЫМ уровнем развития, так и при сравнении ра3JlИЧНЫХ эта

пов развития одной и той :же страны . 
• Качество жизни. ЯВ1lJlется мноroгранным понятием, в связи с 

чем ero трудно определить единым показателем, хотя такие попыт
ки делались. Чаще Bcero оно измеряется определенным набором 
экономических и социальных показателей, которые отражают от

нощение индивидов к условиям жизни и их блаrococroянию: покз

затели роста благосостояния, стиля жизни, индивидуальноro вос
приятия счастья. 

Благосостояние определяется показателями вид на душу насе
ления, ожидаемой продолжительности жизни. Статистические дан

ные показывают значительный прогресс во многих группах стран. 

Темпы улучщений замедляются по мере возрастания уровня эконо

мическоro развития. В развитии некоторых элементов качества 

жизни существуют определенные пределы, как, например, в ожи

даемой продолжительности жизни или потреблении калорий. 

Социальные индикаторы отражают усредненное распростране

ние социальных достижений среди всех групп населения. Они по 

меньщей мере показывают, что доля людей, ПОЛЬЗУЮЩИХСII соци

альными благами, возрастает. Однако во многих странах неравенст

во в распределении доходов и социальных благ между группами 

населения увеличилось в 1980-1990-e roды. Возросли м~:жотрасле
вые ра3JlИЧИЯ. Домашние хозяйства в аграрной сфере получали 

меньший доход, чем в других секторах хозяйства. Обычно ра3Jlичия 
более глубокие в развивающихся странах по сравнению с индустри

альными государствами. 

Социальные индикаторы имеют свои границы. Они не включа

ют элементы, связанные с блаroполучием людей, такие, как страх, 

страдания, общественная нес праведл ивость, :желания, удовлетво

ренность жизнью. В целом объективные улучшения в возможностях 

жизни, которые измеряются показателями здоровья, образования, 

дохода на душу населения, не сопровождаются соответствующими 

улучшениями психологическоro удовлетворения и чувства блаroпо

лучия. Как показывает анализ специальных исследований, разница 

между оценками качества жизни в бедных и богатых странах в от

дельных аспектах не столь велика, как разница в уровне ЭКОНОМИ

ческоro развития. Например, относительные показатели счастливых 
среди групп населения с низшими и высокими доходами равны, в 

Нигерии среди низкооплачиваемых групп населения процент счаст

ливых выше, чем·в Японии. В РФ каждый пятый :житель считает 
себя полностью или очень счастливым, 40% населения - скорее 
счастливыми. Но в целом среди населения с более высоким уров-



312 111. Экономмч8СIOIIЙ рост 111 ero кач8СТМ 

нем дохода считающих себя счастливыми больше, чем среди бед
ных. Люди понятие «счастье .. В большей мере связывают с личными 
моментами, как-то: соответствие доходов, положе'!ие в семье, здо

ровье, а не с национальными и обшими социальными проблемами. 
Эro подтверждает тот факт, что люди обычно определяют свое по

ложение, сравнивая его с положением дрyrих групп своей страны, а 

не других стран. 

Субъективные оценки не являются решаюшими измерителями 

прогресса и достижений в качестве жизни. Тем не менее, если чис

ло считаюших себя несчастливыми растет, это может привести к 

различным формам социального разобшения и, в свою очередь, 

повлиять на качество жl1зни остальной части населения. 

Качество )l(И3НИ В развитых странах произошло существен-

и экономический рост ное улучшение жизненных стандартов и 
материального положения. Во многих из них на одну жилую ком

нату приходится 0,5-0,8 человека, 2-4 человека - на один легко

вой автомобиль, 1-2 человека - на телефон, телевизор. Одновре

менно рост материального благосостояния сопровождался ослабле
нием социальных устоев, проявившимся в росте убийств, преcтyn

ности, нар.'омании, самоубийств, разводов. Эта тенденция вызыва

ет сомнение в том, что экономический рост способствует социаль

ному прогрессу и повышению качества жизни. 

Но ари ослаблении экономического роста происходит увеличе

ние негативных явлений. Проявления антикультуры находят пита

тельную среду среди молодежи и взрослых в связи с потерей на

дежд на осушествление позитивных жизненных планов. Психология 

гражданского индивидуализма, Доминируюшая во многих странах, 

ослабление семейных уз, которые гарантировали экономическое 

выж:ивание, способствуют росту отрицательных социальных стрес

сов. Возрастают случаи глубоких депрессий, особенно среди моло

дежи. Быстрые технические сдвиги, вызывая изменения в потреб

ностях и спросе на рабочую силу, образе жизни, выбивают опреде

ленные группы населения из обшего направления развития. Их по

требности соответствуют возможностям мировой экономики, но 

социально-экономические системы стран не MOryr их удовлетво

рить. К этому добавляются утрата глубоких духовных ценностей и 

подмена их стремлениям к потребительству. 

Как показывают данные, в развиваюшихся странах, как и в про

мышленных странах, отмечаются такие же тенденции в соотноше

нии роста материального благосостояния и социальных болезней. 

Процесс индустриализации, отдаление рабочего места от дома по
дорвали влияние семьи, рост индивидуализма понизил значение 



17. э.ОНО .... ч8СК .. й РОСТ" соц .. anьныЙ nporpecc 313 

родства, долга. Социаrrьные проблемы остро стоят в. городах, где 

бедность и недостаток материальных возможностей соседствуют с 

бросающимся в глаза предложением и потреблением. Они вызыва
ют у людей материальные стремления, которые они не MOryr осу

ществить при низких доходах. Преступность сместилась в низшие 

группы городского населения. Нередко это происходит в связи с 

тем, что целью жизни многих людей является просто борьба за вы

живание. В мире насчитывается околоl00 млн бездомных детей. 

В большинстве стран мира экономический рост сопровождался 
улучшением жизненных условий, связанных с материальным благо

получием. Одновременно, как показывают опросы общественного 
мнения, удовлетворение качеством жизни отстает от экономических 

показателеЙ. эти противоречивые тенденции развития материаль

ного прогресса и социального дискомфорта характеризуют качество 

жизни многих стран. 

Анализ основных аспектов взаимосвязи экономического роста и 

социального развития показывает, что экономический рост должен 

рассматриваться не как благо само по себе, а как средство, которое 

может привести к улучшению общественного блаГОСОСТОЯНJ;fЯ. По

вышение его уровня не обязательно является длительным историче

ским процессом. В Китае, например, за 1980-2002 П. уровень дет
ской смертности снизился с '65 до 38 на тысячу новорожденных. 

средняя ожидаемая продолжительность жизни поднялась с 52,7 до 
71 года, население обеспечено здоровой питьевой водой, необходи

мыми санитарными услугами. Другими положительными при мера

ми в этом отношении являются Коста-Рика и Куба. Развитие этих 

стран дает важный урок: социальный прогресс в них не явился чис

тым результатом экономического роста, большое значение имела 

социальная направленность политики этих государств. 

Экономическое и социальное поступательное развитие обладает 

известной самостоятельностью и между ними существуют опреде

ленные противоречия. Развитие мировой экономики дает немало 

примеров, когда экономическиЙ рост не сопровождается адекват

ным прогрессом в социальной области. В 1990-е годы Пакистан 

имел довольно высокие темпы экономического роста, но социаль

ные показатели не увеличивались соответствующим образом: у Па
кистана - наиболее низкий уровень охвата начальным образовани

ем в мире. 

Данный пример ПОJGlзывает, что экономический рост должен 

осуществляться ~ снижения качества социальных услуг и подрыва 

социальных ценностей, а также повышать общественное благосос

тояние не только материально, но и способствовать всестороннему 
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развитию индивида, поддержанию социальной справедливости в 

обществе. 

Вопросы 1( теме 

1. Какова относительная динамика удовлетворения потребностей 
человека и экономического роста в основных группах стран? 

1. Охарактеризуйте изменения в распределении доходов в мире по 
подrpуппам стран. 

3. Уменьшаются ли разрывы между бедными и богатыми по мере 
повышения уровня экономического развИПUI? 

4. Охарактеризуйте положение с развитием человека в группах 

стран. 

5. Расскажите о роли государства в обеспечении развития человека. 
6. Увеличивается ли бедность в мире, какие изменения произошли 

в ее показателях? 

7. Назовите 06ьективные и субъективные показатели качеСП18 жизни. 
8. Охарактеризуйте соотношение между экономическим ростом и 

качеством жизни. 

9. Является ли общество с неравным распределением боraтства бо
лее жестоким? 
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Глава 18 
Развитые страны 

в мировом хозяйстве 

(,)азвитые страны занимают господствующее положение в миро
вом хозяйстве. К ним относятся 30 государств, входящих в озср. 
Все они, за исключением Японии, Южной Кореи, Тайваня, явля
ются европейскими или производными от Западной Европы. Их 
отличает единый в социально-экономическом плане воспроизвод

ственный процесс в рамках национальных хозяйств, интенсивный 

тип развития экономики, высокий уровень развития производи

тельных сил. В странах этой подсистемы проживает 15% населения 
мира. но она сосредоточивает подавляющую часть экономического 

и научно-технического потенциала мира - около 80% ВМП, под
считанного на основе валютных курсов, и 52% ВМП, определяемо
го на базе П ПС. используя при этом основную часть ресурсов ми

ра. Их торговая открытость приблизилась к 45%, а финансовая пре
высила 1\0% ВВП. 

Подсие гем развитых стран воздействует на мир универсально. 

Хозяйственное развитие этих стран, их внутриэкономическая и 

внешнеЖ.ономическая политика предопределяют основные направ

ления научно-технических сдвигов и структурной перестройки в 

мировом хозяйстве, состояние мирового рынка] Помимо экономи
ческих применяются военно-политические инструменты воздейст

вия. Она представляет собой не только определенное социально

экономическое единство, но и выступает своеобразным орденом 

меченосцев, выражением которого является военно-политический 

блок НАТО, объединяющий практически все развитые страны и 

распространяющий свое влияние на весь мир. 

18.1. Основные признаки развитых стран 

Развитые страны имеют много общих черт в своем социально

экономическом развитии. 

1. Развитые страны характеризуются абсолютным госnодство.м 

индустриальных nроизводительных сил. Производство с использова
нием механизмов обеспечивает подавляющую часть продукции. 

Механизация труда достигает высокого уровня не только в вещно

материальном производстве, но и в сфере услуг. 

2. В общественно-экономическом плане развитие хозяйства 

стран данной подгруппы базируется на высоком уровне развития /(а-



18. Развитые cтpIIHЫ в мировом хозяйстве 317 

nuталuстu'lес"их npouзtJодственнbIX отношенuи с доминированием 
частной собственности на средства производства, коТорые в свою 

очередь определяют формы и характер распределения, обмена и 

потребления произведенного продукта. Производство товаров И ус

луг повсеместно носит рыночный характер. Практически все това

ры и услуги производятся ДЛЯ обмена. Товарные отношения почти 

в той же степени распространяются и на рабочую силу. 

Для докапиталистических отношений было типично непосред
ственное, внеэкономическое принуждение к труду. Раб, крепостной 

были лишены личной свободы и принадлежали своему хозяину

рабовладельцу, феодалу. Личное и экономическое подчинение ра
ботников, крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, но ли

шениы:х права свободно владеть и распоряжаться результатами сво

его труда, своим наделом, сдерживало развитие производительных 

сил. Под внеэкономическим принуждением они вынуждены были 

отдавать не только прибавочный, но и часть необходимого продукта 

в виде феодальной ренты - отработочной, продуктовой, денежной. 

Границы общего пронзводства определялись потреблением феодала. 

Поэтому феодализм в основном характеризовался натуральным 

производством, которое жестко замыкало все экономичесКJtе про

цессы в рамках локальных единиц. Оно соответствовало такому 

развитию производительных сил и производственных отношений, 

которые предопределяли О(1)аниченную цель произвоДства. Капита

листические производственные отношения отрицают О(1)аничение 

производcrвa: стремление к получению прибыли снимает его. 

З. развитые страны выделяются среди всех подсистем мирового 

хозяйcrвa Bыc''uм YfЮ8Нем их ЭlC()нo.wuчес"ого fЮЗ8uтШl. По производ
ству ВВП на душу населения, подсчитанного на основе валютных 

курсов, они в 5,4 раза превышают среднемировой уровень (при под
счете по ППС - в 3,6 раза). За последние десятилетия разрыв в этих 
показателях не сократился, а увеличился (В 1962 г. - В 3,6 раза). 
Данные различия в уровнях экономического развития не являются 

выражением только особых условий второй половины хх в. Это 
результат длительного социально-экономического и исторического 

развития. 

Определяющая роль производства - получение прибыли побу

ждает повышать производительность труда, вводить новую технику, 

новые системы управления производством. Новые товары и услуги, 

удешевление продукции расширяют рынки сбыта. В конкурентной 

борьбе побеждаlO1 те, "а чьих предприятиях производятся более 
качественные товары с меньшей индивидуальной стоимостью. 

Помимо социально-экономических преимуществ, западные 

страны, как отмечалось в гл. 1, укрепили свое экономическое по-

-
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ложение в мире за счет войн, колониальных захватов, широкого 

использования работорговли, пиратcrвa. 
4. В развитых странах сложилась сooтвew:твyющая производст

венным отношениям социальная структура общества. J(лaССOtIые 

отношения nрофWlируют СОЦUQ/Iьную структуру общества, хотя не
прерывно меняющееся экономическое и социальное положение 

многих групп и прослоек населения смазывает четкую картину 

классового деления. 

В докапиталистических обществах господствовали социально

иерархические принципы фиксации социальной позиции человека. 

Личный статус задавался в момент его рождения. Жесткое членение 

закреплялось государственными устаноалениями и освещалось ре

лигиозными нормами. Сословно-иерархический принцип приобре

тения статуса по принадлежности вступал в противоречие с потреб

ностями рыночной экономики и бblJl упра:щнен в ходе буржуазных 

революций. Класс всегда оставляет свободным переход отдельных 

личностей из одного социального состояния в друтое. 

Класс, в отличие от всех друтих социальных общностей, пред

ставляет собой не социально-политическую и социально-психоло

гическую, а социально-экономическую общность людей. Исходным 
мnментом J<,..JlaCCOBOro деления является отношение людей к собст

венности на средства производства, так как распределение средств 

производства предшествует всякому производству и образует его 

предпосtdлку. Классы отличаются по роли в общественной органи
зации труда и, следовательно, по способам получения и распреде

ления той доли общественного богатcrвa, которым они располага

ют. Доход выступает как один из при знаков класса, когда накопле
ние трудовых и нетрудовых доходов открывает доступ к контролю 

над средствами производства. 

Кроме классов в обществе имеется много других общественных 

групп и слоев. Группы и прослоЙlCИ населения, наделенные призна
ками двух смежных классов, не MOryr быть отнесены ни к одному 

классу с полной определенностью. Промежyroчные слои разнород
ны. Значительную группу среди них составляют люди, занимающие

ся умственной деятельностью высокого уровня, и крестьянство. 

Рабочий класс, буржуазия, мелкая буржуазия, расположенные 

между ними промежyroчные слои - таковы основные элементы 

классовой структуры развитых стран. При определении классовой 

принадлежности тех или иных групп населения обычно отмечаются 

многочисленные отклонения. это дает возможность выделять вне
классовые ГPYlJnbl, в частности «средний ""ac~. В который включа
ют главным образом профессиональных и т~хнических специали

СТОВ. 



18. РазВ11ТЫ8 стр8НЫ В мировом Х03Riiк:твe 319 

S. в ходе общесгвенно-исторического развития в развитых стра
нах сложилось гражданское общество как совокупнocn. форм соци
альной организации, распространяющихся на все общество и его 

крупные составные части. Оно представляет собой совокупность 

самодеятельных организаций, связывающих все общecrвo по гори

зонтали. эги организации не сводятся к государству, а нередко и 
противостоят ему. 

Гражданское общество возникло в результате преодоления об

щинного типа взаимоотношений (родство, соседство, обычай, тра

диции), когда на смену ему пришел вещный тип отношений людей. 

Связанность людей с социальной группой, без которой они не мог

ли бы ВЫЖИТЬ, обычаями, обязательными для всех нормами, кото

рые предписывали каждому человеку одну из ролей, npинадлежа

щих к весьма ограниченному набору, разрушилась. При этом про

исходило обособление индивида в обществе. Начиная с XVПI в. 

4Iразпичные формы общественной связи ВЫС1)'Пают по отношению 

к отдельной личности как всего лишь средство для ее частных це

лей, как внешняя необходимост-ь. (К. Маркс). Человек при таком 

стереотипе стал ВЫС1)'Пать сам по себе, а не как ячейка общества. 

На уровне индивида происходило облегчение условий социаль

ного продвижения, расширение социальной мобильности. В поли

тической области формировanись организации, построенные Hit 

демократической основе и ведущие борьбу на основе ~ознанных 

классовых, профессиональных и других интересов. 

В итоге развитые страны характеризуются трехслойной общест

венной структурой, в основе которой находится всеохватывающая 

товарно-капитanистическая экономика. Политическую организацию 

составляют государственные инcтmyrы представительной демокра

тии. Между ними существует структура самодеятельной организа

ции добровольного членства. Они связаны с государством прежде 

всего через политические партии. Государство реализует в буржуаз

ном обществе политическое господство ведущего класса, а институ

ты гражданского общества - его идейное и нравственное руковод

ство. 

Развитые страны как подсистема мирового хозяйства являются 

самоорганизующимися образованиями, находящимися в состоянии 

развития и взаимодействия с внешней средой. 

18.2. РаЭВИТbI8 странь. в мировом проиэводстве 
Данная подсистема мирового хозяйства неодинакова по эконо

мической мощи национальных экономик, уровням национального 
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дохода на душу населения. Разрыв в показателях между богатым 

Люксембургом и относительно бедной Мальтой составляет 5-7 раз. 
Доминирующие позиции в ПРОИЗ80ДСтве заним~ют США, на кото
рые приходится более 37% совокупного ·ввп этой группы стран. 
Ни одна другая страна близко не приближается к ним. Вторая по 

величине японская экономика обеспечивает только 14% производ
ства рассматриваемой подсистемы мирового хозяйства. 

По уровню научно-технического потенциала развитые страны 

делятся на несколько групп. Страны с высокоразвитым потенциа

лом, в число которых входят почти все крупные государства, ис

ключая Италию, а таюке Швеция, Нидерланды, Южная Корея. 

Низшую группу составляют страны, заимствующие технологию, -
Греция, Португалия, Ирландия, Кипр, Мальта. 

Экономический рост развитых стран в последнюю четверть века 
характеризовался снижающимися темпами (табл. 18.1). С 1970 по 
2000 г. общий объем ПРОИЗ80Дства увеличился более чем в 2 раза. 
но это почти в 1,5 раза ниже показателей двух предшествующих 
десятилетий, что соответствовало нижней фазе в длинной волне 

экономического развития. 

В 1990-2006 гг. в отличие от предыдущего десятилетия темпы 

прироста ввп развитых стран отставали от общемировых. Эra осо

бенность определялась низкими темпами роста в странах ЕС и 
Япон!'IИ. Центром экономического роста были США. , 

Таблица 18.1. Дииuuru ВВЛ ИНДУC'q)ИaJIWlWХ C'q)aн, 
%, lWII011IIoIe курсы 

Страны /97/-/980 /98/-/990 /99/-2000 2000-2006 

Развитые страны 3,5 3,1 2,5 2,3 
Ми~_ _ _ _ 2,7_ _ _ 3,9 _ 2,6 2,9 

Источник: Global Economie Prospects. 2004. 2006; World Development Indi
cato~. 2006. World Bank. 

Относительно ·низкий экономический рост СОПР080ЖДался сни
жением интенсивности капиталовложений и одновременно повы

шением в составе рабочей силы числа лиц с высшим образованием. 

Их доля среди занятых превысила 28% при больших различиях по 
странам - 10% в Португалии и 42% в Канаде. 

Технические Рассматриваемый период развJПИЯ 
и социальные сдвиги этой группы стран характеризуется 

образован"ем нового технического базиса ПРОИЗ80ДСТва, который 
создает возможности перехода к новой модели экономического рос-
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та. Уже существуют важные звенья нового технического базиса 
производства: автомаТИ~ИРО8анные системы проектирования про

дукции, управления производственными процессами; технологиче

ское оборудование с программным управлением, ЭВМ и микро
процессоры, информационная техника и технологии.' Их соедине
ние с действующей системой мащин при новых формах организа

ции производства позволяет придать необходимую гибкость техно

логическим процессам, разнообразить виды продукции, повысить 

производительность труда. 

Технологические сдвиги сопровождаются повышением доли вы

сокопрофессионального труда. Складывается массовое производст

во, основанное на знании наемного труда, - "'экономика знанШI". 

Она включает высокотехнологичные отрасли промышленности, от

дельные секторы сферы услуг с высококвалифицированными ра

ботниками, такие, как здравоохранение и образование. Оценивает

ся, что в предпринимательском секторе развитых стран ",экономика 

знания .. обеспечивает 51 % IJроизводства товаров и услуг 
Складываются новые хозяйственные и социально-экономичес

кие структуры. Производственная структура становится ресурсосбе

регающей, более ориентированной на применение творческих:' эле

ментов. В этих условиях меняется соотношение между факторами 

IJРОИЗВОДСТва. 

Переход к новому технологическому базису сопровожда,:тся пе

рестройкой общехозяйственного накопления. В единое целое объе
диняются три вида накопления: инвестиции в науку, производст

венное накопление, воспроизводство рабочей силы. Основное вни

мание обращается на сращивание накоплений в науку и рабочую 

силу. Происходит пересмотр исторически господствующей системы 

приоритетов к ускорению экономического роста на базе техниче
ского соверщенствования. Возросло значение качества развития с 

учетом экологических, социальных, культурных ценностей. 

Мноroф.кторн." Известные факторы производства, включая 

проиэводител"ност" накопление капитала, использование рабо

чей силы и научно-технического прогресса, воплощались в дина

мике производительности, которая зависит от количества и качест

ва факторов (производительных сил), необходимых для производст

ва данного объема продукции. динамика производительности ха

рактеризует эффективность использования факторов производства. 

Для ее оценки использ~ются несколько показателей, в частно

сти nокозоmель СlН10К"'НОЙ факторной nроизводиmельносmи, представ
ляющий собой отношение объема произведенной продукции к по

казателю затрат К'lПитала и труда. Она обычно подсчитывается как 

MHpu8U~ 
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разница между темпами роста производства и средними темпами 

вводимых факторов производства, взвешенных на их долю в фак
торном доходе (w), или 

TFP = ~y - ~Lw - ~Kw - лRw· 

Совокупная факторная производительность понимается как по

казатель технического прогресса. Рост совокупной фактор ной про

изводительности свидетельствует не только о технических сдвигах, 

но и о росте квалификации и мотивации рабочей силы, совершен

ствовании методов управления и организации производства, а так

же о наличии возрастающего эффекта масштаба, когда определен

ные накладные расходы приходятся на больший объем выпускае

мой продукции. 

Показатели производительности труда и капиталоотдачи дают 

представление об использовании каждого крупного фактора произ

водства отдельно. Производительность труда - это объем произве

денной продукции на единицу затрат труда, а капиталоотдача -
отношение произведенной продукции к затратам капитала. Рост 

производительности нередко является следствием роста капитало

вооруженности. 

Несмотря на технический прогресс. расширение объема ниокр, 

информатизации производства, показа'reли отдачи основных факто

ров производства в целом в 1990-е годы не изменились (табл. 18.2). 
В круп~ых странах еврозоны она несколько снизилась. Особен
ность ситуации проявляется в том, что у ведущих стран рассматри

ваемой подсистемы доля интенсивных факторов в их экономиче

ском развитии понизилась с 57% в 1950-1973 гг. до 54% в 1973-
1998 п. Данные явления вызывались рядом причин: 

• быстрая смена видов продукции и связанное с этим сниже

ние экономии масштаба приводили к увеличению капиталоемко
сти; 

• немалую роль в динамике производительности труда, капита

лоотдачи играли структурные сдвиги в производстве и занятости. 

Как известно, во всех развитых странах происходило снижение до

ли занятых в сельском хозяйстве и в промышленности и рост ее в 

сфере услуг. Перемещение работающих из отраслей с более высо

ким уровнем производительности труда в отрасли с более низким, 

естественно, не могло не оказывать влияние на снижение темпов 

прироста совокупной производительности; 

• во многих развитых странах произошло сокращение рабочего 

времени. 
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Таблиuа 18.2. Прирост coвoкyпвoI 
фнтopвoI DpOIIЭIIO.mrreJIWIOC11I, % 

1981-1990 1991-2000 

Средние показатели 1,4 1,4 
низшие (а) 0,3 0,5 
высшие (б) 1,8 1,9 

а - ПИТЬ страН С самыми низкими показатеЛJlМИ; 

б - пять С1ран с самыми высокими показатеЛJIМИ. 

ИсmO'lНUК: ОЕСО Economic Outlook. 79. December 2002. Р. 659. 
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Во второй половине 1990-х годов в ряде стран, в том числе в 

США, Канаде, произошло повышение многофакторной производи

тельности. Возможно, это обеспечивалось новым этапом научно

технических нововведений, увеличением капиталовложений в но

вую технику, особенно в информационную и технику связи. С кон

ца 1990-х годов в развитых С1])анах повысились темпы прироста 

ПРОl1ЗводительнOC11t 1])уда в среднем с 1,6% за 1990-1995 IТ. до 
2,1% в 2000-2005 IТ. r 

Уелов8IЯ 

воспро"зводства 

водства. 

ЭКОН8мическое развитие стран осуществ

ЛRЛось в конкретных условиях воспроиз-

Сильное влияние на экономические процессы в развитых странах 

оказывает состояние государственных финансов. В 1970-е - первой 
половине 1980-х годов сильно возросли бюджетные дефициты 
(1983-1986 IТ. - 4,1% совокупного ВВЩ. В конце 1990-х годов они 
понизились до 1,0% ВВЛ, а затем возросли до 3,5% в 2004-2006 IТ. 

Бюджетные проблемы были вызваны более БЫС1])ЫМ ростом 

расходов, которые выросла с 28% ВВЛ в 1%0 г. до 41% в 2001-
2006 п. Лри этом государственное потребление в 1980-1990-е годы 
оставалось почти неизменным, большие сдвиги проиюшли в пере

водах (государственные пенсии и процентные rmатежи). В 1%0 г. 
переводы в среднем составлRЛИ 8% ВВЛ, в 1980 г. они поднялись 
до 17% и в 2000 г. - до 25% ВВЛ. эти платежи составляют при
мерно треть ВВЛ во Франции, Италии, Норвегии и Швеции. 

Растущие дефициты государственньо: финансов привели к резко
му увеличению государственного долга, который поднялся с 40% в 
1980 г. до почти 15% ВИЛ в 1996 г. и 79% в 2006 г. В ряде стран 
(Греция, Италия, Япония) величина валового долга превюшла объ
ем их ВВЛ. 

Нараставшие дефициты соседствовали с диспропорциями в то

варно-денежных orношениях. Высокое ИНфJUlllионное давление до 
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середины 199О-х годов со:щавало нестабильную экономическую об
становку для принятия экономических решений. Все это приводило 

к торможению воспроизводственных процессов. 

Изменен... Orносительно низкие темпы экономиче-
уровни развитми ского роста привели К снюкению прироста 

ВВП на душу населения - 1,6% в 2000-2006 гг. против - 2.5% в 
1980-е годы. В первые семь лет текущего столетия показатели при

роста ВВП на душу населения развитых стран лишь незначительно 

превосходили общемировые показатели - 1,6 и 1,5% (табл. 18.3). В 
отличие от предшествующих десятилетий в 199О-2000-е годы уси
лилась неравномерность экономического развития крупнейших 

С1ран. Повысился уровень США в сравнении с ведущими С1ранами 

ЕС и Японией. 

Таблица 18.3. Тeмпw lIPIIPOCТ8 ВВП на душу наСeJIelllUl, % 

Развитые страны 

Мир 

1980-е 

2,5 

1.3 

199О-е 

1,8 

1,2 

2000-2006 

1,6 

1,5 

Источник: Global Economic Prospects. 2006. World Вам. 2006. Р. 8. 

Позм,","м В ммровом Неоднозначно изменялось положение 

промзводстве промышленных стран в мировом произ-

водстве. Подсчет ВВП в текущих ценах показывал снюкение их до

ли в мировом производстве в 1970-е годы и возрастание в 1980-
1990-е (1960 г. - 67,8% ВМП, 1990 г. - 74,3, 2000 г. - 77% ВМП). 
Изменение доли этой подсистемы мирового хозяйства QОказывает 

не только региональные сдвиги в мировом производстве, оно О'фа

жает расширение состава развитых стран, резкое уменьшение доли 

восточноевропейских С1ран. 

Положение развитых стран значительно меняется при подсчете 

их совокупного ВВП на базе паритета покупательной способности 
валюr. Но и в этом случае их доля в мировом производстве npeвыwaeт 

половину объема ВМП (1990 г. - 55,7%, 2()()() г. - 57%, 2005 Г. -

52,3% ВМП). Данный подсчет отражает большую долю товаров и 
услуг периферийных стран, которая не попадает в каналы междуна

родного обмена. 

Развитые С1раны удерживаюr свои позиции в выпуске обрабо
танных товаров, упрочив их в производстве средств производства. 

Они занимаюr преобладающие позиции в развитии наукоемких то-
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варов, информационно-компьютерных текнологий. Высокотехноло

гичные товары составляют 5% их ВВП. 
В некоторых отраслях, выпускающик средства производства и 

промежуточные товары, такие, как продукция черной металлургии, 

общего машинOCЧJоения, металлообработки, бытовой электронной 
техники, микрокомпьютеров, судостроения, произошло сокращение 

относительной конкурентоспособности. Большинство этик произ

водств относится к категории среднего текнологического уровня, 

которую все шире развивают в индустриализующикся странак. 

Прирост в этих отрасляк, по-видимому, и впредь будет MeД1JeHHЫM, 
что приведет к дальнейшему уменьшению доли развиТblК стран. 

Несмотря на изменение сравнительнык преимуществ, западные 
страны удерживают достаточно сильные позиции в производстве 

продукции легкой и пищевой промышленности. 

Данные показывают, что во многик отрасляк обрабатывающей 
промышленности компании индустриальнык стран удерживают 

свои лидирующие и доминирующие позиции в мировом производ

стве. При этом В 1990-2000-е гoДbl их доля возросла не только по 
целому ряду высокотекнологичнык, но И традиционных товаров. 

Общая тенденция в изменении ик положения в мировом производ-
f 

стве заключается в том, что они постепенно сокращают выпуск 

традиционнык товаров, сосредотачивая основные усилия на новей

шик и модифицированнык. Позиции рассматриваемой подсистемы 
в производстве высокотехнологичнык товаров - результат ик доми

нирования В научно-текюtческой сфере. 

Рассматриваемая подсистема занимает положение ведущего 

производителя отдельных видов сельскокозяйственной продукции, 

особенно мясных продуктов. Механизация аграрной сферы, повы

шение сопряженности в использовании всех факторов производства 
оказали решающее воздействие на рост эффективности выпуска 

продукции, который обгонял при рост населения. 

Промышленные страны обладают наиболее развитой инфра

стрYJC1YPOй. В странах ОЭСР насчитывается 60 постоянных теле
фонных номеров на 100 жителей, а во всем мире - 17. На их долю 
приходится 70-80% транспортных услуг. 

Положение развитых стран в мировом производстве находит 

свое отражение в функционировании международных рынков капи

тала. Все основные финансовые центры расположены в экономиче

ски развитой части мира - 21 из 31 финансового мирового центра. 
Почти все кредитно-финансовые объединения развитых стран вхо

дят в число крущ~ейших в мире. Средние по величине банки в этой 
подсистеме значительно превосходят крупнейшие банки развиваю
щихся стран. К примеру, 29 крупнейших банков, действующих на 
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территории развитых стран, сосредотачивают 3096 совокупных ак
тивов тысячи крупнейших банков мира. 

Не удивительно, что развитые страны занимают ведущие места 

по показателям конкурентоспособности национальных экономик -
25-27 среди первых 30 мест (2004-2005), исключение составляют 
Италия, Греция, Мальта, Кипр. Европейский экономический фо

рум для оценки положения страны использует индекс глобальной 
конкурентоспособности. Он исчисляется на основе девяти групп 

показателей: институты, инфраструктура, состояние макроэкономи

ки, здоровье и начальное образование, высшее образование и ква

лификация, эффективность рынков, технология, уровень развития 

предпринимательства, нововведения. Взаимовлияние всех этих ус

ловий создает динамичную и стимулирующую среду. 

В развитых странах сложилась mехносфера - искусственная сре

да жизнедеятельности человека. Ее образует сочетание промыщлен

ности, техники и обслуживающих отраслей. Техносфера предостав

ляет значительной части населения развитых стран высокий уро

вень и качество жизни. Ее развитие и поддержание базируется на 

все увеличивающемся использовании ресурсов и капитала всего 

мира. Для удержания своего привилегированного положения в ми

ровом ХОЗЯliстве Запад после распада социалистической системы 

ищет противостояния и стимулы к развитию, используя цивилиза

ционный подход, чему служит концепция столкновения цивилиза

ций Хатtинггона. 

18.3. развиты�e страны 
в международных экономических отношениях 

Развитие индустриальных стран неразрывно связано с внешней 

сферой: капитал может развиваться, только постоянно расширяя 

масштабы своего влияния. Раздвигая рамки внугренних рынков, 

внешнеэкономические связи могут содействовать смягчению соци

ально-экономических диспропорций или усугублять их. За счет 

внешнеэкономических отношений обычно достигается снижение 

издержек производства и повышение его эффективности. 

Развитие внешнеэкономических связей приводит к усилению 

взаимозависимости стран, открытости хозяйств. 

Роль внеwнеэкономических Orношение внешнеторгового оборота 
связей в развитии экономики (экспорт + импорт) к ВВП значи-

тельно возросло в 1990-2000-е годы. 1/4 часть совокупного ВВП 
этой подсистемы мирового хозяйства реализуется за рубежом и 

примерно такая же часть ВВП обеспечивается· за счет импорта. Се-
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годня более половины компаний производят и реализуют свою 
продукцию за пределами страны происхождения, примерно поло

вина сырья и промежуточных продуктов приобретается по импорту 
или производится за границей их дочерними компаниями. 

Наиболее высокая степень участия во внешнеэкономических 
связях характерна для малых хозяйств, в которых развитие произво

дительных сил, факторов производства уже давно вышло за рамки 

внугренних рынков. В них объем экспорта и импорта превышает 

половину их валового продукта. Следует отметить, что открытость 

экономики ведущих развитых стран превысила уровень начала 

хх в., что бьшо достигнуто экономическими методами, а не путем 
внеэкономического принуждения. 

Важную роль в экономическом развитии этой группы стран иг
рает международное движение капитала, рабочей силы, технологи

ческих разработок, в частности, приток ИПК обеспечивает 7-20% 
капиталовложений в основной капитал (2000-2005). 

Развитие современных международных экономических отноше

ний, рост открытости экономик определяются воздействием проти

воречивых тенденций. С одной стороны, усиливается интернацио
нализация, мировизация хозяйственной жизни, а с другой, стрем

ление отдельных государств занять более выгодные мирохозяйст

венные позиции. 

дв .... ни. капитала Оно занимает центральное место в 

сегменте внешнеэкономических связей развитых стран. Оно опре

деляет развитие других форм. Индустриальные страны выступают 
основными субъектами и объектами приложения предприниматель

ского и ссудного капиталов. Примерно 90% ссудного капитала меж
дународных рынков размешается внутри этих стран. 

Положение развитых стран в движении финансовых средств в 

мировом хозяйстве остается почти неизменным. В 1980-2000-е го
ды развитые страны выступали нетто-импортерами финансовых 

средств, за исключением первой половины '99О-х годов. Основны

ми объектами притяжения капитала являются США, а также Бри
тания. Япония длительное время выступает чистым кредитором. 

Между тем до '980-х годов она бьша нетто-импортером капитала, а 

США до конца '970-х годов - чистым экспортером. 

Д.llжеНllе пpeдtrpllHllAUlmиW:Koгo КIInllftUUlI. Наиболее крупные 
потоки капитала перемещаются в форме прямых и портфельных 

инвестиций, которые стали важным фактором экономического раз

вития. об этом I;ВИДeтtльствуют значительное превышение темпов 

роста прямых иностранных капиталовложений над темпами внеш

ней торгоми и совокупного ВВП (в 2000-е годы - в 2,5 и 1,7 раза), 



328 IV. Раз8мтwe cтp8HW 

активизация деятельности практически всех стран по при влечению 

иностранных инвеСТИЦИЙ и глобализация стратегий международных 

компаний. Прямые иностранные капиталовложения являются не 
только самостоятельным фактором ЭКОНОМИllескоrO развития, но и 
в значительноЙ степени влияют на динамику и структуру торговли, 

передачу технологии и потоки финансовых средств. 

В движении предпринимательского капитала резко возросла 

роль ИПК: на их долю приходится 5296 чистого потока капитала, 
на портфельные инвестиции - 3396. Увеличение значения прямых 
капиталовложений произошло в связи с приватизацией государст

венной собственности в этих странах и установлением контроля 

над целым рядом предприятий. Основная масса прямых капиталовло

жений движется внутри подсистемы развитых стран (1997 -1999 гг. -
66,596,2002-2004 гг. - 68,696). 

ОДНОЙ из примечательных черт в движении капитала в подсис

теме развитых стран и в мировом хозяйстве в целом было сохране

ние США своих позиций в качестве крупнейшего объекта прило
жения ИПК. В 1980 г. иностранные инвестиции в США равнялись 

1796 общемирового объема зарубежных капиталовложений, а в 
1997-2004 гг. составляли 17-2396 (табл. 18.4). 

Таблица 18.4. Распределен не ИПК "а странам (на базе 88018), % 

1980 1990 2000 2004 

Развитые страны 77,S 82,0 71,7 75,6 
Британия 12,7 11,5 7,6 8,7 
Германия 7,4 6,3 4,7 3,9 
Франция 4,6 4,9 4,5 6,0 
США 16,8 22,3 21,7 16,6 
Япония 0,6 0,6 0,9 1,1 

Всего в мире, млрд дом. 495,2 1768,6 5780,9 8895,3 

Источник: UNCTAD. World Investment Repon. 2000. 2005. UN. 

Иностранные компании играют важную роль в обрабатывающей 
промышленности и кредитной сфере развитых стран. Они дают от 

2,596 в Японии до 7096 производства обрабатывающей промышлен
ности в Ирландии (США - 15,796, Германия - 12,896, Франция -
3196, Италия - 24,6%, Британия - 30,5%). 

Прямые капиталовложения оказывают неоднозначное влияние 
на принимаЮР1ие страны. Позитивное влиянuе в значительной сте

пени проявляется через передачу технологии и других неосязаемbIX 
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активов, ведущих к увеличению производительности, улучшению 

эффективности используемых факторов производства и повышению 
уровня экономического развития. это влияние может быть пря

мым, если дочерние компании ТНК более производительны, чем 

местные фирмы. если они осушествляют передачу технологии и 

других акrивов. Оно может быть косвенным, если увеличивающаяся 
межфирменная конкуренция повышает эффекrивность всех компа

ний в том или ином ceкrope хозяйства. И П К MOryr способствовать 

повышению уровня квалификации местной рабочей силы через ее 

использование на предприятиях ТНК. 

Отрицательное влuяние иностранного капитала на принимаю

щую страну таюке имеет прямой и косвенный аспекrы. Прямой 

отрицательный аспект может возникать от рыночной силы 

ТН К и их способности использовать свою силу для обеспечения 

монопольных прибылей и перевода их в страну пребывания. В до

полнение к этому ТНК MOryr создавать косвенное отрицатель

ное воздействие пугем давления на экономическую политику, 

использования местных научных разработок, перекрешиваюшего 

законодательства страны пребывания и приложения капитала. 

Сочетание отрицательного и положительного аспектов tL1ИЯНИЯ 
иностранных прямых капиталовложений может меняться от страны 

к стране и в разные периоды времени. Так, в США официальная 

политика в 19S0-1970-e годы всегда поддерживала тезис о ПОЛОЖJl
тельном влиянии иностранных инвестиций. В конце 1980-x годов, 
когда там резко возросли иностранные инвестиции, у многих поли

тиков стало вызывать сомнение их положительное влияние на эко

номическое развитие и были проведены некоторые О[1>аничитель

ные меры. В целом многие исследователи сходятся во мнении, что 

приток иностранных прямых инвестиций оказывает чистый поло

жительный эффекr на экономику развитой страны. 

Несомненно влияние экспорта прямых капиталовложений на 

экономику страны происхождения. Зарубежные компании расши

ряют сбыт товаров, обеспечивают поступление значительных при

былей. норма которых обычно выше, чем на внутренние капитало

вложения. В то же время зарубежные капиталовложения могут при

водить к сокрашению занятости исходя из того. что с их участием 

часто создают за [1>аницей конкурирующие мощности. Считается. 

что если явная цель зарубежных капиталовложений - снижение 

издержек производства .(более низкая заработная плата), тогда мо
жет произойти :JIlмещение рабочей силы и экспорта в стране -
экспортере капитала. 
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ЭкОНОМ"lfескlUI "OМOllCb занимает особое место в движении капи
тала. Она предоставляется странам с развивающимися рынками 

(исключение - Израиль). Ее объем составляет 1 L% всего чистого 
oтrOKa капитала из развитых стран. Помощf. формально классифи
цируется как официальное финансирование развития и делится на 

два подвида - официальная помощь развитию и другое официаль

ное финансирование развития. Различия между ними определяются 
условиями предоставления средств. Наиболее льroтны средства 

официальной помощи развитию, в меньшей мере - другое офици

альное финансирование развития, но и оно более выгодно, чем 

кредиты, полученные на рынках капитала. Основное место среди 
различных видов занимает официальная помощь развитию до 4/5 
средств. 

В настоящее время в оказании помощи развитию участвуют все 

промышленные страны. Страны-доноры предоставляют экономиче

скую помощь за счет бюджетных средств. Наибольшие усилия по 

оказанию помощи прилагают Скандинавские страны, которые вы

деляют на эти цели до 1% ВВП. В целом развитые страны направ
ляют на экономическую помощь 0,22-0,23% ВВП, и этот показа
-гель, как и ее абсолютные размеры, в последнее десятилетие сокра

тился. Поч ги 65% экономической помощи предоставляется в форме 
даров. Значительная часть помощи (40%) направляется в страны 
среднего уровня развития. 

КруПнейшими донорами являются США и Япония, представ
ляющие развивающимся странам по 9-13 млрд долл. ежегодно. 

Экономическая помощь обычно компенсирует недостатки в 
функционировании рыночных механизмов или невозможность их 

функционирования в международном масuпaбе. Часто она направ

ляется на удовлетворение необходимых нужд или на создание ин

фраструкlJ'PНЫХ объектов, обеспечивающих условия для прокикно

вения частного капитала. 

Предоставление капитала в форме экономической помощи не 
является чистым вычетом из национального дохода развитых стран. 

В ее составе присутствует условие закупки товаров и услуг страны

донора - так называемая связанная nONощь. Примерно 1/4 часть 
помощи всех стран была связана с поставками их товаров и услуг. 

Для получающих стран эта часть помощи обходится дороже на 15%, 
чем при обычных торговых операциях. 

Экономическая помощь нередко направляется на осуществле
ние крупных проектов, прежде всего в транспортное crpoительство, 

энергетику, <:вязь, поставки для которых обычно имеют связанный 

характер и выгодны для ТНК. При оказании некоторых видов по-
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мощи средства неизбежно расходуются в стране, предоставляющей 

помощь. Примером этого является техническая . помощь. Из 
12 млрд долл., идущих ежегодно на консультирование, проектиро
вание, подготовку кадров, свыще 90% расходуется на оплату кон
сультантов страны, предоставляюшей помошь. 

Государственное финансирование поставок по программам эко
номической помощи закрепляет позиции стран-доноров в мировой 

торговле, оно создает или удерживает за компаниями страны

донора рынок, в значительной степени независимый от платеже

способности покупателей и реальной конкурентоспособности по

ставляемой продукции или оказываемых услуг. Уровень привязки 

помощи К экспорту пониж:ается, Korдa она предназначается для 

удовлетворения нужд беднейших стран, но и в этом случае компа

нии страны-донора могут легче закрепиться на рынке принимаю

щей страны. По оценкам, положительный эффект предоставляемой 

помоши на платежный баланс стран-доноров часто равен или пре

вышает объем выделяемых средств. 

Несомненен аспект политического влияния стран, предостав
ляющих экономическую помощь, особенно на двухсторонней осно

ве. Значительная часть ее (32%) предоставляется на укрепление или 
перестройку социальных и административных cтpYJCIYP принимаю

щих стран в соответствии с интересами развитых стран. Политиче

ские цели определяют направление масштабной помощи в Израиль. 

Так, только по программе помощи развитию в 2000 г. на каждОl'О 
израильтянина приходилось 128 долл., это больше чем в любой 

наименее развитой стране, получающей помощь (в Эфиопии -
11 ДОЛЛ. на человека, там подушевой доход составлял 100 ДОЛЛ., а в 
Израиле - 1670 долл.). 

8неwняя торговля Она оказывает непосредственное влияние 

на экономическое состояние развитых стран и всего мира. Динами

ка внеUПferoрroвоro оборота развивалась неравномерно. за 1996--2005 Л'. 
темпы прироста снизились В 1,2 раза по сравнению с 1986-1995 Л'. 
В последние 10 лет среднегодовой темп прироста составлял 5,4%. 
Расщирение внешней торговли обеспечивало до 15% прироста со
вокупного ВВП в каждый период за счет экономии масштаба и 

специализации. 

Неравномерность развития внещней торговли приводила к из

менению положения развитых стран в мировом экспорте и импор

те. их удельный вес в мировом экспорте характеризуется следую

щими показателями: 1910 г. - 71%, 1981 г. - 61%, 1990 г. - 75,7%, 
2000 г. - 78%, 2005 г. - 68,9%. для сравнения отметим, что в 1900 г. 
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эта rpyпла сч>ан сосредотачивала 73% мирового экспорта, Т.е. она 
удерживает свои позиции в течение века. 

Темпы роста внешней торговли развитых стран в 199O-2000-e годы 
несколько уступали среднемировым. Наиболее высокие темпы рос

та экспорта были у малых сч>ан. Среди ведущих сч>ан выделялись 

США и Германия. Резкая неравномерность развития внешней тор
говли способствовала сохранению значительных различий в уров

нях внешней торговли между странами. Разрыв в торговле на душу 
населения выше, чем в ВВП. Так, при сравнении торговли Бельгии 

и Греции он составляет 18:1, а в ВВП - 1,9:1. 
Сдвиги в производственной базе и структуре спроса на мировых 

рынках вызвали значительные изменения в структуре экспорта и 

импорта. Расширение сферы услуг в экономике этой подсистемы пре

допределило увеличение третичной сферы во внешнеэкономических 

O1lfошениях. Ее доля поднялась до 21 % всего экспорта (1982 г. -
17,7%). Более быстрыми темпами возрастал экспорт предпринима
тельских услуг, а среди последних - телекоммуникационных и ус

луг программного обеспечения. На долю развитых стран приходит

ся почти 90% этого вида экспорта. Среди крупнейших экспортеров 
предпринимательских услуг США, Британия, Франция и Нидер

ланды ВЫСlупают как чистые экспортеры, Германия, Италия и 

Япония - как чистые импортеры. 
Основу внешней торговли составляет товарный (вешный) об

мен, гД6 ведушие позиции занимают обработанные изделия. Рас

ширение вывоза nродукции обрабатываюшей промышленности зави
сит не только от наделенности капиталом, технологией и квалифи

цированной рабочей силой, в которых индустриальные сч>аны об

ладают конкурентными преимушествами, но и стоимости рабочей 

силы. Поэтому в целом развитые страны в 1990-2000-е годы ослаби

ли свои позиции в экспорте обработанной продукции (табл. 18.5). 
Позиции развитых стран ослабли на рынках продукции с устояв
шейся технологией - судов, станков, черных металлов, текстиля, а 

таюке высокотехнологичной продукции потребительского назначе

ния, по производству которой ТНК развитых сч>ан создали пред
приятия в развивающихся сч>анах. В 2003 г. доля высокотехнологич

ной продукции составляла 18% объема экспорта обрабатывающей 
npoмышленности развитых стран (у периферийных стран - 19%). 

Ведущие позиции развитых стран сохраняются в экспорте изде
лий промышленной электроники и информационной технологии, к 

которым относится оборудование для автоматической обработки 
данных, детали и принадлежности, оборудование электросвязи и 

детали, полупроводниковые приборы и электронные микросхемы. 

Темпы роста этих товаров были самыми значительными и превы-
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шали аналогичные показатели по другим основным группам экс

портных товаров в мировой торговле. Основными экспортерами 

этой группы товаров среди развитых стран остаются США и Япо

ния, но в 20ОО-е годы их опередила КНР. 

Таблица 18.5. ДOJUl PUIlll1'WX С1ран * 
8 мировом ЭКCOOVfe по OCB0811WМ ТО88рИWМ rpуппам, % 

Товарные группы 1980 1990 2000 2002 
Сырьевые товары 45,1 44,9 48,1 
продовольствие 64,4 63,0 64,3 65,4 
сельскохозяйственное сырье 61,2 62,2 58,7 60,6 
топливо 18,3 23,0 29,6 31,4 
руды 67,5 56,8 55,3 
Обработанные товары 73,3 66,5 65,7 
текстиль 61,3 42,1 36,0 36,4 
химикаты 87,1 81,0 78,7 80,5 
машины и транспортные средства 85,0 79,7 69,9 67,8 
металлы 85,7 65,2 60,0 64,1 
другие товары 80,1 74,6 70,0 

• Развитые страны без Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. 
Источнuк: World Economic Survey. 1993. UN.; World Economic and Social 

Survey. 2002, 2004. UN. 

Особенность участия развитых стран в МРТ в последние деся

тилетия заключается в том, что они увеличили свою долю на миро

вых рынках сырьевых и продовольственных товаров главным обра

зом за счет топлива, доля которого увеличилась с 18,3 до 31,4% за 
1980-2002 гг. В последние годы она стала сокрашаться. 

Сдвиги в структуре производства и спроса под влиянием НТП 
вызвали существенные изменения роли развитых стран в мировых 

закупках. В 1990-2ОО0-е годы произошло значительное увеличение 

импорта в их общем потреблении - до 21%. Стремительный рост 
доли импортной продукции в общем потреблении позволяет во 

многих случаях снижать издержки производства и сдерживать ин

фляцию. Рост происходит за счет как конечных товаров, так и осо

бенно промежyroчной продукции. 

Произошло увеличение доли индустриальных стран в мировом 

импорте ряда сырьевых товаров, в первую очередь топлива и руд 

цветных металлов. В русле общей тенденции находится рост доли 

импорта машин i' оборудования, транспортных средств и черных 
металлов. 
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Одним из важнейших факторов усиления позиций той или иной 
сч>аны или подсистемы на мировом рынке является использование 

научно-технических достижений. Они усиливают тех поставшиков, 
которые добились наибольших успехов в их gcвоенlш. 

Междун"родныii обмен IllUllOAOZIUlМ8, которые воплошаются в 
машинах, знаниях, квалификационных навыках, осушествляется в 
виде лицензий, технических услyr вместе с движением прямых ка

питаломожений, торгомей оборудованием. Характерной чертой 

этой сферы является усиление технологических обменов между са

мими промышленными сч>анами и увеличение их доли в этом сег

менте мировых обменов с 85% в начале 1970-х годов до более 90% в 
начале 2ООО-х годов. Развитые сч>аны сохраняют позиции чистых 
экспортеров в сравнении с другими группами стран. Положитель
ное сальдо обеспечивается восемью сч>анами, в том числе США, 
Британией, Швейцарией, Канадой, Японией. 

Крупнейшим экспортером технических достижений выступают 
США, чистые поступления которых увеличились с 14,3 млрд долл. в 
1991 г. до 25,5 млрд долл. в 1998 г. В этих показателях отражается 
как увеличение реальных обменов научно-техническими достиже
ниями, так и динамика цен. Основной объем торгоми технологией 

происходит в рамках внутрифирменной торгоми ПРОИЗВОДственных 

комплеКСОll тик. 
Внешнеэкономические связи выс~али важным условием раз

вития индустриальных сч>ан. Эrому способствовало улучшение ус
ловий mорговли (ТоТ), под которыми понимается соотношение экс
портных и импортных цен определенного товара, сч>аны, группы 

стран. Его увеличение ведет к росту доходности внешней торгоми, 
а сокрашение - к его ухудшению: 

р 

ТоТ = _'" , 
~", 

где РХ - экспортные цены, ИНдекс экспортных цен; 
Р;m - импортные цены, ИНдекс импортных цен. 

в 1980-е - первой половине 1990-x годов происходило улучше
ние условий торгоми на 1%, а за 1996-2005 гг. незначительное их 
ослабление (-0,1% в год) в связи с повышением цен на нефть. Из
менение условий торгоми отразил ось на состоянии платежей по 

текущим операциям. В 1990-е годы платежные балансы по текущим 
операциям в целом сводились с положительным сальдо, а в 2000-
2006 П. с отрицательным. При этом в грynле ведущих стран отри
цательное сальдо постоянно отмечалось у CIlIA (4,5% ВВЩ, Бри
тании (2,2% ВВЩ, Канаде (0,6-4,0% ВВЩ, что при водит к деста-
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билизации экономических отношений среди развитых стран и в 

мировом хозяйстве. 

Анализ позиций развитых стран на мировых рынках показыва

ет, что интернационализация их хозяйств возросла, их позиции на 

рынках современных товаров и услуг во многих секторах остаются 

определяюшими. 

Важная особенность участия индустриальных стран в междуна
родном разделении труда - развитие этого процесса прежде всего в 

рамках данной подсистемы. Между ними существует горизонталь

ная взаимозависимость, потоки капиталов и товаров, технологии 

идут внутри секторов экономики в двух направлениях. Эги процес

сы способствуют их интеграции на реrиональном уровне и содейст

вуют асимметричному развитию мировой хозяйственной системы. 

Подсистема развитых стран воспроизводит прежде всего себя, ис

пользуя другие страны в своих интересах. Наряду с рыночной при

былью развитые страны получают доходы (ренту) от олигопольного 

использования мировых ресурсов. 

18.4. Основные модели 
- - ;1 

хозяиственного устроиства развиты�x стран 

Исторические особенности, различное сочетание или набор 
факторов экономического развития, механизмы регулирования х()

зяйственных и социальных процессов определяют типы хозяйст

венного устройства развитой подсистемы мирового хозяйства. 

Факторы производства используются в разных условиях, опре

деляемых соотношением различного рода политических и социаль

но-экономических сил в их взаимоотношениях. Сюда входят отно

шения собственности, отношения государства и предприниматель

ства (структурная, промышленная, научно-техническая политика, 

стратегия обеспечения конкурентоспособности и экономической 
безопасности), организация функционирования рынка, националь

ные особенности хозяйственной деятельности, систем внутрифир

менного управления, трудовые отношения, структура предпринима

тельства, включая различные образования, кланы, ЯВllЯющиеся 

элементами координации. 

у каждой социально-экономической силы свои ценности: У госу

дарства - власть, контроль, распределение функций; у коммун, со

обществ, классов - сопричастность, солидарность; у организаций -
сотрудничество, &огласйе; у кланов - принадлежность, вера, вза

имные обязательства, выгода, доверие. Все эти силы взаимосвяза
ны, оказывают влияние друг на друга. При этом слшкившиеся не-
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формальные отношения могут оказывать сильное влияние на хо

зяйственные процессы. 

Структура и особенности организации собств;нности, взаимо

действия различных хозяйственных инститytов и их характер, орга

низация экономических процессов, состзмяя основу хозяйствен

ных механизмов, придают национальным экономикам определен

ные характерные черты. Вместе с социально-культурной и полити

ческой обстановкой они создают среду, которая влияет на динами

ку экономического роста и развития. Все вместе это формирует не

повторимость хозяйственных систем. При этом развитие факторов 

производства, разность скоростей развития отдельных стран во 

многом зависят от форм, методов, инструментов регулирования 

процесса обшественного воспроизводства. Именно хозяйственный 

механизм воспринимает все сдвиги в факторах производства и дает 

простор их развитию. Будучи упрамяюшей подсистемой экономи

ки, хозяйственный механизм на национальном уровне действует в 

рамках общества и модифицируется под миянием социокультур

ных условий и политико-правовых институтов. 

Исходя из роли отдельных элементов хозяйственного механизма 
(государство, институциональная структура рынков), можно выде

лить ряд моделей экономических систем и их развития. 

Либеральная Ее примером выступает хозяйственное уст-
; модель ройство США. Оно характеризуется пре-

восходством частной институционально-акционерной собственно

сти (40-60% акций находятся в портфелях институциональных ин
весторов) и доминированием частных решений в сфере производст

ва, инвестирования, сбыта, использования рабочей силы. Акцио

нерная собственность достаточно часто переходит из рук в руки. 

Конкуренция и акционерный капитал физически и юридически 

застамяют упрамяющих максимально увеличивать прибыли. Пра

вительство в ряде случаев играет активную роль в макро- и микро

экономических процессах. Национальные и местные органы масти 

регулируют частный сектор через законодательство и администра

тивными мерами в целях содействия конкуренции, СМЯl'lения про

валов рынка или защиты интересов определенных групп. 

Американская практика в области использования рабочей силы 

имеет свои отличительные черты: отсугствие массовой рабочей пар

тии, практика заключения трудовых соглащений на уровне пред

приятий, устойчивость экономического индивидуализма при доми

нировании крупных компаний в экономике. 

Низкий уровень объединения наемных рабочих, децентрализо
ванная структура профсоюзного движения, фрагментарный харак-
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тер трудовых отношений не способствуют развитию единства рабо
чей силы. 

КОJU1ективные соглашения заключаются на уровне компаний на 
трехлетний срок. Темп изменения заработной платы закладывается 

в контракт исходя из условий, сложившихся на момент его заклю

чения, поэтому любые макроэкономические изменения не отража

ются на динамике заработной платы. Трудовые соглашения заклю

чаются не в один период в разных компаниях и отраслях. а распре

деляются на протяжении трехлетнего цикла. 

Под действие системы КОJU1ективных трудовых соглашений в 
США попадает менее 18% рабочей силы, ниже. чем в других 
развитых странах. Одной из примечательных черт положения рабо

чей силы является длительный фактический рабочий день и значи

тельные разрывы в уровнях заработной платы. В отличие от других 

стран. растуший разброс в уровнях заработной платы там напрямую 

зависит от уровня образования. 

Модель хозяйственного механизма данного типа называется 

также дарвинистской, или англосаксонской. Для нее характерны 

доминирование частных предприятий. стремяшихся максимизиро

вать краткосрочные прибыли для инвесторов. низкий !уровень 

профсоюзного движения, децентрализованные переговоры по зара

ботной плате. ограниченное. трудовое законодательство. Помимо 

США эта система распространена в Канаде. Британии. Ирландии. 

Либерально- Она близка к либеральной и пред-
реформистская модель ставляет собой регулируемое рыноч-

ное хозяйство с достаточно развитой государственной системой со

циального обеспечения. В ней отмечается стабильность собствен

ников акционерного капитала. Государственное регулирование пре

следует цель обеспечения равных условий конкуренции и решения 

социальных задач. 

Эта модель хозяйственного механизма с определенными отли

чиями присуша странам Северо-Западной Европы. В них отмечает

ся большая устойчивость заработной платы. Для этих стран харак
терно достаточно сильное, но снижаюшееся профсоюзное движе

ние. различные по масштабу охвата переговоры о трудовых согла

шениях, обширное трудовое законодательство, которое стремятся 

урезать. эту модель также называют рейнской. Она охватывает 

Германию, Швейцарию, Нидерланды. Бельгию. 

Корпоративисtская эта модель представляет собой систему 
модель регулируемого рынка. где отмечаются ин-

тенсивные формы государственного участия через организованные 



338 N.~cтp8*-I 

социалЬН~ЭICОНОМ~lCие rpynпы. этот тип имen' дм noaaмлl -
демократический. или социал-~мистский. и иерархический. 

~"'UIf«KUU КOfИЮfЮ"'WtdAI пpeoбnцает в ~nX. где дол
гое врем. У власти находились правителЬС1'М социм-демокраТОR. 

ДOВOJlЬНO высок уровень ГOCYJIa~HHoro преДПРИНИМllnOЛЫ:ТВ8. R 
ЧllC11lОСТИ в Швеции И в меньшей степени в ДРУГИХ С('верных стра

нах. в Aвc'q)ии. В этой системе осуществляете. содеЙCТRие эконо

мическому рост)' и общему социалЬНОМУ благосOCТOJlНИIO. 8ыраRНИ

ванию ДОХОДОВ посредством координации общественных и частных 

интересов через совокупность национальных институтов и СОГЛIIСО

ЩUlие ме.жду ними в отношении процессов на рынке Кlшнтала. ма· 

териальных ресурсов и рабочей силы. 

эга модель основана на поиске социальноro согласи •. 11редпоч
тение отдается адаптации рабочей силы путем шх.'ТОянной профес

сиональной подготовки. Для нее характерны сильные профсоюзы. 

пользующиеся в основном монополией на представителы.'ТВО. цен

трализованные переroворы по заработной плаno. развитая ТРУДОВКJl 

регламентация. составляемая на основе КOJUIективных lIереroворов 

и законодателЬСТВа. высокий уровень пособий по беЗРIlOOrице. ок

ТИВН8JI политика занятости. 

Ее ОТЛИ'lают от ДРУГИХ идеология социального СОТРУДНИ'lе(.'Т88. 

чегко выраженная на общснациональн-6м уровне и :шкрепл('нная в 

соответствующих соглашениях предпринимателей и IJрофсОЮ:lНЫХ 

центров:' относительно централИЗОВllнная и концентрироваННIIМ 

система выражения интересов различных групп, доБРОlЮllЬНIUI и 

постоянная координация конфликтных целей УЧi)(.'ТIIИКОВ :жономи
ческоro процесса посред(.,'Твом переroворов. В отличие от либераль

ной модели здесь экономические решения осуществляются при со

вместном формировании предпочтений. Эго модель обладllет ДОС11l

точной гибкостью и приспособляемостью к IIOBblM условиям, по
скольку сама СТРУК1)'ра переговоров не ЯRJIЯСТСЯ paJ и навсегда )3-

данной. 

Orдельным проявлением рассмотренtlой модели :жономическо

ro развития выступает иерархическuй корnоратuвизм. характеризую
щийся соподчиненностью в регулироваllИИ испольэоваllИЯ факто

ров производства в Японии и Южной Корее. ОН также отличается 

активным участием государства в обеспечении деловой аКТИВIIОСТИ 

в стране при его невысокой доле в предпринимательском секторе. 

Существуют тесные связи между правитеJlЬСТВОМ, банками и ОСIIОВ

ными корпорациями, межфирменное владение акциями позволяет 

исходить из ДОЛГОСРОЧНЫХ интересов, частично снижая краткосроч

ную прибыльнЬсть капитала. 
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Одна из особенностей рынка труда - одновременное заключе

ние соглашений по всем отраслям на внутрифирменном уровне. До 

трети компенсации за труд может поступать в форме доплат обычно 

дважды в год. Их размер зависит от общих производственно

финансовых результатов деятельности компании. Рынок труда дос

таточно оперативно реагирует на изменения цен и '-<хрзяйственной 

обстановки. Его организация стимулирует повышение производи

тельности труда и расширение внутреннего спроса. Иерархическая 

модель близка к предьщущей по переквалификациц рабочей силы. 

Постоянно прилагаются усилия по повышению ее путем непрерыв

ной профессиональной подготовки. 

Средиземноморская Она характерна для Греции, Испании, 

модель Италии, ПОрiyгалии. Своеобразие хозяйст-
венного механизма этой группы стран состоит в преобладании се

мейного типа собственности, единоличного владения акциями, вы

сокой степени централизации капитала. Компании широко исполь
зуют различные формы договорных отношений, они в незначитель

ных размерах выходят на фондовую биржу. 

В хозяйстве заметные позиции занимает кооперативный сектор, 

государство активно участвует в производственной деятельности. 

Средиземноморская модель вьщеляется среди других высоким 

~BHeM неформальной хозяйственной деятельности. 

Рассмотренное деление на модели не является устоявшимся. 

Иередко все хозяйственные системы делят на две группы - модель 

акционерного капитализма и модель капитализма соучастия. Еще 

чаще вьщеляются модели отдельных стран, к примеру голландская 

«<капитализм с человеческим лицом»), шведская и другие, каждая в 

отдельности. 

Широко известна социально-рыночная модель Германии. Она пре
дусматривает постоянную поддержку тех, кто испытывает социаль

ные трудности в нерегулируемом капитализме. Это молодежь, фер

меры, малообеспеченные семьи, а также мелкие и средние фирмы, 

которые не могут противостоять напору крупных компаний и ТИК 

В социально ориентированном хозяйстве совмещается большая эко

номическая активность государства с широкими обязательствами в 

обеспечении благосостояния. Данная система в значительной степе

ни опирается на негласный консенсус общественных и политических 

сил, тесное взаимодействие банков и других компаний. 

Модели не являются застывшими, а находятся в постоянном 

изменении. По словам Й. Шумпетера, экономика должна быть 
творчески деструктивной, Т.е. оказывать давление на те организа

ции и структуры, которые не могут измениться в новых условиях. 
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Изменения в условиях воспроизводства вызывают определенные 

сдвиги в системах хозяйствования. В 1990-e годы проявилась тен
денция к распространению либеральной модели хозяйствования. 

Данные же об экономическом развитии Иlf.lWстриa1tьных стран вто
рой половины прошлого столетия показывают, что наибольших ус

пехов достигли те страны, которые могли управлять процессом сво

его развития на основе согласия общественных сил. Оно станови

лось инструментом обеспечения баланса экономической эффектив
ности и определенной социальной справедливости. 

Вопросы к теме 

1. Раскройте основные признаки развитых стран. 
2. Какова роль основных факторов производства в экономическом 

развитии промышленных стран? 
3. Охарактеризуйте условия воспроизводства в развитых странах в 

1990-2000-e годы. 
4. Какие изменения происходят в техническом базисе производства 

развитых стран? 

s. Проанализируйте изменения, происшедшие в положении разви
тых стран в мировом производстве (ВМП, промышленное произ
водстро и т.д.). 

6. Какие изменения произошли в интернационализации воспроиз
водственных процессов рассматриваемой группы стран? 

7. О~рактеризуйте положение развитых стран в международном 
движении капитала (прямые, портфельные инвестиции, ссудный 

капитал, экономическая помощь). 

8. Какие изменения произошли в позиuиях этой группы стран в 
мировом экспорте и импорте? 

9. Применительно к группам стран и отдельным странам раскройте 
характерные черты моделей хозяйственных механизмов. Какая из 

них наиболее эффективна? 



Глава 19 
Внутренние рынки 
развитых стран 

Экономическое развитие стран во многом определяется харак
тером и глубиной общественного разделения труда, в процессе ко

торого происходит развитие внутренних рынков. Условия их функ

ционирования влияют на эффективность производства как отдель

ных его видов, так и экономической системы в целом. Внутренний 

рынок, под которым подразумевают систему обмена внугри нацио

нального хозяйства без экспортно-импортноro сектора, выступает 

первичным элементом всей системы функционирования мирового 

хозяйства. Он включает внутренние связи, которые характеризуют 

масштабы и формы взаимодействия различных видов производства, 

входящих в состав хозяйства. Внешние связи обслуживают участие 

национального хозяйства в мировой экономике. Они возросли, 

значение внугренних рынков во второй половине хх в. снизилось, 

но внутренние связи определяют общий спрос в большинстве 
стран. Анализ внугренних рынков показывает движущие силы хо

зяйственных процессов во М80ГИХ странах и в определяющей сте

пени в группе развитых стран в целом. 

19.1. Объем и уровень развития 
внутренних рынков 

1. Масштабы внугренних рынков большинства развитых стран, 
определяемых по велuчине ввп, выделяются среди всех стран мира. 

Они входят в число 50 ведущих рынков. Только при подсчете валово
го продукта на базе покупательной способности валют, при котором 

учитывается нерыночный сектор развивающихея стран, позиции раз

витых государств выглядят несколько слабее. В этом случае в число 

десяти крупнейших экономик мира входят только шесть националь

ных хозяйств. Отмечая величину ВВП как один из показателей объе
ма BнyrpeHHero рынка, следует отметить, что целый ряд малых стран 

отличается высокой степенью интернационализации их хозяйствен

ной деятельности. Так, экспортная квота Бельгии, Ирландии превышает 
70% ВВП, у Нидерландов - 60%, Австрии, Швейцарии, Дании - 40% 
ВВП. В этих пределах в данных странах отмечается и импортная кво
та. Следовательно, объем внугренних рынков малых стран относи

тельно ВВП невелик, и они во многом зависят от определенных сек-
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торов мирового рынка. У крупных развитых стран иностранный сег

мент в производстве и реализации ВВП составляет 20-30%, а у 
США и Японии - 10-15%. 

2. Другим обобщающим показателем 06'ьема и ~пени развития 
BнyrpeHHeгo рынка служит доход на душу населенШI. В целом этот 
показатель по развитым странам в зависимости от методов подсчета 

в 3,5-5 раз превосхо.llИТ сре.llНемировоЙ уровень. Все страны рас
сматриваемой подсистемы мирового хозяйства ВХО.llЯт В число 

35 ведущих по этому показателю стран мира. Первые места по ве
личине ВВП ·на душу населения занимают Швейцария, Люксем
бург, Швеция, Норвегия, Дания, а в низшую группу вхо.llят Южная 

Корея, Португалия, Кипр и Мальта. 
3. Величина рынка зависит от числа обслуживаемых потребите

лей. Чем больше общество, на потребности которого рассчитано 
внугреннее производство, тем шире возможности .IlЛЯ его развития, 

хотя определенная часть потребителей выступает в качестве произ

водителей. Поэтому численность населения служит определенным 
ориентиром потребительного и производительного потенциала об

щества, хотя прямой связи между размерами населения и объемом 

BнyrpeHHeгo рынка нет. Роль числа потребителей обычно обратно 
пропорциональна уровню развития страны. Большинство индустри

альных СТРаН относится к числу сред.н.их и малых стран. Только у 
двух государств (США и Япония) численность населения превыша

ет 100 ~H человек, у четырех - 50 млн человек, а у пятнадцати 
стран она не превышает 10 млн, у Исландии, Кипра, Люксембурга 
и Мальты число потребителей менее 1 млн. Небольшая числен
ность населения наряду с высоким уровнем развития производи

тельных сил способствует специализации производства и активному 

участию в международном разделении труда, побуждает малые и 

средние страны к экономической интеграции. 

4. Характерная черта рынков развитых стран - удовлетворение 
спроса почти всего населенШI тoвapHbI.М nроuзводством. Это обуслов
лено распространением наемного труда, качественным характером 

найма. В среднем доля лиц наемного труда состааляет пормка 85% 
самодеятельного населения, в том числе в Британии и США - свыше 
90%. Неформальная деятельность в большинстве развитых стран 
играет относительно небольшую роль. Определенное исключение 

состааляют южноевропейские страны. Соответственно важной чер

той внугренних рынков выступает тесная взаимосвязь сферы про
изводства и потребления. 

5. Емкость внугренних рынков находится в зависимости от 
взаимосвязи м~жду nодразделеНUR.Nи u отраслямu экономики, от их 
спроса на основные элементы конечного продукта. В рассматри-
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ваемых странах внутренние рынки характеризуются высоким уров

нем межотраслевых и внутриотраслевых поставок, включающих 

промежyroчную продукцию и продукцию инвестиционного назна

чения. Основным фактором межотраслевых связей выступает вер
тикальная интеграция, которая приводит к усилению зависимости 

воспроизводственных процессов в каждой отрасли от других отрас

лей как по линии спроса, так и предложения. 

6. Одним И3 важнейших показателей развития внyrpeнних РЫН
ков выступает уро6ень ра1t1ития денежных отношении рынко. вырази
телем которого может служить отношение кредитных обязательств 

внутри страны к ввп. Кредиты частному сектору в развитых стра

нах превышают 130% ввп по сравнению со 108% в 1990 г. 
7. Наряду с общей емкостью внутренних рынков важное значе

ние имеют состав и характер потребления. которое представляет 

собой использование потребительной стоимости. Оно складывается 
из производственного и потребительского спроса. Проюводствен

ное потребление входит в процесс проюводства и включает произ

водство средств проюводства (орудий и предметов труда) и t1Отреб

ление рабочей силы, т.е. расходование его физической и духовной 

энергии. Непроизводственнot" потребление происходит за предела

ми производства. В процессе его используются или окuнчательн() 

потребляются предметы потребления. Таким образом, в процессе 
производственного потребления продукты создаются, а в процессе 

непроюводственного - они потребляются. 
Проюводственный спрос определяется состоянием проюводст

венной сферы. а совокупный потребительский спрос - денежными 

требованиями в основном физических лиц. 

19.2. Потребительский спрос 
Потребительский спрос выступает ведущим фактором экономи

ческого роста индустриальных стран. Его влияние более значитель
но в малых странах, где довольно ограничен потенциал BHyrpeHHeгo 

рынка производственнbIX товаров. Активный потребительский 

спрос создает предпосылки для увеличения занятости, так как 

обычно основная масса рабочей силы сосредоточена на предпри

ятиях, экономическая деятельность которых стимулируется спросом 

населения. Они чмсто имеют более высокую трудоемкость в силу их 
соuиальноА и технологической спеuифики. 

струnyр8 потреб .. Н.... Основу потребительского спроса со-
дома.нм. X03llflcт. ставляет потребление домащних )(0-

зяйсгв (63-64%). Приобретение товаров и услуг выступает неоть-
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емлемой частью повседневной жизни жителей развитых стран. В 
течение длительного исторического периода основную долю ПQ1l)e

бительских расходов населения составляли продукты питания и 

одежда. В Англии в конце XYHI в. они превышали 93%, в начале 
ХХ в. - 91, в конце 1930-х годов - свыше 3526 раСХ8ДОВ домашних 
хозяйств. 

В последние десятилетия проиюшли существенные изменения в 

С1Руктуре стоимости личных П01J)eбностеЙ. Orносительно сократи

лись первичные ПО1Ребности, в то время как потребности более 
высокого порядка расширились. это привело к усилению эластич

ности между спросом и уровнем доходов. 

В вешественной С1Руктуре спроса важная роль принадлежит 
ПО1Ребительским товарам длительного пользования, к которым от

носятся предметы домашней обстановки, мебель, бbIТовые электро

приборы и радиоэлеК1Роника, автомобили, книги, драI'(щенности, 

спортинвентарь. Крупнейшее место по объему спроса занимают 

автомобили и бытовая техника, в частности персональные ЭВМ. 

Персональные компьютеры стали массовым потребительским това

ром. Большей частью они используются для развлечений, а таюк.е 

для информации и расчетов по домашнему хозяйству. Важнейшим 

товаром, поглощающим значительную часть потребительского 

спроса, выст\'пает жилье. 

Высока зависимость от потребителы:кого спроса у третичного 

сектора экономики развитых C1J)aH, в том числе в связи с тем, что 

эксплуатauия товаров длительного пользования не возможна без ор

ганизации сети услуг. Расходы домашних хозяйств в странах ОЭСР 

увеличились в 1990-е годы: на связь - в 1,5 раза, поддержание 

здоровья, образование - в 1,3, отдых - в 1,2 раза, а на питание, 
одежду - уменьщились на 10%. На продукты, напитки приходится 
менее 20%. на одежду, обувь - менее 10% расходов домашних 

хозяйств. 

Темпы прироста частного потребления развитых C1J)aH в 1990-
2000-е годы замедлились по сравнению с предыдущими десятиле
тиями: 2,8% в 1997-2006 гг. против 3,2% в 1985-1994 гг. На это 
повлияло насыщение рынка первичных потребностей и достижение 

достаточно высокого уровня социально обусловленных потребно

стей, а тзюке изменение социально-экономической обстановки. 

Факторы С1Руктура и масштабы личного по-
поТребитеnЬСlCоrо спроса требления определяются уровнем бо

гатства и доходов населения. для экономики функция потребления 

выг ЛJIДИТ так: 
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C=aW+~Y, 
где а W - предельная склонность к потреблению по н!щиональному 

богатству; . 
РУ - предельная склонность к потреблению по доходу. 

в краткосрочном периоде общая экономическая обстановка иг
рает ключевую роль в развитии потребительских рынков. В долго

срочном плане на них большее воздействие оказывают изменения в 

cтpyк-rype населения и рабочей силы, определяемой возрастом и 

устройством жизни, структурой домашних хозяйств, миграцией на

селения. Наибольшее влияние на потребительский спрос оказывает 
население в возрасте 25-45 лет. В этот период жизни людей фор
мируются домашние хозяйства и достигаются высокие доходы. 

1. Основная масса наемной рабочей силы в индустриальных 
странах состоит из квалифицированной рабочей силы, оплата кото

рой достаточно высока. Так, в 2005 г. стоимость рабочей силы в 

обрабатывающей промышленности Германии превышала 30 долл. в 
час, Японии - 22, США, Франции - 18 долл. в час. 

Заработная плата во многом определяет объем всего потреби

тельского спроса. Во многих странах в 1990-2000-е годы щюизош
ло замедление ее роста, что не могло не сказаться на темпах потре

бительского спроса. Темпы прироста заработной платы А предпри

нимательском секторе развитых стран снизились с 7,6% в среднем 

за 1976-1986 гг. до 4,3% в 1987-1996 гг. и 3,7% в 1997-2005 гг. 
2. Изменения в динамике заработной платы привели к замет

ным структурным сдвигам в распределении доходов населения. Не

смотря на значительное повышение уровня благосостояния населе

ния во второй половине текущего столетия, разрывы в доходах меж

ду различными слоями населения оставались большими. В начале 

2000-х годов они колебались в пределах 4-9 раз между 20% самых 
богатых и самых бедных людей. В распоряжении 20% самых бога
тых людей сосредотачивается от 35 до 50% всех доходов. Наиболь
шее неравенство в доходах отмечается в США и Британии, а наи

большая степень равенства - в Норвегии и Финляндии. 
В отличие от 1950-1960-x годов последняя четверть века харак

теризовалась увеличением разрывов в распределении доходов между 

различными слоями населения развитых стран. В этот период стала 

преобладать тенденция, когда богатые становились богаче, а бедные -
относительно беднее. Усиление неравенства объясняется многими 

причинами, и в п~вую 6чередь неоконсервативной политикой пра

вительств развитых стран, которая привела к изменению структуры 

рынка труда и системы налогообложения. Изменение налоговых 
систем оказало прямое и косвенное, или динамичное, воздействие 
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на распределение доходов. Общее снижение уровня налогообложе
ния СОПРОВОЖдалось большим уменьшением ставок налогообложе
ния высоких доходов, чем доходов других групп.населения. Кос
венное воздействие было связано с ИНфляLdtОННЫМИ тенденциями. 

В этот период проиэошли сдвиги в возрастной структуре семей. До

ля семей с главами в возрасте до 44 лет и выше 64 лет возросла по 
отношению к группе в 45-64 года, которые получают более высо
кие доходы. 

Усиление неравенства в распределении доходов обострило про

блемы бедности в индустриальных странах. В каждой стране черта 

бедности разная. Она зависит от уровня развития производитель
ных СИЛ В стране и чаще всего определяется на основе усредненных 

данных об уровне дохода домашних хозяйств. Бедными являются 

70-90% верхнего по доходам квинтИJIЯ населения. Это в основном 
семьи с одним родителем, многодетные и престарелые семьи. Один 
из путей, ведущих к бедности, - безработица. Армия неимущих 

пополняется за счет неквалифицированных рабочих, низшей про

слойки служащих. По данным национальных статистик, наибольший 

уровень бедности отмечается в США (11,3%), а наименьший - в 
Скандинавских странах. 

УвеЛИЧfние доли бедных сдерживает рост потребительского 

снроса. Малоимущие слои населения основную часть получаемых 
ими средств расходуют на предметы первой необходимости, кото

рые об:\Вдают слабой эластичностью не только к росту цен, но и к 
возможностям их замещения. 

3. Изменения в личном богатстве (жилье, акции, облигации) в 
большей мере оказывают влияние на потребительские расходы, чем 

изменения в доходах. Так, в Британии в течение 1982-1995 гг. уве
личение личного богатства на 3% и более приводило к увеличению 
потребительских расходов на 2,5%. В отношении распределения 

богатства в развитых странах отмечались неоднозначные измене

ния. Они произошли в основном в рамках 10% самых богатых до
машних хозяйств. Так, по данным Федеральной резервной системы 
США. в конце 1990-х годов 1 % самых богатых домашних хозяйств 
владел 38% чистого национального богатства страны (1981 г. -
25%). Незначительное увеличение богатства подавляющей части 
населения явилось одной из причин медленных темпов роста по

требительского спроса и соответственно увеличения ВВП. 

4. Существенную роль в формировании спроса играет потреби
тельский кредит. Противоречия между предложением и спросом 
вызвали увеличение продаж в рассрочку. Частичное перераспреде

ление денежных фондов позволяет создать дополнительный плате
жеспособный спрос населения, что способствует ускорению реали-
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зации продукции и сокращению сроков обновления ассортимента 

потребительских товаров и услуг. Без потребительского кредита 

сбыт определенной части национального продукта бьш бы невоз
можен. Рост потребительского кредита имеет определенные преде
лы. Задолженность домашних хозяйств в крупнейших странах пре
вышает 100%. Рост личной задолженности сам по себе становится 
фактором, сдерживающим рост потребления, так как ведет к росту 
платежей по обслуживанию долга (12-14% дохода домашних хо
зяйств в США). В результате отмеченных изменений расходы до

машних хозяйств в 1997-2006 гг. росли более медленными темпа
ми, чем раньше. 

19.3. ПроизводствеННЬIЙ спрос 

Производственный спрос занимает ключевое положение в со
вершенствовании факторов производства. Он предъявляется на 

орудия и предметы труда, в которых воnлошается научно-техни

ческий прогресс обшества. На его масштабы оказывает влияние 

межотраслевая и внутриотраслевая специализация производства. 

Величина производственного спроса определяется объемом, произ

водственных капиталовложений. Их годовой объем за 1990-е годы 
увеличился в 1,2 раза, но Hop~a этого вида накопления в индустри
альных странах за этот период снизилась, составляя 13,6 % в 1980-е 
и 14,3 % ВВП в 1990-е годы. 

Структура Основная масса производственных 
капиталовло.ениЙ капиталовложений направляласъ в 

материальную базу отраслей инфраструктуры и сферы услуг. Ста

бильным приоритетом пользовались инвестиции в транспорт и 

связь, что отражало постоянство потребностей в создании условий 
для эффективного функционирования как сферы производства, так 

и сферы потребления. Почти удвоилась доля вложений в преобра

зование финансовой системы, что обусловлено значительным рас

ширением ее функций, в частности, по обслуживанию населения. 

Доминирующей тенденцией в технологической структуре ос

новных фондов, как уже отмечалось в гл. 15, было повышение ак
тивной части - машин и оборудования, а в последней - повыше

ние доли современной элекчюнной и электрифицированной тех

ники. В конце 1990-х годов она составляла до 30% по всему хозяй
ству, что явилось основным сдвигом В технологической структуре 

капиталовложениl в посЛедней четверти прошлого столетия. 
Высокая доля машин и оборудования после циклического спада 

начала 1990-х годов связана не только с обновлением капитала в 
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промышленности, но и в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство в 

связи со специализацией производства почти полностью зависит от 

приобретения основных средств производства, начиная с закупки 

техники, удобрений, комбикормов и кончая семенами и молодняком. 

Промежуточная 

продукция 

в отраслях материального производ

ства индустриальных стран высоко 

развит рынок промежуточной продукции, представленный сырьем, 

различными вспомогательными материалами, комплектующими 

изделиями, которые выступают предметами внутри- и межотрасле

вого обмена. Главными потребителями промежуточной продукции 

являются обрабатывающая промышленность и строительство. В 

ведущих странах доля промежуточной продукции составляет поряд

ка 60% валового производства отраслей материального сектора. 
Объективная основа высокой доли промежуточной продукции -
углубляющаяся специализация производства. Происходит последо

вательное вьщеление из состава предприятий отдельных стадий тех

нологического процесса, выпуск частей конечного продукта и пере

дача его отдельным, самостоятельным предприятиям. Переход к 

более дробным и совершенным видам предметной и технологиче
ской специализации позволял значительно повышать производи

тельность труда и другие технико-экономические показатели, tfro 
способствовало удовлетворению спроса по более низким ценам. 

Как отмечал ось, промежуточная продукция обслуживает не 
только межотраслевой спрос, этот же процесс активно идет внутри 

отраслей промышленности, которые являются крупными потреби

телями продукции, производимой в них же. Наиболее высокая доля 

внутриотраслевого потребления в авиакосмической промышленно
сти (свыше 90%), автомобилестроении (свыше 70%), радиотехниче
ской и электронной промышленности (свыше 50%), химической 
промышленности (свыше 35%) ... Следствием развития процесс а уве
личения доли промежуточной продукции является все более полная 

и всеобъемлющая взаимозависимость отдельных составляющих 

производства развитых стран, которая уже переросла национальные 

границы. 

19.4. Структура предложения 

Состояние и развитие внутренних рынков определяются как 
спросом, так и предложением или товарным обеспечением, струк

турой и динамикой национального производства. Между спросом и 

предложением существует тесная взаимосвязь. Развитие производи

тельных сил И качественная дифференциация трудовой деятельно-
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сти ведет к обособлению различных видов труда и потребления. 

Сдвиги в предметной структуре предложения ПРОИСХОдRт под влия
нием несоответствий в темпах роста отдельных отраслей экономики 

и непосредственно зависят от параметров воспроизводства: величи

ны и динамики 88П, размеров фонда накопления, эффективности 

его использования. 8 свою очередь изменение отраслевой структу
ры хозяйства оказывает непосредственное влияние на темпы и про

порции производства. 

Каждому относительно длительному периоду в развитии произ
водительных сил соответствует определенная структура предложе

ния, или отраслевая СТРуК1)'ра хозяйства, опирающаяся на реаль

ный спрос. Исходным моментом ее выступает техническая база, 

средства производства. 80 второй половине хх в. структурные 

сдвиги в экономике развитых стран отличаются значительными 

стрyк-rypными преобразованиями, особенно в последние десятиле

тия. При умеренных темпах роста они происходят прежде всего на 

микроуровне, внугри отдельных секторов и отраслей хозяйства 

(табл. 19.1). 

Таблица 19. 1. Orpaслeвu C'I'P)'К"rYP8 ВВП p838ll'l1olX CJ1WI. % 
(текущие цeвw) 

Отрасли 1980 1990 2000 2(Ю] 

Сельское хозяйство 4 3 2 2 
Промышленность 36 31 26 24 
Обрабатывающая промышленность 24 21 18 16 
Услуги 60 63 70 71 

ИсmO'lНUК: UNCfAD. Handbook of Statistics. 2000.2005. UN. 

Одной из важнейших особенностей отраслевой cтpyк-rypы стало 

расширение сферы услуг, аккумулирующей огромные материальные и 

трудовые ресурсы. 8 2004 г. здесь было сосредоточено более 60% 
всех занятых, создавалось свыше 70% ВВП (1913 г. - 33%). Пере
лив ресурсов в пользу отраслей невещной сферы обусловлен дейст

вием целого ряда факторов. Услути непосредственно обслуживают 
производство, выполняют функции обмена, распределения. Особая 
роль принадлежит отраслям невещной сферы в постоянном вос

производстве интеллеК1)'ального потенциала как важнейшего фак

тора развития производства, повышения его эффективности. 
Анализ данных покаЗывает, что "руnнеЙШШlи се"торами сферы 

услуг IItl/1J1ютCJI услуги nроuзводстt1Y и населению. К числу последних 
относится быстро развивающийся комплекс предприятий отдыха. 8 
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современных условиях использование ДOCТИJ(ений Ha)'1Of и техники 

повышает требования, npeД'bllВ1Ulемые к рабочей силе. Усложнение 
производственных процессов ведет к увеличению о.бъема и качества 

знаний, требует от работников устойчивосnr к длительным нервно

психическим нагрузкам. Интенсификация труда, вызванная его ме

ханизацией, означает все большее уплотнение рабочего времени, 

возрастает однообразие процессов. Все это ведет к увеличению фи
зической усталости и нервного напряжения. Большое влияние на 

повышение роли отдыха в процессе воспроизводства рабочей силы 

оказывают условия жизни в городах. 

Развитие сферы услуг и повышение ее доли в промышленных 

странах явились основанием для появления концепций постиндуст

риального обшества (д. Белл, Х. Кан, А. Тоффлер), в котором кри
терием его вьщеления принимаются технико-экономические сдви

ГИ. эта концепция предусматривает повышение значения духовных 

ценностеА в жизни людей, повышение роли высокообразованных 

специалистов в хозяАственных и политических процессах 

В сфере материального производства важнейшим сектором ос

тается nромышленносmь, ее доля в ВВП рассматриваемой подсисте
MI.I мирового хозяйства росла до середины 1960-x годов. Сейчас она 
составляет 24%. Преобладающее значение в обшеиндустриальной 
С1 руктуре сохраняет обрабаmываЮЩQJI' -nро.мышленносmь. составляя 

примерно 65%. В ее составе основное место занимают машино
строиreлЪные отрасли. доля которых в середине 1990-х годов рав

нялась 45%. а в 1980 г. - 35%. Машиностроение играет исключи
тельную роль в формировании аК11tвной части производительного 

капитала. что реализуется как за счет активной разработки и внедре

ния научно-технических нововведений в отраслях самого машино

строения, так и путем обеспечения всех сфер и отраслей экономики 
средствами труда, ВОruJошвющими достижения науки и техники. 

В 1950-1960-е годы преобладающий удельный вес занимали 
традиционные отрасли: станкостроение, промышленное оборудова

ние. авто- и судостроение. В последующие десятилетия произошло 

увеличение удельного веса наукоемких отраслей (производство элек

тронной техники, средств связи, контрольно-измерительных прибо

ров), удельный вес которых в общем объеме продукции машино

строения в ведущих странах превысил 40-50%. 
Появление большинства новейших отраслей и производств вы

звано не только ростом потребностей в сборе, передаче и обработке 

информации. но и необходимостью автоматизации процессов уп
равления и производства как наиболее перспеК11tвного средства 

повышения производительности труда и экономии средств произ

водства. 
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В удовлетворении производственного и потребительского спро

са особое значение имеет строительство, в котором создается 6% 
ВВП. В стоимостной структуре строительного производства преоб
ладает производственная сфера, на долю которой приходится 3/4 
работ, жилищное строительство занимает оставшуюся долю. В по

следние десятилетия наблюдался рост доли материальных затрат в 

объеме строительных работ. это происходило под влиянием разви

тия индустриальных методов строительства, применения материа

лов и конструкций более высокой заводской готовности, снижаю

щих затраты живого труда. В структуре материальных ресурсов уве

личилась доля новых материалов и конструкций с применением 

мастмасс, легких металлов, коммектующих узлов и частей, что 

свидетельствует о расширении межотраслевых связей строительства 

за счет появления новых стадий и звеньев в производственных про

Ilессах. 

Большим производственным потенциалом обладает сельское хо

зяйство, хотя его доля в ВВП развитых стран невелика ~ 2,0% 
(\ 913 г. - 1/3). Тенденция к снижению доли сельскохозяйственно
го производства идет с начала. века в связи с повышением его эф

фективности и, прежде всего, производительности труда Вследст
вие роста доходов и спроса населения на высококачественные бел

ковые продукты в структуре сельского хозяйства преобладает жи
вотноводство, а в нем - мясное направление, при этом увеличи

лась доля свиноводства и птицеводства. Произошло существенное 
улучшение качественной структуры продукции - содержание пита

тельных веществ, товарный вид, при годность К промышленной тех

нологии и переработке. 

Повышение требований пищевой промышленности к качеству 

сельскохозяйственной продукции, идущей на промышленную пере

работку, потребовало перестройки селекционной работы, генетиче

ских методов изменения продуктов и сопровождалось углублением 

специализации ферм. Региональная структура производства стала в 

большей мере соответствовать природным и экономическим ресур

сам районов и зон и содействовала увеличению произвоДства отно

сительно дешевых продуктов высокого качества. 

Переход к индустриальным методам производства привел к 

формированию агропромышленного коммекса в экономике, соз

данию производстАенной и социальной инфраструктуры. Измени
лась система единичного разделения труда на отдельных предпри

ятиях. Роль первичной технико-производственной единицы пере

шла от фермы к агропромышленному объединению. Непосредст
венное сельскохозяйственное производство превратилось в часть 

агропромышленного коммекса. это способствует развитию n:XHO-
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логической специализации, когда ферма производит не целый про
дукт, а выполняет только одну операцию в процессе его производ

ства. Данный процесс ведет к углублению внутриотраслевой спе

циализации, возрастанию объема промежyrочноm продукта. 

Сельское хозяйство развитых стран пРС;вратилось в одну из са
мых капиталоемких отраслей экономики. В сельском хозяйстве ве
дущих стран в расчете на одного занятого применяется больше ос
новного капитала, чем в ПРОМЫlШlенности. Технический прогресс в 
этой отрасли уже выражается не столько в увеличении массы при

меняемых средств производства, сколько в их усовершенствовании 

и тем самым зависит от скорости обновления основного капитала. 
Обеспечение предложения, воспроизводственного процесса не

возможно без поддержания определенных пропорций в развитии 

отраслей производственного и потребительского назначения. По 
мере повышения технического уровня производства и в целях под

держания высокой конкурентоспособности своих товаров на меж
дународных рынках развитые страны отказываются от производства 

более простых потребительских и инвестиционных товаров, а дис
пропорции на внутренних рынках нивелируются импортом из дру

гих стран. Одновременно значительная часть высокотехнологичной 
11 качественной продукции производится для реализации на внеш

IIИХ PblHK<lX. 

19.5. Институциональная 
структура внутренних рынков 

Функционирование внутренних рынков определяется не только 
спросом и предложением, их структурой, но и институциональной, 

организационной структурой, характером взаимоотношений контр

агентов. 

Инстuтуцuональная структура рынков, Т.е. совокупность хозяй
ствующих субъектов и норм их поведения, имеет отраслевой, раз
мерный и социальный аспекты. 

Немаловажное значение имеет размерная структура, которая 
формируется в результате концентрации и специализации произ

водства. Она характеризуется определенным соотношением пред
приятий различных размеров. Тип размерной структуры определя
ется в основном степенью дифференциации отраслевой продукции 
и размером ее рынка. 

Крупные и крупнейwие Организационная структура экономи-
компании, формы их ки представляет собой соотношение 

возникновения и организации различных компаний с точки зрения 

достигнутоЙ.интеграции, форм организации в стоимости продукции 
отрасли, страны, числе занятых, в общем чиСле компаний. На рын-
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ках целого ряда крупных стран во многих секторах ведущее место 

занимают крупные и крупнейшие компании (число занятых соответ

ственно свыше 250 и свыше 500 человек). Доля крупнейших компа
ний в производстве в разных странах составляет 24-53%. Основой 
возвышения крупных и крупнейших компаний являлись концен

трация и централизация капитала в рамках отрасли, а затем не

скольких связанных отраслей. В результате роста масштабов компа

ний развивались горизонтальная, внутриотраслевая интеграция и 

вертикальная, межотраслевая интеграция, благодаря чему образовы

вались крупные вертикально объединенные компании (комбинаты). 

В 1950-1960-e годы возникла диверсифицированная многоот
раслевая компания. Она представляет собой систему комбинатов, 
привязанных к отраслевому ядру. Деятельность всех его состав

ляющих осуществляется в отраслях, дополняюших основную спе

циализацию компании. В организационном мане данные компа

нии представляют концерны, которые являются едиными, хотя и 

сложными по структуре, капиталами. Концерны в большинстве 

своем растут централизацией капитала. Под влиянием НТП харак

тер концернов меняется. В наукоемких отраслях они представляют 

собой своего рода научные и организационные центры, КОQPдини

рующие работу специализированных предприятий, а их централь

ные службы - научно-прикладные лаборатории. Концерны [] 
больщинстве своем растут централизацией капитала. 

В 1970-1980-e годы прошла волна образования конгломератных 
объединений, отдельные части которых не имеют производственных 

связей. Она стала завершающей формой интеграционного "роцесса 

на микроуровне. Образовавшаяся структура хозяйства включила 

совокупность разнообразных форм организации предприниматель

ской деятельности, которую образуют две большие группы одноот

раслевых и многоотраслевых компаний. Последние имеют форму 

комбинатов, концернов и конгломератов. В национальном мане 

интеграционный процесс в основном завершился в 1970-е годы, 

затем он переместился на мирохозяйственный, глобальный уровень. 

Важнейшим стимулом роста компаний является экономия на 

накладных расходах, когда происходит переход товаров от одной 

технологически обособленной структуры к другой. Сокращение 

этих потерь достигается за счет ограничения объема рыночных от
ношений с помощью вертикальной и горизонтальной интеграции, 

диверсификации и интернационализации. 

Крупные комvании имеют лучшие возможности Д1Iя получения 

конкурентных преимуществ на отраслевом, национальном и меж

дународном рынках за счет обшего объема операций (экономия 

масштаба), возможности внутриотраслевого и внутрифирменного 

12~_a 
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перераспределения ресурсов в зависимости от специфики нацио

нального государственного регулирования, изменения валютных 

паритетов, национальных систем цен, тарифов, оперативного реа

гирования на изменение обстановки на Н~ИОНaJlЬНЫХ рынках. В 
долгосрочном плане не существует оптимального размера, к кото

рому стремится фирма. Теоретически рост ограничивается только 

ресурсами и способностью упрааляющих приспособиться к новым 

масштабам организации и сохранить целостность фирмы. С ростом 

корпорации обычно радикально изменяется упрааленческая функ

ция и внугренняя структура корпораций. 

Средняя ожидаемая продолжительность существования крупной 

компании с международными связями составляет 40-50 лет, неко
торые компании существуют столетия. Развитие процессов инте

грации на микроуровне на основе концентрации и централизации в 

отраслях, где уровень концентрации был традиционно высок, как 

правило, не приводит к господству одного-единственного объеди

нения: 

• обычно рост масштабов отраслевого производства не позво
ляет одной компании захватить под свой контроль всю отрасль из

за условий технологического развития, определяемых оптимальны

ми размерами производственных единиц, использованием научно

технических достижений; 

• монополистическое положение обычно сдерживает рост эко

номичеQКОЙ эффективности, что обусловливает деградацию моно

полистических структур; 

• одновременно стремление крупнейших фирм к высоким при

былям требует не узкой специализации, а, наоборот, широкой ди

версификации их производственной деятельности. 

Основная эволюция отраслевых структур состоит в формирова

нии олигоnолии либо иных структур, дающих приблизительные формы 

монополистического госnодства инередко nриводящих к обострению 

конкуренции. Современная крупная и крупнейшая компании разви

тых стран являются прежде всего капиталом, а потом уже монопо

лией, олигополией. Они присваивают себе именно прибавочную 

стоимость, а не иные формы прибавочного продукта, конкурируют 

с другими капиталами. 

Сектор крупных и крупнейших компаний сосредоточивает ос
новную долю промышленных товаров, услуг связи, транспорта, тор

говли и операций кредитных учреждений - 40-70%. В 1970-1980-e го
ды произошло некоторое сокращение доли крупнейших компаний в 

производстве продукции обрабатывающей промышленности. Так, 

доля ста крупнейших компаний за 1970-1990-e гг. снизилась во 
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многих странах - исключение США, где их доля в npoизводстве 

повысилась (табл. 19.2). 

Таблица 19.2. Уровень КOIIЦeIП'pIl.Цllll в обрабатwваюшеА 
nPOМWlDJlеинOC11l (ДO./IJI t 00 фирм в %) 

Годы США I ФРГ Британия2 ЕС3 Япония 

1918 22 17 

1963 33 

1972 33 30 

1982 

1990 34 24 

I Доля в добавленной стоимости. 
2 Доля В чистом проиэводстве. 
3 Доля В общем обороте. 

17 24 

37 

41 22 

41 26 

36 21 

Источник: Fеrgшson Р.Я. Industrial Economics: issues and per.;pectives. L., 1991. 
Р. 31; Тhe Economist. Мау 1996. Р. 50. 

Крупнейшие "омnании развитых стран составляют nодавляющую 
"асть "руnнейших nромышленных и бан"овс"их "омnаний мира. Из 500 
крупнейших по обороту компаний мира свыше 460 базируются в 
развитых странах. Ведущие позиции занимают американские и 

японские корпорации - соответственно 240 и 47 в 2003 Г. Компа
нии европейских стран, отдельно взятых, представлены значитель

но меньшим количеством: Британия - 34, ФРГ - 20. Тенденция 
последних десятилетий характеризовалась увеличением числа круп

нейших компаний из США и их уменьшением из Японии. 

Произошли изменения в составе крупнейших компаний на 

страновом и отраслевом уровнях. Так, за 1980-е годы 1/3 этих ком
паний потеряли самостоятельность, в 1990-е годы - 2/5 компаний, 
что свидетельствует о существенной структурной перестройке оли

roпольных структур в этот период в отличие от 1950-1960-х годов. 
По размеру своих оборотов на первом месте стоят банковские, 

страховые, нефгяные и электронные, автомобильные и электротех

нические концерны. Предложение на внутренних рынках товаров 
массового спроса во многих западных странах характеризуется вы

сокой степенью ,.оношmизации. Например, в Италии «Монтэдис
сон. контролировал около 40% национального производства хими
ческих продуктов, «Фиаn - 80% выпуска автомобилей и т.д. 

12' 



356 IV. РаэвlПbl8 страны 

Современная крупная "амnания nо"оится на основе собственности 
а"ционерного общества. Она создает условия для сосредоточения 
собственности и контроля над основной массой богатства в руках 

узкого слоя собственников. В последние го,аы пpdизошли измене
ния в струК1)'ре акционеров крупнейших компаний. Если до сере
дины 1980-х годов в 1000 крупнейших американских корпорациях 
около 57% акций принадлежало институциональным инвесторам 
(пенсионные, взаимные фонды, инвестиционные компании), то в 

середине 1990-х годов их доля понизилась до 42% и возросла доля 
индивидуальных инвесторов (1994 г. - 57%). Акционерный капитал 
индивидуальных держателей высоко концентрирован. Так, в США 
50% акционерного капитала принадлежит 2% семей (на долю ра
ботников приходится 4% акций). 

Ведущие "омnании западных стран являются тнк. Важнейшие 
решения и общая стратегия инвестирования в значительной мере 

вышли из-под влияния внутренних рынков. Обладая огромной эко

номической мощью, исследовательским аппаратом. крупнейшие 

ТИК вполне MOryr контролировать некоторые рынки в малых инду
стриальных и развивающихся странах. 

малые Возникновение многоотраслевых кон-

и средние компании цернов и станрвление массового производ

ства создали необходимость в автономном существовании мелкого 

и cpeдн~гo производства как элемента общественного разделения 

труда. По числу занятых к малым и средним компаниям относятся 
объединения с числом занятых до 250 человек в обрабатывающей 
промышленности, а в оптовой торговле - до 100, розничной тор
говле и других отраслях сферы услуг - до 50 занятых. 

Мелкие и средние компании относятся к мелкотоварному и то

варному произвоДству. Основная социально-экономическая черта 

этого сектора - его неустойчивость, СТРУК1)'Рный характер которой 

предопределяет возможность длительной стабилизации отдельных 

сфер приложения мелких и средних капиталов. Степень учрежде

ния фирм (отношение новых к существующим компаниям) колеб

лется от 8 до 12%. Три четверти новых фирм являются мини
предприятиями, их возникновение обычно связано с неудовлетво

ренным спросом на товары и рабочую силу в ряде отраслей. Столь 

же высок уровень банкротства малых предприятий, особенно в пер

вый-третий год после регистрации. 

Важное явление в развитии мелкотоварного и товарного сектора -
его подчинение крупным и крупнейшим компаниям на основе тех

НИКО-ЭКОНОМJjческой перестройки и специализации. Реальность 

этого подчинения выступает в виде контроля основных параметров 
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экономической деятельности мелких и средних предприятий по 

линии поставок и сбыта продукции. Часть малых и средних компа

ний непосредственно контролируется крупным капиталом, являясь 

дочерними и ассоциированными фирмами. 

В большинстве стран более 90% общего числа фирм относятся к 
малым и средним и на их долю приходится более половины всех 

занятых. продаж и производства. Роль этих компаний обычно выше 

в национальных хозяйствах со средними и малыми внутренними 

рынками. Мелкие и средние компании традиционно доминировали 

в обрабатывающей промышленности Италии и Японии. В других 

крупных странах крупные и крупнейшие компании дают большую 

часть продукции обрабатывающей промышленности, но отдельные 

малые и средние фирмы выступают крупнейшими производителями 

некоторых видов продукции. чаще всего специфической. 

В подотраслевом разрезе промышленного производства наибо

лее крупная доля малых и средних предприятий приходится на ма

шиностроение (без транспортного). швейную и деревообрабаты

вающую промышленность. Наибольшая роль этих фирм - в сфере 

производственного и бытового обслуживания. оптовой и розничной 

торговли. 

Возраставшие масштабы деятельности малого и среднего пред

принимательства отражали процесс приспособления экономики к 

новым условиям воспроизводства в период изменений 11 структуре 

предложения и спроса. Наличие на рынках малых и средних пред

приятий повышает жизнестойкость экономики, придает ей необхо

димую степень гибкости. В частности, в периоды спадов и струк

турных перестроек небольшие фирмы первыми проникают на но

вые рынки. Проникновение на них. как правило, сопряжено с 

большим риском. и крупные компании идyr на это неохотно из-за 

боязни ослабить свои позиции в конкурентной борьбе. Мелкие 
фирмы более мобильны. и риск является неотъемлемым элементом 

их существования. Именно быстрая приспособляемость мелких 

фирм к меняющемуся спросу обеспечивает их жизнеспособнOCI'Ь. 

Во время прошедших экономических кризисов они увеличивали 

занятость, в то время как крупные сокращали. 

В инновационной сфере роль малых и средних компаний не 

проявляется так четко, как в занятости и производстве, в частно

сти, из-за трудностей учета. Традиционным мерилом уровня ново

введений выступает объем НИОКР на занятого. отношение патен
тов. новых продуктов. rtpOизводственных процессов на одного заня

того. На малых предприятиях основная часть нововведений обычно 
осуществляется владельцами или управляющими, а в крупных ком-



388 rv. Рu.итwe cтp8HW 

паниях - исследовательским персоналом. Крупные компании лишь 
ненамного превосходят малые и средние фирмы по числу зарегист

рированных нововведений, а количество нововвед~ий на миллион 
занятых в малых и средних компаниях боJ1bше. Малые и средние 

компании имеют более высокую долю нововведений по сравнению 

с долей в НИОКР. 
В целом ряде стран значительная часть малых и средних компа

ний (40-50%) обслуживает только внугренний рынок, их роль в 
экспорте невелика. 

Возрастание доли мелких и средних компаний связано с изме

нением характерной для 1950-196Q-x годов тенденции к росту эко
номии на масштабах производства в связи с дроблением спроса, его 
большей индивидуализацией и соответственно специализацией 

производства. В ряде отраслей обрабатывающей промыwленности в 

соответствии со сдвигами в продуктовой сфере, прогрессом науки и 

техники произоwли изменения в технологической и организацион

ной структуре производства: снижение оптимальных размеров кон

цеН1J)8ЦИИ усилило позиции малых и средних предприятий. Если до 

1970-х годов средняя численность заНJ1ТЫX на новых заводаХ круп
нейших корпораuий составляла 644 человека, то уже в 1980-е годы -
210 человек. В ряде стран этот процесс привел к снюкению средне
С1'атистических размеров предприятий. 

Взе.,МОД8ЙСТ8И8 Наличие различных по размеру компаний 
компаний определяет организационную структуру 

национального хозяйства, которая является трехъярусной. На верх

нем ярусе находятся крупные компании и их союзы, на среднем -
более мелкие корпорации, работающие в основном на внутренний 

рынок, и далее - мелкие компании и отдельные производители. 

Между ними развивается взаимодействие, в основе которого нахо

дится стремление уменьшить риск и разделить расходы на разра

ботки в связи с сокращением цикла жизни товаров. это позволяет 
быстрее реагировать на изменения в спросе. 

Другая группа причин взаимодействия фирм связана с развити
ем субконтрактных систем и поставок товаров точно в срок, это 

позволяет снижать издержки на складировании, осуществлять кон

троль качества продукции на отдельных стадиях производства. Раз

витие взаимодействия компаний привело к созданию устойчивой 

структуры отношений, построенной по сетевому признаку. В сете

вую модель входят открытые, подвижные системы с преобладанием 

взаимовыгодных партнерских связей между независимыми фирма

ми по всему спектру их деятельности - от исследований до сбыта 
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продукции. Широкие корпоративные связи помогают выживанию 
крупных фирм. 

Поведение компаний в конкурентной борьбе не ограничивается 
внутренними рынками, крупные и крупнейшие объединения всту

пают во взаимодействие с хозяйствующими субъектами других 

стран с целью сохранения и расширения своих позиций как на на

циональном, так и на международных рынках. Подобные взаимоот

ношения различны по времени, организационным формам взаимо

действия. Это картельные соглашения о ценах, разделе рынка; стра

тегические соглашения или союзы. 

В 1990-е годы в международных взаимодействиях широкую из

вестность приобрел и стратегические союзы отдельных компаний 

ведущих стран, как правило, в высокотехнологичных отраслях. 

Стратегические союзы создаются для достижения определенных 
конкретных целей, формально выходящих за рамки ценовой и сбы

товой политики. Сюда входят сокращение затрат, уменьшение рис

ка при реализации крупных производственных проектов, разработ

ка и внедрение новых видов продукции, использование сбытовой 

сети, торговых марок союзников для проникновения на новые 

рынки. 

Под стратегическим союзом может пониматься долгосрочное 

кооперативное соглашение, в-рамках которого капитал и управлен

ческие структуры используются для совместного достиж~ния инди

видуальных целей каждой из участвующих компаний. Они образу

ются при участии в собственности и без участия в ней. 

Стратегические союзы являются своеобразной формой конку

рентной борьбы в технологических отраслях, которая, ограничивая 

ее в отдельных географических сегментах, обостряет ее в мировом 

или региональном пространстве. Они могут способствовать олиго

польной организации международных рынков. 

Соцмanьнм Изменение размерной структуры экономи-
структура предпринтмй ческих агентов и производственных еди
ниц, технологических параметров производства сопровождалось 

сдвигами в социально-экономической структуре внутренних рын

ков npoMblUUIeHHblx стран. эти сдвиги определялись значительным 

сокращением числа и роли предприятий, находящuxся в государствен

ной собственности, дмьнейшим снижением роли кооперативных пред

приятий и увеличением роли предприятий различных форм организа
ции, находящuxcя в час17UlОЙ индивидумьной и коллективной собствен-

ности. • 
Наряду с формированием новой модели роста, определяемой 

быстрорастущей диверсификацией спроса и предложения, важное 
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влияние на этот процесс оказал общий политический сдвиг вправо, 

интернационализация и глобализация хозяйственной жизни, фор
мирование и упрочение позиций монополистических центров pery
лирования хозяйственной жизни. Растущие масштабы производства 

сопровож:дались совершенствованием иерар~еск<7й организации и 

системы внугрифирменного планирования. Количество новых форм 
кооперации, слияний увел ич и вал ось, что порож:дало новую волну 

концентрации. Крупномасштабная экономика способствовала соз

данию монополий и олигополии, несмотря на усиление конкурен

ции на отдельных рынках. 

Процессы концентрации позволили уменьшить риски и увели

чить эффективность принятия инвестиционных решений. Благода

ря стратегии самофинансирования крупные компании MOryт избе

гать игры конкурентных сил. Создавался ограниченный, автоном

ный рынок капитала, в рамках которого распределение средств 

происходит на уровне внутренних решений. Этому способствовала 

трансформация рынка капиталов в связи с укреплением богатого 

слоя населения. 

В результате отмеченных социально-экономических процессов 
доля государственных предприятий в создании ВВП сократилась до 

5% по сравнению с 8% в 1979 г. и 8,5% в 1982 г. 
Проuзво(k:твенные кооnеративы не играют существенной роли в 

экономике развитых стран за некоторыми исключениями. Коопе

рация, потеряв свой производственный характер, в основном пре

вратилась в фермерскую закупочно-сбытовую и городскую коопе

рацию потребителей. Главная сфера деятельности кооперации в 

городах - розничная торговля, на долю которой приходится при

мерно 10% всего оборота. Кооперация охватывает целый ряд других 
отраслей - сферу кредита, жилищное строительство. 

Наибольшие масштабы кооперативной деятельности отмечаются 

в Западной Европе. Развитие кооперативного движения зависит от 
конкретных политических и экономических условий каждой стра

ны. Основные центры кооперативного движения нередко форми
руются не по отраслевому, а по политико-идеологическому прин

ципу. В ряде стран существует несколько центров кооперативного 
движения. 

Институциональная структура внугренних рынков определяет 
характер взаимоотношений хозяйствующих субъектов в обмене 

произведенной продукции и услуг. Условно их можно разделить на 

закрытые, или защищенные, секторы, где существуют некоммерче

ские отношения, и открытые, или конкурентные, секторы, вклю

чающие разовые, краткосрочные сделки, черный рынок. 
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Закрытый, или защищенный, сектор рынка опирается на различ
ные формы защиты от конкуренции: юридическая зависимость, 
долевое участие, кооперация, государственные поставки и закупки 

(космическая ПРОМЫlW1енность, производство вооружений), госу

дарственное регулирование, технологическая зависимость пользова

телей от поставщиков, которые занимают постоянные технологиче

ские ниши в производстве сложной или специализированной про

дукции. Защищенные секторы конкурируют посредством техноло

гии, максимизацией ИХ доходов на базе большей или меньшей ред

кости продукции и ее технологических преимушеств. 8 США за
шищенный сектор охватывает 95% вооружений и космической 

ПРОМЫlW1енности, 90% атомной ПРОМЫlW1енности, 75% аэронавти
ки и профессиональной электроники, 65% фармацевтики, 30% ин
форматики. Наличие закрытых секторов значительно изменяет ры

ночные отношения в развитых странах. 

19.6. Динамика внутренних цен 

8нугренние рынки, их структура и состояние выступают одной 

из важнейших причин изменения внутренних цен. Ценообразова

ние происходит на уровне первичных хозяйственных единиц, бла

годаря которому складывается совокупная ценовая структура. Об

щий уровень цен формируется в сфере денежного обрашения на

ционального ХОЗJlЙства. 

Изменен .. е На протяжении многих лет динамика цен 

внутренн"х цен претерпела огромные изменения. 8 1950-
1960-е годы происходило относительно умеренное увеличение цен, 

а отдельные скачки носили кратковременный характер. Среднего

довые темпы при роста розничных цен составляли 3-4%. 8 1970-
1980-е годы западные страны пережили самую длительную и широ

кую инфляцию в мирное время. Ни одна страна не избежала резко

го роста цен. 8 шести ведуШИХ странах годовой уровень инфляции 
колебался от 5 до 15%. 80 второй половине 1990-х годов темпы 

инфляции упали до уровня, невиданного с 1960-х годов (табл. 19.3). 
Характерная черта развития цен с середины 1990-х годов - их 

более быстрый рост на ~слуги по сравнению с ценами на товары. 

Данный процесс ~вязан с более высокими темпами производитель
ности туда и большей открытостью рынков в сфере материального 

(вещного) производствз. 
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Таблица 19.3. Динaмнu ~ цен 
• p838II'nIX странах, % 

ОЭСР 
США 
ЕС 

1970-1980 

9.0 
7,8 
9,5 

1981-1990 

5,6 
4,7 
6,3 

1991 --2()(Х) ·2000-2006 

2,5 
2,7 
2,8 

2,0 
2,8 
1,6 

ИсmОIfНUК: МЭМО. 1996. Nv 2. С. 73; World Economic Outlook. 
IMF Мау 1999; Арпl 2006. 

хх столетие стало одним из высоких по уровню инфляции пе

риодов раЗ8ИТИЯ экономики ныне развитых стран в сравнении с 

XIX в., когда после 1815 г. долговременные тенденции цен были 

стабильными. В промышленных странах скачки роста и пики ин
фляции отме"aJlИСЬ в 1920-е, 1940-е и в середине 1970-х годов. 
Средний темп 110требительских цен с 1900 по 2000 г. составил 4,4% 
с различиями от 2,6% в Швейцарии до 12,6% в Японии. 

Причины РОСТ. Постоянный рост цен в хх в. В значитель-
ВНутреННих цен ной мере связан с функционированием 

механизма олигополии, сложившейся в большинстве отраслей. По 
мере перехода от свободной конкуреНUИи к монопольным, олиго

польным рыночным структурам рост цен вызывается причинами 

ПРОИЗВО'дства и предложения товаров. В росте цен отражалось 

влияние крупнейших компаний, которые, сосредоточив в своих ру

ках огромные материальные и трудовые ресурсы, проводили поли

тику повышения цен, стараясь не допустить снижения прибылей. 

Определенную роль в ускорении темпов роста цен занимали факто

ры, связанные с издержками производства и динамикой производи

тельности труда. 

Интенсивный и длительный рост цен обычно создается доста
точно высоким платежеспособным спросом в хозяйстве, превосхо

дящим объем товарной массы и услуг в обращении. ПЛатежеспо

собный спрос в определенной мере был искусственно расширен с 
помошью кредитно-денежной системы. В качестве фактора расши
рения спроса выступали государственные расходы, которые нередко 

вели к дефицитам государственных бюджетов. Связь дефицитов 

бюджетов с ростом денежной массы обусловлена непосредственно 
механизмом размещения в центральных банках облигаций государ

ственных займов для покрытия бюджетных дефицитов. Огромные 
суммы государственного долга, размещенные в банковской системе, 

позволяют ей пополнять свои резервы, предъяВJJJUI к оплате или 
продавая правительственные ценные бумаги. это дает возможность 
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коммерческим банкам увеличивать объем своих операций, что при
водит к огромному увеличению всех форм кредитоваljИЯ, поддер

живающего спрос в экономике и закрепляющего достиI1fylый уро

вень цен. 

В длительной исторической ретроспективе движение цен соот

ветствовало этапам развития экономики. Пример Британии, кото

рая отражает процессы во всем мире, показывает, что цены снюкз

лись с конца ХУН дО середины XYHI в., значительно повысились в 

конце XYHI - начале XIX в. Резкие повыщения цен совпадали с 

войнами и политическими событиями. В XIX в. к ним добавилось 
увеличение добычи золота (1841-1851 и 1896-1914). 

Изменение внутренних цен оказывает неоднозначное влияние на 
экономический рост. По отдельным оценкам, увеличение инфля

ции на 1 % пункта уменьщает рост на 0,02-0,03% пункта. Следова
тельно, при lOO%-ной инфляции экономический рост замедляется 

на 2-3% пункта. Эro немалая величина. Но когда происходит со
кращение темпа инфляuии с 7 до 2%, экономический рост увели
чивается только чугь более 0,1% пункта. Значит, цена снижения 
уровня инфляuии оказывается больщой, так как это требует сокра
щения государственных расходов, занятости. Данные поЮЦЬ(вают, 

что во второй половине прошлого столетия при более высоком 

уровне роста цен были более ~ысокие по сравнению с предыдущи

ми периодами темпы прироста ввп. 

Вопросы к теме 

1. Назовите показатели и охарактеризуйте емкость Bнyrpeннeгo 

рынка и уровни его развития в развитых странах. 

2. Какова связь между объемом и структурой потребительского 

спроса и экономическим ростом? 
3. Охарактеризуйте в историческом плане изменения в cтpyк-rype 

потребительского спроса. 

4. Определите объем и структуру производственного спроса в раз
витых странах, какие факторы RJlИЯЮТ на них? 

5. Какова роль промежyroчной ПРОдylЩИи в развитии внyrpeнних 
рынков? 

6. Раскройте основные изменения в структуре предложения. 
7. Дайте помятие институциональной структуры внyrpeнних рын

ков, определите ее составные части. 

8. Каковы причины повышения доли и роли мелких и средних 
компаний в промышленНbIX странах в 1970-1990-e годы? 

9. Какие измеАения произошли в социальной структуре ХО3JIЙСТ
ВУЮЩИХ субъектов развитых стран в 1990-2000-e годы? 



Гnава20 
Экономическая политика 

развитых стран 

в развитых странах одновременно существуют и взаимодейст

вуют два организующих начала - свободно рыночные и целена

правленно реI)'лирующие (частное, олигопольно-монопольное и 

государственное), которые отличаются друг от друга методами воз

действия на хозяйство и зонами действия. Сложение векторов их 

действия происходит при осуществлении долгосрочных и кратко

срочных целей, что находlП выражение в экономической политике 

как целенаправленной деятельности субъектов экономических от

нощениЙ. Экономическая политика является составной частью 
внутренней и внешней политики и в своем развитии отражает за

кономерности функционирования хозяйственной системы. Она яв

ляется не только объектом воздействия экономических императи

вов, но и сама оказывает сильное обратное влияние на экономику, 

что определяет ее активную роль в хозяйственном развитии. 

ЭКОНОМ1fческая политика, рассматриваемая как практическая 

хозяйственная деятельность, содержит в себе как цели политики, 

так и средства их достижения. Нередко сами средства и их развитие 

становя'fCЯ одной из целей политики. Цели политики делятся на 

основные, стратегические и текущие, конъюнктурные. Экономиче

ская стратегия и политика формируются под воздействием внут

ренних и внешних условий, в первую очередь сдвигов в производи

тельных силах, уровня международного разделения труда и обобще

ствления производства и капитала, Т.е. того, что определяет общие 

условия воспроизводства. Важную роль играют изменения в миро

вом развитии, включая расстановку основных социально-экономи

ческих и политических сил. 

20.1. Экономическая стратегия 
и политика западных стран в 1950-1960-е годы 

Усилен ... роnи Изменение политической и социальной 
rocYAapcTBa обстановки в мире после Второй мировой 

войны, условий воспроизводства, связанных с сокращением сфер 

влияния западных стран, обострением социальной напряженности, 

оказали глубокое воздействие на экономическую политику и стра

тегию разви1ых стран. Перед промышленными странами встали 
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задачи стабилизации экономической и политической обстановки 

внутри них и укрепления их позиций в мире. эги зада,:,и могли ре

шаться при усилении роли государства, мобилизации с его помо

щью общенациональных ресурсов. 

Успехи Советского Союза в индустриализации страны, полити

ка США в преодолении «великой депрессии., опыт послевоенного 

восстановления и реконструкции хозяйств подтвердили преимуще

ства активной роли государства. Идеи смешанной экономики объе

динили взгляды различных политических и социальных групп, что 

способствовало их угверждению. В смешанной экономике цены и 
объем предложения товаров и услуг устанавливаются преимущест

венно рынком, но государство как совокупный предприниматель и 

перераспределитесь доходов осуществляет регулирование воспроиз

водственных процессов с целью решения задач, которые рынок не 

выполнил бы или выполнял недостаточно быстро. Государство не
сет ответственность за обеспечение наиболее разумного использо

вания всех национальных ресурсов. Его ответстненность за эффек

тивное функционирование национальной экономики обусловлена, 

в частности, тем, что от этой эффективности зависит объем 

средств, поступающих на обшественные нужды. .' 
В развитии смешанной экономики рабочее движение увидело 

способ борьбы с пороками КЦJJитализма, а предприниматели надея

лись, что таким образом можно создать атмосферу СОТРУДllичества с 

наемной рабочей силой, способствующей быстрому росту произ

водства. Программы восстановления и реконструкции целого ряда 

западноевропейских стран включали проведение национализации 

базовых промышленных отраслей, организацию планирования, соз

дание специальных структур, поощряющих участие работников в 

управлении на национальном, отраслевом уровнях, на уровне от

дельного предприятия, осущеСТRlIение государственных инвестиций 

в перестройку национальных хозяйств. 

Основные направлении На авансцену экономической страте-
экономической стратегии гии выдвинулись четыре направления, 

получившие название «магического четырехугольника •. Они преду
сматривали дocmижение стабuльного э"ономичес"ого роста, высо"ой 
занятости, устойчивости цен и равновесия nлатежного баланса. 

Выработка OCHOBHblX направлений экономической политики 

опиралась на теоретические построения Дж.М. Кейнса, согласно 
которым рыночный капитализм нестабилен в своей основе и не 

существует никак.го автоматического механизма, который мог бы 
обеспечивать занятость и равновесие между производством и по

треблением. для устранения этой нестабильности теория Кейнса, 
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оставаясь верной общим рыночнhDof принuиnaм, отводит важную 

контролирующую и направляющую роль государству. Она дополни
ла концепuию микростатического равно&еСЮI рыночной системы 

макроэкономическим, опирающимся на a..JCqIBHoe 11 всеобщее рогу

лирование государственной власти. 

Важнейшее место в хозяйственной жизни заняла стратегUJI ус

коренUJI экономическOlO роста. Обеспечение занятости и благосос
тояния населения требовали поддержания достаточных темпов эко

номического роста в долгосрочной перспективе. Увеличение мас

штабов производства создавало материальные условия для обеспе
чения населения товарами массового спроса, занятости, сокраще

ния рабочего времени. Роль государства не сводилась только к не

посредственному регулированию роста, для его обеспечения оно 

ДOJDКНo было устранить преграды на nyrи долгосрочного развиТIUI. 

В 1950-1960-е годы экономический рост был не только более 

быстрым по сравнению с предыдущими периодами, но и приобрел 

значительную стабильность. В этот период на экономику воздейст
вовали две силы - внутренний спрос и антициклическая политика, 

являвшиеся приоритетными для правительств. Они приводили К 
десинхронизирующему эффекту, выравнивающему движение цикла. 

В 1960-е Г01J,bl многие экономисты и политические деятели пришли 
к мысли о том, что экономические кризисы остались в прошлом. 

Обеспечение экономического роста выдвигало задачу распреде

ления ero результатов. В 1960-е годы наряду с поддержанием высо
ких темпов роста одной из основных целей политики многих стран 

стало строительство государства «всеобщего блazоденствUb. Поли
тика государства благоденствия распространяет ответственность 

государства за благосостояние индивидов. Ее цель - предоставить 

всем членам общества различные соuиальные права пyreм «спра

ведливого. распределения доходов. Индивидуальное благосостояние 

ВblДвинулось в качестве одной из основных проблем соuиально

экономического развития. Обязанностью общества становится кон
троль за мерой труда и потреблеНIUI, сокращения неравенства в до

ходах. Были приняты законы о фиксированном минимуме заработ
ной платы, введены налоги на наследуемое имущество, установлена 

прогрессивная шкала налогообложения прибыли. Во многих С1р8-

нах значительные средства стали направляться на рост социального 

благосостояния. 

Государственные расходы на соuиалъные цели во второй поло
вине столетия значительно возросли. В 1990 г. при значительных 
колебаниях по странам они достигли 23,296 ВВП стран - членов 
ОЭСР (15,4% - на социальное обеспечение и 7,896 - на здраво-
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охранение) против 10,996 в 1960 г. В последующие 'ГОДЫ их рост 

значительно замедлился. 

На макроэкономическом уровне социальное обеспечение явля

ется одним из факторов, определяющих цену рабочей силы. Дохо

ды, перераспределяемые в пользу детей и молодежи, являются ка

питаловложениями в человеческий фактор и во все большей мере 

выступают в качестве ключевой предпосылки экономического рос

та. Социальные выплаты способствуют уменьшению неуверенности 

в завтрашнем дне и рассматриваются в качестве одного из компо

нентов регулирования спроса, который способствовал развитию 

экономики индустриальных стран в 1950-1960-e годы. 
В 1960-е годы основным компонентом доходов населения стала 

заработная плата и другие виды оплат. В 1970 г. их доля составила 

60% доходов семей. В низших по доходам группах населения на
личные выплаты. трансферты составили более половины доходов. 

В тесной связи со стратегией государства благосостояния разви

валась политика «nолноu занятости •. Для ликвидации безработицы 
увеличивали государственные расходы, чтобы возместить недоста

точную склонность к потреблению частных лиц и довеСТIf общий 
объем эффективного спроса до уровня .полноЙ занятости-. При 
этом достижение .полноЙ занятости- не исключало сушествование 

безработицы. В отдельных странах были установлены определенные 

ее уровни: в США - 3-4%, в Британии - 1-1.5% рабочей силы. 
Политика занятости включала воздействие на качественные ха

рактеристики рабочей силы, повышение образовательной и профес

сиональной подготовки. Значительно увеличилось число учебных 

заведений, возникли государственные центры подготовки, перепод

готовки и повышения квалификации лиц, оказавшихся без работы. 

Политика .полноЙ занятости- имела ограниченные возможности, 

но она способствовала повышению социальной мобильности, сни
жала масштабы безработицы. Ее возможности определЯJIИСЬ соотно

шением экономических, социальных и политических интересов. 

Инструменты Обеспечение и поддержка экономиче-

экономической политики ского развития, выполнение постав
леннЫх социальных задач требовало координации действий всех 

хозяйствующих субъектов. 

• Многие страны в этих целях использовали инструментарий 

ЭКОНOAIичес"ого n.лонир08I1НШI. Успехи Советского Союза, достигнутые 
• на основе пятилетних планов, оказали определенное влияние на за-

падные страны. Эro направление начало развиваться в 1940-е и заня
ло приоритeтflые позиции в 1950-1960-e ГОДЫ. Планирование рас
сматривалось как социально-экономический процесс, в котором дос-
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тигается политическая и социальная согласованность при o~,

нии целей, приоритетов и инструментов реализации плана. ЛOJlвле

ние практики планирования и прогнозирования явилось отражением 

возрастания экономической роли государства .• 
• Важное место в приоритетах экономической политики 011Ю

дилось государственному развитию ниокр - один из основных 
факторов экономического роста, важнейший элемент, определяю

ший конкурентоспособность компаний и национальных экономик 

в целом. БьUlИ созданы государственные лаборатории и инсти1yfы' 
а таюке особые государственные и полугосударственные компании, 

занимаюшиеся не только оказанием государственной помощи, но и 

внедрением новшеств, созданных в государственных лабораториях и 

институгах. В 1960-1970-e годы на долю государства приходилось 
более половины всех национальных расходов на НИОКР. Основ

ными получателями государственных средств ВЫС1УПали промыш

ленные компании и университеты. За счет государственных средств 

в основном финансировались фундаментальные и военные разра

ботки, включая атомную энергетику и ракетную технику. 

• Б тесной связи с развитием планирования формировалась по

литика цен и доходов, которая представляла собой одно из средств 

централизованного регулирования общего размера и распределения 

н:щионального дохода. Она имела цель- установить верхний предел 

роста номинальной заработной плать) с тем, чтобы создать долro

срочные-' благоприятные для национального воспроизводства соот

ношения доходов домашних хозяйств, компаний и государства с 

другими народнохозяйственными показателями. Обычно рост дохо

дов связывался с увеличением ВБЛ и производительности труда. 

Исходили из того, что, если номинальная заработная плата подни

мается вместе с производительностью труда, доли факторов доходов 

будут сохраняться, не вызывая инфляции. Если рабочие попытают

ся увеличить заработную плату выше уровня производительности 

труда, цены начнут расти. 

Выработка политики цен и доходов осуществлялась на основе 

компромисса трех сил: предпринимателей, профсоюзов и государ

ства. Наиболее последовательно она проводилась в Скандинавских 

странах и в ограниченных масштабах - в США. 

Как ВИдно, в общехозяйственной стратегии и политике про
мышленных стран в 1950-1960-е годы первостепенное значение 
уделялось стабилизации размешен ия факторов производства и рас

пределения доходов и в целом общеэкономической активности. 

Осуществление данных целей бьUlО связано с применением инстру
ментов денежwой и фискШlЬНОЙ политики (управления спросом) для 
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уменьшения аммитуды циклических колебаний деловой активно

сти (тонкая настройка). 

В западноевропейских странах и Японии бюджеты играли ре
шающую роль в экономическом манировании, обеспечивая боль

шой поток государственных капиталовложений и субсидий, необхо

димых для осуществления экономических программ. При этом 

бюджетно-кредитные мероприятия должны были противодейство

вать РОС1)' процентных ставок с помощью управления банковскими 

резервами и операциями на открытом рынке. 

С усилением международного движения капитала денежная по

литика стала чаще применяться для регулирования внешнего рав

новесия, тогда как бюджетная политика была призвана обеспечить 
контроль над внутренним спросом. Она все более унифицировалась 

в международном мане, а различия между странами бьulИ обуслов

лены спецификой их денежных и финансовых структур. Интерна

ционализация банковского капитала ослабляла эффективность на

циональной денежной политики. Большинство стран одновременно 
использовали денежную и бюджетную политику для регулирования 

экономического развития. 

Возникновение таких целей экономической политики, ~K пол

ная занятость, стабилизация цен, экономический рост, внешнеэко

номическое равновесие, явило~ь следствием глубоких социальных и 

политических кризисов первой половины хх столетия, показавших, 

какую угрозу экономической и политической системе западных 

стран несли в себе массовая безработица и инфляция. В ходе их 

осуществления индустриальные страны добились заметных резуль

татов, ликвидировав массовую безработицу, поддержав поЧПI не

прерывный рост ВВП и международной торговли. 

20.2. OCHoBHble направления экономической 
стратегии и политики в 1980-2000-е годы 

в 1980-е годы произошли изменения в экономической политике 

западных стран, переживавших до середины 1970-х годов главным 

образом циклические кризисы. В середине 1970-х годов эти страны 
столкнулись с острым структурным кризисом в мировом хозяйстве, 

перед лицом которого сложившиеся в 1950-1960-е годы меры на
ционального регулирования оказались бессильными. 

Теоретические Рыночная философия получила мощ-

подход... ный импульс И отодвинула концепции 

позитивной активности государства. Кейнсианская теория исходила 
из значительных свободных ресурсов рабочей силы и недостаточно 
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загруженных производственных мощностей и провозглашала необ
ходимость экономического роста главным образом за счет экстеН

сивных факторов. По мере исчерпан ия этих факторов все более ак

туальной становилась проблема перехода к IjHтeHC"BHoMY росту за 

счет отдачи основных фондов. Но. может быть, более важным Мо

ментом явилось то, что для крупной буржуазии издержки государ

ственного регулирования стали превышать его выroды. В этом от
ношении удобным отправным пунктом оказалась неоклассическая 

теория факторов производства. 

Основное место в ряду неоконсервативных концепций заняли 

постулаты предложения, монетариэма и рациональных ожнданий, 

предполагающих, что экономические субъекты способны предвос

хищать действия государства и приспосабливаться к ним. 

Широкое распространение получила концепция монетариэма, 

что явилось следствием резкоro обострения инфляции в западных 

странах в 1970-е годы. Она таюке базируется на идее максимальной 

свободы действия рыночных сил и предполагает, что первостепен

ную роль в борьбе с инфляцией должно играть поддержание опре

деленного темпа роста денежноro предложения независимо от со

стояния хозяйственной обстановки и уровня занятости, что бюджет 

должен быть сбалансирован. Монетаристы считают равномерное 

увеличение денежной массы необходимы .. условием обеспечения рав
новесия внугри страны, а свободное колебание валютных курсов -
внешнеrо равновесия. Краткосрочное использование денежных ин
струментов считается ненужным или даже невозможным. 

Структурн ... Вся экономическая стратегия западных 
политика стран стала напрамяться на повышение 

гибкости экономической системы в целом, ее способности доста

точно быстро реагировать на структурные перемены в мировой 
экономике. 

Изменения в целях были связаны с положением государства в 

совокупном спросе. Правительственные расходы на товары и услуги 

обеспечивали 20% конечного потребления в странах оэер, а об
щеправительственные расходы состаВJlЯJ1И примерно 40% ВВП. это 
обстоятельство противодействовало резким изменениям в деловой 

активности в результате действия фискальных стабилизаторов, ко

торые автоматически увеличивают спрос, когда расходы падают. 

Важную роль играли внешние воздействия, нарушающие функ
ционирование экономической системы. Когда негативное мияние 

резких внешних воздействий (шоков), проявлявшееся со стороны 

предложения, .вызывало падение npoизводства, увеличение безрабо

тиUbl, политика совокупноro спроса окаЗЫВ4llась неэффективноЙ. 
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Минимизация воздействия внешних шоков могла достигаться за 
счет приспособления экономики со стороны предложения без раз-
вития инфляции. . 

Поэтому в 1980-е годы во всех основных западных странах при
оритеты отдавались структурной политике, подчинявшей элементы 

социальной, научно-технической, региональной политики единой 

цели - повышению конкурентоспособности и укреплению поло

жения той или иной страны в мировом хозяйстве. 

Инструм.нт", Новые приоритеты макроэкономической 
страТ.г ...... пол"т"ки политики внесли изменения в роль основ

ных инструментов регулирования. Вместо бюджетно-налогового 

механизма на первое место вышло "редитно-денежное регулирование 
с преобладанием ограничительных функции. 

• Со второй половины 1970-х годов оrpаничения роста денеж
ной массы были признаны в качестве важного критерия кредитно

денежного регулирования. Несмотря на значительные отклонения в 

использовании этого инструмента, обшая антиинфляционная на

праВJIенность политики остается неизменной до сих пор. 

• Ориентация на антиинфляционные цели сопровождалась 
курсом на оrpаничение роста государственных расходов и сОкраше
нием бюджетных дефицитов. Последние могут быть серьезным пре
пятствием для долгосрочного экономического роста в связи с уве

личением процентных платежей, в результате чего они становятся 

самоподдерживаюшимися. Их сохранение является постоянным 
потенциальным источником инфляционных тенденций в случае 

ослабления кредитно-денежной политики. 

• Важное место заняла либерализация хозяйственной жизни. 
Бьша повышена свобода хозяйствуюших субъектов. В либерализации 

первостепенная роль в качестве инструмента стимулирования част

ных инвестиций отводилась изменению налогообложения компаний 

и физических лиц. Основная черта этого - снижение налоговых ста

вок на прибыль. Снижение темпов роста экономики должно было 
выражаться в сокрашении государственных расходов, которые не 

могли компенсироваться за счет повышения прямых налогов. Утяже
ление налогового бремени в условиях низких темпов роста отрица

тельно сказалось бы на капиталовложениях, в то время как их необ
ходимо было поошрять, чтобы стимулировать деловую активность. 

Одновременно осушествлялся npинuил «нейтральности" налоговой 

системы в плане ее воздействия на направление капиталОВJIоженИЙ. 
Тем самым ОТОlWIи or ·принципа селективности налоговых ставок, 
амортизационных orчислений, которые были заранее связаны с оп
ределенными предпочтениями в отношении orдельных отраслей. 60-
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лее широкое пр именение получили кредиrnые инструменты финан-

совой помоши государства, имеюшей внебюджетный характер, и со

кратилась доля прямых бюджетных субсидий и безвозмездных ссуд. 

Одновременно правительства развитых стран продOllЖИЛИ политику 

поддержки ряда социально и стратегически вWкнЫX mpaслей их хо
зяйства. Наибольшие суммы шли на развитие сельского хозяйства. В 
начале 2000-х в странах оэср ежегодные платежи сельскому хозяй

ству превышали объем ВВП Африки. 
Данное напра8llение политики не привело к сокрашению пере

распределяемой доли валового продукта. Доля налоговых отчислений 
в ВВП стран озср возросла с 35,4% в 1982 г. до 37,3% в 1990 г. и 

39,3% в 2000 Г., понизившись до 36,9% в 2005 г. Но произошло из
менение роли объектов налогообложения. Уровень налогообложения 
компаний уменьшился с 37,6% в 1996 г. до 30,8% в 2003 г., произош
ло увеличение косвенных налогов, налогов на рабочую силу. 

• Одной из примечательных черт в перестройке экономической 
политики в 1980-1990-е годы стала приватизация государственной 

собственности и резкое ограничение роли государства в качестве 

совокупного предпринимателя. Наибольших масштабов этот про

цесс достиг в Британии. Во всех индустриальных странах доля госу

дарственных предприятий в производстве ВВП сократилась с 9% в 
1982 г. до 5% в 1998 г. 

• Наряду с политикой либерализации идерегулирования пра
вительстр развитых стран продолжали проводить политику госу

дарственной поддержки ряда социально значимых и стратегически 

важных отраслей их хозяйства. В частности, в начале 2000-х годов в 

странах озср ежегодные платежи сельскохозяйственному сектору 

превышали объем ВВП стран Африки. 

• С 1980-x годов возобладало стремление усилить конкуренто
способность экономики путем сдерживания роста заработной пла

ТЫ, сокрашения занятой рабочей силы. Это выражалось в различ

ных формах: корректировка числа занятых в соответствии с изме

нением деловой активности, изменение рабочего времени, развитие 

субподряда, широкое использование временной работы. Либерали

зация рынка труда стала предметом повышенного внимания многих 

правительств. Неспособность обеспечить устойчивый экономиче
ский рост часто связывается с негибкостью рынка труда. 

Неолиберальные идеи и практика получили свое концентриро
ванное закрепление в «вашингтонском KOHceHCYC~, т.е. взаимопони

мании МВФ, МБ и министерства финансов США, где все основ
ные экономические цели были сведены к уменьшению инфляции, 

снижению предпринимательской и регулирующей роли государства, 
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усилению рыночных свобод во внyrpeнних и внешних рынках, ук

реплению прав на частную собственность. ПропагаltДИстская ма

шина западных стран превратила почти в непререкаемую догму ут

верждение о том, что государство - это слепой расточитель, а ча

стный собственник - эффективный созидатель. 

Создание государства «всеобщего благоденствия", политика до
ходов выпали из приоритетов западных правительств. В условиях 

низких темпов экономического роста появились трудности в моби

лизации средств на социальные цели, хотя во многих странах доля 

правителъственных расходов возрастала, но более медленными тем

пами. В Германии, Швеции и Британии правителъственные расхо

ды оказались ниже уровня конца 1970-х годов. Были пересмотрены 

или отменены системы индексации заработной платы, которые в 

прежние десятилетия завоевали широкую популярность как средст

во защиты наемных работников от инфляции. Изменилось законо

дательство о минимальной заработной плате в сторону сдерживания 

ее роста. 

Сдвиги в социально-экономической политике вызвали рост раз

личий в динамике доходов различных групп населения. Они увели

чились у богатейшей части, а доля наемного труда в национальном 

доходе снизилась. Некоторое понюкение доли доходов самого бога

того 1% населения в 1990-е row отмечалось в Нидерландах и во 
Франции. 

Изменения в уровнях доходов сопровождались сдвигами в их ис

точниках. Доля заработной платы понизилась. Так, в США в 1970 г. 

примерно 61 % дохода семей составляли заработная плата и другие 
виды оплаты глав семей. В 1980 г. эта доля понизилась до 56%, а в 
1990 г. - до 52%, в 1998 г. - до 47%. Уменьшилась доля пособий, 
и одновременно повысилась доля доходов на капитал. 

Опыт последних десятилетий показал, что использование чело

веческого фактора не может быть обеспечено на путях конфронта

ционного подхода. Страны, в которых в большей мере учитываются 

интересы широкого спектра социальных слоев, как правило, имели 

преимущества во внедрении новых моделей развития, в повышении 

конкурентоспособности. Поэтому развитые страны стали уделять 

значительное внимание вопросам занятости и безработицы. Высо

кий уровень безработицы вынуждает их наращивать государствен

ное финансирование программ на рынке труда. Удельный вес рас

ходов на проведение политики занятости увеличился. 

Осуществлени~ ЭКОНf)мического курса на повышение конкурен

тоспособности хозяйств западных стран сопровождалось корректи

ровкой преобладающих на рубеже 1970-1980-х годов представле-
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ний о том, что рыночные силы автоматически обеспечивают ра

циональную структуру экономики. ПРИlWlи К пониманию, что сте
пень государственного регулирования не может опускаться ниже 

определенного уровня. «Новый консенсус. рризн3!rI существенную 

роль государственной политики, которая позволяет рыночному ме

ханизму функционировать более эффективно в качестве инструмен

та развития. Невидимая рука рынка не гарантирует преодоления 
трудностей, а либерализация хозяйственной деятельности требует 

дополнения рыночных механизмов тщательным государственным 

регулированием, поэтому со второй половины 1990-х годов, в част
ности в западноевропейских странах, предпринимаются попытки 

выработать «третий пyrъ., сочетающий активную роль государства и 

частного предпринимательства. 

20.3. Основные направления 
внешнеэкономической политики 

Роль Быстрый рост мирохозяйственных связей 
внешнеэкономической во второй половине текущего столетия 

политики привел к расширению и повышению роли 

внешнеэкономической сферы. Причины этого заключаются в том, 

что процесс интернационализации давно вышел за пределы сферы 

обрашения, охватив в той или иной степени весь процесс воспро

изводства. С ростом интернационализации хозяйственной жизни 

возросли масштабы воздействия внешней сферы на национальные 

рынки. Для целого ряда стран внешнеэкономические связи из под

чиненных переросли в определяюшие, когда решающим становится 

конкурентоспособность страны, ее способность улучшать свое по

ложение в мировом хозяйстве, завоевывать себе новые позиции. 

Внешнеэкономическая политика направлена на решение задач, 

связанных с использованием выгод международного разделения 

труда. С ее помощью правительства стремятся обеспечить экономи
ческие и политические условия, облегчающие национальному ка

питалу приспособление к изменениям на международных рынках. 

Внешнеэкономическая деятельность - составная часть экономиче
ской и внешней политики в целом. Характерной чертой внешне
экономической политики западных стран АВЛЯется отождествление 

ими своих интересов с общечеловеческими. 

Общие нвпрввления Во второй половине 1940-x годов 
политики в 1950-1960 .. rOДbl внугренние политические и экономи
ческие силы в. западных странах достигли определенного согласия в 

отношении распределения национального дохода и cтpYJC1YPbl эко-
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номики. Достигнув согласия в стране, правительства могли прини
мать международные обязательства и участвовать в создании меж

дународного экономического порядка. Внутренняя стабильность 

поддерживала их способность выполнять международные обяза

тельства. Конфронтация, характерная для взаимоотношений запад

ных государств в первой половине хх в., сменилась тенденцией к 

координации внешнеполитической и экономической стратегии. 

Эroму способствовали усилия США по устройству мира под амери
канским руководством, чему содействовало приобретенное ими во 

время войны экономическое превосходство. Достигнугые масuпабы 

и степень хозяйственной взаимосвязи между индустриальными ка

питалистическими странами оказали глубокое воздействие на дол

госрочные цели их политики. 

В 1950-1960-е годы система внешнеэкономических отношений 

имела три основных компонента: 

• валютную систему, основанную на долларе и фиксированных 
валютных курсах; 

• торговую систему с акцентом на тарифы; 

• сеть соглашений о помощи. 
В валютной сфере созданная Бреттон-Вудская система была на

правлена на предотвращение -резких колебаний валютных курсов, 
проведение девальваций. для нее была характерна Лlширующая 
роль США, закрепивших за долларом центральную роль в валютной 

системе. 

В функционировании внешнеэкономических связей и осущест

влении внешнеэкономической политики прослеживается ряд эта

пов. Первый период характеризовался фиксированными валютны

ми курсами, сильным валютным и таможенным контролем и пре

обладанием механизма двухсторонних платежей между странами. 

Одной из задач внешнеэкономической политики было обеспечение 

определенного равновесия внешнеэкономических операций, вы

правление торгового и платежного балансов страны. В этих услови
ях механизм мирового рынка функционировал без серьезных сбоев. 

Постепенно государства свои усилия стали направлять на рас

ширение свободы действий национального капитала на междуна

родных рынках, на поощрение внешнеэкономической активности. 

Инициатором курса на либерализацию внешнеэкономических от 

ношений выступали США, так как он отвечал интересам крупней

ших американсКJQt корпЬрациЙ. 
Аспект лuбеРШluзацuu проявлялся в разных направлениях. это 

это внедрение эффективной системы многосторонних обменов и 
платежей с полным обменом валют, введенным в конце 1950-х го-
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Дов; сокращение количественных ограничений на импорт nPO~

ции обрабатывающей ПРОМЫUVIенности; пониж.ение тарифов на 
обработанную продукцию, которые достигали 40% в 1947 г. 

В этот период была установлена система правил· и процедур, ко
торые через международные механизмы воздействовали на меЖду
народные отношения и на национальные экономические политики. 

При этом, несмотря на общий прогресс, значительные секторы 

внешней торговли оставались за рамками процесса либерализации 

(услуги, сельское хозяйство, текстиль), шел процесс обособления 

отдельных групп стран, связанный с образованием экономических 

блоков. 

В области движения капитала политика западных стран была 

направлена на расширение экспортных рынков, обеспечение поста

вок сырьевых и энергетических ресурсов, создание наилучших ус

ловий функционирования экономики в ходе меняюшихся условий 

воспроизводства, содействие развитию отсталых районов. Все раз

витые страны выступали за либерализацию движения капитала. для 

реryлирования притока капитала и деятельности ТИК использова

лись рычаги экономического стимулирования и ограничений, а так

же административные меры. 

Две тенденции Следующl(Й этап относится к 1970-
в 1970-200008 годы 1980-м годам, когда развитые страны 

переЖlUlI,J глубокие циклические и структурные кризисы, резкий 

взлет инфляции. Не отказываясь от курса на либерализацию внещ

неэкономических отношений, они автономно вводили системы 

скрытых средств защиты внутреннего рынка от отрицательных по

следствий стихийных процессов в мирохозяйственной сфере. Сни

зившиеся в ПРОUVIый период таможенные ПОUVIины, количествен

ные торговые ограничения дополнились многочисленными барье

рами в виде технических, экологических и друтих норм и стаНдар

тов, предписаний, навязываемых контрагенту 4IДобровольных_ огра

ничений экспорта. Данные меры охватывали 17% импорта из дру
гих западных стран, 20% - из развивающихся и 30,4% - из вос
точноевропейских стран. 

Использование подобных мер было связано с тем, что примене

ние традиционных форм протекuионизма: таможенных тарифов, 

квот, валютных ограничений - ограничивалось многочисленными 

соглашениями, заключенными в рамках ГАЛ, МВФ и друтих меж

дународных организаций. 

Во внешнеэкономических отношениях на протяжении 1980-х [0-

дов отчетливо проявлялись две теНденции - дерегулupotlанuе и рост 
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npolМ"ЦUОНUЗМQ. При этом дерегулирование особенно активно про

явилось в валютной И кредитной сфере, а рост барЬе"О" отчетливо 
давал о себе знать в торговой сфере. В результате 80 uнеIlШС'ЖОНО

мичесхой политике возросла двойственность. Она ПРОЯR.Лялась " 
провозглашенных целях и осушесталяемых мерах. Кроме того, тор

Г088JI политика этих стран в возрастающей степени стала расхо

дИТЬСЯ с их экономической политикой в целом. В 19!Ю-е годы 11ра-

8Ительства все больше полагались на цеliо"ые и рЫllOчные меха

низмы. Тенденция к большей экономической с"ободе " меньшей 
степени распространялась на их торговый режим, который Н боль

шинстве случаев стал менее либеральным, чем IJ 1970-е годы. 

Со второй половины 199О-х годов uозобновилась тенденция к 

снижению торговых барЬi!РОВ. ЭтОТ процесс был распространен не 
только на промышленные товары, но и на сеJII.скохозяЙственную 

продукuию И интеллектуальную собственность. Средний тариф на 

ПРОМЫ1Wlенные изделия в развитых странах снизился н начале 

2000-х годов до 3,0%, на товары из развивающихся стран остается 
более высоким. Масштабы нетарифных барьероu были снижены 

примерно до 796 всего объема импорта ведуших западНЫ1( стран 
(табл. 20.1). 

Таблица 20.1. Расll)ЮC'11J8НelUlе нетарифнwx 
Of'P8IIII"IeDl, % импорта 

1988 1993 1996 

США 16,7 17,0 7,7 

Ее 13,2 11,1 6,7 

Япония 8,6 11,1 7,4 

Не_ник: ОЕСО. Economic Oullook. June 1999. J> 213. 

Современный протекционизм во Нliешней ТОРJ"OН.JIС сосредота

чивается в относительно узких областях, чуuстuительных ДlIЯ "ред
принимательсТВ8 и занятости в развитых странах. В ОПJOшениях с 
другими развитыми странами он ИСllОльзуется Н ТОРJ'Oнле "родукци

еЙ сельского хозяйства, черными металлами. 8 TOPI'OIIJIC ра"JНИТЫХ с 
раЗ8Ивающимися странами он охватывает и ДРУI'ие TOIJilPbl обраба
тывающей ПРОМЫ1Wlенности. При лом ИСIIОЛbJуется "ринциrl 
-каск.адности- Т8рнфов. Сырье и:J развивающихся cтpa~1 u ОСIIО"НОМ 
ввозится по минимальным ставкам, на полуфабрикаты устаlЮ8JlеliЫ 
средние по уровню пошлины, а готовые изделия облаrdЮТСЯ более 
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высокими ПОlWlинами. С помощью такого усчюйства, с ОДНОЙ сто

роны, ограничивается дос1УП на внyrpeнний рынок товаров, могу

щих нанести ущерб национальной обрабатывающе~ ПРОМЫlWlенно

СТИ, а с другой стороны, повышается конкyJ*нтоспособность своего 

производства. 

это привело к тому, что уровень таможенного обложения про

дукции обрабатываюшей ПРОМЫlWlенности, ВВОЗИМОЙ в развитые 

страны из развивающихся, в несколько раз превышает уровень та

рифов на такую же продукцию, ввозимую из других развитых стран. 

Данная СИ1Уация прежде всего характерна для таких товаров, как 

одежда, обувь, текстиль, посуда. В последнее время на международ

ных переговорах в рамках ВТО достигнуга договоренность об уп

разднении тарифных ограничений в торговле текстилем, а также 

прекращении всех форм судбсИдирования экспорта сельскохозяйст

венной продукции к 2013 г. 

Быстрое возрастание доли наукоемких товаров в мировом това

рообороте усиливало внимание развитых стран к вопросам интел

леК1Уальной собственности, так как товары с высоким интеллеК1)'

альным компонентом в основном производятся компаниями разви

тых стран. Orcугствие инеразработанность правовых норм в разви

В;IЮЩИХСЯ .:транах ограничивало возможности компаний из разви

тых стран получать прибыль за использование их разработок. В хо

де УРУГQайского раунда пере говоров развитые страны согласились 

на приНятие принципа национального трактования прав на интел

лек1Уальную собственность, который означает, что иностранная 

интеллеК1Уальная собственность на территории того или иного го

сударства получает такую же защи1У, как и национальная интеллек-

1Уальная собственность. 
В кредитной сфере проводился курс на дерегулирование, были 

сняты многие ограничения, что способствовало росту вывоза капи

тала и стремительному расширению международных финансовых 

потоков. Ряд стран, манипулируя различными звеньями кредитной 

системы, проводил крупные операции по мобилизации внешних 

средств. В результате этих мер в МИРОВОЙ экономике возникли раз
рывы между материально-вещественными и валютно-финансовыми 

потоками, что сказывалось на соотношении сил. У отдельных стран 

появилась мощь, не соответствующая их производственным воз

можностям. 

Свобода в движении капитала способствовала росту спекуля

тивного и теневого капитала, содействовала возникновению серьез

ных наруше~ий в функционировании мировой финансовой систе

мы. Развитые страны были вынуждены усилить меры по регулиро-
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ванию деятельности 1I..-редитных учреждений. В чаС1)IОСТИ, были 

достигнугы Базелъские соглашения, направленные на снижение 
рисков при проведении банковских операций. 

Одно из центральных мест в экономической политике развитых 
стран стали занимать tlШlюmные отношения, которые оказывают все 

большее воздействие на ход воспроизводственных процессов через 

каналы платежных балансов, международное движение капиталов. 

Валютный курс во многом определяет формирование цен и соот

ношение уровней международной конкурентоспособности товаров. 

Эrо стало проявляться с начала 1970-х roдов после перехода к сис
теме nлаваюших курсов. Torдa считалось, что механизм nлаваюших 

курсов будет автоматически приводить к равновесию платежных 

балансов, однако данные надежды не оправдались, колебания курсов 

возросли. В этой обстановке роль американскоro доллара в меж

дународных экономических отношениях усилилась. В области дол
ларовой дипломатии США использовали тактику навязывания сво

их решений, переклaдыая бремя валютных неурядиц на другие 

страны. 

Резкие колебания валютных курсов вызвали увеличение рисков 

валютных потерь, влекли за собой обострение соперничества. 

Опасность возникновения «&aJlЮТНОЙ войны. повысила заинтересо

ванность западных стран к согласованию их валютных политик. 

Поворотным моментом в этом направлении считается сентябрь 

1985 г., когда было Достигнуго Соглашение Плазы (по названию 
нью-йоркской гостиницы, в которой проходило совешание минист

ров финансов и управляющих центральными банками пяти веду

ших западных стран). Росту интереса к координации политики в 

валютной сфере с помошью валютных интервенций способствовало 

таюке появление огромных дефицитов внешних платежей среди 

ведущих индустриальных стран. 

Глобальные Вторая половина прошлого столетия ха-

подходы рактеризовалась все большим включением 

в процесс хозяйственноro развития внешнеэкономической сферы. 
Эro заставляло каждое развитое государство при ОСуШествлении 

внешнеэкономической политики по-своему оценивать реальные 

возможности в международном разделении труда и с разной степе

нью осторожности смотреть на увеличение своей уязвимости в рам

ках растущей взаимозависимости. 

В центре эконa.rичесКоЙ политики оказывались направления по 
усилению тех звеньев, которые могли определять зависимость дру

гих стран от них. Внешнеэкономическая политика в связи с этим 

все более смыкалась с концепцией глобализации, которая освешает 
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преимущественное положение развитых стран в международном 

разделении труда, стремление ведущих стран ОЭСР к открытию 

рынков других стран, радикальной перестройке их .1кономических и 

общественных систем в интересах ТН К и Ьграничение государст
венного суверенитета других стран. 

Исследования. анализировавшие влияние ПОЛНОЙ координации 

экономическоЙ политики, показывали. что выгоды от нее неболь
шие - обычно в пределах 0,5% ввп и только в отдельных случаев 
1,5% ввп. При этом ряд исследований показал, что большие выго
ды (8 два раза) от координации экономической политики получиют 
более слибые в экономическом отношении страны. 

Немаловаж:ное место во внешнеэкономической стратегии 1990-х го
дов ведущих раЗ8ИТЫХ стран занимало геостратегическое направле

ние последовательного разрушения «больших пространств. Евра

зии. Они активно поддерживали демонтаж государственных образо

ваний, в частности, в Восточной и ЮЖНОЙ Европе. Разрушение Со

ветского Союза, социалистической Югославии привело к политиче

ской и экономической дезинтегриции этих районов, создало благо

приятные условия для транснациональной деятельности, для вклю

чения новосозданных государств в «международное сообщество •. 
БОЛЬШИНСТIIО новых государственных образований пополнило груп

пу малых стран. Дробление государств оказывается выгодным мощ

ным ЭК9номикам в системе иерархической организации мирового 

хозяйстВа 

20.4. Географические приоритеты� 
внешнеэкономической политики 

Общее направление внешнеэкономической стратегии развитых 

стран состоит в обеспечении воспроизводства отношений, основан

ных на частной собственности. Оно конкретизировалось примени

тельно к различным объектам воздействия и отдельным этапам раз

вития индустриальных и других стран. 

В 1990-е годы в связи с драматическими изменениями в поли
тических и экономических структурах социалистических стран, пе

реходом их на частную собственность и рыночную экономику ос

новная цель политики западных стран была переориеН"ГИрована на 

обеспечение необратимости политических процеСС08. В 1993 г. бы

ла выдвинути «стратегия расширения мирового сообщества рыноч

ных демократий.. После развала Советского Союза они заменили 

старую стратегию сдерживания и стала распространяться и на все 



20. Эконом"чес .... попит .... развитых сТраН 381 

районы развивающихся стран. В частности, она была включена в 

общую стратеГию национальной безопасности США. 
Политика «экспорта демокраmи. осуществляется выборочно в 

соответствии с геополитическими интересами ведущих развитых 

стран и в первую очередь США. В качестве инструментов воздейст

вия используются экономическая помощь, допуск товаров на за

падные рынки, поддержка определенных политических струК1УР и 

хозяйственных объединений, военное давление вплоть до использо

вания вооруженной силы (Югославия, Ирак). 

Попитика Запада 
в отноwении 

развивающ .. хся сТраН 

Крах колониальной системы и завер

шение становления молодых незави

симых государств привели к расшире

нию спектра задач экономической политики развитых стран в от

ношении мировой периферии. Индустриальные страны вынуждены 

были искать пути смягчения противоречий между центром и разви

вающимися странами, проводить сбалансированный курс, преду

сматривающий поддержание традиционных связей. 

Главная цель внешнеэкономической стратегии в отношении ос

вободившихся стран состояла в том, чтобы сохранить эти CWaHbl в 
системе хозяйственных связей капитализма. Попутно решалась за

дача поддержания их экономической жизнеспособности. ЗадаЧ:1 

подтягивания экономического уровня и приспособлеНИ~1 хозяйст

венных структур развивающихся стран к изменяющимся потребно
стям западных держав требовала содействия их экономическому 

развитию, так как они являлись важными источниками сырья и 

рынками сбыта. 

С 1970-х годов явно обозначился отход западных стран от поли

тики консервации международного разделения труда колониального 

типа, когда развивающимся странам отводилось место главным об
разом зr-рарно-сырьевых придатков к экономике метрополий. Меж

дународное разделение труда между этими двумя группами стран 

мирового хозяйства, сложившееся в период колониального господ

ства, перестало соответствовать высокому уровню развития произ

водительных сил в индустриальных странах. Он требовал подтяги
вания экономики периферийных стран к потребностям техноген

ной структуры западных стран. Orcюда их стремление к усилению 

экономической взаимозависимости двух групп стран в интересах 

сохранения зависимого положения развивающегося мира в системе 

мирового хозяйства. 
В то же время интересы становления самостоятельной нацио

нальной экономики требовали коренного изменения их зависимого 

положения в мировом хозяйстве, создания условий для равноправ-
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ного положения и взаимовыгодного экономического сотрудничест

ва. Противостояние этих двух тенденций находится в основе отно

шений двух групп стран мира. 

Новая стратегическая концепция развитЫх стран предусматри
вала такую трансформацию хозяйственных структур, при которой 

приоритет отдается р8звкrию их экспортных отраслей, что предпо

лагает усиление использования технологии ТНК. 
Orход от методов внеэкономического давления вызвал целую 

систему новых форм и методов отношений. Важное место среди 

них занимают преференции, способствующие сохранению привязки 

экспортных отраслей к рынку той или иной западной страны. Эф
фективным орудием давления на развивающнеся страны выступает 

официШlЬНая экономическая помощь. При ее предоставлении развитые 
страны используют формы коллективной политики. Еще в 1950 г. 

осуществлялся -план Коломбо-, первый в послевоенные годы план 
совместной помощи развивающимся странам Юго-Восточной Азии. 

Конuепuия помощи развитию соответствует известной теории 
-большого толчка-, которая обосновывает необходимость массиро
ванной помощи бывшим колониальным странам с тем, чтобы 

сдвинуть их с точки стагнации, придать их хозяйственному росту 

такую динамику, которая в дальнейще~ позволит им развиваться за 

счет самоподдерживающегося роста. Основоположником теории 
-большого толчка- был п. Розенuпейн-Родан, а дальнейшее разви
тие она получила. в частности, в работах Р. Нурске, У. Ростоу. 

На первых этапах предоставления экономической помощи со 
стороны стран-доноров принимались в расчет прежде всего полити

ческие и военно-стратегические принципы. С середины 1970-х годов 

в политике предоставления помощи приоритеты изменились. Ос

новными uелями были провозглашены содействие удовлетворению 

основных нужд и оказание помощи беднеЙщим. В 1980-е годы по

литика Запада переориентировалась на инициирование структурных 
и политических реформ через программы урегулирования междуна

родной задолженности, координацию программ помощи с осущест

влением стратегий структурной перестройки, поддержку развития 

частного сектора и рыночных отношений. Цели развития человека, 
уменьшения бедности как ведущие стратегические императивы 

отошли на задний план. Выражение -бедные люди в богатых стра

нах помогают богатым людям в бедных странах- во многом стало 
отражать ситуацию с предоставлением экономической помощи. 

8 1990-годы относительно небольшая часть помощи шла бед
нейщим cтpaJiaM или способствовала улучщению положения бед

ных людей. Более 250 долл. помощи на чеJlOвека направлялось в 
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страны с относительно высоким уровнем развития и только 

11 доля. на человека в среднем выделялось беднейlltИм странам. 
Крупнейшим получателем помощи на одного жителя является раз
витая страна Израиль. Причина этого - геополитические цели. 

Многие страны скромно умалчивают об этом в бюджетах помощи, 
США указывают открыто. Президент Дж. Кеннеди в 1961 г. откро
венно заявил, что помощь является методом, с помощью которого 

США сохраняют свое влияние и контроль в мире. США, в частно
сти, значительно меньше выделяют средств на чисто экономиче

ские цели, чем на политические и военные. Они таюке рассматри

вают помощь Восточной Европе и странам бывшего СССР непо
средственно в стратегических аспектах. 

Под давлением общественности некоторые правительства пре

доставляют средства через добровольные организации. В развитых 

странах в 1990 г. насчитывалось свыше 2,5 тыс. общественных ор
ганизаций (1603 в 1980 г.). Государственные и частные средства, 

распределяемые через благотворительные организации, достигают 

13% объема официальной помощи развитию. Неправительственные 
организации лучше, чем правительства, содействуют осущеСТR1Jе

нию малых проектов и более чувствительны к нуждам местного на
селения. 

1990-е годы характеРИЗОВaJlИСЬ уменьшением внимания разви

тых стран к оказанию экономической помощи. Ее реальные разме

ры сократились, объем помощи в неизменных ценах не превышает 

показатели середины 1980-х годов. Важную роль в этом сыграли 

политические изменения на мировой арене. В докладе Генерально

го секретаря ООН «Повестка дня для развития,. (май 1994 г.) кон
статировалось: развитие - это самая прочная основа мира. Однако 

есть опасность того, что развитие как общее дело потеряет свою 

приоритетность 8 нынешней повестке дня. Соревнование за R1JИЯ
ние 8 годы «холодной войны,. стимулировало интерес к развитию. 
Теперь соревнование за то, чтобы обеспечить развитие беднейших 

стран, прекратилось. Развитие находится в состоянии кризиса. 

В конце прошлого десятилетия развитые страны изменили под

ходы в рамках политики экономического развития. Они согласи

лись с тем, что огромные масштабы голода и нищеты, образовав
шееся непосильное для многих стран бремя задолженности высту

пают одной из причин, препятствующих экономическому росту ин

дустриальных и периферийных стран, сокращению бедности в раз-

8ивающемся мире .• Развиtые страны-доноры на избирательной ос
нове стали содействовать облегчению долгового бремени странам, 

которые имеют приемлемые программы борьбы с нищетой и Д0СТ3-
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точно эффективные системы управления и ИСПОJlЬЗОвания ресурсов. 

Данный подход, как и прежние, ориентирован на структурную пе

рестройку хозяйств стран - получателей помощи. 

8опросы� к теме 

1. Когда сформировалась теория и практика смешанной экономи
ки? В чем ее cyrь? 

Z. В связи с чем произошло расширение государственного сектора в 
западноевропейских странах в послевоенный период? 

3. Каковы причины перехода к неоконсервативным направлениям 
экономической политики в развитых странах? 

4. В чем состоит суть структурной политики? 
5. Охарактеризуйте основные направления политики в социальной 

области в 1980-2000-е годы. 
6. Каковы основные направления внешнеэкономической политики 

развитых стран? 

7. Какие изменения произошли во внешнеэкономической политике 
западных стран в отношении развиваюшихся государств? 



гn ... 21 
США в мировой экономике 

США - доминирующая страна в мировом хозяйстве, одно из 
крупнейших по территории и населению государств мира. О стране 

с площадью около 7% проживает около 300 млн человек (4,6% на
селения мира). По масштабам своего хозяйства США значительно 
опережают любую другую страну мира. О 2005 г на долю США 

приходилось 27% ОМП, рассчитанного на базе текуших валютных 
курсов, и 20% ОМП при расчете его на основе покупательной спо
собности доллара. 

США - одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире. 

Сегодняшний уровень экономики США является результатом дли

тельного исторического развития, основанного на использовании 

ресурсов практически всего мира. При этом США сами выделяются 

богатством ресурсной базы и высокой степенью самообеспеченно

сти. Их недра содержат крупные запасы нефти, природного газа, 

каменного угля, цветных и драгоценных металлов. Плодородные 

почвы и благоприятю:, климат основных сельскохозяйdrаенных 
районов страны спосoorтвуют ведению высокопроизводительного 

сельского хозяйства. 

Американское экономическое превосходство оказыьает значи

тельное влияние на мировое хозяйство, непосредственно воздейст

вуя на цикл и хозяйственную обстановку в других странах. на 

структуру международного экономического обмена. Развитие вос

производственных процессов 8 американской экономике осуществ

ляется под воздействием не только растущего ВЫВОlи товаров, услуг 

и капиталов, но и огромного притока в США специалистов, това

ров, услуг и капиталов из-за рубежа. 

21.1. Характерные черты� 
экономического развития 

Темпы 1980-1990-е годы бьUJИ отмечены усиле-

н факторы роста нием позиций США в мировой экономике. 

Их ВОП, промышленное производство увеличились в 1,7 раза. 
Среднегодовые темпы прироста превышали 3% и превосходили по
добный показатель всех развитых стран, в 2000-е годы они несколь

ко снизились (таРл. 21.1). Рост отличался достаточной устойчиво

СТЬЮ, хозяйство пережило один спад производства в 1991 г. и час

тичный спад в 2001 г. 

13 Миpuu8_ 
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Таблица 21.1. "ркрост ВВ" СIIIA, % 

1980-1990 1990-2(J(X) 2000-2006 
• 

США 3,5 3,'5 3,2 

Развитые страны 3,3 2,5 2,3 

Мир 3,3 2,9 3,0 

Источник: World Development Indicator.i. 2002. 2006; GlobaI Economic Pros
pects. 2006. World Bank. 

Orносительно высокие темпы экономического роста не сопро

вож.дались соответствующим повышением нормы накопления. США 
не ВblДелялись высокой нормой сбережений и капиталовложений 

(табл. 21.2). Они значительно УС1)'пают общемировым показателям 
и показателям всех развитых сЧ'ан на 3-6 пунктов и в 1,5 раза 
Японии. Невысокую долю капиталовложений связывают со сниже
нием цен на инвестиционные товары относительно друтих состав

ных частей ВВП. Подсчеты капиталовложений в основной капитал 

на базе неизменных цен показывают, что их доля остается относи

тельно стабильной в течение последних десятилетий") Норма /капи
таловложений значительно - в 1,4 раза - опереЖtет coofвeтcT
вующий показатель сбережений. 

Таблица 21.2. Hopмw сбережений 
и UIIIIТIJIOВJIожеRИЙ 8 СIIIA, % ВВ" 

1977-1984 1985-1992 1993-2000 2001-2006 

Сбережения 

Капиталовложения 

19,6 

20,7 

16,3 

18,4 

16,4 

18,0 

Источник: World Economic Outlook. October 1999. Арпl 2006. IMF 

14,8 

19,3 

Исследования показали, что американские предприниматели 

используют капитал более эффективно, чем их KOHKypeНТbl в Япо

нии и Германии. За 1973-1993 ГГ. средняя норма чистой прибblЛИ 
американских компаний равнялась 9% по сравнению с 7% у гер
манских и японских компаний, в 1994-1999 ГГ. - соответственно 
8,8; 9,9 и 6,2%. 

НесмО1РЯ на понижающую долю сбережений и капиталовложе

ний, их общий объем постоянно увеличивался, составив в 2004 г. 
огромную сумму в 2,1 Ч'лн долл. В начале 2000-х годов более поло-
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вины частных капиталовложений направлялось на обновление ак

тивных элементов основного капитала - машины и оборудование. 

25-26% частных капиталовложений шло на оборудование инфор
мационной сферы и программное обеспечение. 

электронно-вычслительная техника и информационные тех
нологии стали играть революционизируюшую роль в торговле, бан

ковской сфере. эти отрасли обеспечили основной прирост произ
водства и производительности труда. В отраслях информационно

коммуникационной сферы создается свыше 4% ввп. Orмеченная 
выше черта развития американского хозяйства в 1990-е годы дала 

ряду исследователей основание назвать его «новой экономикой •. 
Технологические сдвиги в американском хозяйстве были обес

печены масштабными научно-техническими разработками. США об

ладают самым крупным в мире научно-техническим потенциалом, 

который является в современных условиях решающим фактором 

развития экономики и конкурентоспособности в мировом хозяйст

ве. Ежегодные ассигнования на ниокр в США составляют 36% 
подобных расходов всех стран мира, превышая 280 млрд долл. в 
год. 

Более 2/3 научных расходов промышленности прихо.dится на 
программы годовой стоимостью свыше 100 млн долл. В друтих 

странах подобных по объему программ насчитывается единицы. Это 

позволяет вести научные работы по широкому фронту и добиваться 

быстрого превращения результатов фундаментальных исследований 

в прикладные разработки и технические новшества. Важным эле

ментом развития нововведений особенно мелких и средних компа
ний стало рисковое финансирование. На долю США приходится 

60% его мирового объема. 
Сдвиги в технической структуре американского хозяйства со

провождались изменениями в составе рабочей силы. Обеспечению 
относительно высоких темпов экономического развития способст

вовало улучшение качества труда. Повысился уровень образова

тельной подготовки работников. 57% рабочей силы обучались в 
колледжах (в середине 1970-х годов - около 1/3), около 15% окон
чили университеты, 7,5% имеют степени магистра и выше. Счита
ется, что в условиях быстрого развития нтп образование ДОЛЖНО 

стать постоянной функцией человека на протяжении его жизни. 

США испытывают значительную нехватку квалифицированной 

рабочей силы. Квалификационная характеристика американской 

рабочей силы OЧIичаereя от ряда других ведущих стран. Наряду с 
больщой долей работнпов высокой квалификации (24%) БОльшu 
часть рабочей силы (57,8%) относится к низкоквалифицированной. 

13· 
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Доля работников среднего уровня меньше, чем в Германии, Фран
ции. 

Американская рабочая сила характеризуется высокой межрегио

нальной и профессиональной мобильностью. Так, треть рабочей 
силы меняет профессию в течение десятилетия, чему способствует 

широкая система корпоративной подготовки. США - одна из мо

лодых по возрасту населения стран: его средний возраст - 35 лет. 
Рабочая сила исполъэовалась не только интенсивно, но и экс

тенсивно. Увеличилось рабочее время занятых, оно стало самым 

продолжительным среди промышленных стран - около 2 тыс. ча
сов в год. Это почти на две рабочие недели больше, чем в Японии. 

В последнюю четверть века доля интенсивных факторов роста зна

чительно снизилась. 

Несмотря на то, что темпы при роста производительности труда 

были ниже, чем в 1950-1960-е годы, США сохранили превосходство 
в уровне производительности над другими странами в 1,3-2,3 раза. 

Во второй половине 1990-х годов в результате изменений в ис

пользовании основных факторов производства изменился характер 

динамики общей факторной производительности. За счет более ин

тенсивного использования капитала она стала положительной, пре

высив 1% Н год. Раньше была отрицательной - -0,6% за 1973-
1995 п. 

В 1990-е годы произошли заметные изменения в условuяx вос

nроuзвcxkтва. Более чем на 1/3 были сокращены вооруженные си
лы. Доля военных расходов сократилась до 3,3%, в последние годы 
она увеличилась до 4,1% (в 1982 г. - 4,8%). 

Составной частью воспроизводственного процесса стала приро
доохранная деятельность. Расходы на охрану окружающей среды 

достигли 2% ввп (1 % в конце 1960-х годов). На основе такого рода 
деятельности сложился рынок соответствующих технологий, обору

дования, консультационных и других услуг - экопредприниматель

ство. Оно стало прибыльным. 

Экономический подъем способствовал уменьшению безработицы. 

Она держится на более низком уровне, чем в других развитых стра
нах, - 5,6%. Снизился уровень инфляции с 4,7% в 1980-е годы до 
2,6% в 2000-2005 П., который несколько превыщал средний уро
вень всех развитых стран. 

Вместе с тем экономическое развитие отягощалось рядом про

блем. Длительное время, за исключением 1997-2000 ГГ., государст
венный бюджет сводится с дефицитом, на что больщое влияние 
оказывают огромные военные расходы. Вместе с дефицитом увели

'1ившrся вшrовой государственный долг: 1970 г. - 37,6 %, 1995 г. -
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74,5% ввп. В 2005 г. он составлял 66,4% ввп. Pacxo.IJbl на выплаты 
процентов стали превышатъ федеральные расходы на образование, 

науку, 1l'анспорт, жилишное C1l'Oительство и социальное вспо,.ю

шествование. 

Социальное положение в C1l'aHe характеризовалось увеличением 
разрыва 8 доходах. В 2000 г. на 1 % наиболее богатых граждан прихо
дилось 17% валового дохода, такой уровень последний раз отмечал
ся в 1920-х годах. 1 % населения владеет 30% имушества и активов 
C1l'aHbl. Подобные разрывы в материальном положении осложняют 
социальные отношения, снижают заинтересованность в производи

тельном 1l'уде. 

В C1l'aHe отмечается высокий уровень обеспечения продоволь
ствием. Средний американец потребляет в 2 раза больше продо
вольствия, чем в среднем в мире. Однако по официальным данным, 

постоянно недоедают 38 млн человек, 15% населения не имеют ме
дицинского С1l'ахования. 

Позиции США Занимая ведущие позиции в мировом 
в мировом производстве производстве, США домин~уют в 

развитии ряда наукоемких O1l'аслеЙ. США опережают большинство 
c1l'aH как по доле (17% промышленного производства), так и объему 
наукоемкой продукции, сосредотачивая около 1/3 ее обы~ма. Так, в 
мировом производстве авиакосмической техники на их долю прихо

дится 40% объема продаж (Япония - 2%, Германия - 14%), измери
тельных ИНC1l'ументов - 24%, 1l'анзисторов - 17% (Япония - 12%, 
Германия - 4,6). При этом следует отметить, что по относительному 
показателю "экономики знания,. США уступают ФРГ, по высокотех
нологичному производству - Японии, Британии. Высокотехнологич

ные O1l'3сли обеспечивают 3,7% производства в предпринимательском 
секторе Японии, 3,3% - в Британии, но 3% - в США 

Американцы удерживают очень прочные позиJ,tии в накоплении 

и обработке массивов знаний и в предоставлении ~информационных 
услут. В США сосредоточено 75% банков данных, имеющихся в 
развитых c1l'aHax. Эroт фактор играет существенную роль, так как 
быстрое и качественное информационное обеспечение стало во все 

возрастаюшей степени определять эффективность использования 

производственного аппарата. 

США выступают одним из крупнейших производителей сель

скохозяйственной продукции. Они производят 11 % мирового объ
ема пшеницы, 1.'3 куКурузы, 50% соевых бобов, 21% хлопка,18% 
масличного семени, 17% мяса. 

Прочность позиций США в мировом хозяйстве обеспечивается 

достигнутым уровнем научно-технического развития, развитой ин-
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фраструктурой, условиями инвестирования, наличием рискового 

капитала, эффективностью стимулирования рабочей силы. 

21.2. OCHoBHble черtы 
социальной структуры хозяйства 

УровеНЬ Социальной структуре американского 
концентр8ЦИИ uпмтала хозяйства традиционно присущи мо-

нопольные и олигопольные черты. Ключевые позиции в промыш

ленности, кредитной сфере занимают крупные и крупнейшие кор

порации. Удельный вес корпораций с числом занятых от 500 чело
век и выше в общем объеме производства составляет 53%, в том 
числе в банковской сфере 50 корпораций сосредотачивают пример
но 1/3 активов и депозитов почти 12 тыс. банков страны. 

В сельском хозяйстве основную роль ИI1Jают сверхкрупные пред

приятия индустриального типа (доход свыше 0,5 млн дом.). В сере
дине 1990-х годов они составляли 2,4% общего количества хозяйств, 
располагали 16,5% сельскохозяйственных земель и обеспечивали 46% 
общего объема реализованной продукции сельского хозяйства США. 

Число фермеров-собственников неуклонно сокращается, но они пре

обладают количественно. Фермы с годовым доходом до 50 тыс. долл. 
npоизводят 9% сельскохозяйственной щ:Юдукции. 

Если исходить из правовых форм организации собственности, 

то OCHO~ часть производства обеспечивают партнерства (това

рищества) и корпорации. Партнерские хозяйства, составляя 10% от 
общего числа хозяйств, сосредотачивают 17% сельскохозяйственных 
земель и дают 19% продукции; корпорации, составляя 4% от обще
го числа хозяйств, сосредотачивают 18,3% земель и 25% производ
ства; производственные кооперативы - 28% объема производства. 
Почти половина всех сельских хозяйств работает либо на полно

стью, либо на частично арендованных землях. 

В промыщленности в условиях олигопольной СТР)'К1)'ры прохо

дили бурные процес~ концентрации и централизации капитала. 
Они привели к по и полному преобразованию одноотраслевых 
корпораций, диверси икации их производственной деятельности. 

Большинство корпораций имеет несколько производственных ли
ний. Американские крупнейшие корпорации занимают ведущие 

позиции в списке подобных компаний в мире - их половина среди 

500 крупнейших по размеру капитала компаний и свыше 1/3 по 
объему прибыли. 

В организационной структуре предпринимательства существен
ную роль играют мелкие и средние предприятия. Предприятия с 
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числом занятых до 9 человек обеспечивают 10,8% производства в 
стране. Многие мелки~ и средние компании включены в воспроиз

водственный процесс крупных объединений, выс1)'Пая составной 
частью их рынка. эта при вязка осуществляется через контрактную 
систему, субподряд, технологические связи. 

Структура американских хозяйств достаточно подвижна. США 
отличаются высокой предпринимательской активностью: 8,4% 
взрослого населения участвует в попытках создания своего дела. 

Каждые пять лет ликвидируется 35% компаний, большей частью 
мелкие и средние. Для крупных компаний с числом занятых свыше 

250 человек этот показатель составляет 16% (табл. 21.3). 

Таблица 21.3. Размерив crpyктypa преДnPИIП1lА 
• США 00 числу 38llJI'ПoIX, % 

Число занятых 0-9 10-19 20-99 100-499 500 + 

Занято 11,8 

Производство 10,8 

7,7 

6,1 

18,4 

17,0 

ИсmОЧIIUК: OECD Economic Outlook. June 2000. 

14,6 

13,1 

47,S 

53,0 

Процессы концентрации Jt централизации капитала, изменение 

акционерной формы собственности изменили состав и регионалh

ную структуру традиционных финансовых групп, они превратили,:ь 

в более крупные союзы. Одноотраслевые магнаты размыJIсь,' их 
собственность стала интимной за счет использования промежyroч

ных финансовых ИНСТИ1)'Тов. 

Поз .. ц.... В американском хозяйстве .-осударст-

rocyдapcTBa во не играет значительной роли как 

собственник средств производства и совокупный предприниматель. 

доля государственного сектора в ВВП - около 4%, а вместе с 
предприятиями местных властей - около 13% ВВП. В нем занято 
порядка 14-15% рабочей силы. Государству принадлежит значи

тельная часть собственности - почти 25% территории, сеть феде
ральных дорог и многие другие инфраструктурные предприятия. 

Государство играет определяющую роль в воспроизводстве ра

бочей силы, охране окружающей среды, развитии научной сферы. 

Оно осуществляет общенациональное регулирование через денеж

но-кредитную и бюджетную политику, федеральную контрактную 

систему. В цеЛ(9М государство выполняет общественно значимые 
функции, которые или не приносят быстрого дохода, или не явля

ются оптимальными для частных хозяйствующих субъектов. 
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Расходы центральной администрации находятся на среднемиро

вам уровне (1980 г. - 17%, 2005 г. - 16% ввп). В 1990-2000-е годы 
роль государства в регулировании деловой активности возросла, 

особенно ярко это проявилось В сельскохозяй~твенн~м производст
ве, в воспроизводстве рабочей силы. Расходы на образование, здра

воохранение, социальное обеспечение составляют 17% ввп, а с 

учетом расходов местных органов власти - свыше 21% ввп. 

Трудовые Orношения рабочая сила капитал 
отноwения (предприниматели) складывается в основ-

ном под влиянием спроса и предложения на рабочую силу, опреде

ляемыми потребностями усиления конкурентоспособности амери

канской продукции и повышением ее наукоемкости. Используются 

новые подходы к управлению рабочей силой, имеющие целью гиб

кое управление и контроль над рабочими и служащими, имити

рующими соучастие работника в делах компании. Это в том числе 

включает владение акционерным капиталом (более 10% работников 
владеют акциями компаний, на которых они трудятся). 

Система оплаты рабочей силы направлена на повышение ее 

общеобразовательного и профессионального уровня. Так, у амери

канцев, имеющих высшее образование, уровень доходов на 60% 
выше, чем у выпускников средних шкоЛ.. .. При этом проводится по
литика сдерживания роста реальной заработной платы. Она незна

чительно }lыросла за 1980-1990-е годы (1,2 раза за рабочий час). 
Профсоюзное движение оказывает ограниченное влияние на поло

жение рабочей силы. Только 13,5% рабочих и служащих состоят в 
профсоюзах (20% в 1983 г.). 

21.3. США в международных 
экономических отношениях 

США занимают исключительное положение на международных 
рынках. На их долю приходится БОльшая по сравнению с любой 
друтой страной часть вывоза товаров, услуг и капитала. При этом 

американское хозяйство не относится к экспортно-ориентирован

ному. Экспорт товаров по сравнению с другими странами имеет 
невысокий удельный вес в национальном производстве. Экспортная 

квота колеблется вокрут показателя 11 % ввп. 
Степень интернационализации отраслей хозяйства резко колеб

лется. Ряд отраслей имеет высокую степень экспортной направлен
ности. США экспортируют примерно четвертую часть сельскохо
зяйственной ПRОДУКЦИИ, а по некоторым ее видам этот показатель 

составляет больше половины. В промышленности США сложился 
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тесно связанный с внешним рынком сектор из семи отраслей обра

батывающей промbUJ..lJIенности, на которые приходи~я почти три 
четверти всего вывоза промышленной продукции. Экспортные 

рынки обеспечивают около 30% сбыта продукции общего машино
строения, более одной пятой - по двигателям и турбинам, свыше 

двух пятых - по самолетам, 46% компьютеров и электроники. 
В число экспортно-специализированной продукции машино

строения входят также нефге газовое , строительное оборудование, 
промышленные двигатели, насосы, компрессоры, контрольно

измерительное оборудование, сельскохозяйственные машины, кон

торское оборудование, научные и медицинские приборы, автомо

били. В целом 20% продукции обрабатывающей промышленности 
идет на экспорт. 

Вместе с тем целый ряд отраслей обрабатывающей промышлен

ности: полиграфическая, резинотехническая, пищевая, ткацкая, 

мебельная, производство строительных материалов - в незначи

тельной степени участвуют в международном разделении труда. Эти 

отрасли постепенно отдали зарубежным конкурентам не только 

значительную часть своих внyrpенних, но и международные рынки. 

Среди сельскохозяйственных товаров в число эксnoртно

ориентированных входят соевые бобы, кукуруза. Заметное место в 

производстве страны занимает ввоз товаров и услут. За счет него 
удовлетворяется 14-15% внутреннего спроса, в том ЧИС.Iе 26% по
требностей в продукции обрабатывающей промышленности, а по 

некоторым товарам - в значительно большей степени. Например, 

доля импорта составляет 30% объема ежегодных продаж автомоби
лей США. В последние годы доля импорта возросла до 50% в про
дажах станков и оборудования, а в продажах бытовой эле Кl]>Oники , 
одежды, обуви и некоторых друтих товаров составляла 59-80%. 
Средний уровень зависимости американского энергопотребления 
достигает 59%. Рост значения импорта нефти ставит перед США 
задачу бесперебойных поставок и в этой связи диверсификации 

районов поставок. 

Поз .. ц.... США. за исключением трех лет 1988-
в м"ровой торговле 1990 [г., занимают первое место в ми-

ре по объему внешнеторгового оборота. В 2000-е годы доля США в 
мировом экспорте понизилась до 10% по сравнению с 13-14% в 
1990-е годы, доmi в мировом импорте поднялась до 16-18%. Высо
кие издержки в произврдстве целого ряда американских традици

онных товаров с;tt:рживают их сбьгт. Так, почасовая заработная пла

та в обрабатывающей промышленности США в 1995 г. была почти 
в 69 раз выше, чем в КНР и Индии. 
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Характерная черта внешнеторговых связей - их дефицитность. 

С 1971 г. внешнеторговый оборот сводится с дефицитом, этот де
фицит яаляется как результатом ослабления KO~НТНЫX позиций 

в ряде отраслей, так и показателем растущеЙ" интернационализации 

американской экономики. Торговый дефицит на 1/5-1/3 образует
ся в торговле с КН Р. 

Важным свидетельством ведущей роли США в международных 

экономических отношениях яаляется движение баланса платежей и 
поступлении за технологию. Сюда входЯТ расчеты за регистрацию 

патентов, приобретение лицензий, торговых марок, разработок ди

зайна, авторских прав, промышленных прав и образцов, «ноу-хау., 

оплата услуг в области менеджмента и т.п. Только несколько стран 

имели в 1990-2000-е годы постоянный актив своего технологиче
ского баланса, причем США по этому показателю имеют больший 

отрыв. Активное сальдо по этим статьям в платежном балансе со

ставляло порядка 25 млрд долл. 
Несмотря на положительное сальдо по международным операци

ям услугами, текущие операции платежного баланса в 2000-е годы 

сводились с гигантским дефицитом - от 3,8 до 6,4% ВВП (в 1980-
199()-е годы - 0,8-3,5%). Дефицит по текущим статьям (баланс 
внешней торговли, доходов от факторов производства и переводов) 

оказывает отрицательное влияние не тОлько на хозяйство США, но 
и на всю мировую хозяйственную систему, так как американская 

экономиt<а является ее крупнейшим субъектом. Дефицит тесно свя

зан с международной системой валютных резервов и международ

ным валютным устройством. Он отражает превышение инвестиций 

над сбережениями в США и приводит к притоку сбережений дру

гих стран в эту страну. 

Позиции В последние десятилетия произошли 
в ме*дународном дви_ении радикальные перемены в мировой 

капитала позиции США, связанной с движени-

ем прямых заграничных инвестиций. На их основе в прогресси

рующих масштабах происходит формирование международного 

производства, объединяющего экономику США с хозяйствами дру

гих стран более тесными связями, чем это делала торговля. 

Экспорт прямых каnиталовложении продолжал расти, но благо
даря расширению числа международных инвесторов удельный вес 

США в мировом вывозе снижался. В 1960 г. на долю США прихо
дилось более 60% мирового объема ежегодного оттока прямых ин
вестиций, в 1997-1999 гг. - 22,2%, а в 2002-2004 гг. - уже 13,2%. 
OrтoK капитала в форме прямых инвестиций равнялея 3,6% объема 
валовых капиталовложений в основной капитал страны. 
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Американский экспоpr прямых капиталовложений значительно 
превосходил подобный процесс из любой другой C1p8!tbl. В reoгра

фическом отношении свыше 50% американских прямых инвести
ций нanpaвлялось В страны Ес. 

Одновременно США остаются крупнейшим объектом приложе
ния иностранных прямых капиталовложений. На их ДОЛЮ приходи

лось 24% мирового притока ИПК в 2002-2004 гг. Крупнейшие ин
весторы - Британия, Япония, Германия, Нидерланды. 

Несмотря на ослабление позиций США в экспорте прямых ка
питаловложений, американский капитал остается главной движу

шей силой на международном экономическом npoerpaнcrвe. Накоп

ленный объем американских зarpaничныx кaпиraлoвложений в I,З раза 

превосходит иностранные в американском ХОЗЯЙC11Jе. 

Интенсивное иностранное инвестирование в американскую 

экономику является определенным признаком ее силы. Предпри

ниматели дрyrих стран при обретают и создают производственные 

ячейки в основном в менее технологичных секторах хозяйC11J3. Тем 

самым они позволяют американскому капиталу переходить в более 

современные секторы. ПОДllерживая при этом устойчивость обшей 

хозяйственной системы страны. . 
Индекс транс национализации американского хозяйC11J3 невы

сок: первичного сектора экономики - З,6, вторичного сектора -
2,7, третичного - 0,7. Иностранные предприкrия имеют высокую 
экспоprную направленность. Примерно 25% товарного экспоprа 

осуществляется иностранными предпрИJIТНЯМИ. Отдельные исследо

вания показали, что использование нововведений иностранными 

фирмами обеспечивает примерно 14% при роста npoизводительно
сти в американской обрабатывающей промы.шленности. 

Такой же характер имеет приток ссудного капитала с междуна

родных финансово-кредитных рынков. Ссудный капитал ПОС1)'Пает 
в США на основе рыночных и внерыночных инreресов. Его при
влекает надежность помещения, перспективы будущего роста. В 

силу этих условий США выступают одним из крупнейших центров 

приложения не только легального, но и теневого, нелегального, 

криминального капитала, центром .отмывания денег-. 

Внешн". Изменение позиций США в мирохозяйст-
06R3aтел .. ст.. венных связях вызвало рост внешних обя-

зaтeлъcrв, которые образовались во второй половине 1980-х годов и 
предCТ8ВJlJlIOWИX .обоЙ"разницу между объемом всех разновидно
стей иивестици:й иностранного капитала в США и объемом всех 
видов инвестиций американского капитала за границей. В 2001 г. 
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они превысили 2 трлн, или 20% ввп. На долю США приходится 
крупнейшая часть мировых обязателъетв - 24%. 

Внешние обязательства позволили смягчить социально-эконо
мические трудности структурной перестройlUt ам;риканской эко
номики. Используя внешние источники финансирования, США 
получили возможность проводИTh крупные перемены в своем хо

зяйстве, связанные с переходом на ресурсосберегаюший тип разви

тия в меньшей степени за счет собственных средств, чем это бbIЛО 

бы при других обстоятельствах. В этом смысле рост экономики 

США в 1980-2000-e годы в значительной степени оплачен отстава
нием темпов в других странах, в первую очередь европейских. Эro 
следует рассматривать как одно из проявлений лидируюшей роли 

США в мировой экономике, их способности использовать ее ресур

сы для решения национальных задач. 

В настояшее время нет опасений крупного изъятия иностранно
го капитала из США В мировом хозяйстве нет страны или группы 
стран, обладаюших сравнимым потенциалом, проявляюшим дина

мизм роста и способным принять этот капитал. Обслуживание чис
тых международных обязательств не представляет большую пробле

му дЛЯ США. Величина обслуживания нетто-обязательств составля
ет около 1 ~ ввп. Эта относительно небольшая цифра объясняется 
более высокой доходностью американских инвестиций за рубежом 

по сравнению с иностранными в США 

21.4. Факторы мирового влияния США 

На современном этапе мирового развития размер и уровень на
ционального рынка выступают важным фактором мирового влияния. 

Высокая степень обеспеченности собственными ресурсами относи

тельно сдерживает рост зависимости от внешних источников и дает 

макроэкономической политике достаточную степень свободы. 

Самый большой в мире объем ВВП означает, что США расходу

ют значительно больше любой страны на текушее потребление и ин

вестиции. or спроса на крупнейшем в мире американском нацио
нальном рынке зависит сбыт товаров и услут многих стран, особенно 

это относится к готовым изделиям и тем видам сырья, которыми хо

зяйство США в большой степени снабжается за счет импорта. 
1. Изменения в американской экономике и в условиях доступа 

на американский рынок оказывают существенное влияние на по

ложение экспортеров. Например, располагая самым развитым ма

шиностроением, США одновременно выступают крупнейшим им
портером мащино-технических изделий, принимая примерно одну 

пятую мирового экспорта машин и оборудования, проводя закупки 
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практически по всем видам техники. Эro побуждает дрyrие страны 

активно бороться за доступ на рынок США и укреIUIсние своих по
зиций на этом рынке, что отвечает в принципе интересам США. В 

результате конкурентной борьбы между экспортерами происходит 

высвобождение американского капитала для его использования на 
более прогрессивных направлениях благодаря удовлетворению час

ти потребности хозяйства и общества за счет дешевого импорта. 
В последние годы экономика США стала одним из основных 

потребителей экспортной продукции не только развитых, но и раз
вивающихся стран. Доступ на рынок США являлся для этих стран 

одним из главных условий их экономического развития. 

2. США выступают крупным рынком рабочей силы - иммигра
ция достигает 1 илн человек в год. Родившиеся за границей состав
ляют около 10% населения, но 13% ученых и инженеров. Прово
дится активная политика использования высококвалифицирован

ных специалистов дрyrих стран, особенно в исследовательской ра

боте, высшем образовании. Наряду с трудовой легальной миграци

ей, для него характерны большие масштабы торговли живым това

ром - современная форма работорговли. По оценкам, в США еже
годно привозят до 50 тыс. женщин и детей, которые пере.цаются в 
теневой сектор, становятся проститyrками и рабынями. 

3. США выступают крупнейшим экспортером наукоемкой про
дукции. Им ПРИНЗШ1ежит порядка 10% всего рынка I\аукоемкой 
продукции за пределами страны. Одновременно с этим США вы
ступают главным рынком для ведущих экспортеров продукции вы

соких технологий. Доля наукоемкой продукции в стоимости всего 
импорта США составляет около 14%. Крупный потенциал экспорт
ной деятельности содержат новейшие направления научно

технического прогресса. США ПРИНЗШ1ежит 70% мирового рынка 
программного обеспечения для ЭВМ. Реализация интеллектуальной 

продукции, различных видов научно-технической информации ста
новится все более перспективным видом международного предпри

нимательства, служит важным проводником мирового влияния аме

риканских корпораций. 

4. Развитие экономики большинства стран базируется на дос
тижениях научно-технического прогресса, использовании научных 

данных. как уже отмечал ось, 70% научной информации содержится 
в американских банках данных. Поскольку даже в Европе и Японии 
нет равнозначных банков данных, еше длительное время их ученые, 

инженеры и предприни.матели будут продолжать черпать знания в 

основном из американских источников. Это усиливает их зависи
мость от США, влияет на коммерческую и производственную стра

тегию потребителя информации. 
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5. До сих пор во многих периферийных Сфанах не решена про
довольственная проблема, они зависят от поставок продовольствия, 

в том числе от продовольственной помоши. США выступают круп
нейшим экспортером сельскохозяйственной рродyx1utи: 35% миро
вого экспорта пшеницы, 69% кукурузы, соевых бобов, 25% хлопка, 
18% риса, 12% табака. 

6. Важное влияние на экономическое положение Сфаны и на 
другие страны оказывает участие в международном производстве, 

основываюшемся на зарубежном предпринимательском капитале. 

На долю США приходится 21% обшемирового объема накопленных 
прямых капиталовложений. Американская доля значительно сокра

тилась (43% в 1980 г.), но остается крупнейшей. сеть международ

ного производства, созданную посредством прямых заграничных 

инвестиций, в экономической литера1)'ре принято называть второй 

экономикой. 

Вторая экономика США занимает особое место в мировой сис

теме. По своему производственному, научно-техническому и фи
нансовому потенциалу она сушественно превосходит аналогичные 

сферы хозяйствования ближайших конкурентов США в этой облас
ти - Евросоюза и Японии. Объем продаж товаров инефинансовых 

услуг заграничными филиалами и подконтрольными фирмами со

ответствовал примерно 2/5 товарооборота материнских компаний и 
приносил порядка одной трети прибыли (у японских - 12%). Об
ший объем продаж предприятий и фирм второй экономики соот

ветствует 32% ВВП США Костяк второй экономики образуют за
рубежные промышленные фирмы, закупки которых на 80% обеспе
чиваются поставками материнских корпораций. 

Интенсивное взаимодействие зарубежных предприятий амери

канских ТНК с хозяйственными crpУК1УРами США выражается в 
наиболее рельефной форме в растущей производственной коопера
ции зарубежных филиалов с материнскими фирмами. Среди маши

ностроительных компаний получил развитие выпуск товаров для 

американского рынка на зарубежных сборочных предприятиях, 

принадлежаших ТНК, из узлов и деталей, поставляемых с предпри

ятий материнских компаний. Создание подобного замкнyroго цик

ла производства обеспечивает американским ТИК получение мил

лиардных прибылей ежегодно. Главный выигрыш здесь обеспечива

ет относительная дешевизна рабочей силы, занятой на заграничных 

предприятиях. 

Доходы от инвестиций ТИК являются важным фактором спо
собности США финансировать свою зарубежную деятельность и 
институты международного сотрудничества и развlПИЯ. 



-1. ПООИLOlМ на межвународных рынках ccynнoгo каПlrraла. Аме
риканское XOЭfIйCТ1lO опнраета на мошный внутреJtннй рынок 

CCYJIНOI'O капитала. Компанни и ГОСУдapcпJO ВЫС1УПаlOТ крупней
ШJllOf lfИPO'8blМи lфeдJtТOPaми И крупнейшими мировыми JaeМЩИ

ками о.вновременно, В широких масштабах использу" капитал лру
J1V( стран. 

Мacпrra6w 8нутреннего кредиnюrо рынка ВЫС1УПаlOТ мошным 

фаlCl'CJlPOМ В1IИJlнИJI США на мировое l18IDtение lIенежных ресурсов. 
8 cepeJl)lНe 2000-'1 ГOll08 объем lфeДlПНых ресурсов, pracnpelleJUle
ю.а Э11IМ рынком, БыJI сопоставим с 2/3 объема 8ВП, 'п'о 1НЭчи
~JIWIO npe8ЫUJЭeТ величину lфe.lUПНOго рынка любой И"J других 

раJIIIП"ЫX crp8H. В условиях тесного l13аимо,аействlUll .lleнежных рын
КОВ, фаacrической их интеграции в мировой рынок кредиmых ре

сурс.о8 собwrня на lICнсжном рынке США. ПОвopo1ЪJ кредиmо
JIeНежиой политиlUf страны сушественно ВJlIUllIOТ на обшее положе
ние ,IIeJI в мировой экономике и ее 8аЛюrно-финансовой сфере. 

США ПOJIYЧ8IOТ большие выгодЫ от его положения в качестве 

МИРС8Х'О банхира. Болышul чacn. их внешних обя331'елЬСТ8 "8.lUl1OТ
С8 l8JIIO'I1ODIИ реэервами .!IPYJ1IX стран, обычно хранимых в нмич
НOCI1I, • JCII8ТI'OCPO"IHЫX И ликвидных lIOЛrocpoчных ueHHЫX t)yиагах 

с OI1IOCIIТeJIblЮ низкой проuентной ставкой. Almfвы же США 
бonшeA 'Dcтыо ЯВJUlJOТCЯ ДQnГОСpo"lными 13ймами И аlЩlUlМИ в 

-Ч'YJ1DI странах, nPИНОСЯlI.DIМи IIЫCOlCИе .IIOXOlIbl. TalUfM обpaзo.l, 
США, НeaIOТPJI на ТО, 'п'о они ЯВIIЯJ01"C" ЧИCThlм Mauryн.apoдны ... 
.IIOJDIIDIИXDМ, OPOJlOJUUlOТ иметь поло~льный чиCThlЙ приток .00-
ХОд08 or UIUП8JI08JIOвний 13 граниuеА. 

L По.uepuНИlO веll)'ll1ИX П03НUИЙ США в мировой экономике 
COaeknIYeТ мes.цyнapoJUWI роль ДiO.IIUPI, JWrOpЫЙ остается глав
ным Ре3СР8ИЫМ и pacчeтиw.. cpeJlCТllO" в мировой вaJlюrно
ФUUW,сC8JA c:JIC1'eI8e. ИивaJlJ011lые резервы ЦCИIp8JlWIblX банков 
..".. etP8II .. 64~ c:ocтcm" из AQIIЛ8POВ, DOЧ1'Н 2/3 расчетов в ми
PDICII lupiO" ~J01"C. В .IIOJIJUIPU; JlQllJlaР CJlyжJП мерой 
цn.a:'8 ..-их 8UDfЫX J'OII8P08 ( .. пример, иефти) на мировом 
lJМIIIrr, • .IA'", 1JPOII38OДИТC. 3/4 иeuyнapoдноro баиковс:кoro 
~П _ .... JIQIVI8P8 :JНaЧJrJUЬНО пре8ОСXDAНТ ЭlWномичс
CDl8CC США • МIIPC. 
США lIOIIyЧaIor бoJIьwие дОХОдЫ от ... пуcu, эмиссни денежных 

1Н8U8 (сап.0р8х). ДOIUIaPOВU .НCJUIМ масса ДOC11II'aeТ ОфОмной 
8UIIЧIIIIW • S60 МJIPA .-мл., бoJIee 2/3 пой маса.а вращаете. вне 
~ ~. она означает фalaичe<:uй кредит кззна

чeaer., США • 
k 3IIIrmП МiDUQ'II8POAНOЙ реэер8Ной вaJUOТW, США MOryr по-

180IDПЪ себе иметъ IIOC1'08нный .аефиuнт внешних платежей и фи-
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нансировать его собственной денежной единиuей, не испытывая 

нужды 8 иностранных валютных резервах. 

Изменения курса доллара впекут за собой глубокие последствИJI 
и для США, и для других стран. Повышение его курса относитель

но уменьшает объем экспортной выручки в деллараХ, нередко впе
чет ]а собой более lНilчительное, чем изменение валютного курса, 

падение мировых иен, особенно на сырье. Напротив, снижение 
курса доллара служит мощным средством, способствующим росту 

американского экспорта и оттеснению конкурентов США на внеш
них рынках. Одновременно сдерживается импорт в США вследст
вие эффекта роста иен. Таким образом, для США изменения курса 

доллара так или иниче могут приносить выгоды и преимушества. 

21.5. приоритеты� экономической 
политики и стратегии 

ОСНОВН",. Повышение уровня конкурентоспособно-
Ц.Л" CTp8T.r.... сти и сохранение ЛИдирующих позиuий в 

мировом хозяйстве неотъемлемые элементы стратегии всех без 

исключения ilмеРИКilНСКИХ администраuий начиная с 194О-х годов. 
достижение "ЭТих целей формируется в рамках наuионWlЬНОЙ эко

НО,\fической безопасности и тесно увязывается с ней. Особое вни

маtlие уделяется разработке и реализаu1rи глоБWlистской по форме 
и 'жспансионистской по содержанию стратегии, направnенной на 

"Iакреплеl%ие ЛИJ1ирующих позиuий в политической, экономической 

и технологической сферах. В этой связи экономическая стратегия 

США тесно УRЯ1ывается с задачами в области оборонной и внеш
ней политики, одна И1 uелей которых - предотвратить возвышение 

любого политическою и военного конкурента. При этом военно
политическая c~pa безопасности рассматривается как приоритет

ная. Опора на ноенную силу явnяется основным направnением по

ЛИТИки США на международной арене. На их долю приходится 2/5 
военных расходов 8 мире. Они ПРОИ1ВОДЯТ свыше 40% мирового 
объема вооружений. Их военная мощь превосходит суммарную во

енную МОIШ. деснти следующих за ней крупнейших держав мира. 

Идея BoeHHOI'o "реносходства и безнаказанности прочно ухорени
лась в сознании американuев. 

АдМИНИСТРИllИЯ США видит основную угрозу безопасности в 
нарушении мирового порядка, обеспечивающего проuвeтaние аме

риканской нации. В связи с этим uелью стратегии ямяется под

держание .,rlревосходящеЙ американской силы.. Военное домини

рование США гарантирует политическую стабильность ДI[Я эконо-
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Чllческой взаимозависимости. В рамках комrшексного подхода к 

решению проблем экономической безопасности страны и в целях 

укреrшения механизма межведомственной координации политики в 

этой области в начале 1993 г. в США бьm создан Национальный 

экономический совет, которому бьm придан профессиональный 

аппарат во главе с помощником президента по экономической по

:IИтике. В современных условиях экономическая стратегия пытается 

синтезировать в себе самые различные задачи и интересы нацио

нального, регионального и местного характера. CДIA стремятся 

контролировать процесс развития других стран с тем, чтобы он не 

создал угрозу их главенствующей роли. 

Направления Основное место занимает стимулиро-
экономической политики вани е' 'структурной перестройки эко

номики на основе достижений НТП. Наряду с модернизацией про

изводственного потенциала традиционных отраслей стимулируется 

быстрое развитие новейших отраслеИ. Содействие оказывается раз
витию наиболее конкурентоспособных секторов экономики США, 

прежде всего в сфере производства информационной техники, ком

пьютеров и электронного оборудования, а также информационных 

и финансовых услуг. 

Действенным средством в этой области служат изменение нало

гo~oгo обложения и амортизационная политика, выдача субсидий и 

гарантированных займов, обучение рабочей силы. Используются 

прямые и косвенные методы (последние преобладают). На содейст

вие структурной перестройке в США ежегодно расходуется 

100-200 млрд долл. 

Роль государства Американская федеральная админист-

рация является наиболее мощной организацией в мире. Ее бюджет 

больше ВВП любой другой страны, за исключением КНР, Японии 

и Германии. Государство берет на себя значительную часть расхо

дов на проведение НИОКР - 40% ВВП, больше, чем в других ве
дущих индустриальных странах, за исключением Франции. Госу

дарство финансирует более половины фундаментальных исследова

ний, практически полностью - создание наиболее сложных и до

рогостоящих установок фундаментальной науки. Высока доля госу

дарственных расходов в здравоохранении (13,4%). 
Государственные органы оказывают поддержку частным фир

мам в укреrшении конкурентоспособности. Важнейшим приорите

том декларируется ускоренное развитие гражданских технологий, 

обеспечивающих перспективы стабильного экономического роста, 

повышающих производительность труда. В 1980-1990-е годы пред-
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принимались меры косвенного регулирования НТП: были введены 
налоговые субсидии МЯ фирм, расширяющих научные исследова

ния и разработки; уменьшены налоговые ставки JJjlЯ капитала; со

кращены сроки амортизации МЯ научноГО' оборудования; преду

смотрены налоговые льготы МЯ ПРОМbПl1Ленных капиталовложений 
в университетскую науку. 

Иемаловажное значение уделяется концентрации и централиза

ции капитала, что npизвано содействовать усилению международной 

конкурентоспособности ТИ К. Сmмулирующее воздействие на про

цессы концентрации npoизводства оказывакуг государственные воен

ные заказы, предполагающие. гаракrированный сбыт продукции. 

Предпринимались шаги по снЯ11tю законодательных Оfl'аниче

ний, препятствующих усилению концентрации в области экспорт

но-импортных операций. В 1980-е годы администрация и конгресс 

по существу аннулировали многие положения антитрестовского 

законодательства, которое и раньше не содержало детально регули

руемых требований. 

Направnени" Являясь крупнейшим экспортером 
внеwнеэкономической капитала в форме прямых инвести-

политики ЦИЙ, США активно добиваКJГCЯ соз-

дания необходнмого инвестиционного ·JUIимата ДJ1Я своих корпора

ций за рубежом, оказывая им всестороннюю поддер)l{](}', включая 

военное ;:tавление. Основные усилия в этой области направлены на 
создание либеральной инвестиционной системы ДJ1Я американских 

инвесторов и защиты их собственности. 

Содействие экспорту частного капитала оказывается через госу

дарственную корпорацию частных капиталовложений за fl'аницей 

(ОПИК). Она предоставляет инвестиционные гарантии, осуществ

ляет непосредственное финансирование, про водит пошотовитель

ную работу по осуществлению зарубежных инвестиционных проек
тов. Финансовые условия предоставления заемных средств носят 
льготный характер. Проводя политику стимулирования экспорта 

капитала, США предпринимают меры по созданию механизма за

щиты инвестиций, в котором важное место отводится двусторон

ним и многосторонним соглашениям. С 1980-x годов усилилась 

тенденция к сотрудничеству американских ТИК с местным капита

лом. Начиная с 1977 г. около половины американских прямых ин

вестиций осуществляКJГCЯ в форме смешанных предприятий с ме
стными партнерами. 

для иностранных прямых капиталовложений в США установ
лен националltНый режим. ОФициально они Оfl'аничиваКУГСЯ ТWlЬKO 
исходя из интересов национальной безопаснОСти в ряде отраслей 
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добывающей и обрабатывающей промышленности, в том числе 
авиационной, судостроительной, в атомной энергетике, морском 

судоходстве, авиационном транспорте, радиовещании и космиче

ских коммуникациях. В этих случаях на иностранных инвесторов 
распространяется режим наибольшего благоприятствования. Одно

временно американская администрация усилила наблюдение и кон

троль над процессами притока и функционирования иностранного 

капитала. В связи с этим был принят ряд законодательных актов. 
Важным средством содействия зарубежной деятельности амери

канских компаний ВЫС1)'Пают программы экономической помощи 

США иностранным государствам. Соглашения о предоставлении 
помощи нередко определяются обязательствами стран-получателей 

создавать инвестиционный климат для деятельности американскоro 

капитала, гарантировать ero от национализации. Приняты поправки 
к законам о помощи иностранным государствам, которые уполно

мочивали президента прекращать экономическую помощь странам. 

национализировавшим имущество американских компаний или 

граждан и не предоставившим или не принявшим меры по компен

сации. Они уполномочивали и представителей США в международ

ных организациях ВЫС1)'Пать против предоставления многосторон

ней помощи тем странам, которые экспроприировали американ

скую собственность. 

В сфере постоянноro внимания администрации находятся 
внешнеторговые позиции страны. В области внешней торговл >1 

осуществляется двойственный курс, направленный на обеспечение 

свободы торговли в мире и защиту своего рынка. Администрация 

ограждает интересы отдельных социальных слоев и групп от из

лишнеro иностранноro влияния, учитывая взгляды сторонников 

своей партии. Масштабы протекционизма в США весьма значи

тельны. В число товаров, облагаемых высокими таможенными по

шлинами, входят одежда, обувь, табак и табачные изделия, овощи и 

продукты из них. Особенно сильный ущерб наносится экспоР1)' 
продукции обрабатывающей промышленности из развивающихся 

стран. Протекционистская политика проводится на избирательной 

основе. 

В отношении целого ряда стран, курс которых неуroден США, 

проводится политика запрета экономических связей. К странам, в 

отнощении которых прово.wrrcя торговые запреты, выдвигаются 

обвинения в терроризме или нарушении режима нераспростране

ния, нарушении прав человека. Частичная практика запретов или 
угроза их примеJllения в 1990-e годы распространялась на страны, 
насчитывавшие почти 2/3 населения планеты. Они включали меры 
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от сокращения помощи до блокирования банковских счетов и раз

рыва связей, а также устращения и военной агрессии. 

Импортная политика отражает струюурные СдVиги в экономике 
и способствует их осуществлению. Обычно~олее высокое проник

новение импорта отмечается в менее перспективных отраслях, что 

позволяет снижать издержки производства за счет использования 

более дешевых импортных товаров. 

Правящими кругами широко используется лозунг .. сво6оды mор
говлU., как бы символизируя верность идеалам американского ка

питализма. Он постоянно присутствует в выступлении всех прези

дентов. Курс на свободную торговлю напрямую увязан с сохране

нием и расширением гарантированного доступа к ресурсному по

тенциалу Земли, с главной стратегической задачей обеспечения 

американского лидерства в мире. То, что не соответствует интере

сам США, клеймится как варварство, отсталость, тоталитаризм, 
имперские устремления, ось зла и т.д. 

Государственное регулирование внешней торговли прежде вcero 

направлено на форсирование экспорта. Такой подход объясняется 

тем, что экспорт в целом ряде стран выступает важным фактором 

их роста, особенно в наукоемких и сельскохозяйственном произ

водствах. Несмотря на относительно скромную роль экспорта во 

внутреннем производстве (10-12%), ·ОН обеспечивал более трети 
увеличения ВВП страны. 

Главная роль в системе государственного стимулирования экс
порта ПРИНaд1Iежит Экспортно-импортному банку (ЭИБ), который 

выдает и гарантирует экспортные кредиты, проводит программы 

льготного среднесрочного кредитования, производит переучет век

селей частных коммерческих банков с целью понюкения процент

НОЙ ставки по их экспортным кредитам, выдает совместные с част

ными банками кредиты в размере 50% общей суммы кредита. Со
действие экспорту осуществляется также с помощью государствен

Horo финансирования поставок по программам помощи. Проходит 
это через .. связанную помощь •. 

Поддержание экспортной деятельности осуществляется на ре
гиональном уровне и уровне штатов, а также крупных городов. Ме

стные оргзны власти предоставляют займы и кредиты, осуществля

ют выпуск облигаций, гарантирование займов, налоговые скидки и 

другие стимулы. В стране создано свыще 1300 предприниматель
ских зон. 

На международной арене укреплению экспортных позиций аме
риканских ТНК служит содействие либерализации международной 
торговли, в том числе в рамках ПОДllержки институтов мирового и 
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регионального, международного экономического сотрудничества 

(ВТО, Североамериканская зона свободной торговли и др.) и обес
печение ведущих позиций в них. 

Региональные Во внешнеэкономической политике про-
приоритеты является североамериканский и восточно-

азиатский регионализм. Страны Северной Америки, Восточной и 
Южной Азии рассматриваются в качестве приоритетных региональ
ных рынков. Страны Восточной и Южной Азии превзошли по объ

ему американских прямых капиталовложений Латинс~ Америку. 

Наиболее крупные объемы сосредоточены в Японии, Тайване, 
КНР, Сингапуре. В этом районе размещены около 100 тыс. амери
канских военнослужащих, развернyr один из мощнейщих амери

канских флотов. 

Однако основная масса зарубежных прямых капиталовложений 
(71 %) сосредоточена в Европе, где крупнейщими объектами их 

приложения являются Британия, Нидерланды, Германия. 

Параллельно произошли подвижки в географической структуре 

торговых отношений. Во внешней торговле произошло уменьшение 
доли европейских стран, Австралии, ЮАР и увеличение удельного 

веса Канады, Мексики, а также стран Восточной и Южной Азии. 
Торговые отнощения США и развивающихся стран - одно из 

наиболее динамичных звеньев мировых хозяйственных связей. Это 

вызывается особенностями распределения при родных и трудовых 

ресурсов и условий их эксплуатации, направленностью социально

экономической политики стран региона. Использование этих фак

торов и условий обеспечивают американским ТН К получение более 

высоких прибылей, чем в других районах. 

Основными торговыми партнерами США выступают Канада, 

Мексика, Япония, КНР, Британия, Германия (табл. 21.4), а круп

нейщими импортными рынками - Канада и КНР. РФ занимает 
незначительное место в торговом обороте США - 0,3%. 

до 1990-х годов США решали внещнеторговые и внешнеэконо

мические проблемы на двухстороннем уровне, а также в рамках 

межгосударственных организаций. Они не связывали себя членст

вом в международных экономических группировках. 

В начале 1990-x годов был проведен целый ряд мероприятий, 
включая интенсивные переговоры, подготовившие почву для выра

ботки и последовавшего в 1993 г. принятия трехстороннего Северо

американского дог080ра ~ свободной торговле - НАФТА. Основными 
целями группиро8КИ является снятие барьеров в торговле товарами 

и частично услугами и обеспечение их свободного движения, уста

новление справедливых условий конкуренции, обеспечение прав на 
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интеллектуальную собственность. В США рассчитывают, что соэда

ние на континенте зоны свободной торговли приведет к активиза

ции деловой активности, значительному увеличению рабочих мест, 

повышению темпов экономического роста. Вынос· в Мексику про
ИЗВОдСТВ, которые благодаря применению дешевой рабочей силы 

позволят североамериканской продукции эффективнее конкуриро

вать с товарами из Японии, Западной Европы и Юго-Восточной 

Азии. Свободный приток относителъно несложных товаров в США 
из Мексики затрагивает материалоемкие и трудоемкие отрасли 

промышленности, заставляя модернизировать их либо переключать 

ресурсы на более сложное произвоДство. 

Таблица 21.4. ГeorpафичесlWl структура экспорта США. % 

Страны, регионы 1990 2000 2004 

Западная Европа 28,6 21,4 21,1 

Британия 6,0 5,4 4,4 

Германия 4,8 3,8 3,8 

Канада 21,4 22,6 23,0 

Япония 12,3 8,4 6,7 

Бразилия 1,3 2,0 1,7 

~ексика 7,2 14,1 13,6 
кнр 1,2 2,1 4,3 

Сянган 117 119 119 
Источнuк: Direction ofTntde Statistics Yearboo". 1993-1996,2005. IMF. 

Образование зоны свободной торговли открывает новые гори
зонты экономического взаимодействИJI США и канады со странами 
Латинской Америки. К НАФТА подключены Чили и ряд централь
ноамериканских стран. С 1990-х годов обсуждаются планы созданИJI 
всеамериканского торгового рынка. 

Экономическое положение США в мире в следующие десятиле
тия в значительной степени будет определяться характером интег

рационных процессов, в которые вовлечены не только США, но и 
все их ведушие партнеры. 

Во внутренней сфере американская администрация ключом к 
поддержанию высоких темпов ЭJ(ономического роста считает созда

ние условий, при которых предприниматели содействовали бы уве

личению рабочих мест, усилению деловой активности. 
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Вопросы к теме 

1. Каковы отличительные особенности экономического развИТИJI 
США по сравнению со странами ЕС и Японии? 

2. Охарактеризуйте научно-технический потенциал США. 
3. Дайте характеристику качества рабочей силы США. 
4. Каковы масштабы внутреннего и национального рынков? 
5. Охарактеризуйте масштабы и уровень участия США в мировом 

хозяйстве. 

6. Какие отрасли хозяйства ОТНОСЯТСЯ к экспортно-ориентиро

ванным? 
7. Охарактеризуйте масштабы .второй экономики- и ее влияние 

на воспроизводственный процесс США. 
8. Каково влияние американской кредитной сферы на еврорын

ки? 
9. Охарактеризуйте роль доллара в международных валютно

кредитных отношениях. 

10. ЯВЛЯЮТСЯ ли США страной-доJDКНИКОМ? Проанализируйте 
взаимосвязь внутреннего и внешнего балансов страны. 

11. Каковы основные направления экономической ПОЛИТНJQI адми
нистраций США в 1990-2000-е годы? 

12. Проанализируйте ПОЛИЦ(lСУ США в интеграционных процессах 
в Америке. 



Глава 22 
Япония в мировом ХО3~ЙСJве 

в последние десятилетия Япония выступает одной из ведущих 

экономических держав, яаляясь второй по величине национальной 

экономической силой в мире. Население Японии составляет при
мерно 2% общемировой численности, но создает оно 11% ВМП, 
исчисленного по текущим валютным курсам, и 6,4% - по покynа
тельной способности иены. Ее экономический потенциал равен 
примерно одной трети американского, но превосходит германский. 

Она достигла высокого уровня технического соверщенства, особен

но в отдельных напраалениях передовых технологий. Нынешние 
позиции Японии в мировом хозяйстве - результат ее экономиче

ского развития во второй половине хх столетия. В 1938 г. на ее 

долю приходилось всего 3% ВМП. В 1950-1980-е годы Япония вы
делялась среди всех промышленно развитых стран высокими тем

пами прироста производства и производительности труда 

(табл. 22.1). 

22.1. 3кономичеСКО.8 положение 
Японии в 1990-2000~ годь. 

, Темп... Экономическое развитие Японии в 1990-
экономического роста 2000-е годы определялось низкими темпа

ми роста. Темпы роста валового продукта сократились примерно в 

2,5 раза, составив в среднем примерно 1,5%. В отличие от прошлых 
десятилетий экономический рост был значительно ниже обшемиро

вых показателей и показателей развитых стран (табл. 22.1). 

Таблица 22.1. Темпы прироста ВВП Японии 

Япония 

Мир 

1980-1990 

4,1 
3,3 

1990-2000 

1,3 
2,9 

2000-2006 

1,7 
3,0 

Источнuк: World Development Indicators 2002, 2006; World Ое
velopmen. Prospecls 2006. 

Изменился деловой цикл. Если в 1950-1980-е ГОДЫ японское хо
ЗЯЙСТВО только один раз пережило абсолютное падение производства 

в 1974 г., то 11 1990-е годы - два О993 и 1998), в 2000-е годы -
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в 2001-2002 гг. Одной из причин медленных темпов экономическо
го роста явились отраслевые диспропорции, связанные с сохране

нием высокой доли традиционных капиталоемких отраслей, кото

рые ДЛЯ удержания своих позиций на мировых рынках требовали 

крупнbIX капиталовложений и сдерживали их приток в новейшие 

отрасли. 

Японская экономика по сравнению с другими ведущими стра

нами имеет определенные отличия в своей структуре. В ней наряду 

с Герман ией высокую долю занимает обрабатывающая промыш

ленность (22% в 2004 г.), строительство и относительно низкую -
финансовый сектор. В обрабатывающей промышленности значи

тельное место занимает металлургия (6%), судостроение, базовая 

химия, которые потеряли свои конкурентные преимущества. В прош

лые десятилетия японское хозяйство показало высокую способность 

реагировать на изменения национальных и мировых условий вос

производства. 

Факторы 

экономического роста 

Обеспечение перестройки хозяйства и 
стабилизации экономического поло-

жения на новой воспроизводственной основе требует B~OKOro 
уровня капиталовложений. Доля капиталовложении в ВВП заметно 

сократилась, в основном за c~eT частного сектора (табл. 22.2). В 

2000-е годы норма капиталовложений лишь на 1-2 пункга превы
шала общемировой уровень при достаточно большом превышении 

уровня сбережений - 4-5 пунктов. 

Таблица 22.2. Норма сбереж.ениЙ 
и IUUDIТ8JIOВJJож.еннЙ • Японии, % ВВ" по оос 

Сбережения 

Капиталовложения 

1984-/99/ 

33,0 
30,3 

/992-/999 

30,6 
28,1 

Источник: World Economic Outlook. Apгil 2006. 1М F. 

2000-2006 

26,7 
23,7 

Если в 1970-1980-e годы в составе капиталовложений бbUJ 
практически незаметен иностранный капитал, то в середине теку

щего десятилетия приток ИПК составил 0,7% валовых капитало
вложений в основной капитал, что произошло при превышении 

уровня националыjхx сбережений над капиталовложениями. 

Японское хозяйство является капиталоемким, а уровень при

бbUJИ компаний невысоким. Произошло снижение роста общей 
факторной производительности, показатель которой в течение 
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1990-х годов был плоским - 0,1% против 1,1% в США. Низкая 
производительность характерна для компаний, работающих на 

внyrpeнний рынок, в особенности в строительстве, пищевой про

мышленности. это обcroятельство связано • высоКим уровнем мо
нополизации, низкой конкуренцией в ряде секторов хозяйства, о 

чем свидетельствует высокий уровень внyrpeнних цен. 

Переход к новой структуре производства опирается на широко

масштабные НИОКР. Расходы на научные исследования повыси
лись с 2,5-2,95% до 3,35% ВВП. Общий объем расходов составляет 
примерно половину американского уровня, но в 2 раза превосходит 
германский, китайский. Япония является второй после США стра
ной по числу зарегистрированных за рубежом патентов. Основные 

расходы идут на прикладные исследования, которые сосредоточены 

в телекоммуникационной сфере и электронике, транспортном ма

шиностроении и химии. Усиление внимания к научным разработ

кам связано с ослаблением позиций Японии в развитии высокотех

нологичных отраслей. 

В последние десятилетия развитие японского хозяйства опира

ется на высокий общеобразовательный и профессиональный уровень 

рабочей СШlЫ. Свыше 95% молодежи соответствующего возраста за
К:lНчивают полную среднюю школу и 40% ее выпускников продол
жают обучение в высшей школе. Это noзволяет стране по развитию 

4<ЭКОНОМИКИ знания. (высокотехнологичные отрасли и отрасли сфе

ры ycJГjr с высококвалифицированной рабочей силой) занимать 
ведущие позиции в мире, уступая только США и Германии. 

Экономический рост в Японии, как и раньше, обеспечивался в 
основном обрабатывающей npoмышленностью. Производство в 

сельском хозяйстве сократилось, его доля в ВВП уменьшилась до 

1 % (1990 г. - 1,9%). Сократилась площадь обрабатываемых земель. 
Сельское хозяйство удовлетворяет только 40% внутренних потреб
ностей. Наемный труд и арендные отношения не получили в нем 
широкого распространения. Только 7% хозяйств имеют более 2 га 
земли, а 70% всех хозяйств получают свои доходы вне отрасли, в 
основном в промышленности и сфере услуг. Владельцы мелких зе

мельных участков работают у себя в хозяйстве лишь в праздничные 

и выходные дни. 

Условия Экономическое развитие происходило в 
ра3ВИТИЯ специфических условиях. Внутренний 

спрос находился на низком уровне - рост 1 % в среднем за 1998-
2006 гг. против 2,8% во всех развитых странах. В целях стимулиро
вания спроса. процентные ставки по краткосрочным кредитам дер

жались на нулевом уровне, государственные расходы превышали 
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дoxolIы. Несмотря на рост BнyrpeHHeгo долга, темпы изменения 
розничных цен были отрицательными (-0,3% в среднем за 1998-
2006 rr.). По суги, осущеCТВ1Jяnась политика дефляции. 

Позмцм" Несмотря на низкие темпы экономи-
в мировом ПРО"38ОДСт" ческого роста в 1 990-2000-е годы 

Япония остается крупнейшим в мире производителем роботов 
(свыше 50%), станков, легковых автомобилей, полупроводников, 
судов, искусственных волокон. Сохраняя ведущие позиции в про

изводстве традиционных товаров, она уступает только США в вы

пуске наукоемких товаров, в частности в произвоДстве информаци

онной техники, и отраслей, связанных с обеспечением жизнедея

тельности человека. Япония занимает четвертое место в мире по 
улову рыбы после КНР, Перу и США. 

Проблемы Конкурентные позиции японских 
зкономичесlCОro развития предпринимателей на международных 

рынках изменились. Резко возросли издержки на рабочую силу, по 

уровню которых в обрабатывающей промышленности Япония усту

пает только Германии и Швейцарии. Ценовые конкурентнщ~ пре
имущества японских товаров ослабли по сравнению со многими 
странами. 

Япония не преодолела отставание от ряда западных стран в об

ласти развития социальной инфраструктуры, уровня внутреннего 

спроса. На экономическое развитие начинает оказывать влияние 

сокращение численности населения и увеличение в нем доли по

жилых. Возраст 1/5 жителей превышает 65 лет, что снижает спрос 
на целый ряд современных товаров и услут. 

Ослабление последствий финансового кризиса 1998 г., струк

турные изменения в хозяйстве, проходившие при активной роли 

государства, привели к резкому увеличению государственного долга. 

Он превысил величину ББП, что стало новым явлением в японской 

экономике. Японскую экономику отягощают проблемные долги 

компаний кредитным учреждениям, которые достигают 8% ББП. 
Изменение производственных процессов оказало влияние на соци
альную обстановку в стране и характер функционирования хозяйст

венного механизма. 

22.2. Этапы развития японской экономики 
в своем развН11IИ экономика страны прошла несколько этапов, 

отличавшихся условиями производства и глубокими сдвигами в со
циально-экономической cтpYJClYpe. Эro период восстановления, 
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IICPIIQ.'I Pa3881'1III тpyJIOCaoaD. И DIJIII'8JIOeIII ~Й npc»NlU

.1eIIIIOC'ПI И пepIIQiI p838IП1UI нayt;OCVКМЖ 0Q8:0'ld. 
1. Пос..~ l'IOpU:eJOUI JlIIOНIIII 80 второа lIМP"8O'1 80ilж Верхов

to.d шraб СOlOOИlolX воАсlt ~'IL' курс" ~н1UII ХОНОМNЧe
CItJП реформ. ConIacно ИIНIIII даа.а (ЭICOtIOМИ'R'CIOi1 C08t't1UIK 

aмqJИDНCltой a.IDOOIJIC"I'P) 8 ~ I'1OICМвontH~ l"Q.1W бы.,а 

~ta cwcreмa npиopuuтnиых пpoIП8QIIC'I1t. нeoбxo!tИМIaIX .!111. 
вoc::.cтa.нoвJIН1UI ЭКOНOlllJП[Jl. В п ЧJICJIO 801II.II11 ~ И инфр8-

~-PtfIi« oтpacJtИ. 8lCJlJOIIU 'Iq)НY1O ~Ю. IC8.МeHНOyrмь

ffYIO DpOМЫIIlМHнocn.. ЗJlClCТpOЭtteprn1Iку. ж~ныi1 и 

wopcкой tpaнcnopт.llu их pa38IПIUI ИСI1OJlЬЭOlallИСЬ MnQItы npIIМО
го KotrтpOJUI. r.ucиc. DIt ycтutC)8Мние н1DICИX Ц~H. ком~нсацИЯ 

р8ЗНJIIIЫ 8 ~HB. npeикyшкneнное кpemnoвание. К801'1фOUние 

lfмпopткых товаров. 

Важные це..'1еНaлpa8Jlенн~ реформы были прокд~ны В соц"

ально-экономической И полИ11fЧttкой сферах. ПреобразованИJI по

слевоенных Л('1" легализовали организации ТРУДIIЩ"ХСЯ, покончили С 

феодальными пережиncaми 8 O'I1IошенИJIX M~ZДY трудом И капита

лом. ~РНая реформа пpaIC11Iчески ликвидировала феодальное 
землемадение. Aнпtwонополистические ~роприllТИЯ дали толчок 

nерестрой,,-е старой crpyктypw ЯПОНСКИХ концернов и обном~ниlO 

методов руководства nPOИЗВОДСТВОМ. При этом во время деконцен
трации . экономической масти и демонополизации не было ДОПУ
щено tltлабления ПРОМЫUVIенноro потенциала. В 1949 Г. ПQl1 дейст
вие закона о деконцентрации не попали банки, а число распускае

мых компаний было оrpaниченным. Оставшиеся крупные компа

нии JlOJDlrnbl были участвовать в восcraномении экономики. 

Orказ от войны, зафиксированный в ст. 9 КОНСТИ1)'Ции 1947 Г., 

предопределил то, что Япония имела наименьшее по сравнению с 

другими ведущими развитыми С1р8нами бремя военных раСХQl10В -
менее 1 % ВВП. Эпt и другие специфические ДЛЯ Японии условия 
придали ускорение процессам экономической перестройки и разви-

1100. 

1. Следующий этап экономическоro раЗВИТИЯ (1950- 1970-е го
JlЫ) харакreризуется усилиями по развитию трудоемких традицион

ных и капиталоемких отраслей. Экономическое развитие в первые 

послевоенные десятилетия происходило в условиях стабильно низ

ких цен на минеральное сырье. это позволило Японии, базируясь 

на импорте, создать мощные энерго- и ресурсоемкие и капиталоем

кие производства: черную и цветную металлургию, нефтепереработ

КУ, судостроение и т.д. за 1953-1971 гг. производство в обрабаты
вающей ПРОМЫUVIенности выросло в 10,6 раза, наибольшими тем-
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пами увеличивался выпуск продукции машиностроения (24,9 раза), 
нефreпроДуктов и каменного угля (19,3 раза), химии (12 раз), стали 
(10,6 раза). Хотя казалось, что капиталоемкое направление развития 
противоречит теории конкурентных преимушеств, оно создало по

тенциал для быстрых технологических преобразований, обеспече

ния занятости и повышения уровня жизни. 

Параллельно развивались трудоемкие отрасли промышленности, 
такие, как хлопчатобумажная, радиотехническая, автомобильная. 

Активную роль в развитии новых отраслей играло государство. 

Протекционизм оставался важнейшим звеном промышленной по
литики. 

В качестве главных инструментов этой политики использова

лись кредиты правительственных финансовых ИНСТИ1УГОв, а таюке 

различные налоговые льготы. В этот период были разработаны и 

последовательно внедрены в жизнь мероприятия по комплексному 

стимулированию экспортного производства, включая создание спе

циальных организаций для предоставления кредитов, страхования 

внешнеторговых операций. ОСуШествление этой политики ук,епило 

внешнеторговые позиции страны и позволило затем провести либе

рализацию внешнеэкономических связей. 

В 1950-1960-e годы СуШесТвовал достаточно сильный J)алютный 
контроль, что препятствовало оттоку частного национального капи

тала и проникновению иностранного капитала в хозяйство страны. 

Японская экономика отличалась высоким уровнем капитало

вложений, который повышался многие годы, дойдя до огромной 

величины для промышленно развитых стран в 39% в первой поло
вине 1970-х годов. Основные капиталовложения направлялись в 

активные элементы основного капитала. Их норма в 1,5-2 раза 
превосходила соответствующий уровень других ведуШИХ индустри

альных стран, составляя 16-19,4% ВВП. 
Повышению нормы накопления способствовало достаточно 

широкое использование иностранного капитала в форме кредитов и 

займов и портфельных инвестиций. Но в 1950-1960 гг. его доля в 
валовых капиталовложениях не превышала 2,5%. За 1950-1975 гто 

было привлечено почти 32 млрд долл. В новых отраслях иностран
ный капитал играл более значительную роль. Кредиты и займы 

предоставлялись Японии экспортно-импортным банком США 
Высокая норма капиталовложений отражала гигантский размах 

нового строительс1ilа и переоборудования СуШествовавшего произ
водственного аппарата. Основные средства шли на создание новых 

производственных мощностей. это обеспечивало высокую степень 
новизны оборудования - на уровне 5,5-6 лет поддерживался его 
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средний возраст (США - 9 лет). Организация серийного npoизвод
ства обеспечивала высокую эффеJCТИIIность капитальных вложений. 

Примерно до середины 1960-х годов рост производственного 
аппарвта обеспечивался массовым npитокоr.f рабочей силы из сель

ского хозяйства. Использование дешевой, но достаточно образо

ванной рабочей силы обеспечивало выпуск конкурентоспособной 

продукuии. В 1947 г. в стране была введенв система всеобщего 

9-летнеro обрвзования, а в последующие десятилетия - высшая 

С1)'Пень обучения. В результате был достигнуг высокий уровень об

щеобразовательной и квалификационной подготовки. 

Хозяйственное развитие Японии в 1950-1970-е годы характери
зовалось особенностями инновационной политики, которая осно

вывалась нв заимствовании нвучных достижений других CJ1)aH, на 

создании товаров, содержаших в себе незначительные технологиче

ские усовершенствования. это позволило еЙ создать широкий на
бор производств как в традиционных, так и в современных отрас

лях, сэкономить значительные финансовые и материальные ресур

сы и обеспечить большой выигрыш во времени. 

Результатом политики 1950-1970-х годов были самые высокие 
темпы прироста валовоro продукта - соответственно 14,9 и 11,3%. 
Это позвол ило резко усилить позиции CJ1)8Hbl В мировом npoизвод
иве. В 1960 г. доля Японии достигла З% ВМП, в к 1970 Г. она уже 
УJlвоилась. 

3. W 1970-е ГОДЫ начался новый этап в развитии японской эко
номики. Резкий рост цен на сырье и энергетические ресурсы на 
мировых рынках создал новую ситуацию для ресурсоемких отрас

лей, а начавшийся с середины 1960-х годов рост реальной эаработ
ной IUlaTbl начал подрывать конкурентоспособность трудоемких 

отраслей. до 1970-х годов Япония была практически единственной 
среди промышленных rocyдapcтB CJ1)8ной с дешевой рабочей силой. 

действие прежних факторов, способствуюших высоким темпам 
экономического роста, выявило структурное отставание японской 

промышленности, и национальное хоэяйство вынуждено было пе

реходить к энерго- и материалосберегаюшим технологиям, к опе

режающему рос"!)' наукоемких отраслей. Поворот к новому типу 
воспроизводства был также сВlilзан с повыщением роли услуг. 

В этот !lериод при направляюшей роли государства производст
во продукции, потерявшей конкурентоспособность, постепенно 

стало заменяться импортом. 

Переход к новому типу воспроизводства сопровождался разви
тием самостоятельных научно-исследовательских работ. Значитель

но возросли усилия государства и компаний не только в приКJIВД

ных, но И в фундаментальных исследованиях в таких облвстях, как 
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использование атомной энергии, освоение космического простран

ства, разработка информационных систем. Расходы' Японии на 

НИОКР возросли с 2,1% в 1975 г. до 3,1% ВВП в 1985 г. По объему 
НИОКР Япония сократила разрыв с США. Компании осуществили 
важные нововведения в организацию производства, которые приве

ли к повышению качества продукции и производительности труда. 

Доля обрабатывающей промышленности в структуре валового 
внутреннего продукта повышалась до начала 1970-х годов (36,8% 
ВВП в 1970 г.), после чего она стала понюкаться. В рамках обраба
тывающей промышленности произошли серьезные сдвиги. Возрос

ла доля машиностроения с 30,7% в 1960 г. до 45% в 1990 г. и 56,5% 
в 1993 г. прежде всего за счет электротехнических производств. До
ля текстильной, деревообрабатывающей промышленности значи

тельно сократилась. Резко уменьшилась доля сельского хозяйства -
с 13% в 1960-х до 4% ВВП в 1970-е годы. Третичная сфера несколь
ко уступила по своему значению другим ведущим странам (50% - в 
1970 г., 60,7% - в 1985 г.). 

В этот период сложилась своеобразная социально-эконо

мическая структура организации производства - корпоративные 

группы «кеЙрецу. С перекрестным владением акциями. Произошел 

переход контроля над компаниями от физических к юридическим 

лицам (1960 г. - 70%, 1986 г. - 76%). Роль индивидуального капи
тала в социальной структуре промышленности и кредитной сфере 

снизилась. 

В 1970-1980-е годы темпы прироста были ниже прошлого пе

риода: 4,5% в 1970-е годы и 4% в среднем в год в 1980-е годы. Но 
они были значительно выше общемировых, что упрочило позиции 

страны в качестве третьей экономической силы в мире после США 

и СССР. 

В течение длительного времени ВВП был единственным крите

рием развития японской экономики. Считалось, что экономиче

ский рост автоматически ведет к повышению благосостояния, по

этому специальные меры в этой области откладывались, пока стра

на не достигнет уровня других стран. 

4. Новый этап экономического развития начался в 1990-е годы. 
Он характеризуется переходом к более высокому типу научно

технического развития японского хозяйства, понижением доли 

страны в мировом хозяйстве и изменениями в порядке хозяйство

вания. Были осуществлены меры по либерализации предпринима

тельской деятельности. Происходил переход от массового произ
водства однотипной продукции к выпуску индивидуализированных 

товаров, дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции. 
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22.3. Модель хозяйственного механизма Японии 

Во второй половине прошлоro века сложился хозяйственный 

механизм, своеобразие черт KOТOPOro позвС?Ляет rwворить об особой 
модели. 

Особенности Япония имеет отличную от развитых за-
структуры частноrо падных стран социальную структуру, ха-

предпринимательства рактеризующуюся двойственностью орга

низационной структуры современной промышленности. Примерно 
половина занятости и производства обрабатывающей промышлен
ности принадлежит мелким и средним предприятиям. При этом 
доля мелких предприятий обнаруживает тенденцию к сокращению. 

На фоне массы малых компаний отмечается высокая степень 

концентрации и централизации капитала в отраслях обрабатываю

щей промыщленности, что выражается в господстве гигантских 

объединений. По числу крупнейших компаний в мире Япония ус
тупает только США - 47 среди крупнейших 500. 

Особенность экономическоro строя - вертикальная интеграция 

фирм, их группирование, которое пронизывает значительную часть 

системы деловых отношений в стране. Различаются два уровня, или 
типа, оБР.lзования экономических группировок. Первый - тради

ционный для большинства западных' стран. Он базируется на пере

плетении капитала и личной унии. Уникальность японской хозяй

ственной системы определяется наличием KopnopamивHых групп «киге 

судан». Центр корпоративной группы составляет основной банк, 

иногда вместе с торговой компанией. далее связи строятся по вер
тикали. 

На втором уровне находятся группы кеuрецу, которые представ

ляют собой объединения крупных компаний с мелкими и средни

ми, базирующиеся на различного Вида связях, главными из которых 

выступают производственные, определяемые головными фирмами. 

Субподрядными отношениями охвачено свыше 60% мелких и 
средних компаний обрабатывающей промышленности. Особенность 
данной практики состоит в долrocрочности связей, что предопреде

ляет ее единый организационный характер. Многие крупные про

мышленные компании не существуют как единичное юридическое 

лицо. В отличие от «двухслойной. структуры западных стран (ры

нок - предприятие), значительная часть японской экономической 

системы имеет три слоя (рынок - группа предприятий - собст

венно предприятия). Подчинению, а не поглощению мелких и 
средних фирм способствовало законодательство, которое ограничи
вало процессы централизации капитала, предусматривая единодуш

ное согласие директоров поглощаемых компаний. 
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Помимо производственных связей, структуру корпоративной 

группы «киге судан. цементируют другие виды зависимостей: уча

стие головного банка компаний в капитале зависимых фирм; на
правление в советы директоров фирм представителей головной 

компании; оказание различного рода услуг. 

В результате в зависимости от интенсивности производственных 

и других связей каждая .. киге судан. представляет собой много
слойную, крайне неоднородную структуру и при этом весьма гиб

кую, где существует набор связей от крайне жестких до весьма сла

бых. Наиболее распространенная форма связей - вертикальная. 

Корпоративная группа сочетает производственные и распреде

лительные функции. Входящие в их состав торговые компании рас

полагаются между головной фирмой и сетью магазинов розничной 

торговли. Они занимаются организацией сбыта продукции голов

ной компании. Головные фирмы поддерживают магазины ресурса

ми через торговые компании и поощряют их за поддержание цен на 

продукцию головной компании. 

В связи с тем, что .. киге судан. представляют собой не жестко 
зависимую организацию, как, .например, вертикально интегриро

ванные корпорации в США, а совокупность жестких 11 слабых 

взаимосвязей, центростремительных и центробежных тенденций, 

это позволяет им легче приспосабливаться к требованиям внешней 

среды. 

Функционирующий на такой основе рынок внутри группы вы
годнее для всех его участников, чем свободный рынок. Здесь ниже 

степень риска, ниже расходы по сделкам. На мелких предприятиях 

более низкий уровень заработной платы. это служит одной из при

чин того, что в стране сохраняется значительная разница в уровнях 

заработной платы между крупными, средними и мелкими компа

ниями. В среднем заработная плата на последних составляет около 

60% оплаты занятых на крупных предприятиях. 
Крупные компании имеют низкую долю собственного капитала 

и поддерживают постоянные связи со своими банками. 

Для корпоративных групп характерно взаимное владение ак

циями компаний-участниц, но каждая из них владеет относительно 

небольшим пакетом акций других компаний - 5-10% акций фирм. 
Компании не мот влад~ь собственными акциями. Перекрестное 

владение акциями не превышает трети акционерного капитала. 

Юридические лица приобретают акции для обеспечения стабильно

сти связей с теми или иными фирмами. Установление долговре

менных связей между банками и компаниями обеспечивается не 

только через взаимное владение акциями, но и через кредитование. 

14 Миp0u8 JlDHoмнa 
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Система финансирования позволяет компаниям, в чаC11lОСТИ 

крупным экспортным фирмам, получить необходимые денежные 

средства по сравнительно низкой стоимости, расширить масштабы и 
эффективность производства. Суп. эroй систе,.ы ~ИТ в том, что 

под гарантии Министеpcrвa финансов и Банка Японии коммерче
ские банки предостав.ляюr максимальные кредиты крупным компа

ниям. Система обеспечивает достаточно стабильные в финансовом 
отношении условия предпринимательской деятельности компаний. 

Система взаимного держания акций сокращает влияние колебаний 

на фондовой бирже и возможности внешней скупки акций. 

Такая система косвенного финансирования понижает необхо

димость выброса своих средств на рынок капитала. При прямом 
финансировании через кредитный рынок структура производства и 

управления должна обеспечивать высокий уровень прибылей, что

бы привлекать инвесторов. При косвенном финансировании бан

ками важны не высокие прибыли, а стратегия расширения своей 

доли на рынке, так как банки ожидают продолжения получения 

крупных ссуд, предполагающих крупные выплаты по ним. Кроме 

того, взаимное владение акциями предполагает взаиморасчет, а от

сюда высокие дивиденды лишаются смысла. В интересах развития 

предприяти~ важнее наращивать внутренние капиталовложения, 

увеличивать доходы от роста стоимOC"IJf акций. При эroй системе 

крупная задолженность банкам - характерная черта функциониро

вания япрнских корпораций. 

Orношения в группировках финансового капитала строятся на 

nринциnах иерархичности. Переплетение интересов, иерархичность 

отношений между частниками приводят к тому, что на рынках 

группировка выступает единым фронтом. 

Трудовые Одной из характерных черт японской мо-
OТHoweHMA дели экономического механизма является 

использование национШlЬНbIX традиций и особенностей рабочей си

лы. В стране длительное время пропагандировался принцип nожuз

ненного найма. Крупные компании, которые в состоянии построить 

кадровую пирамиду и обеспечивать занятость, имели большие воз

можности для осуществления этого принципа в отличие от мелких 

и средних фирм. Совершенно очевидно, что ни в компаниях, ни в 
законодательстве нет четких правил, устанавливающих гарантии 

найма на всю жизнь. Следовательно, на практике суп. проблемы по 

сравнению с другими странами сводилась просто к более продол

жительным срокам найма. Постоянные рабочие составляют 64% 
рабочей силы. Их доля в 2000-е годы сокраПU1ась, а ДОЛЯ нерегу
лярно занятых возросла с 19 до 28%. 
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Уровень заработной IlJIaTbl определяется различными ДОIlJlатами 
к базовой ставке. Система распределения доходов отличается боль
шим равенством в сравнении с другими ведушими странами. это 

достигается небольшими разрывами в oIlJlaтe и прогрессивной шка

лой подоходного налога и налога с наследства. 

Трудовые отношения строятся на фш/Ософии «фирма - наш об
щий дом». Использование рабочей силы в основном базируется на 
концепции ~человеческого потенциала.. Еше на рубеже 1960-
1970-х годов в ряде японских компаний пришли к выводу, что слу

жащий получает наибольшее удовлетворение в том случае, если его 

работа носит более целостный характер, отличается разнообразием. 
Работник при этом определяет специфику и график работы, эле
менты контроля качества, издержек, безопасности и Т.п. 

Основу организации и управления при этом подходе составили 

малые самоуnравляющиеся группы. Они охватывают все предприятие 
по вертикали и горизонтали. Каждая группа поставлена в такие ус

ловия, которые стимулируют совершенствование ее деятельности, 

постоянный поиск способов экономного использования оборудова

ния. Группа участвует в принятии решений, касающихся фирмы в 

целом или ее подразделений, если данные решения затраги.ают эту 

группу. 

Своеобразное положение в трудовых отношениях занимает жен

СКая рабочая сша. Руководство многих компаний ра( сматривает 

женский персонал как сyryбо ~расходный материал.. Женщины 

обычно используются как поденщицы и почасовики (50% работ
ниц). Женщины-поденщицы чаще всего служат своеобразным кла

паном для администрации компаний. В неблагоприятнblX экономи

ческих условиях именно эта категория работников первой попадает 

под сокращение. В государственной статистике женщины-поден
щиЦbl проходят как домохозяйки, поэтому, когда они теряют рабо

ТУ, их не включают в число безработных. Данный незамысловаТblЙ 
прием позволяет удерживать официальные показатели безработицы 

на низком уровне. Средний уровень oIlJlaТbl японских женщин зна

чительно ниже, чем мужчин. 

Профсоюзное движение в стране слабое, во многих компаниях 

профсоюзные организации .карманные.. Преобладают организа

ции, действующие в рамках компании. Степень организованности 
более высокая, чем в других развитых странах, - 20,7% работаю
щих (1970 г. - 35%). 

Система испс~льзования рабочей силы вместе с многоступенча
той структурой организации производства способствует частой ро

тации персонала в начальной стадии их карьеры, что благоприятст-

14' 
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вует быстрому усвоению стиля поведения компании и установле

нию неформальных отношений среди различных групп одной орга
низации. Япония выделяется низким уровнем эвбастовочной борь

бы. Принятне решений на основе согласи'! всех "СТОрон является 
инструментом распространения информации и принятня ответст

венности различными людьми эв дела компании. Постоянный кон
троль СО стороны высших управляющих минимизировwt возможные 

ошибки. Но подобная система усложняет аппарат управления, дела

ет его громоздким. 

Pon~ ГОСУД8рст.. Характерной чертой экономической 
модели выступает юинстго юсударстtJеннOXJ аппарата и KpYnHOZO 
капитала в решении общих праблем. До сих пор отмечается высо
кая координация действий промышленных, торговых, банковских 

компаний и правителЬСТВ8. 

Государственное nредnринu.мательстtJо занu.мает скромное место. 
В его сферу входят несколько банков, рид инфраструктурных объ

ектов. Государство перераспределяет относительно небольшую 

часть наllИОНального дохода - 25-2796 ВВП. Вместе с тем оно ока
зывает сильное воэдействие на хозяйственные rtpoIteccbl через бюд
жt"Тные и денежно-кредитные инструменты. 

В cтpaHt: широко ИСПОЛЬ:JУется си\,.-тема общегосударственного, 

рсr'ионального, llелевоro, отраслевого и внугрифирмеllНОГО маниро

ганuя. Нр общегосударственном уровне разрабатывается llелая сис
тема планов, прогнозов, программ индикатнвного характера, озна

чающих основные и желательные для общества в llелом ориентиры 

экономического и социального развития. Общегосударственные 

планы в СВЯ'JИ с незначительной долей государствеюfOГО сектора 

направ.лены главным образом на регулирование деятельности чаt'Т

ных фирм. Основные цели и задачи общенаllИОНальных планов 
экономи'tеского развития конкретно воплощаются в содержании 

ВНУГРИКОРllоративных планов, которые имеют директивный харак

тер. Этим образуется сложная, взаимоувязанная система планиро
вания. Внугрикорпоративные планы в свою очередь твкж.е учиты
ваются при РО"Jработке общегосударственных программ через меха

низм консульт.щиЙ с крупнейшими объединениями частных ком

паний - • КэЙдаttрЭн., .ДюкаЙ., .НиккэЙрэн., а также с соответст
вующими ассоциациями и финаНСОВО-ПРОМЫIIV1енными группами. 

Планы и "рограммы, несмотря на свою индикатнвность, под
крепляются широким арсеналом средств финансового, провового и 

органиэвционного характера, которые обеспечивают значительную 

их эффектив,:,ость и реализуемость. Общегосударственные эконо
мические планы - это своего рода государсТ8енные инвестицион-
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ные программы. рекомендуемые и поддерживаемые экономически

ми и социальными ресурсами всего государства. 

В условиях государственного регулирования и широкой под
держки ~азвивалось сельское хозяйство, основу которого состаВЛЯ

ют мелкие фермы. Государство является монопольным покynателем 
многих видов сельскохозяйственной продукции по ценам выше ми

ровых. Поддержка сельхозпроизводителей достигает 58% валовых 

доходов фермеров (США - 20%, ЕС - 35%). эга поддержка созда
ет искусственный климат ДЛЯ данной отрасли. К числу защищаемых 

или регулируемых также относились финансово-кредитный сектор, 

торговля, строительство, транспорт и связь. 

Своеобразие японской экономической модели дополняется 

также ролью высших должностных лиц. По принятому обычаю их 

указания обязательны ДЛЯ исполнения фирмами. Если кто-то их 

нарушает, ДЛЯ назидания наказывают одну фирму, но сурово. 

Как видим, рассмотренная модель хозяйственного механизма 

содержит элементы ограничения действия рыночных сил. 

22.4. Япони" в международны�x 
экономических отноwени"х 

Япония занимает одно из ведущих мест в международных эко

номических отношениях. Она ВЫС1)'Т1ает одной из крупнейших ка

питало- и товароэкспортирующих стран. На нее приходится 4,1 % 
мирового объема 13рубежных прямых капиrаломожений и 5,3% 
мирового экспорта. По объему экспорта товаров и услуг Япония 

уступает США. Германии и КНР. 

Японское хозяйство не отличалось открытостью своего внешне

'ЖОllOмического порядка. По величине экспортной квоты, масшта

бам иностранного капитала она может быть отнесена к полуоткры

той экономике. За рубежом реализуется 12% ВВП. Последний по
казатеЛl. близок внешнеторговой квоте США, но в 1,5 раза уступает 
величине экспортной квоты Ее Ряд отраслей промышленности 

ПО'fТи rlOЛНОСТЬЮ работает на экспорт (производсТ80 часов, магни

тофонов, кассовых аппаратов, копировальных машин). Около 1/4 
продукции машиностроения напрамяется на внешний рынок. 

Темпы 111 CTP~КТYpa· С конца 1990-х годов возросли темпы 
8нeWнe" ToprOВnM роста экспорта товаров и услуг -

7,6% за 2000-2006 гг. против 5,4% в 1988-1997 гг. Темпы роста 
превосходили показатели всех развитых стран. 

Повышению экспорта способствовало снижение доли труда в 

(,.'Тоимости продукции - В среднем -1,8% за 1997-2007 гг. во всех 
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развитых странах произоuulO увеличение оплаты труда в стоимости 

продукции. При зroм произошедwее ухудшение условий торговли 

для всех развитых стран в связи с повышением Пfн на сырьевые 

товары на международных рынках затронуло Японию в большей 

creпени. 

Стоимостный KoмnoHeнr компенсирует oтcraвaние японских ком

паний в одном из важнейших факторов конкурентоспособности -
производительности труда. По оиенкам отдельных японских иссле

довательских организаuий, Япония на 1/5 отстает от США по уров
ню производительности труда в обрабатываюшей промышленности. 

Разрыв в этом показателе сократился (1975 r. - 50%), но остается 
значительным. Только в таких отраслях, как автомобилестроение и 

электротехника, основные металлы, уровень производительности 

труда превышает американский. 

Orставание в уровне производительности труда во многом свя

зано со стратегией большого числа японских фирм, уделявших пер

востепенное внимание не прибылям, а их доле на рынке. На обшее 

состояние дел влияет и то обстоятельство, что производительность 

труда на мелких и средних предприятиях значительно уступает по

казателям крупных, составляя 40% от уровlUI крупных предприятий. 
Это сдерживает общие показатели всей промышленности. 

Япония долгое время занимала ведущее место по конкуренто

способности своих товаров на мировых рынках и хозяйства в це

лом. В середине десятилетия она опустилась на 16-е место, что от
ражало слабости развития внyrpeнней экономики. 

Существенные изменения претерпела структура экспорта. При 

высокой доле автомобилей (16,3%) и бытовой электротехники впе
ред стал выходить экспорт капитальных средств. Значительно воз

росла доля продукции общего машиностроения, научного оборудо

вания. Доля наукоемкой продукции снизилась до 24% экспорта об
рабатываюшей промышленности (38% в 1995 r.). Среди развитых 
стран Япония по зroму показателю УС1)'Пает Южной Корее, Ирлан
дии, США и Британии. 

По отдельным ВИдам продукции на ДQЛЮ японских компаний 

приходится весомая часть экспортных поставок в мире: суда -
25,6%, легковые автомобили - 17,9, сталь - 17,4, двигатели внут
реннего сгорания - 14,7, электромашиностроение - 14,5, полупро
ВОДНИКИ - 12, транзисторы - 12, конторское оборудование - 9,4, 
телекоммуникационное оборудование - 5,8%. Произошло значи
тельное снижение доли конторского и телекоммуникационного 

оборудования. 

Структура . экспорта обрабатывающей промышленности имеет 
свои особенности в сравнении с другими ведущими странами. В 
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нем большую долю занимают суда, черные металлы, продукция 
общего машиностроения, пластмассы и низка доля продукции тон
кого химического синтеза. 

Структура импорта отражает процессы международной специа
лизации промышленности, интернационализации хозяйства и бед

ность минеральной отечественной базы. Японию отличает самая 

низкая среди развитых стран степень самообеспеченности сырьем и 

топливом, страна почти полностью зависит от ввоза многих видов 

минерального и сельскохозяйственного сырья. По многим видам 

минерального сырья она выступает крупным покупателем на миро

вых рынках. На нее приходится свыше 10% мирового импорта неф
ти, каменного угля, хлопка и шерсти, крупные позиции занимает 

рыба. В структуре импорта, как и в других ведущих развитых стра
нах, основное место, но более низкое, занимает продукция маши

ностроения - 32%, его доля значительно возросла. Снизилась доля 
импорта руд металлов. 

Япония выступает одним из крупнейших в мире импортером 

продовольственных товаров: около 10% мирового импорта зерно
вых, масличных семян, мяса и около 5% бананов, молочных про
дуктов, волокон, сахара и тропических напитков. Эrn даННJ>lе пока

зывают влияние Японии на сельскохозяйственную ПОЛИТИJ(У других 

стран. 

Важной особенностью географuческой структуры 8//ешнеторго-

8ЫХ связей является их концентрация на США и КНР. На амери

канском рынке реализуется 25% японского экспорта и обеспечива
ется 15,4% импорта. В свою очередь Япония - один из крупней

ших торговых партнеров США после Канады, КНР, Мексики - до 

10% американского экспорта. В импорте из США возросла доля 
минерального сырья и сельскохозяйственной продукции. 

Экономическое развитие, структура производства предопреде

лили большую зависимость Японии от развивающихся стран: около 

половины ее экспорта и свыше 40% импорта. КНР, страны Юго
Восточной Азии и Персидского залива - главные рынки сбыта и 
закупок энергетического сырья. Закупки рудного и химического 

сырья в последние десятилетия локализовались в развитых странах 

(Канада, Австралия и Новая Зеландия). 
Япония выступает основным торговым партнером ряда стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Она обеспечивает Индонезии 

37% ее экспорта и 24% импорта, Малайзии - 26% ее импорта и 
16% экспорта, Сингапуру - 21% его импорта и 17% экспорта, Юж
ной Корее - 2б% ее импорта. Япония является таюке основным 
экспортным и импортным рынком КНР (15-16%). 
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Торговый оборот сводится с огромным положиre.льным caJlw.o. 
которое превышает 100 млрд дOJU1. 40% его 06ьема образуете. в то
варообороте с США Положительное С3ЛЫ10 складываете. со всеми 

регионами, за исключением стран Среднего Восток!. Торговые от
ношения с развитыми странами СОПРОВОЖдались вспышками тopro

Bых ВОЙН, давлением на Японию, установлением «добровольных 

оrpaничениЙ. ее экспорта. Особенно в этом преуспели США. 

Обмен Начиная с 1980-х годов Япония предnpи-
Т8хнonorмм нимает усилия для расширенИJI двусторон-

него и многостороннего сотрудничества в области науки и технИIUt. 

Многосторонние научно-технические связи базируются на осушecr

влении меЖдународных исследовательских проектов. ОсушесТВ1lЯ

ютея крупномасштабные национальные проrpaммы. Их цель -
поднять авторитет C"q)aНЫ, ликвидировать отставание от стран За
пада в области фундаментальных исследований, а таюке обеспечить 

себе лидируюшие позиции на наиболее перспективных направле

ниях НТП. При этом исходят из того, что исследования Я81lЯJOТCjl 

ключевым фактором в создании принцилиально новых материалов, 

механизмов и технологий, способных преодолеть трудноразреши

мые в настоящее время проблемы энергии природных ресурсов, 

гармоничны>. взаимоотношений человеЮJ и новых технологических 

средств. 

Прои~шли существенные изменения в технологическом пла
тежном балансе страны. С конца 1990-х годов ПOC1)'ПJ1ения превы

шали платежи. Место Японии в торгоале технологией резко кон
трастирует с обменом товарной продукцией. Объем ПОС1Уnлений 

относительно небольшой. Остается высокая зависимость Японии от 

импорта технологии из США (69% ее импорта). 
В мировом движении технологии Япония занимает своеобраз

ное место. Она импоprирует всю технологию из индустриальных 

C"q)aН, а экспоprирует пoarrи поровну в развитые и развивающиеся 

страны. 40% общего 06ьема экспорта технологии вывозится в стра
ны Азии. Японские компании расширяют научно-техническое со

трудничество и развитие промышленной кооперации с Восточной и 

Юго-Восточной Азией, стремясь перевести производство про,цук

ции средней сложности в соседние страны, а самим сосредОТОЧИТЬ

ся на разработке и освоении технологически сложной продукции. 

Все большее распространение в практике японских компаний 
n(JlfУ"аеm JlежОународнQJf контрактация, или размещение заоэов на 

выполнение определенных видов работ за границей на ПOCТQSlнной 

основе. По об1,ему этого Вида деятельности в области компыотер

ных и информационных услуг Япония уступает roлько США и 
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Германии. В результате в азиатской части мира просматриваются 

черты японо-центристской модели научно-технического и про

МЫIШIенного взаимодействия. 

Организационная структура системы управления международной 

деятельностью отличается большим числом посреднических фирм, 

которые наряду с банковскими институтами, ПРОМЫIШIенными 
компаниями и аппаратом государственного регулирования стали 

одной из важнейших составных частей механизма осушествления ее 

внутренних и внешних экономических связей. Самая большая роль 

в организации и осуществлении международной деятельности при

надлежит девяти универсальным торговым посредническим компа

ниям (сого сёся). Они образуют олигопольную систему регулирова

ния и осушествления междунаРОДNОЙ и внутренней торговой дея

тельности. Это торговые дома «МицубисИ», «Мицуи», «Итотю», 

«МарубенИ» и др. На них приходится 28,4% экспорта и 38,4% им
порта. Их роль значительно снизилась (1988 г. - соответственно 
45% экспорта и 77% импорта). К их общим функциям относятся 
осушествление операций по экспорту и импорту; выполнение фор

мальностей по обеспечению внешней торговли; организация ва

лютного обмена; консультирование по вопросам логистики, инве

стированию капиталов за границей; содействие научно-техническим 

и~ледованиям и разработкам. 

Сочетание в общей структуре субъектов внутренней и внешне

экономической деятельности крупных универсальных торговых и 

средних специализированных фирм создавало двойственную струк

туру посреднической сети. Она во многом предопределяла успех 

страны во внешнеэкономических связях. С другой стороны, подоб

ная структура управления и регулирования выступает серьезным 

препятствием для проникновения конкурентов на японский рынок. 

Экспорт-импорт капитала, Важной вехой в развитии внешнеэко-

его характерные черты номических связей стали 1980-е годы. 

В этот период ПРОИЗОIШIа переориентация Японии с экспорта това

ров на экспорт капитала, что бьmо предопределено превышением 

национальных сбережений над капиталовложениями, которое в 

1980-1990-е годы составляло от 5 до 10% ВВП. Ведущей формой 
вывоза стал ссудный капитал. 

Во второй половине 1980-х годов Япония превратилась в одного 

из крупнейших экспортеров прямых капиталовложений. Среднего

довой объем вывоза в 1991-1999 п. - 24 млрд, в 2000-2004 П. -

31 млрд долл. В общем мировом объеме накопленных заграничных 
прямых инвестиций доля японских компаний снизилась до 4% про
тив 12% в 1990 г. Япония ОТОIШIа со второго на четвертое место 
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среди стран - ведущих экспортеров предпринимательского капита

ла. При этом зарубежные мощности японских компаний выросли, 

достигнув 12% BHyrpeHHeгo производства Японии (1% в 1985 г.), но 
это более чем в два раза ниже соответствуюtцих показателей США 
и Германии. 

Основные капиталоаложения сосредоточены в кредитной сфере 
(21,2%), в электромашиностроении, химии, торгоале и транспорт
ном машиностроении. 

Основным рынком приложения японского капитала является 
Северная Америка (30%), где заметна тенденция внедрения компа
ний высокой технологии, которые стремятся использовать амери

канский опыт и ликвидировать свое отставание в таких областях, 

как ЭВМ, мобильная связь, компьютерная графика. Они не только 
образуют с американскими компаниями совместные предприятия, 

но и создают свои. Далее в npиоритетах японских компаний идет 

Западная Европа, где они сконцентрированы в Британии и Нидер
ландах. 

Произошло массированное внедрение японского капитала в 

страны Восточной и Юго-Восточной Азии (20% общего объема 
прямых капиталоаложениЙ). Здесь основные центры притяжения 

японского J-.апитала - кнр и Индонезия, Таиланд. Следствием 

политики японских компаний явилось превращение западной части 
Азиатско-Тихоокеанского региона в один из главных центров про

изводства и экспорта цветных телевизоров, магнитофонов, конди

ционеров. 

Японские капиталоаложения в этом районе способствуют соз

данию отношений многообразной и сложной производственной 

специализации между местными и японскими предприятиями и 

местными предприятиями и их партнерами из соседних стран. От

ношения производственной специализации способствуют тому, что 

одна или несколько стран становятся основными поставщиками 

отдельных видов продукции. 

Зарубежные японские предприятия в Восточной и Юго-Восточной 

Азии направляют в Японию основную часть их экспорта - свыше 

40%. Очевидно, что имевшая прежде подавляюще высокую степень 
зависимость от рынка США постепенно сдает свои позиции, что 

создает предпосылки для региональной экономической интеграции 

на МИКРОУРО8не или интеграции, проводимой зарубежными капита

лоаложениями. Японские поставки продукции обрабатывающей 

промышленности в страны Восточной и Юго-Восточной Азии npe
высили соответствующий экспорт туда из Северной Америки и За

падной Европы. Важным центром приложенкq японского капигала 
яаляются Каймановы острова, Панама. 
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Японские зарубежные компании обычно имеют невысокую 
норму прибыли. На предприятиях обрабатывающей ЩЮМЫlWlенно

сти она составляет 0,9%. В странах Азии она достаточно высока -
4,8%, а в Северной Америке и Западной Европе зачастую имеет 
отрицательную величину. 

Япония не является крупным объектом приложения иностранно
го капитала. Объем ИПК в Японии составляет только 1,2% общеми
ровых инocrpaнн:ыx инвестиций (1990 r. - 0,5%). В середине 2000-х го
дов на компании с иностранным капиталом приходилось 1,5% общих 
продаж в Японии. С конца 1990-х годов приток ИПК резко возрос в 

значительной мере за счет поглощения японских компаний. Финан
совый кризис 1997 r. способствовал значительному открытию япон
ского хозяйства для капитала западных стран. Почти наполовину он 
сосредоточен в финансовой сфере. Основными донорами капитала 

были компании США (16%), Нидерландов, Германии, Сингапура. 

Экономическая Япония традиционно сводит платежный 
помощь баланс по текущим операциям с положи-

тельным сальдо, которое превышает 3% ВВП. Являясь одним из 
полюсов притяжения международных платежных средств, Япония 

стала одним из крупнейших кредиторов ссудного капитала и эко

номической помощи. Она иrpает важную роль в предоставлении 

правительственной помощи развитию, став одним из крупнейших 

доноров (2000-е годы - 20%). 
Значительная часть помощи традиционно направляется в азиат

ский регион (свыше 70%), где Япония является ero крупнейшим 
донором (около 50%). Самую значительную часть ее получают 

КНР. Индия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьетнам. В отли
чие от США и западноевропейских стран более половины двусто

ронней помощи представляется в виде иеновых займов под низкий 

процент. Они носят в основном несвязанный характер, чем также 

отличаются от помоши ряда западных стран. Примерно 12% всей 
помоши идет на техническое сотрудничество, что ниже уровня 

США, Франции, ФРГ. Центральное место в нем занимает прием 

иностранных С1Удентов и стажеров при сравнительно незначитель

ном количестве направляемых за рубеж японских специалистов. 

Япония выделяет значительные средства по другим международным 

программам. 

То"ио - MUPOtlOU фuнансOtlыu центр. Внешнеэкономическая экс
пансия способствует сщсранению в Восточной Азии мощиого фи
нансового центрi. Токио уступает Нью-Йорку по объему валютно
биржевых операций, количеству котируемых на фондовой бирже 
наименований ценных бумаг и объему купли-продажи. В Токио 
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аккредитовано менее 100 иностранных банков, что меньше, чем в 
Нью-Йорке и Лондоне. 

Прочные позиции Токио как ме.ждунароЩfОГО финансового 
центра сдерживают процесс снижения позиций иены в качестве 

международного Шlатежного средства. Она занимает небольшое ме

сто в валютных резервах мира (4-6%), в шесть раз уступая евро и в 
десять раз доллару. Более широко используется японская денежная 

единица в расчетах по внешней торговле. Это определяется только 

одним районом - Азией. 

Под сильным давлением доллара и других валют курс иены рос. 

сдерживая экспортную экспансию японских компаний. По оцен

кам, повышение соотношения иена - доллар на одну единицу при

водит к сдерживанию ВВП Японии на 0,06% в результате сдержи
вания экспорта товаров и усиления импорта. После резкого паде

ния на 36 единиц в 1995-1998 гг. курс иены опять повысился на 
25 единиц за 1998-2005 п. 

Отноwении с рф Япония поддерживает экономические от-
ношения с Российской Федерацией, на которую приходится 0,4% 
ее экспорта и 1,1 % импорта. В 1990-е годы произошло относитель
ное сокращение торгового оборота (1990 г. - 1,2%). Основу импор
та составляют цветные металлы, рыба, древесное сырье. Импорт в 

значительной степени поддерживается программами экономическо

го содеjkтвия. Оборот сводится с отрицательным сальдо. 

Японский капитал в незначительном объеме представлен в РФ. 
Основные объекты его приложения - добыча нефти на шельфе 
Сахалина и разработка южно-якутских каменноугольных месторож
дений. 

BonpOCblKT8M8 

1. Каковы xapaктepныe черты экономического развития Японии в 
1990-2000-е годы? 

2. Определите этапы развития японской экономики. 
3. Какова социально-экономическая структура японской промыш-

ленности? 

4. Раскройте особенности японских корпоративных групп. 
5. Проанализируйте роль государства в экономической жизни Японии. 
6. Какие факторы предопределили конкурентоспособность япон

ских товаров на внешних рынках? 

7. Охарактеризуйте структуру внешней торговли Японии. 
8. Каковы характерные черты участия японских компаний в меж

дународном движении капитала? 



Глава 23 
Европейский Союз 
в мировом хозяйстве 

Европейский Союз (ЕС) занимает особое место в мировом хо
зяйстве. На его долю приходится 30% ВМП (22% по покупательной 
способности валюты) и 7,3% населения мира. Значительно превос
ходя США по численности населения, ЕС уступает им по общему 

объему ВВП и в производстве на душу населения (66%). 
ЕС не предстааляет собой «сверхдержаву. В экономическом и 

политическом отношении, а яаляется квазифедерацией националь

ных государств. Он включает 25 стран, которые различаются разме
рами территории, численностью населения, природными ресурса

ми, экономическими и научно-техническими потенциалами. 

Образование в 1957 г. Общего рынка положило начало форми

рованию в Западной Европе регионального экономического ком

ПJJекса со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы. С 1993 г. отношения между странами ЕС основыlЩkЛСЯ на 
договоре о Европейском Союзе (Маастрихтский договор), в соот

ветствии с которым учреждается политический союз, означающий 

проведение общей внешней политики, политики в об.lасти безо

пасности, сотрудничество в области правосудия и внутренних дел, 

сотрудничество в социальной сфере. Эroт договор ввел единое граж
данство. В составе 12 стран создан валютный союз - еврозона. 

Замена традиционных двусторонних отношений многонацио

нальными находится на начальном этапе. Тем не менее увеличи

вающаяся интеграция производства, сложившийся механизм эко

номического сотрудничества обеспечивают Европейскому Союзу 
важную роль в мировой экономике и политике в IШЧестве хозяйст

вующего субъекта. 

23.1. Особенности экономическоrо развития 
06щaR Uр811Т8РМСТМU В Евросоюз входят страны с рыноч-

ной экономикой. Они характеризуются достаточно высоким уров

нем экономического развития, занимая по величине ВИД на душу 
населения от I-ro до 75-го места среди стран мира. По уровню эко
номического развития, «арактеру структуры экономики, масштабам 

экономической деятельности страны Союза делятся на несколько 
групп - с высоким и средним уровнем развития (9 стран). 
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Основная экономическая .мощь региона nрuxодится на четыре 
крупные высокоразвитые страны - ФРГ, Францию, Британию и 
Италию, в которых сосредоточено около 50% населенИJI и 70% со
вокупного ввп. эги державы во многом onредел1lют общие тен
денции хозяйственного и социально-политического развlfl'ИЯ всего 

региона. 

Значительная часть государств относится к малым развитым 
странам. Особое место, занимаемое малыми странами в регионе и 
мире, определяется высоким уровнем их специализаuии на произ

водстве технически сложной, высококачественной продукции. важ
ное значение в развитии npoueccoB международного разделения 
труда иrpали небольшие масштабы внутренних рынков данных 

стран, которые сдерживали появление крупных предприятий во 

всех отраслях хозяйства из-за недостаточности спроса. 

Малые страны сильно различаются по величине ввп. В первую 

группу можно отнести Испанию, Нидерланды, Бельгию, Швеuию. 
Они уступают крупным державам региона в 3-5 раз, и на их долю 
приходится 17% ввп. 

во вторую группу входят Австрия, Дания, Греuия, Финляндия, 
Поpтyraлия, Ирландия. их значение в западноевропейском хозяй

стве относи гельно невелико - около 7,5% ввп. 
TpeтЫl группа стран включает Mamuy, Кипр, Люксембург, Сло

вению. Доля этих стран незначительна - около 2% ввп Евросоюза, 
но по ОТ;'елъным видам производства они играют заметную роль. 

Orдельную rpуппу образуют страиы со средним уровнем дохода 

на душу населения - страны Центральной Европы и Балтии. 

Не менее значительны различия в стр)'Х1)'ре хозяйства. В част

ности, в странах Центральной Европы и Балтии достаточно высок 

удельный вес сельского хозяйства. 

Темпы роста, В последние десятилетия положение Евро-
ero факторы .. условия пейского Союза в мировой экономике из
менилось. Его доля в ввп мира за 1990-2000-е годы сократилась. 
Экономический рост rpуппировки характеризовался пониж.ающими 
темпами (табл. 23.1). он прерывался сокрашением npoизводства в 
периоды кризисов в 1981 и 1993 п., Korдa совокупный ввп запад
ноевропейских стран упал соответственно на 0,2 и 0,6%. Отмечен
иые годы характеризовались резким увеличением инфляции и без

работицы, низкой зarpузкой производственных мощностей. 

Производство В ЕС в последние десятилетия увеличивалось бо
лее медленными темпами, чем в США, развитых странах и в мире в 
uелом. ЕС O~TaeT от США ПО основным показателям экономиче
ского развития. 
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Таблица 23.1. "PiIPC)Cr ВВ" (цепвwе индeI(сw) 
/96/-/990 /99/-/995 /996--2000 200/-2006 

ЕС-25 2,9 1,7 

EC-15 3,4 2,7 2,8 1,6 

США 3,5 2,5 4,1 2,7 

Источнuк: Еuroреап Есопоmу. N!! 2. 2006. Есопоmiс Forecasts. Spnng 2006. 

Экономические неурядицы поражали ЕС сильнее, чем другие 
центры хозяйственной активности. 

Создание огромной таможенной зоны способствовало возраста

нию синхронности циклического развития, что усиливало распро

странение кризисных явлений. В ходе взаимной либерализации 

внешних связей государства постоянно лишались ряда националь

ных рычагов воздействия на экономические процессы, что повыси

ло их неустоЙчивость. 

Переход к новым условиям воспроизводства сопровождался 

кризисом традиционных отраслей. Протекционистский характер 

Европейского Союза, ограждая многие отрасли промышлtнности 
(черная металлургия, химия, текстильная промышленность) от кон

куренции извне, содействовaJ'(старению структуры хозяйства. 

Европейский Союз длительное время уступает развитым стра

нам в целом по норме сбережений и капиталовложений, но превос

ходит показатели США. Норма национальных сбережений со вто

рой половины 1990-х годов не превышала 21% ВВП (табл. 23.2). 

Таблица 23.2. СбереJКeВИJI • ЕС, % ВВ" 

/984-/99/ 

Евроэона 

Развитые страны 22,4 

/992-/999 

21,1 

21,6 

Источнuк: World Есопоmiс Outlook. Арпl 2006. IMF. 

2000-2006 

20,9 

19,8 

в странах ЕС меньшая часть капиталовложений по сравнению с 

США и Японией направлялась в информационный сектор, что яв

лялось одной из причин понижения их эффективности. В 1990-е го

ды страны ЕС СJЗЛи отставать от США по показателю прироста 
общей факторной производительности. Почасовая выработка на 
одного занятого в EC-15 составляет 87% от уровня США. 
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ЕС-25 уступает США в образовательном уровне рабочей силы. 

Лица с высшим образованием в возрасте 25-64 лет составляют 
20,4%, а в США - 26,7% соответствующего возраста. У европей
ских работников ниже трудовая нагрузка. О -ЕС около 10% рабочей 
силы работают 50 ч в неделю, а в США, Японии - более 20% ра
бочей силы. 

На развитие хозяйства, рост общей производительности оказы

вает динамика расходов на ниокр и их исnользование. Страны ЕС в 

целом вьщеляют на исследовательские и конструкторские работы 

около 2,0% ПОП, что ниже уровня США и Японии. До 1995 г. ЕС 
сокращал разрыв по общему объему расходов на ниокр с США, 

во второй половине 1990-х годов темпы их прироста замедлились. 
Расходы на ниокр в расчете на душу населения в ЕС в два 

раза ниже, чем в США и в 1,6 раза ниже, чем в Японии. При этом 
следует отметить, что общие расходы ЕС представляют собой сумму 
затрат отдельных государств. Их общий эффект снижается дублиро

ванием исследований. Поэтому реальное значение этого показателя 
будет ниже номинальной величины. По числу патентов на опреде

ленное число жителей ЕС отстает от США примерно в 4 раза. 

Свыше 42% расходов на ниокр сосредоточены в сфере средней 
технологии 

Расходы западноевропейских стран в значительной степени 

ориентированы на фундаментальные исследования. По ассигнова

ниям п~омышленных исследований они значительно отстают от 
США. По отдельным оценкам, в такой важной области, как ин

формационные технологии, ЕС отстает от США на 20-25 лет. 
Евросоюз уступает Северной Америке как по числу банков дан

ных, так и по предоставляемым информационным услугам пример

но в 2 раза, причем преобладает неделовая информация. Примерно 
такое же отставание в использовании Интернета населением (1,7 
раза). 

Отсутствие необходимых национальных и региональных воз
можностей развития не позволяет сформировать достаточно конку

рентный потенциал высокотехнологичных предприятий. Рынок 

наукоемкой продукции таюке во многих случаях разрознен и фраг
ментарен. Компании часто не в состоянии воспользоваться пре
имуществами крупного экономического пространства. Негативное 

влияние на развитие предприятий и их перспективы оказывают на

циональные и промышленные политики, когда все страны стремят

ся сохранить свои шансы на развитие каждой из крупных техноло

гических цепочек будущего и оказывается подцержка больщому 

числу относиtельно малых проектов. Создание национальных пред-
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приятнй-лидеров в большом числе областей высокой технологии 

приводит к тому, что данные предприятия оказываются слабыми 

дЛя участия в международной конкуренции. 

Подобная СИ1уация привела к тому, ЧТО европейские компании 

не смогли добиться достаточной конкурентоспособности ни в об

Jlасти сложных систем, где ЛИllируют США, ни в сфере массового 

производства наукоемких товаров массового потребления, в кото

рой преуспели Япония, Южная Корея. Компаниям Евросоюза оста

ется лишь пользоваться имеюшимися рыночными нишами. 

Исключение составляют химические и фармацевтические ком

пании. На лих и отдельных друтих направлениях западноевропей

ские компании занимают передовые рубежи (разработка АЭС, тех

ника связи, отдельные отрасли транспортного машиностроения), но 

эти ВИllы техники и продуктов оказывают недостаточное воздейст

вие на технологическую структуру производства. Поэтому более 

узкий рынок наукоемкой продукции в Европейском Союзе по срав

нению с США в меньшей степени формируется за счет внутреннего 
производства . 

В целом в развитии «экономики знания. ЕС уступает обшему 

уровню развитых стран. Доля высокотехнологичных отраслеЙ' и сек

торов хозяйства с высококвалифицированной рабочей силой в ЕС в 

производстве rlредприниматеJlhCКОГО сектора составляет 48,4%, 8 D 

странах ОЭСР - 51, США - 55, Японии - 53%. 

Условия Значительное влияние на экономиче-
зкономического развития ское развитие стран ЕС оказывает 

дефицитность их государственных финансов. Текуший дефицит го

сударственных расходов в 2ООО-е гoДbl составлял 1-3% совокупного 
ВВП, а в Германии, Франции, Греции он превышал установленный 
порог в 3%. Уровень валового государственного долга выше, чем в 
США, - 79% ВВП. Процентные платежи по государственному дол
гу съедают значительную часть бюджетных расходов. 

Ахиллесовой пятой экономического развития Европейского 

Союза стала массовая безработица - свыше 20 млн человек. Уро
вень безработицы в среднем по странам ЕС в 2000-е годы составлял 

8,9% в сравнении с 5,0% в США. Наиболее высокий процент без
работных отмечается в странах Центральной Европы и Балтии. По 
оценкам, примерно 4096 трудового времени европейцев использует
ся неактивно, а у американцев - 29%. 

Происходят неблагоnpиятные сдвиги в возрастной структуре на

селения. Доля наlеления пенсионного возраста увеличилась с 996 в 
1950-е годы до 1796 в 2000 г .• Поседение. Евросоюза сопровождает
ся сокрашением естественного прироста населения. Вместе с тем 
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страны ЕС npeвосходят США по уровню бедности и масштабам 
предоставляемых социальных уcлyr. Низкие темпы экономического 

роста и занятости Beдyr к увеличению гocyдapcт&qfHЫX расходов, 

которые требуют увеличения налоrooбложенfUI, а это в свою оче

редь не содействует производственным накоплениям. 

Структурные Экономическое развитие стран ЕС проте-
СДВИГИ В экономике кает под знаком структурных изменений. 

эти изменения отражают общие тенденции развития производства 

и общественного разделения труда в условиях нового этапа НТП и 

являются следствием структурных кризисов. 

Доля промышленности в мировом производстве сократилась, но 
в структуре производства обрабатывающая промышленность пре

восходит показатель США (21 и 15% ВВП). Ее доля снижалась в 
больщинстве стран. В ряде стран (Греция, Ирландия, Испания, 
Финляндия) доля промышленного производства в 8ВП возросла. В 

них создавались новые производственные мощности. 

К наиболее динамичным отраслям относятся информационное 

оборудование и оборудование связи. Однако они оказались не 

только не в состоянии обеспечить высокие темпы роста экономики, 

но и отстава 1И в своем развитии от США и Японии. Отечественные 

компании обеспечивают только 35% регионального потребления 
полупроводников, 40% электронных компонентов, еще меньше ин
тегральных схем. Европейская промышленность по выпуску ин

формационной техники обеспечивает 10% потребностей мирового и 
40% регионального рынков. 

В производстве компьютерной техники И электронных компо

нентов компании Евросоюза продолжают отставать от США и Япо
нии, несмотря на проведенные реорганизации производства. Зави

симость от американских компаний в этой области является одной 

из причин слабого инвестирования европейских компаний в произ

водстве полупроводников И программного оборудования. 

В прошедшее десятилетие улучшилось положение Европейского 
Союза в прогрессивности отраслевой структуры. На изделия, поль

зующиеся высоким спросом, приходится 25% продукции обрабаты
вающей промышленности ЕС, 33% - продукции США В эконо

мике преобладала модернизация рентабельно функционирующего 

производственного аппарата, а не его коренное оБНОRЛение на базе 

новейшей техники. Поэтому страны ЕС занимают важные позиции 

в производстве традиционной продукции, в частности, они обеспе

чивают порядка 35% мирового выпуска станков, 36% автомобилей, 
37% промышленных химикатов, 48% керамических изделий, обору
дования для текстильной промышленности. 



23. Европейский Союз в мировом хозяйстве 435 

Многие страны являются крупными производителями потреби

тельской продукции. Доля отраслей легкой промышленности в 

Италии, Греции, Португалии превышает 10%. 
Заметны различия в структурных показателях по доле сельского 

хозяйства в формировании ВВП - от 1,0 до 6% при среднем пока
зателе для ЕС в 2% ВВП. ЕС производит около 10% -мирового объ
ема кормового зерна, 7% пищевого зерна, 20% молока, 18% мяса, 
12% сахара. Улучшились показатели производительного труда в 

сельском хозяйстве, хотя разрыв по этому показател.Ip остается зна

чительным между США и Евросоюзом (в два раза). 

Страны ЕС более чем на 90% покрывают свои потребности в 
продуктах сельского хозяйства за счет собственного производства. 

Производство отдельных видов ПРQДУКЦИИ - зерна (исключая ку

курузу), молока и молочных продуктов, сахара, яиц - превосходит 

внутренние потребности, и поставки на внешние рынки являются 

основным способом реализации «ИЗЛJ'lшней» продукции региона. 

Важную роль в повышении эффективности сельского хозяйства 

играет финансовая поддержка, которая в расчете на одну ферму в 

1,5 раза превосходит средний показатель стран ОЭСР. 
Сдвиги в экономике стран ЕС шли в одном направлении: со

кращение в ВВП удельного веса отраслей материального производ

ства и увеличение доли услуг. Именно этот сектор в настоящее 
• время во многом определяет рост национального производства и 

динамику инвестиций. На него приходится 1/3 экономически ак
тивного населения. Это увеличивает значение ЕС как финансового 

центра, центра оказания другого рода услуг. 

Изменения в социально- Несмотря на одинаковые тенденции в 

экономических структурах развитии индустриальных стран, от

раслевая структура стран ЕС дО сих пор имеет довольно существен

ные различия, что объясняется историческими условиями развития, 

устойчивостью олигоnольных структур национальных экономик. 

Основать здесь компанию труднее, чем в США, требуется в 4 раза 
больше расходов. 

Под контролем крупнейших компаний осуществляется про из

водство значительной части совокупного ВВП. 400 ведущих про
мышленных компаний (всего более 10 млн фирм) сосредоточили 
39% общей численности занятых и осуществляли 37,4% продаж в 
обрабатывающей промышленности стран ЕС. 

Для крупных компаний еврозоны характерно перекрестное вла

дение акциями в отличие от США и Британии. Акции сосредотачи

вались в руках семейных групп, что вело к понижению роли управ

ляющих, снижению конкуренции, риска и прибьшеЙ. В Италии, 
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Бельгии, Германии в половине компаний единственный акционер 

или группа, объединенная общими интересами, владеет более 50% 
голосующих акций (в США в редких компаниях отдельные акцио

неры владеют более 5% акций). Идет процесс снЮкения контроля 
семей, групп над компаниями, процеtп перекрестного владения 

акциями уменьшился с 18% в 1995 г. до 11% в 1998 г., но широко 

используется принцип блокирующего меньшинства акций. 

Переход к новому технологическому базису, расширение сферы 

услут и возрастающая ориентация хозяйств на конечный потреби

тельский спрос способствовали значительному изменению олигопо

листических структур. Во второй половине 1990-х годов прошла 
волна слияний и поглощениЙ. При этом внyrpиевропейские погло

щения превышали объемы сделок с компаниями третьих стран. 

Структурная перестройка крупного капитала способствовала со

хранению позиций компаний ЕС в мировом хозяйстве. В числе 
500 крупнейших по обороту компаний мира - 145 европейских, 
американских в 1,7 раза больше. Все крупнейшие компании имеют 
международный характер. Произошли изменения в соотношении 

сил между гигантами Евросоюза. Вперед вышли корпорации Бри

тании, Германии, в меньшей степени - Франции и Италии. Со
хранили св,)и позиции крупнейшие банки ЕС, 23 из них входят в 
число крупнейших 50 банков мира, в toM числе шесть британских, 
четыре германских и четыре французских. 

Процессы монополизации в Евросоюзе имеют отличия от подоб
ных процессов в Северной Америке. Наи6алее nРО'lные позиции круп

нейшие европейские компании занимают в тpaдuциoHHых отраCJ/JIX, 

значительно отставая в новейших наукоемких. Так, среди 50 круп
нейших по капиталу компаний информационного сектора только 

12 из Ес. ()q)аслевая специализация крупнейщих объединений Ев
росоюза менее подвижна, чем у американских корпораций. А это в 

свою очередь тормозит структурную перестройку экономики. 

Относительная слабость крупнейших компаний в наукоемких 
отраслях побуждает ЕС и национальные государства проводить 

корректировку деятельности частномонополистического капитала. 

Роль 
государств 

Деятельность по урегулированию хозяйст
венной жизни в Западной Европе осущест-

вляется как в рамках национальных государств, так и на наднацио

нальном уровне. Изменения в соотношении политических сил, по

ложения на мировых рынках привели к изменению роли государст

ва как совокупного функционирующего капиталиста. Вмешательст

во государства непосредственно в процесс производства или рас

пределения уменьшилось, в частности норма государственных ка-
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питалО81l0жений в ввп стран Союза ниже, чем в США, - 2,4% 
ввп. Резко сократилось государственное предпринимательство. 
Государственные компании были приватизированы в Британии, 
Франции, Италии, Португалии и других странах. 

Значительное внимание уделяется ужесточению бюджетной по
литики. Снизились темпы прироста государственного потребления. 

Политика сдерживания спроса в угоду дефляционным целям спо
собствовала сокращению спроса и роста производства и занятости. 

Поворот к методам политики предложения сопровождался уси

лением структурного регулирования. ЕС усилил приоритеты, рас

считанные на длительные периоды. Первоочередными задачами для 

стран стала перестройка хозяйства на основе новейших знаний, ис

пользования новейших технологий и стимулирование экономиче

ского роста, проведение смешанной макроэкономической полити

КИ, способной обеспечить стабильность и занятость. 

Таким образом, государственное регулирование в странах Евро

союза отмечается тенденцией к перемещению центра тяжести на 

вопросы долгосрочного роста, укрепления экономических потен

циалов на основе глубоких структурных сдвигов, качественного об

НО81lения производственной базы. На региональном уровне/ до сих 

пор важное место занимает антиинфляционная политика, возросло 

значение поддержания экономического роста. Целый ряд cтpall 

проводит политику повышения экономического роста за счет сни

жения доли предпринимателей в расходах на социальные цели. 

Взносы предпринимателей в общем объеме социальных расходов 

государств сократились за 1990-е годы с 42,5 до 37,9%. 

23.2. Формирование 
хозяйственного механизма 

РаС1)'щая интернационализация хозяйственных связей и все 

большая взаимозависимость экономических субъектов оБУСЛО81lИ

вают необходимость проведения единой политики в основных сфе

рах экономической жизни, что при водит к созданию единого меха

низма регулирования хозяйственной жизни. Национальные госу
дарства постепенно откззывались от части своих прав и функций и 

передавали их органам Ес. Сущеcrвующие законодательные акты и 

решения в основном сосредоточены в трех областях: единый ры

нок, сельскохозяйственная и общая торговая политика. эги сферы 
в основном находятся в компетенции Евросоюза. В международных 
организациях ЕС·говорит одним голосом только в ВТО, в других 
страны-члены выступают самостоятельно. 
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1. Формирование хозяйcrвeнного механизма проявляется в соз
дании единых условий функционирования различных секторов на

циональных хозяйств, что обеспечивается со:щанием единого Bнyr

реннего рынка (ЕВР). Co~e ЕВР означает.форМЙрование одно
родного пространства с равными условиями конкуренции, что ДOJDI(

но усилить C1J)Cмление европейских компаний к снюкению издержек 

производCПIЗ за счет экономии на масштабах ПРОИЗВОДCПIЗ. 

С 1993 г. отменен таможенный кодекс во внугренних обменах то
варами, отменены барьеры на перемещение капиталов и формально 
создан единый рынок финансовых уc.лyr, в основу которого положе

ны принципы взаимного при знания национальных законодательств 

и унификация основных нормативов банковского надзора. 

Проведена гармонизация национальных законодательств о ком

паниях. При этом за странами сохраняется свобода в выборе форм 

и методов деятельности компаний. Основой для унифицированного 
права компаний является Устав Европейской компании (1992). 
Наибольшее продвижение достиrнyro в сфере регулирования кон

курениии и деловой практики (антимонопольное регулирование, 

контроль за слияниями и поглощениями, за государственным суб

сидированием). 

Реализащ [я единого внутреннего рынка сталкивается с серьез

ными преnятствиями со стороны государств-членов. Они coXpaнJl

кл автономию в определении прямого налогообложения, в сфере 

rocyдapcneHHЫX расходов, образования, наУЧНО-ИСCJIедовательских 

работ, благосостояния и в других областях. В национальных формах 
действукл рынки труда. 

2. Еще раньше на этапе создания общего рынка было налажено 
совместное частичное регулирование и финансирование ряда от

раслевых рынков и сфер хозяйства - сельское хозяйство, рыболов

ство, научные исследования, региональное развитие, социальное 

обеспечение, сплочение и др. Действуют фонды этих отраслей и 

направлений политики. каждый из отраслевых механизмов имеет 
свои особенности. 

Сельскохозяйственная политика занимает особое место в эко
номической интеграиии в Западной Европе. В основе механизма 

аграрной интеграиии лежат несколько базовых элементов: единые 

иены на основные сельскохозяйственные продyIcты; свобода BнyI'

рисоюзной торговли; взаимные преференции членов ЕС; единое 

финансирование отрасли; общие правила внешней торговли и та
моженный барьер против третьих стран. 

Искусственное вытеснение внешних конкурентов и высокие 
внугренние uel'lbl стимулировали значительный рост производства 
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ряда продуктов и образования излишков. Самообеспеченность ЕС 
по зерновым, сахару, яйцам, сыру, животному Mac~ поднялась 

сныше 100%. Ликвидировать эти излишки пугем обычного экспорта 
весьма трудно из-за их низкой конкурентоспособности. 

Роль «насоса- для откачки этих «излишков- С рынка Союза с 
1 %2 г. выполняет Е8роnейский фонд ориентации и i'apaHmupOtlaHUJI 
сельскою хознuства (ЕАГГФ). Фонд расходуется на 2/5 на цели 
«ориентации-, т.е. на различные меры по повышению рентабельно

го аграрного производства. Большая же часть (почти 3/5) идет на 
гараtпИрование, т.е. на субсидирование фермерам продукции и оп

лату экспорта «излишков- В третьи страны. Эro относится к выра

щиванию цитрусовых культур, виноделию, молочному хозяйству. 

Уровень бюджетной поддержки цен на сельскохозяйственную про
дукцию достигает 35%. 

D отличие от системы гарантирования, где все расходы покры
ваются из бюджета, в области ориентации Союз берет на себя лишь 

часть расходов. ЕАГГФ частично возмещает расходы на помощь 
фермерам, проводящим модернизацию своих хозяйств, которые 

при знаются «жизнеспособными-; на выплату пенсий и премий по

жилым владельцам «нежизнеспособных- ферм С последующей пере

дачей освободившейся земли рентабельным хозяйствам или ее ИЗ"Ь

ятием из Ilроизводства; на 4Социально-экономическую ориента

цию- и профессиональную подготовку лиц, занятых в сельском хо
ЗЯЙстве. 

Такой порядок формирования ЕАГГФ и использование его ре

сурсов неизбежно приводят к столкновению интересов стран, экс
портирующих и импортирующих сельскохозяйственную продукцию. 

Другим примером регулирования в ЕС является научно
техническая сфера, развиваемая на основе создания межгосударст

венных центров научных исследований и проведения совместных 

IlpoгpaMM в основном за счет бюджета Ес. Расходы на научно
технические разработки ЕС невелики. Они составляют лишь 4-5% 
общих расходов на ниокр стран Союза. Исследования, включае

мые в программы, охватывают, как правило, те области, где евро
пеЙские страны отстают от своих конкурентов. 

Серьезной попыткой приостановить отставание западноевропей
ских стран в области науки и техники являлась проrpaмма «Эврика-, 

осуществляемая на уровне компаний с 1985 г. Она выходит за преде

лы ЕС, объединяя компании 19 западноевропейских стран, и являет
ся шагом к созданию «те,,"ологической Европы-. Проrpaмма охваты
вает новейшие теfнологии, прежде всего в ми кроэлектронике , ИН
форматике, в со:щаНИИ средств автоматизации и лазерной техники, 

биотехнологии }I производстве новых материвлов. 
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Одновременно, стремясь приспособиться к требованиям совре
менного развития производительных сил, западноевропейские ком

пании активизировали также свои усилия по кооперированию в 

новейших отраслях науки и производства с америкаАскими и япон
скими корпораuиями. 

3. Функционирование Европейского Союза с его достаточно 
разветвленным аппаратом, проведение общих интеграционных ме
роприятий имеют собственную финансовую базу, основу котороЙ 

составляют бюджет. автономные фонды, в том числе Европейский 
соuиальный фонд, Европейский региональный фонд, Структурный 

фонд, Фонд смочения. Свыше 40% бюджетных средств идет н. 
сельскохозяйственные uели. 

Бюджет формируется за счет компенсационных сборов при им

порте сельскохозяйственной продукции (6%), тамож.енных пошлин 
при ввозе других товаров (23,5%), отчислений в размере 1% с нало
га на добавленную стоимость и взносов. Бюджет выступает ограни

ченным инструментом регулирования экономических проuессов, 

так как через него перераспределяется лишь 1,2% совокупного ВВП 
стран - участниu интеграuионного объединения. Тем не менее че
рез его механизм ПРОХОдЯт в абсолютном выражении значительные 

средства, когорые оказывают существенное влияние на проuессы в 

оцельных сферах хозяйства ctpah-учас'Шиu. 

4. С кониа 1990-х годов предпринимаются шаги по соuaнию эко
номичес~1'O союза, сосrdВНОЙ чаL."ТЬЮ которого является валютный 
союз. Экономический союз преДL.ТclRIUIет собой объединение госу

дарств, имеющих единый рынок, единую денежную единицу и орга

ны, отвечающие за формирование и осуществление экономической 

политики. В 200 1 г. 13 стран ЕС ввели единую денежную единицу -
евро в качестве единого расчетного и матежного средства. Учреждена 
европейская система uентральных банков во главе с Европейским 

uентральным банком. Одним из критериев перехода к экономическо
му союзу является то, что бюджетный дефицит в каждой стране не 

должен превышать 3% ввп, а государственный долг - 60% ВВП. 
Интегр.щионные проиессы на уровне ЕС свидетеЛDCТВУЮТ об 

усилении uентростремительных тенденuиЙ. Однако, несмотря на 

значительные усилия в этом направлении, объединение в значи

тельной мере остается конгломератом национальных ХО1Яйств с 

собственными наuиональными интересами и разными уровнями 

регулирования. Евросоюз еще не стал в полной мере самостоятель

ным экономическим и политическим иентром. Между странами 
существуют большие различия в норме прибыли, что свидетельству

ет о значитещ.ных различиях в функционировании националькых 

рынков. Капитал не мож.ет быстро переливаться из страиы в страну. 
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До сих пор рабочая сила характеризуется низкой мобильностью - в 
два раза ниже, чем в США. 

Региональные различия остаются большими. Создание единого 
рынка при водит к тому, что капитал и рабочая сила в значительных 

масштабах размещаются в тех районах, где более привлекательны 

физические и экономические условия. Различия в уровнях развития 

между регионами внугри стран часто бывает больше, чем межстра

новые диспропорции. Указанные выше причины нередко порожда

ют между странами достаточно острые противоречия и конфликты. 

Расщирение ЕС на Восток привело к созданию двух-трехско
ростного союза, оно приводит к его фрагментации, способствует 

усилению черт зоны свободной торговли. Стоявшие перед ЕС про

блемы уравновешивания общесоюзных и национальных целей еще 

больше обострились. 

23.3. Европейский Союз 
в системе мирохозяйственных связей 

Развитие европейской интеграции оказывает серьезное воздей
ствие на структуру и состояние внешнеэкономических связef\. Ев

ропейский Союз является крупнейшим торговым блоком современ
ного мира. Его доля в мировом товарообороте превышает амери

канский - 22%. Доля ЕС как единого субъекта в экспорте капитала 
в форме прямых инвестиций также превышает долю США. 

По опюсительным показателям участия в мирохозяйственных 

связях ЕС не выделяется среди ведущих центров мирового хозяйст

ва. Фактическая вовлеченность его хозяйства в МЭО находится на 
уровне США. это объясняется тем, что основная масса движения 

товаров и капитала приходится на внутрисоюзные операции (в 

среднем 60%). 

ЕС в Дв",ении прямых Ведущей формой внешнеэкономиче-
капмталовnо.ениЙ ских связей выступает движение ка-

питала. Европейские компании по масштабам экспорта капитала 

превосходят американские. Произошли изменения в составе основ

ных экспортеров капитала из Ес. Усилили активность компании 

Германии, роль бывших колониальных держав Британии, Нидер

ландов, Бельгии и Франции понизилась. Однако по объему загра
ничных прямых капиталовложений Британия намного опережает 

другие крупные страны. • 
Активизация э~спорта капитала привела к существенному воз

растанию степени интеграции стран Ее в мировом хозяйстве. Все 
большая часть производственных мошностей европейских ТН К пе-
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реноситси за пределы региона. Отношение между стоимостью про

дукции за(1)аничных дочерних предприитий и величиной ввл по
степенно измениется в ПW1ьзу за(1)аничного производства. В Евро
союзе выделиется (1)ynna стран - Британ.,я, Бе"ьгии, Германия, 
Нидерланды, у которых более 1/5 ввл перемещено за (1)аницу, при 
этом у Нидерландов около 90%. Франции, а тalUКe Италия имеют 
относительно низкий показатель стоимости заграничного производ

ства - 8-15% ввл. 
Экспорт капитала сопровождался процессом ликвидации опре

деленного несоот&еТСТВИЯ между масштабами экономического по

тенциала и размерами зарубежных прямых инвестиций западноеВ

ропейских стран, чему в немалой степени способствовала политика 

самих стран. БbVlа усовершенствована система гарантирования ча

стных инвестиций. Государственные гарантии частных инвестиций 
дополнились системой соглашений о защите инвестиций, заклю

ченных с другими странами. 

Ло своей технологичес"ой стру"туре зарубежные "аnитШlOtlЛО
жеНШI компаний ЕС не относятся к высокотехнологичным (контор

ское оборудование, радиотехника - 1,1 % общего объема). Основ
ная доля зарубеж.ных прямых капиталО8JJожений приходится на 

сферу услуг - 54,2%, где основная масса сосредоточена в кредит
ной сфере и торговой сети. 

Активность международных компаний стран ЕС проявляется пре

жде вcero на североамериканском рынке. Еще в середине 1980-х годов 

совокупный объем западноевропейских прямых инвестиций в США 

превысил американский в Евросоюзе. В США им принадлежит 

свыше 2/3 иностранных капиталО8JJожений, свыше 1/4 - в Япо
нии. В общем экспорте предпринимательского капитала стран ЕС 
ДW1я развивающихся государств упала с 50% в 1960-х годах до 28% в 
1980-е и до 20% в 1990-е годы. Европейские компании недостаточ
но внимания уделяли экспорту капитала в быстроразвивающихся 

странах Азии. В результате Евросоюз отстал по общему объему 

прямых капиталовложений в Азии и странах Тихоокеанского ре

гиона от США на 1/3 и на 1/6 часть от Японии. 
Страны ЕС ВЫС1)'Пают достаточно ПРИ8JJекательным объектом 

npиложения иностранных прямых инвестиций, прежде всего аме

РИЮlнских и японских. 

В общем объеме ИЛК на ДW1ю американских компаний прихо
дИТСЯ ОКМ0 60% (в 1980 г. - 42%). БОльшая часть их сосредоточена 
в обрабатывающей промышленности - 44%, причем 17% - в ма
шиностроении, среди них 2,3% - в элекчютехнической и элек
тронной промышленности. Инвестиции европейских компаний в 
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ПРОМЫUUJенности США сосредоточены в основном в химии, а в 
машиностроение инвестировано всего 6,3% капиталов.т(ожениЙ. 

Японский капитал шел главным образом в финансовые услуги, 

торговлю и лишь 15% направлялось в обрабатывающую промыш
ленность. 

Основными центрами притяжения иностранных капиталовло

жений в ЕС являются Британия (почти 1/3), далее идут Франция 
(20%), Бельгия (14%). 

ЕС выступает чистым импортером капитала. Приток ИПК со

ставляет около 3% объема валовых инвестиций в основной капитал 
стран Ес. Примерно половина притока ИПК обеспечивается из 

источников при ни мающих стран. В ряде малых стран компании, 

контролируемые иностранцами из третьих стран, производят свыще 

1/3 продукции обрабатывающей ПРОМЫUUJенности. 

Экономическая Евросоюз выступает одним из крупнейших 
помощь доноров межцународной помощи развитию -

10% мирового объема, а вместе с двухсторонней помощью стран

членов - 55%. Страны ЕС выделяют на помощь развиваlQЩИМСЯ 
странам 0,32-0,44% их совокупного ВВП. это значительнЬ выше 
аналогичного показателя для США (0,29-0,44%) и Японии (0,29-
0,31 %). ЕС и его члены играют самостоятельную и вза I1МОДОПОЛ
няющие роли в финансировании помощи. Каждая страна предос

тавляет ее на двусторонней основе, а ЕС - на многосторонней. 

Помощь непосредственно от ЕС составляет 20% всего объема, пре
доставляемого странами-членами. Она направляется по трем кана

лам: через бюдЖет Сообщества (45%), через Европейский фонд ин
вестиций (35-40%) и в виде кредитов. 

BHeWHeToprOBwe Политика в области экспорта капитала 

связи оказывает непосредственное влияние на 

характер торговых связей. Как отмечалось, зависимость ЕС от 
внешней торговли не выше, чем у других ПРОМЫUUJенно развитых 

центров. На его долю приходится 18% мирового товарооборота и 
26% оборота услуг. 

Во внешней торговле ЕС велика роль иностранных тнк. На 
иностранные, главным образом американские, компании приходит

ся в отдельных отраслях до 30% экспорта готовых изделий. 
В 2000-е годы.экспоРт развивался умеренными темпами - 3,5% 

в год против 6,7% в 1990-е годы, в целом уступая соответствующим 
показателям США (табл. 23.3). 
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Таблица 23.3. Темпw npвpocтa эиоорта, % 

/988-/997 /998-2007 . 
Евроэона 6,5 5, I 

Развитые страны 7,1 5,2 

Мир 7,0 6,4 

Источник: World Economic Outlook. Арпl 2006. IMF. 

Евросоюз выступает ведущим экспортером продукции машино

строения, химической промышленности. На него приходится 20-
23% мирового экспорта этих групп товаров. Однако в последние 
годы проявились опасные симптомы ослабления позиций в экспор

те ряда наиболее прогрессивных и перспективных изделий. Доля 

высокотехнологичных товаров в экспорте продукции обрабатываю
щей промышленности в третьи crpaHbl составляет 17%, а у США и 
Японии - 31 и 24% соответственно. 

ЕС занимает второе место в мире после США по экспорту сель
скохозяйственной продукции (13% объема мирового экспорта). До
ЮI В экспорте зерновых достигает 8%. Экспортоспециализирован
ными являются молочные продукты и яйца, мясо и мясопродукты, 

овощи и фрукты, сахар. 

Произошло сужение экспортной специализации региона в об

рабатыпЬющей промышленности. В группу высокоспециализиро
ванных отраслей (коэффициент экспортной специализации свыше 

1,3) входят только ПРОИЗВОдСТВО текстильного, кожевенного и пи
щевого оборудования. К группе отраслей с недостаточно выражен

ной экспортной специализацией (коэффициент ниже 0,9) относятся 
производства наукоемких товаров: конторского оборудования и 

ЭВМ, телекоммуникационного оборудования и средств связи, элек

тронного оборудования. Причем в этой группе произошло сниже

ние уровня международной специализации. 

Orносительное ослабление ЕС в международном разделении 
труда связано с отставанием в наукоемкости товаров, в ценовой 

конкуренции. Стоимость труда в Европе выше, чем в США, Япо

нии, и значительно выше, чем в странах Юго-Восточной Азии. 

Страны Евросоюза отстают в уровне производительности труда 
от США в целом и от Японии в обрабатывающей промышленности. 
это привело к отставанию стран Евросоюза В показателях стоимо
сти труда в единице продукции. 

Наиболее конкурентоспособное в ЕС - экспортное производство 
ФРГ На нее hриходится примерно 25% экспоpr3 Союза. Второе ме-
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сто во внешней торгоале принадлежит Франции. Она занимает ве

дущие позиции по размерам сельскохозяйственного эК:спорта, уС1)'

пая на мировом рынке только США ДОЛЯ малых стран в общем 

экспорте значительно превышает их удельный вес в производстве. 

Значительна роль Евросоюза в мировой импортной торгоале, 
которая осущесталяется на протекционистской основе. По оцен

кам, внешний протекционизм обходится ему примерно в 796 ВВП. 
ЕС ВЫС1)'Пает крупнейшим импортером машин и оборудования, 

крупным импортером ряда сельскохозяйственных товаров, в част

ности кукурузы, соя-бобов, основным поставщиком которых яаля

ются США. Важное место в импорте занимают минеральное сырье 
и неметаллические полуфабрикаты. Несмотря на производство от

дельных видов минерального сырья (природный газ, нефть, бокси

ты), Евросоюз за счет собственных ресурсов может удоалетворить 

потребности лишь по немногим из основных видов. Он ввозит 

свыше 2/5 энергетического и около 3/4 других видов сырья. 
В целом обеспеченность сырьем Евросоюза из собственных ме

сторождений снижается, одновременно возрастает зависимость от 

привозного минерального сырья. Немаловаж:ную роль в этом про
цессе играет политика европейских ТН К, предпочитающих Р/iзраба

тывать более богатые месторождения в других регионах для повы

шения эффективности произв<?дства. 

Отмеченные процессы оказывают RIIияние на географИ'Jеское на
прааление внешнеторговых связей. Около 2/5 торгового оборота Ее 
приходится на развитые страны. В пошлом десятилетии произошло 
сокращение этой группы стран во внешней торгоале Евросоюза. 

Основным торговым партнером Евросоюза ЯRIIЯЮТСЯ США -
свыше 2096 всего торгового оборота. В последнее десятилетие тор
говые связи с США усилились, увеличивается доля Японии, но ее 
значение пока еще невелико. 

Между странами время от времени прояаляются острые проти

воречия. В частности, между ЕС и США - по поводу субсидирова

ния ЕС сельскохозяйственной продукции, ограничений США на 
импорт ряда продуктов из ЕС Предпринимаемые с двух сторон 

меры не позволяют противоречиям выйти из-под контроля. Между 

ЕС и США сложилась довольно развитая система отношений, 

включающая консультации два раза в год между президентом США, 
председателем Совета ЕС и председателем Европейской комиссии, 

между rocсекретарем США и министрами иностранных дел, кон
сультации на других уровнях. 

Политика ЕврОСоюза в отношении Японии напраалена на дос
тижение большей открытости японского рынка. 
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OтнOW8HMR ЕС, объединяющий в своем составе 
с р8ЗВМВ8IОЩМММCR странамм бывщие метрополии обширных коло

ниальных мадений, уделяет особое внимание отношениям с быв
шими колониальными странами. В феврале 1975 г. в Ломе (столица 
Того) бbUlа заключена Конвенция между ЕС и государствами Аф

рики, бассейна Карибского моря и Тихоокеанского региона (стра

ны АКТ), согласно которой были отменены таможенные пошлины 
и количественные ограничения на большинство товаров из этих 

стран. 

ЕС на каждый пятилетний срок выделяет странам АКТ финансо

вую и техническую помощь. Была предпринята попытка найти фор

му стабилизации некоторых товарных рынков: учреждена система по 

гарантированию доходов развивающихся стран от экспорта основных 

сырьевых товаров (система .Стабекс.); система защиты и поощрения 

горно-добывающей npoмышленнocrи (.Сисмин.), которая представ
ляла собой своеобразную систему страхования. Решения уругвайско

го раунда переговоров в 1999 г. привели к пересмотру ранее сложив

шейся системы сотрудничества со странами АКТ и переходу к прин

циny взаимности, на условия зон свободной торгоми. 

Следующее место по степени развития отношений занимают 
страны Средиземноморья. В 1970-е гo~ы на основе единого подхода 

были заключены соглашения широкого характера с Израилем, Ма

рокко, Тунисом, Алжиром, Египтом, Иорданией, Сирией и Лива

ном. эти соглашения включали положения о зоне свободной тор
гоми, О преференциальном режиме торгоми для сельскохозяйст

венной продукции, о промышленном и техническом сотрудничест

ве и финансовой помощи. В последующие годы произошло расши

рение регионального сотрудничества ЕС, распространившегося на 

Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию. С 2000 г. начала дейст
вовать зона свободной торгоми товарами обрабатывающей про

мышленности ЕС - Мексика. 

На долю развивающихся стран приходится 48% импорта ЕС, в 
том числе из них ВВОЗИТСЯ свыше 60% сельскохозяйственной про
дукции, около 70% текстильных изделий. Крупнейшим торговым 
партнером среди периферийных стран выступает КНР, на нее при

ХОДИТСЯ свыше 8% товарооборота. 
Европейские компании стремятся полнее использовать расши

ряющуюся емкость рынков в развивающихся странах для форсиро

вания экспорта товаров. Удельный вес развивающихся стран в экс
порте ЕС составляет около половины. Возросла ДОЛЯ стран Азии, 
Латинской ~ерики, тогда как доля развивающихся стран Африки 
снизилась. Страны ОПЕК ЯМЯIOТCя крупнейwими рынками сбыта. 
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Импорт из развивающихся стран покрывает не более 4-5% то
варного потребления 9 Ес. Самую высокую долю в. потреблении 

составляют импорт одежды - 18% и импорт минерального сырья -
примерно 30%. В составе импорта повысилась доля обработанных 
товаров почти до 40% (1985 г. - 20%). 

Экономические связи Страны Евросоюза поддерживают разно-
со странами сторонние экономические отношения со 

Восточной Европы странами СНГ. ДОЛЯ последних в экспорте 
ЕС - менее 10%. Стратегия ЕС в отношении стран Восточной Ев
ропы направлена на их включение в международную экономиче

скую систему западных стран, содействие в проведении капитали

стических преобразований, образовании .. круга друзей.. Европей
ская комиссия руководит осуществлением программы Т АСИС, рас

считанной дЛЯ СНГ. Евросоюз также координирует оказание фи

нансового и технического содействия странам Восточной Европы 
СО стороны государств ОЗСР. 

Среди стран СНГ крупнейшим экспортным рынком является 
РФ. На нее приходится 3-4% внешнего импорта и 3-3,5% внеш
него экспорта Ес. Торговый оборот сводится с отрицательным 

сальдо. Основная доля дефицита приходится на нефIъ и нефтепро
дукты, цветные металлы и сталь. Большая часть активного сальдо 

падает на ра:11lичные виды оборудования, транспортные средства, 

мясо и напитки. 

В ЕС существует благопрИЯ11fЫЙ торговый режим для российских 

товаров: средний уровень таможенного обложения составляет 1,5%, 
до 80% товаров вообще не облагается пошлинами, количественные 
ограничения действуют только в отношении нескольких видов 

стальной продукции. Основные торговые партнеры РФ в ЕС - Гер
мания, Нидерланды и Франция. Страны Евросоюза выступают круп
нейшими экспортерами капитала в РФ. На их долю приходится 
свыше ПОЛОВИНЫ иностранных инвecnщий, В том числе большая 

часть прямых капиталовложений. Последние составляют примерно 
0,2% накопленного объема ИПК странами ЕС за рубежом. 

Внеwнеторrовый В 1990-е годы произошел перелом в расче-
баланс тах по внешнеэкономическим связям Ес. 

Они стали сводиться с положительным сальдо, которое в первой 

половине текущего десятилетия достигало 0,1-0,2% ВВП. Оно 
обеспечивалось за счет торговли товарами и услугами, при этом 

дисбаланс отмечается в расчетах по торговле с США и Японией. 

Расчеты по капитtЛовложениям были отрицательными. 
Позиции ЕС в международном разделении труда ослабляет со

стояние обмена наукоемкой продукцией, который сводится с отри-
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цательным сал~о за счет электронного оборудования и бытовой 

электроники. ЕС имеет пассивное сал~о в торговле патентами и 
лицензиями. Обнаруживается зависимость Союза pr США в облас
ти научно-технического обмена. ЕвропеЙсJd.tе компании закупают в 

США свыше половины зарубежных научно-технических новинок. 
Этому способствует наличие в рассматриваемом объединении мно

гочисленных дочерних компаний и филиалов американских ТНК. 
Orcyrcтвие единой лицензионной политики стран ЕС приводит К 

расширению связей местных компаний с американскими и япон

скими, а не с европейскими. Они рассматривают первых в качестве 

потенциальных поставщиков прогрессивных технологий. 

Поз .. ц.... Введение евро укрепило позиции ЕС в ва-

•• РО лютной сфере. Однако европейская денежная 

единица занимает в нем подчиненное положение. В евро соверша

ется 22% расчетов в международной торговле, несколько больше 

доли еврозоны в мировом экспорте. Евро обслуживает 28% обмен
ных операций на мировом валютном рынке - ниже уровня англий

ского фунта стерлингов. 

Вопросы к теме 

1. Как и в силу каких факторов изменилась доля стран ЕС в сово
купном валовом продухте мира? 

z. Дайте характеристику групп стран, входящих в Ес. 
3. Чем объясняется отставание ЕС от США и Японии по уровню 

научно-технического развития? 

4. Назовите особенности социально-экономической структуры 
стран Ес. 

5. Каковы характерные черты механизма хозяйственной интеграции 
стран ЕС? 

6. Определите место ЕС в мирохозяйственных связях. 
7. Каков механизм внешнеэкономических связей со странами АКТ? 
8. Определите характер экономических отношений ЕС со странами 
СНГ 



Глава 24 
Германия в мировом хозяйстве 

ФРГ - крупнейшая страна Западной Европы. По объему ВВП, 
промышленного производства она занимает третье место в мире. Ее 

доля в мировом ВВП в 2004 г. составляла 4,6% при подсчете на базе 
покупательной способности и 6,6% - на базе текуших валютных 
курсов. Население не превышает 8з М1IH человек. В Европейском 

Союзе ФРГ сосредотачивает примерно четвертую часть совокупного 
ВВП и промышленной моши. Валовой продукт Германии достигает 

23% американского, 59% японского. 
Включение в состав ФРГ в 1990 г. ГДР и развал Советского 

Союза коренным образом изменили экономические и геополитиче

ские позиции Германии в Европе. Она стала крупнейшей экономи

ческой силой, претендуюшей на ведущие политические позиции в 

Европе. Весной 1999 г. вопреки конституции и международным 

обязательствам активно участвовала в военной агрессии ведущих 

стран НАТО против Югославии. 

24.1. Экономическое развитие в 1990-2000-е год ... 
Темпы и факторы Экономическое развитие Германии в 

экономического роста 1990-2000-е годы характериJOВалось не

высокими темпами роста. Среднегодовой прирост ВВП за 1990-
2000 гг. составил 1,8%, а в 2001-2005 гг. - О,7%,что ниже среднего 
показателя ЕС и мира в целом. В 1993 и 2003 п. хозяйство пережи
ло циклические спады производства на 1,1 и 0,1 % ВВП, затронув
шие в основном обрабатываюшую промышленность (табл. 24.1). 

Таблица 24.1. Темпы экономического роста Германии, % 

Германия 

Мир 

1990-2000 

1,8 

2,5 

2000-2004 

0,6 

2,5 

Исто'/ник: World Development Indicator.; 2006. World Bank. 

Невысокие темпы роста валового продукта вызваны структур

ной перестройкой хозяйства, сдвигами в условиях производства В 

национальном хоз"Йстве. В обшем плане причина этого явления 
кроется в недостаточном спросе на внутреннем рынке. В основном 

экономический рост обеспечивался спросом на внешних рынках. 

15 Мира ... "ИDIIОМИU 
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Изменение условий воспроизводства привело к снижению нор

мы прибыли германских компаний. По этому показателю они стали 
YC1)'J1an цмому ряду своих конхуренroв. УменьШИJJИСЬ темпы при
роста общей факторной производительности: до 0.6% в среднем за 
1996-2000-е годы. В первой половине теку(цего десятилетия значи
тельно возросли долги нефинансовых компаний: 109-115% объема 
их производства (89,3% в 1991 г.). 

Огносительно низкой была динамика каnитШlO8Jlожений. В хо
зяйстве произошло снижение нормы капиталовложений с 23,3% в 
1991-1995 гг. до 17,9% в 2000-2005 гг. По темпам прироста вло
жений в основной капитал ФРГ УC1)'J1ала всем странам ЕС. 

Важную роль в поддержании экономического роста играет раз

витие НИОКР. Германия несколько отстает от США и Японии по 
доле этих расходов в ВВП, которая в 2003 г. составила 2,5%, а в 

США - 2,8%, в Японии - 2,9%. В абсолютном же выражении ас
сигнования на НИОКР в Японии в два раза, а в США в четыре 
раза превосходят германские. Около 70% всего объема ниокр вы
полняется в крупнейших компаниях, обладающих мощным научно

исследовательским и финансовым потенциалом. Германские фир
мы ассигнуют на ниокр большую долю своих ресурсов, чем их 
"онкуренты в ЕС (1,9% ВВП). Они владеют БОльшим числом па
тентов, че\f остальные страны ЕС, и JJНШЬ уступают по этому поК8-

зателю японским и американским компаниям. Однако в развитии 
научно;исследовательских работ германские фирмы с опозданием 

осознали важность разработки новейших базисных технологий. 

Большинство из них ориентировалось скорее на внедрение совре
менных технологий, чем на освоение новых видов продукции. Эф

фективность ассигнований на науку и технику сдерживanась их 

концентрацией на аэрокосмической области, где германским ком

паниям трудно добиться осязаемых результатов в конкурентной 

борьбе с американскими гигантами. 

Развитие производства, НИОКР обеспечивались достаточно 
квШlифицированной рабочей силой. Устойчиво рос удельный вес ква
лифицированных рабочих в промышленности. Доля профессио
нально подготовленных работников составляет 60% (1982 г. - 54%). 
Однако несколько снизился уровень охвата подростков средним 
образованием, он находится на более низком уровне, чем в других 
ведущих странах, - 87%. 

ФРГ выделяется среди развитых стран уровнем развития .эко
номики знания,.. Это достигнуто в основном за счет сферы услут с 
высокой квалификацией рабочей силы, но по доле производства 
высокотехнологичных отраслей она уступает другим ведущим стра

нам, за исключением Италии. 
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Высокий уровень «Экономики знания- обеспечивaJf достаточно 
высокие темпы роста производительности труда, которые превыша

ли темпы ЕС и всех развитых стран в целом. ФРГ превосходит ве
дущие промышленные страны в уровне производительности труда, 

за исключением США и Франции. Только в производстве химиче
ских товаров и металлов он равен американскому. 

УсnоВ .... Экономическое развитие ФРГ сдержива-
производст.. лось низким уровнем спроса домашних 

хозяйств, располагаемые доходы которых за 1996-2004 ГГ. увеличи
лись только на 0,6%. В стране росла безработица. Ее среднегодовой 
уровень повысился с 7,3% в 1980-е годы до 9,1% в 2000-2005-е го
ды. это несколько выше показателей ЕС и значительно превышает 
уровень США. 

Меияется демографическая ситуация. Возросла доля пенсион

ных возрастов - 23,7% в 2000 г. против 20,396 в 1990 г. Пенсион
ные расходы составляют почти 12% ВВП, превышая уровень дрyrих 
стран ЕС, за исключением Италии. 

Основные напрамени.. Экономическая политика б~ на
экономической поnитмк" правлена на решение ряда расходя

щихся целей: выравнивание уровней регионального развитl-IЯ: обес

печение конкурентоспособности С(.траны на международных рынках; 

содействие интеграционному процессу вЕС. 
Проблемы первой задачи оказались недооценены. Социальная и 

техническая перестройка восточногерманского хозяйства потребо

вала перевода крупных средств, в 1990-1995 гг. достигавших 4-5% 
валового продукта запaдных земель. она сопровождалась повыше

нием уровня оплltты рабочей силы для предотвращения ее переме

щения на запад, что привело к увеличению издержек производства. 

для стимулирования экономического роста и увеличения капи
таловложений БЫJ1И проведены изменения в налогообложении: 

снижены прямые НВ1Iоги на компании и повышена граница лично

го подоходного налога. Национальный доход стал в большей мере 
распределяться в пользу капитала. Его доля в ВВП поднялась до 
33% (30% в 1990 г.), дOJIJl труда понизилась до 58,5% ВВП. 

Произошло сокращение предпринимательской функции госу

дарства. Либерализация хозяйственной жизни сопровождалась рос

том теневой деятельности. По разным оценкам, ее масurraбы дос-

тигли 12-20% ввп. . 
Сокращение предпринимательской деятельности государства не 

привело к сниженИJO государственных расходов (1992 г. - 48,1%, 
2005 г. - 48% ВВП). По уровню государственных расходов среди 

15' 
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ведущих западных стран ФРГ уступает только Франции. Рост госу
дарственных расходов сопровождается дефицитом бюджета, дости

гающего 1,5-4,096 ввп. 
Сдерживание роста rocударственного долга яаляется одним из 

направлений экономической политики. В связи с дефицитностью 
бюджета rocударственный долг достиг крупнейшей за последние 

50 лет величины - 66,696 ввп в 2004 Г., значительно превысив 
контрольный уровень Ес. это вызвало повышение выплат процен

тов, которые составляют 4% ввп. Выплаты процентов - одна из 
крупнейших статей правительственных расходов после социальных. 

Важным направлением экономической политики стало сдержи

вание расходов на рабочую силу и социальное обеспечение с целью 
уменьшения доли труда в единице готовой продукции. Междуна
родная конкурентоспособность германских товаров ослабла вслед
ствие различий в темпах роста издержек на рабочую силу и произ

водительность труда. По величине издержек на рабочую силу (поча

совая оплата и дополнительные выплаты) ФРГ занимает первое мес
то среди ведущих 15 rocударств мира. 

Структурные Современный этап НТР, переход к новому 
изменения типу воспроизводства привели к структурным 

изменениям. В воспроизводстве ВВП снизилась доля материального 

производства, и прежде всего сельского хозяйства и промышленно

СТИ, и возросла доля услуг. Значительные изменения произошли в 
cтpyк1)lpe промышленности. Сократился удельный вес традицион
ных отраслей - черной металлургии, общего машиностроения, су
достроения, текстильной и швейной промышленности. Одновре
менно резко возросла доля авиакосмической промышленности, 

конторского оборудования и аппаратуры по обработке данных, 

электротехнического оборудования, а также автомобилестроения. 
Машиностроение занимает ведущее положение в струк1уре про

мышленного производства. На него приходится около 5096 занятых 
в сфере промышленного npoизводства. В структуре выпуска центр 

тяжести стал перемещаться от производства традиционной продук

ции в область научно-технических производств. Но до сих пор ос

новное место занимают автомобильная промышленность, общее 
машиностроение и электротехническая промышленность. их поло

жение во многом зависит от спроса на внешнем рынке. Германия 
по отдельным видам производства обрабатывающей промышленно

сти занимает ведущее место в мире - npoизводство полиграфическо

го оборудования, станков (второе), в основных группах отраслей -
третье место. 

Сельское ХОЗЯUСfМо. В отличие от промышленности валовой объ
ем сельскохftзяйственного производства меньше, чем во Франции и 
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Италии. По интенсивности и продуктивности repMaHcJtoe сельское 
хозяйство превышает средний уровень стран ЕС, но уступает таким 

странам, как Нидерланды, Бельгия, Франция, Дания. Германия за

нимает ведущее место по степени насышенности парком основных 

сельскохозяйственных машин и одно из ведущих мест по использо

ванию химикатов. 

Огносительно низкий уровень интенсификации производства 

связан с социально-экономической структурой сельского хозяйства. 

Значительная часть сельскохозяйственных земель сдается в аренду. 

В полной собственности производителей находится около 2296 
сельскохозяйственных угодий. В отличие от ряда друтих стран пре
обладающей формой аренды является парцельная аренда, когда бе

рутся дополнительно к собственной земле отдельные участки (пар

целл). Субъектами подобной аренды выступают мелкие и средние 

производители. По уровню концентрации земельного фонда ФРГ 
уступает Британии, Люксембургу, Дании, Франции, Ирландии. 

Средний размер хозяйства составляет примерно 17 га. Свыше 5496 
хозяйств имеют площадь сельскохозяйственных утодий менее 10 га 
и только 5,5% - свыше 50 га. Причем мелкие и средние хозяйства, 

f 
как правило, имеют несколько участков. 

Внедрение научно-технических достижений в производство, кото

рое 8 первую очередь происхо.riJtr в крупных хозяйствах, ведет к росту 

производитеЛЬНOCnf труда и ВblТe(;нению мелкого крестьянского хо

зяЙства. Примерно половина хозяйств не обеспечивает своим пред

принимателям необходимого дохода, основную часть его они полу

чают в промышленности и других отраслях экономики. По уровню 

доходности сельское хозяйство ФРГ уступает целому ряду стран Ес. 
Аграрная политика федерального правител~ направлена на 

изменение социально-экономической структуры хозяйства. В ее 
рамках важное значение отводится мерам по устранению череспо

лосицы, на что выделяется до 1/5 части средств, ассигнованных на 
осуществление правительственных аграрных программ. Важную 
роль играют также меры социального характера и стимулирование 

капиталовложений. Государственная помощь в области инвестиций 
предоставляется конкурентоспособным хозяйствам. 

Повышение агрокультуры, структурные изменения способство
вали повышению производства многих видов продукции (пшеница, 

ячмень, кукуруза, сахарная свекла, мясо ПТИЦЫ, молоко). Oreчест
венное производство обе8печивает свыше 4/5 потребностей страны 
в проДовольствии:в том числе более чем на 10096 - в пшенице, 
сахаре, говядине, сыре, сливочном масле. 

Кредитные рын"и. По величине финансовых рынков Германия 
значительно уступает США и дрyпtм ведущим странам. Фондовый 
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рынок в два раза меньше британского и в 14 раз - американского. 
Значительная часть сделок с активами совершается в Лондоне и 
Люксембурге. Отставание германского финансового центра Франк
фурта от Нью-Йорка, Лондона вызывалось tюnьш!й степенью pel)'
лирования налогообложения ряда операций, меньшей ролью инсти-

1)'циональных инвесторов. Соэдание экономического союза в Ее 
выдвигает задачу укрепления конкурентных позиций германских 

банков и рынков капитала. 

Региональные разрыtlы. Экономическое развитие ОТЯГОЩ8.lJOсь 
резкими территориальными диспропорциями. Различия в уровнях 

экономического развития и социальной структуры хозяйств ГДР и 
ФРГ нашли отражение в разной напрааленности роста двух частей. 
По уровню производства на душу населения восточные земли в 
2,2 раза УС1)'пают западным. Адаптация хозяйства восточных земель 
к условиям западных привела к сокрашению в них промышленного 

производства до 1/3 прежнего уровня. Важное алияние на это ока-
38.110 резкое сокращение торговых связей с республиками бывшего 

СССР - 47% экспорта и 40% импорта ГДР было непосредственно 
связано с СССР. Оплата труда на Востоке на 14% ниже, чем на За
паде, а продолж.ительность рабочего времени на 1,5 часа больше. 

Структурная перестройка, приспосoбnение восточногерман
ского хозяйства к новым условиям вос'производства в мировой эко
номике. вызвали резкий рост безработицы. В Восточной Германии 
уровень безработицы превышает 15%. 

24.2. ОСНОВН" •• черт ... 
хозяЙств.нноrо механизма 

Одной из характерных черт социальной структуры германского 
хозяйства, яаляющейся составной частью хозяйственного механиз
ма, выступает функционирование кооперативных объединений, ко

торые эанимают видное место в кредитном секторе и сельском хо

зяйстве. Сельскохозяйственная кооперация выделяется достаточно 
высоким уровнем развития, широтой охвата и многообразием 

форм. Она охватывает практически всех производителей. Через нее 
осущесталяlOТCЯ кредитование хозяйств, снабжение их средствами 
производства, заготовка и переработка продуКЦИи. Наиболее высок 

ее удельный вес в сбыте молок. (80%), зерна (50%) овощей (40%), 
вина (30%). Производственное кооперирование развито слабее. 

КОНЦ8НТptlЦМ" Многие отрасли германского хозяйства 
.. п~an. отличаются высоки~ уровнем цеtf11)алиэа-

ции и концентрации капитала. В обрабатывающей промышленно-
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сти 100 крупнейших фирм сосредотачивают 60% общесо оборота и 
более 50% общего числа занятых. Однако крупнейшие германские 
объединения сократили свое представительство среди 500 гигантов 
деловой активности в мире - 20 (в 1992 г. - 42). Среди 100 круп
нейших по обороту компаний мира германских - 3. Это меньше 
количества подобных объединений в Британии и Франции. 

В шести отраслях мирового производства германские компании 
входят в десятку крупнейших (химическая промышленность, бан

ковская сфера, автомобилестроение, электротехника, легкая про

мышленность, черная металлургия). Два концерна - .. БАСФ. и 
.. Байер. - входят в число крупнейших в химической промышлен

ности. В отличие от предприятий многих западных стран герман
ские компании характеризуются многопрофильным диверсифици

рованным производством. 

Высокий уровень централизации достигнут в кредитной сфере 

и, в частности, в банковском секторе. Банки играют в Германии 
БОльшую роль, чем в других странах Евросоюза, хотя по средним 
размерам они меньше. Они в большей степени креди1)'JOТ нефинан
совый сектор. Доля операций частных банков превышает 40%, а 

кооперативных остается на уровне - 12-13%. В частном секторе 
основное место занимают четыре крупнейших коммерческих банка -
.. Дойче банк., .. БаЙерише xюnоверейн банк., .. Дрезднер юникре
дит., .. Коммерц банк •. эти банки входят в число 50 крупнейших 
банков мира (четыре французских, шесть британских). 

Несмотря на высокую степень централизации капитала и про

изводства, значительный удельный вес имеют мелкие и средние 

компании. Мелкие компании с числом занятых до 50 человек со
средотачивают 31,3% производства. во всем хозяйстве Cll'aHbl мел
кие и средние фирмы с числом занятых до 249 человек создают 43% 
валового продукта и обеспечивают 45% капиталовложений. 

Многие крупные компании тесно взаимосвязаны через систему 

участия, личную унию, кредитные и производственные отношения. 

Активную роль в переплетении интересов играют кредитные учреж

дения. Десяти наиболее значительным банкам принадлежат кон

трольные пакеты акций 27 из 32 крупнейших компаний страны. 
Переплетение капитала, личная уния приводят к тому, что до 

сих пор значительная часть германских компаний продолжает нахо

диться под контролем отдельных семей. Наиболее моryщественные 

среди них семьи Байш, ~уб, Эrкер, Оппенгейм, Хенкель, Боерин
гер, Мерк, КваНД"t, Сименс, Бош. Многие германские фирмы име
ют единственного держателя акций. Пять крупнейших держателей 
обычно владеют 40% акций, в Японии - 25%, в Америке и Брита
нии - менее 10%. Доминирующий голос в германских фирмах 
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имеет банк. Самофинансирование, банки и \fX креюпование Ш'р8ют 
более важную роль, чем в англоroворящих странах. Перекрещи
вающиеся владения между промышленными компаниями, между 

банками и промышленными компаниями выступают важной чертой 

германской системы взаимодействия капитала. Orносительно низ
кая роль биржевых операций снижает значение риска. 

В 1990-е годы произошли значительные сдвиги в интернацио

нализации германского капитала, которые, в частнocrи, проявились 

в создании мощных международных компаний в автомобильной и 
химической промышленности (Мерседес - Крайслер, Хехст -
Рон-Пуленк). 

Сметема управnенМJI 
компаниями 

Доминирующая черта германских 

компаний - .внутренний. характер 

систем их управления, при котором все участники - акционеры, 

управляюшие, наемные работники, арендаторы, поставщики и по

требители - MOlyr оказывать влияние на развитие компании, в том 
числе ПРЯ\fое влияние на принятие решений через такие органы, 

как наблюдательный и производственные советы. Германская сис

тема управления отличается от англосаксонской модели, где вла

дельцы капитала имеют небольшое прямое влияние на управление, 

но MOryr проявлять силу, «голосуя ногами., продавая акuии или 

перенося субконтракты. 

В центре германской рыночной экономики находится система 

так называемого соучастия в решениях. На предприятиях действуют 

производственные советы, избираемые прямым голосованием. Они 
участвуют в решении вопросов организации рабочего места, произ

водственного процесса и общей обстановки, приема на работу. 

На крупных предприятиях с численностью занятых свыше 
2 тыс. человек учреждаются наблюдательные советы, состоящие из 
акuионеров и работающих по найму, которых выдвигают производ

ственные советы и профсоюзы. Члены советов получают возмож
ность участвовать в управлении фирмой. По закону работники 

имеют половину мест в наблюдательных советах - высших руково

дящих органах, которые назначают и смещают старших управляю

щих. это является частью системы, способствующей тесным связям 
между рабочими и укреrшяющей особую форму управления корпо

рациями. Фирмы и банки владеют аКllИЯМИ друг друга и тем самым 
минимизируют дисперсию владения на фондовых рынках и среди 

акционеров. Экономическое устройство базируется на сильной де
централизованной федеральной системе, которая дает большую 

8IIacJ"Ь 16 землям, и формах политики, построенных на согласии, 
при которых решения принимаются, насколько это возможно, с 
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молчаливого согласия главных партий христианских демократов и 

социал-демократов. 

Роль В последние десятилетия изменилась роль 
rocyдapcTB. государства. Сократились его предприни-

мательская ФУНКЦИЯ, прямые формы регулирования. Переход к не
оконсервативной форме регулирования сопровождался сокращени

ем государственного сектора путем продажи акций предприятий на 

кредитных рынках. Сокращение государственного сектора расши
рило сферу частного капитала, рыночных сил. В 2000-е годы госу

дарственные капиталовложения установились на самом низком 

уровне - порядка 296 ввп. 
Государство играет важную роль в финансировании НИОКР. 

Федеральное и земельные правительства обеспечивают свыше 3796 
(федеральное правительство - 2496) расходов на эти цели. За счет 
государственных средств финансируется значительная часть фунда

ментальных исследований в области космической техники, ядерной 

энергетики. Государство выделяет значительные средства мелким и 
средним фирмам для ведения научно-технических разработок и оп

латы исследовательского персонала (около 1,8% всех paCX~OB на 
НИОКР). 

Трудов ... е Отношения между трудом и капиталом 
отноwении переживают переходный период. Традици-

0HHo трудовые соглашения заключались на национальном уровне 

между отраслевыми организациями предпринимателей и профсою

зов. Они могли связывать даже предпринимателей, не входящих в 
организации нанимателей, если это отвечает общественным интере

сам. Уровень заработной платы, устанавливаемой организациями 

предпринимателей и рабочих, мало отличается в различных секто
рах хозяйства и профессиональных группах. В условиях экономиче
ского роста заключение централизованных соглашений обеспечива

ло стабильность в отношениях предпринимателей и рабочих. По
жизненный наем в Германии был более реальным, чем в Японии. 

Сотрудничество предпринимателей и профсоюзов распростра
нялось на организацию труда, включая групповые принципы про

изводственной деятельности, повышение квалификации персонала, 

ориентацию оплаты труда на производственные потребности и дос

тигнутые результаты. 

Согласие между рабочей силой и капиталом поддерживалось 

системой СОЦИaJIlVlого обеспечения, которая базируется на трех ос

новах - страховании ~оровья, пенсиях и пособиях по безработице. 
Пенсионные фонды самофинансируются и существуют на основе 
взносов. Доля отчислений с доходов предпринимателей и рабочих 
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значительно уиеличилась. Весь :лот механизм придавал устойчи

вость социальному положению рабочей силы. 
В 1990-2()()()-е годы в системе хозяйственного механизма про

изошли изменения, связанные с уиеличением свободы предприни
мателей, в частности в вопросах найма рабочей силы. все больше 
трудовых соглашений заключается на уровне коМпаний, уиеличи
лась повременная занятость. 

24.3. Германская экономика 
в мирохозяйственных связях 

Германское хозяйство тесно вплетено в систему МИРОХОЗЯЙСТ

венных связей, оказывая большое воздействие на мировое хозяйст
во. Германские компании занимают ведущее место в мире в разви

mи пракmчески всех видов внешнеэкономических связей. 
Экономика ФРГ характеризуетсЯ высоким уровнем интерна

ционализации производства. Ее экспортная квота состаВЛЯет 27%, а 
импортная - 25% ВВП. По этому показателю германская экономи
ка не достигла уровня 191З г. Семь отраслей промышленности (об
щее машиностроение, автомобилестроение, точная механика и оп

mкa, производство ЭВМ и конторского оборудования, текC11tJIьная 

и кожевенная промышленность) вывозят за границу более полови
ны выпускаемой ими продукции. Многие из экспортных отраслей 
одновременно ЯВЛЯЮТСЯ крупными импортерами. Доля импорта в 

поставках на внугренний рынок покрывает свыше половины спроса 

на ЭВМ и конторское оборудование, точную механику и опmку, 
цветную металлургию. 

Значительны показатели участия германского хозяйства в меж
дународных потоках капитала. 

BнewнeTOproвыe По объему экспорта ФРГ занимает второе 
CВR3M место в мире после США (9,0%). По кон-

курентоспособности ФРГ уступает США., Швейцарии и ряду вос
точноззиатских стран. Наиболее прочные позиции на мировом 
рынке германские компании занимают в экспорте традиционных 

товаров - разнообразных по номенклатуре промышленных товаров 
главным образом инвестиционного назначения, которые имеют 

преимущества перед конкурентами, как правило, не в цене, а в ка

честве товара. 

Свыше 55% экспорта ПРИХОДИТСЯ на четыре товарные группы -
автомобилестроение, общее машиностроение, химические товары и 
электротехнические товары. Германским компаниям принадлежиг 
первое место в экспорте готовых химических товаров (14-17%). 
Участие в международной торговле продукцией общего машино-
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строения отражает состояние конкурентоспособности продукции. 

По удельному весу в мировом экспорте страна занимает первое место 
в 22 из 43 подотраслей общего машиностроения, среди них - гор

ношахтное, полиграфическое, очистное, упаковочное оборудование, 
оборудование для текстильной, резиновой промышленности и про- _----
изводства пластмасс, измерительные приборы, дере}Зообрабатываю-
щее, металлургическое оборудование и т.д. Германия занимает одно 
из ведуших мест в экспорте текстиля и в экспорте готовой одежды, 

но 9-е место в экспорте телекоммуникационной техники. 

Доля в мировой торговле товарами высокой те'хнологии сокра
тилась. Страна является их нетто-импортером. ФРГ по этому пока
зателю значительно уступает ведущим развитым странам, исключая 

Италию. 
Страна занимает четвертое меёто по экспорту сельскохозяйст

венной продукции после США, Франции и Нидерландов, являясь 

одновременно крупнейшим ее импортером. Основу экспорта со

ставляют молочные и мясные продукты. 

Экспортная торговля в 2000-е годы развивалась более высокими 
темпами, чем в 1990-е годы (5,5 и 4,8%). Внешний спрос обеспечи
вал 3/4 экономического роста в стране. По темпам роста экспорта 
Германия опережала развитые страны в целом, за исключением 

Японии (табл. 24.2). Экспорт увеличивался быстрее импорта това
{\ОВ и услуг. 

Таблица 24.2. Темпы роста экспорта, % 

Германия 

Мир 

1988-1997 

6,0 

7,0 

1998-2007 

6,7 

6,4 

Источники: Wor!d Economic Out!ook. Арп! 2006. 

Повышение темпов экспорта бьmо вызвано рядом причин, среди 

которых - стабилизация спроса в восточных землях. В числе важных 

причин - упрочение позиций на новых быстрорастущих рынках: 

КНР и страны Центральной Европы; улучшение для германских 

компаний условий торговли, т.е. соотношения цен на экспортируе

мые и импортируемые товары. Если в 1987-1996 гг. они ухудшались 
на 1,8% в среднем в год, то в 1997-2006 гг. - только на 0,1%. 

На повышение конкурентоспособности германских товаров ока

зало влияние снижение стоимости рабочей силы в единице продук

ции (-0,2% в среднем в год за 1997-2006 ГГ., в развитых странах 
происходило повышение этого показателя на 0,4%). 
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Германия выступает вторым по величине импортером мира. 
Импортная квота существенно возросла для многих отраслей. В 
обрабатывающей промышленности она увеличилась до 22% (авиа
космическая промышленность - свыше 80%). Увеличение импорт
ной квоты объясняется интенсификацией внугриотраслевой спе

циализации, в результате чего растет внугриотраслёвой обмен среди 
одних и тех же товарных групп. Еще выше доля импорта в удовле

творении потребностей хозяйства 8 промышленном сырье. К при
меру, по нефти - на 98%, природному газу - на 80%. 

Германия сводит торговый оборот с положительным сальдо. 
При этом в торговле услугами отмечается постоянное отрицатель
ное сальдо, которое в основном складывается за счет туризма. Рас

ХОДЫ по этой статье почти в три раза превышают поступления. По 
объему расходов в данной области ФРГ уступает только США. С 
значительным отрицательным сальдо сводится обмен научно

техническими достижениями и другими техническими услутами. 

Ведущими торговыми партнерами выступают Франция, США, 
Британия и Нидерланды, на каждую из них приходится 11-6% гер
манского экспорта. Активные торговые связи поддерживаются с 

США (9-10% экспорта, или 2,8% ВВП). В целом на развитые стра
ны приходится свыше 70% внешнеторгового оборота ФРГ, в том 
числе на страны ЕС - 64% (табл. 24.3). для ряда стран Германия 
является основным рынком сбыта их продукции. Если Германия 

поглощает 20% экспорта друтих стран Евросоюза. то у Австрии -
40%, Нидерландов - 29%. Дании - 23%, Греции - 22%. Бенилюк
са - 29%. 

Таблица 24.3. Гeorpaфическое напрlULlleние экспopra Германии, % 

1991 2000 2004 
Индустриальные страны 79,7 75,5 72,1 
США 6,3 10,3 8,8 
Япония 2,5 2,2 1,8 
ЕС 54.2 56,3 63.9 

Африка 1,9 1.4 1,6 
Средний Восток 3,1 11,7 14,2 
Латинская Америка 2,0 2,5 2,0 
КНР 1,6 2,8 
РФ 2,7 1,1 2.0 

Источник: Direclion of Tf1Ide Statistics Yearbook. 2000; 2005. IMF. 

Среди периферийных стран крупнейшим торговым партнером 
стала КНР, на которую приходится 3% внешнеторгового оборота. 
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д.....н ... UnIПM8 Германские компании резко активи-
зиро.вали усилия в вывозе производительноro IUШИтало с конца 

1970':'х roДов. По объему прямых капиталоanо_ений за рубе_ом 
ФРГ нахОДИТСЯ на третьем месте в мире после США и Британии -
8,5%. При относительно невысокой прибыльн()(''ТИ в стране, обост
ряющейся конкуренции на мировых рынках компании переориен

тировали свою внешнеэкономическую стратегию на расширение 

зарубежных проиэводственных мощностей И сбытовой сети. Загра
ничное производство состаanяет 27% объема BtfyrpeHHero выпуска 
товаров и услуг. 

Основная часть зарубежных капиталоanо_ений сосредоточена в 
разношерстной сфере услуг, в основном в кредитно-финансовом 

секторе и тoproane. На обрабатывающую промышленн()(.'ТЬ прихо
дится 25% капиталОВJIожений (химия и автомобилестроение). 

В территориальном отношении прямые капиталовло_ения со
средоточены в Европе (Франция, Швейцария, Бенилюкс, Брита
ния) и Северной Америке. При этом основным объектом прило_е
ния капитала стали США (свыше 40% зарубе_ных инвеС1Иций). 

Со:щание собственных производственных МОЩН(х"'1'ей германских 

компаний дополняетсЯ поглощением действующих американских 

корпораций. Известные гиганты химической ПРОМЫ1WlеНlЮСТИ 

обеспечивают на американском рынке 1/4 своих оборотов. Одним 
из крупнейших инвесторов в США в области электротехники ЯВЛЯ

ется .Сименс., занявший там ведущие позиции в ПРОИ1ВОДс:тве 
ренпеновской аппаратуры и компьютерных томографов. Укрепили 

свои позиции в американской экономике германские автомобиль

ные компании (20% их оборотов). 
Наиболее крупные позиции германские прямые капиталовло

жения занимают в Австрии (62%), Словакии (35%), Венгрии (34%), 
Чехии (30% всех ИНOC1i'анных прямых капиталовложений). 

В развивающихся странах, на которые приходится 14% общеro 
объема капиталовложений, БОльшая часп. инвестиций СОСре40т0че
на в крупных и прогрессируюших в промышленном отношении 

странах (Мексика, КНР, Бразилия). 
Германия предcтaanяет собой значительный рынок дIIH ина

странных капиталовложений - 3,9% мирового объема ИПК. Ее 
значение несколько снизилось. По 06ьему наКОllленных И П к она 
входит в число 10 стран. Удельный вес предприятий с участием 

• иностранного капитала в обороте промышленных и тoproBWx ком-

паний равен 18%, в обрабатывающей промышленности - 22%. это 
меньше, чем в Британии и Франции. Иностранный капитал проч
ные позиции занимает в химической промышnенности - 30%, 8 
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электротехнике, включая производство ЭВМ и конторскоro обору

дования, - 27%. Среди иностранных инвесторов преобладают ТНК 
из США (19%), Нидерландов (18%), Люксембурга (11%). В терри
ториальном отношении половина ИПК размещена IJ двух зеМJUIX -
Северный Рейн- Вестфалия и Гессен, доля воСточных земель остает
ся небольшой. Иностранные ТНК занимают важное место в струк

туре крупного капитала. Из 30 крупнейших компаний в ФРГ почти 
1/3 КОН1JЮЛируется иностранным капиталом. Возросло присyrствие 
иностранных компаний в банковском секторе. 

Германия занимает ведушие позиции на международном рынке 

ссудных капиталов, выступает четвертым по величине донором 

экономической помощи (9% общего объема, что эквивалентно 
0,23% германского ВВП). Около половины средств в рамках помощи 
развитию получают 16 стран, в том числе в начале 2000-х годов -
Сербия, КНР, Индия, Мозамбик, Индонезия, Турция, Египет, 

Иордания, Афганистан. 

Финансовые результаты внешнеэкономических отношений стра
ны воплощаются в платежном балансе. Счет по текущим операциям 

в 2000-е годы сводился с положительным сал ЬNO , составив 1,5% ВВП 
за 2001-2005 гг. (в 1990-e годы было отрицательное сальnо). 

ФРГ м Ее Германия Bы~aeт одним из локомоти-
вов западноевропейской интеграции. Как крупнейшая в ЕС эконо

мичесщ сила, ФРГ оказывает большое влияние на функциониро

вание Союза. Она обеспечивает 1/4 поступлений в бюджет Союза, 
что значительно превышает доли других ведущих стран. 

Немецкий капитал укрепляет свои позиции среди новых членов 

ЕС в C1l>8Hax Центральной Европы. На ФРГ приходится более 60% 
торгового оборота Чехии и Венгрии, более 40% оборота Польши, 
Словакии. Они стали крупными поставщиками как готовой про

дукции (автомобили, станки, текстильные товары, электротехника), 

так и полуфабрикатов и сырЬА (каменный уголь). Эroму содейству

ет растущее число предприятий, контролируемых германским капи

талом. В Центральной и Восточной Европе сосредоточено около 9% 
немецких заграничных инвестиций, в основном в Венгрии и Чехии. 

ФРГ .. РФ Заметное место в деловых связях ФРГ за-
нимает Российская Федерация. В ряде традиционных отраслей (хи
МИЯ, поставки оборудования) при импорте российского природного 

газа осуществляется долгосрочное сотрудничество, действует ряд 

соглащений по научно-техническому сотрудничеству и промыш

ленной кооперации. 
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После спада в середине 1990-х годов доля товарооборота с РФ 
ПОДIUIЛ8Сь (1,6% германского объема в 2003 г.). РФ заНJIЛа 16-е мес
то среди стран - импортеров германской продукции. Более поло

вины германских поставок составляют машины и оборудование, а 

ТЗlQI(е химическая продукция. Основу импорта из РФ образуют 

нeфrь И нeфreпродупы, природный газ. Экономическое сотрудни

чество подкрепляется кредитами германских банков, Германия ста

ла ОДНИМ их крупнейших кредиторов РФ. 

Взаимные отношения поддерживаются прямыми капиталовло
жениями. В РФ действует примерно 1,5 ты •. предприятий с герман
ским капиталом, значительная часть которых сосредоточена в про

мышлнности (электроника, строите.llьные материалы, пищевые 

продукты). Общий объем прямых капиталовложений составляет 

примерно 0,5% германских зarpaничных инвестиций. 

Вопросы к теме 

1. Рассмarpиn: основные факторы и условия экономического раз
ВIПIIЯ ФРГ в начале XXI в. 

Z. Оцените П03ИlUOl Германии в 2ООО-е годы в IIJIPOIIOM хо3jJЙC11Ie И 
В Европе. 

3. ПроанализируАте основные черты ХО3ЯЙC11IeННОГО механизма 
Германии. . 

4. Охарактеризуйте разВНПlе экономических O11tоwеиий Германии с 
Российской ФедерацИей. 

5. Каковы позиции Герwaнии в Ее? 



гпава25 
Южная Корея 
в мировой экономике 

Южная Корея во второй половине текущего столетия олицетво

ряла собой динамизм экономического роста, став одиннадцатой по 

величине экономикой мира. Не обладая сколько-нибудь значитель

НЫМИ природными ресурсами, она производит около 1,7% вмп, 
имея всего лишь 0,8% мировой численности населения. Южная 
Корея - новая индустриальная страна с развитыми товарно

денежными отношениями. Наuиональный доход на душу населения 

находится на уровне Портуталии и составляет менее 50% среднего 
уровня развитых стран (по ппс - 2/3). 

Как известно, нормальное функuионирование любого хозяйства 

зависит не только от наличных трудовых, при родных ресурсов, ка

питала, техники и технологии, но и от способности их раuиональ

ного соединения, обеспечиваюшего эффективность производства и 

рынки сбыта произведенных продуктов. Южная Корея имела много 

общих черт в факторах и условиях экономического развития с дру

гими восточноазиатскими странами и .территориями. Она в значи

тельной мере опирал ась на содействие развитыx стран, и прежде 

всего С lJlA. 
Качественные изменения положения Южной Кореи в мировом 

хозяйстве произошли буквально на глазах одного поколения. Юж

ная Корея - часть Кореи, освобожденной от японской колониза

uии И оказавшейся разделенной после Второй мировой войны. В 

середине 1950-х годов ввп на душу населения не превышал 

100 долл. В текушем десятилетии Южная Корея решает задачу стать 
одной из 1 О ведуШИХ стран в сфере использования нововведений и 
информаuионной техники, достичь стандартов ведущих развитых 

стран в области образования и научной и технологической деятель

ности. 

25.1. Особенности экономического положения 

Темпы роста Экономическое развитие Южной Кореи 
определяется высокими темпами при роста ввп. В 2000-е годы, как 

и во всех развитых странах, темпы прироста ВВП снизились до 

5,2% с 5,7% в 1990-e годы (8,9% в 1980-e fOДbI). Несмотря на сни
жение темпов.роста, они почти В два раза превышают общемировые 
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показатели (табл. 25.1). После бескризисного развития 1950-1970-х го
дов южнокорейское хозяйство пережило кризисные спады произ

flодства в 1980 и 1998 п. (-5,8%). Эго свидетельствуеТ о том, что в 
этот период воспроизводственный процесс приобрел цикличность, 

харакrерную ДЛЯ развитых капиталИC11fЧеских стран. Общему эко

номическому спаду 1998 г. предществовал финансовый кризис, ох

вативщий ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Таблица 25.1. Темпы экономическоro роста Южной Кореи, % 

Южная Корея 

Мир 

1980--1990 

8,9 

3,3 

1990--2000 

5,7 

2,7 

2000-2006 

5,2 

3,8 

Исmочнut.:: World Development Indicators. 2002. 2006; Global Economic Pros
pects. 2006. World Ваnk. 

Факторы Высокие темпы роста базировались на nо-
экономического роста сmояннOItI увели'tении каnиmШlО8Ложений. 

Вложения в основной капитал достигали самой высокой нормы сре

ди индустриальных стран (свыше 30% за 1980-1990-е годы).'Ь теку
щем десятИJlетии инвестиционная квота ПОНИЗИJIась до 28-29%. при 
этом произошло резкое увеличение капиталовложений в информaw1-
ОННУЮ сферу. По оценкам, увеличение капиталовложений наполовину 

обеспечИJIО рост ВВП. Уровень капиталовложений на 2-3 пункта был 
ниже нормы национальных сбережений. 

Важную роль в развитии Южной Кореи сыграло nовышение ква

лификации рабо'tей сuлы. К началу 1990-х годов в стране было вве

дено всеобщее начальное и среднее образование. данные 
ЮНЕСКО показывают высокий уровень начального школьного 
обучения. Значительно возросла роль высшего и специального об~ 

РLlJОВLlНИЯ, 48% молодежи в возрасте 20-24 лет охвачено обучением 
в различного рода высших учебных заведениях, что на 1/3 выше 
среднего уровня стран ОЭСР. Однако до сих пор в стране остается 

неграмотным около 2% взрослого населения. Быстрое расширение 
высшего образования (81 % окончивших среднюю школу) сопрово
ждалось снижением его качества. В хозяйстве отмечается недоста

ток высококвалифицированных исследователей и инженеров. 

В производительности труда Южная Корея отстает от других 

развитых стран - примерно половина уровня стран ОЭСР в поча

совой выработкt'- НизКий ее уровень отмечается в секторе услуг. 
Отставание в производительности труда компенсируется экстенсив

ным использованием рабочей силы. По продолжительности рабоче-
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го времени наемных работников в годовом исчислении Южная КО
рея УС1)'Пает немногим странам - Малайзии, Таиланду и США. 
Только в 2003 г. была введена пятидневная рабочая неделя. 

Утверждению южнокорейского хозяйства на современном уров

не спoco6c'mует соэдание достаточно развитой базы научных и ин

~HePНO-I(OHC"'PYl(тOPCI(UX разрабomОI(. Они конценч>ируются в ос
новном в двух секторах: информаЦИОННО-КОМlIьютер"ые технологии 
и аlJfOC11)Oeние. Еще в 1980-е годы в этих сферах были созданы на

учно-производсгвенные парки, НИИ. риско-фирмы. В их создании 
приняли участие крупные компании ведущих отраслей. которые 

получили финансовые и налоговые льготы. В науч но-прои звод

cтвeHНlllX парках осуществляется экспериментальное мелкосерийное 

производство. разработка новых технологий. изделий и материалов. 

В случае положительных результатов организуется массовый выпуск 

новой продукции. 

Исследовательская работа в частном секторе сосредоточена в 

рамках немногих крупнейших компаний. 5 компаний сосредотачи
вают 37% расходов на НИОКР частного сектора. 

С 1987 г. осуществляются долгосрочные планы, определяющие 

основные направления научно-технической политики государства. 

В них намечено развитие разработок в сфере биологии. нанотехно
логии, космоса, океана, энергии. Пocraвлена задача выЙ"nt на пере

допые позиции в мире в развитии этих направлений. Значительные 

достюкения отмечены в исследованиях в области аэронавтики и 

кtX:мической технологии. Еще в 1993 г.· был выведен на орбlfI)' ис

следовательский спугник, созданный на собственной технологии. 

В целом в текущем десятилетии осуществляется переход от мо

дели заимствования иностранной технологии к созидательному ти

пу экономического развития. Доля за1рЗТ на ниокр достигла 3% 
ВВП, что превосходит средний уровень ведущих западных стран. 
Большинство ассигнований направляется на разработки прикладно
го характера. 

Однако до сих пор отмечается отставание страны в технологи

ческой сфере. По оценкам, общий уровень технологического разви

тия Южной Кореи сocraвляет 40% среднего уровня индустриальных 
стран Запада, что подтверждают данные об относительной числен
ности научно-технических сотрудников и исследователей и низкое 

число патентов, зарегестрированных за рубеж.ом. 

YCl10lllUl В экономической политике последних лет 
вocnpoмэвoдcтв8 большое внимание обращалось на ста-

бильное развитие государственных финансов. Действует правило: 

расходы COOТIIeiCiВУЮТ бюджenu.lм пocryплениям (В 1980-1~ годы 
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государственный бюджет сводился с дефицитом). В результате доля 

государственного дo.лг.l понизилась вдвое с 50,1 % в 1982 г. до 22,4% 
ввп в 2005 г., а во всех странах ОЭСР он превышает '70% ввп. По 
уровню государственных расходов Южная Корея выделяется среди 

развитых стран их относительно небольшой величиной. Они со

CTaВJUUOT 25% ВВП (1970 г. - 16% ВВП). Несколько причин обу
словливали это положение: небольшие расходы на социальные це

ли, низкий уровень государственного потребления (10% ВВП), не
высокий уровень государственного долга и выплат по процентам. 

Экономическое развитие в 2ОО0-е годы происходит при низком 
уровне инфляции - 2,8-3,5% в год. В предыдущие десятилетия 
высокие темпы роста сопровождались достаточно высоким уровнем 

инфляции - 5,6-7%. Ее снижению способствовало улучшение фи
нансового положения государства и компаний. Их задолженность 

снизилась до менее 100% объема акционерного капитала. 
Сдерживающим фактором экономического развития остаются 

военные расходы, составляющие 3-4% ВВП. С 1995 г. страна обес

печивает 1/3 расходов на содержание американского экспедицион
ного корпуса и его 40 военных баз и объектов. Общие условия хо
зяйственного развития отягощаются огромной коррупцие", неус

тойчивой политической обстановкой, связанной с наследственной 

борьбой кланов. 

Деятельность компаний характеризуется невысокой нормой 

прибыли. В конце 1990-х - начале 2000-х годов норма валовой 
прибыли компаний обрабатывающей промышленности (отношение 

к объему продаж) колебалась в пределах 5,5-8.3% по сравнению с 
12-16% ДIlЯ компаний западных стран. 

Южная Корея отстает от других развитых стран в развитии ин

формационной инфраструктуры (установка Интернета, телефонные 

линии). 

Структура Южная Корея имеет значительные осо-
хозяйства бенности В структуре своего хозяйства в 

сравнении с ведущими развитыми странами. Сектор услут занимает 
относительно невысокое место в производстве - 56% ВВП, остава
ясь в основном мелкотоварным. Вовлеченность предприятий секто

ра услут в процесс нововведений относительно небольшая - 25% в 
сравнении с 40% в странах Ес. 

Отстает в своем развитии сельское хозяйство (3% ВВП). Оно 
остается мелкотоварным, сохранилась система парцельного земле

владения и землепWlьзОвания. Хозяйства с земельной площадью 8 

2-3 га сосредотачивают ТWlЬКO 17% обрабатываемой площади. В 
конце 1990-х годов страна примерно на 30% обеспечивала свои по-
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'lJ)eбности В продовольствии (в рисе - полностью). В производстве 
продукции повысилась доля риса, свинины, снизилась - говядины, 

овощей и фруктов. По производительности труда и технической 
оснащенности южнокорейское сельское хозяQство :fНачительно ус

тупает японскому. 

Ведущие позиции занимает обрабатываюшая промышленность -
26% ввп. Она является основным двигателем экономического рос
та. Отрасли, основанные на знании. играют основную роль. Наибо
лее высокими темпами увеличивал ось произвоДство конторского, 

электронно-вычислительного оборудования, транспортных средств 

и нефтепереработка. За 1990-e годы доля высокотехнологичных от
раслей поднялась с 14,7 до 20.5% обрабатывающей промышленно
сти. 

В южнокорейском хозяйстве важное место занимает межотрас

левой производственный сектор информационно-компьютерных 

технологий. На его долю приходится 7,9% ввп. это третий по ве
личине показатель среди развитых стран. 

позиции Южная Корея входит в число круп-
в мировом ПРОИ3ВОДСТве нейших индустриальных держав мира, 

несколько опережая Британию в промышленном производстве, -
3,3% мирового объема продукции обраратываюшей промышлеино
сти. В ряде производств она занимает выдающееся место. Эro прежде 

всего суцоетроение - примерно 1/4 мирового выпуска. полупро
водники - 14%, сталь - 4%, а также телевизоры, автомобили, ме
таллообрабатывающее оборудование. По уровню конкурентоспо

собности Южная Корея находится на 17-м месте в мире, отставая в 

качестве финансовой сферы, управления и инфраструктуры. 

25.2. Этапы развития 
южнокорейского хозяйства 

В развитии южнокорейской экономики можно выделить не
сколько периодов. Первый из них охватывает 1953-1961 гг., второй 

период продолжался с 1961 г. до середины 1970-х годов, а третий -
с конца 1970-х до конца 1990-х годов. 

Первый nерuод - nерuод воссmанов.ленUR начался после войны. 
До войны во второй половине 1940-х годов в стране была проведе

на аграрная реформа и ликвидированы переж.иткн феодализма, 

японская собственность перешла в руки государства. В 1953-1961 (Т. 
ВВП увеличился в 1,5 раза, а потребление на душу населения - в 
1,3 раза. Наищшьшие перемены произошли в положении обрабаты
вающей промышленности, удельный вес кuroрой увеличился В 
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1/5 раза - до 14,6%. Но в ней основное место занимало производ
ство потребительских товаров - «самбэк-коноп- (три .белых произ
водства). Это помол мухи, производство сахара и обработка хлопка, 

которые обеспечивали основной объем npoмыленного производcrвa. 

этот период характеризовался аграрно-сырьевым направлением, 
низким уровнем развития, отсталой сч>уктурой. Преобладающее 

положение в производстве сч>аны занимало сельское хозяйство, 

хотя его доля в ВВП сократилась с 52 до 42,5%. Второе место в 
сч>YJCIYPe хозяйства занимала торговля. Orсталая структура эконо
мики была следствием колониального прощлого, войны 1950-1952 IТ., 
раскола страны. На севере были сосредоточены основные мощно

сти добывающей и обрабатывающей промыщленности. 

В хозяйстве сч>аны преобладающее место занимали мелкие и 
средние компании, на долю которых приходилось 64% производст
ва, при этом средние предприятия с числом занятых в 200-400 че
ловек давали 14% продукции. 

Внугренний рынок предъявлял спрос преимущественно на ко

нечные изделия, особенно на потребительские товары. В этот и 

частично в последующий периоды экономическое развитие опира

лось на подъем местной промыщленности и снижение имn,opта то

варов, которые могли производиться в стране. Для овладения де

нежным спросом населения. предnринимались протекционистские 

меры. При импортозамещающей политике предусмаТРИllалось опе

режающее развитие ключевых отраслей, которые через сеть прямых 

и обратных связей вызывали рост в сопряженных отраслях. Основ
ные усилия были сосредоточены на трудоемких отраслях (хлопчато

бумажная, обувная, пищевая, деревообрабатывающая). 

Существенную роль в экономическом развитии сыграла помощь 

США, которая равнялась 15,2% объема ВВП за указанный период. 
При ограниченности средств полученная помощь способствовала 

смягчению трудностей в процессе реорганизации сельского хозяй

ства и стабилизации жизни населения. Она составляла почти 80% 
объема импорта за рассматриваемый период. Быстрый рост произ

водства в текстильной, кожевенной, мукомольной и сахарной про

мыщленности в значительной мере был связан с получением средств 

из-за границы. Большие суммы поступали на военные цели - США 
превращали Южную Корею в форпост борьбы против распростра

нения коммунизма. 

Второй nерuод экономического развития проходил в условиях 

военного режима посл. военного переворота в 1962 г. Тогда были 
• 

поставлены задачи достижения независимости экономики, которые 

решались при направляющей роли государства, поощрении частной 
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инициативы, внедрения принципов рыночной экономики. .Види

мая рука. активно проводила мобилизацию и распределение огра

ниченных ресурсов. Данная политика осущеСТВ.lIЯJlась в рамках 

идеологической доктрины .победы над коммунизмо .. в экономиче-. 
ском соревновании., отражения yrpoзы с севера. 

Механизм хозяйствования Южной Кореи с 1962 Г. неразрывно 

связан с планированием экономической деятельности на основе пяти

летних планов экономического и социального развития. С 1963 г. в 
стране действовало Управление экономического планирования, 

функции которого в 1994 г. были переданы Министерству ПРОМЫШ

ленности, а в 2003 г. Министерству науки и технологии. ПЛаниро

вание охватывало различные производственные и региональные 

разрезы хозяйственной активности, и ему был присуш в определен

ной мере нормативный характер. Выработка плановых ориентиров 

происходит с участием Федерации корейской промышленности, 

представляюшей интересы крупнейших компаний. Правительствен

ный контроль над хозяйственной деятельностью был закреплен в 

конCТИ1)'UИИ страны. 

Традиционные средства, которые использовали ряд развиваю

шихся cтpa/-l для повышения уровня экономического развития, 

Южной Корее не подходили. Она не обладала значительными ис

точниками сырья для увеличения экспортных доходов. Единствен

ный выхоЬ. был в развитии обрабатываюшей промышленности. 

Индустриализацuя определила суть второго периода развития 

юж.нокорейской экономики. для осуществления индустриализации 

необходимо было реконструировать существуюшие отрасли, зало

жить основы новых капиталоемких производств, расширить и мо

дернизировать промышленную инфраструктуру. Процесс индуст

риализации с середины 1960-x годов сопровождался переходом к 
экспортной модели развития. РWlь первопроходца на внешние 

рынки была отведена текстильной и обувной промышленности, 

производству электрических приборов. Переход к экспортно

ориентированной модели развития определялся низкой покупа

тельной способностью населения, недостатком валютных средств. 

Причина данного явления состояла в том, что при осуществлении 

импортозамешения для развития внутреннего производства потре

бительских товаров каждый год приходилось импортировать значи

тельный объем товаров производственного назначения. Эro сужало 

основу индустриализации в форме импортозамешения. 
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Создание экспортно-ориентированного производства ocyuцecтв

лялось при сохранении протекционизма на внутреннем рынке. Тем 

самым стремились достичь положительного сальдо по текyuцим 

операциям платежного баланса и высоких темпов роста, которые 

тормозились небольшими размерами внутреннего рынка. Любая 

развивающаяся страна сможет развивать свою промышленность и 

поддерживать высокий экономический рост, если сможет экспор

тировать трудоемкие товары на зарубежные рынки. 

На практике только некоторые развивающиеся страны оказа

лись способны осyuцествить это. для Южной Кореи эта способность 

объяснялась политическими причинами: она служила форпостом 

США против социализма. США и Япония обеспечили ей необхо
димые рынки сбыта. 

В период ориентации на экспорт быстро развивались материало

емкие и энергоемкие отрасли: черная металлургия, судостроение, 
нeфrехимия, что привело к росту капиталоемкости производства. 

На этом этапе экономического развития в Южной Корее бьmи 

обеспечены высокие темпы роста ВВП. В 1960-е годы среднегодо
вой темп прироста равнялся 7,7%, в 1970-е - 9,4 %. Быстрые тем
пы экономического роста СОПРОВОЖдались достаточно высоким 

ypoiJHeM инфляции (в 1960-е годы - в среднем 17%, в 1970-е годы -
20%). 

Обновление и расширение производственного аппарата требо

вали постоянного увеличения накопления капитала. Общие условия 

в стране в 1950-1960-е годы не способствовали этому. Военные 

расходы (5% ВВП страны) отвлекали сбережения на непроизводи
тельные цели, подогревали инфляционные тенденции. 

В этих условиях важную роль в накоплении капитала, как и на 

первом этапе, играли экономическая помощь и привлечение ино

странного ссудного капитала. Крупнейшим донором бьmи США, 

Япония, а также страны Западной Европы. Иностранный капитал 

явился важным источником индустриализации, ускорения форми

рования новой структуры экономики, способствовал созданию ос

новных производственных отраслей. В целом иностранный капитал 

составлял от 59,6% объема капиталовложений в 1961-1965 гг. до 
30,2% - в 1971-1975 п. и 14,2% в 1976-1980 гг. Поэтому неудиви
тельно, что в этот период капиталовложения значительно опережа

ли величину внутренних сбережений (табл. 25.2). 
В ходе индустриализации южнокорейской экономики немало

важную роль играло заимствование иностранной технологии. Как 
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правило, закупки оборудования за границей сопрово)Ц8ЛИСЬ при

обретением прав использования технологических проuессоа. При 
слабом развитии национальной науки привлечение из-за рубежа 
передовой технологии способствовало со:m!piИJO новых произ

ВОДСТВ, уменьшению себестоимости и повышению качества выпус

каемой продукции. В частности, активный обмен в области науки и 

техники позволил Южной Корее создать основу атомной электро

энергетики. 

Таблица 25.2. ПouзaтeJ18 xOllOllll"leeКOI'O .......... 
I<baюI кореи • 1960-1970-e f'O.IU,I 

1960-1969 1970-1979 

Прирост 8ВП, % 7,7 9,4 

Инфляция, % 17,0 19,8 

Валовые сбережения, % 88П 14,5 22,3 

8аловые капиталовлож.ения, % ВВП 17,0 25,6 

Безработица 6,6 4,4 

Исmqчнuк: lntemational AtТair.>. Vol. 75. N1 4. October 1999. Р. 789. 

Менялась обшеобразовательная подroтoвка населения. В начале 

1960-x ronOB было введено обязательное начальное образование. 
Рабочая сила оставалась главным фактором экономического роста в 

1960-1970-e ronbl, ее вклад в прирост ВВП превышал 30%. 
В период индустриализации в структуре хозяйства npoиюшли 

СуШественные сдвиги. Доля обрабатываюшей npoмышленности в 

ВВО достигла 28%, доля сельского хозяйства сократилась до 15%. 
Обеспечение роста экономики и экспорта требовало создания 

условий для компаний конкурировать на международных рынках и 

быть двигателем догоняюшеro развития и направления этих про

цессов rocynaPCТВOM. Uеленаправленные процессы концентрации и 

централизации капитала привели к возникновению крупных фи

нансово-промышленных групп - чunmан, или чебаль. Они сформи

ровались на базе ToproBЫX фирм и включали компании различных 

отраслей, становясь огромными конгломератами. Примерно 

50 I1'YПп нач~и играть доминирующую роль в хозяйстве страны 
(1%4 r. - шесть объединений). В начале 1980-x ronOB на долю 
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10 крупнейших объединений приходилось 20% продукции обраба
тывающей промышленности, 11% ВВП. Этот процесс привел к мо
нополизации рынков - 23,5% товаров реализовались на монополь
ных рынхах. Значение мелких предприятий сократил ось. 

В создании и развитии крупных объединений большую роль 
сыграло правительство, действовавшее по принципу .сделать мощ

ным государство.. Рост чеболь во многом поддерживался благодаря 

созданному для них льготному финансированию. На них приходи

лось приблизительно 75% всей суммы банковских кредитов, пре
доставленных частному сектору в конце 1970-х годов. Кроме того, 

государство само вкладывало капитал в эти группы. Доступ к деше

вым займам позволял чеболь быстро развиваться, расширять дивер

сификацию производства в ущерб прибыльности. В результате Юж

ная Корея в отличие от других развитыIx стран имела менее здоро

вую концентрацию экономической мощи, которая создавала двой

ственную структуру внугреннего рынка. 

Промышленные группы контролируются семейным каnитшlOМ. 

Семьи-основатели владели 60% акций в 30 крупнейших чеболь, 3/4 
входящих в них фирм не числились на фондовой бирже. С одной 

стороны, это указывало на происхождение богатства (основатели 

групп увеличивали его за счет тесных связей с военными диктато

рами), с другой стороны, это указывало на то, что отношения внут

ри групп строятся на нерыночных nринциnах. Центрами чеболь явля

лись инвестиционные тресты. 

Семейное и пере крестное владение акциями приводило к тому, 

что основным источником привлечения капитала были займы (кре

диты банков, облигации). Выпуск акций в 1990-е годы составлял 

10-12% привлекаемых средств. Перекрестное владение приводило 
к образованию огромных долгов чеболь. 

Другой отличительной чертой социальной структуры южноко

рейского хозяйства явилось создание весьма мощного государст

венного производственного сектора, основу которого составила 

бывшая японская колониальная собственность. Государственная 

собственность охватывала электроэнергетику, строительство шос

сейных дорог, произвоДство черных металлов, химических удобре

ний, использование гидроресурсов, морской промысел, мелиора

тивные работы в сельском хозяйстве. В 1981 г. 24 государственные 
корпорации даВ8.I\И 10% -ВВП. 

При направляющем воздействии государства происходило раз

витие капитализма в сельском хозяйстве. Важной вехой развития 
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aJ])aРНОЙ сферы было "ооnерир08ание. В 1960-е годы осущесталялось 
создание снабженческих, сбытовых и кредитных кооперативов, в 

1970-е годы формировались 4Iколлективы совместной обработки 

земли.. Организация КОJVJективных хозяйств под контролем rocy-
• 

дарства проводилась в рамках движения за новую деревню, начато-

го в 1972 г. Оно включало улучшение дорожной сети, мелиорацию 

и механизацию, создание в сельской местности предприятий для 

обеспечения работой разорившихся крестьян. 

Кредитная система находилась под жестким контролем государ

ства. В начале 1960-х годов банки были национализированы, но в 
последующее время реприватизированы. Государственный банк 

обеспечивал правительству дополнительный контроль над деятель

ностью финансово-промышленных групп. Связь правительственно
го банка и крупной группы создавала внугренний рынок финанси

рования, который функционировал более целенаправленно, чем 

финансовая система свободного рынка, но способствовал увеличе

нию краткосрочной задолженности. 

Финансовые институгы, которые контролировались государст

вом или находились в собственности государства, предоставляли в 

основном целевые кредиты и наблюдали за их использованием. 

Кредиты пре,~оставлялись на длительный период на льготных усло

виях, пока компании не становились конкурентными на меЖдУНа

родных рынках. Правительство прямо или косвенно контролирова

ло до 2/3 Ьпиталовложений, при этом в 1960-е годы оно финанси
ровало 20%, в 1972-1975 rr. - 14,5, в 1976-1980 гг. - 20, в 1981-
1984 rr. - 24,4% капиталовложений. 

Особое положение в системе взаимоотношений факторов про

изводства занимала рабочая сша. Стрзтегия быстрого экономиче

ского роста сопровождалась острыми социальными проблемами, 

включая рост неравенства в распределении доходов, неудовлетворе

ние первичных потребностей, увеличение бедности. Только с чет

вертого пятилетнего плана (1977 -1981) правителъство стало вклю
чать в него вопросы контроля над рождаемостью, расширения заня

ТОСТИ, образования, здравоохранения, улучшения производственных 

отношений. До этого основными целями социальной политики бы

ло предупреждение абсолютной бедности. 

Профсоюзное движение длительное время было ограничено. В 

период правления военных рабочим и служащим государственных 

предприятий и отраслей, имеющих важное хозяйственное значение, 

запрещалось проводить забастовки для отстаивания своих прав (до 
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1987 г.). Выступления за демократию жестоко подавлялись, приме
ром чего являются события в г. Кваюку в 1980 г. Труд рабочих в 

1970-х годах был одним из самых дешевых в Азии. В начале 1980-х го
дов южнокорейский рабочий получал в среднем около 250 долл. в 
месяц, в два раза меньше сингапурского рабочего. Эта политика 

оправдывзлась широко пропагандируемым тезисом об .угрозе с Се

вера •. 
Результат второго периода в развитии южнокорейской экономи

ки - резкое увеличение объема производства. За 1960-1970-е годы 

ВВП страны увеличился в 3,3 раза, что было во многом Достигнyro 
за счет ограничения потребления населения, его лишений. Возрос 

внешний долг. В 1983 г. он превысил 50% ВВП. 
Очередной, третий, этап развития южнокорейского хозяйства 

начался с конца 1980-х годов. В 1987 г. произошел переход к граж

данской форме государственного правления. В этот период пре

имущественное развитие получили наукоемкие производства -
электромашиностроение, коммуникационные средства. В стране 

была создана основа атомной энергетики - построено 1 О I4TOMHblX 

реакторов, ПРОИ:JВОДЯЩИХ более половины общей выработtи элек
троэнергии промышленности: Наметился поворот к развитию соб

ственных НИОКР. В целом до 1990-х годов преобладал экстенсив

ный тип ра:JВИТИЯ хозяйства. По оценкам мирового банка, почти 

2/3 прироста за 1960-1989 гг. было обеспечено за счет использова
ния ресурсов, а не роста общей эффективности. 

Укрепились позиции семейных конгломератов. В середине 

1990-х годов оборот 10 крупнейших чеболь составлял более 35% 
промышленного npoизводства. 5 южнокорейских объединений во

шли в число крупнейших по объему капитала компаний в мире -
13 по величине оборота. 

этот период характеризовался укреплением позиций рабочей 

силы в хозяйственном механизме. После 1987 г. рабочие получили 

новые возможности при заключении коллективных трудовых со

глашений. Количество профсоюзных объединений возросло в 

3,5 раза, они охватывали около 15% рабочих и служаших. Коллек
тивные соглашения заключались на уровне предприятий, только в 

текстильной промышленности и в банковской сфере это происхо

дит на уровне отрасли. а в горно-добывающей и обувной - на 

уровне региона. fJравительство воздействовало на ход заключения 

трудовых соглашений в рамках трехсторонней комиссии, причем 

оказывало решающее воздействие. Довольно широко практикова-
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лись дополнительные выплаты от одного до четырех раз в год, ко

торые в отличие от практики в западных странах редко отличаются 

по величине в одной группе работников. Заработная плата росла 
• 

быстрее, чем в западных странах, но существовали значительные 

различия в оплате мужчин и женщин - почти в два раза. 

В крупных объединениях практиковалась система пожизненного 

найма, которая закреплялась трудовым законодательством. Для 

компаний было дешевле создать дополнительные производственные 

мощности, чем производить сокращение рабочей силы. При со

кращении рабочей силы фирма должна была обеспечивать сокра

щенного в течение нескольких лет пособиями в размере прежней 

заработной платы, оплачивать в течение двух лет обучение его детей 

в школе. 

За 1970-1990-е годы разрыв в уровнях доходов самых бедных и 

богатых групп населения сократился с 19,8 до 8,3 раз, наиболее 

сильное выравнивание доходов произошло в 1980-е годы. В эти 

годы усилилась социальная составляющая государственной поли

тики. от 28 до 30% бюджетных расходов стало идти на социальные 
услуги. Расходы на экономическое развитие снизились с 22 до 16%. 

В рассмаlриваемый период делались .шаги по ослаблению госу

дарственного регулирования, принимались меры по либерализации 

и созданИlР более открытой для иностранных производителей эко

номики. 

Новый этап в воспроизводственном процессе южнокорейской 

экономики начался с конца 1990-х годов после финансового кризи

са 1997-1998 гг. К этому времени исчерпала себя мобилизационная 
модель хозяйственного развития. При регулирующей роли государ

ства была изменена институциональная структура хозяйства (пере

стройка и либерализация). Половина из 30 крупнейших чеболь и 
1/4 кредитных учреждений были или закрыты, или перестроены. 
Изменилось управление крупными корпорациями. Усилилась роль 

акционерного капитала, ослаб контроль семеЙ-магнатов. В про из

водственной деятельности чеболей усилилась специализация, они 

освободились от непрофильных активов. Значение чеболей в про

изводстве снизилось. 

В текущий период усилились позиции частного капитала. Под 

влиянием МВФ были приватизированы крупнейшие государствен

ные компании, банки. Ослаблены ограничения на деятельность 

иностранного капитала. 
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Характерной чертой развития хозяйственного механизма Юж

ной Кореи ЯRЛяется всеохватывающая роль государства. Государст

во обеспечивает централизованное воздействие на сферу социаль

но-эконо-мических решений. что ПРОЯRЛялось в реформировании 

крупнейших объединений. банковского и промышленного капита

ла, государственного сектора. Оно стремится не допускать разоре

ния мелких предпринимателей, чтобы избежать переполнения рын

ка труда безработными. 

Особенности структур.,. Они ПРОЯRЛЯЮТСЯ в доминировании в хо-

чаcтнorо капитала зяйстве крупнейших корпораций, значи-

тельная часть которых предстаRЛяет собой чеболи. О 200 1 г. 30 че
болей обеспечивали примерно 12% ООП страны. Крупнейшими 

средИ них являются .СаМСУНГ-, «Лджи., .СК., .ХюндаЙ •. Освобо
дившись от части непрофильных предприятий, они прибл,ИЗИЛИСЬ 

по своей структуре к промышленным концернам. 

О организационной структуре частного капитала основное место 

занимают мелкие и средние компании, на которых в 2001 г. было 

занято почти 86% рабочей силы (1997 г. - 74,4%). О промышлен
ности большая часть из них всчюена в производственные цепи 

крупных компаний. 75% мелких и средних компаний обрабаты
вающей промышленности почти вся свою продукцию (95%) по

стаRЛяют крупным корпорациям. В розничной ТОРГОRЛе преоблада

ют мельчайшие семейные предприятия. Из-за низких расходов на 

рабочую силу они сдерживают внедрение в эту отрасль информаци

онных технологий и проникновение крупного капитала. 

Особенностью функционирования частного сектора является 

наличие крупной неформальной деятельности. По оценкам, на до

лю теневой деятельности приходится 38% ОВП, что резко отличает 
хозяйство Южной Кореи от других развитых стран. 

Государственный О производстве государственный сектор 

С8КТОр иlPЗет относительно небольшую роль. На 

государственных.предпr>иятиях производится менее 8% ООП стра
ны. Государство сохраняет основные реryлирующие функции. 
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Трудов ... е Структура рынка труда характеризуется 
отноwения относительно низким участием трудоспо

собного населения в трудовой деятельности - 65,4% (в странах 

ОЗСР - 70,5%) в связи с низкой занятостью женщин (53,4%). Не
смотря на низкий уровень безработицы, характер занятости отлича

ется двойственностью. Рабочая сила по характеру занятости, своему 

положению делится на две части. Основу состаWIЯЮТ постоянные 

работники «пожизненного найма. с высокой оплатой труда - их 

чуть более 50%. Остальные относятся к временным работникам и 
работникам ежедневного найма, которые в основном используются 

в мелких и средних компаниях. Усиление двойственности в исполь

зовании рабочей силы отражает стремление южнокорейских пред

принимателей сохранить конкурентные позиции за счет более низ

ких расходов на непостоянно занятых. Но подобное деление рабо

чей силы сдерживает рост производительности труда В националь

ном хозяйстве, так как работники малых и средних предприятий 

имеют небольшие возможности повышения квалификации. 

Характер занятости сказывается на трудовых отношениях в 

стране. Сократилось членство в профсоюзах. Профсоюзы охваты

вают 11% рабочей силы, но их ВJlияние'lIыше, чем в других разви
тых стран,рХ ·в связи с высоким уровнем членства в крупных фир

мах. В отношениях рабочей силы и предпринимателей отмечается 

недоверие, результатом чего является более ВЫСОЮlй уровень забас

товочной борьбы по сравнению с другими развитыми странами. 

Оплата труда самая низкая среди развитых стран. В стране НИзКИЙ 

уровень социальной защиты. гocyдapcтвeнные расходы на социальные 

цели COCТ8.ВJIJOOТ менее 5% ВВП (средний уровень crpaн оэср -
22,5%): только 19% безработных получают пособия. 

для идеологического воэдействия на население используется 

концепция .чучхесон. (национальная самобытность). ПоследНЯЯ 

служит важным элемекгом теорий .национальноЙ и кореизирован

ной демократии», представляющих собой синтез традиций прошло

го с формами буржуазного преобразования общества. Пропагакди

р~я идеи патернализма и лояльности к правительству И пред

принимателям. В целом модель экономического развития Южной 

Кореи имеет общие черты с японской, но роль npавительства в ре-

гулировании экономиЮl эдесь значительно выше. 
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25.4. Южная Корея 
в мирохозяйственных связях 

Развитие хозяйства Южной Кореи во многом определялось 

расширением ее внешнеэкономических связей. С началом нового 

века Южная Корея перешла к политике свободного -'внешнеэконо

мического режима. Ранее правительство, играя доминирующую 

роль в экономике, осуществляло прямой и косвенный контроль во 

внешнеэкономических связях, внешнеэкономическая политика по 

существу представляла собой систему протекционистских методов 

развития экспорта и лицензирования импорта, ограничений в дви

жении капитала. 
.... .. " 

Внешняя Она занимает важнейшее место в эконо-

торговля мическом развитии страны. Внешнеторго-

вая деятельность превышает 80% ВВП. Торговля развивалась высо
кими темпами. В 1990-х годах темпы внешней торговли в 2,7 раза 
превосходил и темпы прироста ВВП. В 2000-е годы среднегодовой 

прирост экспорта составлял 8,9%, в 1990-е - 15,6% . Быстрый рост 
внешней торговли явился результатом воздействия различных фак

торов и условий, в том числе внешнеторговой политики, на про

це.с формирования и расширения экспортного потенциала страны. 

В Южной Корее создано 5 свободных экспортных зон для компа
ний обрабатывающей промышленности и три - промышленного 

парка, которые оказались привлекательными для американских и 

японских компаний. 

Высокие темпы внешнеторгового оборота привели к росту значе

ния Южной Кореи на мировых рынках. Ее доля в мировом экспорте 

возросла с 0,04% в 1962 г. до 1,9 - в 1990 г., 3,3% - в 1998 г. и 2,6% -
в 2005 г. Увеличилась вовлеченность страны в международное разде

ление труда, о чем свидетельствует коэффициент эластичности экс

порта и импорта по отношению к ВВП. Торговый баланс сводится с 

положительным сальдо. Экспортно-ориентированное производство 

усилило зависимость страны от состояния мирового хозяйства, от 

характера и масштабов внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономическая деятельность в Южной Корее высоко 

концентрирована. 69% экспорта страны обеспечивают 50 корпора
ций, 13 из которых контролируются иностранным капиталом. 

Свыше 80% экспорта страны обеспечивает обрабатывающая 

промышленность. Быстрый рост машиностроения в последней чет

верти прошлого века позволил Южной Корее выйти на внешний 
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рынок поставщиком различного вида машин и оборудования. Наи

более динамичной и перспективной статьей экспорта продукции 

обрабатывающей промышленности стали электронные и электро

технические изделия. Доля электроники и. электРотехники превы
шает 30% экспорта. Если до середины 1980-х годов в его сч>уктуре 
занимала важное место бытовая электроника, то в последующие 

годы электронные компании направили усилия на производство 

полупроводников, телекоммуникационного оборудования, компью

теров, средств автоматизации npоизводственных процессов. Среди 

электронных товаров наиболее высокой конкурентоспособностью 

обладают полупроводники. В группе транспортных средств помимо 

судостроения важное место занял вывоз автомобилей и запчастей к 

ним - 9-10% всего экспорта. 
В итоге южнокорейские компании существенно увеличили свою 

долю в сбыте товаров средней и высокой технологии, а также TOB<l

ров, изготовленных из сырья. По отдельным товарам южнокорей

ские компании заняли прочные позиции на мировом рынке: суда -
22%, искусственные ткани - 10%, транзисторы, электронные лам
пы - 6,4%, телекоммуникационное оборудование - 8,5%, <lBTOMO

били - 4,2%. вычислительная техника - 4,5% мирового экспорта. 
Они сохраняют одно из ведущих мест в экспорте одежды. Экспор

теры испытывают возрастающую конкуренцию как со стороны 

стран а низкой стоимостью рабочей силы (КНР, Малайзия, Фи

липпины), так и со стороны развитых стран. 

Южная Корея ВЫС1)'Пает десятым в мире экспортером услуг. в 

основном транспортных. Заметное место занимают строительные 

услуги и МИll'ация рабочей силы. В начале 2000-х годов доходы от 

зарубежных строительных подрядов составили свыше 30% всех по
ступлений от невидимой торговли. Основным районом приложения 

рабочих рук были страны Ближнего и Среднего Востока, прежде 

всего Саудовская Аравия. На Южную Корею приходится примерно 

6% стоимости осуществленных зарубежных проектов-контрактов. 
В основе конкурентных преимуществ южнокорейских товаров 

длительное время находились низкие издержки на рабочую силу, а 

также прямое и косвенное субсидирование. В 1990-2000-е годы у 

южнокорейских экспортеров понизился ценовой фактор. Реальная 

заработная плата в промышленности увеличилась быстрее выработ

ки на одного занятого. Усложнение проблем конкуренции, давле

ние предпринимателей заставляют правящие круги изыскивать пути 

ослабления установок в сфере занятости. 
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в структуре импорта основное место занимает ПРОМЫlШIенное 

оборудование, возросла доля топлива. Удельный вес топлива пре

вышает 1/5 импорта (1994 г. - 15%). По ввозу сырьевых товаров: 
крутлого леса, каменного угля, железной руды, хлопка, кукурузы, 

нефти - Южная Корея выступает на мировых рынках вторым -
четвертым по величине импортером в мире. Это предопределяет ее 

высокую зависимость от колебаний цен на сырьевые товары. 

Южнокорейские компании закупают за рубежом значительную 

часть специального оборудования и машин высокой сложности. 

Объем импорта машин и оборудования достигает 37% общего объ
ема импорта. За счет импорта удовлетворялось до 50% спроса на 
ПРОМЫlШIенное оборудование, что говорит об узкой специализации 

производства. 

Главными торговыми партнерами Южной Кореи на всех этапах 

развития выступали Япония и США. В начале 2000-х годов веду

шим торговым партнером стала КНР. Значение США и Японии 

несколько сниэилось. На долю Японии в 2004 г. приходил~сь 9% 
южнокорейского экспорта, на долю США соответственно ~ 16,9% 
(табл. 25.6). В связи с укреплс:нием конкурентных позиций южно
корейских компаний на мировых рынках США ужесточили свою 

внешнеэкономическую политику в отношении Южной Кореи. 

Таблица 25.3. Гeorpафическое иаnpaвление экспорта, % 

2000 2004 

ПРОМЫlШIенные страны 51,3 42,1 

США 21,9 16,9 

Япония 11,9 8,5 

КНР 10,7 19,6 

Сянган 6,2 7,1 

РФ 0,5 0,9 

Источнuк: Direction of Trade Statistics. 2005. 1 М F. 

Большая часть экспорта идет в развивающиеся страны. Разви
вающиеся страны .Азии ,"грают роль поставщиков таких товаров, 

как нефть и друтое минеральное сырье, рынков сбыта ПРОМЫlШIен

ных товаров. Укрепились связи со странами АСЕАН. Крупным ИМ

портным рынком является Саудовская Аравия - основной постав

щик нефти. 

16 Мнро .... ')lDIIoauu;a 
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Важное место во внешнеэкономических связях занимает обмен 

технологией. Главной особенностью географической структуры об

мена технологией является то, что основным ее поставщиком вы

ступает Япония, а не США. 

Экспорт, Внешняя торговля до конца 1990-х годов 

импорт капитanа сводил ась с дефицитом, чему способство-

вало увеличение импорта машин и оборудования. Дефицитность 

внешней торговли не покрывалась другими операциями, и основ

ным средством ПО.llдержания внешнего баланса было использование 

иностранного капитала в различных формах, которые значительно 

отличались в зависимости от периода хозяйственного развития 

страны. 

Важную роль занимает ссудный каnиmШl. В 1990-е годы возросли 

абсолютные и относительные показатели внешнего долга в резуль

тате финансовой либерализации, упразднившей различные ограни

чения на иностранные заимствования. Его объем в 1997 г. превы

сил 158 млрд долл. при высокой краткосрочной компоненте - 2/3, 
что явилось одной из причин финансового кризиса 1997 г. В ре

зультате финансового кризиса внешний долг несколько возрос, но 

отношение его величины к ВВП пони~илось. В последние годы оно 

составляло 25%, краткосрочная часть долга - 33%. На обслужива
ние долr;a идет 10-12% экспортных поступлений. В целях укрепле
ния валютного положения Южная Корея резко увеличила валютные 
резервы, ставшие одними из крупнейших в мире. 

Начиная с 1970-х годов возрастающую роль во внешнеэкономи

ческих отношениях стало играть движение прямых каnиmШl08ложе

ниЙ. По совокупному объему иностранных прямых капиталовложе

ний (55.3 млрд долл. в 2004 г.) страна превосходит ряд восточно

азиатских и юго-восточных стран, за исключением КНР, Сингапура 

и Малайзии. В 1971-1980 гг. среднегодовой приток иностранных 

прямых капиталовложений составлял 1.34% валовых инвестиций в 
основной капитал Южной Кореи. в 1981-1990 гг. - 0.54%, в 

1991-1998 гг. - 3,2%, в 2002-2004 гг. - 2,6%. 
Правящие круги проявляют заинтересованность в привлечении 

прямых капиталовложений при долевом участии местного капитала. 

что спocoбcrooвало бы усвоению новой технологии. До конца 1990-x го
дов власти старались держать иностранные прямые капиталовложе

ния под контролем. В некоторые секторы экономики их доступ был 

закрыт. вклю~ая средства информации, нефтепереработку. ряд услуг. 
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Иностранные банки могли открывать только отделенWI, но не до

черние компании. В 2000-е годы многие ограничения бьии сняты. 

Иностранные капиталовложения в основном сосредоточены в 

экспортных отраслях. На иностранных предприятиях в 1999 г. про

изводилось 3,1% ВВП (Тайвань - 15% ВВП), 22,5% продукции об
рабатывающей промыщленности. В некоторых отраслях промыщ

ленности компании, контролируемые иностранным капиталом, 

обеспечивали основную долю промыщленного производства - в 

электромашиностроении и электронике (65-73%). 
Основными инвесторами выступают компании США, Нидер

ландов, Германии, Японии. 

Повышение уровня экономического и социального развития 

превратило Южную Корею во второй половине 1980-х годов в экс

портера капитала. Подобное изменение означало радикальную 

трансформацию ее позиции и значения в международных экономи

ческих отношениях и в мировом хозяйстве в целом. Капитал стал 

вывозиться еще в конце 1960-х годов, но это были эпизодические 

сделки. В 1990 г. накопленная сумма зарубежных прямых КVlитало

вложений достигла 2,3 МЛРд, в 2000 г. - 26,8, а в 2004 г. - уже 

39,3 млрд доля., или 0,4% мирового объема ИПК. Основными рын
ками приложения капитала выступают страны ЮВА и КНР. 

Если раньше южнокорейские компании вкладывали капитал в 

объекты, продукция которых поставлялась на внутренние рынки 

получивших инвестиции стран, то в последние десятилетия 75% 
зарубежных предприятий экспортируют большинство своей про

дукции. Зарубежные инвестиции на территории развивающихся 

стран вложены с целью перевести туда трудоемкие и материалоем

кие отрасли, использовать местное сырье и рабочую силу, в разви

тых странах - приблизить продукцию К рынкам, получить доступ к 

научно-техническим достижениям принимающих стран. 

Внешнеэкономическая стратегия вызвала серьезные структур

ные проблемы. Ориентация на экспорт, зависимость от внешних 

рынков усилили подверженность внутреннего рынка внешним воз

действиям, ограничили размеры и эффективность внутренней ста

билизационной политики. Капиталовложения превратились в 

функцию экспортных перспектив. Поскольку экспортные поступ

ления колеблются в заВ)lСИМОСТИ от сбыта, валютная политика ста

ла изменчивой в· соответствии с колебаниями цикла и позициями 

на внешних рынках. В текущем десятилетии Южная Корея сводит 

баланс текущих статей с положительным салццо. 

18· 
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эконом .. чес.... с 1990-х годов получили р8звитие внешне-
OТНOIII8НIUI с РФ экономические связи с Российской Феде-

рацией. На ее долю ПРИХОДИТСЯ менее 1 % ЮЮlоко~скоro экспор
та, основу котороro состааляют электротехн~еские и электронные 

и~елИJI, автомобили. Крупнейшими статьями импорта ЯВ1UlЮТСЯ 

древесина и море продукты. 

Инвестиционное сотрудничество нахОДИТСЯ на начальном этапе. 

Общий· объем lOЖНокорейских капиталовложений в РФ npe8blШает 
лишь 100 млн д01lЛ. 

Вопросы к теме 

1. как развивалось южнокорейское хозяйство В 1990-2000-е roды? 
2. Охарактеризуйте роль основных факторов производства в эконо

мическом развитии. 

3. Какие периоды можно выдe.лиn. в pa.3ВIn1fи lOЖНокорейской эконо
МИКИ, исXQДЯ из характера мeждyнapc:щнblX экономических задач, 

npиоритeпtости в ра3ВIП'ИИ отраслей, xapaJCТep8 участия в МРТ! 

4. Как вы оцениваете reoпonитическое положение Южной Кореи в 
1950-1980-e годы? 

5. В какой степени верно суждение о том, что особенностью фор
мирования рыночной системы в Южной Корее является ее ис

КYCCfТ8eHHoe взращивание, а не естественное вызревание? 

6. Чем объясняетсЯ тот факт, что основным инструментом rocудар
cтвeHHoro регулирования экономики в Южной Корее является 

макроэкономическое планирование? 

7. Дайте характеристику участия c'J1)8ны в международных ионо
мических отношениях. 





Гn8В1126 
Общая характеристика 
развивающихся стран 

(tpуппа развивающихся (периферийных) стран включает более 
4/5 всех национальных хозяйств мира. В них ПРО.JКивает 85% насе
ления Земли. Экономическое состояние периферийных стран, их 
проблемы непосредственно сказываются на подавляющей части 

человечества. К этой подсистеме относятся все азиатские страны, 

кроме Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Израиля, все 

страны Африки, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной 
Европы. Их характеризуют чрезвычайно пестрый облик, разные 

условия и уровни социального и экономического развития. Вместе 

с тем существует ряд признаков, объединяющих эти страны в осо

бую группу государств. Общность этих признаков имеет социаль

ные, экономические и исторические корни.) 

26.1. OCHOBHbl8 признаки развивающихся стран 

1. Один из важнейших критериев выделения развивающихся 
стран в отдельную мировую подсистему - их слаборазвитость и 

отсталОС1Ъ. 
Сла60развuтость выражается в качественной неодиородности и 

системной неупорядоченности общества, состоящего из различных 

экономических инеэкономических инсnnyroв современного и тра

диционного типов, а также переходных промежуточных институтов. 

Отсталость отражает состояние хозяйства этих стран, которое 
характеризуется низким уровнем развития факторов производства. 

Отсталость привела к расширению первоначального разрыва в 
уровнях экономического развития развитых стран и стран с разви

вающимися рынками. В конце 1980-х годов разрыв между двумя 

группами стран составил 21 1, а в 2005 г. - 22 раза. это подсчет 
ВВЛ на душу населения по текущим валютным курсам. Если опре
делить этот показатель на основе паритета покупательной способ

ности, то разрыв составит 6,7 раза. 
Отсталость периферийных стран имеет два аспекта - общеис

торический и современный, связанный с низким уровнем развития. 

Общеэкономическое отставание дополняется диспропорционально
стью всего воспроизводственного процесса, проявляется в дезин-
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тегрированности хозяйственных секторов, в конкреТНЫХ фоРМI&Х 

отставания. 

Orcтaлость периферийных С1р8Н пороQ8C'Т специфику их соин
алыJых и экономических праблем. Решение каждой И3 них - обес
печение, экономического роста, занятости, распределеНИI и Т.Д. -

предполагает особые подходы, которые отличны от НСПОЛЬ'JУСМЫХ " 
развитых странах. 

1. OrcтaлОСТЬ развивающихся стран предопределяет ИХ Jatlucu
мость от развитых гocyдapcmtl. Экономическое раЗRитие 'I1"ИII стрен 
определяется не собственными источниками роста. ИМIIУJIЬСЫ ')Кt)
номического развития шли и идyr из развитых страв. На 'm> оБРII
щалось внимание в годовом обзоре ЮНИДО 18 19Н9 Г.: .Имекm:н 
серьезные признаки того, что развивающиеся страны" течение оп

ределенного времени будyr скорее в роли ВОСПРИIIИМ8ЮЩИХ миро· 

вые СТР)'К1)'рные сдвиги, чем генератором собствеННЫХ 118 би'Je 
внyrpeнней динамики индустриализации •. 

Зависимое развитие проявnяется во Rttешttе')lюttоми',еС8(ИII ."". 
ношениях. Orcтaпая CТPYJCJYPa экономики, НИ'JkИЙ YJ)()JJelf'. прои"
водительных СИП, их специализация оБУСЛОRЛИDaЮТ HHC"'lfe"'''OHo, 
мическую ориентаuию развивающихся стра,. "а ИII/IУС1'Р1'Ш.1".ItI.lе 

государства. Их внешнеэкономические СRЯ1И раlRИR8Im"CЯ '"реиму" 
щественно по линии периферийные - раlвитые стр3Щ". ffи',,,ий 
уровень производительностм 11')'да приводит К Jt~ г"""ни,о ин 

дивидуальных 331Р3Т развиваЮЩИХСЯ стран обше""'Г8rIllЮ J.еобwди
мым международным. это ведет 8( потере 'lТ1fми "-гранами 11 llpo.tee
се обмена части прибавочного продукта, что объеК'ГИНJЮ mv"жanсм 
в пропорциях и динамике мировых цен. 

Иеблагопpюnиые УСЛОВИЯ конкуренции .,ерсДJШ Н(;IIOnИУIUН':М 

тик. глубоко проникwими В 'JКОНОМИ.ICУ многих "'ЧУ"", мм 'fa""'Ш
вaиJUI paзвивaJOIЦ.ИМСЯ государствам монопольных 11tH, ,""орш щ

ICЛOIUIIOТCJI ВНИЗ при 1а1C)'ПU И верх при продаже U'J fJpwБJUt,JWU

ЩIП 18e]IJI)'К3pO..!UfЫX. Тв npoиcxoднт на тех pblИJWI, Ijle JJUttНИНpcJ

ва.име ИJlИ сговор ТИК ПО38ОJlJIeТ им лotиn. wnaИИ'SW IWИJl:yptИЦНН 

И УJlа8!IИвап. JIiOПQIIИиreJlWf)'JO npибw.nа.. 
В lIТOf'e Ja8llCИМОСПо мcgn JJpOJI&UТIoC" • O'J'JtOWeИИ.Х )lUШfНН· 

POВaIIU и nOДЧJftteНJUl, wтopwe PQJIJ':J)1OТc" • nOCAeJIННC ;жt.;flТНJК.
Т1IJI XDtIOIOIЧeCIUI. она ouпwaan мнonte ....... cм1df W.&Jjy нн

~ и pa ..... lOUQO«нc" cтpraнaюt, 8(Y~-вyer "" '1I.JIIH
nпty. JLIIC(UOПIIO. 1CJ..IIo1'JPY· Эro. O..I.НUD, не иJНaЧatJ, ЧТCJ цeнтpw 
UIIIПUJI]М3 ~ opoura:a .... pa....-ru ':тран ... ."., 11eJ*
фeproI. C1aleНlt· ЕП1МOC"JJ8 UJUOЮ ~O I(К.,}JЩ)I:". tЮ
&n МetarnOCtI - oc.u6c.r .. JUИ yat.UI811oC., & wнorrJМ 'n{, {J6t'
с:..-.о cociOllflllC.'М ..... D8Of'O .мlk:raa, upa'qN* '~-
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ской И социальной политики развивающихся стран, спосoбcrвую
щей развитию либо -филиальной., либо национальной экономики. 

3. 80 многих развивающихся странах до сих пор сосуществуют 
разнородные nроизводительные сшrы - доиндустриалы#,ьle и индустри
альные типы nроизводительных сшr. Разнород\юсть производитель
ных сил предопределила мноroукладность социально-экономи

ческой структуры стран Азии, Африки и Латинской Америки. Мно
гоУlC/lадность представляет собой наличие ряда секторов хозяйства, 
характеризующихся различными формами производства - от пат

риархально-общинной, мелкотоварной до монополистической. 
Следовательно, эти секторы имеют различные по содержанию про
изводственные отношения и существуют как взаимосвязанная сис

тема относительно автономных структур со сложным механизмом 

их внутренних и внешних связей. Хозяйственные связи между ук

ладами ограничены. Имея особый тип производства, производст
венных отношений, свой уровень развития, уклад обладает своей 

системой ценностей, характеризуется особым образом жизни насе

ления. 

Мноroукладность проявляется на разных уровнях социально

экономического механизма при формировании спроса и предложе
ния, функционировании рынка, накоплении капитала, формирова

нии и ИСПОЛ'.зовании рабочей силы. Хозяйственный механизм име

ет качественную специфику, которая определяла участие секторов в 
совокупном общественном процессе. Различные уклады составляют 
два отноСительно автономных сектора - традиционный и совре

менный. 

8 традиционном секторе, главным образом в сельском хозяйст
ве, длительное время сохраняется определенный уровень изъятия 

продукта докапиталистическими методами. Отсталые социально

экономические структуры ВЫС1)'Пают препятствием на путях модер

низации хозяйственной жизни развивающихся стран. Суть в том, 

что традиционная система достигла своего предела в плане эксплуа

тации непосредственных производителей и выхода товарной про

дукции. Она препятствует распространению передовых форм хозяй
ства. Часть населения традиционного сектора уже не в состоянии 
обеспечивать свое существование за счет собственного хозяйства и 
вынуждена опираться на помощь родственников. Существует меха

низм -передачи ресурсов. в рамках традиционного сектора, способ

ствующий поддержанию жизни части населения и одновременно 

сохранению традиционных социально-экономических структур, 

традиционных форм производства. Следовательно, речь идет об от
носительной стойкости мноroукладности национальных хозяйств. 
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... Развивающиеся C'lpaHbl оmлиlfаются от развитых социальной 
стру"турой общества; Деление на классы не всегда пgoфилирует их 
социальную C'lpYJC1YPy. Социальные организмы особенно афро

азиатских C'lpaH включают в себя различные образования - классо

вые, неклассовые (этнические, религиозные, кастовые и другие 

общности) и внеклассовые (слои, У1Ратившие регулярную связь с 
общественным производством). Становление товарных отнощений 

в этих С1])8нах сопровождалось раСПРОС'lpанением деклассирования. 

Это связано с тем, что при затяжной 'lpансформации представители 
низших укладов выталкиваются из привычной экономической сре

ды, лишаются 'lpадиционных источников существования. Взаимо

действие между всеми этими образованиями сложное и неустойчи

вое. Неклассовые и внеклассовые элементы социальной C'lpYKТYPbl 
накладывают отпечаток на общественное развитие в целом. Необ

ходимость обеспечения экономического прогресса при огромных 

нищете и голоде при водит к периодическим резким обострениям 

социальной обстановки, что находит выражение в отменах полити

ческой демократии, в репрессиях сверху и в различных вариантах 

действий снизу - в выступлениях низов вплоть до погромов И ин

дивидуального террора. 

5. Многие периферийные C'lpaHbl в отличие от развитых госу
дарств еще не nреодолели общинный тип социальности, восходящий к 

родовому С'lpOю. Он определяется личностным характером соци
альных отношений, связями, основанными на родстве, соседстве, 

роде, племени и т.д. В целом ряде развивающихся C'lpaH не сфор
мировалось разветвленное и прочное гражданское общество - со

циально организованная C'lpyктypa, состоящая из самодеятельных 

организаций добровольного членства. Как известно, институты граж

данского общества выполняют в социальной жизни C'lpуктурообра

зующую роль. В развивающихся C'lpaHax становление современного 
хозяйства и рост государственного аппарата значительно обгоняют 

формирование институтов гражданского общества. Элементы граж
данского общества, возникшие на самостоятельной основе, еще не 

образуют целостной и единой системы. Гражданское общество еще 

не вычленилось из государственных C'lpyктyp. До сих пор преобла

дают вертикальные социальные связи при слабых горизонтальных. 

В развивающихся C'lpaHax общественные организации нередко 
строятся на основе этнических, региональных отношений. Они 

действуют не на демократических принципах, не являются само

обеспеченными, опираются на государство и иностранные источ

ники финансироеания своей деятельности. 
Социальность общинного типа доминирует в традиционных 

секторах. Стремление удержать общинные принципы социальности 
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усиливается, когда разрушается изолированность традиционных 

социальных преобразований. Данные явления отмечаются в афри

канских, азиатских и латиноамериканских государствах. 

Таким образом, совокупность проблем oтcraлocт1t, зависимости, 
многоукладности дает общую картину периферийных стран. Как 

отмечал Р. Пребиш, «на периферии одновременно присугствуют и 

феномен зависимости, И тенденuия к воспроизводству обездолен
ности и конфликтности, характеризующая слаборазвитостъ ... Если 
бы вдруг исчез по мановению волшебной палочки первый фено
мен, все равно сохранилась бы названная тенденция •. 

Экономика развивающихся стран отличается от развитых капи

талистических стран как степенью развития, так и моделью произ

водства и распределения материальных благ. 

Задачи преодоления отсталости и зависимости создают общие 

направления экономической и социальной политики, выявляют 

истоки, содержание и пределы единства периферийных стран. 

26.2. Характер и масштаБы� социально
экономических преобразований 

Напраепенме Ликвидация экономической отсталости 
преобраЗ0В8НИЙ предусматривает развитие производитель-

Hыx сил, перестройку социально-экономических отношений, пре

образоваt4ие традиционных структур, под которыми пони маются 
докапиталистические хозяйственные сегменты с характерной для 

них застойностью технического уровня и организационных форм 

хозяйствования, и развитие современного сектора. 

Современный сектор включает производства, строящие свою дея

тельность на основе товарно-денежных отношений и использующие 

механические орудия труда. Преобразующая роль современного 
сектора обусловливается тем, что он создает более высокий, чем 

прежде, тип производства и обмена, обеспечивает расширенное 

воспроизводство и постоянное повыщение эффективности. По 

оценкам, удельный вес современного сектора в странах Азии и Ла

тинской Америки обеспечивает 20% производства. Темпы и качест
во формационного преобразования не совпадают в городском и 
сельскохозяйственном секторах, что вызывает несбалансирован

ность процесса преобразований. 

Преобразование традиционных структур в развивающихся стра
нах идет в результате формирования и развития достаточно широ

кого спектра современных форм хозяйственной деятельности, а 

также вследствие возникновения массы всяко~ рода промежуточ-
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ных И переходных структур (крестьянские хозяйства, мелкотовар

ные предприятия) и в ходе частичной реорганизации самих тради

ционных поукладных структур. 

Характер преобразований проходил в двух формах - революци

ОННОЙ и консервативной, или эволюционной. Формирование совре
менных секторов по источникам аккумуляции средств бьшо тесно 

связано с докапиталистическими структурами и происходило на их 

основе и при их участии. В свою очередь это предопределило огра

ниченность возможностей по решительной перестройке традицион

ных структур. Традиционный сектор в cOBpeMeHHblx условиях вы
полняет специфические социальные и экономические функции. Он 

неэффективен экономически, но важен функционально, так как 
сглаживает противоречия индустриализации и развития общества, 

способствуя поддержанию занятости. 
Все это предопределило во многих развивающихся странах КОН

сервативный (эволюционный) вариант развития современного сектора 

в форме медленного, частичного ш~рерастания новых групп торго
вого и ростовщического капитала в современное предприниматель

ство, базирующееся на извлечении прибавочной стоимости, ис

пользовании наемного труда. В этих условиях в городах и частично 

в сельской местности возникли предпосьшки разбухания мелкото

варного и псевдо-, квазикапиталистического секторов. 

• В социально-экономическом плане это способствовало сохра
нению значительного числа традиционных структур, которые осо

бым способом включились в кругооборот капитала современного 

сектора. При этом происходит дальнейшее воспроизводство тради

ционных форм экономического, социально-культурного бытия, а 

образование новой общественной системы протекает на фоне глу

боких противоречий. 

Подобное развитие определялось слабостью национального капи
тала, его зависимостью от западного капитала. Все это составляет 
качественную характеристику производственных отношений в раз

вивающихся странах. 

Масштабы 
преобразований 

Масштабы преобразования хозяйств, дос

тигнутые к на стоящему времени, и удель-

ный вес сохранившихся традиционных социально-экономических 

структур существенно различаются в различных регионах разви

вающегося мира. Утверждение современных секторов в периферий

ных странах началось в разное время и шло разными путями. 

Обычно в странах, где преобразование традиционных укладов нача

лось раньше, современные секторы заняли более прочные позиции 

в воспроизводстве национального продукта. Уже к 1980-м годам 
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доля натурального хозяйства в странах Латинской Америки снизи
лась до 5%, в Азии - с 40 до 23%, в Африке - с 33 до 25% ВВП. В 
настоящее время в целом ряде стран Восточной Европы, Латинской 

Америки, Восточной Азии натуральный сектор занимает относи-
тельно небольшое место. • 

При этом следует иметь в виду, что товарно-денежные отноше

ния на Востоке были широко распространены еще в доколониаль

ный период. Однако они не являлись элементами нового экономи
ческого строя, так как в товарный обмен втягивались продукты, 

произведенные и отчужденные с помощью внеэкономического 

принуждения. В этих условиях вовлекаемые в товарообмен продук
ТЫ, созданные несвободным трудом, обменивались не на основе 

закона стоимости, а на базе внеэкономических отношений, поло

жения различных социальных, экономических, корпоративных объ

единений. Поэтому институциональные формы восточных товарно

денежных отношений препятствовали высвобождению хозяйствую

щих агентов из докапиталистических форм собственности при раз

витии капитализма. Капитал мог реализовать себя без полного пре

образования производительных сил и npоизводственных отноше
ний, используя квазикапиталистическое производство, неформаль

ные формы занятости. 

Несмотря на серьезные сдвиги в социально-экономической 

структуре периферийных стран, значительная масса населения там 

с нефор~альными и традиционными структурами. Становление со

временных видов занятости заметно отстает от соответствующих 

видов производства. Соответственно во многих периферийных 
странах еще не произошло становления буржуазного общества. 

Эroт вывод подтверждается количественными показателями. Доля 

неформальной занятости превышает 50%. Доля npoмежуточных 
секторов в хозяйстве периферийных стран оценивается в 30-35%. 

Разрыв между экономической и социальной динамиками неред

ко не уменьшался, а увел ич ивался. Важной, но не единственной 

причиной подобной ситуации выступал демографический рост, 

сдерживающий переключение самодеятельного населения на со

временные формы труда. Преобразование традиционных структур 

происходит в основном за счет промежуточных форм хозяйствен

ной деятельности, при которых сочетаются различные методы хо

зяйствования. Существование различных по своей природе соци
ально-экономических структур, как ожидается, будет продолжаться 

во многих странах развивающегося мира еще долго. 

Таким образом, хотя соотношение различных форм производст
ва и занятости. В странах мировой периферии неуклонно изменяется 
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в сторону современных, проблемы существования различных по 

своей природе социально-экономических CТP)'К'l)'p по-прежнему 

аК1)'8.ЛЬНЫ. Переходные способы производства до сих пор обеспечи
вают средства к жизни миллионам людей. 

26.3. Роль государства 
в социально-экономических преобразованиях 

в любой социально-экономической системе присyrствует сис

темообразующий и интегрирующий элемент, который в общих чер

тах определяет содержание и динамику развития системы. 

В условиях переходного периода в силу слабости частного на

ционального капитала движущей силой единения воспроизводст

венных процессов может стать либо национальный государствен

ный, либо иностранный капитал. Orcyrcтвие или неразвитость гос
подствующего уклада повышает значение и самостоятельность госу

дарства, политического аппарата общества. Государство в условиях 

дезинтегрированности хозяйства и не сформировавшегося граждан

ского общества яаляется силой, способной ускорить процесс разви

тия, преобразовать существовавшие отношения. 

• Особая роль государства прояаляется в его социально-эко

номическом механизме. Его функции по созданию общих предпо
сылок и условий воспроизвоliства и созданию отдельных элементов 

производительных сил выполняются за счет национального дохода. 

При этом государство предоставляет услуги безвозмездно, как все

общее благо. Подобный механизм увеличивает гибкость социально

экономической cтp)'К'l)'pЫ в ее взаимодействии с многоукладной 

системой производительных сил. Он позволяет государству в опре

деленной мере выравнивать ctp)'K'l)'pho-функциональные диспро

порции и противоречия, характеризующие состояние производи

тельных СИЛ И общества развивающихся стран. 
• Прямое участие государства в воспроизводстве связано с пе

реходом в его собственность части ВВП и накопленного общест
венного богатства, в том числе части средств производства. Часть 
экономики, функционирующей на основе государственной собст
венности, образует государственный сектор экономики. Его созда
ние вызывается тем, что на пути развития национального рынка 

встают технологические и инвестиционные преграды. 

Препятствия на пути перемещения капитала затрудняют пере

лив средств из традиционных секторов хозяйства в современные. в 

результате конс~рвируются отсталые экономические структуры. 

При этом уменьшается круг mpaслей, в которых мелкий частный 
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капитал может соэдавать современные предприятия. В государст
венном секторе воспроизводственный процесс может не СВJJзывать

ся жесткими ограничениями закона стоимости. Государство спо
собно мобилизовать ресурсы в огромных pa»lepax -и исполь:ювать 
их в общественных интересах. 

В середине 1980-х годов государственный сектор занял сильные 

позиции в большинстве бывших колониальных стран и доминиро

вал в социалистических С11'анах. Государство практически полно

стью взяло на себя инфраС11'УlCIYPное C"J1'Oительство. В rocceкторе 
были со:щаны и получили развитие такие базовые отрасли, как ме

таллургия, мащиностроение. нефтедобывающая. химическая про

мышленность. доля государственного сектора в создании ВВП 
бывших колониальных С1ран поднялась с 7% в начале 1970-х годов 
до 12% в середине 1980-х. Средняя для всех тогдашних развиваю

щихся стран доля государственного сектора не была выше его 

уровня в западных c-гранах, но его роль была более важной, так как 

он включал современные отрасли, в частности тяжелый сектор об
рабатывающей промыщленности. 

На национально-госу.аарственном уровне наиболее высокая до

ля госсектора в создании ВВП была в С11'анах социалистической 

ориентации. Так, в Amкире и Египте госсектор обеспечивал более 

80% вьmyсlUt промыщленной продyIOЩИ, 60% сельскохозяйствен
ных продуктов, включал в свой состав кредитную сферу; в Анголе, 

Эфиопии.давал 50-100% важнейших видов продукции. Среди дру-
I 

гих стран высокого уровня государственный сектор достигал в Бо-
ливии (40% ВВП), Пакистане, Гане (25% ВВП). 

Подобные масштабы предпринимательства превращали государ

ственный сектор в ведущее звено экономического развития. Он был 

тесно связан экономическими отношениями с другими С1р)'К1)'ра

ми, оказывая на них воздействие и направляя их воспроизводст

венный процесс в определенные рамки npoпорциональности. Вме

сте с тем госсобственность создавала не только благоприятные ус

ловия для общественного производства, но и образовывала собст

венный воспроизводственный цикл на основе самоокупаемости, 

обмена с другими экономическими агентами, что вызывало проти

воречивость функционирования государственного предпринима

тельского сектора. 

• Процесс образования и становления государственной собст
венности по своему характеру антагонистичен, поскольку в ряде 

случаев она формируется за счет других видов собственности. Гос

собственность ограничивает масштабы их воспроизводства, так как 

часть создаваемого там продукта изымается, по существу, внеэко-



28. ОБIЦ8A характеристика развмвающмхся стран 495 

номическими методами. Она способна видоизменять условия обме

на между секторами. Государство может как стимулировать, так и 

преnитcтвовать воспроизводству в отдельных секторах, что вызыва

ет необходимость определения количественных и качественных па

раметров ДЛЯ оптимального развития государственной собственно

сти. Масштабы этих границ зависят от потенциала существующих 
социально-экономических секторов, характера рещаемых задач, ха

рактера и степени участия страны в мирохозяйственных связях. 

Средства, мобилизуемые государством в результате перераспре

деления национального дохода или в сфере собственной экономи

ческой деятельности, используются не только для стимулирования 

современных секторов предпринимательства, но и для рещения ря

да сложных и разнородных социальных задач, включая непосредст

венные цели модернизации (развитие образования, здравоохране

ния) и упрочения этого процесса путем различных выплат тем сло

ям, которые остаются за рамками современного развития. 

Таким образом, государство не только способствует переходу 

общества на более высокую ступень экономического и социального 

развития, но и выполняет стабилизирующие функции, пытаясь 

снизить конфликтный потенциал. 

Устанавливая определенные стимулы и ограничения, оно кор

ректирует социальные и экономические условия, поддерживает б(l

ланс между современными и традиционными элеменгами. При 
этом государство само испытывает проникновение традиционализ

ма в разных формах, становясь своеобразным смещанным, гибрид

ным образованием. эго приводит к тому, что на национальном 

уровне преобразующая роль государства не всегда проявляется чет

ко. Социально-экономическое содержание государства определяет

ся господствующим типом производства и системой идеологиче

ских и политических отнощениЙ. Поэтому социально-экономи
ческие преобразования в периферийных странах при участии или 

направляющей роли государства способствовали или препятствова

ли капиталистическому развитию. По мере развития современных 

рыночных отнощений государственный сектор теряет самостоя

тельный характер, смыкается с различными формами капиталисти

ческого способа производства. 

26.4. Социально-экономическая 
дифференц.,ация развивающихся стран 

• 
Характерной чертой мировой периферии выступает нарастаю

щая неравномерность ее СОЦUШlьно-экономu.,еского развuтuя. Процесс 
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экономической дифференциации усилился в 1980-1990-е roды. Он 
развивается по различным направлениям - уровням социально

экономического развития, хозяйственным структурам, положению в 

мировом хозяйстве. • 

Истор .. ческие особенности 
проявления 

неравномерности 

Чтобы оценить масштабы социально

экономического развития периферий
ных стран, вторая половина ХХ в. 

делится на два периода - 1961-1980 гг. и 1980-2000 rr. 
В первый nерuод свыше 30 стран и территорий переживали .эко

номическое чудо .. , когда темп прироста ВВП/ВНД на душу населе
ния превышал 3%. В их число входили восточноевропейские стра
ны и примерно по десяти стран и территорий в Азии, Африке и 

Латинской Америке. За исключением Бразилии, Индонезии, Таи

ланда, Тайваня, Южной Кореи они относились к малым по чис
ленности населения странам. 

Во второй nерuод .экономическое чудо .. совершалось в 25 стра
нах. Состав их изменился: выпали многие африканские и латино

американские страны, вошли КНР, Индия, Вьетнам и Пакистан -
страны с быстрорастушим населением. Быстрый экономический 

ро.;т происходил в странах с обшей численностью населения в 

2, J млрд чеJlовек. В первый период высокие темпы экономического 
развития отмечались в странах и на территориях с населением в 

пять раз ~еньше. 

Наряду с ускорением экономического развития в периферийных 

странах проходили противоположные процессы: сокращение произ

водства на душу населения. В 1950-1970-e годы сокрашение произ
водства в расчете на душу населения происходило в 14 странах. В 
основном это были африканские страны, кроме них в ЭТОТ список 

входили Иран, ОАЭ, Кувейт и Доминика. 

Во второй период количество стран с уменьшающимся произ
водством на душу населения увеличилось: их стало 65. К прежним 
добавился ряд стран Африки, несколько латиноамериканских 

стран, БОльшая часть стран Восточной Европы. Количество населе
ния стран с отрицательной динамикой экономического развития 

возросло в 9 раз, превысив 10% населения мира. 
В результате одни страны добивались взрывного роста, другие -

переживали резкий упадок. Южная Корея, Тайвань, Сингапур дос

тигли уровня социально-экономического развития развитых капи

талистических стран. 

По объему ВВП, подсчитанного на основе текущих валютных 
курсов, две CТPjlHbl - КНР, Индия вошли в число десяти крупней
ших экономик мира. По объему ВВП, подсчИтанного на основе 
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паритета покупательной способности валют, кнр, Индия - в чис

ле крупнейших пяти. По этому методу подсчета кнр занимает вто

рое место в мире, уступая только США. 

Ра1ЛИЧИЯ в экономической динамике привели к крупным раз
рывам в уровне экономического развития среди периферийных 

стран. Если в развитых странах различия в уровнях дохода на душу 

населения сократились за последние полвека, то на периферии ми

рового хозяйства увеличились. 

В конце столетия уровни среднедушевых показателей ВИД во 
многих С11>Знах БЬL1IИ еще ниже, чем в ведущих странах в начале ХХ в. 

Дифференциация социально-экономического развития привела к 
размыванию определенного политического и социально-экономи

ческого единства, складывавшегося после крушения колониального 

господства западных стран. 

факторы� и условия И зменение экономического положе-
неравномерности ния отдельных групп стран определя-

ется различными факторами и условиями. это различие в масшта

бах национального хозяйства, нацеленности минеральными ресур

сами, в подходах к осуществлению стратегий развития, в условиях 

международной торговли, в демографической ситуации, БJteмени 

внешней задолженности. Страны развивались разными путями, ис

пользуя различные схемы развития. Высокие темпы роста достига

лись за счет высокой нормы накопления, использования современ

ных технологий, высокой производительности труда. Функции рос
та осуществлялись при сочетании рыночных инициатив, государст

венного регулирования и предпринимательства. В частности, в вос

точноазиатских странах масштабное развитие производства и тех

ники реализовалось с помощью широкого участия государства на 

всех стадиях, включая выборочную поддержку молодых отраслей, 

подготовку рабочей силы. Их опыт показал, что правительственные 

бюрократы могут размешать ресурсы столь же эффективно, как и 

частные рынки. 

Для ряда стран важную роль сыграло геополитическое положе

ние. В частности, в 1950-1970-е годы Малайзия, Таиланд, Тайвань, 

Южная Корея выступали опорными пунктами в борьбе против со

циализма. Практически во всех этих странах сушествовали дикта

торские или близкие к ним режимы. В силу данных факторов они 

оказались в сфере особых экономических интересов западных дер

жав, прежде всего США и Японии. На долю этих стран приходи

лась почти половина ссуаного капитала, направлявшегося западны

ми государствами в страны мировой периферии. 
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26.5. Классификация развивающихся стран 

Неодинаковое положение развивающихся c1l'aH находит 01l'3-
жение в их классификации на определенные группы. для выделе
ния групп стран используются ра3JIичные критерии: уровень эко

номического развития; уровень промышленного производства; доля 

npoмышленного производства в экспорте; способность националь

ного хозяйства к саморазвитию. 

В зависимости от уровня экономического развития периферий

ные C1l'aHbl делятся на четыре известные группы. 
В группу стран с высокими дохода.ми на душу населения, характер

ными для развитых C1l'aH, входят Бруней, Катар, Кувейт, Объеди
ненные Арабские Эмираты. эта группа занимает незначительное 

место в производстве и населении развивающихся C1l'aH. Она со
стоит из нефтедобывающих c1l'aH с сохраняющимися феодальными 
производственными отнощениями. В них при внесена материальная 

основа и созданы предпосылки для развития капиталистических 

отношений. Развивается так называемый рентный капитализм. 

Значительная часть .новеЙшеЙ. крупной буржуазии этих C1l'3H -
преимущественно рантье, живущие не только на доходы от нефти, 

но и на нефтедоллары. эта группа в наименьшей степени связана с 

национальной экономикой, концен1l'ИРУЯСЬ преимущественно во

круг бан,ковских объединений, действующих за рубежом. Немалая 

часть доходов таких нуворишей превращается в сокровища, значи

тельные средства расходуются на приобретение новейших автомо

билей, строительство роскошных вилл. 

Группа стран с nоказателями ВНД на душу населения выше сред

него насчитывает примерно 25 С11'ан. В основном в эту группу вхо
дят латиноамериканские C1l'aHbl, включая Аргентину, Венесуэлу, 

Мексику, Панаму, Чили, Уругвай, а также C1l'aHbl Цеtпpальной Ев
ропы и БaJГГИИ. В них преодолена аграрная и сырьевая специализа

ция их экономики, сформирован достаточно диверсифицированный 

промышленный комплекс, уточняется модель более равноправного 

участия на международных рынках. Основной статьей экспорта ста

ли обработанные товары. В экономическом развитии большинства 

из них присущи тенденции, характерные для зрелой капиталистиче

ской экономики, но остается высокой теневая деятельность. У всех 

C1l'aH этой группы высокий уровень внешних долгов. C1l'aHbl с до
ходами на душу населения выше среднего сосредотачивают порядка 

5% населения.и мирового производства (6,5% BMIl по ППС), что 
составляет 1/4 валового продукта всех периферийных C1l'aH. 
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Третью группу национальных хозяйств с доходами ниже среднего 
ypoвНII образуют 54 страны и территории. Это значительная часть 
стран Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, Латинской Аме
рики, КНР. Они производят около 12% ВМП по текущим валют
ным курсам (29% по ППС), но в них проживает 42% населения ми
ра. В этой подгруппе существуют большие социально-экономичес
кие различия. Особое место занимают бывшие социалистические 

страны, а среди них - КНР и РФ. 

Самую многочисленную группу образуют страны с низкuм уров
нем дохода, или бедные страны, в Koтopых ВВЛ на душу населения в 
2004 г. не превышал 825 дом. по валютным курсам и 2040 дOJVI. по 
ППС. В нее входят свыше 60 стран преимущественно из Африки, 
Южной Азии, включая Индию и Лакистан. 

Особое положение в группе бедных стран занимает Индия, об
ладающая большим экономическим потенциалом, разнообразной 

отраслевой структурой и значительным внугренним рынком. 

В бедных странах проживает 37% населения мира, но произво
дится 3% ВМП (10% ВМП по ППС). 

Среди бедных стран ООН выделяет подгруппу HauмeHee разви
тых стран. Особенность социально-экономического развитИЯ групп 

стран с развивающимися рынками состоит в том, что в ней увели

чивалось число наименее раэвитых' беднейших стран. В эту под
группу входят страны, которые, по существу, не обладаюг способ

ностью к саморазвитию, не имеют внугренних источников преодо

ления их низкого уровня развития. для оценки наименее развитых 

стран используется несколько групп покззателей, в частности ин

декс активов человека; индекс экономической уязвимости, вклю

чающий концентрацию товарного экспорта, нестабильность экс

портных доходов; нестабильность сельскохозяйственного производ

ства; доля обрабатывающей промыленностии и современных услут 

в ВВП; численность населения - до 75 млн человек. 
Количество наименее развиТbIX стран за 1970-1990-е годы уве

личилось вдвое И достигло 50 (33 - в Африке). На их территории 

проживает свыще 11 % населения мира, но они производят только 
0,6% мирового продукта. 

В группу наименее развитых стран входят малые по численности 

населения страны, за исключением Бангладеш - свыше 120 млн, 
Эфиопия - 60 млн, Демократическая Республика Koнro, Мъянма -
свыше 50 млн человек. 

В производстве-наиме'нее развитых стран основное место зани
мает сельское хозяйство - свыще 38% ВВП. Доля его за 1980-
1990-e гoды не изменилась. В сельском хозяйстве этих стран занято 
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73% рабочей силы, а во всех развивающихся сч>анах - 59%. во 
многих из них сохраняются значительные докапиталистические от

ношения. 

Темпы экономического роста этой ГРУПJ;t:Ы стран уступали соот

ветствуюшим показателям периферийных сч>ан в целом. В 2004 г. 
средний доход на душу населения в этих странах составлял менее 

20% среднего уровня всех развивающихся сч>ан (1980 г. - 28%). 
Снижение уровня экономического развития произошло в связи с 

ухудшением внешних факторов развития, с ростом их зависимости 

от экспорта сырьевых товаров. эта подгруппа сохраняется в качест

ве отсталого сырьевого придатка западных стран. Доля обрабаты

вающей промышленности в их производстве в 1990-е годы сократи

лась до уровня 1970 г. - 9-10% ВВП. 
Помимо указанных общих причин, на экономическое развитие 

ряда беднейших сч>ан оказывает О1Рицательное влияние значитель

ная социальная и политическая нестабильность. Огромный ущерб 

хозяйству Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамби

ка, Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное 

развитие данной подгруппы тормозят традиционные секторы, осо

бенно в сельском хозяйстве. В результате они все больше отставали 

от основных направлений научно-технического и социального про

гресса. Если основные движущие силы развития многих стран пе

рифеРИI1 мирового хозяйства находятся вну1ри них, то для наиме

нее разВитых сч>ан внешний фактор играет почти абсолютную 

роль. Все попытки этих сч>ан вырваться из порочного круга нище

ты собственными силами до сих пор не привели к заметному изме

нению их положения. Раньше эту группу развивающихся стран час

то называли .четвертым миром-. 

Итак, подсистема развивающихся сч>ан содержит две противо

положные по уровню экономического развития группы стран -
индусч>иализующиеся сч>аны и наименее развитые сч>аны. Разрыв 

в уровнях ВИД на душу населения между ними ниже показателя 
разрыва между развитыми и развивающимися сч>анами, но являет

ся большим (соответственно 13,7 раз по отношению к сч>анам Ла
тинской Америки и 5 раз по отношению ко всем развивающимся 
странам). 

Периферийные сч>аны отличаются друт от друта не только со
циально-экономической сч>УКТУРой, уровнем экономического раз

вития. Общественные сч>уктуры этих сч>ан развиваются в рамках 
различных локальных цивилизаций и содержат в себе разное со

циокультурное наполнение. 
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BonpoCblKT8U8 

1. В чем заК1lючается cyrь многоукладности развивающихся стран? 
z. Почему традиционные уклады преnятcтвует развитию производи

тельных сил? 
3. В чем проявляется слаборазвитость и отсталость периферийных 

стран? 

4. Перечислите основные черты зависимого развития. Проявляются 
ли они в настоящее время? 

5. Определите характерные черты социальной структуры развиваю
щихся стран. 

6. Какова роль государства в преобразовании традиционных струк-
1УР и развитии производительных сил? 

7. Какие ll'У11пы стран можно выделить, используя показатели 

уровня экономического развития страны? 
8. Каковы особенности положения наименее развитых - бедней

щи)( стран в мировом хозяйстве? 
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Развивающиеся страны 

в мировом хозяйстве 

Как отмечалось, развивающиеся (периферийные) страны вклю
чают подавляющее число стран мира, разнородных по уровням со

uиально-экономическоro развития. Эro бывшие колониальные, за
висимые и бывшие соuиалистические страны, которые не входят в 

состав развитых стран. Проведенные в них за разные периоды вре

мени соuиально-экономические преобразовання ликвидировали 
основные формы докапиталистических и соuиалистических отно

шений. 
В 2005 г. доля стран с развивающимися рынками составила 25% 

ВМП, подсчитанного на базе текущих валютных курсов, и 48% 
ВМП, оuениваемого на основе покупательной способности валют 
(доля населения - 85%). Несмотря на успехи, достигнутые в ряде 
стран в соuиальном и экономическом развитии, в uелом эта группа 

характеризуется наличием огромных проблем. Примерно 30 млн 
детей в возрасте до пяти лет умирают каждый roд из-за причин, не 

ЯВЛЯЮЩИХСJI роковыми в индустриальных странах. Почти половина 
НLlселения живет без современных санитарных удобств. Около 
120 млн детей, 20% соответствующей возрастной группы, не полу
чают на04ального образования. 

27.1. Развивающиеся страны 
в мировом производстве 

Т8 .. ПIoI м фапоры Положительные сдвиги в развитии 
ЭКОНО .. МЧ8Скоrо роста развиваюшихся стран связаны с дос-

таточно высокими темпами роста. По темпам экономическоro роста 

в 1990-2000-е годы эта группа превосходила развитые страны. По
сле значительного снижения темпов роста в 1980-е roды в 1990-
2000-е roды они повысились, но не дocтиrли уровня 1960-1970-х ro
Дов. В последние два десятилетия объем совокупного ВВП разви
вающихся стран увеличился примерно в ДВа раза, что в 1,6 раза 
превосходило показатель развитых стран. для TOro чтобы разви
вающиеся страны могли преодолеть свои соuиальные и технологи

ческие проблемы и сузить разрыв в npoизводстве с развитыми 

странами, как считают, нужно обеспечить 6% прироста ВВП в год. 
В 1990-е roды было достиrнyro 3,3, в 2000-е roды - 4,7% 
(табл. 27.1). 
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Таблица 27.1. CpeднeroДOBwe тeмnw lIPIIPOCТ8 ВВП 
p8З8IIUIOIIUIXCJI стран, % 

Развивающиеся страны 

Мир 

1981-1990 

2,6 

3,0 

1991-2(}()() 2001-2006 

3,3 

2,6 
4,7 

2,2 

HC'molfHUK: Global Economic Prospects. 2004, 2006. World Ваnk. 
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Темпы экономического роста сильно отличались в различных 
подгруппах стран. Самыми высокими они были в Восточной и 

Южной Азии. где выделял ась КНР. Никогда ранее ни у одного 

района мира не были столь высокие темпы роста столь длительное 

время. Если исходить из деления стран по уровню дохода на душу 

населения. то наиболее быстро увеличивалось производство в стра

нах с низкими доходами, куда в прошлом входила КНР, и в странах 
с доходами ниже среднего. 

Одновременно в 35 странах происходило сокращение производ
ства, Т.е. хозяйство в них развивалось С отрицательными темпами. , 

Ф8ПОРЫ Прещ.оавленные в табл. 27.1 тенденции 
производства эконо,,-,ического роста ]3висели от хорошо 

известных внутренних факторов, включая накопление кашrrала. 

повыщение квалификации рабочей силы и использование техниче

ского llрогресса. В 1990-е годы примерно 60-70% увеличения по
душевого ВВП в периферийных странах отражало увеличение капи

таловложений. 10-20% обеспечено улучшением образования и 

8Jlожениями 8 развитие человека, 10-30% связано с совершенство
ванием технологии. В сравнении с развитыми у развиваюшихся хо

зяйств коэффициент эластичности по отнощению к капиталу выше, 

а по отнощению к рабочей силе ниже. Эro, возможно. отражает 
более низкий уровень образования рабочей силы. Свыше 19% 
взрослого населения в этой группе стран относится к неграмотным. 

Почти во всех регионах. ]3 исключением КНР, стран Ближнего 
и Среднего Востока, рост производствз происходил на экстенсив

ной основе. При этом доля интенсивных факторов в приросте ВВП 
ПО8ышалась. 

Увеличение производительности труда оказывало относительно 

небольшое влияние на рост производства в большинстве перифе
рийных стран. Но разлиЧИJI в динамике этого фактора вызывали 

широкие колебанИJi\·В росте производства среди отдельных стран. 
Переход мирового хоЗJIЙства на новую технико-экономическую 

модель развития. связанную с широким использованием электрон-



504 У. РазВ .... lOщ .. КJI CTpa~ 

ной техники и информатики, ставит новые проблемы как перед 
отдельными странами, так и перед развивающимися странами в 

целом. достижение современного уровня производства ВЫдllигает 
перед ними не только задачи перевода BceJo их "Хозяйства на ма
шинное производство, НО И одновременно развитие его на само

поддерживающейся индустриальной и научно-технической основе. 

В начале 2000-х годов лишь 0,9% общего количества патентов в 
мире ПРИНадЛежало национальным организациям развивающихся 

стран. Большей частью патентов, зарегистрированных на террито

рии развивающихся стран, владеют компании, контролируемые 

ТНК главным образом пяти стран - США, ФРГ, Швейцарии, Бри

тании и Франции. доля развивающихся стран в общемировых рас
ходах на НИОКР несколько превышает 5%. Они выделяют на раз
витие НИОКР 0,6% их совокупного ВВП. Это означает, что разрыв 
в расходах на НИОКР между развитыми и периферийными страна
ми во много раз больше, чем разрыв между ними в производстве на 

душу населения. В 2002 г. в развитых странах на миллион жителей 

приходилось 7\2 доля. расходов на НИОКР, а в периферийных -
около 7 доля. 

Следует отметить, что некоторые средние по уровню доходов 

с граны значительно увеличили расходы на научно-технические раз

работки. С \990-х годов в них стали переходить к формированию 
механизма соединения науки и производства, к образованию со

временыого комплекса НИОКР. Это привело к увеличению доли 
периферийных стран в мировых расходах на научные исследования 

с 4.\ до 5,\ % в 2002 г. Данное увеличение было обеспечено страна
ми Восточной и Южной Азии. В этих странах развитие НИОКР 
нередко осуществляется на контрактной и ОФшорной основе с уча

стием иностранного капитала. 

Отдельные крупные страны по научному потенциалу (КНР, РФ, 

Индия) занимают особое место в развивающемся мире. Так, КНР 

по численности научных кадров. по абсолютным масштабам капи

таловложений в науку, по широте исследований опережает многие 

среднеразвитые страны. Структура НИОКР в ней приближается к 

соответствующей структуре развитых стран Запада. В то же время 

многие относительные показатели НИОКР отбрасывают КНР в 
число наименее развитых стран. 

Предпринимаемые в странах с развивающимися рынками раз
личные организационные меры по развитию науки и техники в 

большинстве случаев относятся к сфере образования. местным ис
следованиям в ряде отраслей и исполь:юванию зарубежной техноло

гии. НереДКQ данные усилия слабо связаны с развитием промыш
ленности. Так, в Мексике. у которой наиболее крупные расходы на 
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ниокр в латиноамериканском регионе, только 1/4 их выделяется 
на исследования в производственных целях. 

В основном периферийные страны занимаются приспособлени

ем существующей технологии, лишь некоторые из них выступают 

разработчиками в области биотехнологии, информационной техно

логии и новых отраслей сферы услуг. Большинство стран обладают 

низкими способностями к нововведениям. По оценке ряда иссле

дователей, новый этап в развитии научно-технического прогресса 

ведет к увеличению разрыва между высокоразвитыми и развиваю

щимися странами. 

Условия На состояние экономического роста раз-
воспроизводства вивающихся стран оказывают мощное воз-

действие внешние влияния. Резкое снижение цен на сырьевые то

вары в 1984-1985 гг. и их повышение в 2000-е годы приводило и 

приводит к сильному перераспределению активного сальдо торгово

го и платежного балансов. Повышение цен на минеральное сырье 

увеличило давление на внешний баланс у c1J!aH - импортеров ми

нерального сырья, у стран-экспортеров образовалось полож1.tтель
ное сальдо торговых балансов. В целом для всех стран оно стало 

положительным. В 2000-2005-е годы положительное салЬ.10 торго

вого баланса товаров и услуг составляло 0,5-1,1 % ВВП этой груп
пы стран. Возникновение торговых положительных сальдо улучши

ло условия развития. 

Серьезное влияние на социально-экономические процессы в 

периферийных странах оказывает долговая проблема. До начала 
2000-х годов росли выплаты по долгам. Воздействие долгового бре

мени до сих пор остается серьезным фактором, сдерживающим 

экономический рост развивающихся c1J!aH, хотя долговая проблема 
затронула отдельные группы c1J!aH далеко не в одинаковой степени. 

Внyrpeнние и внешние условия воспроизводства привели к то

му, что в последние десятилетия для большинства c1J!aH мировой 
периферии стало характерным дефицитное финансирование, кото

рое значительно превосходит соответствующие показатели развитых 

стран. В 1990-е годы дефициты бюджетов цеН1J!альных прави

тельств снизились. В 2000-2005 гг. во всех c1J!aHax рассма1J!ивае
мой группы они составляли в среднем в год 2,7% их ВВП, в том 
числе у наименее развитых стран - 2% ВВП при порогоном пока
зателе в 3% ВВП. • 

Уменьшение финансовых диспропорций привело к снижению 

инфляции. Если темпы роста розничных цен в 1980-е годы составля
ли 39% В год, В 1990-е годы - 23,3%, то В 2000-2()()5 rт. - только 

5,9% (В наименее развитых странах они в 1,5 раза выше - 11,7%). 
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Основные дефиuитные компоненты государственных расходов в 

конечном счете финансируются при помощи денежной эмиссии. 

Дополнительный выпуск денежных знаков помимо оматы государ

ственного долга используется в качестве источника доходов (сеньо
раж). Возникающая при этом инфляuия уменьшае ... реальную стои
мость номинальных денежных сбережений ':.- «инфляuионный на
лог-. Эroт «инфляuионный налог-, выплачиваемый держателями 
денежных сбережений, выступает одним из элементов реальных 

доходов, получаемых государством в результате дополнительного 

выпуска денежных знаков. По оиенкам, при уровне инфляuии ме

нее 5% сеньоральный доход составляет 1,5% ВВП, от 5 до 15% -
1,9% ввп, а свыше 15% - 4,4% ввп. 

Инфляuия часто способствовала завышению валютных курсов и 

понижению конкурентоспособности на внешних рынках. Она на
рушала проuесс превращения сбережений в наКОIUIение, так как 

непредсказуемые изменения иен и низкие или отриuательные ре

альные ставки создают угрозу понюкения реальной стоимости фи

нансовых активов. 

Улучшение внyrpeнних условий, понижение уровня инфляuии 

оказало влияние на проuесс наКОIUIения. ПроизоUJJ]О увеличение 
национальных сбережений в среднем с 26,2% в 1990-е годы до 

29,3% ввп в 2000-е годы. Сбережения заметно увеличились в стра
нах Азии, нревысив 30%. 

Все это привело к изменению воспроизводственных проuессов в 
странах, мировой периферии. Если в 1980-е - первой половине 

1990-х годов увеличивалось число стран с отриuательной экономи
ческой динамикой, то с середины 1990-х годов число стран с нуле

вым или отриuательным экономическим ростом стало сокращаться, 

увеличилось число стран со средними и высокими темпами роста 

(от 2,5 до 7% в год). 
Экономическое развитие мировой периферии отягощается во

енными расходами, несмотря на их относительное снижение с 3,5% 
в 1990 г. до 2,0% ввп в 2004 г. Развивающиеся страны в uелом 
расходуют на военные uели и содержание вооруженных сил больше 

средств, чем инвестируют в здравоохранение. В ряде стран армия 

чаще всего используется против своего народа. Так, за 1987-1997 гг. 
свыше 85% вооруженных конфликтов БыJIи внугренними. Этниче
ские конфликты, войны оказали негативное влияние на экономи

ческое развитие. Военные конфликты выступают наиболее серьез
ной причиной голода в ряде районов этой группы стран. 

На экономическое развитие многих стран мировой периферии 
отриuательное влияние оказывают резкие разрывы в уровнях богат

ства, поляризаuия общества. Даже между такими крупными стати-
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стическими группами населения, как квинтели (20% населения), 

разрывы в доходах доходят до 11-32 раз (КНР, РФ. Бразилия) и 
выше в ряде других стрен. 

Хозяйственное положение развивающихся стран постоянно отя
гощается огромной безработицей. При относительно невысоком 

уровне регистрируемой безработицы существует огромная скрытая 

безработица в сельском хозяйстве и неполная занятость. По оцен

кам, число безработных и частично занятых достигает I млрд чело
век, или 1/4 населения этой группы стран. 

Уронн.. К настоящему времени уровень эко-
экономическоro раэвитии номического развития мировой пери

ферии повысился. Однако в ряде районов развивающеrocя мира 

численность населения увелИЧИВ8Лась быстрее, чем производство 

(табл. 27.2). В 1990-е годы страны с населением 2 млрд человек ста
ли беднее, в 2000-е ГОДЫ у более 1 О стран сокращалось производст
во на душу населения. 

Таблица 27.2. Темам npиpocтa ВВП 
на JJYВIY вaeueвu ......... IOQUIXC. crpaи, % 

1980-е 1990-е 200/-2006 
Мир 1,3 1,2 1,5 
Р838И81UOЩИеся страны 0,7 1,5 3,4 
Вoc:тoчиu АзИJI, Океания 5,8 6,3 6,4 
Восточная Европа и СpeдняJI 
Азия 0,9 -1,8 5,0 
Латинская Америка -0,9 1,6 1,2 
Средний Восток и Северная 
Африка -1,1 1,0 2,5 
lOюwI Азия 3,3 3,1 4,5 
Африканские страны южнее 

Сахары -1,1 -0,5 1,8 

HC"'~HU": GIobaI Economic Prospects. 2006. World Ваnk. 

в странах Тропической Африки, Восточной Европы и Средней 
Азии уровень дохода на щшу населения в конце столетия был ни
же, чем в начале 1990-х годов. 

Не каждый темп npироста ВВП на душу населения может обес
печить социально-экономическое развитие общества. Минималь
ный показатель прироста - 3%, который позволяет удвоить доход в 
течение жизни одного поколенИJI. Число развивающихся стран с 
таким темпом npироста ВВП на душу населения сократилось во 
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второй половине 1990-х годов с 39 до 13, а в первой половине те
кущего десятилетия возросло до 27 стран. 

Доход на душу населения в развивающихся странах не превы

шает 5 доля. в день, что соответствует жизненному уро.,вню амери
канцев в середине XIX в. 

Позиции раЗВИВ8lОщмхся За прошедшие десятилетия полож:е-

стран в ммрово" ние периферийных стран в производ-

промз.одст.е стве было неоднозначным, оно меня-

лось. Подсчет ВВП в текущих ценах показывает возрастание их до

ли с 20,296 в 2000 г. до 2596 ВМП в 2005 г. Данный сдвиг с учетом 

серьезного повышения цен на сырьевые товары на мировых рынках 

в этот период отражает определенное продвижение развивающихся 

стран на пyrи индустриализации. 

Как отмечалось, преодоление слаборазвитости предполагает бы

строе развитие промышленности. Основным локомотивом индуст

риального роста выступает обрабатывающая промышленностъ. Доля 
стран с развивающимися рынками в мировом производстве остает

ся скромной - 21,696, при этом на долю КНР приходится почти 
1/3 производства обрабатывающей npoмышленности всех перифе
рийных стран. Jtоля стран Африки, Западной Азии в мировом про

ИЗВО.1стве обрабатывающей промышленности за последние ГОДЫ 

практически не изменилась. Доля восточноевропейских и латино

американскмх стран сократил ась. Увеличение доли развивающих 

стран было обеспечено странами Восточной и Юro-Восточной 
Азии. Повышение доли обрабатывающей промышленности увели

чило потенциал производительности и эластичности доходов. 

В производстве промышленной продукции на душу населения 

наиболее развитыми районами остаются страны Латинской Амери
ки и Восточной Европы, наименее развитыми - страны Африки и 

Южной Азии. Сохраняется большой разрыв в уровне промышлен

ного развития с развитыми странами - 11,3 раза. 
В обрабатывающей промышленности многих стран большое ме

сто занимает ПРОИЗВОдСТВО трудоемких и технологически простых 

изделий - тканей, одежды, обуви, пишевых продуктов. 

На первых этапах функционирования капитала легкая и пище· 

вая промышленностъ имеют предпочтения. В них MOryr наиболее 

эффективно использоваться простые технологии и малоквалифиu.и 

рованная дешевая рабочая сила. Страны с избытком слабоквалифи 

цированной рабочей силы и относительным недостатком природ 

ных ресурсов имеют относительные преимущества в этих отраслЯ) 

Указанные crrpЗсли определяли промышленное развитие, заНЯТОСТI 
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создавали возможности Д1IЯ экспорта в течение последних пяти де

сятилетий в раэвивающемся мире. 

Доля стран с развивающимися рынками в мировом производст
ве потребительских товаров возросла. Исключая КНР, они обеспе

чивают 25% мирового производства пищевой промыщленности, 
30% - напитков, 48,4% - табачных изделий. В производстве лег

кой промыщленности доля периферийных стран превысила 40% 
мирового выпуска (ткани - 43,696; одежда - 40,696; кожа, изделия 
из кожи, обувь - 43,5% в 2003 r.). 

Уже в 1980-e годы в ряде стран возможности дальнейшего рас
ширения производства легкой и пищевой промыщленности оказа

лись в значительной степени исчерпаны. Подрыв принудительной 

товаризации В сельском хозяйстве, рост стоимости рабочей силы, 

следовавший за повышением уровня их экономического развития, 

выравнивают одно из главных преимуществ развивающихся стран. 

это ДOJDКНo стимулировать инвестиции в создание более техничных 

производств. 

В результате увеличилась доля средств производства В общем 

объеме продукции обрабатывающей промыщленности, отмеtfалось 

увеличение доли развивающихся стран в мировом производстве 

средств производства. НаuбалtJUtuе cдtJиги nроuзошлu fJ вьmус"е базо

вых и промежуточных moвapй(l. Так, выпуск черных металлов достиг 

26,4%; промыщленных химикатов - 21,6%; пластиков, резины -
23,6%; продуктов нефтепереработки - 41,6% мирового производст
ва продукции. 

Однако в 1990-2000-е годы не отмечалось крупного перелива 

капитала в отрасли, производящие орудия труда. Доля машин (не

электрические машины, электрические машины) в мировом произ

водстве соответствующей продукции увеличилась незначительно. 

Исключение составило производство транспортных средств 

(табл. 27.3). 
Не только внyrpeнние, но в основном внешние факторы содей

ствовали промыщленному развитию целого ряда периферийных 

стран. В последние десятилетия отмечался процесс перемещения из 

индустриальных стран в развивающиеся трудо- и капиталоемких 

производств, химических базовых продуктов с последующим их 

экспортом. это было обусловлено стремлением ТНК развитых 

стран повысить конкуреJi,Тоспособность своей продукции за счет 

дешевой рабочей с:."илы, снизить отрицательное воздействие ряда 
производств на окружающую среду в своих странах. В результате 

электроника, оптические инструменты, телекоммуникационное 
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оборудование стали важными товарными группами в странах Вос
точной и Юro-Восточной Азии. В число быстрорастуших произ

BOДcrв этих стран входит и продукция автомобилестроения. 

Таблица 27.3. ДOJUl P838ll8&lOllDlXC8 стран 

• МИР080М ПРОИ18Одстве 1lUUU1IIIOCТIioe1lJlJl*, % 

/993 /998 2003 

Машины и оборудование 13,8 12,3 15,9 

Конторское оборудование и компьютеры 8,4 6,7 9,4 

Электромашиностроение 9,0 8,7 10,9 

Радио-, теле- и коммуникационное оборудование 27, \ 23,2 27,4 

Автомобили 13,\ 12,7 15,3 

Другие транспортные средства 16,7 18,3 24,2 

• Исключая КИР. но ВIUIЮЧaJI иие. 
ИСn/О'fНUК: http://www/org,ldBta/unido/stats/staworld 5.cfm 

В развитии промышленного производства периферии мировоro 

хозяйства в страновом разрезе выделяются ра3JJичные стадии и 

процессы индустриальноro производства. Увеличение доли средств 
производства было обеспечено главным образом странами среднеro 

и низкоуо уровня развития, в которых произошли наиболее круп

ные структурные изменения. Позиции этих стран укрепились в 
производстве традиционных видов продукции, получило развитие 

производство электронных и телекоммуникационных иuелий. Но в 
странах Восточной Европы и Средней Азии, относяшихся к этим 
группам, произошло сокращение средств производства. 

Наименее развитые страны производят в основном такие не
сложные потребительские товары, как продукты питания, текстиль

ные иuелия, предметы oдe~ и обуви. Они составляют в них 

около 45% продукции обрабатывающей промышленности. 
Рассмотренные выше данные показывают, что во всех основных 

отраслях обрабатывающей промышленности проявляется долlO8ре

MtHHQR тенденцШl к n06ышенuю долu nроuзгодстга ра:иU8ающUXC1l 
стран. Однако в целом существенный поворот в размещении npo
изводительных сил мира касается только ряда стран - КНР, Мек
сики. По уровню проыышленноro развития страны мировой пери
ферии отстают от ведущИХ развитых почти на целую эпоху. Не 
меньшие разрывы в механиэаuии сельскоro хозяйства. По примене-
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нию тракторов периферийные страны отстают в 4,3 раза, по уровню 
использования минеральных удобрений - в 1,4 раза. 

Позиции Изменилось положение развивающихся 
в сфере услуг стран в функционировании международных 

рынков каnumшzов. Если в начале 1970-х годов из 15 ведущих меж
дународных финансовых центров лишь три находились в lJ)уппе 

развивающихся стран, то в начале 2000-х годов свыше десяти из 

31 финансового центра мира были расположены там. Ряд из них 
возник на основе собственных рынков капитала, но БОльшая часть 
представляет собой «налоговые убежища» в связи со стремлением 

финансового капитала уйти от регулирования в развитых странах и 

преодолеть геОlJ)афические рамки в масштабе мирового хозяйства. 

Наиболее молодым финансовым иентром ВЫС1)'пает рынок в 

Шанхае. Известный рынок в зоне Персидского залива является 

своеобразным ответвлением евровалютного рынка для рециклиро

вания нефтедолларовых излишков стран - экспортеров нефти. В 

этом регионе сформировалась довольно разветвленная сеть банков

ских учреждений. 

В целом более 30 банков периферийных стран входят вt число 

500 крупнейших по активам банков мира. 
Развивается рынок иенных бумаг, котирующихся на фондовых 

биржах. У более 60 стран действуют фондовые биржи. Объем их 
операuий составляет примерно 10% общемирового. 

В соответствии с общеэкономическим уровнем развиваются 

транспорт и связь развивающихся стран. Транспорт выполняет 

свыше 20% мирового IJ)Узооборота. В нем значительна доля мор
ского транспорта. эта lJ)ynna стран контролирует около 30% миро
вого торгового флота. Крупнейшей судовладельческой державой 

выступает КНР. Другие виды транспорта развиты слабее. В разви

вающихся странах меньше автомобилей, чем в США. за некoroрым 

исключением в этой lJ)уппе стран низка плотность транспортных 

путей. Наименее развитые страны переживают первую стадию в 

эволюuии перевозок, когда IJ)УЗЫ внутри страны не перемещались 

более чем на 35 км от места производства. 
Значительно изменились позиции развивающихся стран в ис

пользовании средств связи. Если в 1990 г. на их долю приходилось 

20% телефонных линий в мире, то к 2005 г. - 60%. Революция в 
сотовой связи была двигателем расширения телефонной связи сре

ди развивающихся ~aH. 'Наибольший уровень телефонизаuии дос

тигнут в Восточной Европе и Средней Азии. Однако значительная 
часть населения мировой периферии не имеет доступа к телефону. 
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Меньшие результаты достигнуты в раСПРОС1J)анении Интернета. 

В развивающихся C1J)aHax на миллион жителей приходится менее 
двух серверов, а в развИТbIХ - свыше 300. Доступ к Интернету 

имеют 67 человек из 1000. Эroт показатель сильно различается по 
группам: в Латинской Америке - 104, а в Тропической Африке -
15 (в развитых C1J)aHax - 380). •• 

Развитие экономики C1J)aH с развивающимися рынками показы
вает, что только некоторые из них в последние десятилетия значи

тельно продвинулись по nyrи ИНДУС1J)Иализации. Все они остаются 
на периферии развития, и взаимозависимость в мировой хозяйст

венной системе не может не приобретать для них форму опреде

ленной привязки к развитым странам. 

27.2 Развивающиеся страны 
в международном разделении труда 

Роль внеwнеэкономическ"х Важную роль, определяющую поло-
связей в хозяйстве жение развивающихся C1J)aH в миро-

разв"вающ"хся стран вом хозяйстве, играют внешнеэконо-

мические связи. Их развитие профилирует не только взаимосвязи с 

другой подсистемой, но и степень воздействия последней на Bнyr

ренний рынок. 

ВнеШllеэкономические связи MOryт содействовать расширению 

и модернизации материально-вещественной части фонда накопле

ния, а также смягчению экономических и социальных диспропор

ций, возникающих в ходе ломки 1J)ЗДИЦИОННЫХ экономических 

C1J)YКТYP. Внешний сектор предостамяет возможность получать 
наиболее эффективные средства производства и новую технологию, 

которые ямяются необходимым фактором экономического разви

тия. Внешнеэкономические связи, расширяя рамки внутренних 
рынков, MOryт ускорять или сдерживать экономический рост. 

Воздействие внешних связей на процессы воспроизводства, тем

пы и пропорции экономического роста имеют в периферийных 

странах, возможно, большее значение, чем для многих развитых 

стран. Так, в 2004 г. 31 % совокупного ВВП этой группы был реали
зован за рубежом, а импорт товаров и услуг составил 28% совокуп
ного продукта в текущих ценах. Эго больше, чем в ИНДУС1J)Иальных 

странах. Доля экспорта в ВВП при ее подсчете по П ПС будет зна

чительно ниже - около 10% (В развитых C1J)aHax - 22,5%), что оп
ределяется высоким удельным весом в производстве стран с разви

вающимися рынками 4IHeTopryeMblx товаров и услуг ... Меньшее зна
чение для периферийных C1J)aH имеет международное движение 
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частного капитала. Уровень их финансовой интегрированности в 

мировое хозяйство неllЫСОКИЙ. Orношение валовых ч~стных пото

ков капитала к ВВЛ рассматриваемых стран составляет 10,2% 
(1990 г. - 5%). 

Наличие двойственной структуры экономики вынуждало разви

вающиеся страны при развитии современных производств гораздо 

быстрее выходить на внешние рынки, чем это происходило на со

ответствующей стадии промышленного развития западных стран. В 

воспроизводстве основного капитала в современных секторах и в 

потреблении высших по доходу слоев общества высок импортный 

компонент. Степень участия в мирохозяйственных процессах соот

ветствует уровню экономического развития стран. Наиболее высо

кая открытость экономики характерна для стран со средним уров

нем дохода. 

Своеобразие социально-экономической структуры предопреде

ляет степень воздействия внешнеэкономических связей на перифе

рийные страны. Более отсталые экономические структуры болез

ненно переживают внешние воздействия в силу особенностей 

включения их национальных хозяйств в международное ра:VJ,еление 

труда. Те же страны, в которых промышленный переворот охватил 

все сферы хозяйства, более успешно приспосабливаются к перипе

тиям мировой хозяйственной системы. 

Развивающи8СЯ страны Центральное место в сегменте внеш-

в мировой торговле неэкономических отношений стран с 

развивающимися рынками принадлежит внешней торговле. Она 

развивалась неравномерно. В 2000-е годы темпы прироста экспорта 

уступали соответствующим показателям 1990-х годов. Высокие тем

пы роста экспорта в 1990-е годы свидетельствовали об усилиях 

стран-должников увеличить валютные поступления для снижения 

долгового бремени. Темпы прироста торговли стран мировой пери

ферии остаются более высокими, чем у развитых стран. Более вы

сокие темпы внешнеторгового оборота по сравнению с индустри

альной подсистемой усилили позиции развивающихся стран в ми

ровом товарном экспорте и импорт~ Их удельный вес в мировом 

экспорте составил 30,8% в 2005 г. (2000 г. - 24,8%). В 2000-е годы 
был достигнут уровень экспортной квоты начала 1980-х годов, чему 

способствовало повыш~ние международных цен на сырьевые това

ры. Основателыfый вклад в повышение доли мировой периферии 

внесла КНР, без нее повышение было бы умеренным (табл. 27.4). 

17 Миpo8l "t8JIIОМИU 
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Таблица 27.4. ДOJUl р8J81188IОЩ11Х.CJI стран • _РО8ОМ Эl[спорте. % 

Развивающиеся страны 

Африка 

Восточная Европа и 

/990 

17,8 

2,0 

Средняя Азия 4,0 

КНР 

Индия 

Латинская Америка 

Средний Восток 

3,4 

4,3 

/998 
• 

22,1 

1,8 

4,4 

3,1 

0,7 

4,4 

3,0 

Источник: World Economic Outlook. October 1999, Арпl 2006. 

2005 

30,8 

2,4 

4,4 

6,7 

1,3 

4,6 

3,8 

Поз .. ц.... Сдвиги в производC11tенной базе и струк-
в .... рово .. экспорте туре потребления предопределили измене-

ния в ассортименте экспорта и импорта. Становление современной 

обрабатывающей промышnенности создало возможности для появ

ления и раЗRИТИЯ нового направления участия большинства стран с 

развивающимися рынками на международных рынках - экспорта 

готовых изделий, который приобрел существенные масштабы еще в 

1960-1970-e годы. Возможности для этого были созданы увеличе
нием п~мышnенного потенциала. С того времени темпы вывоза 
обработанных изделий обгоняли весь товарный экспорт. В 1990-e го
ды nроду"ЦUЯ обрабатывающей nро.мышленности заняла OCH()(lHDe ме
сто в стру"туре э"сnорта стран Южной, Юго-Восmoчной и ВocтOllНoй 
Азии, за исключением стран Африки и Среднего Востока. 

Эro позволило развивающимся странам в целом расширить 
свои позиции на рынке обработанных изделий, которые на протя

жении двух веков были монополизированы поставщиками из за

падных стран. Продукция обрабатывающей промышnенности из 

периферийных стран в мировой торговле этими товарами состав.ля
ет 25%. 

Расширение вывоза обработанной прОдукции развивающихся 
стран в значительной мере продолжает зависеть от наделенности их 

трудовыми и природными ресурсами. Капиталоемкая продукция 

Иf1Jает относительно небольшую роль в экспорте. Ее продвижение 

обеспечено в основном за счет электронных изделий. 

Отмечается огромная концентрация экспортной деятельности, 
когда несколько стран доминируют в одноотраслевом или многоот-



27, Р83ви~lOЩII8CR C'J1)8Hbl В мировом хозяйстве 515 

раслевом экспорте продукции. Основная часть экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности приходится на 9. стран: КНР, 
Мексика, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Индия, Бразилия, РФ, 
Аргентина. Пять ведущих продуктов занимают 7696 экспорта стран 
Западной Азии, 71,4% - в странах Африки, 49,896 - в латиноаме
риканских странах. 

Существуют огромные региональные разрывы в технологиче
ской структуре экспорта обрабатывающей промышленности. В 

странах Азии преобладают высокотехнологичные и низкотехноло
гичные товары; в Латинской Америке - среднетехнологичные то
вары (автомобили, промежyrочные товары), но если исключить 

Мексику, - сырьевые товары при низкой доле высокотехнологич
ных товаров; в Восточной Европе и Средней Азии - сырьевые то
вары и полуфабрикаты. 

В мировом экспорте обрабатывающей ПРОМЫlWlенности наибо
лее крупная доля принадлежит развивающимся странам в продук

ции легкой промышленности - поставках обуви, текстильных из

делий, изделий из дерева - 35-4596. 
Развивающиеся страны выступают таюке крупными поставщи

ками на международных рынках сырьевых и проДоволыnвeнных 

товаров (сырая нефть - 7096, сырье без нефти - 3296). До сих пор 
в ряде стран сырьевые товары превалируют в экспорте. В Латин

ской Америке сырьевые товары занимают преобладаЮIJ (ее положе

ние в экспорте 29 стран. Высокая доля продукции добывающей 

промышленности и сельского хозяйства, отличающихся низкой ка

питалоотдачей, сдерживает норму и масштабы капиталовложений. 

Эта продукция имеет низкую эластичность по доходу. Кроме того, 
широкая эксплуатация минеральных ресурсов нередко сопровожда

ется ущербом окружающей среде. 

Самыми быстрыми темпами возрастал экспорт элеюронных из

делий и информационной технологии. На долю мировой перифе
рии приходится половина мирового экспорта радиоприемников, 

телевизоров, проигрывателей, конторского оборудования, вычисли

тельной техники. Крупными экспортерами этих ВИдов продукции 

выступают КНР, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины. 
В основе конкурентоспособности ПРОМЫlWlеннbIX и сырьевых 

товаров из развивающихся стран лежат более низкие затраты пере

менного капитала (рабочей силы) на единицу продукции. Низкий 
уровень заработной платы позволяет поддерживать конкурентоспо

собность ПРОдytq.UIИ н. мировых рынках, но сам по себе он препят
ствует экономическому росту, сдерживая покупательную способ
ность на внутреннем рьппсе. 

17' 
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СТРук1)'ра экспортной торговли неодинаково влияет на эконо

мическое развитие периферии мирового хозяйства. СтраНЫ, в экс

порте которых продукция обрабатывающей промышnенности пре

вышает 50%, имели самые высокие темпы роста. Вместе с тем экс
порт продукции обрабатывающей промышnенности ~ большей сте
пени чувствителен к колебаниям экономического роста развитых 

стран, чем экспорт сырьевых товаров. По оценкам экспертов Ми

рового банка, увеличение ВВП развитых стран на 1 % приводит к 
росту экспорта развивающихся стран на 0,2%. это общее воздейст
вие варьируется от страны к стране в зависимости от струк1)'ры их 

торговли и СТРук1)'ры их внешнего долга. 

Возросли роль сферы уcлyr в хозяйстве развивающихся стран и 

ее доля в мировом экспо~. Доля периферийных стран за 1990-e годы 
поднялась с 25 до 30%. 12 развивающихся стран сосредотачивают 
более 70% торговли услугами. доля коммерческих услуг во внешней 
торговле периферийных стран в 1,5 раза ниже, чем в развитых 

странах. 

Поз .. ц.... СДВИПI в cтp}'lC1)'lJe производства и спроса 

• .... ровом .... порте способствовали изменениям в cтp}'lC1)'lJe 

импорта и роли развивающихся стран в мировых закупках. Импорт 

в значительной мере ориентирован на обеспечение потребностей 

национальных хозяйств в средствах производства, топлива и мине

рального сырья. Обращает на себя внимание довольно высокий 

удельный' вес стран с развивающимися рынками в закупках сель
скохозяйственного сырья. Orcтaвание сельского хозяйства при вы

соких темпах роста населения, развитие трудоемких производств 

содействуют тому, что развивающиеся страны остаются крупными 

импортерами сырьевых и продовольственных товаров - 17-25%. 
Низкий уровень технического развития не позволил им использо

вать материалосберегающую технологию. Поэтому давление, оказы

ваемое продовольственным и топливным импортом на платежный 

баланс, представляет важный фактор развития национальных эко

номик. 

Развивающиеся страны закупают относительно неболъшую до
лю наукоемкой продукции. На них приходится примерно 10% ми
рового импорта контрольно-измерительных приборов, ПРОМЫlWlен

ного оборудования и общего электронного оборудования. Низкая 

доля в мировом потреблении наукоемкого оборудования свидетель

ствует о неразвитости механизации производства в этой группе на

циональных хозяйств. 
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И .. поpr Происходящий в большинстве стран миро-
технолоr.... вой периферии промышленнwй переворот 

по времени совпадает с научно-технической революцией. В силу 

отсталости собственной научно-технической базы это неизбежно 

вызывает необходимость широкого использования ими научно

технического потенциала развитых стран. Несмотря на желаемое 

расширение перевода технологии в развивающиеся страны, про

изошло даже arносительное сокращение притока технологии. В аб

СОЛЮТНЫХ размерах приток промышленной технологии после 1985 r. 
не превышал 2 млрд долл. в год. Снижение реального объема усу
гублялось ограниченными масштабами передачи новейшей техно

логии, особенно в области информатики и биотехнологии. 

Приток новой технологии концентрируется на крупных индуст

риализирующихся странах - Китае, Бразилии, Индонезии и Мек

сике, а таюке Аргентине, Малайзии, Таиланде как через дочерние 

компании, так и через лицензионные сделки государственных объе

динений. 

Важнейшей особенностью движения технологии является по

вышение ее доли, приходящейся на внyrpифирменную торговлю 

зарубежных тнк.. 

По формам получения новой технологии среди развивающихся 

стран MO)I{НO выделить нескооько групп. для азиатских, вocroчно

европейских стран основную роль играет импорт машин и оборудо

вания, для латиноамериканских стран выше значение иностранных 

прямых капиталовложений. для мноПfХ африканских и наименее 

развитых стран в целом техническое сотрудничество в форме даров 

выступает основным источником ПOC1)'ПJlения технологии. 

Импорт машин и оборудования оказывает серьезное влияние на 

производительность в периферийных странах. ЗЗ% фирм в странах 

с низким уровнем дохода и 49% компаний в странах со средним 
уровнем дохода считают знания, воплощенные в новые машины, 

наиболее важным источником технологических нововведений. 

Быстрое развитие научно-технического прогресса в развитых 

странах и arносительное сокращение притока новой технолоrии во 

многие страны с развивающимися рынками поддерживают техноло

гический разрыв между Э11fми двумя основными группами стран. 

Иностранные инвестиции, являющиеся основным инструментом 

передачи технических новшеств, концентрируются в наиболее про

двинувшихся в экономическом arношении странах, в наименее 

развитых странах ТНК .предпочитают использовать неакционерные 

формы участия. \1Mn,wr технологии, стимулирующий экономиче
ский рост, требует не только необходимых финансовых средств, но 
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и подготовленной рабочей силы, возможностей использовать им

портную технологию. В этом отношении способности многих раз

вивающихся стран ОlJ'зничены. 

Определенное влияние на мирохозяйственное пdложение разви
вающихся стран оказывают внешнеторговые барьеры. В 1990-е годы 
в развитых странах возросли скрытые барьеры, а в развивающихся 

странах произошла значительная либерализация торгового режима. 

Тарифные барьеры развитых стран и другие оrpаничения в этой 

облаcrи вызывают значительные ДЛJI развивающихся стран потери. 

Со:щание наиболее благоприятных условий ДЛJI основных экспорт
ных товаров стран с развивающимися рынками может обеспечить 

дополнительный экспорт ДЛJI этих стран, который будет превосхо

дить среднегодовой приток частного капитала. 

для поддержания внешнего и BнyrpeHHeгo балансов развиваю

щиеся страны вынуждены жертвовать текущими импортными по

требностями и прибегать к отягощающему их экономическое разви

тие внешнему финансированию. 

27.3. Раэвивающиеся страны� 
в международном движении капитала 

Мировая периферия видит в приток~ капитала важное дополни
тельное средство накопления, расширения производственного ап

парата, совершенствования структуры экономики и удовлетворения 

неотложных нужд. 

Общи. дан н.... За 1990-2000-е годы чистый приток капи-
притока кап .. тала тала (разность приобретенных и продан-

ных нерезидентами активов) в номинальном выражении возрос бо

лее чем в 1,5 раза, несколько сократившись в 2000-е ГОДЫ. В 1990-е го
ды приток капитала с0СТ8ВЛJIЛ в среднем 5% ВВП, в 2000-е годы он 
повысился до 7% ВВП, что npeвышает уровень начала 1980-x годов, 
когда разразился кризис международных долгов (табл. 27.5). 

Всего 

Таблица 27.5. ЧиС1ЫЙ приток lUUIIIТ8JI8 
• Р83lUllWOщиес. стр ...... , % ВВО 

1975-1982 1983-1989 1990-1998 

4,9 2,87 5,0 

2003-2006 

6,9 

Источник: Доклад о торroвле и развитии. 1999. ЮНКТАД. ООН. 1999; World 
Economic Out1ook. April 2005. IMF. 
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При этом следует иметь в ВИДУ, что показатели движения капи

тала содержали в себе не только реальное перемещение фондов, но 

и чисто статистические явления, связанные с урегулированием 

внешней задолженности - переписыванием долгов, переходом го

сударственной собственности под контроль иностранных компаний, 

в руки зарубежных компаний. 

Экономическая Около 15% чистого притока капитала обес-
помощь печивает экономическая помощь, включая 

дары и займы. В реальном исчислении она сокращалаtь в 2000-е го
ды по сравнению с 1980-1990-ми годами. Географически помощь 
концентрируется на Тропической Африке, Южной Азии. В целом 

основная часть помощи развитию (40%) шла в бедные страны. 
Темпы роста экономической помощи по мере экономического 

развития снижались по сравнению с капиталом, предоставлявшим

ся на коммерческой основе. Это привело к снижению влияния 
экономической помощи на процесс' воспроизводства - 3,4-4,4% 
по отношению к валовым вложениям в основной капитал. 

Важное значение имеет целевое использование помощи. Доля 

экономической помощи в социальную, административную инфра
структуру и услуги значительно возросла, а доля помощи на разви

тие производства снизилась (7% в 2000 Г., в том числе 5,1% - в 
ceJ!\,cKoe хозяйство). Около 10% объема помощи составляла рест
руктуризация внешних долгов. Оценивается, что 75% помощи шло 
на финансирование текущих правительственных расходов, а не дол

госрочных вложений. Но она создавала социально-экономические и 
технико-экономические условия для прибьшьного функционирова

ния частного капитала. 

Приток экономической помощи вызывает двойственное влия

ние на экономическое положение принимающей страны: эффект 

увеличения дохода и эффект нарушения ценовых пропорциЙ. Сила 
их воздействий зависит от среднесрочной способности националь

ной экономики справляться с ними. В краткосрочном периоде уве

личение экономической помощи приводит к снижению деловой 

активности в стране - получателе помощи. Длительная опора на 

иностранную помощь приводит к повышению валютного курса, что 

сдерживает экспорт. 

Наиболее важные изменения в сфере экономической помощи 
связаны с тем, что с середины 1970-х годов ряд периферийных 

стран стали оказывать экономическую помощь. В число стран

доноров из освободившихся стран вошли арабские страны ОПЕК, 

ряд восточноевропейских стран. Предоставление помощи в основ

ном СО стороны нефтедобывающих стран несколько ослабляет зави-
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симость мировой периферии от ведущих развитых стран в этом ис

точнике внешнего финансирования. 

Ссудный В 2000-е годы объем привлеченных на меж-
капитал дународных рынках. фондl'В номинально 

снизился по сравнению с уровнем 1990-х годов. Он составлял свы

ше 35% предоставленных финансовых средств. 
Влияние притока ссудного капитала на инвестиции и экономи

ческий рост в развивающихся странах дает смешанную картину. В 

1980-1990-е ,годы страны, в наибольшей степени опиравшиеся на 
иностранный ссудный капитал, имели более высокие бюджетные 

дефициты, инфляцию и более низкие темпы роста в сравнении со 

странами, которые в меньшей степени привлекали иностранный 

капитал. Эго не означает, что привлечение в крупных размерах 

ссудного капитала ведет к ухудшению экономического положения. 

Orмеченные тенденции показывают, что иностранные займы ис

ПОЛЬЗ0Вались в экономическом отношении неэффективно. 
В данном секторе движения капитала таюке произошли важные 

институциональные изменения. Неравномерность экономического 

развития периферии мирового хозяйства способствовала появлению 

среди развивавшихся стран крупных кредиторов. Таковыми являют

ся нефтедобывающие страны Персидского залива. 

Прямые Важное место в движении капитала в 
кап"таловложен"я страны с развивающимися рынками при-

надлежит' притоку прямых инвестиций развитых стран. Их приток 
усилился со второй половины 1980-х годов. В 2000-е годы ино

странные прямые капиталовложения, как и в 1990-е годы, является 
крупнейшей частью притока капитала - свыше 50% (табл. 27.6). 

Таблица 27.6. Масопабы притока НОК 
в развивающиесR cтpaнw, % ВВО 

1990 2004 

Все страны 

Страны среднего уровня развития 

Страны с доходом ниже среднего 

Страны с низким доходом 

0,7 

1,0 

1,7 

0,4 

Источник: World Dеvеlорmепt Iпdiсtо~ 2006. World 8апk. 

2,6 

2,8 

2,7 

1,4 
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В последние десятилетия ТНК стремятся внедриться и расши

рить свое присyrствие в странах с достаточно развИТbIМИ рыночны

ми отношениями, широким рыночным пространством и достаточно 

стабильным экономическим ростом. В основном они направляются 

в развивающиеся страны среднего уровня развития. 

На КНР, Бразилию и Мексику приходилось свыше половины 

притока капитала в развивающиеся страны, а 3/4 всего притока 
прямых инвестиций - на десять стран, которые аккумулируют 

примерно половину ВВП развивающегося мира. 

Среди регионов мира с начала 1980-х годов резко возросла доля 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии, где крупнейшим объек

том прилшкения прямых инвестиций стал Китай. В 2000-е годы в 

КНР направлялась почти 1/3 их притока во все развивающиеся 

страны. 

ТНК обходят страны, в которых в больших масштабах сохраня

ются традиционные структуры. Страны с низким качеством рабо

чей силы, окружающей среды и инфраструктуры остаются вне сфе

ры движения ИПК, так как их простые ценовые преимущества пе
рекрываются низкой производительностью и высокими рисками. 

Влияние ИПК на экономику nериферийных стран зависит от мас

штабов проникновения, форм организации международного проиэ

водства и ВОВllеченности его в национальную экономику. В 2000-е го

ды иностранные компании и филиалы производили около 7% ВВП 
развивающихся стран. В последние десятилетия было заметным во

ВIlечение ТНК в национальный процесс производства. Широкое 
распространение получили смешанные компании. Все больше ТНК 

участвуют в неакционерных формах предпринимательства на основе 

соглашений о предоставлении управленческих, технологических, 

ИЮКИНИРИНГОВЫХ услyr, о строительстве объектов, добыче сырья на 

основе подряда. Но до сих пор в производстве со сложной техноло

гией преобладают предприятия, полностью контролируемые тнк. 

Orмечая общую теНденцию к интегрированности иностранного 

капитала в хозяйство развивающихся стран, следует иметь в ВИдУ 

конкретные формы ВОВllеченности различных подразделений ТНК 
в местную экономику. До сих пор во многих странах иностранный 
капитал сохраняет анклавный, филиальный характер. Анклавы в 

экономике ПРИ1iИмаю~их стран связаны только с материнской 
компанией или с ее другими подразделениями и мало - с внутрен

ним рынком. 

Анклавный тип орга.низации предприятий ТНК преобладает в 

странах Центральной Америки, Карибского бассейна, Мексики. 
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Расположенные здесь предприятия ТИК относительно слабо связа

ны с внугренним рынком. Мало используют местные полуфабрика

ты, подамяющая часть их продукции вывозится за рубеж. 8 случае 
если предприятия ТНК довольно тесно включены в меCПfYЮ эко

номику, принимающие С'фаны измекают 60Rьше выгоды от дея
тельности иностранного капитала как в плане развития производи

тельных сил, так и преобразования социально-экономических 

С'фYJCГYP. 

Сотрудничество национального капитала с иностранным приво

дит к положительным социально-экономическим последствиям, 

если принимающая С'фана опирается прежде всего на собственные 

усилия и осущестмяет выборочный подход к ИПК, находит эф

фективные формы использования полученных ТИК прибылей в 

национальных интересах. 8 противном случае действия иностран
ных компаний превращаются в орудие экспансии идамения. 

80 многих случаях создание дочерних компаний и филиалов 
ТНК преследует цель поддержания конхурентоспособности этих 

корпораций в С'фане базирования. до 40% импорта и 30% про

мышленного экспорта развивающихся стран реализуется через ка

налы тнк. Особенно высока эта доля в свободных экономических 

зонах, где преобладают трудоемкие производства (сборка электрон

ных компонентов, пошив одежды, изготовление игрущек). 8 них 
занята почти 1/5 часть рабочей силы ТИК в развивающихся стра
нах. По:rioму замкнугые, иерархически построенные международ

ные производственные цепи затрудняют развитие даже стран сред

него уровня развития, которые на первых этапах индустриализации 

преуспели благодаря их включению в систему международного про

изводства. Исследования по ряду С'фан (Таиланд, Мексика, Малай

зия, Аргентина, Бразилия) показали, что суммарное влияние торго

вого сальдо иностранных фирм и потоков их прибылей оценива

лось большей частью отрицательно в 1980-1990-e годы. 
Роль иностранных прямых капиталовложений определяется так

же источниками их финансирования. 8 этом отношении следует 
отметить, что реинвестирование прибыли и примеченный капитал 

страны приложения капитала обеспечивают БОльшую часть притока 
ИПК в развивающиеся страны. 

Значение и влияние инвестиций на хозяйство развивающихся 

стран зависит от того, ПОС1)'Пают ли ИПК дЛЯ так называемого 

стартового капитал или для финансирования слияний и поглоще

ний. 8 1990-2000-e годы половина притока прямых капиталоВJlО-
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жений была связана с трансграничными СЛИЯНИЯМИ и поглощения

ми. Бурный приток ИПК в этот период в развивающиеся страны 

был главным образом связан с финансированием сЛияний и по
глощений и не способствовал созданию новых мощностей. этот 

процесс был таюке связан с приватизацией rocyдapcтвeнных КОМ

паний в рамках программ разрешения npoблем международной за

долженности. За 1991-1997 п. 12% совокупного притока ИПК в 
развивающиеся страны, исключая КНР, приходилось на приобре

тение приватизировавшихся преДПРИJIТИй. 

Отток капитала В последние десятилетия приобрел все 

большее значение чистый отток капитала (чистый отток равен чис

той стоимости активов, приобретенных резидентами за рубежом). 

Страны развиваюшегося мира включились в экспорт предпри

нимательского капитала, нередко опережая становление в них со

временных форм предпринимательства. В начале 2000-х годов на 

страны с развивающимися рынками приходилось, В частности, 7,4% 
мирового объема вывоза прямых капиталовложений. 

Вывоз капитала в форме прямых инвеcnщий в значительной 

степени снижает величину чистого притока капитала. В 1990-е ГОДЫ 
доля зарегистрированного Оу!ока капитала к притоку более чем уд

воилась, составив 30,5%. Эro означало, что на каждый доллар чис
того притока приходилось 30,5 центов чистого оттока. 

Почему происходит вывоз предпринимательского капитала? Как 

отмечалось выше, переход к индустриальной системе производи

тельных сил осуществляется в развивающихся странах на качест

венно новой технической основе, привнесенн~й из центров миро

ВОГО хозяйства до создания развитого внутреннего рынка. Послед

ний предъявляет ограниченный спрос на средства производства и 

предметы потребления. В результате предпосылки для перенакоп

ления капитала на основе крупнейщих индивидуальных капиталов 

создавались на ранних этапах становления в проuессе индустриали

зации. Эro связано с тем, что во МНОГИХ развивающихся странах 

созданию рентабельного производства преnятcтвyeт абсолютная ве

личина внутреннего рынка. 

Ограничены возможности межотраслевого перелива капитала 

внутри стран. Ему npeпятствуют структурные особенности перифе

рийной экономихи, '11'0 объясняется деэинтегрированностью ее 

структуры, парanлельным развитием различных стадиальных и тех
нологических типов хозяйства. 
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о ряде стран крупные индивидуальные капиталы были получе

ны в результате незаконной деятельности. Увод криминальных ка

питалов за границу яаляется средством их сохранения. 

На путь экспорта капитала компании толкает усиление внешне

экономических связей, так как продвиженис; товаров и услут на 

внешних рынках в значительной мере зависит от прямых капитало

аложений. 

Последствия экспорта капитала для национальных экономик 

мировой периферии неоднозначны и зависят от ряда факторов: 

уровня экономического развития; структурных особенностей внут

реннего рынка; положения в мирохозяйственных связях. 

для наиболее продвинувшихся в экономическом отношении 

стран вывоз капитала позволяет осущесталять перевод производств, 

теряюших относительные преимущества, в менее развитые страны. 

Он способствует приспособлению стран-экспортеров к мирохоэяй

ственным процессам, но оталекает капитал от внутреннего накоп

ления. Если в 1990-1994 гг. вывоз капитала в форме прямых инве
стиций состаалял в среднем 2,2%, в 1995-1999 п. - 3,75%, то в 
2003-2004 п. - 2,8% валовых капиталоаложений в основной капи
тал развиваюшихся стран. 

Чистым 

поток капитала 

Обшую картину движения капитала пред

стааляют данныt чистых потоков капитала 

(совокупный чистый приток за вычетом совокупного чистого 01ТО-
I 

ка капитала). Чистый поток возрастал в первой половине и не-

сколько снизился во второй половине 1990-х годов. Основная масса 

чистого потока капитала приходится на страны с уровнем развития 

ниже среднего, а наименьшая - на бедные страны. Их доля снизи

лась с 16 до 5%. 
При характеристике движения капитала используется также nо

"оэатель чистого перевода финансовых средств. Помимо чистого 
движения (потока) капитала он включает перевод доходов на капи

тал (проценты, дивиденды). За 1980-20ОО-е годы из периферийных 

стран осуществлялся чистый перевод средств. Только за 2000-2002 гг. 
его величина в среднем состааляла 175 млрд долл. в год. 

О целом позиции периферийных стран в международных эко

номических отношениях за последние десятилетия укрепились. 

Большинство из них сводит платежные балансы с положительным 
сальдо. Увеличились их валютныe резервы, но это в основном про

изошло за счет КНР, Индии, РФ, Бразилии, Мексики. Данные 
страны и ряд других стран стали поставщиками не только «дешевых 
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товаров,., но и «дешевых сбережений,., позволяя, в частности, США 

держать npoцентные ставки на низком уровне. Они хранят часть 

своих валютных резервов в низкоnpoцентных ценных бумагах США 

Асимметричность 

внеwнеэкономических 

Анализ положения периферийных 

стран на мировых рынках товаров и 

СВR38й капиталов в 1990-2000-е годы пока-
зывает, что преобладала тенденция увеличения их доли в междуна

родных связях. Приобретенные в процессе развития сравнительные 

преимущества, определяющие участие в международно&t разделении 

труда, привели к изменению соотношения сил и форм взаимодей

ствия развиваюшихся стран на мировой арене. 

Важной особенностью внешнеэкономических связей стран ми
ровой периферии был значительный рост их взаимных экономиче

ских отношений при сохраняющейся их ориентации на развитые 

страны. Это произошло за счет увеличения взаимных поставок топ

лива, других видов минерального сырья, металлов и сельскохозяй

ственной продукции. На втором месте по вкладу в развитие торгов

ли между развиваюшимися странами находился обмен частями и 

компонентами электро- и электронных товаров. Этот сдвиг во 

внешней торговле иногда именуется выражением .. новая география 
торговли,.. 

Между развиваюшимися странами наметилось движение пред

принимательского и ссудного капиталов. Так, доля прямых капита

ловложений, направляемых из периферийных в периферийные 

страны, возросла с 16% в 1995 г. до 36% общего объема движения 
ИПК в 2003 г., на подобного рода синдицированные займы прихо

дится 3.4% их общего объема. Но если исключить из этих потоков 
капитала суммы, приходяшиеся на офшорные центры, расположен

ные в странах с развивающимися рынками, то приведенные показа

тели будут значительно меньше. 

Ориентация на развитые страны преобладает. Для целого ряда 

стран основным рынком сбыта товаров являются США. на долю ко
торых приходится до 35% экспорта периферийных стран (1984 г. -
36,3%). США - главный рынок сбыта продукции общего машино

строения и потребительских товаров (1/3 экспорта). На США при
ходится свыше половины закупок обработанных изделий западны

ми странами, что ставит в зависимость сбыт готовых изделий из 
развивающихся государств от политики США. 

Асимметричмая зависимость развиваюшихся стран от развитых 
выступает следствием струк1)'рЫ их производительных сил, что соз-



528 У. Раэ8 ••• 1OIЦII8C8 C1JNIAI 

дает противоречивые тенденции в мировом проиэводствс. Перифе

рвя не может оптимально участвовать в международном разделении 

труда, в силу чего сохраНЯЮТСЯ расхождения в раэвиrии ПQJIСИстем 

мирового хозяйства. 

Вопросы к теме 

1. Проанализируйте факторы экономического развития стран с раз
вивающимися рынками В 1990-2000-е годы. 

2. Охарактеризуйте условия воспроизводства развивающихся стран. 
3. Какие изменения произоWJIИ в положении развивающихся стран 

в мировом производстве (ВМП, nPOМЬUWlенное производство и 
т.д.)? 

4. Раскройте позиции стран мировой периферии в международном 
движении капитала (прJlмыe капиталовложения, ссудный капи

тал, помощь). 

5. Какие изменения произошли в позициях развивающихся стран в 
мировом экспорте и импорте? 

6. Покажите основные reorpaфические направления внешнеэконо
мических связей стран мировой периферии. 



Глава 28 
Внутренние рынки 
развивающихся стран 

Развитие хозяйства непрерывно связано с состоянием и особен
ностями внугренних рынков. Они В значительной степени опреде

ляют движущие силы экономических проиессов, не только являют

ся основой воспроизводства, но и выполняют особую миссию в со

uиальной сфере, вовлекая в производственные отношения людей 

вне зависимости от их места в сословной иерархии. Поэтому сте

пень развития рыночных отношений выступает показателем соuи

ально-экономических сдвигов в рассматриваемой группе стран. 

Образование внугренних рынков и развитие внyrpихозяйствен
ных связей в развивающихся странах в последние десятилетия про

исходят на основе расширенного воспроизводства. 

28.1. Объем и уровень развития рынков 

• Рынки большинства развивающихся стран невелики, если 

судить о них по величине вид, который характеризует величину 

ресурсов, пocтynаюших в распоряжение каждой страны. Объем 

ВИД всех развивающихся стран, определенный на основе текущих 

валютных курсов, лишь на 62% превосходит соответствующий по
казатель Японии и уступает США почти в 1,6 раза. Масштабы про
изводства и потребления в КНР почти соответствуют масштабам 

Италии, Индии, уступают Испании. Масштабы потребления всей 

Южной и Юго- Восточной Азии примерно равны соответствующим 

показателям одной из ведущих западноевропейских стран. 

Объемы ВВП, рассчитанные на основе покynательной способ

ности валют, дают более благоприятные показатели для развиваю

щихся стран. В этом случае на все развивающиеся страны прихо

дится почти половина мирового потребления. Его объем в странах 

Латинской Америки приближается к японскому, в странах Восточ

ной Европы и Средней Азии несколько превосходит его, в странах 

Ближнего Востока уступает германскому, а всех стран Африки ус

тупает французскому. Вместе с тем величина внугренних рынков 

ряда развивающихся стран, подсчитанная по этому методу, сопос

тавима с величvной pLlнKOB развитых стран. Среди 50 крупнейших 
по объему ВВП стран кира насчитывается 17 стран с развивающи
мися рынками, включая КНР, Индию, Бразилию, РФ, Мексику, 
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Индонезию, Иран. В основном это страны с большой численно

стью населения. 

• Другим обобшающим показателем масUЛ'Вба р83ВИI'ИJ1 pыН1CJl 
может служить величина дохода на душу населения. Q среднем дан
ный показатель, подсчитанны..й на основе те~их валютных кур
сов, уступает: как отмечено выше, развитым странам 8 22 раза, ко
леблясь в пределах 111 раз для наименее развитых стран и 6,2 раза 
для стран со средним уровнем развития. В данном случае среди 

50 ведущих стран мира по величине ВВП на душу населения ока
зывается только 16 развивающихся стран. Эго Аргентина, Мексика, 
Чили, нефтедобывающие страны Персидского залива. При подсчете 

валового продукта на базе покупательной способности валют раз

рыв в уровнях дохода на душу населения будет меньше. 

• Покупательная способность рынка связана не только с вы
соким уровнем экономического развития, но и с численностью на

селения. У 15 государств в группе развивающихся стран числен

ность населения превышает 50 млн, у многих составляет 13-20 млн 
человек, а 45 развивающихся стран имеют численность населения 
менее 1,5 млн человек. Небольшая численность потребителей по
буждает малые страны кониентрировать свои усилия на ограничен

ном числе производств и вынуждает к интенсивному участию в меж

дународном разделении труда. 

• Особенностью рынков развивающихся стран является то, 
что значиТельная часть их населения до сих пор получает немалую 

часть своих жизненных средств от натурального, нетоварного про

изводства (5% - в Латинской Америке, 23 - в странах Азии, 

25% - в Африке). Поэтому даже в крупных странах объем реально

го платежеспособного спроса остается ограниченным. 

• Уровень развития внутренних рынков во многом определя
ется распространением наемного труда, качественным характером 

найма. В среднем доля лии наемного труда составляет примерно 

47% самодеятельного населения. Инстmyr наемного труда характе
ризуется большим своеобразием, которое ставит его в той или иной 

мере вне рынка. В странах Азии около 49% лии, работающих по 
найму, сосредоточено в сельском хозяйстве. Немалую их часть со

ставляют поденщики, владеющие собственными маленькими участ

ками земли и поэтому связанные с натуральным хозяйством. Их 

зависимость от рынка средств существования остается ограничен

ной. Следовательно, в вышеприведенную uифру входЯТ и докапита

листические формы найма, которые не обеспечивают ни расши

ренного воспроизводcnш, ни личной независимости работника. 
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в ряде стран незарегистрированная, нелицензированная и неза

конная деятельность часто играет доминирующую роль в занятости 

и производстве. Это особенно сильно проявляется в аграрном сек
торе стран Африки, Южной Азии, где неформальная деятельность 

обеспечивает до 75% занятости и 40% ВВП. Некоторые оценки по
казывают, что 1/4 рабочей силы занята неформальн(} в промыш
ленности и услугах африканских стран. 

• Одна из важных особенностей внутренних рынков заключа

ется в том, что сфера потребления обладает определенной автоном
ностью к производству. Она играет менее активную роль в форми
ровании производственного процесса, чем в развитых странах. По
мимо вышеназванной причины, связанной с составом наемной ра

бочей силы, на данное положение влияют и другие. Разработка 
природных ресурсов началась на раннем этапе вне связи с развити
ем внутренних потребностей стран мировой периферии. Она обыч
но предшествовала значительному распространению в них товарно

денежных отношений. Экспортно-ориентированные производства в 
целом ряде стран приобрели самодовлеющий характер и нередко до 

сих пор имеют ограничительные хозяйственные связи с местной 

экономикой. 

• Важн.ыЙ показатель общей трансформации хозяйственного 

механизма - развитие денежного рынка, о росте которого говорит 

ОТНqplение суммы кредитных обязательств внутри страны к вели

чине ВВП. В 2000-х годах кредиты, полученные в бедных странах 
от банков, составляли 47% ВВП, в странах среднего уровня разви
тия - 76%, что бьшо ниже уровня развитых стран соответственно в 
4,3 и 2,7 раза. 

28.2. Потребительский спрос 

Развитие экономики во многом определяется состоянием и раз

витием основных компонентов спроса - потребительского и про

изводственного. 

Общие положения Потребительский спрос выступает веду-

щим фактором экономического роста стран мировой периферии. 
Его роль неодинакова в различных группах стран: более значитель

на в небольших по населению и в наименее развитых странах. 

Здесь сказывается ограниченность потенциала внутреннего рынка 

производственных товаров. В этих странах даже отрасли, произво

дящие товары первой необходимости, нередко ориентированы на 
внешний рынок. 

Наибольший вклад этот сегмент совокупного спроса вносит в 

прирост традиционной продукции потребительского назначения. 
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Эro прежде всего пищевкусовая и текстильная промышленность. 

По мере сдвигов в системе предпочтений потребителей заметно 
растет стимулирующее влияние потребительского спроса на передо

вые в техническом отношении товары (БЫ70вая ,Л ектроника , лич
ный автотранспорт и т.д.). Наряду с указанными секторами высо
кую зависимость от потребительского спроса демонстрирует таюке 

третичный сектор экономики. 

Рынок товаров и услуг потребительского назначения определя

ется расходами домашних хозяйств. В 1960-e годы они обеспечива
ли более 80%, а в 1990-e - 65%, в 2000-е годы - 5,9% совокупного 
спроса. Cтpyк-rypa потребления зависит от целого ряда факторов: 

величины дохода; социального положения человека в обществе; 

культурного уровня; национальных традиций; климатических усло

вий; демонстрационного эффекта и т.д. 

Факторы Основную массу работающих по най-
потребмтеnьскorо спроса му составляет неквалифицированная 

и малоквалифицированная рабочая сила, стоимость которой невы

сока, уступает уровню западных стран примерно в 3 раза. Уровень 
ее потребностей также ограничен вследствие характера социально

.jкономическоЙ среды, откуда эта рабочая сила мобилизуется. При 

слабой организованности малоквалифицированные работники не в 

состоянии добиться улучшений в оплате своего труда. Этому пре

ПЯТCТВfет также огромная открытая и скрытая безработица. 

Наемные работники в периферийных странах нередко исполь
зуются в условиях хищнического отношения к труду. Воспроизвод

ство семей рабочих нередко перекладывается на традиционные УК

лады в сельской местности. Все это предопределяет дешевизну ра

бочей силы, что позволяет предпринимателям рассматривать ее как 
менее значимый элемент и:щержек производства и недооценивать 

условия ее воспроизводства. 

Развивающиеся страны характеризуются не только низким 
уровнем оплаты труда, но и огромными массивами нищeтьr и голо

да. Все это сопровождается глубокой дифференциацией индивиду
альных доходов, концентрацией покупательной способности и со

вокупного покупательского спроса в·руках узкого слоя населения. В 

начале 2000-х годов имущие верхи, составляющие 10% населения, 
ПWlучали почти СТWlько же национального дохода, как и 60% жите
лей низших социальных групп. В последние десятилетия произош

ли определенные изменения в распределении доходов между раэ

личными группами населения, однако нет явных при знаков суще

ственного сокращения разрыва в уровнях доходов. 
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Огромные разрывы в потреблении отмечаются в странах Латин
ской Америки и Африки. В крупных латиноамериК8НОКИХ странах 
10% верхиих по доходам слоев населения в 1,5-2 раза потрcблJiют 
больше, чем 60% низших слоев населенИJI. В Бразилии в 2001 г. 
богатейшие 10% населения получали 47% национального дохода, в 
то время как беднейшие 10% - 0,7% национального дохода, а наи
более богатый 1% населенИJI получал ни много ни мало, как 12% 
национального дохода. Примерно такой же разрыв существует в 
центральноамериканских республиках, несколько меньше - в стра

нах Африки. 
В условиях когда зажиточная верхушка фактически монополи

зирует основную часть покупательной способности общества, рост 

современного производства опирается главным образом на плате

жеспособный спрос этих 5-20% населенИJI. Почти половина насе
ления, получающая низкие доходы, расходует менее 20% своих до
ходов на промышленные товары. Предъявляемый этой частью на
селенИJI спрос покрывает ПОРJlдка 10% общей стоимости промыш
ленных и:щелий без продукции пищевой промышленности, реали

зованных на BнyrpeHHeM рынке. Беднейшая половина населения 
почти не потребmleт промыленныe товары дЛительного пользова

ния. Ограничено ее участие в спросе на ПРОдylЩИЮ пищевой про
мыwленности. За счет необра6отанного продовольствия покрыва
лось около 70% общего спроса на продукты ПИТВНИJI. И только у 
5% житeJlей с высокими доходами дOJUl промышленной продукции 
без товаров пищевой промышленности соста.мяет 40%, в том числе 
товаров дЛительного пользования - 15%. 

Дoxoдw Доходы, полученные высшей проспойкой 
м дpoe~ спроса населения периферийных стран с неболь

шой численностью населения, ниже уровия богатой верхушки раз
витых стран. Общие масштабы ее платежеспособного спроса на то

вары и услуги нового типа оказываются в целом небольшими. 
Вследствие этого небольwая емкость внyrpeнних рынков обычно 
сочетаетеJl с неблaroприятной дЛя местного производства структу

рой платежеспособного спроса. Она оказываетея распыленной по 
широкоwy ассортименту товаров и услyr, способствуя дИверсифика
ции производства по горизонтали. 

BblCOIWl концентрация покупательной способности и большая 
раСПЫJlенность спроса при ero ОТНОСИТCJIьно неС5ольших размерах 
ускорJПal' насыщаемость JНYIPCHHero рынха прокыwnенных и:ще

лий и СОЭДllOТ yc:nевИJI ДJI8 недоrpyэxи существУ1ОЩИХ мощностей 

по выпуску товаров потребител:ьсхоro назначеНИJl. Пonожение раз
виваЮЩИХСJl стран, ПОJlВИВШИХСJl на индустриальной арене с опоз-
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данием, усугублялось тем, что первоначальные этапы их промыш

ленного развития совпали с расцветом крупномасштабного произ
водства, когда приоритет отдавался выпуску массовой продукции. 

Соответственно дробятся и рынки пpQизвод~нных товаров, 

необходимых для выпуска таких изделий. все это вместе сдержива

ет организаuию многих видов npoизводства И препятствует станов

лению взаимосвязанных отраслей, что в свою очередь препятствует 

образованию национальных хозяйственных комплексов. К тому же 
малоимушие слои населения основную часть своей покупательной 

способности обращают на продовольствие, дешевые ткани и одеж

ду, которые обладают слабой эластичностью спроса не только к 

рос1)' цен, но и к возможностям его замещения. 

Произошедwая в последние десятилетия модернизация произ
водства и потребления, воздействие «демонстрационного эффекта .. 
привели к сочетанию современных и архаичных потребностей. При 

этом прослеживается общая тенденция. По мере роста дохода со
кращается его часть, используемая для удовлетворения первичных 

потребностей, растет потребление товаров длительного пользова
ния. Например, в Индии доля товаров длительного пользования в 

спросе домашних хозяйств возросла с 1,1 до 2,9%, а доля продо

вольствия сократил ась с 62,7 до 51,2% за 1970-1990 rr. По оцен
кам, товары длительного пользованlUI- начинают устойчиво приоб

ретаn.cя с дохода более чем 2 тыс. долл. в год. 
Сушествующая в большинстве развивающихся стран дробность 

спроса при небольших его масштабах повышает капиталоемкость 

промышленных предприятий и затрудняет освоение современных 

научно-технических достижений, ограничивает возможности инду

стриализации и экономического роста развивающихся стран. 

28.3. Производственный спрос 

Производственный спрос предъявляется на орудия и предметы 
труда. Его масштабы определяются величиной накоплений. Боль
шое влияние на производственный спрос оказывает межотраслевая 

и внугриотраслевая величина накопления. Периферийные страны 

имеют довольно высокую норму накопления. Она составляла 26% 
во второй половине 1980-х годов, 25,4% - во второй половине 

1990-х и 25% в - 2000-2005 rr. В наименее раз~итых странах нор
ма накопления не превышает 19% ввп. В странах с низким уров
нем национального дохода дwкe при высокой норме накопления 

абсолютные размеры капиталовложений малы, поэтому осуществ
лять бы~ развитие всех или дwкe ряда отраслей для них оказы
вается не под силу. Положение осложняется· тем, что в ряде стран 



28. Внутренние рынки развивающихся стран 533 

норма сбережений имеет отрицательную величину. В группе бед

нейших стран в 1990-е годы насчитывалось 10 таких государств. 

Особенности Одна из особенностей рынка производст-
производственного венных товаров состоит в том, что ОН от-

потребления стает в своем развитии от увеличения фон-
дов основных и оборотных средств. Наличие значительных массивов 

традиционного хозяйства приводит к тому, что фонд производст

венного потребления не полностью реализуется чер'ез рыночные 

каналы. Часть орудий и предметов труда воспроизводится на нату
ральной основе. Эта особенность проявляется в земледелии, в ре

месленном производстве, где необходимые инструменты и оборудо

вание в значительных масштабах изготавливаются самими произво
дителями и владельцами земельных участков. 

По использованию современных механизированных средств от

стают страны Африки. В африканском сельском хозяйстве доля 

труда, связанного с механизацией, составляет всего 5% затрат на 
производство продукции. В Латинской Америке значительная часть 

сельскохозяйственных земель также обрабатывается без применения 

машин. В этом регионе только 10% хозяйств ведут обработку земель 
с помощью техники, в то время как 56% хозяйств используют для 
этих целей тягловый скот или ручной труд. Применение тракторов 

здес~ в 4 раза ниже уровня стран с высоким уровнем дохода, а в 
беднейших странах мира - в 29 раз. 

Имеет свои особенности спрос на предметы труда. Он меньше 
распьmен, так как предметы труда практически в идентичном виде 

используются в крупном и мелком производстве. Высокий спрос на 

вещественные элементы оборотного капитала стимулируется разви

тием мелкого предпринимательства и воздействием на него конку

ренции. Для того чтобы снизить издержки производства и повысить 

качество выпускаемой продукции, мелкие предприниматели и ре

месленники перешли на полуфабрикаты заводского изготовления. 

Это привело к тому, что спрос на промежуточную продукцию пре

восходит соответствующие показатели в промышленных странах. 

РЫНОК промежуточной продукции, представленный сырьем, полу

фабрикатами, различными вспомогательными материалами, ком

плектующими изделиями, в основном формирует единство местной 

промышленности. Главными потребителями промежуточной продук

ции выступают обрабатывающая промышленность и строительство. 

В обрабатывающей промышленности одни и те же отрасли -
химия и машиностроение - занимают основное место в ее выпус

ке. Развитие рынка промежуточной продукции отражается в ее 

удельном весе в валовой продукции обрабатывающей промышлен-
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ности. К началу 2000-х годов во многих раэвивающихся странах 

доля промежyroчной ПРОМЫIWIенности cOCТ8ВJUVJa 60-70% продук
ции обрабатывающей ПРОМЫUUIенности. для сравнения отметим, 
что в развитых сгранах доля промежyroчных товаров во всех отрас

лях nPOМЫUUIенности обычно не превышает ~%. • 

Государственным Развиrие BнyrpeHHНX рынков определяется 

спрос не только спросом домашних хозяйств, 

фирм, крестьян и ремес.ленников. Важную роль в подцержании и 

развитии совокупного спроса играет общественный сектор. Ресур

сы, которые мобилизуют государство и местные органы власти в 

сфере собственной экономической деятельности и в результате пе

рераспределения национального дохода, используются как для сти

мулирования производственного спроса, так и для поддержания и 

повышения ПО-q>eбительского спроса в результате решения различ

ных социальных задач. Удельный вес государственного пarpeбления 

ВВЛ снизился до 15% (текущие расходы правителъств увеличива
лись с 11% в 196О-е до 18% в 1980-е годы). Расходы центральных 
правительств в целом остаются ниже соответствующего показателя 

развитых стран. 

28.4. Изменения в структуре предложения 

Развитие внутренних рынков обеспечивается как спросом, так и 

его товарным обеспечением, предложением, Т.е. структурой и ди

намикой местного производства. Существует тесная взаимосвязь 

между структурой производства и процессом общественного разде

ления труда. В ходе развития производительных сил общества про

исходит качественная дифференциация трудовой деятельности лю

дей, ведущая к обособлению различных видов труда. Сдвиги в 

сгруктуре производства таюке взаимосвязаны с потреблением, на

правленностью производства на обеспечение общественных по

~бностеЙ. 
Медленное развитие внутреннего платежеспособного спроса 

сдерживали изменение структуры производительных сил И предло

жения. В основном внешние факторы в 1980-1990-е годы значи
тельно изменили роль промьnuленности и сельского хозяйства в 

структуре производства развивающихся стран. их доля понизилась. 
Во всех подrpуппах увеличил ась доля сферы услуг. 

Поз .. ц.... Сокращение доли промыI.wIнности в со-
ПРОМ ... Wn8ННОСТ.. вокупном ввп периферийных стран про-

изошло в результате резких изменений ценовых пропорциЙ на npo-
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дylЩИЮ горн о-добывающих отраслей в 1980-1990-e годы. Наиболее 
крупное понюкение ДОЛИ произошло в странах СреднеГо Востока и 
Латинской Америки (табл. 28.1). 

Таблица 28.1. Дo.u 8pOМWIIIJIeIIIIOC1 
• pa38II88IOIIUIXC. с:травах, % ВВП 

Промышленносmь 
ОбрабаmыtlQЮЩQJI 

nромышленносmь 

1990 2000 2004 1990 2000 2004 

Все страны 38 35 33 23 23 18 
Восточная Европа и Сред-
няя Азия 44 35 31 19 
Латинская Америка 36 29 23 23 21 16 
Блюкний и Средний Восток 38 37 39 12 14 14 
Южная Азия 27 26 26 17 16 16 
Тропическая Африка 34 30 28 17 14 15 

Источник: World Development Indicators. 2002, 2006. World Вank. 

Значительную, а не редко преобладающую долю в обрабатываю

щей промышленности иrpaют сравнительно простые по оовремен

ным стандартам виды ПРОИЗВОДСТВ. Orpac.ли легкой npo.мышленности 

занимают большое мecro, на машиностроение и металлообработку 

приходится около 30% ПРОДУКЦИИ обрабатывающей промышленно
СТИ, а в развитых странах - 44,5%. доля продукции, приходящаяся 
на пищевую промышленность, слишком велика не только по совре

менным, но и по стандартам западных стран 1930-х годов. 

Условием непрерывного процесса воспроизводства ВЫС1)'Пает 

необходимость поддержания определенных пропорций в развитии 

отраслей производственного и потребительского назначения. Пре
имущественно горизонтальная диверсификация промышленности 

развивающихся стран приводит к тому, что отрасли тяжелой npo
мышленности, которые предъяаляют сильно диверсифицированный 
спрос на промежyroчную продукцию, удовлетворяют свои потреб

ности в основном с помощью импоIП'3 нередко на неблагоприятных 

для них условиях. 

П03llЦМИ Особенно ощугимо изменилось соот-
С8nьскохозяicтв8нноro ношение между nPOМbllW1енностью и 

проиэВ0ДСТВ8 сельским хозяйством. В экономике 

развивающихся стран сущесгвуют длительные и застойные дисnpo-
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порции в развитии промышленности и сельскоro хозяйства, несмот

ря на то. что последняя имеет высокий удельный вес. Земельные ре
формы 1960-1970 гг. создали предпосылки для улучшения условий 

жизни крестьян, большеro соответствия между ypoIIнем товарности 

хозяйств и их возможностями и потребностями в рыночных связях в 
результате ликвидации или ограничения принудительного безвоз

мездного изъятия прибавочного, а нередко и части необходимоro 
продукта. В этих условиях повышение товарного выхода продоволь

ствия непосредственно зависело от подъема производства. 

МедЛенные темпы роста сельскохозяйственного производства 

на первом этапе тормозили процессы развития внутреннего рынка 

дЛЯ продукции отечественной промышленности, из-за нехватки 

сельскохозяйственного сырья возникали затруднения в работе npa
мышленности. Индустриализация вызывала повышенный спрос на 

продовольствие в силу увеличения наемного труда. 

Развернувшиеся в 1970-1990-е годы ""зеленые и генные револю

ции. в сельском хозяйстве ряда регионов, резко повысив товарность 

производства, нередко приводили к огромным диспропорциям в 

развитии аграрного сектора. Подавляюшее большинство программ 
развития опиралось на современную западную технологию, которая 

на фоне экономической отсталости и неразвитости инфраструктуры 

поставила сельскохозяйственное произвоДство развивающихся 

стран в зависимость от внешних источников роста, в первую оче

редь от; импортируемых средств произ\,одства. Во многих странах 

сельскохозяйственное производство отличается большим разнооб
разием и специфичностью условий, что делает неэффехтивной 

применяемую там технологию западного типа. Среднеroдовые при

росты сельскохозяйственной продукции в периферийных странах 

сократились в 1990-2000-е годы. 

Достигнутый обший рост производства продовольствия оказался 
недостаточным для резкого сокращения roлода и недоедания. В 

ряде регионов производство продовольствия на душу населения 

сократил ось. 

Сдвиrи Объективным условием индустриальноro 
в сфере услуr развития выступает расширение сферы 

услут. Без нее невозможно нормальное функционирование расши

ренного воспроизводства. Удельный вес сферы услут в совокупном 

ВВП возрос в 1,3 раза за 1990-2005 гг. На третичный сектор при
ходил ась значительная часть прироста ВВП. По относительным 

масштабам капиталовложений сфера услут не УC1)'Jlала npoмыш
ленности, з'"!ачительно превосходя при этом обрабатывающую про

мышленность. даже без капитальных отраслей - транспорта и свя-
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зи - она поглощает примерно треть валовых инвестиций. В срав

нении с развитыми странами соотношение данной сферы экономи

ки оказалось завышенным. 

Сформировавшаяся модель ускоренного роста сферы услуг вы
звана тем, что во многих странах исторически значительная часть 

местных потребностей в промышленных изделиях удовлетворялась 
за счет импорта. Местное производство, помимо анклавного экс
портного сектора, опиралось на отрасли, которые не столь жестко 

конкурировали с зарубежными производителями. Поэтому нацио

нальные предпринимательские элементы концентрировались пре

имущественно в сфере обращения и услуг, подавляющую часть ко

торых практически невозможно импортировать. Значительную 
часть из них составляют формы экономической деятельности, рас

ширяющие сферу докапиталистической эксплуатации: спекуляции, 

ростовщичества, рентных отношений. Они увеличивают масштабы 
докапиталистического накопления в ущерб промышленному капи

талу, ограничивая тем самым развитие современных секторов. По
этому разросшаяся сфера услуг нередко создает проблемы в функ
ционировании экономик, способствуя нарушению равновесия меж

ду предложением и спросом на вещественные компоненты пJтреб
ления. Высокой долей услуг выделяются восточноевропейские, ла
тиноамериканские и африканские страны (табл. 28.2). 

Таблица 28.2. ДOJUl сферы уcлyr • ВВО раэвИВatOЩИХСJl стран 

1990 2000 2004 

Все страны 46 54 55 

Восточная Европа и Средняя Азия 39 57 61 

Латинская Америка 55 64 70 

Ближний и Средний Восток 47 48 47 

Южная Азия 43 49 52 

Тропическая Африка 48 53 58 

Источник: World Development Indicator.o. 2002, 2006. World Bank. 

По мере повышения уровня экономического развития темпы 

роста третичного сектора относительно замедляются, но происходит 

его интенсивная перестройка. Более быстро развиваются отрасли, 

обслуживающие производственный процесс и обеспечивающие 

взаимосвязь произ~ства й потребления. Необходимость модерни
зации требует расширения вложений в производственную и органи

зационную инфраструктуру, а таюке подготовку и поддержание ра

бочей силы. 
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28:5. ИнституционалЬН8JI структура 
внутренних рынков 

Инcrитyциональная С1руктура внyrpetfНИX. PЫНKc:fв развивающих
си crpaн имеет свои отличительные черты и значительные особенно
сти формирования и развития. На развитие предпринима~ 
большое влияние оказывают политическая неопределенность. эко

номическая нестабильность, коррупция и преС1)'Пность. Издержки 
компаний, связанные с "lpудностями ВС1)'П.Ления в силу KOнтpaкroB, 

несоответствующей инфраС1р)'К1)'роЙ, прес1)'пностью, коррупцией, 

плохим регулированием, MOryт превышать 25% объема продаж ком
паний. это обычно больше размеров их налогообложения. 

Позиции мелкоro За прошедшие десятилетия выросло 
предпринимательства мелкое предпринимательство. Его 

критерии неодинаковы в различных C"lpaHax - от 10 до 100 наем
ных работников. В большинстве С1Ран мелкие и мельчайшие пред
приятия занимают крупные позиции в промышленном производст

ве - до 40%. Мелкая промышленность в основном развивается из 
торгового капитала, а не вырастает из докапиталистических укладов 

и не преобrазует их. это один из аспектов, предопределяющих вы

сокую полиризацию социальной С1Руктуры хозяйства и способст
вующих сохранению докапиталистической промышленности. 

Мелf'lЯ промышленность делится на две группы: кустарная, или 

домашняя, промышленность и мелкая рыночная промышленность. 

домашняя промышленность относится к мелкотоварному произ

водству и представлена в основном предметами потребления и 

примитивными средствами производствз. Мелкая рыночная про
мышленность использует наемный труд и машинную технику, но 

обычно живой "lpуд преобладает над овешествленным. Связи с 

крупным производством имеют одностороннее направление. Харак
терно движение продукции крупной промышленностн в мелкую, но 

обратное движение незначительно. это способствует устойчивости 
мелкотоварного производствз. Сохранению мелкого производства 

содействует относительное перенаселение. Цены на товары мелкого 
производства устанавливаются безотносительно их стоимости за 

счет сведения потребностей производителей к физическому мини
муму, и на них минимально влияние рынка. Оплата труда в различ

ных секторах резко различается - до 30 раз. 
В С1руктуре производства нередко остается неразвитыM среднее, 

связующее звено между мелкими и крупными предприятиями. По 

мере экономического развития роль мелких предприятий понижа

лась и возрастало значение среднего предпринимательства. 
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В ведyIЦИX латиноамериканских странах преДПРИЯ'ЦIЯ с числом 
занятых от 200 до 499 человек обеспечивают 16-1796 предложения 
промышленных товаров, в Индии - 14-1596. 

Значительное место на внугренних рынках развивающихся 
стран занимают крупные конгломератные объединения (<<восточная 

монополия.) И крупные одноотраслевые компании, принадлежащие 
национальному и иностранному капиталу . 

• Восточная Одной из важнейших особенностей инсти-
МОНОПОЛ..,.8 1)'ЦИональной структуры внугренних рын-

ков является образование торroво-промышленных групп нацио

нальноro капитала, которые обладают чертами монополистических 

объединений. При этом существование в развивающихся странах 
подобных группировок не всегда служит показателем высокого 

уровня развития капитализма. Оно несет на себе родовые признаки 

докапиталистических отношений. 

Процесс монополизации происходит уже с 1930-х roдов. При 

внешнем сходстве он отличается от подобных процессов в странах 

Запада, что обусловлено рядом внугренних и внешних факторов. 

ВОЗНИJCНовение каuитaлистических отношений в этих странаХ!' было 
следствием раэВИПIЯ капитализма на Западе. Местное крупное 

предпринимательство в теченке длительноro времени являлось 

своеобразным ответвлением иностранноro капитала. Длительное 
колониальное владычество затормозило процесс накопления в ко

лониях, что оказало серьезное влияние на характер концентрации и 

централизации капитала. 

Слабость промышленноro развития, ограниченные возможности 

накопления мелкими собственниками создавали блаroприятные 
условия для деятельности крупноro капитала и возникновения мо

нополистических форм, прежде всеro в обращении. Узкие рамки 

Bнyrpeннero спроса заставляли капитал переходить к освоению но

вых сфер производства, что приводило к высокой диверсификации 

хозяйственных объединений, подобий конгломератов. 

На первых этапах развития крупные объединения имели слабые 

связи с внугренним рынком, С промьuuленностью. Они возникали 
и росЛИ на базе феодально-бюрократическоro и торroво-ростов

щическоro капиталов. Важнейшим источником накопления в про

цессе формирования торroво-промышленных групп являлисъ кон

центрация и централизация низших форм "апитала - mоргового, 
росmовщu"ес"ого - » реЗYJfЬтате неэквивалентного обмена, внеэко
номическоro принуждения. Вследствие этоro, особенно на этапе 
становления крупной буржуазии, концентрация капитала приобрела 

докапиталистические черты. 
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Положение восточного крупного капитала связано не столько с 

овладением им отраслевого производства и рынка, сколько с общей 
массой накопленного капитала, с концентрацией богатства, с лич

ными связями. Поэтому отраслевые ПРОИЗlЮдств8 и рынЮI носят 
разнородный характер, в них MOryr участвовать самые разнообраз

ные производители. Крупные объединения нередко существуют как 

надстройка над многоукладным производcrвoм. И это достигается 

без обобществления реального производства. Капиталистическая 

трансформация превращала их в «многоукладный капитал., вклю

чающий в себя докапиталистическую монополию, базирующуюся 

на традиционных формах землевладения. 

Многие крупные объединения развивающихся стран покоятся 

на капиталистических и традиционных основаниях. Это тормозит 

развитие конкуренции, выравнивание индивидуальных ИЗдержек 

производства в средние общественные, чему содействует монополь

ная практика, дробность рынка. Она оrpаничивает конкуренцию 

снизу за счет подчинения массы мелких производителеЙ. Самые 

разные формы монополизма, политической власти, и нститyuио

нальных факторов предопределили меньшую роль свободных кон

курентных отнощений, которые реryлируют воспроизводство при 

помощи «невидимой руки. рынка. на Востоке в товарный обмен 

втягиваются продукты, СОЗданные и O1'Iужденные на основе вне

экономического принуждения, а не только произведенные как 

стоимость агентами, работающими на конкурирующий рынок. 

В условиях включенности развивающихся стран в систему ми

рового рынка торгово-ростовщический и компрадорский капиталы. 

использовавшие разноукладные методы хозяйствования, превраща

лись в финансовый, в котором интеrpированы основные формы 

движения ПРОМЫlUЛенного капитала. Усилившись за счет традици

онного обмена, крупнейшие объединения постепенно craли СОЗда

вать крупные современные предприятия. Поэтому в развивающихся 

странах нередко сдвиги в темпах модернизации производства зада

ются не внутренним рынком, а международной конкуренцией. это 

приводит к тому, что получение среднемировой нормы прибыли 

достигается использованием более дещевого оборудования и наем

ного труда методами извлечения абсОЛЮI1ЮЙ прибавочной стоимо

сти. В итоге существование в рамках крупнейших торгово-про
мышленных rpупп низщих форм производства обеспечивает устой

чивость мелких и средних производителей от внешних воздействий. 

Тем самым подобная монополия реализует воспроизводство капи
тала без стихийно-стоимостных инструмеlПC8. 
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Высокий уровень централизации капитала и производства обу
словил значительную мощь торгово-промышленных групп. 

В Индии сложилось свыше 70 таких групп. На их долю прихо
дится до 70% общих активов всех частных акционерных компаний. 
В Пакистане 22 торгово-промышленные rpуппы контролируют 
2/3 промышленных активов. Примерно такое же положение зани
мают конгломератные группы в Индонезии и целом ряде других 

стран. 

Основу торгово-промышленных групп составляют, как правило, 

несколько крупных компаний, полностью принадлежащих одной 

семье, или одна держательская компания. Контроль может осуще
ствляться также через банки. 

Oднooтpacnesыe Наряду с процессами развития и пере-
крупные компании стройки восточной монополии UUlи про-

цессы образования крупного капитала в рамках классической за

падной схемы на отраслевом уровне. Они ускорились с 1970-х годов 
в ходе структурных сдвигов в хозяйстве развивающихся стр3н. за 
прошедшие годы произошло перерастание некоторых представите

лей средней буржуазии в крупнейшую. Таковы в Индии семейства 

Аминов, Амбани, на Филиппинах - группы М арсело , ГаРСIIЯ. 
Процесс укрепления позиций торгово-промышленных rpупп и 

крупнейших компаний протекает неравномерно. В продвинyrыx в 

экономическом отношении странах происходит перелив капитала 

из легкой промышленности в тяжелую. В менее развитых странах 

активность капитала сосредоточена в экспортных отраслях, а также 

в небольших предприятиях снеполным производственным циклом, 

работающих на импортных материалах. На процессы концентрации 

и централизации национального капитала на отраслевом уровне 

большое воздействие оказывало государство. 

Традиционно к числу наиболее концентрированных по капиталу 

отраслей относится горно-добывающая промышленность. за счет 
государства в ряде стран были созданы крупные металлургические 

комплексы по производству черных металлов. Ряд из них таюке 
входят в число ведущих компаний мира. Orдельные компании раз

вивающихся стран укрепили позиции среди ведущих в мире произ

водителей общего машиностроения и судостроения. 

Показатели доли крупнейших компаний стран Аэии, Африки и 

Латинской Америки е ВВП' сравнимы с аналогичными показателя
ми западных стран: 20-35% ВВП приходится на дOJlЮ 20 крупней
ших 06ьединений, но они MOryт 0'IP8)UТЬ низкий уровень развития, 

при котором несКOJIько крупнейших предприятий дают значитель

ную часть валовой продукции страны. во многих странах до ПOJlО-
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вины производства отрасли принадлежит 4 объединениям. Свыше 
30 компаний стран с развивающимися РI:IIНXaМИ входит в число 
500 компаний мира, среди которых 16 ICНТJЙСIOa' и 5 индийских. 
Крупнейшие компании раэвивающихся стран обычно значительно 
уступают по экономической мощи соответствуюшим компаЮUlМ 

развитых стран. Например, оборот первых десJIТИ компаний Брита

нии больше оборота первых 1 О компаний Малайзии в 50 раз. 
В институциональной структуре внyrpeнних рынков развиваю

wиxся стран важное место заНЮfают филиалы ТНК развитых госу
дарств. Они создают определенные перекосы в предложении в сто

рону обслуживания зажиточных групп, что ведет к отрыву воспро

изводства фонда личного потребления этих групп от местного про

иэводства. В слаборазвитых странах отмечается высокая степень 
монополизации крупными фирмами развитых стран местных рын

ков. Она колеблется от конкурентной олигополии до структурной 

монополизации рынка, когда небольшое число фирм находится 
между собой в сговоре и избегает конкуренции. 

Вопросы к теме 

1. НаЗО8ите особенности формирования: емкости вкyrpetDIИX рын
ков стран с раэвиввющимися рЫНDМИ. 

2. Какова роль нерыночного сектора в хозяйстве раэвивающихся 
С1ран? 

3. Каковы характерные черты условий найма рабочей силы в разви
вающихея странах? как они 8ЛИJIlOТ на формирование внутрен
него рынка? 

4. Какие показатели определяют развитость денежных отношений? 
5. В чем состоят особенности формирования потребительского 

спроса? 

6. Каков уровень доходов населения, как они распределяются среди 
различных групп населения? 

7. Назовите основные тенденции в развитии отраслевой структуры 
развивающихся стран. 

8. Каковы основные черты ИНСТИ1)'Циональной структуры хозяйства 
периферийных стран? 



Глава 29 
Основные направления 

экономической стратегии 
и политики развивающихся стран 

Тесная взаимосвязь между экономическим раЗВИ1'Ием и соци
альным прогрессом вызывает необходимость комплексного подхода 

к выработке основных направлений развития стран мировой пери

ферии, изменения их положения в глобальной экономической сис
теме. Несмотря на своеобразие путеЙ·.развития, отмечаются общие 

направления социально-экономических преобразований развиваю

щихся стран. 

Разным этапам развития развивающихся стран в целом и ее со

ставным частям соответствовали свои основные долговременные 

цели. Они определялись состоянием хозяйства стран, соотношени

ем политических сил внутри стран и в мировом хозяйстве в целом, 

привлекательностью тех или иных моделей экономического разви

тия. Исходя из направленности основных долговременных целей в 

экономической стратегии большинства развивающихся стран, мож

но вlщелить два периода: период укрепления экономического суве
ренитета и ярко выраженных усилий по индустриализации хозяйств 

в 1960-1970-е годы; период открытой экономики, приспособления 
к потребностям ведущих развитых стран в последующие два деся

тилетия. 

29.1. Экономическая стратегия 
и политика индустриализации 

развивающихся стран 

Основные После достижения политической не-
направления стратегии зависимости стратегия развивающихся 

стран бьmа направлена на укрепление хозяйственной самостоятель

ности. Они вносили существенные коррективы в развитие произво

дительных сил, чтобы изменить свое зависимое положение в миро

вом хозяйстве. С этой целью проводились глубокие социально

экономические реформы, направленные на устранение препятствий 

в развитии производительных сил, экономическое пространство 

освобождалось от феодальных пережитков, усиливалось использо

вание природных ресурсов в интересах национального развития, 
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вырабатывалось законодательство, регламентирующее дeJIТeJIЬHOCTЬ 

иностранного капитала и подчиняющее его интересам националь

ного развития. Принимались меры по аннулированию неравно

правных договоров, ограничивавших национальйый суверенитет. 
В социальной области многие освободившиеся страны ставили 

цели более равномерного и справедливого распределения доходов, 

что предполагало на практике отказ от западных моделей «общества 

потребления., способность предотвратить концентрацию экономи

ческой власти в руках узкого слоя богатых. 

ИндусmРUll3tlll,1UI - КIIUIeptlm". jНI3."mo. Стратегическим сред
cTBoM ЛИКВИдации экономической отсталости стран мировой пери

ферии выступала индустриализация. В узком смысле слова она яв

ляется особой стадией формирования промышленной системы про

изводительных сил. Ее содержонuе cocmo8/l1lem nеревод всего хозяй
ства на машинную технику, развитие обрабатывающей промышлен

ности, прежде всего отраслей, производящих средства производст

ва, которые обеспечивают материально-технические условия рас

ширенного воспроизводства на национальной основе. 

1. Индустриализация способствует углублению общественного 

разделения труда, создавая материальные предпосылки для специа

лизации и кооперирования различных ВИдов производства. Тем са

мым она обеспечивает постепенное складывание обшего цикла 

воспроизводства и формирование единого внутреннего рынка. 

Конiypентный механизм выравнивает индивидуальные стоимости 
товаров в рыночные. Экономическим ориентиром для производите

лей постепенно становятся макроэкономические стоимости, а не 

индивидуальные и локальные. 

2. Индустриализация в развиваюшихся странах ведет к быстро
му повышению уровня экономического развития. Машинное про

изводство отличается наиболее высокой производительностью тру

да. При низкой стоимости рабочей силы повышение производи

тельности труда воплошается в большей норме и массе прибыли. В 

свою очередь это вызывает быстрое расширение национального до

хода. Даже при неизменных пропорциях его распределения на фон

ды потребления и накопления индустриализация позволяет поднять 

уровень и потребления и накопления. В конечном итоге оба эти 

фактора усиливают весь процесс общественного развития и создают 

потенциальную возможность для трансформации традиционной 

структуры экономики. 

Докапиталистические производственные отношения ограничи
вают рост платежеспособного спроса населения, консервируют ма

териально-вещественную структуру спроса. Развитие промышлен-
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ности способствует расширению производственного и потребитель
ского спроса. 

3. Индустриализация, развитие обрабатываюшей промышленности 
явились императивом для развивающихся стран. С начала 1950-х годов 

на мировых рынках началось постепенное изменение паритета цен 

в пользу готовых изделий. Данное обстоятельство привело к тому, 

что с каждым годом для закупки тех же изделий требовался экспорт 

все большего количества сырьевых товаров. Повышение цен на го

товые изделия на внутренних рынках способствовало постепенному 

перераспределению капиталовложений в пользу промышленности. 

Сокращение и стагнация экспортной выручки уменьшали возмож

ности импорта и вели к возникновению хронического дефицита на 

внутреннем рынке. В таких условиях строительство предприятий по 
выпуску дефицитных изделий представлялось наиболее доступным 

выходом из создавшегося положения. 

4. Индустриализация на начальном этапе своего развития не 

вызывает резких социальных сдвигов. Развитие обрабатывающей 

промышленности непосредственно не затрагивало интересы земле

владельцев, давая им возможность приспособиться к меняющейся 

обстановке. Она способствовала их переходу к рыночным мс!тодам 

деятельности в самом сельском хозяйстве. Кроме того, индустриа

лизация предоставляла большие возможности прибыльного исполь

зования своих доходов в других отраслях экономики. 

Необходимыми условиями индустриализации являются: макро

экономические стимулы для перелива капитала в промышленность; 

средства для финансирования развития промышленности; продо

вольсгвие для обеспечения дополнительной рабочей силы; наличие 

рынков сбыта промышленной продукции. 

Осуществление индустриализации требовало развертывания 

массовой системы образования и здравоохранения, развития транс

порта и связи. эти цели также были выдвинуты в качестве приори

тетных направлений развития. 

Индустриализация во второй половине ХХ в. имела свои осо
бенности. В развивающихся странах она происходила и происходит 

в условиях развития в мировом хозяйстве НТР Наслаивание науч

но-технической революции на промышленный переворот осложни

ло положение развивающихся стран. Вместо поэтапной перестрой

ки отдельных отраслей экономики все основные отрасли должны 

модернизироваться практически одновременно, требуя огромных 

усилий от стран МИJЮвоЙ.периферии. Возможности сбалансирован

ного роста в развивающихся странах значительно ниже, чем в за

падных на этапе промышленной революции. Они не имеют таких 

1 в Миpo8lll ")IDНОМИD 
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источников накопления, как западные страны во время колониаль

ных захватов. 

В ходе осуществnения индустриализации в начале 1960-х годов 

получили распространение концепции эндогенного JlDЗ8umШl, -НotIого 

внуmреннего nоряд"о-. Их характерная черта ~ сосредоточение вни
мания на максимальном использовании внутренних ресурсов при

менительно к специфическим условиям отдельных стран. 

Идеи максимального использования имевшихся возможностей 
развития с начала 1970-х годов оформились в виде концепции -мо

ры на собственные СШlЫ.. Концепция предусматривала проведение 

твердой политики в организации собственного социально-экономи

ческого развития. Эrо требовало изменения хозяйственных приори

тетов: вместо обслуживания интересов бывших метрополий или 

мирового рынка преимущественное удовnетворение основных нужд 

местного населения. В связи с огромными масштабами нищеты и 
голода, доставшимися В наследство от колониального прошлого, 

БыJ\и выдвинуты положения об удовnетворении основных нужд. 

Целью индустриализации, проводимой в СООТВСТL'ТВИИ со стра

тегией .опоры на собственные силы., становилось создание отрас

лей, которые БыJ\и бы способны обеспечить основные внутренние 

потребности. Ряд сторонников данной концепции предлагали ре

шать пpoБJlемы внутреннего рынка, повышения производительно

сти на путях разрыва с .богатым СевеРом., хозяйственного обособ
ления ~вивающихся стран, но в целом считали необходимым раз-

I 
вивать внешнеэкономические связи в соответствии с потребностя-

ми национальных экономик. 

Замеll4е""е .,.,IIОР,,", - формQ ""dycmp"IUII3QI4".' Среди разнооб
рюия моделей можно выделить два типа развития, реализованные в 

развивающихся странах. Одна из этих моделей ориентировалась на 

потребнос'Ти внутренних рынков с целью создания самодостаточной 

экономики с развитием отраслей тяжелой I1ромышленности, что 

предполагало существенное ограничение или даже вытеснение ино

странного капитала. 

Слабость национальной буржуазии, необходимость коренных 
преобразований социально-экономической структуры, форсирован

ная индустриализация требовали ограничения стихии рыночного 

механизма, значительного расширения государственного регулиро

вания и развития государственного предпринимательства. Активи

зация деятельнсх.'Ти государства вела, в частности, к торможению 

стихийно-рыночных тенденций, к развитию гocyдa~'ТвeHHOГO капи

тала. Эrи тенденции в ряде стран концептуально выразились в виде 
идей о некаш~талистическом развитии. 
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На функционально-экономическом уровне стратегия самодоста
точности выразилась в политике uмnортзамещенuя, кегда нацио

нальная экономика является основой для регулирования и приня

ткя решений. Исходили из того, что внешняя торговля играет не

большую и, возможно, подчиненную роль в экономическом развитии. 

Темпы роста внешней торговли длительное время понижались - с 
3,5% в год за 1850-1913 гг. до 0,5% за 1914-1948 гг. Наряду со 
снижением международных цен на сырьевые товары это давало ос

нование не относиться к внешней торговле как к источнику эконо

мического роста. Кроме того, создание обрабатывающей промыш

ленности в отсталых хозяйствах требовало импорта машин и обору

дования. Для недопущения резких дисбалансов нужно было огра

ничить и заместить импорт товаров потребительского назначения, 

которые преобладали на рынках большинства стран ко времени 

достижения независимости. Замещение импорта в свое время в той 
или иной форме, за исключением Британии, переживали ныне ин

дустриально развитые страны Запада. 

Импортзамещение было почти повсеместно принято в качестве 

основного напрааления индустриального развития с начала 1950-х го

дов. В тот период становление обрабатывающей промышленности 
могло происходить на основе переработки сырья. Но тенденция к 

понижению цен на сырье делала подобное развитие мал()перспек
тивным, а создание экспортных отраслей высокой технологии было 

не по силам большинству стран. Курс на замену импорта промыш

ленных изделий местным производством сопровождался зашитой 

национальной промышленности от воздействия мирового рынка. 

Имnорmза.мещенuе nредстаtJllЯ/lо собой на'lШ/ЬНЫЙ этап uндустрUШIU

зацuu. В первое время, Korдa обычно замещался импорт потреби

тельских товаров, оно способствовало значительной диверсифика

ции хозяйственной структуры развивающихся стран, самообеспе

ченности по многим видам товаров, формированию местных рабо

чих и технических. кадров. для ряда стран Азии этот этап закончил

ся к концу 1960-х годов, Африки - к середине 1970-x. В ряде стран 
импортзамещение сопровождалось соответствующими аграрными 

преобразованиями, которые устраняли препятствия на пути перехо

да сельского хозяйства к современным формам социально-эконо

мической организации, обеспечили приток в промышленность де

шевой рабочей силы. 

o,.eIUJUIl(U "". ЭКС".", • lUJtIенг".е npeiJnp""IIJ/II"",eAЬC"oj JИU8 
гocytМpcllltl8. Замена импорта потребительских товаров их BнyrpeH

ним производством, создание отраслей тяжелой промышленности в 

18' 
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определенных пределах содействовали строительству независимой 

самостоятельной экономики. 

Вместе с тем процесс импортзамещения имеет свои пределы. 

Опыт ряда стран показал, что импортзамещение на.этапе создания 

собственного производства мащин и оборудоtlания, когда требова

лись крупные капиталовложения, создавало проблемы для эконо
мики. Обеспечивая экономию иностранной валюты, увеличивая 

возможности накопления, оно в то же время бьulO ориентировано в 

основном на внyrpeнний рынок, объем которого часто ограничен 
весьма узкими рамками платежеспособного спроса. Низкая покупа

тельная способность населения ограничивает возможности совре

менного производства и тормозит дальнейший прогресс производи
тельных сил. Импортзамещение порождает дополнительный спрос 

на продукцию производственного назначения, полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы. При ограниченности капиталов это 

ведет к увеличению импорта. 

Часть обрабатывающей промышленности могла функциониро

вать лишь благодаря ограничениям конкурирующего импорта, на

логовым скидкам, прямым и косвенным государственным субсиди

ям. Хозяйственная отдача обрабатывающих предприятий нередко 

ОЮlзывалась низкой, производимая ими продукция УС1УПала по ка

честву аналогичным импортным изделиям. 

Энергосырьевые проблемы в мировом хозяйстве в 1970-е годы 
способсТQOвали развитию в развивающихся странах материало- и 

энергоемких отраслей (химия, металлургия). Их создание потребо
вало резкого расширения ввоза машин и оборудования, так как 

предприятия в них отличаются крупными оптимальными размера

ми, нуждаются в значительной производственной инфраструктуре. 

Поддержание и развитие материальной базы этих отраслей потре

бовало существенного увеличения экспорта их продукции. В малых 

и средних странах низкая емкость внyrpeнних рынков препятство

вала диверсификации производствз. В них импульсы импортзаме

щения быстро затухали, поскольку наступали исчерпание платеже

способного спроса и насыщение внугренних рынков. Именно ма

лые страны первыми стали переходить к наращиванию экспортного 

производства в конце 1960-х годов. 
Стратегия возрастающего участия в международном разделении 

труда, в частности в странах Восточной Азии, получила обоснова

ние в теории -.летящей стаи гусей .. , или «догоняющего жизненного 
цикла nроду"та ... Последовательность и взаимосвязь роста импорта, 
производства И экспорта бьulИ отмечены японским экономистом 

К. Акамацу в .1943 г. в статистическом исследовании данных о тор-
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говле и npoизводcrвe в arpaслях японской промыlllенности.. В 1973 г. 

К. Кодзима развил концепцию К. Акамацу, назвав ее «догоняющий 
жизненный цикл продукта_. 

Переход к политике экспортной ориентации позволяет осуществ
лять производство определенных видов промышленной продукции 

в расчете на внешние рынки и увеличить объем внешних поступле

ний. Эro вторая модель развития. Она базируется на активном 
взаимодействии с иностранным капиталом и формирует экономику 

открытого типа, требует создания необходимых отраслей инфра

структуры, привлечения иностранной технологии. В социально-по

литическом плане в переходе к экспортной ориентации от импорт

замещения воплотился компромисс трех сил - национальной бур

жуазии, государства и иностранного капитала. Ни одна из них не 

могла самостоятельно осуществить перестройку хозяйства и соот

ветственно ответить на широкий социальный вызов развития. 

Изменения в экономической стратегии связаны не только с 

усилившейся интернационализацией, воздействием долгового кри

зиса и международным давлением. Его корни лежат также в сдвигах 

в социальной структуре развивающихся стран в последние десяти

летия. 

попытки изменить положение экспортеров в национальной 

экономике, повысить конкурентоспособность обрабатывающей 

промышленности дали в большинстве стран ограниченныil эффект. 

Экспортные операции нередко менее приБЪUlЬНЫ, чем поставки на 

внутренний рынок. Поставщики вынуждены БЪUlИ все чаще обра

щаться к внешним источникам финансирования. Поэтому в про

мышленной политике различных групп стран БЪUlИ существенные 

различия как по содержанию этапов, так и по срокам их осуществ

ления. 

В крупных развивающихся странах экспорт готовых изделий 

имеет пределы как стимулятор экономического роста. Так, увели

чение вывоза готовых изделий на 1% обеспечивает прирост ВВП на 
Тайване на 0,15%,. тогда как в Индии - на 0,08, в Бразилии - на 

0,01%. Поэтому увеличение экспорта в крупных странах служит не 
столько источником экономического роста, сколько инструментом 

устранения диспропорций и улучшения технологической структуры. 

Страны, которые опирались на экспорт ископаемого и сельскохо
зяйственного сырья, также дольше следовали импортзамещающей 

стратегии. Другие страны, не располагая крупными запасами сырья 

и находившиеся в ctWepe IfНТepeCOB Запада, с помощью иностранно
го капитала смогли вписаться в международное разДеление труда, 

что способствовало составлению современного хозяйственного ме-
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ханизма и более полному использованию их экономических ресур

сов. Отчетливо это проявил ось в небольшой группе стран. 

Основные направления После завоевания политической неза-
экономической политики висимости в экономической политике 

развивающихся стран доминировали усилия на ускорение экономи

ческого роста и обеспечение необходимь~ для этого внутренних и 

внешних условий. 

Ускорение экономического роста. Древнейшие страны и народы, 

в жизни которых до этого столетия ничего не менялось, следовали 

лозунгу: «Нам следует бежать, пока остальной мир может идти ша

гом». Концепция догоняющего развития предусматривает формиро

вание экономического роста путем увеличения национального до

хода и повышения нормы и массы накопления, замещения импорта 

и обеспечения притока иностранного капитала. 

Отличительной чертой концепции догоняющего развития бьmа 

недооценка социальных проблем, сопутствующих экономическому 

росту. Предполагалось, что темпы развития экономики неизбежно 
приведут к расширению занятости, повышению уровня жизни всех, 

в том числе беднейших слоев населения. 

Теоретическим обоснованием модели ускоренного экономиче

ского развития послужила неокейнсианская школа. Большой вклм 

в разработку концепции догоняющего развития внесли работы 

У. Ростоу, П. Розенштейна-Родана, Р. Нурксе и др. 

На потребности быстрого промышленного развития бьm ориен

тирован хозяйственный механизм. Государство воздействовало пу

тем ограничительных и поощрительных мер, причем поощритель

ные меры преобладали над огр~ничительными. Они включали рас
ширение поставок средств производства, технического опыта, про

изводственного и снабженческо-сбытового кредита, развитие сис

темы государственных закупок, р'~улирование налогообложения. 

Укрепление национального nредnринuмательства. Одним из на
правлений экономической политики освободившихся стран явля

лась национализация иностранной собственности. Только с 1960 по 
1974 г. в 62 раз~ивающихся странах произошло 875 случаев нацио
нализации иностранных предприятий, главным образом горно
добывающих и плантационнь~. Основная волна национализации 

пришлась на 1970-е годы. Национализация, ликвидация концесси

онной формы предпринимательства и экстерриториальности ино

странных компаний, ограничение непосредственной эксплуатации 

природных и людских ресурсов означали крушение внеэкономиче

ских методов эксплуатации, относительный переход к экономиче

ской эксплуатации этой подсистемы. Следует при этом отметить, 
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что огосударствление предприятий часто не означало полного раз

рыва с компаниями западных стран. 

Внешнеэкономическая политика подаRЛяющего большинства 

государств была напраRЛена на стимулирование национального 

производства и ограждение внутренних рынков от конкуренции. 

Огромный разрыв в уровнях экономического развития с развитыми 
странами вызвал необходимость проведения гибкой протекциони
стской политики для ускорения модернизации отсталых хозяйст

венных структур. В частности, валютный курс нередко поддержи

вался на завышенном уровне, что позволяло национальным пред

приятиям приобретать необходимое оборудование за рубежом по 

заниженным ценам. Но подобная практика одновременно сдержи

вала развитие экспорта. 

Нн",. ~ж(}yluqюдн",ii ЭКОНOJNlPfeск"ii 1WpRiJoK. Одной из особен
ностей развития политического процесса было преобладание раз

личных форм коллективных действий при выработке экономиче

ской политики с целью определения совместной линии по укреп

лению развивающихся стран в мировой экономической системе -
идея коллективной onopы на собственные сwlы. Продолжением этой 
тенденции стало выдвижение в начале 1970-x годов КОМПJlексных 
программ изменения характера мирохозяйственных связей и созда

ния новой структуры международных экономических отношений. 

Новый международный экономический порядок должен был устра

нить экономическое неравенство, позволить ликвидировать увеличн

вающийtя разрыв между развитыми и развивающимися странами. 

Отдельные элементы этой концепции содержались в работах из

вестных западных экономистов г. Мюрдаля, Г Зингера, С. Делла. В 

частности, Г Мюрдаль поддерживал протекционистские меры раз

вивающихся стран, полагая, что без такой защиты эти страны не 

смогут эффективно развивать производительные силы. Он отмечал: 
.Экономическое развитие, предостаRЛенное самому себе, ЯRЛЯется 

процессом циклической и кумулятивной оБУСЛОRЛенности, имею

щим тенденцию благоприятствовать тем, кто уже обеспечен, и даже 

препятствовать усилиям тех, кто живет в менее развитых районах •. 
В качестве одного из ключевых вопросов программы переуст

ройства системы мирохозяйственных связей были выдвинуты по

ложения о восстаНОRЛении равновесия цен на сырьевые и промыш

ленные товары с целью стабилизации доходов от экспорта освобо
дившихся стран, а также улучшение условий доступа развивающих

ся стран к передовой reJl:нике и технологии, перераспределения на

циональных дохоъ.ов между двумя основными группами стран в ми
ровом хозяйстве. 
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Те"де" .... " pez.o"tuыfii ."melptlll,... Особое значение придава
лось хозяйственным аспектам сотрудничества между самими разви

вающимися странами. Оно выражалось в тенденции к интеграции 

их национальных хозяйств на региональном. уровн!. В отличие от 
интеграции развитых стран тесное экономическое сотрудничество 

развивающихся государств не подготовлено в достаточной степени 

предществующим развитием производительных сил, оно вызыва

лось потребностями ликвидации технико-экономической отстало

СТИ, возможностью использовать экономию на масштабах произ

водства. 

Данная концепция дополнялась предложениямИ" о создании 

крупных совместных предприятий развивающихся стран за счет 

государственных средств, которые могли бы конкурировать на 

внешних рынках. Однако подобные планы слабо претворялись в 

жизнь и не оказали значительного влияния на расширение торгов

ли и ускорение экономического роста. Слабость молодой промыщ

ленности не способствовала достижению первоначальных целей. 

Причины относительно слабой интеграции развивающихся стран 

связаны также с присутствием иностранного капитала во многих 

Cl"l'Pаслях их хозяйств. Направление внешнеэкономических связей 

испытывает \fощное воздействие интересов развитых стран. 

29.2. Экономическая стратегия 
и полиtика открытой экономики в 1980-2000-е годы� 

Экономическая Осуществление индустриализации сопро-

стратегия вождалось изменениями социально-эконо-

мической структуры промышленного производства в зависимости 

от политической направленности государств. В одних государствах 

корректировалась логика воспроизводства традиционных монопо

лий с целью разрешения противоречий между стремлением торго

во-промышленных rpynn консервировать низшие формы предпри
нимательства в рамках своего контроля и узостью экономической 

базы. В ряде стран государство создавало особые условия для фор

мирования крупнейших объединений, которые смогли бы выстоять 

в конкурентной борьбе на внешних рынках. Нередко на первый 

план выходило развитие мелкого и среднего предпринимательства. 

Одновременно решались вопросы ослабления социальных проблем, 

возникающих в связи с развитием современных предприятий и су

жением социальной базы модернизации. 

Происходил не только пересмотр экономической стратегии го
сударств, но и изменялась его роль в социально-экономическом 
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развитии развивающихся стран. По мере консолидации предпри

нимателей в «класс для себя. росло обратное воздействие на госу

дарство, которое стимулировало развитие внутреннего рынка и 

предпринимательства. Orносительная самостоятельность государств 
уменьшается, меняются формы и методы экономической политики. 

Вместо прямоro регулирования на передний план вышли косвен
ные меры, что повысило роль стихийно-рыночных импульсов в 

развитии национальных хозяйств. 

В экономическом плане дальнейшее расширение активности го
сударства наталкивалось на дефициты государственных бюджетов, 

инфляцию. Стимулирование развития при относительном сужении 

собственной финансовой базы государственного сектора вынуждало 

его прибегать в больших масштабах к внешним займам. Это, в свою 

очередь, ограничивало финансовую базу воспроизводства, привело 

во многих странах к неспособности погасить вовремя международ

ные долги. 

Став гарантом обслуживания внешнего долга, государство под 

давлением МВФ МБ вынуждено ограничивать свои экономические 
и социальные функции и все больше склоняется к обеспечению 

условий воспроизводства не в национальном, а в транснаJ..UoЮНаль

ном плане. Долговое бремя заставляет отказываться от ряда страте

гических направлений в изменении участия национальных эконо

мик в международном разделении труда. В связи с изменением со

циально-экономической обстановки в мире после развала социали

стической системы любые варианты национальных стратегий, 

предполагаюшие укрепление сбалансированного многоотраслевого 

комплекса с помошью государства, не могли рассчитывать на мате

риальное обеспечение за счет внешних средств. 

Произошло сокрашение предпринимательской активности госу

дарства. Государственные предприятия получили большую автоно

мию при сокрашении макроэкономических функций. Значительная 

часть госпредприятий перешла под контроль иностранных компа

ний в процессе реструктуризации внешних долгов. Доля государст

венных предприятий в создании валового продукта значительно 

сократилась. 

Основные HIlIlpIl8AeHIUI Э«ОНOJtIlllfес"о;; cmpllmezlIlI. Глубокие кри
зисы 1970-1980-x годов в мировом хозяйстве, резкие сдвиги в 

структуре производства и международного разделения труда, ус

ложнение экономических и социальных условий выхода развиваю

шихся стран на ~ировые рынки, огромная внешняя задолженность 

привели к серьезным нарушениям воспроизводства и усилению 

воздействия внешних факторов на их развитие. 
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в течение 1980-х годов международные организации вын}'ждлии 
развивающиеся страны принять открытую стратегию развития, уде

ляя большое внимание рыночным сигналам, уменьшению импорт

ных барьеров, преnятcтвий в движении капитала, изменению ва

лютных курсов. Основной принцип - внyrpи страны экономить, 
вовне продавать. Движение в этом направлении было центральной 

целью программ предоставления займов. за 1980-1991 гг. 76 стран, 
одобрившие программы Мирового банка МВФ, получили на их 
осуществление займы. Orмеченные направления экономической 
политики стали рассматриваться как универсальное средство реше

ния социальных и экономических проблем безотносительно к 
уровню, типу и национальным особенностям развитии стран. Нео
консервативная волна в ведущих развитых странах способствовала 

популярности данных подходов к экономическому развитию. 

ЭIОНОММЧ8СК8JI попмтмка В общем русле экономической страте-

гии можно вьщелить два основных типа экономической политики: 

политика стабилизации и политика СТРУК1УРной перестройки. 

В политике стабшruзации исходят из ТОГО, что главной причи
ной инфляции является изменение спроса, а в качестве основного 

метода борьбы с ней используют ограничительную денежно

кре.1ИТНУЮ практику (изменение учетных ставок, сокращение дефи
цитов бюдже га, сжатие предложения денег). Меры структурной nе

ресmройки включают либерализацию торгового режима, перестроЙ1Су 

налогообложения в целях содействия эффективности производства, 

увеличен~ сбережений, либерализацию ценообразования, улучше
ние управления государственными предприятиями с целью повы

шения их прибыльности. Данные меры в первую очередь отвечают 
интересам ТИК и в определенной мере потребностям развиваю
щихся стран. 

ПОСАеdc",tllUl llOA1UfU1К11. Проведение структурной политики вы

зывало большие сложности. Таможенная защита давала возмож.
ность развития стратегически важных для национальной экономики 

и потенциально жизнеспособных производств, которые не могли в 

течение какого-то времени обходиться без государственной под

держки. Поддерж.ание стабильного валютного курса ослабляло ин
фляционное давление, что соответствовало не только ингересам 
широких слоев населения, но и государственных, и частных полу

чателей зарубежных кредитов. В противном случае у них увеличи

ваются размеры долговых обязательств в национальных денежных 
единицах. Кроме того, поддержание определенного уровня само

обеспеченности помогало правительствам стабилизировать эконо
мическое и социальное развитие, ослабляло дестабилизирующее 
влияние мирового рынка. 
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Стабилизационные мероприятия особенно в условиях 1980-х го
дов привели к сокращению совокупного спроса, сниЖению инве
cтиuий и cтarнации или спаду производСТ8а. Потребление почти 
повсеместно уменьшилось, в ТОМ числе в результате перекачки ре

сурсов в экспортный сектор через механизм девальваций. Положи

тельные результаты ОСуШествления программ МБРР и МВФ оказа
лись очень ограниченными, что признавали эти организации. 

Между странами, которые одобрили и которые не одобрили 
программы Мирового банка, обнаруживается мало ра3JJИЧИЙ между 
показателями экономического положения этих двух групп стран. 

При этом следует отмеппь, что экономическая политика ни одной 
из быстроразвивающихся стран Азии не соответствовала критериям 
Вашингтонского консенсуса. Они использовали выборочное регу
лирование рынков со стороны государства, государственную по

мощь для развития производства и усиления сравнительных пре

имушеств. 

Подобные неоднозначные результаты открытости экономики и 

структурной перестройки определяются многими факторами. Суще

ствующая дезинтегрированность социально-экономических струк

тур, а также направленность политики стран-доноров определили 

низкую эффективность использования иностранной помощи. Воз
росшая дефицитность lVIатежных балансов вызвала лостаточно 

сильное ограничение импортных потребностей, которые оказывали 

отрицательное влияние на экономический рост. 

Либерализаl1ИЯ внешнеторгового режима в странах мировой пе
риферин улучшила условия торговли дЛя промышленно развитых 

стран. В этой связи ряд сторонников неоклассического направле

ния (п. КpyrмaH и др.), несмотря на ра3JJичие в подходах, призна

ют основную предпосылку Р. Пребиша и Г Зингера О том, что 
фундаментальную долговременную асимметрию между двумя гло

бальными подсистемами нелегко преодолеть с помощью либерали
зации ме:адународных рынков товаров и капитала. во многих слу
чаях свободная. торговля может сохранять или углублять диспро

порции в мировом хозяйстве. 
Таким образом, перестройка хозяйственного механизма по же

C1"1OIМ неоклзссичесDlМ рецептам затормозила укреlVIение позиций 

мноПIX развиваюшихся стран В мировом хозяйстве. ПолИ11tка 
струхтурной перестроЙЮf нередко уменьшала доходы и тем самым 

покyпaтeJJЬнyJO способность национальных рынков. Освобождение 
цен, особенно на р1СУПае .... е товары, создало дополнительное дав
ление на npelDlPlIIIJOUrCЛЪСJCИе стр)'1СТ)'ры, имеющие ограниченный 
дoctyll Jt Jфe,IIIП'8М. По.1DП1lD oncpwтoй экономики умеНЫШlJl8 
внимание к npoиыIwIнности И инлустриализации. 
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Сокращение роли государства не сделало национальные эконо

мики развивающихся сч>ан в целом более эффективными. Нередко 
угверждается, что частные капиталовложения более производитель

ны, чем государственные. Как показал анализ по j3 развивающим
ся еч>анам, включая 10 сч>ан Тропической 'Африки, в 1980-е годы 
государственные капиталовложения были более производительны, 

чем частные. 

Уже в конце 1980-х годов стали приходить К выводу О необхо

димости проведения долгосрочной сч>yкrypной политики, направ

ленной на преодоление хозяйственных диспропорций. Эксперты 

МВФ все чаще стали отмечать, что на макроэкономические дис
пропорции нужно воздействовать не только со стороны спроса, но 

и со стороны предложения. Это означает, что следует усиливать 

эффективность использования существующего производственного 

потенциала за счет перераспределения капитала, стимулирования 

внугренних сбережений и инвестиций. 

Приоритетной целью экономической политики становилось 

увеличение капиталовложений, которое достигалось как через осу

ществление целенаправленных инвестиционных программ, так и 

посредством стимулирования частных вложений рыночными мето

дами. В последнем случае важную роль играет становление реали

стичного уровня учетных ставок и валютного курса. 

Усилилось стремление развивающихся сч>ан к развитию регио

нальноrq соЧ>удничества. Только с 1990 г. число региональных тор
говых соглашений между развивающимися сч>анами возросло с 50 
до 230. 

29.3. Развивающиеся страны 
и мировой экономический порядок 

Активное участие в международных экономических отношениях 

стало ведущей целью экономической политики большинства сч>ан 
с развивающимися рынками. Вопросы международной конкуренции 

стали преобладать над друтими экономическими проблемами. Исхо

дя из посылки, которая постоянно генерируется МВФ и МБ, - про

рыв на мировой рынок является лучшим способом улучшения эко

номического положения периферийных сч>ан и снижения бедно

сти, развивающиеся сч>аны резко снизили барьеры в движении то

варов и капитала. Только за 1985-1995 П. средневзвешенный та
риф сч>ан Латинской Америки был снижен с 44 до 14,7%, сч>ан 
Южной Азии - с 80,5 до 52,7%, сч>ан Восточной Азии - с 29,2 до 
20,7%. эти СJ:fижения сопровождались более крупными сокраще-
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ниями неторговых барьеров и валютных курсов. УС1)'пки Запада 
были скромными. . 

Важное значение для развивающихся сч>ан имеют вопросы про
текционизма сельского хозяйства в развитых сч>анах. В ходе Уруг

вайского рауНДа переговоров 1986-1994 гг. развитые сч>аны согла
СИЛИСЬ включить в повестку дня э1)' проблему в ответ на согласие 

развивающихся сч>ан paccM01J)eТЬ вопросы либерализации в тор
говле услугами. Но и ныне в развитых странах уровеНЬ защиты 

сельского хозяйства в тарифном эквиваленте остается высоким. К 
примеру, у ЕС он составляет 360% по рису, 155,6% по пшенице, 
297% по сахару, 288,6% по молочным продуктам. Только в 2006 г. 
было получено согласие развитых сч>8Н упразднить протекционизм 

в сельском хозяйстве к 2016 г. 
Незнзчителъные подвижки в перестройке международных эконо

мических порядков вызваны уже ранее отмечавшимися причинами: 

сосредоточением внешнеэкономических связей в подсистеме разви-

1ыx сч>ан; зависимостью сч>3н мировой периферии от центров де

ловой активности; разобщенностью развивающихся стран в связи с 

резкими различиями в уровнях их развития. 

Только в ПОС1lедние годы ПОЯВИЛИСЬ признаки оnpeдеllенного 

единства этой группы сч>ан в решении вопросов улучшения их по

ложения на международных рынках, что проявил ось на совещани и 

министров в рамках ВТО в Канкуне в 2003 Г., когда был/! образова

ны группа 20 крупных развивающихся сч>ан и группа 90 бедных 
сч>ан. Образование этих групп стало знаком возможного возрожде

ния многополярности в мире, образования противовесов трем цен

трам - США, ЕС и Японии. 

Вопросы 1( теме 

1. Какие меры предпринимали развивающиеся страны Д1UI преодо
ления зависимого положения после достижения политической 

независимости? 
Z. Почему Раэвивающиеся страны осущесТВl1ЯJlи ИНдУстриализа
цию? В чем ее суть? 

З. Охарактеризуйте модели ИНдустриализации. 

4. Какие меры предnринимались Д1UI укрепления экономического 
положения развивающихся стран в 1960-1970-e годы? 

~. В чем заlUlJOчается суть открытой стратегии развития? 
6. Каковы характерные черты мер стабилизации и мер структурной 

перестройч? 
7. как меНАЛасЬ роль государства в экономическом развитии стран 

мировой периферии? 
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Бразилия - крупнейшая страна Латинской Америки. По разме
ру территории она уступает только РФ, США, КНР и Канаде, обла
дает крупными запасами более 30 видов минерального сырья (бок
ситы, олово, железная руда, медь - 14-22% мировых запасов). На
селение превышает 180 млн человек, составляя 2,9% населения 
планеты. Страна про изводит 1,5% ВМП (2,6% по ППС). На долю 
Бразилии приходится около 45% экономического потенuиала Юж
ной Америки. Объем ВВП Бразилии в текущих ценах почти в 3 раза 
меньше валового продукта КН Р и на десятую часть - Индии. 

По многим соuиально-экономическим признакам Бразилия от
носится к развиваюшимся странам. Обладая большим экономиче
ским потенциалом и довольно высоким уровнем экономического 

развития, она входит в число стран с уровнем дохода ниже средне

го. ПО показателю ВИД на душу населения страна в 2 раза уступает 
среднемировому уровню, в 10,4 раза развитым странам, но в 2,1 раза 
выше уровня всех развивающихся стран, находясь несколько ниже 

уровня всех латиноамериканских. При подсчете данных показателей 
по ППС уровень Бразилии приближается к среднемировому. Уже 
длительное время она остается "страной будушего •. 

30.1. Особенности экономического развития 

Темпы роста В 1980-1990-е ГОДЫ бразильское хозяйство 

развивалось в условиях жестокого кризиса внешней задолженности. 

Экономический рост бьVI крайне неравномерным. Валовой продукт 

увеличивался медленными темпами. В 2000-е ГОДЫ хозяйственной рост 

снизился. В основном обеспечивается положительная динамика про

изводства на душу населения. По темпам прироста ВВП в текущем 

десятилетии Бразилия несколько превосходит уровень всех латиноаме

риканских стран, уступая среднемировым показателям и динамике 

стран с доходами на душу населения ниже среднего (табл. 30.1). 

Таблица 30.1. Темпы прироста ВВП Бp8зuп, % 

1980-1990 1990-2{)()() 2000-2004 

Бразилия 

Мир 

2,7 

3,3 

2,9 

2,7 

Источнuк: World Development Indicators. 2002, 2006."World Ваnk. 

2,0 

2,5 
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Экономическая политика и проводившиеся в ее рамках меры 
бblЛИ направлены на дOC1"ИJltение стабилизации и ЭКОl10мического 
роста. 

Фактор... Значительные темпы хозяйственного роста 
роста обычно обеспечиваются повышением нор-

мы сбережении и "аnитШlotJJlожении. Норма накопления в Бразилии 
в последние десятилетия снижалась, находясь в 1990-e ГОДЫ на 
уровне 20,8%, а в 2000-е - 20,6% ВВП, что ниже среднемировых 
показателей. Обычно уровень накопления на 1,5-2 процентных 
пункта превышал сбережения. Широко использовался иностранный 

капитал. 

Хозяйственный рост обеспечивался достаточно обильными 
mpyдoвЫAlи ресурсами. Темпы роста экономически активного насе
ления превосходили темпы роста всего населения. Несмотря на 

долговременные выгоды со стороны предложения, непосредствен

ный эффект быстрого роста рабочей силы усиливал давление на 

занятость. В частности, любое снижение темпов хозяйственного 
роста оказывало сильное влияние на наполнение рынка труда. 

Основная масса рабочей силы до сих пор не отличается !lblco
кой обшеобразовательной подготовкой и производительностью тру

да (производительность бразильского рабочего почти в 5 раз ниже 
американского). По показателям расходов на образование Бразилия 

отстает от ряда латиноамериканских стран. Традиционно больше 

внимания уделялось высшему образованию в уШерб финансирова

нию начального и среднего образования. В 1990-2000-е годы про

ИЗОlШlИ значительные изменения в развитии начального образова

ния. Им охвачено свыше 96% детей соответствуюшего возраста 
(1992 г. - 80,5%). В средней школе занимается 36%, а в высшей -
около 9% соответствующих возрастных flJУПП. БОльшая часть под
ростков из бедных семей не может получить среднее образование. 

14% населения остается HeJtlaMOТНblM. Молодая рабочая сила ВС1)'
пает на рынок труда в среднем с шестилетним школьным обучени

ем (в странах Восточной Азии - с восьмилетним обучением). 
Современное хозяйственное развитие непосредственно связано 

с наращиванием научно-техни'leC"ого nотенциШlа. Организация 

НИОКР является трудным и рискованным делом. Инвестиции в 
этой сфере дают отдачу в длительный срок, высока стоимость 

опытно-экспериментальной базы, большая потребность в высоко

квалифицированных кадрах. 

В последнее де~илетИе действовала ПРОflJамма развития науки 
и техники, охватывающая несколько тысяч проектов. Ее результаты 

заметны в информационных технологиях, автоматизации, раэработ-
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ке спутников, атомной физике, биотехнологии, военной проблема

тике и сельском хозяйстве. Возрастают расходы на НИОКР, КО1О
рые достигли 1% ВВП (1990 г. - 0,46%). 60% расходов на научные 
цели финансируется государством. В стране деШ:твует несколько 

технопарков. В районе г. Комниса в штате Сан-Паулу сложился 
научно-промышленный узел, в который входят 13 исследователь
ских институтов и университетов. Он обеспечивает 16% научных 
разработок в стране. Большую часть разработок осущесталяют ино
странные компании. 

На Бразилию приходится 0,7% мировых расходов на НИОКР в 
долларовом исчислении - несколько больше, чем в РФ. Но по на
учному потенциалу она уступает РФ, занимая 49-е, а по способно
сти использовать научные разработки - более низкое место. Как и 
большинство стран с уровнем развития ниже среднего, она в ос

новном опирается на заимствование технологии из-за рубежа. 

Изменения в использовании факторов производства способство

вали росту эффективности хозяйства. Во второй половине 1990-х го
дов темп прироста обшей факторной производительности вышел на 

уровень I%O-x годов - около 2%. В 1980-е годы Был нулевой уровень. 

Условия На протяжении 1990-2000-x годов эконо-
производства мическое развитие в значительной степени 

обеспечивалось за счет дефицитною финансирования, но в его мас

штабах произошли серьезные изменения. Предпринимавшиеся ан

тиинФЛ_ционные меры, экономический подъем в мировом хозяйст

ве привели к снижению уровня инфляции. Если в 1980-е годы 

среднегодовые темпы при роста цен составляли трехзначные, а в 

первой половине 1990-x годов - четырехзначные показате.ли (1987 г. -
366%, 1990 г. - 1585, 1993 г. - 2400%), то во второй половине 
1990-х годов уровень инфляции снизился до 10-15%, а в 2000-е 
годы - до 10%. 

На состояние государственных финансов и денежного обраще

ния большое отрицательное влияние оказывал рост государственно

го долга - около 60% ВВП, а его обслуживание поднималось до 
16% ВВП (94% экспортных поступлений в 2000 г.). 

Предпринимательская деятельность сдерживалась высокими 
учетными ставками. В 2001 г. краткосрочные процентные ставки 

составляли 18%, займы предпринимателям предоставлялись под 
48%, а потребителям - под 78%. В этом же направлении действо
вала налоговая система. На федеральном уровне основное место 

занимают два вида налога - налог с оборота и налог с оплаты тру

да. Налог с оборота обеспечивает до 30% налоговых поступлений. 
ИнвестиционJfyЮ деятельность компаний сдерживает неопределен-
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ность экономической· обстановки, высокий уровень, коррупции, 

прес1УПНОСТИ. Издержки противозаконных действий оцениваются в 
10% ввп. 

Серьезным тормозом экономического развития выступает ог
ромное неравенство в распределении доходов и бедность. Разрыв в 

доходах между 10% самого богатого и самого бедного населения 
превышает 57 раз. Коэффициент Джини составляет 0,85. Более 8% 
населения живет менее чем на один доллар в день. Поддержанию 

социального и экономического неравенства способствовала система 

государственных расходов на социальные цели. Лри относительно 

низких расходах страны на образование и здравоохранение значи

тельная часть ввп (4%) шла на пенсионное обеспечение государст
венных служаших. В стране с относительно молодым населением 

пенсионные расходы за 1990-2004 гг. поднялись с 4 до 12% ВВЛ. 
Начавшаяся с конца 1990-х годов затяжная реформа пенсионного 

обеспечения может способствовать улучшению социальной обста

новки в стране, процессу производственного накопления. 

Важной чертой развития Бразилии продолжают оставаться высо

кие темпы урбанизации. Численность горожан превысила 80~ насе
ления против 66% в 1980 г. Быстрый рост городского насел'ения за 
счет выходцев из сельской местности обострил проблему занятости 

и другие социальные проблемы. Крупнейшие город I Рио-де

Жанейро и Сан-Пауло выделяются самой высокой преступностью 8 

мире, которая стала одной из злободневных социальных проблем 

бразильского обшествз. Нищета огромных масс населения питает 

это явление. 

Структурные CДBMrM Еше в 1970-е годы Бразилия превратилась 

в хозяйстве в индустриально-аграрную страну, обла-
даюшую значительным комплексом современных отраслей про

мышленности и одним из крупнейших в Латинской Америке после 

Мексики рынком капитала. В ней действуют девять бирж. Число 

зарегистрированных на бирже в Сан-Паулу компаний приближает

ся к подобному количеству в Германии. Однако уровень развития 
рынков капитала невысок - 55% ВВП. Кредитный сектор слабо 
участвует в финансировании компаний. 

В структуре производства Бразилии в 2000-е годы увеличилась 

доля сельского хозяйства, горно-добываюшей промышленности, со

кратилась доля услуг, обрабатываюшей промышленности (табл. 30.2). 
Увеличение доли Горно-добывающей промыленности произошло за 
счет нефтедобычи, доля которой поднялась с 1.1 % в 1995 г. до 3,5% в 
2004 г. 
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Таблица 30.2. Ct]ry&., .. ВВП .... -_. ~ 

/990 1(J()() 1ОН 

Сельское хозяйство 8,0. 7.3 10.0 

Промшuленность 39,0 28,0 40,0 

Обрабатывающаи nPOМЬDWiCННОСТЬ 25,0 11,0 

Услуги 53,0 64,7 SO,О 

ИСfftO'UfШ:: Wodd Development IndjcatolS. 2002, 2006. Wodd 8ank. 

В обрабатывающей npoмы:шленности произошло уменьшение 

значения традиционных отраслей, а также фармацевтики, воэросла 

ДWIЯ aвroтpaкторной промы:шленности, нeфreпереработки, Т.е. от

раслей средней наукоеМJ(ОСТИ. CтpYJC1YP3 отрасли достаточно дроб

ная. По масштабам производства выделяются пищевая промы:щ

ленность, органическая химия, целлюлозно-бумажная промы:шлен

ность, aв'J'OC"IlЮCние. 

Сельское хозяuсrмo традиционно занимает важное место в ХOЗJlЙ
стве страны. В разные периоды сахарный тростник, хлопок, кофе 

являлись источником промы:шленного развwrия. Удельный вес сель

ского хозяйства во BнyrpeHHeM производстве составляет 10%. ЛIpaр
ная сфера играет оrpoмное значение в З8ЮIТOCТИ населения. Там со
средоточен 31 % рабочей силы, больше, чем в промышленности. 

Сельс«.ое хозяйство росло достаточно высокими темпами (В 

1980-е ГОДЫ - 2,8%, в t990-e - 2,9%, в 2000-е годы - 5% в год). 
Производcnю продовольствия на душу населения за t990-2000-e ГОДЫ 
увеличилось в 1,5 раза. Большие сдвиги произошли в производстве 
сои, цитрусовых, в IПИцеводстве, цветоводстве. Производство зер

новых удовлетворяет внyrpeнние потребности. По сбору кукурузы 

она уступает только США, сои - США и КНР. Более века Брази

лия является крупнейшим производиreлем кофе, и только в по

следнее десятилетие к ней приблизилась Колумбия (2,5-3 млн Т). 
После Индии она - крупнейший производитель тростникового са
хара, а также табака, мяса. 

Региональные диспропорции являются одной из особенностей хо
зяйственной жизни Бразилии. Orмечаются резкие различия в раз
витии, особенно между Северо-Востоком и Югом. Юго-Восток со

средотачивает свыще 70% обрабатывающей промышленности. Один 
штат Сан-Паулу дает свыше 60% всего npoмышленного npoизвод
ства. Его ВВП больще других стран Южной Америки. Уровень оп
латы на Северо-Востоке почти в три раза ниже, чем на Юге, npo-
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доmкитeльностъ жизни на 10 лет короче, число Heгpa~OTHЫX в два 
раза выше. В этом районе проживает 30% населения страны, но он 
про изводит 1596 ВВП. 

Болыllиe различия отмеч~я между доходами городского и 
сельского населения. 

Позиции Бразшии (J миJЮtlой экономике за 1990-2000-е ГОдЫ ос
лабли. Ее ДОЛЯ в мировом Пр'оизводстве сократилась. В то же время 
на некоторых направлениях бразильские предприятия (черная ме

таллургия, нефтехимия) приблизились к мировым стандартам. Бра

зилия является одним из крупнейших производителей судов, само

летов, тракторов, автомобилей, станков. она входит в число круп

ных производителей химической промышленности. В число круп

ных мировых производств входят текстильная, обувная промыш

ленность, металлургия. Бразилия на коммерческой основе с космо

дрома Алкантара ОСуШествляет запуски метеорологических ракет и 

зондов. 

В горно-добывающей промышленности крупной по мировым 

масштабам является доБЫ';lа марганца (10,796), железной руды, хро
ма, олова, цинка (2-396). Бразилия входит в число ведуШИХ/ПРОИЗ
водителей мяса - 1596 говядины, битой птицы, 396 свинины. 

30.2. этапы� экономического развития 

История независимой Бразилии, бывшей португальской коло

нии, берет начало с 1822 г. До конца 1930-х годов она развивалась 

как сырьевой придаток ведущих западных стран. Только в 1940 г. 

ДОЛЯ обрабатывающей промышленности в национальном доходе 

достигла 10%. Мировой экономический и финансовый кризис 

1930-х годов, СОПРОВОЖдавшийся О1Током капитала, во многом по

дорвал позиции латифУНДИзма. Он вызвал сокращение фонда сбе

режений и обусловил необходимость мобилизации внутренних ре

сурсов, что привело к расширению национальной базы промышлен

ного развития. Крах мирового рынка кофе означал, что экспортный 

сектор не может служить двигателем экономического роста. 

1. Период 1930-1940-x годов ознаменовался серьезными струк
турными изменениями в хозяйстве. Однако машинное производст

во полностью не охватило даже сферу изготовления орудий труда, 

технический уровень оставался низким. Экономическое развитие 
основывал ось на ИНдустриализации в рамках полиrики импортза

мещения. УкреПJIJiлись позиции государства как предпринимателя в 
отраслях промышлнности,' в сфере услуг. Все это привело к отно
сительному ослаблению позиций иностранного капитала. Если в 
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1929 г. под его контролем находилось 23% функционирующего в 
стране капитала, то в 1950 г. - только 7,5%. 

2. С 1950-х годов отмечается новый период в развитии бразl4ль
ского хозяйства. Тогда начала проводиться ЦeJIенапt'авленная поли
тика индустриализации. Роль импортных товаров резко cOKpantтlacь 

в результате уменьшения экспортных доходов от кофе. Были Вlеде

ны многочисленные внещнеторговые барьеры, цены на доминиро

вавщие на BнyrpeHHeM рынке отечественные товары нередко были 

ниже, чем на американские. Тарифные сборы не только защищали 

внугренний рынок, но И преследовал и цели увеличения государст

венных доходов. За 1949-1964 гг. доля импортных товаров обраба
тывающей промыщленности сократилась с 19 до 4,2% внутреннего 
потребления. 

На втором этапе индустриализация охватила производство 

предметов потребления длительного пользования. Методы крупного 
машинного производства заняли ведущее место. Произощло укреп

ление товарно-денежных отношений. Развитию внутреннего рынка 

способствовала стагнация экспортного сектора. Среднегодовой 

темп экспорта за 1947-1963 п. составлял 1,2%. Усилились государ
ственный сектор и внещнеэкономическое регулирование. Была ус

тановлена Г(1сударственная монополия на нефтедобычу и нефтепе

реработку и транспортировку нефти и-нефтепродуктов. Застойное 

состояние экспортной торговли сдерживало ввоз промыщленного 

оборудования. 

Во второй половине 1950-х годов усилился приток иностранно

го капитала. Отчасти это было связано с заверщением структурной 

перестройки и послевоенного восстановления хозяйства Западной 

Европы и Японии. В это время основали свои филиалы и дочерние 
компании американские и германские автомобильные корпорации. 

Правящие круги, открыв иностранным предприятиям доступ в при

быльную сферу производства предметов длительного пользования, 

обеспечивали с помощью государства концентрацию внугренних 

ресурсов и С привлечением ссудного капитала развивали и инфра

структурные, и базовые отрасли. При этом внещнее кредитование 

давало определенную возможность осуществления национальных 

интересов. 

Темпы экономического роста возросли: 1947-1957 гг. - 6,4%, 
1957-1961 гг. - 8,3% в год. Одновременно быстро нарастала внут
ренняя и внещняя задолженность. Дефицитное финансирование 

стало характерной чертой бразильского хозяйственного развития. 

3. Очередной этап экономического развития и ВКIlючения бра
зильского хозяйства в мирохозяйственные связи начался после во-
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енного пере ворота 1964 г. и установления в стране вoetiной дикта
туры. В основу экономическоЙ стратегии была положена концеп
ция «национальной безопасности и развития., ставившая целью 

превращение Бразилии в великую и индустриальную державу к 

2000 г. Предусматривалось достижение высоких темпов экономиче
ского роста за счет перераtпределения национального дохода, по

вышения нормы накопления при тесном сотрудничестве государст

ва, национального и иностранного капиталов. Примечение ино

странного ссудного и предпринимательского капиталов шло под 

лозунгом «прагматичного национализма.. Идеологические аспекты 
были нацелены на мобилизацию единства нации в интересах дос

тижения великой цели. 

В обеспечении экономического роста важная роль отводилась 
государству, на долю которого приходилось свыше 50% всех капи
таломожениЙ. Госсектор концентрировался в базовых, инфраструк

турных отраслях и добывающей промышленности. За националь

ным капиталом оставались традиционные отрасли, а за иностран

ным - современные и наиболее прибыльные. При этом государст

во осущестмяло контроль за отраслями, занимающими стра11ef1fЧе

ское полож.ение в хозяйстве страны. Оно контролировало отноше

ния меЖдУ трудом и капиталом, результатом чего явилось усиление 

поляризации населения. Разрывы в доходах возросли. 

Внешнеэкономическая политика после военного переворота 

была направлена на стимулирование экспорта и либерализацию 

импорта. Содействие экспортной торговле включало установление 

.. реалистической. учетной ставки, финансовую и кредитную под
держку, упрошение таможенных процедур. Это способствовало по

вышению темпов при роста экспорта - свыше 22% в 1970-е годы 

(38% для обработанных товаров). Экспорт превратился в двигатель 
экономического роста. Темп прироста ВВП за 1968-1978 п. превы
сил 9% (<<бразильское чудо.). Импортная торгоRЛЯ увеличивалась 

быстрее экспорта. 

В возрастающих масштабах привлекался иностранный капитал. 

Бразильское правительство стремилось сгладить последствия неф

тяного шока 1974 г. массированным притоком зарубежного ссудно

го капитала. Увеличение внешних займов было также связано с мо

дернизацией инфраструктурных отраслей, которая требовала боль

ших затрат. Преобладаюшая часть внешних кредитов была получена 

крупнейшими ГОСУllарств6ННЫМИ компаниями и в меньшеЙ степени 

филиалами ТИК. 
Ключевым элементом хозяйственной жизни этого периода стало 

возникновение современного сектора производства средств произ-
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водства и соэдание самовоспроизводящегося хозяйственного ком

мекса. Капиталистическая модернизация охватила сельское хо3АЙ

ство и сферу услуг. Соuиальная цена экономического развития 

1960-1970 rr. была высокой. Доля зарабonlой ooты в ВВП изме
нилась мало (34,5% - в 1970 г., 35,8% - в 1980 г.). 

4. Начало следующего этапа экономического развития связано с 
кризисом внешней задолженности. Обшеэкономический и долговой 
кризис Бразилии приобрел глубокий структурный характер и при

вел к изменению условий воспроизводства в стране и характера 

участия в МРТ. Долговой кризис выявил сильную зависимость Бра

зилии от промышленных стран. Практика 1980-х годов по уреryли

рованию внешней задолженности показала, что даже страна с 

крупным экономическим потенциалом не смогла поддерживать вы

сокий экономический рост и одновременно обслуживать огромный 

внешний долг. 

1980-е годы характеризовались дестабилизацией экономики, па

дением темпов роста, резким увеличением ннфляции, достигшей 

четырехзначных величин. Эrи ГОДЫ получили название потерянною 

десятилетия. Семь лет происходило сокращение ВВП на душу на

селения. 

5. В 1990-е годы модель развития экономики вновь была изме
нена, что определялось снижением pcнIИ государства как предпри

нимателя и внедрением открытой внешнеэкономической стратегии. 

ЧастныА капитал получил доступ в инфраструктурные и горно

добывающие отрасли. Прошла либерализация внешнеэкономиче

ской сферы. Средний тариф был снижен с 52% в 1990 г. до 14% в 
1994 г. (1986 г. - свыше 100%). Были пересмотрены многие другие 
ограничения импорта. Государственные компании, которые способ
ствовали .экономическому чуду. 196O-1970-x годов, стали рас
сматриваться препятствием на пуги развития. Многие крупнейшие 

государственные компании были приватизированы, в том числе 

горно-добывающий гигант .Компания Вале до Рио Досе. (КВРД), 

.Бразилия телеком •. В пользу приватизации государственного сек
тора оказывалось давление со стороны США и международных фи

нансовых организаuий. На первом этапе приватизации приток в 

казну средств был невелик. В большинстве случаев применялась 
схема обмена акuий предприятий на различные долговые обяза
тельства государства. 

Бразилия в 1990-е годы восстановила свои позиции в мировом 
хозяйстве, ослабленные в предыдущем десятилетии. Невысокий 

уровень нauиональных сбережений и капиталовложений, их замед
ленный рост. представляют один из тормозов экономического раз-
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вития. ЛИберализация внешнеэкономических связей и усиление 
ИНОС1р8нной конкуренции. особенно на рынках промышленных 

пО1'ребительских товаров, электронной информационной техники, 

осложнили положение бразильских производителей. Произошла 

структурная перестройка хозяйства. Обрабатывающая промышлен

ность, бывщая в течение длительного времени движущей силой хо

зяйственного развития, утрачивает эту роль. Происходит сдвиг в 

сторону добычи и первичной переработки минерального сырья и 

продовольственных товаров. 

Денежно-кредитная ситуация отличается неустойчивостъю, от

током капитала, высоким уровнем задолженности. Все это дает воз

можность спекулятивных давлений и возникновения финансовых 

кризисов. 

30.3. Основные черты 
социально-экономической структуры 

Общая Ряд черт хозяйственного механизма, вклю-
характеристика чающего социальную структуру хозяJства, 

имеет много общего с другими странами Латинской АмерикИ. это 
позволяет определять его как латиноамериканскую модель. По про

цессу развития товарно-денежных отношений и этапам хозяйствен

ного развития Бразилия существенно отличается от классической 

модели западноевропейских стран. Возникшая под влиянием позд

него португальского феодализма, бразильская экономика с самого 

начала складывалась разнородно, включая колониальное рабство. 

бывщее фактором пер во на чального накопления капитала. Здесь 
возникло крупное плантационное хозяйство, полностью ориентиро

ванное на экспорт. Характерной чертой этого хозяйства была моно
культурность, которая предопределила его зависимость от мирового 

рынка и господствуюших на нем крупнейших компаний ведущих 

западных стран. 

Особенности структуры Сложившаяся в стране структура предпри-
частного сектора нимательства неоднородна по составу. В 

частном предпринимательском секторе одни хозяйственные объе
динения взошли на основе теснейшего сотрудничества с государст

вом или приватизации, другие представляют иностранный капитал. 

По масштабам npoизводства ведущее положение занимают мелкие 

предприятия с чис.оом занЯтых до 100 человек и крупные - соот
ветственно 24,4 и 32,2%. При этом доля мельчайших предприятий с 
числом занятых до 10 человек сократилась, а число средних (2()()-
499 человек) поднялась с 16 до 21%. 



568 V. Развивающиеся страны 

Концентрация производства в промышленности на уровне ком
пaHий значительно выше, чем на уровне предприятий. Здесь сло

жились довольно мощные промышленно-финансовые группы, мно

гие из которых имеют семейный характер. В национальном хозяй

стве доминируют 600 семей. Значительная часть групп контролиру
ется иностранным капиталом. 

Усиление позиций «ассоциированных» групп произошло В ре
зультате перехода от филиальной организации иностранного капи

тала к организации совместных предприятий с бразильским капи

талом. Ассоциированная форма - преобладающая среди крупней

ших предпринимательских групп Бразилии. 

Сельское хозяйство сохраняет двойственность социальной 

структуры. В нем большое место занимают плантационные хозяйст

ва экспортного направления. Наряду с ними сохраняются другие 

архаичные формы поземельных отношений. Безземелье, бедность 

большой массы сельского населения являются результатом фео

дальных пережитков. Арендная плата высока, нередко носит нату

ральный характер, в глубинных районах сохраняются отработки. 

Лучшие и удобные земли с колониальных времен сосредоточены в 
огромных латифундиях. Рыночные отношения с трудом проклады

вают себе дорогу. До 40% занятых в сельском хозяйстве не получа-
ют денежной оплаты. • 

В Бразилии до сих пор остается самым высоким показатель кон
центрации землевладения: 45% пригодной для обработки. земли при
надлежит 1 % собственников, при этом в крупнейших хозяйствах не 
используется до 40% земли. При этом у 4,5 млн хозяйств недостаточ
ные для владельцев земельные участки. Это почти 16,5 млн человек. 

Несправедливое распределение земель ведет к острым социаль

ным конфликтам, отмечались' прямые вооруженные столкновения 

безземельных крестьян с полицией. Правящие режимы предприни

мали определенные меры по ослаблению противоречий в аграрных 

отношениях. Главное вниманйе~ уделялось освоению земель север

ных (Амазония) и центрально-западных районов страны, перерас
пределению земель. 

Характерной чертой бразильского хозяйства является огромный 

неформальный сектор, который быстро рос с конца 1970-х годов. 
По оценкам, в нем производится 33,4% ВВП. Рост неформального 
и теневого секторов связан с огромным относительным перенаселе

нием и превращением отдельных предприятий его в субподрядчи

ков крупных промышленных компаний. 

Роль Разнородность социальной структуры хо-

государства зяйства вызывала повышение роли госу-

дарства. Бразильское государство, решая проблемы индустриализа-
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ции, пьrraлось преодолеть противоречия между потреБНQСТЯМИ раз

вития производительных сил И его ограничениями, налагаемыми 

производственными отношениями, недостаточным накоплением 

частного капитала. Оно было системообразуюшим фактором соци
ально-экономического развития. Государство (,сверху" насаждало 

рыночные, капиталистические отношения, подталкивало частный 

капитал к участию в создании крупных промышленных объектов, 

обеспечивая ему всевозможные льготы. 

Государство выполняло роль локомотива экономического разви
тия, прямо и косвенно осуществляло финансирование экономики, 

индикативное планирование. Государственный сектор был одним 

из самых значительных в Латинской Америке. Государственные 

предприятия в начале 1990-х годов доминировали в~базовых отрас

лях хозяйства, включая сектор коммунальных услуг, нефтехимию, 

горно-добывающую промышленность. На государственных пред

приятиях создавалось 27% ВВП (1991 г.). Государственные пред

приятия занимали ведущее место среди крупнейших компаний. В 

числе первых ста компаний насчитывалось 59 государственных, ко
торые сосредоточивали 85% суммарных активов. Государстве'нные 
компании доминировали в кредитной сфере. 

Масштабная передача во второй половине 1990-х годов в част

ное владение государственных предприятий резко сократила пред

принимательскую роль государства - 7% добавленной стоимости в 
2003 г. Государство играет важную роль в нефтедобываюшем секто

ре, в развитии сельского хозяйства, где оно устанавливает закупоч

ные цены, кредитует сельскохозяйственных производителей, осуще

ствляя программу С<семейного фермерства •. 
Снизилась роль государства в перераспределении национально

го дохода - 31 % ВВП - ниже, чем во многих развитых странах. 

Положение рабочей CIIJIЫ определяется слабой степенью ее орга

низованности, высокой долей неквалИфИl1ированных работников, 

рас1)'ЩИМ предЛожением и высоким уровнем безрабОТИl1Ы - 12% в 
начале 2000-х годов. Только 1/3 рабочей силы подпадает под дейст
вие коллективных трудовых отношений. Рабочее движение в основ

ном независимо от правительства и политических партий. Пример

но 16% рабочих состоят в профсоюзах. 
Занятость характеризуется большой текучестью работников. 

Каждый третий заllЯТЫЙ \tеняет место работы в течение года. Вы

сокая текучесть кадров снижает производительность труда, так как 

работники находятся на одном месте недостаточное время для реа

лизации своих возможностей и получения необходимой подготовки. 
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Возросла неформальная занятость. В 1980 г. 4096 работников 
использовалось без заключения соответствующих соглашений, в 
начале 2000-х годов их доля поднялась до 60%. В ряде секторов хо
зяйства в сельской местности применяется IJРИНУ.zarreльныЙ ТРУД, в 
основе которого - использование долгового механизма. Широко 
используется детский ТРУД - 13,9% детей в возрасте 10-14 лет ра
ботает. Условия безопасности низкие. 21% рабочей силы получают 
за труд ниже установленного минимального уровня. 

Отношения рабочей силы и предпринимателей напрюкенные, 

нередки трудовые конфликты. 

30.4. Внешнеэкономические связи Бразилии 

В последние годы бразильская экономика расширила свое уча

стие в мирохозяйственных связях. Ведущую роль среди них играет 

внешняя торговля. 

Позиции На долю Бразилии приходится 1,1 % миро-
в мировой торrовле вого экспорта (1984 г. - 1,5%, 2000 г. -

1%). Этот показатель ниже уровня середины 1970-х. Бразильская 
даля в два раза выше показателей Аргентины, но немного уступает 

1I0казателю Мексики. 

Внешняя торговля занимает omесительно скромное место в 

производстве ВВП, ее роль возросла в 2000-е годы. На экспорт идет 
14% ваЛового продукта (9% в 1991-2000 гг.). По показателям экс
портной, импортной квоты Бразилия значительно отличается от 

многих других развивающихся стран, в частности у стран Латин

ской Америки она в 1,5-2 раза выше. Бразильская экономика ори
ентирована в основном на внутренний рынок. Она в меньшей сте
пени в сравнении с другими странами участвует в международных 

экономических отношениях. У нее относительно низкое соотноше
ние притока иностранного частного капитала к ВВП. 

В 1990-е годы динамика внешней торговли была достаточно вы
сокой - 7,3% (в 1980-е годы экспорт в среднем увеличивался на 

5,9% в год). Темпы прироста сдерживались снижением цен на 
сырьевые товары. В первом пятилетии 2000-х годов отмечалось ус
корение роста экспорта - 11 % в год, что было вызвано целым ря
дом причин. Усилилась ценовая конкурентоспособность бразиль

ских товаров в связи со снижением реальной заработной платы и 

уменьшением доли труда в единице продукции (в 1,7 раза за 1994-
2004 гг.). Переход в конце 1990-х годов на плавающий валютный 
курс привел к снижению стоимости реала. Увелuченuе экспорта 

также было СJJЯзано с выходом бразильских компаний на обширный 
рынок КНР. 
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Институциональная структура внешней торговли отражает оли
гопольную структуру бразильскоro хозяйства. 35 компаний (<<Пет
робраз., «Эмбраер., «Вале до Рио Досе. и др.) обеспечивают 3996 
экспорта. 

Роль rocударства сократилась. Были свернуты программы регу

лирования экспорта, упразднена государственная монополия на 

торговлю сахаром, кофе, зерном. Основным инструментом регули
рования внешней торroвли является тариф. Ero средний размер в 
2000 Г. равнялся 13,796, а верхняя величина не превышала 3596. 

Под воздействием структурных изменений в хозяйстве про
изошли существенные сдвиги в структуре экспорта. Повысилась 

доля услуг, сырьевых товаров, снизилась доля товаров обрабаты

вающей промышленности. Промышленные изделия составляют 
свыше 5096, машины и оборудование - 2496 экспортных поставок 
(табл. 30.3). 

Таблица 30.3. Toaapвu C'J1Iупура экспорта. % 

Продовольствие 
Сельскохозяйственное сырье 
Топливо 
Руды, металлы 

Продукция обрабатывающей npoмышлн-
ности 

1970 1980 1990 2004 
63,3 46,3 27,8 28,0 
11,9 4,0 3.5 4,0 
0,6 1,8 2,2 5,0 

10,1 9,4 13,8 9,0 
13,2 37,2 51,5 54,0 

ИсmОlfНUК: Handbook of Intemational Trade and Оеуе1орmеп! Statistics. UNC
ТАО, 1994; World Оеуе1орmеп! Indicators. 2006.World Bank. 

Товарный состав экспорта сильно раздроблен. В нем ведущее 

место занимают соевые бобы (5,996), железная руда и ее концентра
ты (4,796), нефгепродукты( 3,896), легковые автомобили (3,696), рас
тительное масло и семена (3,696), авиационная техника (2,796), дви
гатели внутреннего сroрания, целлюлоза (2,396), кофе. 

Важность структурных изменений в экспортной торговле разви

вающихся стран определяется увеличением доли машин и инстру

ментов. По этому показателю Бразилия уступает таким латиноаме

риканским странам, как Мексика, Чили и Аргентина. Ее экспорт 
обрабатывающей промышленности остается низкотехнологичным. 

По доле высокотехнологичных товаров (1296) Бразилия уступает 
странам с доходом на душу населения ниже среднего уровня (2296). 

По отдельным сырьевым товарным группам Бразилия занимает 
ведущее меcro в мировом экспоpre: железная руда и концентраты -
3096, масличные семена - 2196, сахар и мед - 1696, корма для 
животных - 1096, мясо - 7,696. Она заняла ведущее меcro в экс-
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порте апельсинового сока. Бразилия выступает также крупным экс
портером стали, авиационной техники. 

Либерализация внешней торговли в большой мере стимулирова

ла рост импорта и особенно технически сложных ~елий, нежели 

увеличение экспорта. Бразильские предприниматели уступили свои 
позиции в отраслях средних и высоких технологий иностранным 

компаниям. 

Основу бразильского импорта традиционно составляют машины 

и оборудование, топливо и потребительские товары. Крупнейшие 

позиции занимают нефть, части для автомобилей, электронные 

микросхемы и лекарства. По ряду направлений технологии и обо

рудования сохраняется полная зависимость от импорта. 

Геогрофuческu внешНJIJI mopгotJll1l высококонценmриpotlонно. 80% ее 
объема приходится на 20 стран. Ведущее положение во внешнетор
говых связях занимают развитые страны, но доля их постепенно 

снюкается (56%). Крупнейшим торговым партнером выступают 

США. на долю которых приходится свыше 20% внешнеторгового 
оборота (табл. 30.4). В свою очередь доля Бразилии в американском 
импорте составляет 2.0-2.4%. достигая значительных величин в 

закупках апельсинового сока. кофе, табака. орехов. железной руды, 

олuва, корда и обуви, но крупнейшими товарными группами явля

ются авиационная техника, автомобили. целлюлоза. 

Таблица 30.4. Геоrpафичесltое направление экспорта, % 
i 

1990 2000 2004 

Развитые страны 67,8 54,9 50,0 

ЕС 30.8 25,2 25.\ 

США 24.5 22,4 23,0 

Япония 7,5 4,\ 2.9 

Латинская Америка \2,6 29,7 24,3 

Африка 3,5 \,8 3,6 

Ближний Восток 3,\ 2.9 4,5 

КНР \,8 5,6 

Источник: Handbook of Intemational Trade and Deve10pment Statistics. 
UNCfЛD. 1994; Direction ofTrade Statistics Yearbook. 2005. 1MF. 

Развитые страны поглощают БОльшую часть вывозимых машин 
и оборудованJ;U1. В середине 2000-х годов только ив долю США 
приходилось порядка 40% бразильского экспоtyr8 эroй группы 1'Ова-
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ров. Хотя в эти страны направляется большая часть трудоемких из
делий, данное полvжение не соответствует правилу теоремы Хек

шера - Олина. Это связано как с региональной концентрацией 

производства в Бразилии, так и с широкомасштабными поставками 

дочерних компаний зарубежных тнк. Экспорт обработанных това

ров идет из юго-восточных, а сырьевых товаров - из южных шта

тов. На Юго-Восток приходится 63% всего экспорта. 
Развивается торговля с латиноамериканскими странами, на их 

долю приходится 21% экспорта Бразилии. В 2000-е годы снизилось 
значение стран, входящих в группировку Меркосур - 8% бразиль
ского экспорта, но Аргентина остается важнейшим рынком в Ла

тинской Америке. 

Среди азиатских С1ран крупнейшим рынком для Бразилии стала 
КНР - 6% экспоprа - от соя-бобов до железной РУДЫ, а также Нигерия. 

Расчеты по текущим операциям платежного баланса длительное 

время сводились с отрицательным салцдо, которое составляло свы

ше 4% ВВП, что ослабляло валютные позиции страны. В середине 
2000-х годов было получено положительное салцдо, составлявшее 

примерно 1 % ввп. Помимо торговли улучшению баланса текущих 
операций способствовал туризм. Платежный баланс страны ое'.лаб
ляется дефицитом в расчетах по технологии и транспортным опера
циям. Национальный флот в основном обслуживает каботажные пе

ревозки. 

Позиции страны Бразилия является крупным объектом 
в дви.ении капитала приложения капитала в ссудной и пред

принимательской форме. Приток капитала в значительной мере 

покрывал дефициты по статьям текущих операций. 

В притоке иностранного ссудного капитала в Бразилию боль

шая доля приходил ась на краткосрочный капитал, который уходил 

за границу при появлении признаков неблагополучия. 

Большие потоки ссудного капитала привели к быстрому росту 
внешней задолженности. В 2004 г. она превысила 221 млрд долл. 
(120 млрд в 1990 г.). Еще в начале 1980-х годов обслуживание дол

гов превзошло критический уровень, превысив 40% стоимости экс
порта товаров и услуг. Тогда правительство ради поддержания на

ционального экономического развития частично прекратило обслу

живание внешнего долга. В конце 1980-х годов было достигнуто 

соглашение с кредиторами о рефинансировании основной части 

задолженности, а в 1992 г. ~ВФ был разработан 4<документ о наме

рениях., по которому Бразилия получила новые займы в обмен на 
жесткую программу соuиально-экономических мер. Навязанный 

кредиторами вариант долгового уреryлирования - рефинансирова-
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ние преимущественно на коммерческих условиях - консервировал 

периферийные черты внешнеэкономических связей. 

Важное место в системе мирохозяйственных ~вязей Бразилии 
ззнимает приток ИНOCJ1)анных прямых кашпаловложений, который 

33 '990-е годы увеличился больше чем в 30 раз в номинальном из
мерении. 

В течение нескольких десwтилетий БразuлШl аодит в число де
CJlmu стран - крynн~йших pell,unи~Hт(НI иностранного капитала. На 
нее приходится 1,7% мирового объема ИНOCJ1)анных прямых инве
стиций и 42% - в Южной Америке (2004). Позиции иностранного 
капитала укрепились в значительной мере в результате урегулиро

вания международной задолженности. 

В C"J1IYICТYPe накопленных ИПК снизилась доля обрабатываю
щей промышленности и возросла доля уcлyr - телекоммуникации, 

кредитная сфера, которые обслуживают внутренний рынок. это 
частично объясняет относительно низкие темпы бразильского экс

порта в отличие от Мексики, где ИПК главным образом сосредото

чены в обрабатывающей npoмышленности. 

По оценкам, на инocJ1)анных предприятиях npoизводится свы
ще 60% продукции обрабатывающей npoмышленности, в том числе 
85% ПРОдyhЦии автостроения. ИНOCJ1)анный капитал внедрился 

практически во все звенья кредитной системы. Среди 50 крупней
ших банковских rpупп 12 контролируются или возглавляются ино
странныritи банками. Предприятия инocJ1)анных ТИК контролиру
ют две трети экспорта страны. Из страны резко возрос перевод ди
видендов. Соотношение сил между национальным и ИНOCJ1)анным 

капиталами изменилось в полъзу последнего в результате привати

ззции предприятий И конверсии меЖдУНародных долговых оБJl33-

тельств. 

Основная часть прямых капиталовложений принадлежит амери

канским тик (25%), далее с большим отставанием идуг испанские, 
нидерландские, французские, португальские инвестиции. 

В последние десятилетия существенно uзмeНU/UlСЬ роль Бразuлии 
в международном движении капитала: она стала его эксnорmefЮJt'. 
Выход бразильского капитала на внешние рынки произошел еще в 

середине 1970-х годов. Он заполнял свободные промышленные 
ниши, которые обходил предпринимательский капитал из западных 

стран. В обрабатывающей npoмышленности приоритет отдавался 
нефтеперерабатывающей и строительной отраслям. Основные капи
талОRЛожения сосредоточены в офшорных зонах, на них приходит

ся 70% их объема, в частности на Каймановых, Вергинских и Ба
гамских остроВах. Зарубежные капиталовложе1iИЯ бразильских к.ОМ-
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паний относительно нев~лики, на их долю приходится 0,7% миро
вого объема заграничных инвестиций. 

Образованию .избыточного» капитала способствовали дуали
стичность хозяйства, неустойчивая хозяйственная обстановка. С 
реГИС1рируемым вывозом капитала соседствует крупный теневой 

опок, его среднегодовая величина в 1990-2000-е годы превышала 

0,4 млрд долл. 
как видно, бразильская модель развития характеризуется зави

симостью от развитых С1ран в финансовой сфере, высоким удель

ным весом сырьевых товаров и полуфабрикатов в экспорте, высо

кой долей импорта машин и оборудования, технологии, ростом за

висимости от ТИк. 

Интеrpaционн", Действенным средством расширения 
nOnllТИка внешних рынков и укрепления позиций 

национального капитала пранящие круги Бразилии рассматривают 

активизацию региональных экономических объединений. Бразилия 
принимала активное участие в образовании Ассоциации свободной 

торговли (ЛАСТ), учрежденной в 1960 г., и преобразовании ,ее в 
Ассоциацию латиноамериканской интеграции (1980). Иеудовлетво
ренность низкими темпами хозяйственного сближения и медлен

ным развитием внyrpизональн6й торговли вызвала аКТИF\изацию 

отношений с Аргентиной. В марте 1991 г. было подписано согла
шение о создании общего рынка Южного Конуса (Меркосур) в со

ставе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. С января 1995 г. 

введены единые внешние тарифы, что превратило Меркосур в та

моженный союз. Соглашение охватывает не только экономическую, 

но и гуманитарную сферу. В 1996 г. Меркосур заключил с Чили и 
Боливией соглашения о создании зон свободной торговли. 

Общий рынок яаляется важным элементом внешнеэкономиче

ской политики Бразилии. Объединение сосредоточивает 45% насе
ления всей Латинской Америки и более 50% ее ПРОМЫlШIенного 
потенциала. Бразилия рассматривает Меркосур как первый шаг к 

более широкой региональной интеграции, к созданию зоны сво

бодной торговли в Южной Америке. В конце 1993 г. она выдвинула 
предложение о формировании в течение десяти лет южно

американской зоны свободной торговли (САФТ А). 
Участники Меркосур проводят политику «открытого региона

лизма-, примером которой явилось заключение общего соглашения 

об экономическом сетрудничестве с ЕС в конце 1995 г. Процесс 
регионального сотрудничества осуществляется в условиях сильного 

воздействия на него со стороны США. Филиалы американских 

ТН К почти половину своего экспорта из Бразилии направляют в 
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другие латиноамериканские страны (26% в 1990 г.). Привязанность 

многих латиноамериканских стран к рынку США, финансовые не
урядицы, усилившаяся долларизация региона препятствуют увели

чению влияния Меркосур и образованию JQжноаr.1ериканскоЙ зоны 
свободной торговли. 

Отноwен"и Экономические отношения развиваются в 
с рф рамках бразильско-российского протокола 

о намерениях по торгово-экономическому сотрудничеству. Основу 
экономических связей состааляет товарная торговля. Экспорт в рф 

состоит из кофе, сахара, какао, мяса, кур, сигарет, на них прихо

дится более 90% поставок. В экспортной номенклатуре заметное 

место занимает обувь. В импорте первенство принадлежит удобре

ниям и спирту. Закупки машинно-технической продукции, в част

ности энергетического и металлургического оборудования, осуше

ствлявшиеся СССР в 1980-е годы, сошли на нет. В рф направляет

ся 0,7% обшего объема бразильского экспорта. 

Вопросы к теме 

1. Раскройте особенности экономического развития Бразилии в 
19%-2000-е годы. Выделите факторы и условия хозяйственного 
развития, предопределившие эти·особенности. 

2. Какие позиции занимает Бразилия в мировом хозяйстве? 
3. Какой из периодов экономического развития получил название 

«бразильского экономического чуда .. ? Охарактеризуйте его. 
4. Рассмотрите основные черты социально-экономической структу

ры бразильского хозяйства. 

5. Является ли бразильская экономика открытой? Тип ее участия в 
мирохозяйственных связях. 

6. Какую политику проводит Бразилия в отношении интеграцион
ных процессов в Латинской Америке? 

7. Бразильская экономика стала одним из центров кризиса между
народной задолженности. Какое влияние оказала неспособность 

Бразилии полностью обслуживать свой внешний долг на соци
ально-экономическую структуру ее хозяйства? 



гn ... З1 
Китай в мировой экономике 

кнр - одна из крупнейших экономик мира. На ее территории -
7,2% мировой суши - проживает свыше 21% населения мира. Хо
зяйство китая без Сянгана создает более 5% ВМП при подсчете по 
текущим валютным курсам и свыше 13% ВМ П, подсчитываемого 
на основе ППС. По объему произнодства, подсчитанного по теку
щим ценам, кнр занимает четвертое место в мире, уступая США, 
Японии и Германии, по показателю покупателыюй способности -
только США 

По величине ВВП на душу населения КНР входит 8 группу 
стран с доходом ниже среднего. Ее подушевой ВВП 8 5 раз ниже 
среднемирового уровня. В 1990-е годы была резко сокращена ибсо

JJЮТНaJI бедность. Число людей с доходом менее 1 долл. n день 
уменьшилось с 33,0% населения до 16,6%. Ожидиемая "родолжи
тельность ]l(Изни поднялась до 71 года. 8 текущем десятилетии ре
шается задача достичь уровня малого блаГОПОЛУ'IИЯ (<<сяокин") --
1600 дoJIJI. ВВП на душу населения, 11ОВЫСИТЬ '')ффективность 'эко
номики, осушествить переход ~ устойчивому раJВИТИЮ. 

кнр обладает значительными минеРaJlЫlblМИ ресурсами прак

тически всех известных элементов. По потеНUИaJlЬНЫМ ископаеМblМ 
ресурсам Китай уступает США и РФ. Он занимает ведущее место 

по запасам таких металлов, как вольфрам, ЦИJlК, литий, ПIНТал, 

медь, свинец, никель, титан. 

31.1. Основные направления 
_ономического развития 

Экономическое развитие КНР в 2000-е годы, кик и в 19!Ю-е и 
1990-е, характеризоВ8ЛОСЬ высокими темпами роста. Среднегодовой 

темп превышал 8%, что несколько ниже показателей предыдущих 
двух десятилетий. По темпам экономическOI'О роста КНР превосхо
дила все crpaHbl мира примерно в 3 pa'Ja (табл. 31.1). ОJlа обеспечи
вает высокие темпы экономического ра'JВИТИЯ 8 течение самого 

длительного периода в сравнении с любой другой страной в мире. 

Высокие темпы экономического роста были обеспе'lеНbI 'эконо
мической политикой, наltpавлеНIIОЙ lIа СОlдание блаГОIlРИЯТJlЫХ 

внутренних и внешних условий. В IIослеДllее десятилетие она 
включала введение нового режима оплаты труда, поддержание IIИ']

кого уровня процентных ставок, фискальное регулирование, уста-

19 M __ "".u 
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ноаление фиксированного валютного курса. Для контроля над ин
фляцией использовалось регулирование заработной платы и цен. В 
частности, в 1994 г. был введен порядок устаноаления оплаты тру

да, при котором на предприятиях рост общего фоtiда оплаты труда 

не должен превышать увеличение прибыли r1bc.ле уплаты налогов, а 

в стране рост оплаты в расчете на одного жителя должен бытъ ниже 

темпов роста производительности труда. Тем самым заработная 

плата была постаалена в зависимость не только от положения на 

работе, но от квалификации и производительности труда. Эrи 
принципы распространились в основном на rocударственные пред

приятия и охватили 11-13% национального фонда заработной пла
ты. Проводимая политика не вписывалась в рамки рыночного 

_фундаментализма" (вашингтонского консенсуса). Она сочетала 
рыночные инициативы и осмотрительное государственное регулир08а

ние, предстааляя собой особый вид промышленной политики и ли
берализации. 

кнр 

Таблица 31.1. Темпы DPIIPOCТ8 ВВ" Китu 
(текущие 88JJIOТIIWe КУРС", ДOJШ. 1995 г.) 

1980-1990 1990-2()(XJ 2000--2004 

10,1 .JO,3 8,7 

Сянган 6,9 4,0 3,2 , 
Мир 3,3 2,7 2,5 

ИсmOllНUК: World Development Indicato~. 2002. 2006. World Bank. 

Факторы и уеЛО.IIИ Динамичный экономический рост 

3КОНОМIIЧ8СКoro роста поддерж:ивался значительным увеличе-

нием нормы накonленUR. Она равнялась 42% в среднем за 1990-2003 IТ. 
при мировом уровне 24%. Возрастание капиталОRЛожений обеспечи
валось увеличением внутренних сбережений, а также притоком 

иностранного капитала, который соответствовал 13% объема капи
талОRЛожениЙ. По'Пи половину национальных сбережений обеспе

чивают частные компании, домашние хозяйства сберегают 1/3 сво
его располагаемого дохода. Высокий уровень сбережений домашних 

хозяйств объясняется предупредительным мотивом (неудоRЛетвори

тельная пенсионная система, высокие расходы на поддержание здо

ровья, старение населения). 

В стране произошло огромное наращивание и оБНОRЛение произ
водственных м«?щностей. В конце 1990-х годов средний срок работы 
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90% ПРОМЬПllЛенного оборудования не превышал 15 лет,. а более 1/3 
оборудования было возрастом менее 5 лет. Расширялась и совершен
ствовалась производственная инфраструктура, в частности транс

портная сеть. В 2000 г. ВС1УПила в строй крупнейшая в Азии автодо
рога - восточное побережье КНР - Пекин - Кашгар - ош (Кир
гизия), в 2005 г. - нефгепровод Атасу (Казахстан) - Алашанькоу. 

Финансирование национальных компаний в КНР в отличие от 
развитых стран почти целиком основывалось на банковскux креди

тах. Основная часть займов приходилась на 4<большую четверку. 
банков, контролируемых государством. 

Повысился уровень образования рабоlfей силы. Сократилась доля 
неграмотных (менее 9% взрослого населения), 2% рабочей силы 
имеет высшее образование, 34% - среднее. Число студентов в вузах 

за 1990-е годы увеличилось в 2 раза и составило 4,7 млн человек 
(8% соответствующей возрастной группы). Рынок труда характери
зуется огромным количеством высококвалифицированной и низко

квалифицированной рабочей силы. это позволяет в широких мас

штабах развивать как трудоемкие, так и требующие высококвали

фицированного труда производства. 

Важной особенностью современного этапа развития китilйской 
экономики выступало возрасmllние роли HaylfHO-mехНUlfескux дости
жений. До 2000 г. в стране реализовался 4<НОВЫЙ курс раЗRИТИЯ нау

ки и техники ... Ежегодный прирост расходов на НИОКР достигал 
18%. По обшему объему расходов на НИОКР КНР вышла на 6-е 
место в мире (2,3% мирового объема), и по некоторым показателям 
научно-технического потенциала она находится на уровне развитых 

стран. Однако доля затрат на НИОКР (1,1% ВВП) значительно ни
же, чем в развитых странах в целом. Выпуск массовой продукции 

основывается на иностранной технологии. Ее расходы на научные 

цели в 17,7 раза уступают США. 
Использование научно-технических достижений способствовало 

повышению эффективности производства. Одним из показателей 

эффективности экономического развития является коэффициент 

капиталоотдачи, определяемый как отношение темпов роста капи

таловложений к темпам роста производства. В КНР этот показатель 
положительный. Он колеблется в пределах 3,7-5%. Более медленно 
увеличивалась многофакторная производительность, что вызывается 
огромным перемещением низко квалифицированной рабочей силы 

из сельской местности. • 
Увеличение масштабов производства, капиталовложений и рас

ходов на НИОКР сопровождал ось снижением доли военных расхо
дов. Если в 1985 г. она равнялась 4,9%, то в 2002 г. - 2,5% ВВП. 

19' 
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Условин Экономический рост происходил при по-
ПРОИ3ВОДСТВ8 стоянном дефиците государственного 

бюджета, который в течение пяти лет текущего века С0СТ3W1ЯJ1 2,0-
3,3% ВВП. Высокими темпами росла денежна.я маС08. В результате 
денежной эмиссии объем наличных средств в обращении в 2000-
2006 гг. ежегодно увеличивался на 16,5%, превышая в 2 раза при
рост ВВП. 

Бюджетный дефицит и денежная экспансия не привели к серь

езной инфляции. Признаки инфляционного даW1ения ПРОЯW1ЯJ1ись 
в середине 1990-х годов. За 2000-е годы среднегодовой темп инфля

ции равНЯJlСЯ 1,5% (l990-e годы - 7,5%), что в 4,4 раза ниже уров
ня всех развивающихся стран. На низком уровне держались ставки 

кредитования. Низкоинфляционный, но значительный прирост де

нежной массы в 2000-е годы объясняется тем, что он обслуживал 

производственный сектор экономики. Высокий рост производст
венного и потребительского спроса препятствовал резкому обесце

нению денежной массы. Неиспользованная часть доходов перево
дилась в сбережения. 

Высокие темпы экономического роста привели к значительному 

notlыениюю УРOtlНЯ экономического развuтU1l КНР. ВВП на душу на
селения в два раза выше показателя Индии, но почти в 31 раз усту
пает США. Сохранение существующих. темпов позволит КНР со

кратить разрывы. В 1990-е годы прирост дохода на душу населения 

в 7,5 раза ,опережал общемировой. 

ОтраCn8ван структура Высокие темпы роста были обеспечены 
J(О3НЙСТВ8 прежде всего промышленностью и сферой 

услуг. Прирост промышленного производства в 1990-е годы соста
вил 13,7%, в 2000-е годы - 12%. В этих пределах развивалась обра
батывающая промышленность. Одной из наиболее динамичных ее 

отраслей было машиностроение. 

Быстро росло электротехническое и транспортное машино

строение, значительно увеличился выпуск электроники. Рост произ

водства в электронной промышленности был обеспечен за счет бы

товой техники: телевизоров, видеомагнитофонов, микроволновых 

печей. Однако в целом ассортимент машиностроительной продук

ции все еще остается ограниченным по сравнению с промышленно 

развитыми странами. 

Заметно увеличилось производство продукции основной химии, 

такой, как соляная кислота, кальцинированная и каустическая со

да, химические удобрения, пестициды. Структура химической про

мышленности перестраивается: растет производство продукции ор

ганической химии. 
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Происшедшие изменения приблизили структуру промышленно
го производсТВ8 к уровню веДуШих индустриальнblX стран, который 

они имели несколько десятилетий назад. О ней основное место за

нимает машиностроение, а именно электротехника и оборудование 

связи, компьютеры и конторское оборудование. Значительные доли 

приходятся на промышленные химикаты, черную металлургию, тек

стильную промышленность, керамику, фарфор. Удельный вес нау

коемкой продукции составляет свыше 10% промышленного произ
водсТВ8. Многие предприятия полностью встроены в международ

ные сбытовые цепи. 

Меняется энергетическое хозяйство страны, основу которого со

ставляет каменный уголь - 69%. Нефть занимает относительно не
большую долю в потреблении энергии - более 22%. Собственная 
добыча обеспечивает только примерно 65% ее потребления. Интен
сивность использования энергии длительное время снижалась, не

сколько возросла в 2000-е годы, ненамного превосходя уровень 

США. 
Значительными темпами росло nроuзводство селЬСКОХОЗЯUf(mвен

ной nродукции - в 1,5 раза за 1989-1991 - 2001-2003 п. Оно про
исходило в условиях ограничекности земельных ресурсов. Обраба

тываемые земли составляют только 13% территории cтpaНl,I, на ду
шу населения приходится на 40% меньше обрабатываемой земли, 
чем в среднем в мире. 

Располагая только 6% мировых обрабатываемых земель, сель
ское хозяйство КНР в основном обеспечивает продуктами питания 

22% населения мира. О структуре преобладает растениеводство, а 
животноводство занимает относительно скромное место - пример

но 1/3 продукции. Производство зерна достигло 500 млн т, или 

около 0,4 т на человека. Качественные изменения в структуре про
изводства считаются важной составной частью совершенствования 

этой сферы. О структуре потребления продуктов питания доля зер

новых сократилась с 36% в 1994 г. до 23% в 2003 г., доля мяса уве

ЛINилась с 6,7 до 7,3%, повысилось потребление фруктов, рыбы. 
КНР на 99% обеспечивает себя пшеницей, рисом, бараниной, пти
цей, свининой, более чем на 100% морской рыбой, кукурузой, ба
нанами, апельсинами. 

О целом в структуре китайского хозяйства произошли значи

тельные изменения. СOOТtIошение между первичным, вторичным и 
третичным секторами изменилось в пользу вторичного и третично

го при одновременном высоком росте в каждом из них. Доля сферы 

yc.llYГ превысила 1/3 ООП, сельского хозяйства сократилась до 
14,6% в 2003 г. (табл. 31.2). 
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Структура производства кир уступает ИИС, но по ряду показз

телей npeвосходит развивающиеся страны Юro-Восточной Азии. 

/989 /997 2003 

Первичный сектор 25,0 19,1 14,6 

Вторичный сектор 43,0 50,0 52,2 

Третичный сектор 32,0 30,9 33,2 

Источник: China Statmical Yearbook. 2004. Вефп 2004. Р. 32. 

Поло.ение В мировом Экономический рост привел к изменению 

ПРОlll3водстве положения кир в мировом хозяйстве. Ее 

доля в ВМП за 1990-2000-е годы значительно возросла. кир про

двинулась по «лестнице конкурентных преимуществ. от производ

ства простых трудоемких товаров к производству капиталоемких и 

наукоемких изделий. 

По абсолютным размерам 26 видов проДукции страна входит в 
число 10 наиболее крупных производителей мира, в основном низ
КОй и средней технологии. КИ Р произвОдит свыше 50% фотоаппа
ратов, 30% кондиционеров и телевизоров, 25% стиральных машин, 
около 20% холодильников, 1/4 игрушек, обуви и одежды в мире, 
17% ковровых покрытиЙ. Она занимает первое место в мире в npo
изводстве продовольствия, хлопка, угля, стали, цемента, стекла, 

хлопчатобумажных тканей, фарфора, фаянса. 

В некоторых современных секторах достиrнyrы прорывные ус

пехи. Страна может самостоятельно проектировать и С1рОИТЬ АЭС и 

космические корабли. Китай стал третьим в мире государством, 

способным осуществлять космические полеты. Иа Hero приходится 
7 -9% международноro космического рынка. 

Проблемы ЭКОНОМИЧ8Скоrо Экономическое развитие кнр отяго-

развити" щено целым комплексом npoблем. В 

их число входит низкая квалификация большой массы рабочей си

лы. Значительны отставания в уровне техническоro развития хозяй

ства. Много предприятий с частично механизированным npoизвод

ством, что вызывает низкую эффективность хозяйства. В промыш

ленности это проявляется в НИЗКой про изводителъности , болЬШой 
ресурсоемкости: Иа единицу валовоro продукта расходуется в 
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3-4 раза больше минерального сырья, чем в развитых .странах. Вы
работка на одного занятого в ]6 раз ниже, чем в США. По насы
щенности компьютерами страна отстает от средне мирового уровня 

в 8 раз, по насыщенности телефонами - в 2 раза. Около ]00 млн 
сельских жителей не пользуются электричеством. 

В 1980-1990-e ГОДЫ усилилось социальное расслоение населе
ния. Коэффициент Джини возрос с 0,20 в конце 70-х го,Аов до 0,45 
в начале 2000-х годов. В ]998 г. 10% беднейшего населения получа
ли 2,4% всех доходов, в 1'0 время как 10% богатейшего населения -
30,4%, т.е. разрыв состаалял почти 13 раз. Огромный массив бедно
го населения сужает спрос на предметы длительного пользования. 

Несмотря на улучшение структуры потребления населения, на долю 

продовольственных товаров приходится 45% расходов домашних 

хозяйств (в сельской местности - 53%). В развитых странах этот 
показатель не превышает 20%. 

Существуют большие разрывы в территориальной структуре до

ходов. Западный район, включающий 12 провинций, производит 
только ]7% ВВП страны при 29% населения КНР. Так, в Гуйджоу 
доход на душу населения в 3,5 раза ниже, чем в ряде районов севе
ро-восточного побережья (в 1950 г. разрыв исчислялся в 11 раз). 

Экономическую обстановку в стране отягощает рас колотость 

китайского общества. В сельской местности живет большая часть 

населения. Его потребление в 3 раза ниже городского. Относитель
ное перенаселение в сельской местности оценивается в 150 млн 
человек. Несмотря на существующие ограничения, сельское хозяй

ство ежегодно покидает 8-10 млн человек. При этом городская 
безработица составляет более 3% рабочей силы. В згих условиях 
основным внутренним приоритетом является поддержание соци

альной стабильности и высокого экономического роста. 

Усиление мер в рамках планирования семьи при прежней уста

новке .одна семья - один ребенок. привело к снижению рождае

мости на одну женщину. Коэффициент детскости снизился с 2,3 в 
1980-е годы до 1,6 в 2000 г. этот процесс привел к возрастанию де

мографической (иждивенческой) нагрузки. Доля возрастов свыше 

60 лет поднялась с 7,6% в 1982 г. до 10,4%. Быстрое старение насе
ления происходит в условиях, когда страна только недавно достигла 

уровня развития ниже c~днeгo по показателю ВНП на душу насе-

ления. • 
Обострилась проблема сохранения окружающей среды. Ущерб 

от загрязнений оценивается до 6% ВВП. 
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31.2. Этапы развития китайского хозяйства 
Со дня образования кнр в 1949 г. ее положение в мире значи

тельно менялось. В хозяйственном развитии КН Р выделяются не
сколько периодов, характеризующихся разными ~има.rи воспро

изводства, которые в свою очередь подразделяются на подпериоды. 

Первый период (1950-1970-е годы) характеризовался полити
кой индустриализации на основе централизованного планирования, 

второй период (1980-1990-e годы) - развитием индустриализации 

на основе рыночных отношений и преобразования методов регули

рования и производственной деятельности государства. 

ПеJНIыii lIep"oiJ делится на два подпериода - 1950-е и 1960-
1970-е годы. 8 1950-е годы индустриализация проводил ась на осно
ве государственной собственности и централизованного распреде

ления производственных средств. Были национализироваиы пред

приятия. при надлежащие иностранному капиталу и компр:щорской 

буржуазии, проведены аграрные реформы. которые ликвидировали 

докапиталистические отношения в сельском хозяйстве. В 1'0 время 

возникли новые отрасли промышленности. в их создании оказал 

помощь Советский Союз. Хозяйство развивалось в мобилизацион

ном режиме. быстро увеличивалась норма накоrurения. 

8 конце 50-х годов в соответствии с установкой Мао Цзэдуна -
(<<три года упорного труда и десять тысяч лет счастья.) в руковод

стве компарпlИ и государства возобладали взгляды о возможности в 

короткий срОк догнать по объему производства ведущие западные 

страны (теории «большozо с"аЧ"а», народньа "ОАСМун). Стимулирова
лось развитие кустарной промышленности. включая ПРОИЗВОДСТ80 в 

тяжелых отраслях. Норма накопления поднималась до 40% с лиш
ним. 8 сельском хозяйстве была проведена быстрая коллективиза
ция с обобществлением сельскохозяйственных угодий и организа
цией производства по фабричному принципу. Оно ограничило 

имущественное неравенство в сельской местности, создало предпо

сылки для накопления капитала, развития инфраструктуры. обеспе

чило существование огромного растущего сельского населения, но 

не привело к повышению производительности труда. 

Китайское хозяйство пережило скачки неравномерности - nи" 
nодъема в 1958 г. (21.3%) и nи" падения в 1961 г. (27,3%). Несмотря 
на это КНР по темпам промышленного производства опережала 
многие освободившиеся от колониального ига страны. Ее ВВП за 

1952-1978 П. увеличился в 4,7 раза. а валовая продукция промыш
ленности - более чем в 12 раз (табл. 31.3). 

Вmоро. lIep"oiJ экономического развития КНР характеризуется 
переходом от централизованно планируемой экономики к рыноч-
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ным отношеНIUIМ. Эroт·переход рассматривается в КИР.в качестве 
сложной и масштабной задачи, требующей системного подхода и 

длительного периода времени. Он непосредственно связан с изме

нением социальной структуры хозяйства и общества. В основу стра

тегии преобразований была положена трактовка социализма как 

«планового товарного хозяйства,., использования разнообразных 

форм собственности и форм хозяйствования и строгого государст-
венного контроля. 

ТаблlЩа 31.3. Тeaшw ЭI[OIIOМIIЧeCКОro Р8З8IП'IIJI КНР, 
% 8 cpeJUleM 8 roД 

1952- /958- /966- /952- /979-
/957 /965 /978 /978 /997 

Население 2,4 1,5 2,2 2,0 1,3 

ВВП 9,2 3,8 6,2 6,1 9,8 

Сырьевые отрасли 3,8 0,4 2,4 2,1 5,0 

П ромышnенностъ и 

строительство 19,7 8,1 10,3 11,0 11,9 

Сельское хозяйство 4,5 1,2 4,0 2,7 6,6 

Услуги 9,6 3,7 5,0 5,5 10,6 

ВВП на, душу насе-
6,2 3,0 5,7 4,0 8,4 ления 

Экспорт 15,0 1,8 7,8 10,0 16,7 

Ис:mO'lНUК: World Есопоmу and China. Compiled Ьу editoгial depar1ment of the 
joumal .World Есопоmу and China •. 1999. Р. 609, 610. 

Первый подпериод преобразований в режиме воспроизводства 

охватывал 1980-е годы и его характерной чертой бъulO совершенст

вование CJIOжившейся к тому времени системы манового хозяйст

вования с целью создания социалистической товарной экономики. 

Реформа хозяйственного механизма вмоть до 1993 г. была направ
лена на расширение хозяйственной самостоятельности государст

венных предприятий. Они получили права реализации внемановой 

продукции (затем и плановой), изменения цен, выбора поставщи

ков и потребителей. Все крупные и средние государственные пред

приятия были перев~ены на подрядную форму хозяйственной от

ветственности, которая предусматривала заключение договора с 

вышестоящей организацией на определенный объем производства и 
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сумму отчислений в государственный бюджет. Важной состааляю
щей экономическоro реформирования была передача отдельных 

правомочий собственности от высшеro к низшему адмИНИC'f1)атив-

ному звену и хозяйственным субъектам. • 
Таким образом, в 1980-e roды npoводилась переC'f1)OЙК3 государ

cтвeHHoro ce1CfOpa, co~acь система предприятий. ориекrиpoВ8Н
ных на принципы коммерческой деятельности. Государство устанав

ливало порядок функционирования хозяйствующих субъе1CfOВ И "фе

бовало соблюдения ими не только корпоративных, но и общегосу
дарственных иtrreресов, не npoводило передачу rocпредприятий в 

частную собственность. Основным направлением реформирования 

стало расширение хозяйственной самостоятельнocm предприятий И 

районов без кардинальных изменений в системе собственности. 
Постепенно менялась система ценообразования. В, 1990 r. ры

ночные цены раСПJЮC1Pанились на половину розничноro товаро

оборота, 30% ero осущеCТВJIЯJ1ОСЬ на основе твердых государствен
ных цен и около 20% товарооборота КОН1JЮлировалось по верхнему 
пределу. При этом станоаление рыночных отношений сталкивалось 

с межреrиональными «войнами- за сырье И другие средства произ

водства. 

В 1990-е rоды начался второй этап преобразований социально

ЭКОllOмической C'f1)YJCI1'Pbl хозяйства - период «углубления ре

форм-, связанный С широким внедрением в хозяйство товарно

денежных .отношений, постепенной демократизации общественной 
жизни, но без посяraтельства как на приоритет общественной соб

ственности, так и на решающую политическую и экономическую 

роль rocударства и коммунистической партии. это определяется 

как «социализм С китайской спецификой_. 

На практике развивалась разветвленная система капиталистиче

ских отношений, основанных на частной собственности. это про

цесс в китайской литера-rype характеризовался как «разбить боль

шой котел-, чтобы «каждый ел из своей миски-. Резко сократилась 
доля ВВП, перераспределяемая через налоroвую систему государст

вом - с 31,2% в 1979 r. до 10,7% в 1995 r., что оrpаничило роль 
государства в использовании произведенноro продукта. Была осу

ществлена широкая либерализация ценообразования. В C'f1)aHe сло
жился рынок ценных бумаr. 

1)muиi nePIIIJд развития хозяйства КНР начался с конца 1990-х ю
дов. К этому времени закончился период основных социально

экономических преобразований, начался процесс концентрации и 

централизации капитала. Оптимизация капитала осуществлялась в 

рамках перестройки существовавших отраслей хозяйства - «<УГСеи-
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вание- устаревших производств. Заканчивался процесс приватиза

ции компаний. Мелкие и средние предприятия могли свободно вы
бирать форму хозяйствования: акционирование, аренда, перевод на 

положение коллективной организации или продажа в частные руки. 

Предполагалось к концу текущего десятилетия в руках государства 

оставить лишь небольшое число стратегически важных отраслей. 

При осуществлении социально-экономических преобразований 

государство удерживало под своим контролем кредитную систему. 

государственный контроль в этой сфере не допустил разрушитель

ных спекуляШlЙ и направил энергию частного предпринимательст

ва на созидательное развитие. Опыт кнр подтвердил важную роль 

государства в развитии хозяйства и осуществлении перехода от цент

рализованно планируемой экономики к рыночной. Ее практика 
опровергла расхожие утверждения о неизбежности крупных социаль

ных и:щержек во время осуществления рыночных преобразований. 

31.3. Основные черты� 
хозяйственного механизма 

Произошедшие изменения в социальной структуре китайского 

хозяйства, включение в состав кнр Сянгана и Макао привели к 

образованию неоднородного ХQзяйственного механизма, включаю

щего различные формы собственности и разнородные П]JОИЗВОДИ

тельные силы. Друтими словами, социально-экономический строй, 

называемый «социализмом С китайской спецификой-, является 

«смешанной- экономикой, В которой сосуществуют различные по 

формам собственности производственные секторы и соответствую

щие им производственные отношения. 

Своеобразна размерная стру"тура nромышленных предприятий. 
Крупные предприятия занимают основное место в хозяйстве страны, 

сосредотачивая около 60% производственных фондов и выпускаемой 
продylЩИИ. они преобладают в энергетике, металлургии, автопро

мышленности, нeфreхиыии, кредитном секторе. Вместе с тем в стра

не немного крупных компаний мирового масштаба. Только две вхо
дят в список soo крупнейших комnаннй мира по размерам капитала 
и 16 - по объему прибылей (шecrь из них - банки). 

Сократилась доля мельчайших производственных единиц с чис

лом занятых до семи человек, которые получили быстрое развитие 

в 1980-е годы. ОНИ производят 18% промышленной продукции по 
добавленной стоимости (23% - в 1990 г.). Значительная часть их 
действует на мануфактурной и ремесленной основе. 
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ГОСуДlрст"ннwй В социально-экономическом плане значи-

с.ктор тельное место в ВОСnpolnlЮдственном про-

цессе занимает государственный сектор, на его долю приходится 

33,7% ВВП (в промышленности - 31%). Наиболее Jfнзка его доля в 
легкой и пищевой промышленности. до ко'ща 1990-х годов госу
дарство занимало почти монопольное положение в сфере связи, 

банковском деле. Предприятия центрального подчинения раБОТ'dIOТ 
с прибылью. Резко сократилась доля убыточных предприятий - с 

25% в 1999 г. до 8% в 2004 г. В целом доходность государственных 
предприятий ниже национlUlЬНОro уровня. Они содержат 20% школ 
и 40% больниц. 

Значительное место занимает КШ/./IектutlНЫU сектор. Его доля в 
производстве - 7, 1 %, еще выше el'O доля в занятости. 

ч.стнь,й сектор Индивидуальные и совместные предпри-

ятия (частный сектор) обеспечивают 59,2 ВВП страны. Норма при
были частных предприятий составляет 15% (2000 г. - 11,5%). Наи
более ЗНl\чима доля частного сектора в сфере услуг. Преобладают 

мелкие семейные предприятия, среднее число занятых в вих - 11-
12 человек. Одновремевно отмечается ОI"JЮмная концевтрация бо
гатства в руках отдельных семей. По оцевкам, в конце 1990-х годов 

50 самых богатых людей коtПPолировали 1/4 всей собственности в 
стране. 

Определенную диспропорциональность в хозяйственном меха

низме создают образованные экономические районы (5), открытые 
приморские города (13), открытые экономические :юны в примор
ских районах. Uель их создания состоит в при влечении иностранного 

капитала, в увеличении экспорта. ряд этих образований в меньшей 

степени связав с внугревним рынком, чем с внешним. Orдельные 

хозяйственные территории преДСТ8вляIOТ Сянган и Макао. 

Поддержание определенного единства функционирования на

циональной хозяйственной системы выдвигает необходимость под

держания на должном уровне реl)'лирующих функций государства. 

Оно обеспечивает необходимую пропорциональность производства, 
разрабатывая и осуществляя шrrилетние планы экономического и 

социального развития страны. Государство осуще<:ТВЛJIет регио

нальную политику, ПРИЛllгает усилия по реl)'ЛИРОВ8нию иностран

ного капитала, направлению его во внутренние провинции, сн .... ая 
льготный компонент в прибрежных районах. 

Поло •• н .. е Развитие товарных отношений, частного 
р8боче" силы сектора изменило ПWlожение рабочей си-

лы. В стране .деЙствует одно профсоюзное объединение. Профсо-
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юзные организации играют оrpаниченную роль, хотя ~исло их чле

нов превышает 160 млн человек. В конце 1990-х годов они действо
вали примерно на 40% предприятий. Многие частные предприятия 
не имеют профсоюзных организаций. Индивидуальные предпри

ятия часто используют рабочую силу неформально (25% владель

цев). Доля незарегистрированных наемных работников на предпри

ятиях индивидуального сектора составляет около половины рабочей 

силы. 

В КНР еше не сложилась комплексная система социальной защи

ты работников. Только на 1/7 часть занятых распространяется страхо
вание по безработице, на 1/10 часть крестьян - пенсионные проrpам

мы. Подобное положение в условиях крупных структурных изменений 

создает социально-политическую напряженность в стране. 

31.4. кнр в мирохозяйственных связях 

Экономическое развитие Китая, ОСуШествляясь в рамках страте

гии «опоры на собственные СИЛЫ., сопровождалось быстрым рас

ширением внешнеэкономических связей. В современной тparroBKe 

эта концепция подразумевает активное использование передовой 

зарубежной технологии, опыта управления, финансовых средств в 

ц~лях укрепления экономического потенциала и повышеНIIЯ техни

ческого уровня национального хозяйства. 

В соответствии с обшей стратегией экономических реформ в 

последние десятилетия происходило постепенное расширение само

стоятельности предприятий в области внешнеэкономической дея

тельности, оrpаничение квотирования экспорта и импорта, сниже

ние тарифов. В середине текущего десятилетия более половины 

импорта поступало в страну беспошлинно, обший таможенный 

сбор не превышал 3% стоимости импорта. 
Сохраняется запрет на обращение иностранной валюты, обяза

тельна продажа валютной выручки от внешнеторговых операций 

уполномоченным банкам с правом покупки у них валЮТЫ для им

порта и других целей. Государственные организации сохраняют оп

ределенную роль в развитии внешнеэкономических связей. В целом 

политика в области внешнеэкономических связей представляла со

бой сочетание либерализации, довольно сильного контроля и под

держки национального производства, она ослаблялась по мере ук

репления платежного бала"са. 

По степени учасТия в МЭО китайское хозяйство может характе
ризоваться как открытое, хотя вопрос об уровне вовлечения нацио

нальной экономики в мировое хозяйство неоднозначен. Если оце-
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нивать долю внешней торговли в ВВП без Сянгана по официаль
ному валютному курсу, то она возросла за 1990-2004 гг. с 30,4 до 
7096 ВВП. При подсчете по покynательной способности юаня пока
затель открытости хозяйства оказывается небольwим - 15-16% 
ВВП, что свидетельствует о невысокой зависимости китайского хо
зяйства от внешнего обмена. Ведущей формой внешнеэкономиче

ских связей выступает внешняя торговля. 

кнр Китай активно развивает внешнеторговые 

в мировоiii торговле связи. Опережающими темпами рос экс

порт. За 2000-2005 гг. среднегодовой темп прироста экспорта дос
тигал 23,4% (в 1990-е годы - 17%). По оценкам, вклад экспортного 
производства в прирост ВВП превысил 20%. Важную роль в стиму
лировании экспорта сыграло использование валютного курса. В се
редине 1990-х годов юань был привязан к доллару на заниженном 

уровне. 

кнр стала ОдНОЙ из ведущих сил в мировой торговле. На ее до

лю приходится 6% мирового экспорта товаров и услуг. Китайский 
экспорт превосходит соответствующие показатели всех стран, усту

пая только США и Германии. Преобладает экспорт товаров, в экс

порте услyr доля Китая составляет 0,3% мирового объема. На кнр 
также прихо;.uпcя большая часть МИРОВbI}( поставок игрушек, обуви, 

верхней одежды (22-26% мирового объема экспорта), фотоаппара
тов, ПРОlJГPывателей, телекоммуникационного оборудования. Она 
также выступает крупнейшим экспортером хлопчатобумажных тка

ней, туристических товаров, фарфоровых изделий. По оценке Меж

дународного института развития управления, китайские компании 

занимают 24-е место по показателям конкурентоспособности. Они 
уступают развитым странам в разработке современных товаров, но 

превосходят их в стоимости труда. Но часовая оплата в обрабаты

вающей промышленности кнр составляет 2,5% уровня США. 
В товарной структуре экспорта значительно выросла доля гото

вой промышленной продукции, доля сырьевых товаров снизилась до 

7%. Готовые изделия превышaIOТ 2/3 китайского экспорта. На ма
шиностроение и электротехнику приходится 55% экспортных поста
вок, при этом на капитальные товары - 25% всего экспорта. Наи
большими темпами увеличивался вывоз электронной и химической 

продукции, текстильных изделий. до 28% экспорта продукции обра
батывающей промышленности относится к высокотехнологическоЙ. 

В отличие от Южной Кореи 1980-x годов, которая ввозила тех
нологию и мащины и на их основе выпускала электронную про

дукцию, кнр больще производит сборку готовой продуКllИИ из им-
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портируемых частей и элементов. В результате в экспорте элек

тронной продукции из кнр содержится большой иностранный 

компонекr, но повышается доля BHyrpeHHeгo проиэводства. Конку

рентоспособность китайских товаров обеспечивается низкой стои
мостью рабочей силы. Стоимость труда в единице продукции обра

батывающей промышленности в 1,3 раза ниже, чем в США. 
Степень зависимости некоторых отраслей от экспорта значи

тельна. Наибольшее значение экспорт имеет д1IЯ телекоммуникаци
онного оборудования, хлопчатобумажной и шелковой промышлен

ности (52 и 65%). Основная экспортная активность сосредоточена в 
Восточном районе, Центральный и Зап3,llНЫЙ районы относительно 

слабо учаcrвуют во внешнеторговых связях. 

Важное значение для развития китайского хозяйства имеет им
портная тOPгrнJ/l1l. 2/3 импорта составляет промежугочная продук
ция. По оценкам, за счет импорта техники и технологии, промежу

точной продукции обеспечивалось порядка 60% прироста промыш
ленного производства. 

В 2000-е годы в связи с бурным развитием промышленн~ и 
повышением цен на сырье значительно возрос импорт сырья -
23% импорта. Особенно резко увеличился импорт железной руды и 
нeфt"и. За счет импортируемой Нефги удовлетворяется 1/3 J'.нyJJ)eн
него спроса. кнр является одним из крупнейших в мире импорте

ров сырьевых товаров, оказывая значительное влияние на состо.

ние международных рынков. 

Географuческое наnравленuе внешней торговлu. Внешнеторговые 

связи кнр концентрируются на развитых C"J1)3Hax, на которые при

ходится свыше 60% китайского экспорта. 
К ведущим экспортным рынкам относятся США, Южная Ко

рея, Тайвань и Япония. По объему закупок США превосходят все 
страны Ес. кнр выС1}'Пает крупнейшии поставшиком на аиери

канский рынок текстильных, спортивных товаров и игрушек. 2/3 
продаваеwыx в США иrpywек сделаны в кнр. КитаЙСlCИй экспорт 

COCТ8ВJIJIeт заметную долю в икпортных закупках развитых стран, 

но их зависимость от него незначительна - прииерно 1 % ВВП 
стран оэср (18% иипорта Японии, 7,5% иипорта EC-15, 5,4% и .. -
порта США). 

В 2000-е годы были ДOCntmyJЫ ИСk.JIючительно ВЫСОlCИе темпы 

роста китайской внешней терroвли с азиатсlCИИИ странами. Значи
тельные 3I.IC)'ПКИ тоВаров кнр ocyщect1IЛЯет в странах Юro
ВОСТОЧИОА и Зanaл.нoА Аэки. Они ВIUUOЧaIOТ нeфn., дpyme сырье

вые товары, а Т3.II:Же рц оромышленных иueлий. на КНР прихо-
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дится свыше 6% экспорта четырех стран АСЕАН - Малайзии, Таи
ланда, Индонезии и ФЮ1иппин. На китайский рынок идет около 

5% экспорта Индии. Для этих стран китайские закупки стали 88]1(

ным условием их хозяйственного развития. Крупным поставщиком 

товаров выступает БразЮ1ИЯ - свыше 6% ее экспорта. 
Основными импортными рынками КНР яаляются ИRдYС1Ривль

ные страны - свыше 50%. Среди них выделяются Япония, Тай
вань, Южная Корея и США Из Японии поступает 1896 импорта. 
При этом основная часть китайских закупок машин и оборудования 

за рубежом приходится на Японию, что объясняется активной по

литикой стимулирования экспорта со стороны японского прави

тельства, которое предостаВJUlJ10 Китаю значительные экспортные 

кредиты. США (8% импорта) - крупнейший поставщик соя-бобов, 

пшеницы и хлопка, а КНР - их крупнейший импортер из США 

для развитых стран китайский рынок не яаляется крупным. 

Только 2,4% американского экспорта идет в КНР, меньше, чем на 
Тайвань. Еше меньше относительные показатели других ведущих 

развитых стран, только для японских компаний значение китайских 

закупок достаточно большое (5,1 % японского экспорта). 
Заметное место во внешней торговле КНР занимает РФ, на ко

торую ПРИХ('дlпся 2% китайского внешнеторгового оборота. Эro 

десятый по значению рынок. КитаЙСКИ6- предприятия экспортируют 

в РФ изделия из кожи (24% экспорта), одежду (12%), обувь, трико
таж, а импортируют машины и вооружение (свыше 40%), мине
ральные удобрения и черные металлы. РФ осушествляет в КНР со

вместное строительство АЭС Торговля дЛЯ КНР сводится с отрица

тельным сальдо. 

Внешнеторговый оборот КНР с 1994 г. сводится с положитель

ным сальдо. Главным образом оно достигается в торговле с США, с 

которыми китайский экспорт почти в 4 раза превосходил импорт 
(2000-2005), и с Сянганом. 

кнр в международном БыС1РЫЙ экономический рост сопровож-

движении капитanа дался активным участием в международном 

движении капитала в качестве объекта его приложения. Чистый при

ток капитала использовался для перестройки китайского хо1ЯЙства. 

06ший приток капитала соответствовал 9% объема кашrrаловложе
ний в основные фонды в 2000-е годы (1980-1990 гг. - 13%), что 
яаляется очень большой величиной для крупной страны. 

Значительная часть средств бbUlа привлечена в форме ccyдHOlO 

капитала - свыше 37%. Источником ссудного капитала преимуще
ственно выступали правительственные кредиты, кредиты меЖДУНв-
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родных финансовых организаций, а таюке ценные бумаги, реализо
ванные КНР за рубежом. На кредиты международных финансовых 

организаций, предоставляемых, как правило, на льготных условиях, 

приходилось до половины обшего объема привлеченного ссудного 

капитала. Большая часть займов пошла на создание и реконструк

цию предприятий в инфраструктурных отраслях (энергетика, 

транспорт, связь). Часть средств была инвестирована в сырьевые 

отрасли, мелиорацию, в сферу здравоохранения. Значительная часть 

кредитов была предоставлена Мировым банком, в который кнр 

вступила в 1980 г. одновременно с вступлением в МВФ. 
КНР привлекала экономическую помощь. Ее относительная вели

чина была небольшой - 1-0,3% ВВП в 1990-2000-е годы. На каж
дого жителя приходилось 1-2 долл. в год. 

Привлечение иностранного ссудного капитала вызывало рост 

внешней задолженности. Ее относительные показатели не были 

высокими по международным стандартам. По отношению к ВВП 

внешняя задолженность не превышает 15%, обслуживание долга по 
отношению к экспорту - не выше 10%, ее краткосрочная состав
ляюшая не превышает 20%. 

В 199О-е годы КН Р стала одним из крупнейших центров nрuло

женин иностранных прямых каnитШI08Ложений. В начале 2000-х го
дов на ее долю приходилась более 8% обшемирового объема ипк. 
До 2000-х годов приток ипк шел по нарастаюшей. Если в 1984-
1989 [т. среднегодовой приток составлял 3,2% мирового объема, то 
в 1990-1995 [т. - 9,95%, а в 1996-1999 [т. - 9%, в 2002-2004 П. -

8,4%. В стране созданы благоприятные налоговые условия для дея
тельности иностранного капитала. С местных компаний взимается 

налог по ставке 33%, а с иностранных - 7,5% после того, как они 
начинают получать прибыль в течение двух лет, и 15% после шесто
го года получения прибыли. 

Данные о притоке ипк имеют свои особенности. Они включа
ют движение капитала из Сянгана и Макао, ныне являюшиеся со

ставными частями кнр. Из обшего объема накопленных в кнр 
иностранных капиталовложений порядка 20% приходится на Сян
ган, хотя по сyrи это внугренние инвестиции. Крупный приток ка

питала шел из Тайваня. Оценивается, что 80% притока капитала 
обеспечивают этнические китайЦы из Восточной Азии, в большей 

степени он представляет ~обой теневой капитал из кнр. 
КНР проявляет выборочный подход к привлечению прямых ка

питаловложений. Они прежде всего привлекаются в высокотехноло

гичные отрасли. Соглашения об организации совместных предпри-
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ятий часто содеРЖ8Т условия постепенной замены импортных ком

rVIектующих на изделия китайского производства. 

Широкое привлечение иностранного капитала в форме прямых 

инвестиций способствовало усилению инвестиционнOI'O процесса в 

стране. Их среднегодовой приток составлял 15% валовых вложений 
в основной капитал во второй половине 1990-х ГОДОВ и 9,2% в Н8-
чале текущего десятилетия. Комлании с иносч>анным капиталом 

обеспечивают 29% npoMblUVIeHHOГO производства в стране (2002). В 
ряде производств иносч>анный капитал занял монопольные пози

ции - элекrpoника и средства телекоммуникаций, изделия из пласт

масс, пищевая npoMblUVIeHHOCТb, транспортное машиностроение. 

ИПК в территориальном аспекте высококонцентрированны. 

Они сосредоточены в основном в при морских районах, где создано 

порядка 40 различных экспортных зон. На них приходится около 
80% предприятий с участием иностранного капитала, действующих 
в КНР (это сборочные предприятия). В Западном районе сосредо

точено только 2% общего объема ИПК, причем их доля уменьши
лась за 1990-е годы. 

ИПК способствовали расширению экспорта и улучшению его 

товарной СТРУК1УРы. Доля предприятий с иностранным капиталом в 

общем объеме китайского экспорта превышает 58% (1990 r. - 13%, 
2000 r. - 48%), а ДОЛЯ государственных --.:-22,2%, частных - 14,7%. 
Китайский экспорт намного больше зависит от иностранного капи

тала. чем экспорт других ВОСТОЧН08зиатских стран. 80 внутренних 
районах большая часть ПРОМЫUVIенности слабо связана с механиз

мом экономического роста через экспорт, что явилось, например, 

отправным моментом успехов Южной Кореи. 

Новой чертой участия КНР в международном движении кaпиraла 

стало )lCШU!нue его NOЗUЦUU в выtю3t! npeдnpиншюmельского кanuma.tIQ в 

форме npRAIых IЦlnиmaл08.llожениU - стратегия выхода за рубеж (цзоу чу 

цюй). китай ОДИН из крупнейших экспортеров капитала. В 2004 r. 
КНР имела за рубежом прямые инвестиции объемом в 245 млрд дOJlЛ., 
или 2,7% мирового объема (без Сянгана и Макао, на которые прихо
дится 5,2%). Половина из них инвестирована в сбытовую сеть и 
ТOJIЪKO 16% в обрабатывающую npoMblUVIeHHOCТb. Крупнейшим объ
ектом приложения китайских инвестиций была Северная Америка -
почти 40%, далее идyr Европа и Океания. В последние годы усилил
ся приток китайского капитала в нефгедобычу стран Латинской 

Америки, Африки и Центральной Азии. 

Одной из проблем участия КНР в международном движении 

капитала яВ1lЯeтQI бегство капитала, о чем свидетельствует статья 
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платежного баланса «Ошибки и пропуски.. Ее величина возросла с 
700-800 млн дOJUl. до 17-18 млрд в конце 1990-х годов. 

Валюrное положение КНР остается достаточно прочным. 3а 
1990-2000-е годы она, так же как и ряд других азиатских стран, 
колоссально увеличила свои валютные резервы, значительная часть 

которых вложена в низкодоходные казначейские обязательства 

США. Валютные резервы превышают годовой объем импорта (ва
лютные резервы КНР без золота составляют 52-5596 импорта). По
стоянно поддерживается положительное сальдо платежного баланса 

по текущим операциям. В результате китайское хозяйство проде

монстрировало устойчивость к неблагоприятным внешним воздей

ствиям. Контролируемая -открытость экономики. показала свои 
преимущества в условиях кризисных явлений в финансовой сфере 

мирового хозяйства. 

В сфере международного экономического сотрудничества КНР 

руководствовалась принципом -действовать по мере возможностей •. 
Она в небольших объемах оказывала экономическую помошь. 

КНР расширяет региональное экономическое сотрудн~чество. 
Подписано соглашение о создании Шанхайской организаLiии со

трудничества с РФ, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Тад

жикистаном. КНР и страны АСЕАН договорились к 2010 г. создать 
зону свободной торговли. 

8ли"ние на мировую Экономика КНР характеризуется ог-
ХО3JIйственную с"стему ромным объемом производства това-

ров и услуг, внутреннего спроса, а также высокой внешнеторговой 

квотой - 70% ВВП (ЕС-15, Япония - около 30%, США - 2496). 
Она оказывает воздействие в основном на две сферы - на мировую 

торговлю и международное положение рабочей силы. 

Китайское хозяйство влияет на ценообразование и доходы на 

международных рынках, способствуя понижению цен на экспорти

руемые ею товары и повышению - на импортируемые, в частности 

на нефть - 896 и другие сырьевые товары (уголь, хлопок, железная 
руда, платина - свыше 3096 мирового спроса). Ряд экономистов 
считает, что активные внешнеэкономические связи КНР способст
вуют появлению относительного избытка рабочей силы и относи

тельного недостатка капитала в мировом хозяйстве, что в свою оче

редь содействовало ПОВliшенИIO прибыли на капитал. Включение 

огромной массы ~ской рабочей силы в мировую систему про

изводства понизило влияние рабочих при заключении трудовых со

глашений в развитых странах. 
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в целом хозяйство КНР становится активной силой междуна

роднbIX рынков, оказывая воздействие не только на рынки товаров, 

но и на финансовые рынки. 

80просы� к теме 

1. Каковы характерные черты развития кнр в 1990-2000-е годы? 
2. Охарактеризуйте позиции кнр в мировом производстве. 
3. Определите этапы развития китайского хозяйства. 
4. Каковы характерные черты хозяйственного механизма? 
5. Определите характер участия кнр в международнbIX экономиче

ских отношениях. 

6. В какой степени уровень экономического развития и особенно
сти отраслевой структуры хозяйства кнр отражаются на товар

ной структуре китайского экспорта? 
7. Охарактеризуйте роль кнр в движении ссудного и предпринима

тельского капиталов. 

8. Какую роль играют иностранный капитал и открытые экспорт
ные зоны в развитии внешней торгом и страны? 



Глава 32 
Индия в мировом хозяйстве 

Индия - аrpарно-индустриальная страна, входит в rpуппу стран 
с низким уровнем дохода на душу населения. Это одна из круп

нейших стран мира, занимает 2,4% территории земного шара и со
средоточивает 17,0% мирового населения. Она обладает значитель
ными минеральными ресурсами, имеет большие запасы железной 

руды, бокситов, хромитов, марганцевой руды, слюды, крупные ме

сторождения медных и вольфрамовых руд. Производительные силы 

страны раЗВИТbJ относительно слабо. Доля Индии состааляет 1,7% 
ВМП, подсчитанного на основе текущих валЮrnых курсов, и 5,9% -
на основе покупательной способнocrn валют. По объему производст

ва страна входит в число 1"0 крупнейших хозяйств мира. По произ
водству валового продукта на душу населения по ППС Индия усту

пает КНР в 1.7 раза, а США - в 13 раз. 

32.1. Основные черты экономического развития 

Темп ... и факторы В 1990-2000-е годы хозяйство страны 
экономического роста росло высокими темпами, превосходя 

покаэатели экономического роста всех периферийных стран и мира 
в целом (табл. 32.1). По этим показателям Индия значительно усту
пала КНР. 

Таблица 32.1. Среднегодовые УеМПW 
экономического роста ИIIдJIИ, % 

/97/-/980 /98/-/990 /99/-2000 2(}()(},-2004 

ВВП 3,0 6,1 5,4 6,2 

Мир 3,7 3,0 2,6 2,5 

Источник: Global Economic Prospects. 2004. World Ваш. 2004; World 
Development Indicatol1i. 2006. World Bank. 2006. 

Повышение темпов роста объясняется значительными процес

сами индустриализаци}\, преодоления отстзлocrn социально

экономической сч'Уктуры хозяйства, усилением национального ка

питала. 

Уровень сбережений в 2000-е годы дocrnг 23-24% ВВП, в '990-е 
он состаалял 22%. Основная масса сбережений (порядка 80%) осу-
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ществляется в домащних хозяйствах. Сбережения частных компа
ний не превышали пятой части их общего объема. Норма капита

ловложений превышвла 24% ВВП, что нюк:е соответствующего по
казателя кнр в 1,6 раза. 

Экономический рост в Индии сопровождалСJl повы1иением ква
лификации рабочей СWlЫ, о чем свидетельствует повышение уровня 

грамотности. Однако до сих пор Индия остается в числе наименее 
грамотных C'rpaH, только 65% взрослого населения может читать и 
писать (в КНР - 84%), а среди грамотных примерно 40% MOryr 

только написать свои фамилии. Очень низкий уровень начального 
образования в сельской местности. Индия преодолела порог необ
ходимой грамотности для достижения современного уровня индуст

риализации. Она ВblДеляет относительно небольшую часть ВВП 
(3,1 %) на образование, почти 20% детей не учится. Большая доля 
бюджета направляется на развитие высшей школы. В целом в стра

не создана критическая масса образованных людей, необходимых 

для развития современных производетв, и сохраняется огромная 

масса неквалифицированной и малоквалифицированной рабочей 

силы. 

Страна занимает видное 14-е место на мировой арене НИОКР. 
Ее символом является Бангалор - 4IСИЛИКОНОвая долина. Индии. В 
некоторых сферах исследовательской деятельности ИНдИйские ла

боратории относятся к мировому классу. это программное обеспе
чение, фармацевтика, исследования космоса. Расходы на НИОКР 

достигают 0,9% ВВП страны (1991 г. - 0,4%). 
По расходам на ниокр Индия уступает КНР, Бразилии, РФ. 

На ее долю приходится 0,5% мировых расходов в долларовом ис
числении на научно-исследовательские цели. Большая часть иссле

дований (1/4) осуществляется на основе заказов из-за границы. 
Число патентов, регистрируемых за рубежом, невелико. По способ
ности хозяйства к нововведениям Индия находится на 83-м месте в 
мире (кнр - 74-е место). 

Услов"" Быстрый экономический рост сопровождался 
разв .. тия ослаблением финансовых позиций компаний. 

За 1990-е годы отношение долгов к их активам увеличилось в 1,4-
1,5 раза, в структуре долгов поднялась краткосрочная составляю

щая. Средняя норма валовой прибыли понизилась с 27 до 12%. Бо
лее 30% компаний не могли осуществлять платежи по процентам. 

Развитие хозяйства происходило при дефиuитном финансиро
вании государства. Дефицит бюджета центрального правительства 

составлял 5-6% ВВП в 2000-е годы (у индийского союза - 6-8%). 
Обязательства центрального правительства превышают 61% ВВП. 
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Только платежи по государственному ДОЛJ)' достигают 40% бюджет
ных поступлений (50% в 2000 г.). Вместе с тем инфляционное дав
ление снизилось с 9,5% в 1987-1994 гг. до 3,8% в 2000-2005 гг., 
чему способствовали высокие темпы роста экономики. 

У бюджета низкая доходная база - 9-10% ВВП. Эro значи
тельно ниже среднего уровня периферийных стран. Низкий уровень 

жизни населения и низкий уровень налогообложения (практически 

освобождены сельскохозяйственные доходы) значительно сужают 
налоговую базу. Низкий уровень государственных расходов тормо
зит развитие производственной и социальной инфраструктуры. 

Проблемы экономическоro В стране медленно сокращаются мас-
ра3ВИТИ" штабы бедности и безработицы 

(40,8 млн человек). За чертой бедности находится 20% населения. 
Их доход не позволяет им приобретать даже физиологический ми
нимум продуктов питания. Примерно треть сельского населения не 

приобретает фабричные товары. Промышленные потребительские 

товары длительного пользования по купает зажиточная верхушка в 

5-10% населения. Правда, в абсолютных размерах она состtвляет 
значительную группу населения, сравнимую с численностью насе

ления крупных западных стра .... Средний класс. оценивается в 

150-300 млн человек. 
В результате в Индии сохраняется двойственный, дуалистиче

ский рынок. Стагнация платежеспособного спроса на предметы 

первой необходимости, в которых нуждается большинство населе

ния, сочетается с ростом платежеспособного спроса на предметы 

длительного пользования. 

Развитие хозяйства сдерживается неразвитостью инфраструкту

ры - энергетики, связи, транспорта. Orcтaвание производственной 
инфраструктуры приводит к высоким издержкам проиэводства. Так, 

доставка текстиля и одежды из Мумбая в США обходится на 13% 
дороже, чем из Бангкока. Индийское хозяйство испытывает недос

таток электроэнергии - порядка 7%. Потребление электричества на 
душу населения составляет 450 кВт· ч в год. это один из самых низ
ких показателей в мире. До 1/3 производимой электроэнергии теря
ется в сетях и разворовыЬается. В 2004 г. на 1000 жителей приходи
лось только 41 телефонный номер и 44 сотовых телефона (В КНР -
241 и 258, в Бразилии - ро и 357). Менее половины дорог имеет 
твердое покрытие. • 

Усиление хозяйственоого взаимодействия между штатами 

сопровождается увеличением регионального неравенства. Самый 

значительный разрыв в уровнях экономического развития отмечается 

между Хандигиром и Бихаром - 8,8 раза. 
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Реформы по либерализации хозяйственной жизни привели к 

заметному сдвиJ)' политических сил от центра на уровень штатов. 

Урепился региональный капитализм, имеющий широкие связи в 

сельском хозяйстве, торговле и ростовщичестве. 

Обшую обстановку в стране отягошают сепарвтистсlие движения. 

Структурные В последние десятилетия в индийском хозяй-

CДB"r" стве произошли значительные структурные 

изменения. Их двигателем БЪVIа сфера у~лyr, доля которой подня

лась с 40% в 1990 г. до более 50% в 2004 г. По доле услут в ВВП 
Индия превосходит уровень стран с низкими доходами на душу на

селения. 

В этом обширном секторе наиболее быстрыми темпами разви

вались торговля, гостиничное дело, транспорт и связь. Высокими 

темпами увеличивалось производство информauионныJl. технологий. 

Объем их производства превысил 4% ВВП, занятость в нем подня
лась с 0,28 до 1,05 млн человек за 1990-2004 гг. Правительство рас
сматривает сектор информационно-компьютерных технологий как 

один из ведуших секторов для укрепления позиций страны в миро

вом хозяйстве и источник перестройки национального хозяйства. 

Orмечая высокий вклад сектора услуг в экономический рост, следу

ет отметить, что исторически ни одно крупное государство, за ис

КЛlочением малых островных образований, 'не обеспечило высокого 

уровня своего развития за счет этого сектора. Размеры международ

ных рынков информационных технологий и базируJOЩИХСЯ на их 

основе услуг значительно меньше рынков товаров обрабатывающей 

промышленности. 

Быстро развивается рынок капитала. Действуют 23 фондовые 
бирж.и, объем капитализации составляет 26% ВВП. Индийские 

компании в больших масштабах используют внешние источники 

финансирования. В 1990-2000-е годы доля их внешнего заимство
вания составляла 67-56%. 

Промышленное производство за 1990-2004 гт. возросло в 2,1 раза, 
но доля его в ВВП за этот период сократилась с 30 до 22%, а обра
батываюшей промышленности - с 17 до 16% ВВП. Уровень про
мышленного производства остается крайне низким - 90 долл. на 
'1еловека, или в десять раз меньше среднемирового показателя. 

Сокрашение доли промышленного производства сопровожда
лось зна'lительными изменениями в ее структуре. Быстро растущи

ми отраслями обрабаты�аюшейй промышленности БЪVIИ электрони

ка, электротехника и производство транспортных средств. В целом 

доля машин и оборудования, транспортных средств превысила 20% 
продукции обрабатываюшей про мышленности. Значительное место 
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занимает производство конторского, компьютерноJ"O и ВЫ'IИСЛИ

тельного оборудования - 496 обработанных товаров, что выделяет 
Индию среди бедных стран. 

Самую крупную долю среди групп отраслей обрабатываюшей 
промышленности занимает производство химических товарон 

(2596), где доминирующие позиции при надлежат основной химии. 
Увеличивается производство фармацевтической продукции. 

О результате структурных изменений в обрабатываюшей про
мышленности возросла доля современных отраслей и одновременно 

материалоемких производств. Промышленность характеризуется 

достаточно большой отраслевой дробностью: ни одна отрасль не 
занимает доминирующие позиции. 

Огромную роль в экономике Индии играет сельское хозяйство. 
Оно создает 2096 BHyтpeHHern продукта (1950 г. - 50% ОВП), lЮ U 

нем занято почти 57% населения страны. О начале текушего деся
тилетия производство продовольствия несколько сокраПUJОСI •. Это 
было вызвано политикой либерализации и сокрuшением государст

венной поддержки сельскому хозяйству. 

Развитие сельскохозяйственного производства 8 зна'lИтельной 
мере зависит от природных условий (Дождей), которые IIЫЗЫвают 

резкие колебания в его динамике. Производство пишеВОi"О зерна 
колеблется в пределах 174-213 млн т. О силу высокой доли сель

ского хозяйства в ооп это сказывается на темпах роста всего ин
дийского хозяйства. 

О структуре сельского хозяйства основное место занимает про

изводство зерновых (рис и пшеница) и пишеllЫХ и технических 

культур (сахарный тростник, чай, кофе, масличные, хлопок, джут). 

На ЖИВОТНОВОДСТIIQ приходится 22% производства, хотя Индия име
ет крупнейшее в мире поголовье животных. 

О стране в основном решена продовольственная проблема, но 

на душу населения приходится лишь несколько больше 208 кг зер
на. Среднедушевое потребление продуктов остается крайне низким, 

в энергетическом эквиваленте составляя около 2250 КИЛОКJ:l.J10РИЙ. 
Товарное производство зерновых все еше сосредоточено в основ

ном на 15% всех обрабатываемых земель, которые приходятся на 
житницу Индии - штаты Харьяна, Пенджаб, Западный Уттар, 
Прадеш. 

О большинстве штато" восточного побережья, юго-востока и 
других районов мал&земелье основного массива крестьянства слу
жит причиной воспроизводства традиционных форм аграрных от

ношений. Остречающиеся там зоны современного земледелия не 
определяют обшего состояния. Сооруженные в этих районах про-
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мышленные предприятия отличаются невысоким социально

экономическим эффектом. 

ОБЩ". ИТОГИ Индия является аграрно,индустриальной 

страной. Ее npoмышленный потенциал сопоСтавим с потенциалом 
многих индустриальных стран. Стабилизировано продовольственное 

положение. 78% домашних хозяйств обеспечено питьевой водой. 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 64 года 
(1980 г. - 50,4 года). 

В мировом производстве, несмотря на огромные сдвиги в ин

дийской экономике, страна выделяется сырьевыми и базовыми от
раслями. В начале 2000-х годов на долю Индии приходилось 60% 
мирового производства слюды, 30 - земляных орехов, 28 - чая, 
21 - риса, I1 - молока, сахара, 10 - пшеницы, 8,5% - удобрений. 

Индия - один из крупнейших производителей на1)'радЬНОГО каучу

ка, кофе. В производстве черных металлов на ее долю приходится 

4,8% мирового выпуска, неэлектрических машин - 0,9%, в изго
товлении продукции программного обеспечения - 0,5% мирового 
объема. 

Производительность труда остается низкой. В 12 современных 
отраслях она составляет 15% от уровня США, самый высокий ее 
уровень - в производстве программного обеспечения (44%). По 
общей конкурентоспособности индийское хозяйство занимает 

34-е место в мире. Индийские компании успешно конкурируют на 

междунаРодных рынках в фармацевтике, производстве стали, це
мента и частей для автомобилей. 

32.2. этапы� экономического развития Индии 

в Древнем мире Индию представляли как страну сказочного 

изобилия и немыслимых чудес. Индия открыла и подарила миру 

рис, хлопок, сахарный тростник, ряд специй, домашнюю птицу, 

шахматы, десятичную систему исчисления, пришедшую на Запад 

через арабские земли в измененном виде. 

Почти полуторавековое колониальное господство затормозило 
хозяйственное развитие страны, надолго законсервировав архаич

ные экономические и социальные структуры. Была сформирована 

специфическая колониальная экономика с ее низкопродуктивным 

сельским хозяйством, слаборазвитой промышленностью. Страна 

была превращена в сельскохозяйственный придаток Британии, ве

дущие позиции в экономике занимал британский капитал, который 

в основном функционировал отдельно от национального. Преобла

дали докапитаЛистические уклады и ран не капиталистические фор-
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мы хоэяйства, современные структуры хозяйства охватывали лишь 

5% населения и давали 10-15% национального дохода. 
На кануне Второй мировой войны Индия производила на душу 

населения чугуна в 36 раз меньше Британии, в 7 раз меньше Япо
нии. промышлнность имела однобокое развитие: преобладала лег

кая промъrшленность, не было собственного машиностроения, де

градировало сельское ХОЗЯЙСТВО. Доля страны в мировом производ

стве не npeвыпlлаa 1 %, средняя ожидаемая продолжительность 
жизни составляла около 32 лет, число грамотных - 18%. В 1947 г. 
страна была расколота на две части - Индию и Пакистан. 

Завоевание политической независимости создало предпосылки 

дЛя ЛИКВИдации традиционных социально-экономических структур. 

Основным направлением экономических преобразований стали пе

ревод хозяйства на nPOМЫIUJreнную основу и ускорение экономиче

ского роста. 

Развитие экономики неэависимой Индии характеризуется дос

таточно четко выраженными режимами воспроизводства, или, эта-

пами развития. ' 
• Первое десятилетие относят к стабилизационному nериоду, 

когда формировались основы хозяйственного механизма. lавоева

ние независимости положило конец внеэкономическому принужде

нию и торговой экспансии со стороны Британии, прямому контро

лю английского капитала над отдельными отраслями экономики. 

Условием создания Bнyrpeннeгo рынка и подъема национального 

хозяйства на этом этапе становилось устранение диспропорций, 

возникших вследствие искусственного раздела страны, который на

рушил сложившиеся отраслевые и особенно территориальные про

порции. Важным направлением политики стало устранение насле

дия феодализма (система заминдари). В этот период была выдвину

та и разработана концепция сочетания централизованного планиро

вания и рыночных отношений. 

Создание исходных предпосылок дЛя развития национальной 
экономики включало осуществление умеренного стимулирования 

крупного капитала в npoмышленности, введение импортного про

текционизма и валютного контроля. В первые годы существовал 

относительно откры'гьlй торговый режим. Неограниченная конку

ренция иностранных товаров создавала серьезный инвестиционный 

барьер на nyrи ФОРtlИроВlfнИя индийского капитала, увеличивала 

минимальную сумму, КотороЙ доткен был располагать отдельный 

владелец денег или товара для того, чтобы превратиться в капита

листа. Массовый рост мелкого и среднего предпринимательства 
эадерживался, и сильно оrpaничивался процесс перерастания мел-
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ких и средних капиталов в более крупные. Индийское государство 

поддерживало мелкое производство с использованием массового 

традиционного ручного труда, чтобы поддержать уровень занятости 

и производство дешевых потребительских товаров . 
• Второй период - с середины 1950-х до середины 1960-х го

дов - вьщеляется интенсивной индустриализацией. На этом этапе 

бьши предприняты меры по перестройке сушествовавших произ

водственных отношений, ограничению свободы рыночных сил, 

иностранного капитала, усилению государственной собственности. 

Важной целью индустриализации бьшо создание единого внутрен

него рынка. Идеологически с середины 1950-х годов это оформля

лось лозунгом построения «общества социалистического образца». 

Однако при сушествовавшем соотношении социальных и политиче

ских сил усилия государства бьши направлены на то, чтобы форси
ровать переход от колониальной социально-экономической струк

туры к капиталистической. Осуществлялся вариант «фабианского 

социализма», или «неруизм». 

Образование государственной собственности шло по основным 

направлениям: переход в руки национального государства собст

венности колониальных властей; национализация ряда частных 

компаний, ПРИllадлежащих национальному капиталу; строительстvо 

новых предприятий на государственные средства. 

Индустриализация проводил ась в форме импортзамещения. 

При осушествлении курса на развитие «самоподдерживаемой И са

мообеспеченной» экономики важное значение придавалось сниже

нию зависимости от внешней помощи, диверсификации отечест

венной продукции. Главный сдвиг в основной период форсирован

ной индустриализации заключаЛся в резком увеличении удельного 
веса металлургической, машиностроительной и химической про

мышленности. 

Опережающий рост импортзамещающих отраслей крупной про
мышленности стимулировался противоречиями между Индией и 

западными странами. Доля промышленности в чистых капитало

вложениях возросла с 26,4% в первой половине 1950-х годов до 
41,1% в первой половине 1960-х. 

Курс на развитие тяжелой промышленности позволил город

ской буржуазии опереться на поддержку широких патриотических 

сил, заинтересованных в укреплении политической независимости. 

Одновременно он допускал сосушествование промышленного капи

тала и верхушки традиционных укладов, располагавших большим 

политическим влиянием. Возросла роль государства в предприни

мательской сфере. Все это способствовало формированию предпо-
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сылок для создания многоотраслевого комплекса, охватывающего 

производство промежyrочной продукции и капитальных товаров. 

Одновременно возросли диспропорции между промышленностью и 

сельским хозяйством . 
• На третьем этапе с середины 1960-х до середины 1970-х годов 

были предприняты целенаправленные усилия по ликвидации резких 

диспропорций между крупной nромышленностью, сельским хозяйством 

и мелким nроuзводством. В эти годы было положено начало страте
гии -зеленой революции., приняты программы помощи сельской 

бедноте, оказывалось содействие мелкому произвоДству. Новый 

цикл аграрных преобразований проходил путем очагового развития 

в силу противодействия им со стороны феодальных сил. 

До середины 1970-х годов темпы роста производства продоволь

ствия отставали от темпов роста населения. В целях сглаживания 
структурных и региональных отношений проводились аграрные 

преобразования. Они проходили на уровне штатов и растянулись на 

длительный срок. Проводившиеся аграрные реформы не обеспечи

ли существенного перераспределения земли. Создавшаяся че~по
лосица на и:rъятых у феодалов землях сохраняла основные черты 

старой феодальной и полуфеодальной системы в результате увели

чения числа нерентабельных хозяйств. 

Политика зашиты и государственной поддержки промышленно

сти и мелкого предпринимательства обеспечивала устойчивость 

предпринимательского сектора. Средний уровень банкротств стал 

наименьшим по сравнению с предыдущими периодами, но число 

убыточных предприятий возросло. Важной вехой в пересмотре эко
номической политики на этом этапе были национализация ком

мерческих банков в 1969 Г., ослабление таможенного протекцио

низма - за десятилетие таможенные пошлины снизились с 200 до 
69%. Переход основной части банков в руки государства усилил 

эффективность привлечения банковских вкладов, так как они га

рантировались экономической мощью государства. 

• Середину 1970-х - конец 1980-х годов можно выделить как 

этап относительно сбалансированного роста, который был ограни
чен внутренним спросом. Характерная черта этого этапа - спрос 

стал сдерживать развитие не только отдельных отраслей крупной 

промышленности, но и всего частного сектора, на что серьезное 

влияние оказали внешние ,словия воспроизводства, в частности 

повышение цен на сырьевые товары в 1975-1984 гг. В экономиче
ской политике задачи ускорения роста все больше уступали целям 
поддержания равновесия современного и традиционного секторов. 

Уже к концу 1970-х годов процесс форсированной товарной транс-

I формации по ряду параметров приблизился к завершению. Разви-
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тие рыночных, капиталистических отношений в основных отраслях 

экономики приобрело самоподцерживающийся характер. 

Усложнение проблем структурных преобразованиQ вызвало не

обходимость принятия государством ряда стабилизирующих мер, 

включая осуществление специальных программ помощи сельской 

бедноте. Эти программы предусматривали распределение среди 

бедноты скота, дрyrих средств производства, а также организацию 

общественных работ в деревне с целью увеличения занятости. В 

середине 1980-х годов на эти цели было направлено 7% общих пла
новых ассигнований. Были предприняты попытки ускорить техни

ческую модернизаuию крупного производства на основе увеличения 

государственных капиталовложений и расширения действия ры

ночных сил. Особая политика проводилась в отношении .больных. 

предприятий. Для предотвращения их банкротства и связанной с 

этим безработиuы государство национализировало ряд таких пред

приятий или установило над ними государственное управление. 

Одновременно проводил ась политика развития мелкого предпри

нимательства в сельской местности (сельская индустриализация). 

это требовало крупных государственных средств. 

Во второй половине 1980-х годов дефицит государственного 

бюджета ежеrодно составлял 7-9% ВВП. Государственный долг 

поднялся с 51 до 66% ВВП, а внешняя эЗдолженность увеличилась 
с 16 до 29% ВВП. 

доля государственных компаний в масштабе всего хозяйства бы
ла небольшой. Она поднялась с 3% в 1950 г. до 12% ВВП в 1986 г., 
составив 100% в железнодорожном, авиационном транспорте, 53 -
в морском, 96 - в энергетике, 100 - в не~ной промышленности, 
98% - в угольной промышленности, 93% - в банковском и стра
ховом деле. В обрабатывающей промышленности участие государ

ства оставалось относительно небольшим - 10%. Поскольку гос
сектор развивался преимущественно в капиталоемких отраслях, его 

вклад в расширение занятости оказался значительно скромнее - с 

4,2 до 7% экономически активного населения. 
К концу этого периода произошли крупные изменения в отрас

левой cтpyк-rype обрабатывающей промышленности. В полтора-два 

раза сократилась доля продовольственных товаров, хлопчатобумаж

ных тканей, д:жyrОВЫХ и текстильных изделий. В середине 1950-х го

дов около 2/3 совокупной продукции промышленности приходи
лось на пищевые и текстильные товары, в конце 1980-х годов -
около 1/3. В два-три раза возросла доля нефтепродуктов, химиче
ских товаров, МlPllиностроения. Доля инвестиционных товаров дос

тигла почти 10% промышленного производства. 
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Развитие ПРОМЫUUlенности привело к со:щанию в стране много
отраслевого хозяйственного комплекса, превращению национально

го хозяйства в саморазвивающуюся, самодостаточную систему. 

• Пятый период охватывает 1990-2000-е годы и характеризу
ется постепенной либерализацией экономики. В этот период в силу 

кардинальных социально-экономических изменений в мировой 

экономике наиболее мощные монополистические группы пытаются 

решить экономические проблемы преимущественно пугем ак-r:иви

зации внешнеэкономических связей, в том числе сотрудничеством с 

ТИК. Доля государственных компаний в ПРОМЫUUlенном производ
стве сократилось с 3296 в 1991 г. до 2596 в 2002 г. Государственные 
предприятия получили большую автономию при осуществлении 

хозяйственной деятельности, им разрешено со:щавать совместные 

предприятия. Число отраслей, в которых развивался государствен

ный сектор, было сокращено с 17 до шести. 
Было проведено де регулирование внешнеэкономической сфе

ры. Среднейзвешенный тариф был понюкен с 87 до 1696, а курс 

рупии по отношению к доллару - в 2,4 раза. Иностранный капитал 
получил возможность приобрести 5196 акций в 34 приоритетных 
отраслях, была осуществлено реформирование рынка труда. 

Вместе с тем правительство проводило политику приоритетной 

поддержки отечественных предпринимателей. Сокращение государ

ственной собственности осуществлялось осторожно - пугем ком

мерциализации предприятий. Поднялась прибыльность государст

венных компаний. Норма прибыли общественного сектора в конце 

1990-х годов составила 15,1% против 7,8% в 1980 г. 

32.3. XapaкyepHble черты 
хозяйственного механизма 

Общая В ходе многолетних преобразований в Ин-
характеристика дии сложился особый тип производства, 

включающий государственное предпринимательство, крупные част

ные объединения, мелкое капиталистическое произвоДство и тра

диционный сектор. Сохраняющаяся многоукладность препятствует 

со:щанию всеохватывающего хозяйственного механизма: он сохра

няет свою фрагментарность. До сих пор рыночные, капиталистиче

ские отношения в хозяikтве, особенно в сельскохозяйственной 
сфере, соседствуют· с полуфеодальными, поскольку прибыль не вы
ступает регулятором хозяйственных процессов. Удельный вес орга

низованного сектора индийской экономики в национальном доходе 

не превышает 50%, а в занятости - 30%. 
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Исторически основу неорганизованного, неформального секто

ра составляет домашняя промышленность, сосредоточенная глав

ным образом в деревне и органически связанная с ее экономикой. 

Она представляет собой в основном унаследованную форму ремес
ленного производства индийской общины. 

В настоящее время его масштабы наиболее велики в деревооб

работке, строительстве, производстве изделий из кожи, в медицине. 

Большой неорганизованный рынок сохраняется в денежно-кредиТ

ной сфере, где действуют местные банкиры и ростовщики-профес

сионалы - выходцы из определенных каст, торговцы-посредники, 

мелкие общества взаимного кредита. Коррупция является скорее 

правилом, а не исключением. По данным Мирового банка, 37% оп
рощенных компаний считает, что мздоимство является главной при

чиной, сдерживаюшей их инвестиционную активность. 

Сектор крупного частного Структура индийского предпринима-

предпринимательства тельства сильно поляризована. Гла-

венствующие позиции в ней занимают представители крупнейших 

состояний. Подавляющая часть капитала сосредоточена в руках 

крупных промышленно-финансовых групп, ряд которых представ

)Iяет собой порождения восточных монополий. В число крупней

ших BXOД}IТ Тата, Хиндустан Левер, Амбани, Адугья-Бирла, Бая

Муканд. Активы 20 крупнейших TOPJ:Obo-промышленных групп со
ставля~)Т 30% совокупных активов частного акционерного сектора. 
данные группы уже превратились в промышленные объединения. 

Увеличение их активов mpажает концентрацию производства, а не 

подчинение мелких и средних производителеЙ. Снизились торгово

ростовщический контроль и эксплуаrdЦИЯ подконтрольных компаний. 

Под контролем крупнейших групп оказался ряд ключевых от

раслей, определяющих основные направления технического про

гресса: производство многих видов промышленного оборудования; 

сельскохозяйственное машиностроение; электротехническая, фар

мацевтическая промышленность; производство информационной 

техники. 

Среди шести крупнейших по объему капитала компаний три 

действуют в секторе информационных технологий. В хозяйстве от

мечается высокий уровень отраслевой концентрации. 

Для финансово-промышленных групп характерно перекрестное 

владение акциями наряду с крупными долями отдельных лиц. Доля 

финансовых институтов небольшая. 

В мировой экономике индийские компании не ВblДеля~ся по 

величине активов и получаемой приБЬUlИ. Только 5 хозяйственных 
объединений входят в число крупнейших 500 корпораций. 
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Рол .. 
rocУД8рства 

Государственное предпринимательство со
средоточено прежде всего в крупной про-

мышленности - черная металлургия, машиностроение, химическое 

производство, нeфreпереработка. Как отмечалось, доля государст

венного предпринимательства невелика, но в государственных кре

дитных учреждениях сосредоточено примерно 80% вкладов. это 

крупнейшая доля сре.ци стран с развивающимися рынками, исклю

чая КНР. 

Наличие государственного сектора в отраслях инфраструктуры 

позволяет проводитъ политику низких, нередко субсидируемых цен 

на их продукцию, что стимулирует развитие большинства друтих 

отраслей экономики. Содействие решению обшенациональных це

лей ограничивает прибыльность государственного сектора. 

Государство осуществляет регулирование частного сектора, под

держивая мелкое предпринимательство. Ряд производств, доступ

ных для мелкой промышленности, был зарезервирован за мелкими 
и средними предприятиями, самостоятельными производителями. 

Основным методом разделения сфер предпринимательства было 

промышленное лицензирование. 

Государство оказывало значительное воздействие на развитие 
сельского хозяйства. В его руках сосредоточена основная часть ир

ригационной системы, орошающей 40% соответствующих сельско
хозяйственных земель. Центральное правительство применяет ком

бинацию ценового регулирования и субсидирования в целях под

держки предпринимателей и потребителей. Для этого существует 

200 региональных сельскохозяйственных государственных банков. 
Государство субсидирует поставки воды для ирригации, электро

энергии, удобрений и ряда других важнейших средств производства. 

Во многих частях страны сельхозпроизводители не ruJaТЯТ за элек

тричество. Наибольщие расходы правительства идут на субсидиро

вание удобрений - 0,7% ВВП. В целом государство обеспечивало 
до 20% капиталовложений в сельское хозяйство (порядка 35% в 

1980-е годы). 
Для осуществления структурных сдвигов необходимо координи

ровать Функционирован.ие всех форм хозяйственной деятельности. 

Важнейшим инC"Jt)ументом такой координации являются пятилет

ние планы, включающие в себя программы развития страны в от

раслевом и социально-экономическом аспектах, цели, стратегию их 

достюкения и мобилизации ресурсов. Директивный характер планы 

имеют лишь в отношении государственных капиталовложений, по 

отношению к частному сектору они играют индикативную роль. 

ПЛан в конкретной форме определял направление и характер' эко-
20 м.po.u ,_ .. 



610 У. Paзu .. ~ C:ТP8IIЫ 

номической политики, rpaниЦbl и глубину государственного вмеша

телЬC11l3 в хозяйственное pa3Bкnte С1раны. Влияние планирования в 

последнее деСlПИJlетие сократилось. 

К государственному сектору непосредc-nteнно примьrкaют и час-

11fЧно входЯТ в него совместные и государственно-кооперативные 
предприятия, которые представляют собой особую форму взаимо

действия между государственным и частным сегмеlП8МИ хоЗЯЙcnsз. 

Наибольшее развитие получила rocударственно-кооперативная сис

тема кредита. 

Развитие концентрации и цекграли-Се&тор М8П1UQ .. среди ... 
пpeдnpeuпмi зации кашrrала не привело к соответ

ствующему рос1)' средних предприятий, их поддержка со стороны 

государства была значительно меньше, чем мелких, а степень их 

прямой конкуренции с крупными предприятиями - значительно 

большей. По своим размерам индивидуальные и средние капиталы 

сильно уступают иностранному и национальному крупному пред

принимательству. В структуре промышленного предпринимательст

ва остается неразвитым среднее, связующее звено между мелкими и 

крупными предприятиями. Его развитие может ослабить общую 
степень концентрации и централизации капитала. 

Мелкая промышленность в основном развивается нз торгового 
капитала, а не вырастает из докапиталистических укладов и не пре

образует их. это один нз аспектов, который предопределяет высо

кую пол,ризацию социальной структуры индийского хозяйства, 

способствует сохранению докапиталистической промышленности. 

Доля мелких предприяmй достигает 12% ВВП, а в промышленно
cm - 40%. 

Трудовые 
ОТНОW8ИtUI 

Процесс индустриалиЗации мало изменил со
отношение в структуре наемного ч>уда. Ос-

новная масса экономически активного населения сосредоточена в 

докапиталистической, неорганизованной, периферийной экономи

ке. Современный сектор охватывает около 30911 экономически ак
тивного населения, что свидетельствует о преобладании в стране 

ч>здиционных докапиталиcmческих и различных переходных форм 

занятости по найму. Они характеризуются всякого рода внеэконо

мическими зависимостями работника (кабальные, кастовые, родо

племенные и другие обязательства). Серьезной проблемой остается 
торговля людьми. 

Процессы формирования и регулирования рынка ч>уда в орга

низованных и неорганизованных сферах экономики носят авто

номный xapa~p. Особенностью формирования и положения рабо-
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чей силы в традиционных отраслях является ее устойчивая связь с 

деревней, временное положение в качестве горожан. Сильное дав

ление безработицы, иерархичность кастового размещения наемного 

труда, тяжелые жилищные условия способствуют сохранению тра

диционных потоков мигрантов из тех же деревень и районов в одни 

и те же города, предприятия, отрасли. При найме рабочей силы 

сохраняют свое влияние религиозная, кастовая, этнонациональная 

ПРИНадЛежность, а также землячества. Пирамида кастовой структу

ры соотносится с основными социальными различиями в их соста

ве. Наибольшая концентрация низших каст, неприкасаемых сохра

няется среди сельскохозяйственных, строительных и промышлен

ных рабочих неорганизованной сферы экономики. 

Рост относительного перенаселения повышает выгодность дока
питалистических форм эксro .. уатации в неорганизованном секторе. 
Реальная оплата работников неформального сектора может пони
жаться ниже физиологического минимума под влиянием предложе

ния. Там действуют нерыночные регуляторы, основанные на лич
ной зависимости работников. ростовшическом рефинансировании 
постоянного дефицита в потреблении беднейших слоев. 

8 трудовых отношениях в llромышленности, наряду с совре

менными их формами, даже на крупных предприятиях встречаются 

различные унаследованные от прошлого формы эксплуатации, 

включая ростовщичество. Профсоюзное движение заметно возрос
ло, но охватывает менее половины организованного сектора про

мышленности. Движение раздроблено политически и организован

но. При этом в стране действует законодательство, в соответствии с 

которым предпринимателям трудно увольнять рабочих или закры

вать малорентабельные предприятия в крупных компаниях. 

32.4. ИНДИЯ в междунаРОДЮ~IХ 
экономических связях 

Международные экономические связи оказывают значительное 
воздействие на воспроизводственные проuессы, на лропорции эко

номического роста. Индия иrpает относительно скромную роль в 
проuессах международного разделения труда. Ее доля в мировой 
торговле Д1Iительное время сокращалась и только в последнее деся

тилетие начала увеличиваТься - 1,3% мирового экспорта товаров и 
услуг (в 1948 r. - 2,3%). 

Индия относится к странам с полуоткрытой экономикой: доля 

экспорта, импорта составляет 29% 88П (1960 r. - 4,2 и 7,4% соот
ветственно). это означает, что хозяйство в основном работает на 
внутренний рынок. Не выделяется страна своим участием в между-

20' 
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народном движении капитала. Валовой поток частного капитала по 

отношению к ВВП составляет 3,1% (0,8% в 1990 г.). Показатели 

участия Индии в МЭО значительно ниже показателей стран с низ-

ким уровнем дохода. • 

Внеwняя Среднегодовые темпы прироста внешней тор-

торroвnя говли были достаточно высокими - 8,6% в 

1990-e годы и 12% в 2000-е годы. В эти годы рост внешней торгов
ли в 1,5 раза превышал показатели роста валового продукта. 

Страна является 31-м по величине экспортером и 24-м импор

тером на рынках товаров. С конца 1980-х годов индийское хозяйст

во стало больше втягиваться в международное разделение труда. К 

этому времени во многих отношениях были исчерпаны прежние 

внухренние возможности экономического развития, которые опи

рались на преходящие факторы ломки колониальной структуры 

экономики. За прошедшее время бьU1И предприняТbl меры по сти

мулированию экспорта. Экспортно-производственные зоны, не от

личавшиеся высокими темпами роста экспорта и уровнем техноло

гии, преобразованы в зоны свободной торговли, на которые не рас

пространялось таможенное регулирование. Их роль возросла в свя

зи с усилением притока туда иностранного капитала. 

Осуществление индустриализации ИffJJ.иЙского хозяйства сопро

вождалось, значительными uзмененШlМU в структуре внешней торгов

лu. Доля тtpодукции обрабаТblвающей промышленности увеличилась 

до 76-78%. Увеличились поставки на внешний рынок черных ме
таллов. продукции химии, машиностроения. Диверсификация экс

порта ослабила зависимость страны от нескольких товаров. Доля 

"колониальных. товаров - чая, джутовых изделий, хлопчатобумаж
ных тканей, специй, табака, вместе ВЗЯТblх, упала до менее 10% в 

середине 2000-х годов (64% в 1950 г.). 
Несмотря на позитивные изменения в экспорте, доля машино

строения остается относительно низкой - 21 % (транспортные сред
ства - 5,5%, электроника - 1,8%). Химические товары составляют 
14% объема экспорта, среди них быстро возрастает продукция фар
мацевтики. 

Традиционно крупное и возросшее место в экспорте занимают из
делия художественных промыслов и ювелирные и:шелия. Их доля в 

экспорте выросла с 9% в 1980 г. до 17% в 2003 г. Им принадлежит од

но из первblX мест среди всех товарных групп индийского экспорта. 

Государство содействовало расширению поставок кустарной продук

ции, в том числе пугем расширения закупок за рубежом сырья. 
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Крупную статью экспорта составляют поставки текстиля, изде
лий из него, одежды - 15,3%. 

В результате структурных изменений на товары высокой техно
логии приходится 5% экспорта продукции обрабатывающей про
мышленности, а в КНР - 17%. 

На мировых рынках Индия выступает в основном как слабораз
витая страна, хотя ее специализация в международном разделении 

труда претерпела некоторые изменения. Она является основным 

поставщиком сырьевых, слабо обработанных товаров (драгоценные 

камни, текстиль, одежда). Доля большей части новых товаров не 

превышает 2% (табл. 32.2). 

Таблица 32.2. ДОJul отдem.ных IIIWIЙCПХ товаров 
в Мl9ЮВОМ экспорте, % 

1980 1990 2000 2003 

Чай 27,7 22,0 14,3 10,9 

Специи 14,5 7,9 9,7 7,7 

Текстильные товары 14,5 7,8 14,0 14,5 

Кожа и изделия из нее 16,3 18,3 12,5 6,8 

Рис 3,7 6,4 9,3 12,5 

Железная руда 6,3 7,3 4,4 9,5 

Драгоценные камни 3,1 9,0 ll,6 13,9 

Кофе 2,1 1,7 2,2 2,3 

Источник: Economic Survey 2000-2001, 2005-2006. Govemment of India. 
New De1hy. 

Зависимость Индии от импорта современных товаров большая. 

от поступлений многих промежуточных и капитальных товаров за

висит функционирование ее экономики. Ведущее место в импорте 
занимают машины и оборудование - 11 %, нефтепродукты - 231, 
химические товары - 9-10, драгоценные камни, перламугр - 9, 
золото, серебро - 9- \0.%. Импортные поставки обеспечивают ста
новление новых и новейших отраслей и развитие традиционных. 
Развитие многоотраслевого комплекса обрабатывающей промыш

ленности позволило Индии обеспечить воспроизводство подавляю

щей части промышленного производства на внутренней основе и 
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намного уменьшить зависимость от их импорта. В 1990-2000-е ro
ды снизилась доля удобрений, черных металлов, искусственных во

локон, транспортных средств, возросла доля нефги. Индия выС1У

пает седьмым по величине импортером нефги 11 мире~ 
Немалая доля импорта машин и оборудования представлена в 

настоящее время узлами, деталями и запасными частями. Вместе с 

тем доля машин и оборудования в импорте значительно превосхо

дит их долю в экспорте, что свидетельствует о неразвитости между

народной специализации индийского машиностроительного ком

плекса, слабой интернационализации на внутриотраслевом уровне. 

В важный фактор экономического развития страны превращает

ся экспорт услуг, доля которого поднялась с 1,8% в 1995 г. до более 

4% ВВЛ в 2002 г. На Индию приходится 1,3% мирового экспорта 
услуг. Крупной статьей в этом экспорте является программное 

обеспечение. На долю Индии приходится 2/3 мирового объема 

производства информационных технологий и услуг предпринимате

лям. осуществляемого на основе международной контактации (ауг

сорсинг). Orносительно низкие показатели динамики и доли меж
дународного туризма. 

т орroвый баланс Индии традиционно сводится с отрицатель

ным сальдо. В 2000-е годы оно состаВЛЯЛQ ),5-4% ВВЛ. 
ГеfЩIафll'lеС"fIR структура tlMllUU!i mOpztНlAlI. В 1980-е годы зна

чительную роль во внешнеэкономических связях играли социали

стические 'страны Восточной Европы и развивающиеся страны. 
Лроисшедшая в ПРОlWlые десятилетия диверсификация тoproBЫX 

связей была при звана оптимизировать экономические отношенИJI, 

создать условия для конкуренции между торговыми партнерами. В 

1990-2000-е годы наибольшие измененИJI в географическом на

правлении внешнеэкономических отнощений связаны с местом и 

ролью США, СССР/РФ и КНР. Доля рф сократилась, доля США 
увеличилась до 18% ИНдИйскоro экспорта и 6% импорта. В 2000-е го
ды значительно усилилась ориентация индийскиХ тoproBЫX связей 
на КНР, а также страны АСЕАН. КНР является третьим по 
величине торговым партнером после США и ОАЭ. На нее 
приходится 6% индийского экспорта (табл. 32.3). 

Развитие торговли со странами Восточной и Юro-Восточной 
Азии сопровождается развитием договорной базы на региональной 

основе. В 2004 г. было заключено общее соглашение об экономиче
ском сотрудничестве со странами АСЕАН, а страны Южной Азии 
организовали зону свободной торroвли. 
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Таблица 32.3. ГeoqNtфическое иапрааление 
IIIIДIIЙCкоro экспорта, % 

1980 /990 2000 200] 

ОЭСР 46,6 53,53 52,7 46,4 

Британия 5,9 6,5 5,2 4,7 

Германия 7,8 4,3 4,0 

США 11,1 14,7 20,9 18,0 

Япония 8,9 9,3 4,0 2,7 

ОПЕК ll,1 7,8 10,9 13,1 

КНР 2,5 5,0 

СССР/РФ 18,3 16,1 12,0 1,3 

HcmOllHUK: Economic Survey 2003-2004. Govemment of 
India. New Delhy. 

Orношения с РФ относительно сокращались, дOJUl РФ в индий
ском товарообороте уменьшилась до 1 %. Половину ин J,ийского 

экспорта В РФ составляют сельскохозяйственные товары, медика
менты, текстильные изделия, машины и оборудование (6%). Значи
тельная часть поставок осуществлялась в счет погашения задолжен

ности по кредитам СССР. В индийском импорте из РФ большое 
место занимают поставки оборудования для строящейся при содей

ствии РФ АЭС в uпaте Тамлнаду, а таюке военное оборудование. 

Позиции 8 международном Индия является крупным объектом 

даи •• нии капитала прилшкения иностранного капитала. 

В 1990-е годы произошло открытие хозяйства для иностранного 
частного капитала, его приток увеличился в 15 раз. Изменилось 

географическое направление притока иностранного капитала. ДОЛЯ 

США поднялась с 6 до 27%, ФРГ - до 9,3%. 
В тесной связи с воспроизводственным процессом находилось 

использование экономической помощи и ссудного каnиmШlа. Они спо
собствовали процессу преобразования колониальной и традицион

ной структур хозяйства. Являясь одним из крупнейших получателей 

помощи, индия старалась' избегать попыток привязать ее к рынкам 
стран-доноров, укрепить прозападные тенденции в политике стра

ны. Основную массу помощи она получила от международных ор

ганизаций, в том числе от МБРР и Ассоциации международного 
развития. Среди стран-доноров ведущее место при надлежало СССР 
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(11,5%) и Японии (10,5% общего объема помощи). При содействии 
СССР бbIЛО построено порядка 70 промыщленнbIX объектов. В се
редине 1980-х годов с их помощью производилось 20% электро
энергии, 33% стали, перерабатывалось 30% нефти, 8!1% оборудова
ния для черной металлургии, 60% - для электроэнергетики. 

В 1990-е годы объем помощи сократился, возросла роль займов. 
Основная их масса БЬUIа предоставлена консорциумами и междуна

родными организациями. Среди стран крупнейшими донорами вы

ступали Япония и Германия. Основная часть займов пощла на раз
витие энергетики и телекоммуникаций. Внешнее финансирование 

представляло небольшую величину по отношению к ВВП: в 1990-e го
ды - 0,8%. 

Использование иностранного ссудного капитала сопровожда

лось возрастанием внешнего долга. Его величина поднялась с 

76 млрд долл. в 1990 г. до 112 млрд в 2003 г. Внешняя задолжен
ность составляет 17,4% ВВП страны (29% в 1991 г.). Платежи по 

внешней задолженности снизились, равняясь 1I % экспортных по
ступлений в 2001-2004 гг. (1991 г. - 30%). По международным 
стандартам это невысокий показатель. 

Индия традиционно поддерживает краткосрочный долг на не
высоком уровне - в начале десятилетия - 3-6% всего объема 
внешней задО1женности (1991 г. - 10%). Отношение краткосроч
ной задолженности к валютным резервам 1ie превышает 5-8%. это 
помогает Индии справляться с изменением ситуации на междуна
родных фиjtансовых рынках. 

1990-е годы характеризовались усилением привлечения предпри
нимательского капитала, который формально не со:щает эффекта 

задолженности, значение экономической помощи и коммерческих 

займов снизилось. Ежегодный приток прямых инвестиции возрос с 
516 млн долл. в 1990-1995 гг. до 4530 млн долл. в 2000-2004 ГГ., или 
в 8,7 раза. В сравнении с КНР эти показатели в 15 раз меньше. При
ток ИПК составляет 3,5% валовых вложений в основной капитал. 
Исследователи отмечают, что данные о движении ИПК занижены, 
так как индийская статистика при их подсчете не учитывает реинвес

тированные прибblЛИ и займы материнских компаний. 
Среди периферийных стран Индия вошла в число крупнейших 

объектов приложения иностранных прямых капиталовложений: ее 
доля - 0,4% мирового объема накопленных ИПК. Крупнейшими 
экспортерами И П к в индийское хозяйство выступают компании 
Маврикия, США, Японии, Нидерландов. Инвестиции из Маврикия 
представляют собой в основном реэкспортируемый индийский ка
питал. Объем американских инвестиций превосходит совокупный 
размер прямых капиталовложений других упомянугых стран. 
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в отраслевом направлении ИПК шли в быcrpoразвиsaющиеся от
расли - электротехнику, элекqюнику, нефгепереработку, связь. Ос

новная их доля (47%) вложена в четыре штата - Махарaшrpа, Дели, 

Тамил Наду, Карнатака. Компании с иностранным капиталом обеспе
чивают около 10% экспорта обрабатывающей промышленности. 

Индия ВЫС1УПает не только объектом приложения иностранного 
капитала, но также и доноро.м. Небольшая часть средств (250-440 млн 
долл.) предоставляется в форме помоши, которая направляется в 
страны Южной Азии - Бyrан, Непал, Шри-Ланка. Значительная 
часть ее идет на подготовку рабочей силы. 

Возрос экспорт частного капитала, превышая в отдельные годы 
100 млн долл. Усиливаются позиции Индии в вывозе предпринима
тельского капитала. В частности, на ее долю приходится 0,06% ми
рового объема накопленных капиталовложений. Крупнейшими объ

ектами приложения индийского капитала являются США, РФ, 
Маврикий, Судан. 

Индия ВЫС1УПает крупным экспортером рабочей ешЬ/. Из страны 

происходит большой отток квалифицированных работников и уча

шейся молодежи. Выходцы из Индии занимают заметное место сре

ди исследователей и инженеров в США. Эмигранты обеспечивают 
крупный приток денежных средств - свыше 21 млрд долл. в 2003 г. 

В целом положение Индии в структуре междунаРОДНJ.IХ эконо

мических отношений отражает усиливающееся влияние внешних 

факторов, повышение их значения в развитии страны, что отражает 

общую тенденцию к интернационализации хозяйственной жизни. 

Вопросы к теме 

1. Рассмотрите особенности экономического развития ИНдИИ в 

1990-2000-e годы. 
2. Проанализируйте основные факторы и условия экономического 

развития Индии в последние десятилетия. 

3. Каковы характерные черты хозяйственного механизма ИНдИИ? 
4. Охарактеризуйте позиции ИНдИИ на международных рынках то

варов. 

5. Находит ли свое проявление структура индийского экспорта на 
российском рынке? 

6. Какие изменения произошли в позициях ИНдИИ на международ
ных рынках капитала? 



Глава 33 
Демократическая Республика 
Конго в мировой экономике 

Демократическая Республика Конго (бывший Заир) расположе

на в Цеmpальной Африке. Эro третье по площади территории госу
дарство среди стран африканского континента (1,75% территории 
мира). Ее население в 2004 г. cocraвляло почти 60 млн человек, или 
более 0,9% мирового населения. На ДРК приходится порядка 0,02% 
вмп. 

Демократическая Республика Koнro (ДРК) является одной из 

крупных минеральных баз мира, располагает значительными и раз

нообразными полезными ископаемыми. Здесь сосредоточены поло

вина мировых запасов кобальта, существенные запасы меди, боль

шие запасы ПРОМbIlWIенных и ювелирных алмазов, а также запасы 

золота, платины, цинка, серебра, олова, берИJVIИЯ, германия. кад

мия, марганца, лития, тантала, палладия, урана. ДРК также распо

лагает самыми крупными запасами гидроэнергии в регионе Тропи
ческой Африки (13% мировых запасов) и находится на пятом месте 
в мире по раЗ\fерам лесопокрытьIx площадей. Имеются запасы неф
ти и природного гаэа. 

Несмотря на богатую ресурсную базу, ДРК относится к группе 

наименее развитых стран. Ее подушевой ввп составляет 110 долл. 
в год. 

33.1. XapaктepHble черты� 
экономического положения ДРК 

в историческом прошлом ДРК являлась бельгийской колонией. 

Вскоре после завоевания независимости в 1960 г. в стране в резуль
тате военного переворота был установлен военный режим, npocу

ществовавший до 1997 г. В 1998 г. в стране началась гражданская 
война, повлекшая за собой размещение на территории войск ряда 
сопредельных африканских государств. Ситуация в ДРК была уре

гулирована лишь в 2003 Г., когда были прекращены военные дейст
вия и было образовано правительство национального единства. 

Длительный период политической нестабильности и особенно 
политика военного режима в 1965-1997 гг. привели к тому, что 
страна стала заповедным полем для ТИК, которые десятилетиями 

разрабатывали ее богатейшие минеральные ресурсы. В ней сохраня-
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лась отраслевая структура экономики и сырьевая специализация в 

международном разделении труда колониального периода. 

В хозяйстве ДРК сосуществуют слабо связанные между собой 
традиционный и современный секторы. Традиционный сектор пред
ставлен мелкими предприятиями по производству сельскохозяйст

венной продукции и простейших обработанных товаров. Он осно
ван на использовании отсталых (доиндустриальных) средств труда и 

ориентирован на внутренний рынок. для предприятий традицион

ного сектора характерно простое или даже суженное воспроизвод

ство. Однако именно в традиционном секторе занята основная 
часть экономически активного населения дрк. 

Современный сектор представлен предприятиями национально

го и иностранного капиталов главным образом в добывающей про

мышленности. Он основан на использовании индустриальных и 
подчас вполне современных средств труда и ориентирован преиму

щественно на внешние рынки. Такая дуалистическая структура хо

зяйства, являющаяся признаком развивающихся стран, заключает в 

себе одно из существенных противоречий социально-экономичес

кого развития. 

Характерный признак наименее развитых стран - экономиче

ская отсталость. Подушевой Bliд ДРК при расчете по текущим ва
лютным курсам в 284 раза ниже соответствующего показателя быв
шей метрополии - БельгИJ{. Экономическая отсталость ДРК имеет 
своим следствием крайне неудовлетворительное состояние ее соци

альной сферы. 70% населения практически не имеет доступа к ме
дицинской помощи, 54% населения - к безопасной питьевой воде, 
и всего лишь 29% населения страны проживает в приемлемых са
нитарных условиях. Как и большинство государств, ДРК занимает 
периферийное и соответственно зависимое положение в мировой 
экономике. Такое положение проявляется сразу по нескольким на

правлениям: 

1) вследствие узкой, сырьевой специализации в международ

ном разделении труда доходы ДРК от внешней торговли в опреде
ляющей степени зависят от конъюнктуры, складывающейся на ми

ровых рынках сырьевых товаров, а значит, от спроса на эти товары 

в их основных потребителях - развитых государствах; 

2) валовые внутренние сбережения ДРК находятся на крайне 
низком уровне (9-10% ВВП) и, значит, существенно отстают от 
потребностей во внутренних капиталовложениях. Последние соот
ветственно MOryr .обеспечиваться лишь при условии привлечения 
финансовых ресурсов извне; 

3) о зависимом положении Демократической Республики Кон
го в мировой экономике свидетельствуют размеры ее долгового 



620 у. РазвиВ8IОЩмеся etp8Hbl 

бремени. Внешний долг ДРК после неоднократных частичных спи
саний составил в 2004 г. 11,8 млрд долл., что соответствует 36% 
ВИД страны и 131% ее товарного экспорта. По классификации 

МВФ ДРК входит в группу стран, пораженных долговым кризисом, 

и перспективы ее развития напрямую зависят рт O1'J«)шения к ней 

кредиторов - развитых государств Запада. 

33.2. Особенности экономического развития 
Темпы роста На протяжении всего периода после обре-

тения в 1960 г. политической независимости ДРК отмечала крайне 
низкие темпы экономического роста, которые к тому же сущест

венно отставали от темпов роста населения. Так, в 1965-1980 гг. 
среднегодовые темпы роста ВВП страны составили всего 1,4% при 
среднегодовых темпах роста населения 2,8%. В 1980-1990 гг. стра
новой ВВП рос в среднем на 1,6% в год, тогда как население в 
среднем ежегодно увеличивалось на 3,3%. Среднегодовые темпы 

роста ВВП в 1990-2000 гг. вообще были отрицательными и соста
вили -4,9% при среднегодовых темпах роста населения в 2,7%. 
Положительные темпы роста ВВП возобновились лишь в начале 
третьего тысячелетия и составили 3,6% (табл. 33.1). 

Таблица 33.1. Темпw экономического роста в ДРк, % 

ДРК 

Мир 

1980-1990 

1,6 

3,3 

1990-2000 

-4,9 

2,9 

2000-2004 

3,6 

2,5 

HcmolfНUК: World Development IndicatolS. 2002, 2006. World Вank. 

В результате отставания темпов экономического роста от темпов 

роста населения подушевой доход в ДРК на протяжении всего вы
шеуказанного периода проявлял устойчивую тецденцию к сниже

нию. В 1965-1997 гг. ВИД страны в расчете на душу населения в 
среднем ежегодно уменьшался на 3,7%. Уместно отметить, что тем
пы падения подушевого ВИД страны в 1965-1997 гг. были самыми 
высокими из всех государств Африки южнее Сахары. 

Условии Экономическое развитие ДРК в последние 
воспроизводства четыре десятилетия проходило в сложных 

условиях и испытывало на себе воздействие ряда негативных фак

торов. Прежде всего следует указать на фактор политической неста-
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билъности ВнyI1)и И вокруг Демократической Республики Конго. 
ВнyI1)истрановые конфликты, приобpe11llИе междунаponный харак
тер и превратившиеся в конфликты вокруг ДРК, то за1}'xaJIи, то 

вспыхивали с новой силой. Такая ситуация не могла не сказаться 
крайне отрицательно на экономическом развитии страны: в рай

онах военных действий экономическая деятельность в значительной 

степени прерывалась, регулирование экономических процессов ста

НОВWlось крайне затруднителЬНЬDI и претворение в жизнь даже са

мых простых экономических мероприятий превращалось в серьез

ную проблему. 

Ухудшение экономического положения сопровождалось высо

ким уровнем демографической нагрузки. Orношение иждивенцев к 
лицам в рабочем возрасте равно в стране единице. Эra проблема 

УСWlивзлась за счет вынужденной иммиграции в страну из соседних 

rocударств - из Анголы, Бурунди, Руанды и Судана (значительная 

часть вынужденных мигрантов находится в детском возрасте). 

Ухудшение внешних условий воспроизводства произошло в свя

зи с изменением положения на мировых рынках минерального сы

рья, которые под воздействием cтpYJCIYPHЫX преобразований в раз
витых странах стали испыыать сильное угнетающее ВОЗДt!'Йствие 
синтетических заменителей. Проблема сбыта традиционных товаров 
была связана и с замедлениеМ·8 1980-е годы темпов экономическо
го роста в развитых странах. Это обернулось сокращение \f доходов 

от экспорта и соответственно свертыванием импорта, ВКЛЮЧaJ! 

средства производства. В результате сущecrвeнно замедлилась заме

на физически и морально устаревщих элементов основного капита

ла, нарущилось единство технологических процессов, произошла 

остановка ряда промышленных предприятий. 

Наконец, в начале 1990-х годов появился еще один негативный 

внешний фактор. Государства, образовавщиеся после распада 

СССР, своим масштабным и нескоординированным экспортом 

сырьевых товаров дестабилизировали ситуацию на мировых рынках 

сырья, что поалекло за собой дальнейшее снижение цен на многие 

виды сырьевых товаров. ДРК оказалась одной из многих постра
давших от такого ухудшения ситуации в мировой торгоале сырьем. 

Низкие темпы развития как экономики в целом, так и ее ос

новных секторов ЯВЛJUOТCЯ базовой причиной неудоалетворительно
го состояния денежной сферы страны. Среднегодовой уровень ин

фляции, рассчитанный через дефлятор ВВП, составил 523% в 
1990-2000 п., в 2000-е fOw он возвратился на уровень 1980-х го
дов - 56%. В petJультате высокой инфляuии совокупный размер 
внутреннего кредита, предостааляемого банковским сектором стра

ны, неуклонно снихался. 
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Ф8КТОРЫ На протяжении всего периода после обре-
зкономическоro роста тения политической независимости в ДРК 

наблюдалась тендеНЦИJI понижения инвестиционной КВОТЫ. Рост 
капиталовложений возобновился только с 2005 r. И валовые сбере
жения. и валовые инвестиции (9% в 1990 r. и 13% в.2ОО4 r.) суще
ственно отставали от средне мирового , а в o'tделъные [оды были 
примерно в два с половиной и раза ниже (табл. 33.2). все это таюке 
не могло не сказаться на темпах экономического роста страны. 

Таблица 33.2. Норма 8&JI08IOIX 

ВIЩIIOIWDoIIWX ~eвd, % ВВП 

1965 1980 1990 2004 

ДРК 30 10 1 7 

Мир 25 22 20 

ИсmO'fНUК: World Development Repon. 1990. 1997. The World 
Ввnk; World Development Indicato~. 2006. The World Ввnk. 

Orpицательное воздействие на динамику экономического роста 

помимо крайне низкого уровня капиталОВJ)ож.енИЙ оказывало со

стояние рабочей силы. Ее физические качества отражаются в пока

зателе ожидаемой ПРОДО.1DlCИТe.ЛЪности жизни - 45,5 лет. 70% насе
ления относится к «хронически голодающим ... Низок уровень обра
зования -7 неграмотно 35% взрослого населения. 

В стране oтcyrcтвyeт научно-техническая база. Низкий уровень 
развития производительных сил находит отражение во всех секто

рах хозяйства. 

OrраслеВ8Я структура Основной отраслью экономики ДРК ЯВ1lЯ-
хозяйства ется сельское хозяйство. В нем занято 70% 

экономически активного населения страны и создается 58% ВВП. 
Темпы развития сельского хозяйства отстают от потребностей 

национальной экономики. В 1980-1990 rr. сельскохозяйственное 
производство увеличивалось на 2,5%, а в 1990-2001 rr. - только на 
0,6% ежегодно. 

По уровню развития аграрный сектор ДРК уступает многим 
наименее развитым странам. Так, производительность в сельском 
хозяйстве на одного занятого, рассчитанная по добавленной стои

мости, составляла в 2002-2004 rr. 197 долл. - в 3,9 раза ниже об
щемирового уровня. Низкая эффективность сельского хо3JIЙства 
обуславливается рядом причин: небольшие площади обрабатывае-
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мых земель, низкий уровень технического развития. В· среднем на 
душу населения приходится 0,13 га обрабатываемой земли, а в мире -
10,8 га. На 1000 га обрабатываемой земли приходится 4 трактора. 
Система орошаемого земледелия практически не развита: иррига
цией охвачено всего 0,1 % земель, занятых в растениеводстве, при 
аналогичном среднем показателе по Тропической Африке в 4,2%. 
Достаточно широко распространена такая экстенсивная по своей 

суги система, как перелож.ное земледелие. 

Низкий уровень эффективности и недостаточные темпы роста 
сельского хозяйства в конечном итоге связаны с отсталым характе

ром аграрных отношений в стране. Для аграрного строя Демокра

тической Республики Конго, как и для наименее развитых стран в 

целом, характерно преобладание докапиталистических и раннека

питалистических форм землевладения. До сих пор в стране распро

странено общинное землеВJIадение. Менее развито частнокапитали

стическое землеВJIадение коренного населения. 

Более высокой степенью эффективности отличается иностран

ное частнокапиталистическое зеилевладение, составлявшее q про
шлом основу так называемого «европейского. сектора сельСкохо
зяйственного производства, занятого выращиванием экспортных 

культур. 

Главные культуры «европейского. сектора сельскохозяиственно

го производства - каучуконосы (в прошлом страна обеспечивала до 

17% всего сбора натурального каучука в Африке), масличная паль
ма, кофе и чай. Однако в результате длительного периода полити

ческой нестабильности масштабы производства в «европейском

секторе сельского хозяйства существенно сократились. Сокрашение 
затронуло прежде всего производство натурального каучука, паль

мового масла, т.е. продуктов некогда являвшихся важными статья

ми экспорта и в отношении которых страна располагает значитель

ными сравнительными преимушествами. Одной из главных культур 

стало кофе. 
ПpoдyJCЦИя другого сектора сельскохозяйственного производства -

4I3фpИJCaНского- - ориентирована на внугренний рынок. Главные 
культуры «африканского- сектора - клубнеплоды (маниок. ямс). 
просо, сорго. кукуруза. При этом доля таких традиционных продук

тов питания, как клубнеплоды, в рационе питания населения ДРК 
ЯВJIяется самой высокой среди африканских стран и составляет 
56,2% при аналОГИЧJЮМ cptднeM показателе по всей Африке в 14,9%. 

Orcтaвание сельского хозяйства неоднократно приводило страну 

на грань lCpКП4ческого положения с продовольствием, голоду и в ко

нечном итоге вызвало прочную зависимость от его поставок извне. 
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в ПРОМЫlW1енности отмечалось снижение темпов производства, 

и происходил процесс деиндустриализации хозяйства. Если в 1980-
1990 гг. ПРОМЫlW1енное производство увеличивалось всего на 0,9% 
еж.егодно, то в 1990-2001 П. среднегодовые темпы роста промыш
ленности были отрицательными и составили -7,81i1Ь. Вклад про
МЫlW1енности в создание ВВП резко сократ~ся. Если в 1980 г. 
доля ПРОМЫlW1енности составляла 33%, то в 2004 г. лишь 19% ВВП. 
Причем сокращение производства происходило как В добывающих, 

так и в обрабатывающих отраслях. 

Исторически особая роль в экономике ДРК принадлежит горно

до6Ы8ающей nРОМЫШllенностu. Увеличение добычи и вывоза в мет

рополию минерального сырья являлось главной экономической за

дачей бельгийской администрации в колониальный период. Имен

но с расширением производства и экспорта того же минерального 

сырья во многом связывал перспективы экономического развития 

страны правящий диктаторский режим в 1970-1990-е годы. Вместе 

с тем на протяжении последних двух десятилетий производство 

большей части видов минерального сырья не увеличивалось, а 

уменьшалось. Доля добывающей ПРОМЫlW1енности в ВВП страны 

сократил ась с 19% в 1980 г. до всего 15% в 2004 г. Спад в добы

вающей ПРОМЫlW1енности обусловили причины как внутреннего, 

так и внешне го порядка. 

Главная внутренняя причина сокращения добычи минерального 
сырья - ,это, конечно, политическая нестабильностъ в стране в 

1990-е гоАы. Вместе с тем спаду в горно-добывающей промышлен
ности в немалой степени способствовало и недостаточное внимание 

к обновлению основного капитала на ее предприятиях. В этом пла

не ситуация в ДРК аналогична положению в ряде наименее разви

тых стран, в которых доходы от экспорта минерального сырья на 

протяжении длительного периода не реинвестировались в добы

вающие отрасли и обслуживающую их инфраструктуру, а переводи

лись в западные страны. Важную роль в ухудшении ситуации в до

бывающих отраслях сыграло падение мировых цен на ряд сырьевых 

товаров, являющихся важными статьями экспорта ДРк. 

Развитие горно-добывающей промышленности невозможно без 

хорошо налаженного энергоснабжения и развитой транспортной ин

фраструктуры. Что касается первого, то ДРК в отличие от многих 

государств региона не только имеет потенциально большие запасы 

гидроэнергии, но и располагает установками их промышленноro 

использования. Мощность ГЭС Инга на реке Конго coctaВ1Uleт 

2300 тыс. кВт, что позволяет стране не только снабжать электро-
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энергией районы ~доточения добывающих предприятий, но и 

экспортировать ее в Анголу, БуРУНДИ, Замбию и Конго. 

Однако транспортная инфраструктура ДРК не соответствует по

требностям развития добывающей промыленностии страны. Ос

новные транспортные маршруты в ДРК предполагают комбиниро

ванное использование железнодорожного и водного транспорта, ЧТО 

само по себе увеличивает как время транспортировки грузов, так и 

транспортные издержки. При этом всего один такой маршрут цели

ком проходит по территории ДРК, но является достаточно слож

ным - необходима перевалка грузов. Поэтому главные маршруты 

транспортировки внешнеторговых грузов традиционно пролегают 

через территорию других государств (Анголу, Замбию, Зимбабве, 

Мозамбик и Танзанию). При этом в течение длительного времени 

из-за неcraбильной политической обстановки в субрегионе транс

портировка грузов через Анголу и Мозамбик не осушествлялась. 

Характерной особенностью экономики демократической Рес

публики Конго является слабое развитие обрабатывающей nРОМЫШ

ленности. Большая часть предприятий по выпуску обрабmннbIX 
товаров была создана в рамках реализации стратегии импортозаме

шения и ориентирована на производство пишевых товаров. обуви и 

одеж:ды, простейших косметических товаров. Наряду с ними в ДРК 

имеются небольшие инструментальные производства, химические, 

ткацкие и прядильные предприятия, деревообрабатываюшие произ

водства и предприятия ПО выпуску стройматериалов. Имеется один 

нефтеперерабатывающий завод. Продукция обрабатывающей про

мышленности ориентирована на внутренний рынок, и лишь не

большая ее часть экспортируется в другие государства Африки. 

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны умень

шилась с 14% в 1980 г. до 4% в 2004 Г., т.е. находится ниже крити

ческого уровня самоподдерживающего промышленного производст

ва. Среднегодовые темпы роста обрабатывающей промышленности 

составили всего 1,6% в 1980-1990 гт. и были отрицательными в 

1990-2000 гт. 
Снижение динамики развития обрабатывающей промышленно

сти в последние два десятилетия было вызвано рядом причин. 80-
первых, в силу сокращения в 1980-199O-e годы доходов страны от 
сырьевого экспорта. сущеcrвeнно сузились возможности приобрете

ния элементов основного и оборотного капиталов на внешних рын

ках. Во-вторых, все более весомый оrpaничительный эффект на 
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промышленный импорт стало оказывать возросшее бремя внешней 

задолженности. 

ЗЗ.З. ДРК в международных 
экономических отношениях 

• 

Внешнеэкономическим связям принадлежит исключительно 

важная роль в обеспечении ее хозяйственного развИТИJI. Orношение 
внешнеторгового оборота к ВВП страны составило 54%, экспортная 
квота - 24% и импортная квота - 30%, это несколько нюке уровня 
наименее развитых и всех периферийных стран. 

Развитие Доля страны в мировом объеме торговли 
внеwней торrовnи незначительна. СТРУК1УРа ее экспорта ти-

пична для наименее развитой страны. На мировом рынке ДРК вы

С1)'Пает крупным экспортером минерального сырья, прежде всего 

кобальта, меди, олова, цинка, промышленных алмазов, а также 

редких металлов и древесины. В отдельные годы страна является 

крупным поставщиком на мировой рынок красного дерева. 

В последние два десятилетия во внешней торговле проявлялась 
регрессивная тенденция. В 1990-2000 гг. среднегодовые темпы рос
та товарного экспорта составили -4,2%. Снижение темпов роста 
товарного эк~порта во многом было обусловлено проявлением тен

денции к снижению материалоемкости "ВВП в развитых государст
вах, переходом промышленности этих стран на ресурсосберегаю

щую технОлогию и использование синтетических заменителей. 
Доля минерального сырья в экспорте ДРК превышает 60%. С 

учетом же вывоза сельскохозяйственного, лесного сырья и нефти 
экспорт страны примерно на 90% носит сырьевой характер (при 
среднем мировом показателе в 22%). Удельный вес в стоимости экс
порта продукции обрабатывающей промышленности составляет по
рЯдка 10%. 

В структуре импорта ДРК важнейшими статьями являются: ма
шины и оборудование главным образом для .горно-добывающеЙ 

промышленности и транспортного назначения (31-35%), прочая 
продукция обрабатывающей промышленности, в первую очередь 

погребителъские товары, crpoительные материалы и химическая про

дукция (36-37%), а также все в возрастающих объемах продовольст
вие (в 1990-е годы - до 23%). ПорЯдка 3% импорта приходится на 
топливные товары и 4-6% - на различные виды сырьевых товаров. 

Основными торговыми партнерами ДРК традиционно ВЫС1)'Па
ют развитые государства, прежде всего Бельгия и другие страны -
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члены ЕС, а таюке США. На ЕС приходится большая часть экспор
та страны. 

Демократическая Республика Конго таюке развивает отношения 
на региональной основе. Она является участницей трех региональ
ных объединений - Экономического сообщества стран Великих 
Озер, Экономического сообщества центральноафриканских госу
дарств и Сообщества развития юга Африки. Однако удельный вес 

внутриафриканской торговли во внешней торговле ДРК в связи с 

его сырьевой направленностью незначителен. Основными торговы

ми партнерами в регионе являются ЮАР и Кения. 

Активно развиваются торговые отношения с КНР. 

Позиции на рынках На мировом рынке капиталов ДРК высту-
капиталов пает в роли чистого экспортера капитала в 

нелегальной форме несмотря на то, что валовые внутренние сбере

жения страны не покрывают ее потребности во внутренних инве
стициях. 

Приток иностраЮlОГО частного капитала как в ссудной, так и в 

предпринимательской форме крайне незначителен. Так, в 1980-
1990-е годы непо-приток частного капитала в страну БЬVI отрица

тельный. В 2000-е годы он стал положительным, составив несколь

ко десятков миллионов долларов. 

Неудовлетворителъной на rфoтяжении последних десятилетий 
БЬVIа динамика ИПК. В 2000-е годы приток прямых инвестиций 

составлял порядка 90 млн долл. В год. 
Иностранное частное кредитование ДРК таюке незначительно. 

Достаточно отметить, что в совокупном внешнем долге страны за

долженность иностранным коммерческим банкам oтcyrCТBYeт. Сла

бый интерес иностранного частного капитала как к инвестирова
нию в экономику, так и к ее кредитованию объясняется главным 

образом политической нестабильностью в стране, неясностью пер

спектив ее экономического развития. 

Экономический рост ДРК во все возрастающей степени зависит 

от предоставления ей безвозмездной международной помощи. Та

кая помощь предоставляется как на двусторонней основе государст

вами - членами Комитета содействия развитию ОЭСР, так и меж
дународными организациями, и прежде всего Детским фондом 

ООН и ПРООН. В 1990-е годы совокупная международная помощь 
ДРК находилась на уровне 3,2% ее ВИД. За счет нее покрывалось 
примерно 19% расходов цeН1p8JIЬHoгo правительства страны. Вместе 
с тем предоставляемую помощь отнюдь нельзя считать достаточной 
с учетом масштабов СТОJIIЦИX перед ДРК проблем, тем более что в 

расчете на душу населения она составляла в начале текущего деся-
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тилетия всего 4-7 долл. в год, что бьmо примерно в 2 раза ниже 
подобного показателя для периферийных стран. 

Подводя итог рассмотрению положения Демократической Рес

публики Конго в мировой экономике, следует отметить, что в од
ном из крупнейших государств Африки, располагающем богатей

шей ресурсной базой, происходило долгосрочное понижение уров

ня экономического развития, отставание структуры его хозяйства и 

колоссальный рост социальных проблем. Эта парадоксальная на 

первый взгляд ситуация является, как показано выше, следствием 

действия совокупности как внутренних, так и внешних факторов. 

Ясно, однако, что экономическое положение ДРК в мире в сле

дующие десятилетия напрямую будет зависеть от двух обстоя

тельств: во-первых, от успехов на пути стабилизации политической 

ситуации внутри и вокруг ДРК и, во-вторых, от ее способности 

создать свою, национальную модель экономического развития, ко

торая соответствовала бы национальным интересам, учитывала бы 

ее исторические традиции и особенности, а также общие тенденции 

и закономерности поступательного движения мирового хозяйства. 

Вопросы к теме 

1. Каково положение ДРК в мировом хозяйстве? • 
2. Охарактеризуйте факторы и условия экономического развития 
ДРК в последние десятилетия. 

3. По каким показателям экономического и социального развития 
ДРК относят к наименее развитым странам? 

4. Существует ли устойчивая связь между динамикой международ
ных цен на сырье и темпами экономического роста ДРК? 

5. Раскройте характер участия ДРК в мирохозяйственных связях. 
6. Почему в структуре притока иностранного капитала по сравне
нию с другими наименее развитыми странами в 1990-е годы бы
ла низка доля частных креДIIТоров? 

-, 



Глава 34 
Саудовская Аравия 
в мировом хозяйстве 

Саудовская Аравия - развивающаяся страна, относится к груп
пе нефгедобывающих стран. Обладая 0,4% мирового населения, она 
создает 0,6% мирового продукта и является самой мощной эконо
микой среди стран Западной Азии. По размеру ВВП на душу насе

ления страна входит в группу стран с высоким уровнем дохода. Его 

величина приближается к показателям Греции, Португалии И Юж

ной Кореи. 

В мировом хозяйстве Саудовская Аравия выделяется энергети
ческими ресурсами. На территории страны сосредоточены колос

сальные месторождения нефти - 25% мирового объема, крупные 
запасы npиродного газа - 6%, значительные месторождения фос
фатов И золота. Большая часть территории представляет бесплод

ную пустыню, климат отличается исключительной засушливостью. 

До последней трети хх в. хозяйство страны было практически од

нотоварным. 

34.1. Особенности хозяйственного развития 

Экономический рост крайне неравномерный. В 1980-е годы в 

связи с изменением ценовых пропорций и сокращением спроса 

темпы прироста были практически отрицательными. Изменение 
цен на нефть в этот период оказало определяюшее влияние на ди

намику экономического роста. В 1990-е годы темпы хозяйственного 

роста были положительными, основным источником роста были 
обрабатывающая промьшшенность и сфера услуг. Страна пере:жила 

два циклических сокращения производства в 1992 и 1999 гг. Преж

ние два десятилетия характеризовались уменьшением ВВП на душу 
населения. Темпы прироста населения npeвышали 3%. Начало 

2000-х годов характеризуется дальнейшим повышением темпов рос

та, которые превзошли среднемировые (табл. 34.1). 

Фактор... Развитие Саудовской Аравии характеризу-

и условии развиrии tтся высокой нормой сбережения, которая 

колеблется в пределах 62-32% ВВП, что значительно превышает 
соответствующие показатели других стран Западной Азии и разви

вающихся стран в целом. По норме накопления (19%) Аравия не вы
деляется среди других соответствующих стран, у нее доля капитало-



8II0жений была ниже среднего уровня развивaJOЩИХCJI стр8И. Зиau
тельное превышение сбережений наа ка.питал08ll0J[еНИJDIИ ПОD3W

вает, что Аравия выступает кpymu.o.a эltСпортером К8IIIIТ&1I8.. 0бщвI 
объем кanитaл08ll0жений в 1990-е ГОДЫ вырос незначиreльнo - в 
1,2 раза. 

Таблица 34.1. Т,..... DP8POCТ8 ВВП. %. ~ JtYPCМ 

/98~ /990 1990-]()(){) 1000-1004 

CayдoвcкaJI Аравия 

Мир 

0,0 

3,3 

1,5 

2,7 

3,4 

2,5 

HCmD"IHUIC. Wortd Development Indicaton. 2002, 2006. Wortd Вank. 

неравномерный по десятилетиям экономический рост соnpoвож

дался быстрым увеличением населения и рабочей СWlЫ. Население 
за 1980-1990-е ГОДЫ увеличилось в 2,2 раза. Значкreльные измене
ния npoизоD1ЛИ в области подготовки рабочей силы. Охват соответ
ствуюших f1)УПП детей начальным и средним образованием превы

сил 67%. Несмотря на значительные изменения в уровне образова
ния, в стране до сих пор Hef1)aMOТНO 21% взрослого населеНИJl. Ко
РО.lевство испъlтыв8т крупную нехватку рабочей силы. 

В совреченных условиях в развитии хозяйства любой страны 

важную роль иrpает uсnолЬ3Ot10нuе hoywmo-mехнulfескux досmuженuЙ. 
Не является исключением и Аравия, хотя ее собственная научно

техничесЬя база слаба. Развитие хозяйства базируется на заимство
вании зарубежной технологии. Отчисления на использование зару
бежных достижений превышают 0,5% ВВП (0,2% в 1985 г.). 

Хозяйственное развитие происходИТ в достаточно стабильных 
условиях. как и раньше, преобладает дефmщионная УеНдеНЦИJl, при 
том что отмечался дефицит государственного бюджета. Внyzpeнн.ий 
государственный долг значителыto превысил объем ВВП (50% в 
1995 г.). Сдерж.иваюшее 8llияние на экономический рост оказывает 
высокий уровень военных расходов. Они снизились, но составляют 
8% ВВП (1980 г. - 22,7%), что значительно выше средн.емирового 
уровня. Повышение цен на нефть ослабило давление на социаль
ную сферу и дает возможность финансировать развитие транспорт

ной инфраструктуры и армию. 

Структура С 1990-х годов npoвoдиrcя. полиnпca УСКО-
хозяйства рения развИТИJI дpyrиx (ПОМlDlО нефтяно-

го) секторов хозяйства, чтобы ослабить зависимость c'ф&ны от. мо
нокультурного производства, от колебаний цен на нефть. 
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СТРУК1УРа хозяйства до сих пор сохраняет монотоварное на
прааление. Основное место в нем занимает горно-добывающая 
промышленность - 45% ВВП. Обрабатывающая nромышленность 
формально достигла уровня самоподцерживающего развития -
свыше 10% ВВП (табл. 34.2). Она базируется на узком круге отрас
лей, среди которых выделяется нефтепереработка и металлургиче

ская и металлообрабатывающая промышленность, обслуживающие 
нефrяную и газовую отрасли. Производительность труда в обраба

тывающей промышленности превосходит уровень всех других стран 

региона, но значительно ниже уровня развитых стран. 

Таблица 34.2. Структура ХOЗJlЙСпа, % ВВП (цеиw орои3llOДC'IU) 

Omраслu /990 2()()() 2004 

Сельское хозяйство 6,4 7,0 4,0 

Горно-добывающая промышленность 35,8 38,0 

Обрабатывающая промышленность 8,1 10,0 10,0' 

Услуги 43,0 45,0 40,0 

Правительственные услуги 17,5 19,3 

Исmо.,нuк: Statistical Abstract of the ESKWA Region. Economic and Social 
Comission for Westem Лsiа. UN. N.Y. 1998; World Development lndicators. 2006. 
WorId Banle 

Большое место в структуре национального хозяйства занимает 

строительство (8-9% ВВП), в том числе транспортное. Строится 

железная дорога - Джубаил - Джуда, соединяющая восточное по

бережье с западным. 

Сельс"охозяйственное nроuзводство развивается в значительной 
степени на орошаемых землях, которые соста8JlЯют 40% обрабаты
ваемых угодий. Его объем увеличился в 3 раза за 1970-1990-e годы, 
при сокращении его в 1990-e годы на 10%. Увеличение производст
ва было достигнуто за счет освоения засушливых земель, уровень 

механизации остается невысоким - в 2 раза ниже, чем в арабских 
странах в целом и в среднем в мире. В основном выращивают зерно
вые (пшеница, ячмень), овощи (картофель, лук) и фрукты. Потреб

ности страны в продоlOJlЪCТlf'tи обеспечиваются более чем на 60%. 
Развитие сельского хозяйства и промышленности сдерживается 

недостатком пресной ВОДЫ. В стране действуют 25 опреснительных 
комплексов. На них обеспечивается четверть мирового производст-
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ва опресненных вод, тем не менее это удовлетворяет лишь 70% 
спроса страны в пресной воде. 

В последние десятилетия в национальном производстве про

изошло уменьшение доли сферы услут, в которой ТРЗJЧIционно вы

сокое место занимают правительственные услуги и финансовая 
сфера. 

В мировом nроuзводстве Аравия занимает уникальное положение 
как производитель сырой нефти - свыше 20% ее мировой добычи, 
менее впечатляюши масштабы добычи природного газа - 5% ми
рового объема. Страна имеет заметную долю в мировом производ

стве фиников (600 тыс. т), цемента, золота - около 1%. 

34.2. Этапы экономического развития 

Период самостоятельного хозяйственного развития Аравии ха

рактеризовался изменениями в характере воспроизводственных 

процессов. В соответствии с содержанием этих изменений во вто

рой половине прошлого века вьшеляется несколько этапов. 

1. После образования Саудовской Аравии в 1932 г. ее экономи
ческое развитие основывалось на отгон но-пастбищном ЖИВОТНО
водстпе. В хозяйстве доминировали феодальные и сохранялись ра

бовла-1ельчески~ отношения. Изменение ее положения в мире про

изош.1O в 1940-е годы, когда началась масштабная добыча нефти 

компаниями западных стран. 4САнгло-американ ойл кампани. 

(Арамко) и te британские и французские контрагенты заняли почти 
монопольное положение в этой отрасли хозяйства. Иностранный 
сектор имел анклавный характер и не был связан с национальной 

экономикой. 

добыча нефти быстро росла. За 1945-1954 п. она увеличилась 
в 16,5 раз. Был построен трансаравийский нефтепровод с выходом 

к Средиземному морю. Orчисления от добычи нефти увеличились с 

5 до 260 млн дом. В этот период были образованы аравийские кре
дитные учреждения. 

2. Период 1960-х - начала 1970-х годов характеризовался рос

том государственного сектора и ограничением масштабов ино

странного предпринимательства, в частности Арам ко перешла в 

полную собственность государства. В эти годы были созданы пред

посылки для перестройки социально-экономической инфраструк

туры. Правительство усиливало контроль над кредитной системой, 

в 1962 г. было отменено рабство. 
В 1960-е годы усилилась регулирующая роль государства, нача

лось планирование экономического развития (комитет экономиче

ского планироваАИЯ был создан в 1958 г.). Разрабатывзлись проек-
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ты развития инфраструктурных отраслей - дороги, связь, аэропор

ты, медицинские учреждения, которые отвечали производственным 

и военно-стратегическим интересам. В осуществлении этих проек

тов активное участие принимали США - корпус военных строите

лей. Одновременно активизировались усилия по развитию нефте

химической промышленности. Были предприняты попытки разви

тия частного сектора путем активизации мелкого предприниматель

ства, ограничения влияния иностранного капитала. Однако одно

временно происходило увеличение доли нефтяного сектора. В 1970 г. 

она поднялась до почти 47% ВВП. Доходы правительства почти 
полностью формировались за счет нефти и природного газа. Поло

вина населения жила в сельской местности, зачастую ведя кочевой 

образ жизни (бедуины). Оно практически не было связано с совре

менным сектором. В обществе преобладали родоплеменные отно

шения. 

3. Третий период 1970-1980-x годов отмечается масштабной 
социально-экономической модернизацией, перестройкой хозяйства 

страны. Материальные условия для этого были созданы в результате 

резкого повышения цен на нефть и нефтепродукты на межлyщiРОД-

ных рынках. 

Таблица 34.3. Изменение отраслевой 
CТP)Тl)'pЫ npoизводC'l1Ul в 1970-1980-e ГОДЫ, % 

Отрасли 1973 1980 1984 

Сельское хозяйство 1,0 5,4 3,3 

Горно-добывающая промыщленность 

(без нефти и газа) 0,2 0,1 0,5 

Обрабатывающая промышленность 1,4 4,8 7,8 

Строительство 8,4 11,1 12,8 

Торговля 2,7 13,2 8,6 

Транспорт 2,9 11 ,8 6,8 

Финансы 2,9 3,4 4,9 

Правительственные услуги 6,5 17,5 14,8 

HcmO'fНиIC: Business and Economic Development in Saudi Aг.tЫa. Ed. Ву 
J.W. Wright, Jr. L.: Macmillan Press, 1996. Р. 20; Тhe Financial Times. December 22. 

1993. . ' 

Рост доходов от поставок нефти способствовал быстрому увели

чению капиталовложений. Их значительная часть была направлена 

в отрасли, обслуживающие горно-добывающую промышленность. 
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Усиливались тенденции к созданию многоотраслевого хозяйствен

ного коммекса. В этот период возросло значение обрабатывающей 
промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства (см. табл. 34.3). 
Большие финансовые средства направлялись на В8енные цели, под

готовку рабочей силы. Резко расширилась сеть учебных заведений, 
образование всех уровней стало беСIUIатным. 

Государство играло основную роль в развитии производства. 

Государственные капиталовложения увеличились с 53,3% в 1970 Г. 
дО 72,6% всех инвестиций в 1980 Г. Государственное потребление 

обеспечивало до 90% совокупного спроса. 
Трансформация хозяйственной структуры вела к усилению роли 

товарного сектора, взаимосвязанности отраслей национального хо

зяйства, усилению единства Btfyq>eHHeгo рынка. Одной из проблем 
развития был отток капитала из частного сектора в США и страны 

Западной Европы. Огромные массы аравийского капитала оказа

лись сосредоточены за границей. 

4. Со второй половины 1980-х годов отмечается усиление пози
ций частного капиталистического сектора. К этому времени в ос

новном было завершено создание современной производственной и 

социальной инфраструктуры. Падение цен на нефть и другие виды 

минерального сырья уменьшило значение добычи нефти и природ

ного газа (8 1987 Г. - 23% ВВП) и п~ения доходов в королев
скую казну. Доход на душу населения упал на 40%. Доля частного 
сектора поднялась с 19,3% ВВП в 1981 Г. дО 44,3% в 1987 Г. В даль
нейшем государственное регулирование и централизованное IUIани

рование индикативного характера стало дополняться мерами по 

активизации частного сектора, либерализацией хозяйственной жиз

ни и приватизацией государственных компаний. 

В целом за последнюю треть прошлого века в результате соци

ально-экономических преобразований слшкилась своеобразная со

циальная структура аравийского хозяйства, в которой соседствуют 

традиционные и квазикапиталистические уклады, преобладает го

родское население. Стремительный рост промышленности и сферы 

услуг вызвал быстрое увеличение численности городского населе

ния (1980 Г. - 72%, 2()()() Г. - 85%). 

34.3. характерны�e черты социально
экономической структуры аравийского хозяйства 

Наличие докапиталистических укладов составляет характерную 
черту социальной структуры хозяйства Саудовской Аравии. Совре

менный сектор занимает основное место в производстве, но значи-
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тельная часть населения связана с традиционными укладами, с их 

внеэкономическими зависимостями работников. Двойственность 

хозяйственной жизни дополняется политическим устройством госу

дарства, носящим название династической линии. Аравия является 

абсолютной монархией, идеологической основой которой служит 
ислам. Священное писание Коран - фактически и юридически 

является для исламитов конституцией страны, а повседневная 

жизнь строится на принципах шариата (сборник мусульманских 

законов, в основе которых также лежит Коран). 

Королевский дом Саудитов, включающий около 30 тыс. человек, 
занимает доминирующие позиции в государственном аппарате, поли

тике и экономике. Королевская семья поддерживает теснейший союз с 
духовенством. Помимо ислама и династических связей она использует 

для укрепления своей власти и позиций страны в мире аравийский 

национализм и мировую гегемонию США В этих границах осуществ

ляется внyrpeнняя и внешняя политика npавящего дома. 

Казенный сектор Государство в лице государя - дома, Сау-

дов занимает доминирующее полож.ение в аравийском хозяйстве. 

Государство осуществляет управление экономическими процессами 
в стране, владеет и распоряжается мощным производcrвенным 

комплексом. Королевская семья контролирует до 50% активов ком
паний. По оценкам, члены королевского дома и их родственники 

занимают посты в 520 аравийских корпорациях, часто являясь лишь 
именем, маркой для компании, используемой при получении 

средств. Многие npинЦbl выступают в качестве «тихих. партнеров, 

обеспечивая особые предпринимательские интересы и получая вза
мен несколько десятков тысяч долларов за свое представительское 

положение. 

Национальный доход страны традиционно считался доходом 

короля, казначейство выступало банком дома Сауда. Поэтому пре
дыдущие монархи были способны распределять наличность, землю 

и минеральные ресурсы родственникам и другим близким, думая 
только об обогащении себя, своего класса и укреплении безопасно

сти режима. Эro позволяет королю вести «безбедную ЖИЗНЬ., де
монстрировать широту своей души и потребностей во время загра

ничных поездок. Богатство короля оценивается как одно из круп

ных в мире (1990 г. - б~е чем в 18 млрд дQЛЛ.). 
Государство ошывает всеобъемлющее воздействие на экономи

ческую жизнь страны. В качеcnе инструментов этого воздействия 
помимо мощного государственного сектора используется финанси

рование частного предпринимательства, планирование. Под кон
тролем министерства финансов действует 5 государственных банков 
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и 9 страховых компаний. В целях поддержки частного сектора дей
ствует специальный фонд, который выдает беспроцентные ссуды в 

размере до 50% стоимости строительства промышленных предпри
ятий, предоставляются дотации на потребление воды, электроэнер

гии, производства сельскохозяйственной продукции. Государствен

ные капиталовложения направляются главным образом в производ

ство углеводородных продуктов, удобрений, стали, энергии, цемен

та и пластмасс. Правительство устанавливает твердые закупочные 

цены на зерновые и финики. 

Основные цели планирования оставались почти неизменными: 

сохранить религиозные ценности ислама, укрепить оборону рели

гии и страны и обеспечить внутреннюю безопасность и социальную 

стабильность внутри королевства; продолжить сбалансированный 

рост, используя ресурсы страны, увеличивая доходы от нефти, со

храняя сокращающиеся ресурсы; ослабить зависимость от произ

водства сырой нефти как первичного ресурса в создании нацио

нального дохода. В последние десятилетия планирование включало 

цели изменения социальной структуры аравийского хозяйства, меж

дународного сотрудничества. В VI Плане развития на вторую поло
вину 1990-х годов бьmи поставлены цели достижения экономиче

ской и социалl: юй интеграции стран Персидского залива, поддер

жания экономического сотрудничества с арабскими, исламским\!: и 

другими дружественными государствами. 

Особенности Аравийское хозяйство характеризуется вы

сокой концентрацией производства. В нем институциональной 

структуры доминирующее положение занимают от

дельные многоотраслевые компании типа холдингов. Так, Корпо

рация основных отраслей (Сабик) - крупнейший производитель 
химической промышленности - контролирует около 20 компаний. 
Она производит до 5% ВВП ~тpaHЫ. 

Функционирование хозяЙствующих субъектов имеет свои осо
бенности. В стране поддерживается так называемая исламская эко

номика, учитывающая принципы ислама. Хозяйствующие субъек

ты, в частности, не имеют права заниматься производством и сбы

том алкогольной продукции, торговлей свининой, операциями с 

процентными платежами, индустрией развлечений. Одной из харак

терных черт исламской экономики является использование теокра

тических элементов в управлении компаниями. Для того чтобы 

действия хозяйствующего субъекта соответствовали религиозным 

законам шариата, операции компаний нередко подлежат контролю 

со стороны религиозного комитета или религиозного наставника. 

Часто его мнение носит обязательный характер. 
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Субъекты «исламской экономики- стремятся использовать 
принципы шариата для получения дополнительных прибылей, мо

билизации сбережений веруюших, переключения на них части рис

ков, опираясь на отдельные положения Корана о справедливости. 

Эro привело к тому, что аравийские банки большую часть своих 
активов держат в форме депозитов за границей, где они получают 

проценты по рыночным ценам. 

Одной из особенностей социальной структуры аравийского хо
зяйства выступает клановостъ и огромные разрывы в богатстве. 

Представители крупнейших кланов входят в число богатейших лю

дей мира. В конце 1990-x годов богатство 5 миллиардеров превы
шало 41 млрд долл. Обычным явлением при решении хозяйствен
ных вопросов в современном секторе выступает взяточничество, 

ставшее почти элементом национальной культуры. Работники, ко

торые не обогащаются за счет общества, считаются неспособными 

и некомпетентными. В силу отмеченных особенностей ряд исследо

вателей характеризует аравийскую хозяйственную систему. как 

«блатной феодализм •. 

Положение Отличается своеобразием использование 
рабочей силы� рабочей силы и ее состав. При быстрора-

стушем населении иностранцы составляют 2/3 рабочей силы коро
левства. Большая часть иностранной рабочей силы используется в 

частном секторе, напротив, в общественном секторе подавляющее 

большинство рабочей силы составляют аравиЙцы. По официальным 

данным, среди аравийцев высока доля безработных - свыше 8%. 
Со второй половины 1990-х годов проводится политика «сауди

зации-. Иностранные рабочие рассматриваются как источник поли

тической и социальной нестабильности. Официальной целью этой 

политики является обеспечение полной занятости жителей Саудов

ской Аравии к 2025 г. В этой связи учрежден Фонд людских ресур
сов, который на 3/4 обеспечивает плату за получение профессии в 

; течение двух лет и половину заработной платы� в первый год рабо
ты; расширяется подготовка по техническим и естественным нау

.rкaM в сфере высшего образования (в университетах примерно 80% 
: ::тудентов изучают гуманитарные и социальные предметы). 

Среди национальной рабочей силы сохраняются значительные 

1 теменные различия с делеНllем на благородных инеблагородных. 

10литические и профессиональные объединения наемных работ
fИков запрешены. Проводится политика недопущения к производ

I твен ной деятельности женщин: на государственной службе доля 

:i(еншин составляет 7%, в частном секторе - 1 %. 
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34.4. Саудовская Аравия 
в международных экономических отношениях 

Экономика Саудовской Аравии традиционно является высоко 

интернационализованной. Экспорт товаров и услуг колеблется в 

пределах 46-53%, импорт - 25-30% ВВП. Это значительно выше 
соответствующих показателей других крупных арабских стран. 

Внешняя торговля В последние десятилетия внешнеторговый 

оборот увеличивался невысокими темпами: в 1990-е годы - 1,9%, в 
2000-2004 гг. - 12% в среднем в год. Страна проводит открытую 
политику В сфере внешнеэкономических связей, хотя развитие об

рабатывающей промышленности сопровождается умеренным про

текционизмом (субсидирование производства, тарифная защита: 

ввозная пошлина - 20%). Одновременно субсидируется импорт 

средств производства для сельского хозяйства. 

В экспорте подавляющую долю составляет сырая нефть. Ее по

ставки обеспечивают 16% мирового экспорта этого товара. Мировое 
значение имеют поставки сжиженного природного газа, товаров 

органической химии, удобрений (2-8% мирового экспорта). На 
продукцию обрабатывающей промышленности приходится менее 

20% аравийского экспорта, причем доля машин и оборудования·-
2% экспорта, доля услуг также невелика - 10%. В экспорте обраба
тывающей промышленности низкую долю составляют высокотех

нологичные товары - порядка 2%. 
В импорте основное место занимают товары обрабатывающей 

промышленности и услуги. Саудовская Аравия остается привлека

тельным рынком для западных компаний, производящих вооруже

ние. Увеличение животноводства превратило страну в одного из 
крупнейших импортеров ячменя в мире. 

Внешнеторговые связи сосредоточены на крупнейших развитых 
странах - свыше 50% товарооборота. Среди них ведущим торговым 
партнером выступают США и Япония. Ориентация внешнеэконо

мических связей на США бьmа заложена еще в середине 40-х годов 
прошлого столетия, когда президент США Ф.д. Рузвельт и основа
тель Саудовской Аравии король Абдулазис достигли основного со
гласия о том, что США будут поддерживать правящую королевскую 

семью в ответ-на предпочтительный для них доступ к аравийской 

нефти, которая и сейчас составляет значительную часть американ

ского потребления. 
Получаемые от разработки месторождений нефтедоллары пере

текали на американский рынок. Саудовский импорт из США со-



34. Саудовская Арав .... в м"ровом хозяйстве 639 

стаалял 6-10 млрд дOJUl. в конце 1990-х годов. Нередко он подцер
живался за счет военного сотрудничества. В 1980-е годы Саудовская 

Аравия израсходовала около 50 млрд дOJUl. на создание системы 
противовоздушной обороны, отвечающей стандартам НАТО. Аме

риканцы участвовали в создании военных объектов стоимостью в 

14 млрд доЛJJ. 
Значительная доля аравийского внешнеторгового оборота при

ходится на Японию (18% в 2004 г.), Южную Корею. далее идуг 

крупнейшие страны Западной Европы - Британия, Франция, Гер

мания, которые ВЫС1)'Пают крупными экспортерами своей продук

ции на аравийский рынок, уступая только СПIA и Японии 
(табл. 34.4). 

Торговые отношения со странами Западной Азии занимают 
скромное место - порядка 7% торгового оборота. В арабские стра
ны Лерсидского залива экспортируется в основном продукция об
рабатывающей промышленности. Торговые отношения с рф не 
получили заметного развития. 

Таблица 34.4. Гe0qJ8фическое направление эксDOp'n. %' 

Развитые страны 

США 

Япония 

Южная Корея 

КНР 

1{}()() 1004 

74,7 68,9 
17,4 18,2 
17,2 14,9 
11,7 9,5 
2,7 6,1 

ИctnO'fJШК". Direction оСТmde Statistics Yearbook. 2005. IMF. 

в 2000-е годы резко возрос торговый обмен с КНР. Расчеты по 

текушим операциям платежного баланса в 2000-е годы сводятся с 

огромным положительным сал~о, достигающим 30% ВВЛ. 

Позиц .... в Me~нapoдHOM Саудовская Аравия принимает актив-
дв ... еН .... кап"тала ное участие в международном движе-

нии ссудного капитала. В 1970-1980-е годы она выступала одним 
из крупнейших вкладчиков нефтеДOJUlаров в кредитные учреждения 

СПIA, Британии И других западных стран. В 1990-е годы она при

впекала иностранный ссудный капитал. Относительная величина 

внешнего долга невелика'- 15% ВВЛ в 1995 г. 
Саудовская А~вия выступает одним из крупнейших донор08 по

мощи, объем которой достигал до 6% ВВЛ. В основном она направ
ляется исламским странам. 
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~ Нередко помощь Саудовской Аравии испольэовалась ИНC'11'J-

ментом ПОД!1ержки проамериканских и исламских сил на Me]КДyНII

родной арене. дОМ Саудов оказывал ПОМОЩЬ нужным США терро
ристам в Никараryа, Анголе, Афганистане и других странах, КOI'ДI 

дЛЯ американцев по ВНУГРlП1олитическим или Me~ rфН

чинам было невыгодно это делать. 

В сфере международного tWиженU1I npJulых lC01JumtAlЮtJlJоженuu 

Саудовская Аравия занимает скромное место, выС1)'П8Я в 1990-е ro.a:ы 
скорее объектом их приложения, чем экспортером. Приток инве
стиuий увеличился: в начале 1990-х годов он равнялся 2,1% ВIUIO
вых можений в основной капитал, в конце десятилетия - 6,7%, в 
начале 2000-х годов - 0,3%. это ниже соответствующих среднеми
ровых показателеЙ. Накопленные иностранные прямые капитало
вложения составляют 0,2% мирового объема. Сокращение доходов 
от нефти в 1990-е годы привело к пересмотру саудовской политики 

в отношении иностранных инвестиций в сторону ее либерализации. 

Иностранuы получили право при обретать в полную собственность 

хозяйственные объекты за исключением нeфreразведки, финансо

вых услуг, военного производства и переводить капитал за границу, 

ПРИВЛl'кать капитал с местных кредитных рынков. 

Основными инвесторами прямых капиталовложений выступают 
КОМШJНии США. 

Объемы .вывоза капитала в форме прямых инвестиций невели
ки, их отноtительные показатели примерно соответствуют общему 
показателю стран Западной Азии, но значительно ниже данных 

всех развивающихся стран (накопленный объем равен 1% ВВП). 
Основные аравийские зарубежные прямые капиталовложения со

средоточены в США, Британии и предстзВ1lЯЮТ собой вложения в 

недвижимость. 

Саудовская Аравия является крупнейшим ценmРОJtt иммиграции в 
районе Персидского залива. Дешевая рабочая сила импортируется 

из Египта, Индии, Палестины и Йемена. Она часто исполыовалась 
вместо машин в строительстве и горно-добывающей промыщленно

сти. Подобный подход при меняется в сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности. 

Саудовская Аравия принимает активное участие в развитии и 

ПОД!1ержании хозяйственного сотрудничества в регионе, являясь 

одним из инициаторов образования региональных организаций, 

таких, как Совет государств Залива, Исламская конференция, Лига 

арабских государств. Она содействовала преобразованию Совета 
сотрудничества. государств Залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объ-
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единеннъre Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия) в тамо

женный союз и созданию на его основе к 2010 г. валютного союза. 
В рамках ОПЭК Саудовская Аравия проводит политику, на

правленную на обеспечение стабильности на международных рын

ках нефти, поддержание сотрудничества между нефтепроизводите

лями и потребителями. 

вопросы� к теме 

1. Каковы различия в темпах экономического роста Саудовской 
Аравии в последние десятилетия и их причины? 

2. Проанализируйте структурные изменения в аравийском хозяйстве. 
3. Охарактеризуйте основные особенности социальной структуры 

аравийского хозяйства. 

4. Какова роль внешнеэкономических связей в хозяйстве Саудов

ской Аравии, их место в мировой экономике? 

21~_ 
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РоссийскаяФ~ерация 
в мировом хозяйстве 

Российская Федерация (рф) является крупнейшим по террито
рии государством мира - 12,7% мировой суши, на которой npoжи
вает 2,2% мирового населения. Она производит 1,4-2,5% 8МП 
(2004 г.), по уровню экономического развития входит в группу 
стран с доходами ниже среднего уровня. РФ образовалась в 1991 г. 

в результате развала Советского Союза (России). Современная хо

зяйственная система сложилась в результате слома гocyдaPCТ~HHO

го С11>ОЯ, разрушения единого экономического пространства и хо

зяйственного механизма. 

8 составе СССР РФ обладала крупнейшим научным и промыш
ленным потенциалом. 8 наследство ей достались высокоразвитые 

авиакосмическая промышленность, энергомашиностроение, судо

строение, металлургия, базоВCUI химия, атомная энергетика, мор

ской флот, одни из крупнейших в мире научно-техническая и раз

работанная ресурсная базы. По оценкам, на долю РФ приходится 
до 1/5 части мировых минеральных ресурсов. На ее территории 

расположено 33~b мировых запасов природного газа, крупнейшие 

запасы каменного угля, железа и никеля, ОЛова и свинца, золота, 

алмазов, неФfи (8%). 

35.1. Особенности экономического развития 

в 1990-е годы страна переживала социально-экономический 

кризис. Основной тенденцией экономического развития РФ ЯВIIЯ

лось сокращение произвоДства и производственного потеНЦИW1а. 

ВВП сократился в 1,4 раза, составив 62.5% от уровня 1991 г. Наи
более крупное сокращение производства произошло в обрабаты

вающей промышленности - в 2 раза. Постоянно сокращалось 

сеЛЬСКОХОЗЯЙственное производство, уменьшились ~гo товарность и 

производственные возможности. 

В 2000-е годы происходило ОЖИВllение rJРОИЗВОДСТвенной дея
тельности. Среднегодовой темп прироста В8П превысил 6% 
(табл. 35.1). ОЖИВllение было обеСrJечено главным образом за счет 
топливной, цветной металлургии, пищевой промышленности и 

производства стройматериалов. 
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Таблица 35.1. Тeмпw прироста ВВ", % 

1990-2000 2000-2004 

рф -4,8 6,1 

Мир 2,7 2,5 

ИсmO'fНUК: World Development Indicato~. 2002, 2006. 
World Вank. 

Orносительно высокие темпы роста в первой половине текуще
ro десятилетия привели к повышению объемов производства. В 
2005 г. производство ВВП достигло 8996 от уровня 1990 Г., произ
водство промыumенной продукции - 7396. 

Факторы Падение npоизводства в 1990-е roды пара-
производства лизовало спрос, И особенно производст-

венный спрос. Объем 8ал08ых капиталовложении за 1990-1998 rr. 
сократился в 4 раза. В 2005 г. их величина составляла 4096 от уров
ня 1990 г. 

Восстановительный рост производства способствовал оживле
нию инвестиционной активности компаний. доля капиталовложе
ний поднялась до 20-2196 ВВП, что ниже общемировоro ~ровня и 
уровня С1ран с доходом на душу населения ниже среднего. В струк
туре капиталовложений доля машин и оборудования составляет 

3496 (1990 г. - 3896). Большая часть капиталовложений направля
лась на развитие трех отраслей - топливной, черной и цветной ме
таллургии. Низкий уровень валового и производственноro накопле

ния (14-1596 ВВП) сдерживает развитие российского хозяйства. 
Orносительно низкий уровень капиталовложений соседствует с вы

сокой нормой сбережений, которая в 2000-е roды поднялась до 29-
3796, и очень высокой нормой прибыли, которая составляла 5596 в 
1990-2002 гт. 

Увеличение капиталовложений в 2000-е roды оказалось недоста
точным для существенных изменений в характере воспроизводства 

основного капитала при сложившеЙСJl ero возрастной структуре. 
Коэффициент обновления основных фондов в три с лишним раза 
ниже уровня 1990 г. В отдельные roды обновление основных фон
дов отставало от их выБытиJI. Степень износа основных фондов со
ставила 5096, в том числе машин и оборудования - 6196. 

Старение производственноro аппарата вызывает деградацию 
технического уровня производства, ЧТО ПРОlIВЛJIЛось В падении доли 

оборудования молодых возрастов. Средний возраст оборудования 
возрос с 11 до 21 года (табл. 35.2). Хотя на перестройку и переобо
рудование предприятий использовалось более половины производ-

21' 
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crвeHHЫX капиталовложений, существенных сдвигов в этом направ

лении не произоuvlO из-за малого объема 81I0жениЙ. 

Таблица 35.2. ВозраCТII8JI CТPY&IYP8 OCIlO8lilolX фовдоа IIWIDDI 

В 000py,l1088ВU, % 

1990 2()(}() 2004 

До 5 лет 29,4 4,7 8,6 

6-10 лет 28,3 10,6 5,1 

Более 20 лет 15,0 38,2 51,5 

Средний возраст 10,8 18,7 21,2 

Исmо"нu,,: Российский СТ3114стический ежегодник. 2005. 
Федеральная служ:ба статистики. М. о 2006. 

Разрушение реального сектора экономики особенно отрица

тельно отразилось на эффективности производства. Фондоотдача 
уменьшилась по национальному хозяйству в целом и по промыш

ленности. Возросла энергоемкость хозяйства. Она в 2,3 раза выше, 
чем в странах с уровнем развития ниже среднего. 

В условиях восстановительного роста 2000..,....2004 гг. наблюда

лось постепенно<.: усиление 81Iияние факторов внугреннего спроса 
на динамику ВБП. Повышение производственного спроса привело 
к снижению доли домашних хозяйств, хотя они остаются основным 

элементом BКyrpeHHeгo спроса. Потребление домашних хозяйств 
сократИJlОСЬ до 50% (65% в 1999 г. и 49% в 1990 г.). Основу потреб
ления соста81lЯЮТ продукты питания (45%, в том числе хлеб - 6% 
потребительских расходов), потребление качественных продуктов 

mrraния сократилось. Почти У половины населения потребление жи
В011iOгo белка, витаминов упало ниже минимального уровня. Подоб

ная картина сложилась по энергетической ценности продуктов mпa

ния. По уровню пorpeбления основных продуктов на душу населения 

РФ находится на 45-м месте в мире пporив 6-7-ro места в 1990 г. 
Негативные сдвиги в личном потреблении - результат сниже

ния доходов основной массы населения. Реальные доходу в 2004 г. 
составили 66% от уровня 1990 г. Доля населения, имеюшего доходы 
ниже прожиточного уровня, составляла 18%, разрыв между дохода
ми 10% самых богатых групп населения и 10% самых бедных групп 
населения - 15 раз. Раскол общества на узкий круг богатых и ог
ромной массы бедных создал две противоположные по своим соци

альным целям группы населения. Данный разрыв сдерживает раз

витие хозяйства. 
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Положение страны в мировом хозяйстве во многом зависит от 
качества и количества трудовых ресурсов, основу которых составля

ет население. С 1992 г. в Рф происходит абсолютное снижение 
численности населения - ежегодно на 200-700 тыс. человек, при 
этом опережающими темпами уменьшалось трудоспособное насе

ление. Сокращение происходило за счет естественной убыли, не

смотря на значительную иммиграцию из бывших союзных респуб

лик. Растет число нетрудоспособных возрастов, сократилась сред

няя ожидаемая продолжительность жизни (65,3 лет в 2004 г. против 

70 лет в 1986-1988 гг.). 
Меняется уровень образования рабочей силы. В два раза увели

чилось число студентов высших учебных заведений. 16% трудоспо
собного населения имеет высшее образование. Одновременно обра

зовалось большое число детей, не посещающих школу. Примерно 

1 % рабочей силы не имеет начального образования. В результате 
растет двойственность рынка рабочей силы - увеличивается число 

высококвалифицированных и неквалифицированных работников. 

Изменения в воспроизводстве, сокращение производства ~иве

ли К падению спроса на научно-технические разработки, к абсолют

ному и относительному уменьшению их финансирования. Доля 

финансирования НИОКР из всех источников составляет 1,3% ВВП 
(2,2% в 1990 г.). Иностранные источники обеспечивают 12% расхо
дов. По объему НИОКР в долларовом выражении (2002 г.) Рф на

ходится на 13-м месте вслед за Бразилией и опережает Мексику -
0,6% мировых расходов. Эффективность исследовательских и науч
ных разработок невысока. Менее 5% зарегистрированных изобрете
ний становятся объектом коммерческих сделок. Нововведенческая 

активность компаний не превышает 10%. 

Услов"" Экономическое развитие РФ в 2000-е годы 
про"зводства сопровождалось укреплением государст-

венных финансов. Государственный бюджет сводится с положи

тельным сальдо, которое составляет 0,3-7% ВВП. Вместе с тем со
храняется достаточно высокий уровень инфляции. В среднем за 

2000-2005 гг. он составлял 17%, что превышало уровень развиваю
щихся стран в 2.8 раза. 

В 2000-е годы укрепилось валютное положение страны. Эroму 

способствовало резкое повышение цен на минеральное сырье на 
международных рынках. Резко возросли валютные резервы, объем 

которых достаточен для оплаты импорта. Значительно сокращен 

государственный долг. 
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Струnyр8 Под влиянием сокращения производства и 

хозяiicТ88 сдвигов в спросе произошли важные изме-
нения в струюуре хозяйства. Доля материального производcrвa со

кратилась с 65 до 39%, а сфера услуг увеличилась. Внешне это соот
ветствовало тенденциям мирового развития, .но по· экономическому 
содержанию сфера услуг не всегда сooтвeтcrвовала своему целевому 

назначению. Большое место в ней занял, как и в других странах, 

финансовый сектор, который в orличие or многих стран имел рос
товщический, спекулятивный характер и оказывал негативное 

влияние на экономическое развитие страны. 

Радикально изменилось положение сельского хозяйства и рыбо

ловства. Их доля упала с 16 до 5% ВВЛ, но в них занято 13% насе
ления страны. В производстве сельскохозяйственной продукции 

резко возросла роль натурального сектора. На домашних участках 

сельских жителей, огородах горожан производится 58% сельскохо
зяйственной продукции. По количеству условно-отработанных ча

сов сельскохозяйственное производство с учетом домашних хо

зяйств превосходит промышленность. В cтpyкrype производства 
преобладает продукция растениеводства, на гектар обрабатываемых 

земель вносится 20 кг минеральных удобрений (в странах Тропиче
ской Африки - 13 кг.). 

Серьезные изменения произошли в струюуре nро.мЫlШlенного npo
uзводсmва. В ней возросла доля элеюроэнергетики, добычи топлива, 
черной и цветной металлургии и резко сократилась доля машино

С1рОения и легкой npoмыленнocm (табл. 35.3). По относительным 
показатемb.t машиностроение РФ уступает Мексике, Бразилии. 

Таблица 35.3. СтрУКТУР. промwшлeввoro ПРОВ3llOДC1U. % 

1990 1992 1999 2004 
Электроэнергетика 3,8 9,7 11,8 10,5 
Топливная про.,ышленностъ 7,3 13,7 16,4 21,4 
Черная металлургия 5,3 8,0 9,7 12,1 
Uветная металлургия 5,8 5,3 6,9 7,2 
Химическая промышленностъ 7,0 8,3 8,8 5,4 
Машиностроение 30,3 22,4 19,1 18,6 
Лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная 5,6 6,0 5,1 3,8 
Легкая промышленностъ 11,9 5,6 2,0 1,1 
Пищевая npoмышленностъ 15,1 11,4 12,2 13,2 

ИсmtJllНUК: России в цифрах. Официальное издание. РОССИЙСКИЙ статиcnrче-
ский ежегодник. Росстат. 
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На изменение структуры промыwленного прои:.sводства ПОВllИJl
ли существенные сдвиги в спросе, Ограсли, которые в основном 

УДОВllетворяли внугренний спрос, резко снизили свое IIРОНЗВОД"'ТВО 

(машиностроение, леГКIUI промыwленность, строитеJlьные МlIтериа

лы), Сырьевые отрасли и отрасли первичной обработки, CllPOC на 
которые в УСЛОВИJlХ рухнувшего внутреннего рынка ОllреДeJIJIJIСJl 

развитыми странами, могли поддерживать свое существование, Реэ

ко сократилось производство в наукоемких ОТРUСЛJlХ и смежном с 

ними оборонном промыwленном KOMllJleKCe, Рид llРОИ'JНОДСТВ 110'1-

ти полностью прекратил свое существование, По оценкам, порого

вое lначение доли наукоемкой продукции не должltо быть ниже 6% 
обрабатывающей ПРОМЫUlленности, Фактически ')Т8 ДОЛЯ "е пре

ВЫUlает 2-2,5%, 
Загрузка производственных мощностей н rrРОМЫlJlленн(х:ти со

СТ8R11Яет 66%, т,е, в промышленности сохраняется БОЛЫllOЙ .. навес
избыточных мощностей по отношению к спросу, По "РОИ'IНОДСТВУ 

ПРОМЫUVIенной продукции на душу населения РФ находи!ся на 
57 -м месте R мире, УС'l)'пая в 1,7 раза среднемировому урон 11 10. 

Показатели динамики и cтpyкrypы промышленноro ПРОИlВОДСТ

на показывают устойчивую тенденций к раlруше'lИЮ сло «ИПIllИХСН 

в предыдущие десятилетия пропорций. Резко ра'JНонеликие сокра· 

щения производства привели к дисбалансу в структуре IlРОИlВОДСТ-

81: сырьевые отрасли - обрабатывающая ПРОМЫJJlлеtIНЩ.,.h - ко

нечные продукты потребления, что ослабило едИlЮС rrРОИ1НОДСТ

венное пространство страны, 

Пробneмw В '990-2000-е годы обострились регио-
~.О"ОМ"Ч8С.оrо РОСТ. нальные проблемы, Расширился состав 

кризисных и отсталых в экономическом отношении районов, ВО')

росли региональные различия н уровне раЗВИТИJl. Воспроизвод".,.

венные диспропорции, сопровождаемые реГИОIIWIЫIЫМИ Р!I"IРЫвами, 

соседствуют С усилением хозяйственного обособлеllИЯ отдельных 

районов, В результате ряд приграничных районов ВIUIЮЧИJ,ся в зару

бежную экономику в большей степени, чем во ВНYJ1)Cнний рынок, 

ПРОИЗОUVIа чрезмерная концентрация фактора IlРОИЗВОД"'ТВ8 н 
немногих зонах с высоким уровнем городского населения и в круп

нейших городах - Москве и Санкт-Петербурге. Ра')рывы " ypoBHJlX 
'Экономического pIIзвити~ между субъектвми РФ ДОСТИl1lЮТ не
сколько десятков раз, Разры" R показателях ВВП на душу IIвселе
НИJl СОСТ8Вl1яет почти 3 раза между Москвой и РФ R целом, между 
Москвой и ПеН3е'IСКОЙ областью - 6,8 раз, между Москвой и Ин
гушетией - 23 раза, 
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Одной из характерных черт развития российского хозяйства яв
ляется ее долларизация. Общий объем долларов на руках у населе

ния близок к объему наличной денежной массы. Иностранная ва

люта выполняет не только функцию сбережения,.но и таюке пла

тежного средства, особенно в теневой деятеJlьности. Это подрывает 
устойчивость национальной денежной единицы, кроме того, граж

дане бесплатно кредитуют США, теряя при этом несколько милли

ардов долларов в год. 

Позиции рф Огрицательные тенденции экономического 

в мировом хозяйстве развития в 1990-е годы изменили положе
ние рф в мировом хозяйстве. Ее доля в мировом производстве со

кратилась с 6% в 1990 г. до 2,5% в 2004 г. (по ППС) и до 1,4% при 
подсчете по текущему валютному курсу (2000 г. - 2,6 и 0,8% 
ВМП). Подушевой ВИД по текущему валютному курсу составляет 
54% от аналогичного мирового показателя. По объему ВВП ны

нешняя Россия сопоставима с Бразилией, Нидерландами, Австра

лией - 13-е место в мире. 

В мировом хозяйстве страна известна как крупный производи

тель минерального сырья. РФ обеспечивает 28% мировой добычи 
природного газа, 14% - каменного угля, 11% - нефти. Она являет

ся крупным производителем алмазов (1/5 мировой добычи), алю
миния, платины, электроэнергии, черных металлов, деловой древе

сины, зерна, минеральных удобрений, но незначительным произво

дителем ~ашин и оборудования. Все машиностроение РФ по объе

му продаж уступает южнокорейской компании .Эл Джи электро

никс •. На долю РФ приходится 0,3% мирового объема наукоемкой 
продукции. 

По уровню конкурентоспособности, по оценке Мирового фору

ма, РФ занимает 70-е место в мире рядом с Индонезией и Алжиром. 

35.2. Характерные черты 
социальной структуры хозяйства 

Формирование социально-экономической структуры определя
лось ходом социально-экономических преобразований в стране, 

связанных с приватизацией государственной собственности, в ре

зультате которых сложил ась достаточно устойчивая система, основ

ные черты которой определяют функционирование предпринима

тельского сектора, государства и использования рабочей силы. 

Основное место в деловой активности занял Itастнокаnuталu
стultескuй сектор. Доля частного и смешанного секторов в произ

водстве ВВП составила 75%, в числе занятых - 70%. Частнокапи-
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талистический сектор возник в результате слома занимавшего до

минирующее положение государственного сектора, в ходе которого 

были нарушены принципы экономической свободы, равноправия и 
социальной справедливости. По мнению экспертов Счетной палаты 

(2004 г.), приватизация проводилась .силовыми и криминальными 
методами.. Основные хозяйственные субъекты были переданы в 
частн.ые руки бесплатно или за бесценок (в среднем за одно прива

тизированное предприятие в промышленности получено 15,5 тыс. 
долл.). 

Розданные всему населению приватизационные чеки попали в 
руки руководителей созданных различного рода объединений, фон

дов пyreм мошенничества, использования государственных средств. 

Огромные достояния сосредоточились в руках отдельных лиц. Ос

новной пуп, их обогащения - вхождение или близость к властным 

структурам, .семье •. Сложился криминально-номенкла'ГfPНЫЙ ка
ПИТWlизм, или клептократия. Возник самый крупный в мире уро

вень концентрации частной собственности. По отдельным оценкам, 
РФ занимает третье место в мире после США и Германии по числу 
сверхбогачей. Их - 17 с активами свыше 1 млрд доJUI., 8Н тыс. дол
ларовых миллионеров. 

для образовавшейся системы собственности И хозяйствования 

xapatcrepHa клановостъ. Сращенные с государственным аппаратом и 
криминалом группировки новых собственников контролируют 

рынки, ведя борьбу за обладание над крупнейшими и доходными 

предприятиями и доступ к государственному бюджету. Кланы це

ментируют неформальная зависимость, крyroвая порука, предан

ность. Они обладают огромной экономической и политической вла

стью, владеют СМИ, подавляя независимую активность, устраняя 

неутодных чиновников и предпринимателей. Доминирование кла

новых группировок деформировало товарно-денежных отношения, 

превращая их в квазирыночные. 

Клановая С'груктура предпринимательства поро:ждает монополь

ную структуру хозяйственной деятельности и рынка. В промыш

ленности 'грИ организации дают 38,8% нефтедобычи, 33,8% черных 
металлов, 11,7% химической промышленности, 12,6% машин и ме
таллоизделий. Монопольные С'груктуры образовались в результате 
личной унии кланов и государственных С'груктур, создания .друже

ских. компаний, K~opыe возглавляются лицами, связанными с ор
ганами власти. это позволяет группировкам ограничивать участие 

на рынке друтих, используя правовые, адМИНИС'гративные и сило

вые методы, в том числе доводя их до банкротства. В этих условиях 

эффективные предприятия могли оказываться неприбыльными. 
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Примерно 1/3 собственности ежегодно пере ходила из рук в ру
ки в результате криминальных разборок и банкротств. Средний 
срок владения (до 2()()() г.) - три года. При таком быстром обнов

лении класса собственников доминировал спекулятивfrый подход, а 

не стратегия экономического развития. 

Антирыночная приватизация, задача быстрого слома централи

зованно планируемой хозяйственной системы, недопущения ее воз

РОЖдения способствовали криминализации хозяйственной деятель

ности. По оценкам, в 1997 г. в стране действовало более 3 тыс. пре
cтynHЫX группировок, которые контролировали свыше 40 тыс. хо
зяйственных субъектов. В криминальную среду было втянyro более 
40% предприятий и почти 70% коммерческих структур. По усред
ненным оценкам, они контролировали 25% ВВП страны. 

Огромные обшестрановые масштабы приобрела «Теневая. дея
тельность. Orcугствие четкой правовой регламентации, разрушение 

в обшественном сознании обычных норм поведения, взаимоотно

шений позволяют осуществлять противоправную деятельность мно

гим субъектам и физическим лицам. Теневая хозяйственная дея

тельность достигает 20% ВВП (40-50% в 1990-е годы). Основная 
масса теневой деятельности осуществляется в крупных объединени

ях, которые укрывают огромные доходы от налогообложения. 

Каановость и связанная с ним криминальная и теневая эконо
мика подавляют инициативу других хозяйствующих субъектов, 

стремление домашних хозяйств к сбережению, деформируют регу

лируюшую и социальную роль государства. В тяжелом положении 
оказывается сектор мелкого и среднего предпринимательства. 

Роль государства Она резко СНИЗИЛ8сь. Через финансовую 

систему перераспределяется 26-31% ВВП. это ниже, чем в боль
шинстве стран мира. Ряд функций государства выполняют теневые 

структуры. По относительным показателям убийств РФ находится 
на уровне Бразилии, одном из самых высоких в мире. 

Поло.ен .. е Наемные работники не сформировались в 
рабочей силы самостоятельную силу общественно-

политических действий. В стране отсутствуют влиятельные проф
союзы, могущие оказывать влияние на положение рабочей силы. 

Приспособление рынка труда к новой обстановке протекало 
при снюкении реальной оплаты труда, постоянной задержки ее вы

платы, использования скрытых оплат, распространении неполной 

занятости, текучести кадров, развитии вторичной занятости. Раз

ростался неформальный и скрытый рынок труда. Неформальная 

занятость охватывает 18% рабочей силы. ФОРМИРО8Зние средней по 
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доходам группы населения - «средний класс. - проиеходит за счет 

рабaraюших в ииостранных компаниях и верхних эшелонах власти. 
Сложившаяся система полуформальных трудовых отношений 

сдерживала рост безработицы (8% в 2005 г.), но одновременно она 
препятствовала повышению технического уровня предприятий. 

Предприятия благодаря дешевизне рабочей силы и принудитель
НblМ заимствованиям в форме задержек заработной платы получали 

возможность продолжать производственную деятельность без их 

технической перестройки. 

Характерной чер'ЮЙ российского рынка труда стало использо
вание иностранной рабочей силы. Численность зарегистрированных 

иностранных рабочих невелика - около 300 тыс. человек. Большую 
часть иммигрантов составляют выходцы из СНГ. Они в основном 

заняты на низкооплачиваемой работе. Большее значение на рынке 

труда играют нелегальные иммигранты. Оценки их количества ко

леблются от 1,5 до 10 илн человек. Большая часть нелегальных им
МИJpантов занята в теневой сфере. По своему социальному положе
нию они находятся на бесправном положении. 

35.3. рф в мирохозяйственных связях 
Открытость рф выступает во всех вИдах внешнеэкономи-
эконо"ики ческах связей, став открытой для зарубеЖНЫХ 

хозяйствующих субъектов. Ее внешнеторговая квота превышает 50% 
ВВП, при этом на экспорт Идет свыше 30% ВВП (1990 г. - 18%). 
это СВИдетельствует о том, что внешнеэкономическая деятельность 

стала важнейшим фактором развития российской экономики и что 

страна сильно npивязана к рынкам других стран. 

По РЯДУ экспортных поставок экспортная квота достигает высо
кого уровня: сырая нефгь - 56%, нефтепродукты - 40%, природ
ный газ - 37%, минеральные удобрения - 75%, черные металлы, 
медь - 50-80%, целлюлоза - 80%, алюминий - 90%. Квк видно 
из приведенных цифр, ряд отраслей почти полностью работает на 

внешний рынок. 

Большую роль играет импорт во BнyrpeннeM спросе РФ. За счет 
импорта обеспечивается 33-35% спроса на продовольственные това
ры, в том числе на 60% на мясо, на 50% на сливочное масло. По'ПИ 
полностью за счет импорта удовлетворяется спрос в аудиовизуальной 

технике, БЫТОВьq элеК'J1ЮnPиборах. Доля импорта машин и оборудо
вания превышет 60% (15-20% в 1980-е годы). Половииа спроса на 
новые технологии удовлетворяется за счет импорта. 

Значительная вовлеченность российской экономики в междуна

poдныe экономические отношения объясняется резким снижением 
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предложения на национальном рынке, превращением бывших 

внyrpисоюзных поставок В международные. На первом этапе внеш

неэкономическая политика Рф была направлена главным образом 

на повышение степени открытости, на усищ;ние вJaимодействия с 
западными и международными торговыми и финансовыми инcrи

тугами. В середине 1990-х годов были почти полностью упразднены 

квоты и лицензии, экспортный тариф, субсидирование экспоvmых 

поставок. Единственным регулятором ввоза товаров оставался им

портный тариф. БЬUlа введена внутренняя и внешняя обратимость 

рубля по текущим операциям. Иностранцы допущены на финансо

вый рынок. Защита национального производства, отдельных его 

секторов оказалась на заднем плане. Преобладал подход: «Запад нам 

поможen. это привело к гипертрофированной зависимости рос

сийского хозяйства от международных рынков, способствовало 

снижению конкурентоспособности готовой продукции, невозвра1)' 

экспортной выручки. В конце 1990-х годов было введено регулиро

вание экспорта, импорта (лицензирование, пошлины, валютный 

контроль). 

BH8WHRR ДОЛЯ Рф В мировой торговле сократил ась. В 

торroВЛR мировом экспорте она равнялась 1,8% в 2004 г. 

против 2,7% в 1991 г. По размерам внешнеторгового оборота страна 

занимает 13-е место в мире. В 2000-е годы внешнеторговый оборот 

развивалс!,! умеренными темпами, увеличившись в домаровом вы

ражении & 1,2 раза. 
Положение Рф в системе внешнеторговых связей не улучши

лось. Сырьевая структура промышленного производства, нараста

ние технологического отставания, износа производственного обору

дования снижают конкурентоспособность. В большинстве экспорт

ных отраслей российской промышленности издержки производства 

на единицу продукции выше, чем в странах - ведущих постав

щиках минерального сырья и полуфабрикатов. По показателям об

щecrвeнной npoизводиreJlЪНОСТИ РФ значиreльно УС1)'Пает Бразилии -
в 1,6 раза, Саудовской Аравии - в 5,8 раза, ЮАР - в 1,2 раза. 

Развитие производства предопределило изменение mOtlapHOU 
стру"туры внешней торговли. В ее структуре преобладают сырье и 

полуфабрикаты - товары с низкой добавленной стоимостью 
(табл. 35.4). 

Свыше половины объема экспорта составляют энергетические 
товары, MeтaJUIЫ. Доля машин снизилась до 8% стоимостного объе
ма экспорта (1990 г. - 18%), при этом на вооружение приходится 
2/5 стоимости машин и оборудования. Доля продукции обрабаты-
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вающей промышленности в российском экспорте в 2,5 раза, а ма
шин и оборудования - в 4 раза ниже общемирового уровня. 

Таблица 35.4. T088pIWI CJ1I)'1П)'р8 эк.спщrra РФ, % 

1990 2000 2004 

Продовольственные товары и сельскохозяйст-

венное сырье 2,1 2,8 2,7 

Минеральные продукты 45,4 53,2 57,8 

Продукция химической ПРОМЫШllенности, каучук 4,8 7,1 8,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4,1 4,3 5,1 

Металлы, драroценные камни и изделия из них 16,0 24,0 25,9 

Машины и оборудование, -rpaнспортные средства 18,1· 10,3 7,8 

Другие товары 9,5 1,5 4,1 

-Только rpажданского назначения. 

ИсmO'lник: Орешкин В.А. Внешнеэкономический комплекс России, - про
блеиы и перспективы развития. ВНИКИ. М., 2()()(); Российский статисТический 
еж.егодник. 2005. Статистический сборНИК. М., 2006. 

На международных рынках высокотехнологичных товаров место 

РФ заметно только в экспорте оружия и военной техники, в по

ставках оборудования ДIlЯ АЭС. 

Энергосырьевая направленность экспорта предопределяет зна

чительную зависимость торгового и платежного балансов С1раны от 

колебаний цен на сырьевые товары на международных рынках. 

РФ выступает крупнейшим поставщиком на внешние рынки 

никеля - 27%, необрабornнной древесины - 23%, npиродного газа -
18%, минеральных удобрений, стали, сырой нефти и нeфreпродук
тов, алюминия - 7-10%, а та.юке оружия и военного снаряжения -
30%. По отдельным товарам поставки из РФ занимают важное ме
сто во BHYJl>eHHeM спросе ряда С1ран-импортеров. Так, поставки 

энергетических товаров из РФ покрывают 80% потребностей Ук
раины, полностью - С1ран Балтии, свыше 50% - с1ран Централь
ной Европы, до 20% - западноевропейских стран. В ряде произ

водств российские производители имеют достаточно высокую кон

курентоспособноспь - черная и цветная металлургия, нeфreхими
чесКaJl, лесная промышленность. 

В С1руюуре импорта машины и оборудование составляют круп

нейшую позицию - 41,2%. Значительное место занимают сельско
хоза:йcrвeнные продукты - 18,3 (21% в 1990-e годы) и химические 
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товары (16%). В целом структурные изменения во внешней торroв
ле связаны с увеличением ДОЛИ сырья, малообработанных товаров и 

товаров широкоro потребления. 

Рассмотренные изменения в отраслевой cтpYJCl1lPe в определен

ной мере вызывались сдвигами в reorpaфическом нaqpaвлении 

внешней торroвли. Основные торroвые контрагеНты - развитые 
страны, на которые приходится более 60% российского торroвоro 
оборота. Доля периферийных стран сократилась. Среди развитых 

стран основными рынками сбыта российских товаров JlВJUl)()тся 

страны ЕС - 51% и США - 5%. В Западной Европе крупнейшим 
потребителем российской продукции выступают Германия - 8-
10% и Нидерланды. У ведущих западных контрагентов торroвый 

оборот с РФ составляет незначительную величину их внешней тор
roвли - 0,1-0,8%, только у ФРГ и Италии этот показателъ превы
шает 1,5%. 

TopгotlЫU баланс сводится с возрастающим положительным саль

до, которое в основном обеспечивается в торroвле сырьем и полу

фабрикатами с развитыми странами. Баланс в торroвле услугами 

отрицательный. Он образуется в основном по статье туризма. 

рф в дВ .... Н.... Еще до сформирования развитой денежно-

кап"тала кредитной системы РФ широко включи-

лась в международное движение капитала. -Она стала крупнейшим 

субъектом в QЫвоэе капитала в нелегальной форме. 

ЭltClIOJIm 1UUIIUrUJ.Ul. Официальный экспорт капитала (по лицен
зиям Центрального банка РФ) за 1991-2000 Гf. составил 33 млрд 
ДОJVI., в том числе прямые и портфельные инвестиции равнялись 

4,5 млрд дOJVl., или примерно 14% разрешенной суммы капитала. В 
2000-2004 Гf. в среднем вывозилось 25 млрд дOJVl. в год. 

По оценке ЮНКТАД, в 2004 г. наКОlUlенная сумма российских 

зарубежных прямых капиталовложений составила 98,4 М11рД ДOJVl., 
что составляет примерно 0,8% их мирового объема. В указанную 
сумму входят советские заrpaничные прямые капиталовложения. К 

началу 1990-х годов за рубежом насчитывалось около 300 совмест
ных компаний с участием советского капитала: 64% из них было 
зарегистрировано в Западной Европе, 14% - в Америке, 13% - в 

Азии. Совокупный объем капиталовложений в эти компании оце
нивался в 2-2,5 млрд ДOJVl. 

В 2000-е ГОДЫ вывоз капитала в форме прямых инвестициЙ со
ставлял 7,2% валовых вложений в основной капитал в российское 
хозяйство. ОСНQ~НЫМИ экспортерами капитала и инвecrораыи в ;)3-
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рубежную экономику выctyПают финаНСОВО-ПРОМЫIlUlенные rpyп

пы топливно-энергетической сферы. Наибольшие объемы россий

ских капиталовложений вложены в Британии, Кипре, Нидерландах, 

Украине. Легальный вывоз капитала составлял не значительную ве
личину по сравнению с нелегально вывезенным капиталом. 

Оценки нелегальной утечки капитала сильно разнится - от 9 до 
100 млрд долл. в roд, что составляет от 2 до 30% ВВП РФ. Пре
деlЬНая цифра нелегальноro вывоза в конце 1990-x roдов оценивз
лась в 1,4 1J!ЛН долл., что представляет чудовищное расхищение на
ционального богатства. Огромная величина утечки капитала во 

MHOro раз превышает объем иностранных инвестиций и экономиче
ской помощи РФ за 1990-e roды. Господствующие круги, именуе
мые элитой, в 1990-e roды продемонС1рИРОвали, что свое будущее 
они видят вне Большой и Малой России. В 2000-е годы нелегаль

ный вывоз капитала оценивается в 15-30 млрд долл. в roд. 
Движущей силой нелегальноro перемещения капитала служит те

невая экономика, клановость, криминализация хозяйственноro ",еха

низма. В этой C1pYJCТYpe со:щаклся незаконные прибыли, прямо ори

ентированные на уход от налогообложения, от любых форм государ

cтвeHHoro контроля. Немаловажную роль в этом процессе ИI"»a1I го

сударственный аппарат .• Диктату теневой экономики и «серых схем-, 
разгулу коррупции и массовому оттоку капитала за рубеж во мноroм 

способствовало само государство-, - отмечал Президент РФ в своем 

выступлении перед Федеральным Собранием в июле 2000 г. 

Нелегальный вывоз капитала был бы невозмшкен без содействия ему 
со стороны кредитных учреждений западных С1ран. 

Оf1Юмные масштабы утечки капитала стали важной причиной 

хозяйственноro кризиса, снижения уровня жизни населения. Бегст

во капитала сдерживает инвестиционный процесс, подрывает ва

лютное положение С1раны, существенно сокращает налоroвые по

ступления, за1J!УДНЯет погашение внешней задолженности. Оно 

увеличивает хозяйственный потенциал западных С1ран. Приведен

ные оценки нелегальноro оттока капитала из РФ показывают, что 

со:щанное 1J!УДОМ нескольких поколений национальное бо~ 

рф в нем алой степени способствовало экономическому подъему 

западных стран. 

lIJUOPm ~ в 1990-2000-е roды рф в больших размерах 
привлекала иностранный капитал. Основная ero часть (70%) была 
привлечена в форме ссудного IЦlnumало. РФ использовала все ос

новные формы заимствования: государственные кредиты, кредIпы 
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международных организаций, размещение обязательств на между

народных рынках. Значительная часть средств поступила в форме 

экономической помощи. В 2003 г. ее объем составил 0,2% ВВП, чro 
равНЯЛОСЬ 2 ДОЛЛ. на жителя РФ (Латвия - 108, Лиrвa - 51, Грузия-
48, Украина - 7 долл.). • 

Широкое использование иностранного ссудного капитала при

вело к значительному увеличению внещнего долга. По данным 

Центрального банка РФ, в 2005 г. объем внещнего долга составил 

почти 260 млрд долл. (1990 г. - 59,8). Он является ОДНИМ из круп
нейших среди развивающихся стран после Бразилии и КНР. В 

структуре долгов ПРОИЗОllV:Ю сокращение государственного долга до 

82 млрд и быстрое увеличение долга частного сектора. 
В последние годы в отличие от 1990-х годов обслуживание внеш

него долга не представляет больших затруднений для хозяйства стра

ны. На его погашение идет 13-16% экспортных поступлений. 
В силу того, что РФ стала правопреемницей СССР, к ней пе

реlW1И внешние активы Советского Союза. Общая сумма задолжен

ности иностранных государств (без задолженности стран СИf) со

ставляла 120 млрд долл. Однако РФ не может в полном объеме ис
пользовать эти активы. Основными должниками являются бедные 

страны. часть из которых относится к группам наименее развитых 

стран. Из 57 стран-должников регулярно выполняли свои долговые 
обязательстве, менее Ij3 государств. Значительная часть этих акти
вов была списана в рамках ПОМОШИ экономическому развитию 

стран-должников. 

Хозяйственному развитию РФ может служить приток иностран

ных nрямых и nорmфeльных инвестиций, которые формально не соз

дают внешней задолженности. Приток ИПК по мировым меркам 

был небольшой - до 0,3-1,8% мирового объема. В абсолютном раз
мере общая сумма накопленных ИПК превысила 98 млрд долл., что 
составило заметную величину в мировом объеме ИПК - 1,1%. 

Ежегодный приток ИПК в РФ повысился в 2000-е ГОДЫ - до 

7,2% объема валовых капиталовложений в основной капитал. 
Основной сферой приложения ИПК являются нефгедобываю

щая ПРОМЫlW1енность (28%), торговля и общественное питание 

(22%) и коммерческие услуги. На машиностроение и металлообра
ботку приходится около 5% общего объема капиталовложений. 

Прошедшее время показало, что компании развитых стран мало 
заинтересованы в поддержании и тем более наращивании машино

строительного c;:efГopa РФ. 

, 
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Иностранный капитал занимает видное место в российском хо

зяйстве. Предприятия с участием иностранного капитала произво

дят 12% ВВП, в том числе 76% пива, 65% табачных и:щелиЙ. 
В региональном отношении отмечается огромная концентрация 

ИПК - Москва, Тюменская и Сахалинская области. Основной при

т<ж прямых капиталовложений обеспечивался за счет при обретения 

существовавших промышленных предприятий и не оказывал значи

тельного влияния на увеличение и обновление основного капитала. 

ОСНОВНblМи инвесторами ИПК в российскую экономику явля

ются кипрские, нидерландские компании, компании США, Брита

нии, Германии. Обращает внимание высокая доля кипрских ком

паний (свыше 13% общего объема ИПК), которые не являются за
метными инвесторами в мировой экономике. В данном случае речь 

идет о притоке российского нелегального капитала. 

Оценивая движение частного легального капитала, следует от

метить, что в 1990-2000-е годы происходил его чистый отток. 

В целом внешнеэкономические связи рф имеют однонаправ

ленный характер, определяемый вывозом товаров и капитала. Эrо 

приводит к диспропорциональности хозяйственного развития. 

Сырьевая ориентация экспорта привела к выделению в рамках ма

териального производства двух секторов, работающих на внутрен

ний и внешний рынок, что вызывает нарушение единства воспро

изводственного процесса. В одном секторе большие доходы, в дру

гом - относительно низкая прибblЛЬНОСТЬ и основная занятость. 

Приток иностранных прямых капиталовложений в сырьевые отрас

ли и торговлю не выравнивал эту диспропорцию, а углублял ее. В 

результате изменений в состоянии внутреннего и внешних секторов 

российское хозяйство приобрело черты периферийно-зависимого 

типа развития. 

35.4. Внешнеэкономические связи 
со странами СНГ 

Дезинтеграция Особое место в системе внешнеэкономи-

хозяйств снг ческих связей рф занимают страны Со-

дружества ИезависимblX Государств (СИП, провозглашенного в де

кабре 1991 г. в результат, развала Советского Союза. В него вошли 

13 бывших союзных республик. Провозглашение политического 
объединения вместо государственного, как показали прошедшие 

годы, бbIЛО направлено на постепенное разъединение союзных рес-
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публик, pauел собствениости Советского CoI038 И удометвореlllR 

личных И националистических амбиций pyкo80JDl'I'CJlel С8МottpCИIOI!

глашенных государств. К моменту развала СССР в ~ J!OМIIIIir. 
ровали юrreгрируаощие факторы. Производcrвeнио-техимorвчecD8 

взаимосlUl3Ь предприятий И mpacлей обеспечивма' единое фувк

ционирование экономик союзных республик. В cccr чeтlli8piЬ 1f8-

селения (75 млн человек) проs:ивaло вне rpaниц своих И8ЦIIOR8JiЬ
ных образований. каждый восьмой брак CЧИТ8JlСИ межиациоll8JD.

ны •. На референдуме 17 марта 1991 г. большинство rP8]ЦaН Bыса-

залось за сохранение Союза в обноалеЮfОМ В1flte. 
Разрушен не единого экономического пространства C)'3JIJIO хо

зяйственный потенциал всех бывших союзных республих, произ

водство упало на 30-50% в пракmчески всех новообразованных 
государствах. Каждое из НИХ в связи с разрывом кооперационных 

связей, по оценкам, недополучало ежегодно 40% своего ВВП. По
теря свободных торговых nyreй, снижение ресурсного потенциала 

привели к коренному падению геополитической роли РФ, ослабле

нию ее безопасности. Появление праблем экономической ВЫЖИ

ваемости новообразованных государств объективно говорило в 

пользу реинтеграции, что в пропагандистских целях использовали в 

своей политике правящие круги ряда стран снг. 

За l:lремя существования СНГ главы государств и правительств 

подписали более 1300 документов, KOТOPЫ~ охватывают широкий 
кpyr ВОПРОСО8 торгового, финансового, производственного, техни

ческого, оборонного и социалЬНО-f)'манитарного характера. Про

цесс хозяйственного единения формально обеспечиваются Догово

ром о создании экономического союза 1993 г., распространяюшего 

свое действие на все страны СНГ, а затем соглашением более низ

кого уровня - Соглашением о создании зоны свободной торговли 

1994 г. Было образовано более 30 координирующих и исполнитель
ных органов, в числе которых Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Ме.жrocударственныЙ экономический комитет, Эко

номический суд и т.д. Их решения носят консультативный и реко

мендательный характер. Ни СНГ в целом, ни его отдельные органы 

не обладают наднациональными полномочиями. 

Несмотря на подписанные соглашения, экономическое взаимо

действие внутри СНГ не носит интеграционного начала, которое 

предусматривает приведение разрозненных частей в единство как 

элементов одной хозяйственной системы. Торговые и другие эко

номические связи в рамках СНГ осуществляются исключительно на 
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двухсторонней основе, и условия сотрудничества каждой пары су

щественно разнятся. Поэтому покаэатели, свидетельствующие об 

экономическом сотрудничестве в СНГ, отстают от покаэателей ряда 

других экономических группировок. В СНГ доля взаимного товаро

оборота в общем объеме внешней торговли сокращалась, составляя 

около 20%, а в НАФТА - около 50%, в ЕС - свыше 60%. 
Препятствием на пуги хозяйственного единения стоят субъек

тивные и объективные причины. Эro клановость интересов новых 

собственников производственного аппарата, политические амбиции 

лидеров, представляющих эти интереса и стремящихся к междуна

родному самоутверждению, несмотря на бедственное положение 

своих стран. Объединению препятствуют усиление неравномерно

сти экономического развития новых стран, сырьевая направлен

ность хозяйств большинства стран. Сдерживаюшее влияние оказы

вает ценовая политика, когда внутренние цены для партнеров из 

СНГ оказываются значительно выше цен на подобные поставки в 

страны дальнего зарубежья. Дальнейшему разъединению способст

вует политика западных государств. Экономическая помошь запзд

HbIX стран нередко препятствует процессу производственного коо

перирования, нарушает остаВlИиеся связи между IUIатежеспособны

ми предприятиями. 

Виртуальность экономического союза, отсутствие реальной ко

ординации внешнеэкономической деятельности, налоговой полити

ки, механизма ответственности за выполнение принятых обяза

тельств дополняются дроблением СНГ на различные субрегиональ

ные группировки. Эrо Евразийское экономическое сообшество 

(РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), Uентраль

ноазиатское экономическое сообщество (Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Таджикистан), ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, 

Азербайджан, Молдавия), Союз Белоруссии и России, основанный 

на сохранении суверенитета двух государств, и др. В качестве разъ

единяющихся моментов используются доводы о национальной са

мобытности, религиозной напряженности, геополитической ориен

тации, социально-экономическом положении. 

Суверенизация хозяйств, клановость предпринимательской дея

тельности выступают тормозом развития кооперации на уровне хо

зяйствующих субъектов иnи интеграции на микроуровне. Устойчи

вые кооперацио~е связи создают основу для образования между
народных финансово-промышленных групп (МФПГ). Препятстви
ем также выступают сушействующие различия в законодательствах. 
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Большинство crpaн СНГ переориеmировали свои связи с РФ на 
другие зарубежные страны, на долю которых приходится 4/5 их экс
порта, 2/3 импорта. У РФ, Армении, Грузии, Узбекистана внеUПfе
экономическая деятельность переориентирована преимущественно 

на "lpeТbИ страны, только у Белоруссии, Молдавии, -Туркмении боль
шая часть поставок идет на рынок Содружества. Все это не способ
ствует развитию взаимной торговли, а производственные связи ста

новятся все менее взаимодополняемыми и взаимосвязанными. 

OтHoweH"" рф Экономические отношения рф с другими 

со странами СНГ участниками СНГ формально относятся к 

числу приоритетнbIX. Однако объем торговли с этими странами 

снизился. За 1991-2004 п. доля стран - участниц СНГ в россий

ском товарообороте упала с 54,6 до 17%. ПроизоlWIИ качественные 
изменения. Если в начале 1990-х годов поддержи вались коопераци

онные отношения, то в конце десятилетия доминировал простой 

обмен товарами. 

На первом этапе правящие круги поощряли центробежные тен

денции, рассматривая СНГ как обузу для рф. Однако переориента

ция на западные рынки привела к резкому сокращению экспорта 

обрабатывающей ПРОМЫlWIенности и может оказаться необратимоЙ. 

Произошли изменения в географическом направлении внешне

экономических связей со странами СНГ. Они проявились В значи
тельномснижении удельного веса стран Закавказья и Средней 

Азии. С "екоторыми странами этих регионов экономические отно

шения находятся на низком уровне. 

В 2000-е годы около 70% товарооборота рф в рамках СНГ осу
щесТВЛЯJlось с Украиной и Белоруссией (35 и 38%). В Белоруссию 
напpaan.яется основная часть российского экспорта, она обеспечи

вает основную часть российского импорта. За Белоруссией и Ук

раиной с большим отрывом идет Казахстан. Однако эти страны по 

величине торгового оборота уступают фрг. 

В экспорте РФ в страны СНГ преобладают минеральные продук

ты, химия и металлы. Следует отметить, что поставки nPOДУ1СЦИИ 

машиностроения при больших колебаниях составляют 1/4 экспорта. 
Торговый оборот сводится с положительным сал~о в пользу РФ. 

Неэначителъным ЯВJIJIстся движение капитала в форме прямых ин

вестиций между РФ и дpyrими CIp8НaМR СНГ. Прямые кaлиraлoвлo

жения ДPYnIX стран СНГ в российском хозяйcme COCТ8ВIUDOТ ЛИI1IЪ 1,5% 
общего объема ипк. Крупнейший инвестор среди них - Украина. 
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в целом отсyrcтвие политической воли, вывоз кап:итала из РФ 

на Запад, ослабление экономического пoreнциала привели к тому, 

'lI'O страны СНГ заняли второстепенные позиции в экономических 
связях РФ. 

Вопросы к теме 

1. В каком направлении развивались производство и струюура 

промышленности РФ в 2000-е годы? 

2. По каким ПОка33ТеЛJIм экономического и социального развития 
РФ O11fОСИТСЯ к развитым странам? 

3. Существует ли устойчивая связь между динамикой мировых цен 
и зкономическим развитием РФ? 

4. Охарактеризуйте социально-экономическую структуру хозяйства. 
Оказывает ли она ВJlИЯНИе на экономическое развитие страны? 

5. Раскройте характер участия РФ в мировой торгоале. 
6. Покажите особенности участия РФ в международном дв~ении 

капитала. 

7. Охарактеризуйте роль и Me~ РФ в мировом хозяйстве. 
8. Проанализируй1'е характер O11fошений РФ с дрyrими странами 

СНГ. 



Заключение 

Мировая экономика последних десятилетиЙ развивалась под ВJIИJI

нием многих проблем обще планетарного значения. Наибольшее В/DUI
ние на развитие глобальной экономической системw оxaзaJI распад ми

ровой социалистической системы, распространение tobapho-денеюfых 

отношений, процессы интернационализации хозяйственной деятельно

сти. В отдельных секторах хозяйства движение капитала происходит на 

общемировой основе, что усилило в экономическом развитии отдель

ных стран роль внешнеэкономических связей. Но эта тенденuия разви
валась противоречиво. 

В развитых странах Запада и Азии усилилась регионализauия тopro
вых потоков, а в развивающихся rocударствах большая часть торговли 

осущестмяется со странами вне регионов и подсистемы. Среди более 
чем 30 торгово-экономических группировок этой подсистемы мирового 
хозяйства ни в одной из НИХ внугренняя торговля не превышает 25% 
обшего экспорта. В развиваюшемся мире преобладают отношения Юг -
Север, а не Юг - Юг. Основные потоки товаров, капиталов концен
трируются внугри трех ведущих индустриальных регионов. Обособле

ние этих хозяЙственн.ых центров не способствует развитию фaJcroров 

npoизводства в планетарном масштабе. 

Современное мировое хозяйственное развитие неразрывно связано 
с проблемой от..:талости периферийных стран. В интернационализиро

ванном мировом хозяйстве продвижение ЮDlCдОЙ группы стран и на

циональных экономик во многом зависит от состояния всех составных 

частей в целом. Развивающиеся страны прилагают усилия, чтобы вы
рваться из положения бедных и беднейших rocударств. За последние 

десятилетия в экономическом и социальном развитии мирового хозяй

ства, в позициях развивающихся стран произошли изменения. Нацио
нальные хозяйства ",ногих из них стали более диверсифиuиpoванными, 

значительное место в производстве заняла обрабатывающая про ... ыш
ленность, меня:e-n:я лицо сельского хозяйства, преобразуется характер 
сферы услуг. 

Доля периферийных стран в мировом производстве за последние 
два десятилетия увеличилась незначительно. Разрыв в уровнях эконо
мического развития между развитыми и развивающимися страна ... и не 
сократился, а увеличился, в ряде регионов мира произошло снижение 

ВИД на душу населения. Целый ряд стран остаe-n:я, другие оказались 
на периферии мирового хозяйственного развиТИJl, а взаимозависимость 
приобретает для них форму ПОСТОJIННой привязки К по ... ощи. Крайне 
неравномерное распределение богатства со:щает у бедных ощущение 

политического ун.и:жения. 

Позиции развитых стран в 2000-е годы в мировом npoизводстве из
меннлись мало. Они в целом сохраняют свои позиuии на pЫНlCe roтo-
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вых изделий, чему способствовало их абсолютное превосходство в на

учно-технической сфере. Вопреки концепциям международного разде
ленИJI труда остается высокой их доля в мировых поставках топлива, 

продово.лъственных товаров, сельскохозяйственного сырья. ЯВ.llЯJlсь 

крупнейшими экспортерами, развитые страны ВЫС1)'Пают и крупней

шими покупателями товаров и услуг. Их внутриотраслевые связи раз

виваются главным образом в подсистеме развитых стран, несмотря на 

прогрессируюшие процессы интернационализации производства. Ана

лиз положения в мировом хозЯЙстве показывает, что, действуя глобаль
но, используя ресурсы всего мира, развитые страны восnpoизво.IJIТ 

прежде всего самих себя. Подобная сmyация не может не увеличивать 
диспропорциональность мирового хозяйства. Она создает возможность 

наиболее развитой подсистеме получать односторонние преимущества в 

ущерб другим странам, у которых менее полно раскрыт их экономиче

ский потенциал. Без глобальной справедливости не может быть гло
бальНОЙ безопасности. 

Произошли изменения в соотношении сил между крупнейшими 

национальными экономиками. Увеличились расхождения в темпах эко
номического развития индустриальных стран. США в 1990-е го$.а уп
рочили свои позиции в подс.истеме развитых стран и в мировом хозяй

стве в целом. После поражения Советского Союза в «ХОЛОДНОЙ войне. 

они опять стали единственной сверхдержавой в мире, добив.uoщеЙся 

установления нового мирового порядка, который отвечает укреплению 

их лидируюших позиций. 

Серьезные экономические последствия может иметь дальнейшее 

быстрое развитие КНР, которая уже вошла в число крупнейших по 

объему производства экономик мира, но еще значительно отстает в 

уровне своего развития от развитых стран. 

Социально-экономические изменения в мировом хозяйстве способ
ствовали усилению совместимости хозяйственных механизмов отдель

ных групп стран. В то же время развитие ведущих экономик показыва

ет, что не существует единого хозяйственного механизма для укрепле

ния позиций той ИЛИ иной страны в мировой экономике. Их опыт де
монстрирует мноroвариантность методов приведения в действие раз

личных факторов производства даже в единой подсистеме мирового 

хозяйства. 

Современный хозяйственный рост привел не только к общему уве
личению богатства, но и к нарущению равновесия между npиродной 

средой и человеком, к истощению природных ресурсов. Особенно ост
ро нарушение равновесия «человек - природа. прояаляется в разви

вающихся странах. Вьфубка лесов в странах Тропической Африки спо
собствовала многолeпtИм засухам и сопровождавшему их голоду. Про
исходит нарушение плодородия почв, выведение из сельскохозяйствен

ного оборота огромных земельных пространств. Данные издержки рос-
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та не только отягошают нынешнее экономическое развитие, но Jf ло

жатся бременем на будущие поколения. 

Среди проблем, ухудшающих состояние мирового хозяйства, не по

следнее место занимают вопросы занятости работосп~ноro населе
ния как развитых, так и развивающихся стран. Одной из важных при
чин высокого уровня безработицы выступает рост производительнOQI"И 

труда. Компании стремятся сократить издержки производства за счет 

рабочей силы с целью повышения конкурентоспособности своей пРо
дукции на международных рынках. В развивающихся странах этот фак

тор дополняется неразвитостью производителъных сил, огромной скры

той безработицей в сельской местности. Безработица не только подры

вает положение основной производительной силы В экономике, но и 

является первопричиной нишеты и голода. 

Мировое хозяйство представляет собой многообразную, многоуров

невую и иерархическую систему. Постоянно происходят сдвиrи в соот

ношении сил, уровнях экономического развития. Существующий меха

низм функционирования глобальной хозяйственной системы в основ

ном определяется взаимодействием наиболее развитых стран и не но

сит универсального, всеобщего характера. Меж.rocyдзрственная система 

экономического регулирования включает согласование основных на

правлений внугренней и внешней политики развитых стран, либерали

заЦIIЮ, открытость международных экономических связей, прежде все

го капитала, горговли, сохранение и укрепление роли международных 

валютно-финансовых институтов. Как видно, она содерJКИТ рынчныe 
и административные, нерыночные инструменты. Как те, так и другие 

силы во '!Ногих случаях действуют в пользу ведущих хозяйств, обла
дающих мощным экономическим потенциалом. 

Положительную роль в решении основных вопросов современного 
хозяйства могли бы сыграть демократическая перестройка институцио

нальной основы мирового хозяйственного механизма, придание главным 

международным и межгосударственным институгам универсального ха

рактера, учитывающие интересы всех субъектов мирового хо3JIЙСТВЗ. 
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