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Ãëàâà 1. Ìèðîâîå õîçÿéñòâî
è ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ

1.1. Ñóùíîñòü ìèðîâîãî õîçÿéñòâà

Бурное развитие производительных сил общества, особен�
но со второй половины ХХ в., привело к тому, что все более слож�
ными и глубокими стали международные экономические взаи�
мосвязи и взаимообусловленности. Новые формы получает меж�

дународное разделение труда, расширяются сфера и границы
его кооперации. Одновременно расширяет сферу своих иссле�
дований, формирует новые методы анализа и экономическая
теория мирового хозяйства, являющаяся самой молодой и ди�
намично развивающейся частью современной экономической
теории.

На протяжении всей истории человечества экономический
прогресс общества связан с развитием разделения труда, в том
числе национально�территориального, международного разделе�
ния труда. Различные формы обмена экономической деятельно�
стью между странами привели к появлению специфических,
международных связей и отношений и формированию мировой

экономики. Мировая экономика представляет собой глобальную,
целостную систему национальных хозяйств, существующую как
многоукладное экономическое пространство, основанное на вза�
имодействии и взаимозависимости всех его элементов.

Активное участие в международном разделении труда, раз�
ветвленная система мирохозяйственных связей, опосредующая

межстрановые потоки материальных и финансовых ресурсов,
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являются необходимым условием обеспечения эффективного
производства товаров и услуг даже для самых развитых и круп�
ных государств мира. Лишь благодаря международному сотруд�
ничеству национальные экономики в своем развитии могут, опи�
раясь на выпуск тех видов продукции, в производстве которых

они имеют какие�либо преимущества, обеспечивать поток не�
достающих потребительских и производственных товаров. По
существу внешние экономические сделки продолжают логику
внутренних сделок: и там и здесь присутствует одна цель —
максимизация полезности для потребителей и доходов для про�
изводителей.

Все различия между внутренними и внешними хозяйствен�
ными связями касаются скорее формы их реализации, чем су�
щества самих процессов. Вместе с тем в международных отно�
шениях имеются достаточно существенные отличия от отноше�
ний, складывающихся внутри страны, что наряду с растущей
значимостью мирового хозяйства привело к формированию спе�

цифической отрасли экономического знания — теории мировой
экономики. Мировая экономика как наука — это часть теории
рыночной экономики, изучающая закономерности хозяйствен�
ного взаимодействия между различными государствами в об�
ласти международного обмена товарами и услугами, движение
рабочей силы, капиталов и финансовых потоков.

С точки зрения методологии анализа между разделами
международной экономики нет четкого деления на микро� и
макроуровень, так как в каждом международном отношении
отражаются как интересы отдельных субъектов этих отноше�
ний, так и национального хозяйства в целом. Опираясь на тео�
рию мировой экономики, ученые пытаются объяснить и пред�

сказать структуру и объем международных сделок, оценить их
воздействие на внутреннюю экономику и рекомендовать такую
национальную политику относительно мирохозяйственных свя�
зей, которая максимизирует национальное благосостояние.

Исследование сущности и форм проявления международ�
ных отношений в процессе осуществления торговых, финансо�
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во�кредитных и других внешнеэкономических операций с це�
лью удовлетворения потребностей национальной экономики в
производственных ресурсах и благах составляет предмет ми!
ровой экономики. Изучая развитие и функционирование этих
отношений, мировая экономика призвана выводить соответству�

ющие законы и, опираясь на них в теоретических обобщениях,
давать рекомендации для участников международных эконо�
мических сделок. Объектом мировой экономики выступает
внешнеэкономическая деятельность субъектов этих сделок, тен�
денции развития международных связей и контактов.

Мировая экономика не является простой суммой слагаемых,

а представляет глобальную экономическую систему, в которой
экономики отдельных стран настолько взаимосвязаны и пере�
плетены между собой, что их воспроизводство, изолированное
друг от друга, становится практически невозможным. Растущая
и крепнущая целостность современного мира позволяет гово�
рить о формировании мирового хозяйства как единой целост�

ности.
Мировое хозяйство следует рассматривать как историчес�

кую и политико�экономическую категорию. Его зарождение на�
чалось в ХV�ХVI вв. Пространственными предпосылками для
этого процесса стали великие географические открытия, а со�
циальными и экономическими — ликвидация в Европе феодаль�

ных отношений, появление в массовом масштабе наемного туда
и буржуазии как класса, развитие торговли, распространение
капиталистической мануфактуры и повышение на этой основе
эффективности используемых факторов производства. Хотя в
XVI�XVII вв. базой международного разделения труда была
естественная основа — различия государств по природно�кли�

матическим условиям, географическому положению, полезным
ископаемым и т. п., уже тогда развитие внешней торговли при�
вело к возникновению мирового рынка — сферы устойчивых
товарно�денежных отношений между странами. Именно миро�
вой рынок послужил исходным пунктом образования мирового
хозяйства.
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Процесс развития мирового хозяйства ускорился в резуль�
тате перехода ведущих стран к машинному производству в
результате промышленного переворота конца XVIII — начала
ХIХ вв. Машинное производство уменьшило зависимость спе�
циализации и кооперирования от естественной основы и усили�

ло их связь с технологическим фактором. При этом нацио�
нальные рынки оказались недостаточно емкими для крупного
массового производства, что потребовало активизации внешней
торговли. В последней четверти ХIХ в. процесс образования
мирового хозяйства ускорило зарождение монополий. Они уси�
лили процесс концентрации и централизации капитала и созда�

ли предпосылки для выхода международных отношений на то�
варные рынки и распространения их на денежные рынки и рын�
ки капитала. На рубеже ХIХ–ХХ вв. капиталистическое про�
изводство становится мировым, а воспроизводство капитала —
интернациональным, что означает формирование мирового хо�
зяйства как целостной системы.

Мировое хозяйство представляет чрезвычайно динамичное
образование. В процессе его эволюции можно выделить несколь�
ко наиболее важных этапов: 1910–1930 гг., 1950–1970 гг., конец
1980�х гг. и по настоящее время.

Основными чертами первого этапа являются нарастание не�
устойчивости экономических связей между странами, наруше�

ние прежних хозяйственных связей, обусловленное Первой ми�
ровой войной; разрушение единства мирового капиталистичес�
кого хозяйства революцией 1917 г. в России, первоначальное бло�
кирование Советской России развитыми государствами мира, но
в последующем формирование стратегии мирного сосущество�
вания с ней; усиление тенденций к изолированному развитию

стран мирового хозяйства как следствие мирового экономичес�
кого кризиса конца 20�х — начала 30�х гг. ХХ в., общее снижение
роли экспорта и импорта товаров, труда и капитала.

На следующем этапе, наступившем после Второй мировой
войны, произошла новая ломка структуры мирового хозяйства.
В мире сложились две экономические системы — мировое ка�
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питалистическое и мировое социалистическое хозяйство. Капи�
талистическое мировое хозяйство основывалось на принципах
рыночной экономики, социалистическое — на планово�распре�
делительных. Контакты в хозяйственной сфере между страна�
ми этих систем сочетались с противоборством и соревнованием.

Капиталистическое мировое хозяйство заняло в системе миро�
вых экономических связей доминирующее положение, важным
элементом развития которых в этот период стали транснацио�
нальные корпорации (ТНК).

В 50–60�е гг. ХХ в. в систему мирового хозяйства стали вхо�
дить страны, освобождающиеся от колониальной зависимости

(развивающиеся страны). Вплоть до конца 80�х гг. мировое хо�
зяйство представляло совокупность национальных хозяйств
промышленно развитых, развивающихся и социалистических
стран.

Важной чертой этого этапа развития мирового хозяйства
является также сближение уровней развития США и других

промышленно развитых стран, формирование трех центров со�
перничества: США — Западная Европа — Япония.

На современном этапе развития в результате распада в кон�
це 80�х — начале 90�х гг. прошлого века социалистической сис�
темы хозяйства и рыночных преобразований в бывших социа�
листических странах мировое хозяйство вновь начинает при�

обретать черты однородного образования. Активизация сотруд�
ничества между странами, сближение их политических и эко�
номических структур — важнейшая характеристика современ�
ного этапа развития мирового хозяйства.

В целом мировому хозяйству начала ХХI в. присущи сле�
дующие особенности:

1) развитая сфера международного движения факторов
производства; международные формы производства, в первую
очередь в рамках ТНК;

2) относительно обособленная международная финансовая
сфера, прямо не связанная ни с движением товаров, ни с дви�
жением факторов производства;
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3) система межнациональных, наднациональных, государ�
ственных и негосударственных механизмов регулирования; эко�
номическая политика государств, исходящая из принципов от�
крытой экономики;

4) переход наиболее развитых стран к постиндустриаль�

ным, информационным экономикам; глобализация мировой
экономики.

1.2. Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ìèðîâîãî õîçÿéñòâà è åãî ñòðóêòóðà

Уровень развития мировой экономики является не только
результатом ее экономического роста, но и основой ее дальней�
шей динамики. Базовыми условиями функционирования миро�

вого хозяйства, как и отдельных национальных хозяйств, все�
гда являются затраты вещественных и личных факторов про�
изводства. Анализ развития мировой экономики в последние
десятилетия показывает, что 1% роста затрат труда обеспечи�
вал прирост продукции всего на 0,7%, тогда как соответствую�
щий рост вещественных факторов увеличивал такой прирост

на 3%.
Столь значительная разница влияния труда и капитала

иногда вызывает известную недооценку роли природных ресур�
сов в хозяйственном развитии тех или иных государств. При
этом обычно ссылаются на опыт экономической динамики стран,
практически не имеющих собственных полезных природных

ресурсов (Япония, Южная Корея, Сингапур, Швейцария и др.).
Конечно, можно привести и факты иного порядка. Некоторые
станы (Кувейт, Саудовская Аравия и др.) достигли крупных ус�
пехов по некоторым экономическим показателем (например, по
среднему доходу на душу населения), однако по уровню индус�
триального развития им еще далеко до передовых стран мира.

Приведенные примеры экономического развития в зависимо�
сти от степени обеспечения природными ресурсами подтвержда�
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ют, что подобные успехи в обоих случаях возможны лишь в рам�
ках мирового хозяйства и благодаря международному разделению
труда (МРТ). Естественные ресурсы — первоисточник, отправная
база экономики всех стран на всех ступенях их развития.

Естественные ресурсы бывают двух видов: восстанавливае�

мые и невосстанавливаемые. Восстанавливаемые ресурсы мо�
гут использоваться периодически и в объеме, не истощающем
их наличия для будущего потребления. К восстанавливаемым
природным ресурсам относятся земля, моря, реки, солнечное
тепло и т. д. Леса, дикие животные и рыбные запасы также мо�
гут быть примером восстанавливаемых ресурсов. Если лесораз�

работки, лов рыбы ведутся умеренно и рационально, то приро�
да сама позаботится о их воспроизводстве. К невосстанавлива!
емым ресурсам относятся те, которые используются один раз и
не воспроизводятся самой природой. К таким ресурсам относят�
ся уголь, нефть, газ и др.

Естественные ресурсы имеют два важных экономических

измерения — величину запаса и потоки. Величина запаса каж�
дого ресурса определяется самой природой и интенсивностью
предыдущего использования. Потоки естественных ресурсов
зависят от уровня их ежегодного потребления. Потребности че�
ловека определяют такие потоки, и в зависимости от них запа�
сы природных ресурсов могут потребляться быстро, медленно

или не использоваться вовсе.
За последние десятилетия масштабы потребления природ�

ных ресурсов колоссально выросли. Из всей массы добытых в
ХХ в. полезных ископаемых 3/4 приходилось на период после
1960 г. На индустриально развитые страны при этом падает по�
ловина добычи минерального сырья и 90% его использования.

За этот же период население Земли выросло с 2,5 до 6 млрд че�
ловек, и в ближайшем будущем ожидается увеличение до
10 млрд человек. И если 6 млрд человек с соответствующим
объемом производства оказывают значительное давление на ре�
сурсы и экологическую ситуацию, то при 10 млрд населения ре�
ально полное истощение ресурсов и экологический крах.
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Уже сегодня видны временные горизонты конечного исто�
щения жизненно важных энергетических ресурсов. Так, исхо�
дя из существующих уровней потребления, технологий и зат�
рат, запасов нефти хватит на 60, газа — на 50, угля — на 106
лет. При более высоких технологиях добычи и затратах этот го�

ризонт можно отодвинуть: по нефти — на 200 лет, по углю — на
600 лет. В основу таких оценок положены современные нормы
потребления на душу населения нескольких передовых стран,
которые в 15–30 раз превышают средний показатель душевого
потребления населения всей планеты.

В ближайшие 20–25 лет душевое потребление энергоноси�

телей остальным населением планеты достигнет нынешнего
уровня передовых стран. Рост спроса на энергоресурсы и дру�
гие ископаемые за последние 20 лет опережал темпы открытия
новых запасов, что, собственно, и провоцирует напряженность
вокруг энергоносителей, ресурсов и продовольствия.

Чтобы спасти положение, пессимистически настроенные

экономисты предлагают выйти на нулевой экономический рост,
сократив на 75% добычу минеральных ресурсов, на 50% — ин�
вестиции и на 30% — рождаемость1. Однако большинство уче�
ных полагают, что заключения об абсолютных пределах эконо�
мического роста, построенные на предложениях о неизменной
технологии и фиксированных ресурсах, не заслуживают дове�

рия, хотя и акцентируют внимание на весьма важной проблеме
выживания цивилизации.

Технология не топчется на месте, и человечество не только
постоянно ищет и находит способы экономического потребле�
ния дефицитных ресурсов, но и создает материалы — субсти�
туты для всех ресурсов, ставших остродефицитными. Так, ка�

менный уголь используется вместо древесного в процессе про�
изводства железа и стали, синтетический каучук вытеснил ес�
тественный, а искусственные и пластмассовые изделия заме�
нили дерево и железо. Разумно предположить, что рано или

1 Мировая экономика: Учеб. пособие / Под ред. проф. И. П. Николае�
вой. — М.: Юнити�Дана, 2012. — С. 20.

�
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поздно будут найдены новые энергоносители, которые вытес�
нят нефть, а потенциальные возможности ядерной, солнечной
энергии, энергии приливов и отливов Мирового океана сейчас
даже трудно предвидеть. Кроме значительных энергетических
запасов биомассы Мировой океан содержит в себе практически

все элементы Таблицы Менделеева.
За последние годы наблюдается значительный прогресс в

использовании природных ресурсов. Мировая экономика ути�
лизации сырья перешла с экстенсивного пути развития на ин�
тенсивный. Если в 60–70�х гг. ХХ в. годовой прирост потребле�
ния ресурсов в мире составлял 3–8%, то уже в 80�е гг. он упал до

0–2%. Зависимость прогресса мирового хозяйства от производ�
ства сырья резко снизилась. Значительно уменьшилась ресур�
соемкость производства. Потребление сырья на единицу про�
мышленной продукции уменьшилось: по металлу — на 31,3%,
по углю — на 15, по газу — на 22%. За это время на 25–30% сни�
зилось потребление нефти и электроэнергии. Большому прес�

сингу со стороны растущего населения и развивающейся про�
мышленности в условиях технологических революций подвер�
гаются и другие природные ресурсы — лесные, водные, земель�
ные, а также ресурсы Мирового океана.

Практика последних лет показала, что капиталовложения
в рациональное использование энергии и сырья гарантируют

большую отдачу по сравнению с вложениями их в добавочное
производство. Только в рамках мирового хозяйства и МРТ воз�
можны рациональные решения острых проблем ресурсов и эко�
логии планеты.

Влияние численности населения и трудовых ресурсов на
рост объема производства неоднозначно. С одной стороны, рост

населения способствует экономическому развитию, поскольку
означает рост спроса на все товары и услуги. Растущее населе�
ние обеспечивает потребности в рабочей силе для производства
большего количества продукции, нужной для удовлетворения
растущего спроса. С другой стороны, избыток населения, как и
его недостаток, тормозят экономический рост за счет уменьше�

�
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ния доли активного населения в общем его количестве и сниже�
ния производства ВВП на душу населения.

Во второй половине ХХ столетия население в развиваю�
щихся странах увеличивалось в среднем на 2–4,5% в год, т. е.
такими темпами, которые удваивают число жителей каждые 30

лет. Население в развитых странах за тот же период, напротив,
росло в среднем менее чем на 1% в год.

В последние годы почти все развивающиеся страны совер�
шили так называемый демографический переход от быстрого
роста населения к его замедлению, а в отдельных случаях —
даже к сокращению. Хотя экономическое развитие стимулиру�

ет рост населения, другие причины — утрата высоких заработ�
ков, увеличение затрат на образование и т. д. — действуют в
противоположном направлении. Поэтому в развитых странах
деторождаемость значительно упала, а разрыв между уровня�
ми рождаемости и смерти резко сократился. Рост населения
существенно замедлился или оставался стабильным.

Быстрый рост населения в развивающихся странах, низ�
кая доля его активной части значительно замедляют, даже по�
нижают рост валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения, что и обрекает на неудачу предпринимаемые здесь
усилия по экономическому развитию.

Все попытки развивающихся стран самостоятельно решить

проблему экономического роста обречены на провал. Решение
этого вопроса возможно лишь в рамках мирового хозяйства, в
котором каждая страна найдет свою нишу в системе МРТ.

Какую же численность населения с экономической точки
зрения следует считать оптимальной и каковы критерии подоб�
ной оптимальности? Абсолютно ясно, что при заданном уровне

знаний и фиксированных других факторах производства чис�
ленность населения оказывает влияние на величину выпуска
продукции на душу населения. Поскольку от численности насе�
ления зависит показатель душевого дохода, оптимальным мож�
но считать такое его количество, которое максимизирует доход
на душу населения.
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При фиксированном уровне технологии, количестве земли
и капитала слишком малое население не обеспечивает должно�
го простора ни для максимального эффекта разделения труда,
ни для полной реализации эффекта масштабов производства
национальной промышленности. По мере роста численности

населения каждый новый работник будет добавлять больше к
общему продукту по сравнению с предыдущим работником.
Предельный вклад, осуществляемый дополнительными работ�
никами в национальный доход, пока растет. Однако по мере уве�
личения населения все возможности по улучшению разделения
труда и использование эффекта масштаба производства посте�

пенно исчерпывают себя. После достижения известной точки
новые, дополнительные работники будут добавлять все меньше
и меньше к общему объему продукта по сравнению с вкладом
предыдущего поколения. В подобной ситуации предельный про�
дукт от дополнительного роста населения начнет падать.

Темпы развития мирового хозяйства во многом зависят от

его структуры. Отраслевая структура современного мирового
хозяйства состоит из промышленности, агропромышленного ком�
плекса (АПК), транспорта и сферы услуг. Подобную отраслевую
структуру имеет и ВВП. Структуры ВВП различных стран от�
личаются друг от друга. В развитых странах все большую значи�
мость приобретает сфера услуг и сравнительно небольшую —

АПК. В развивающихся странах положение обратное, но про�
мышленность — самая динамичная часть ВВП. Вместе с тем
удельный вес промышленности в структуре передовых стран
уменьшается, а в развивающихся, как правило, увеличивается.

Сельское хозяйство имеет исключительно важное значение
в жизни любого общества, поскольку здесь производится подав�

ляющая масса продуктов питания. Это подтверждается и тем
фактором, что даже сейчас в данной сфере трудится почти по�
ловина трудоспособного населения мира. Разумеется, средняя
цифра скрывает большую разницу по странам и континентам.
В развитых странах в сельском хозяйстве занято в среднем 7,3%,
в СНГ — почти 19% трудоспособного населения. В развивающих�
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ся странах этот показатель намного выше и составляет подчас
60–70%.

Современное аграрное производство опирается на многоот�
раслевую производственную кооперацию, связывающую сельс�
кое хозяйство и сопряженные с ним отрасли экономики. На осно�

ве их взаимодействия возникает агропромышленный комплекс.
Транспорт — главная инфраструктурная отрасль мирово�

го хозяйства. В транспортной системе обычно выделяют стаци�
онарную часть (коммуникации, постоянные устройства и т. д.) и
динамичную (подвижной состав и др.). Последняя реализует
общественные и хозяйственные нужды в различного рода свя�

зях. Чтобы достичь более высокого экономического эффекта,
транспортная инфраструктура должна развиваться более быс�
трыми темпами, чем основное производство.

В связи с усилением научно�технической революции (НТР)
в развитых странах начал формироваться совершенно новый
тип макроэкономики, получивший название постиндустриаль!
ного. Усложнение структуры экономики в это время вырази�
лось в быстром росте сферы услуг вследствие образования но�
вых потребностей, ценностных ориентиров общества и увели�
чения его доходов.

В хозяйстве развитых стран заметно изменились пропор�
ции между материальным производством и нематериальной

сферой. В последние годы объем деятельности сферы услуг вы�
рос настолько, что во многих развитых странах превзошел мас�
штабы продукции материального производства. Так, доля сфе�
ры услуг составляла в конце прошлого века более 61% ВНП в
Канаде, 62 — в Швеции и по 66% — в Дании и США1. Однако
эффективность труда в сфере услуг пока еще отстает от уров�

ня производительности в материальном производстве, что и
приводит к опережающему уровню занятости в этом секторе.

Долгое время деятельность сферы услуг ориентировалась
в основном на внутренний рынок, но затем объем услуг в меж�

1 Шлихтер С. Б., Лебедева С.Л. Мировая экономика. — М.: Catallaxy,
1998. — С. 143–144.
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дународном обмене стал увеличиваться все более ускоряющи�
мися темпами.

По своей структуре сфера услуг неоднородна, она харак�
теризуется динамичностью развития и усложнением структу�
ры. Как правило, в данном секторе выделяют следующие под�

разделения: транспорт (весьма спорное включение), финансо�
во�кредитную сферу, торговлю, государственное управление,
здравоохранение, образование, культуру, бытовое обслужива�
ние населения и др.

При сравнении вклада отдельных отраслей сферы услуг в
производство ВВП первое место занимает финансово�кредит�

ная сфера, за которой следует торговля. Порядок распределе�
ния по занятости выглядит иначе. Первое место практически во
всех странах (кроме Японии) занимают такие отрасли, как здра�
воохранение, образование, бытовое обслуживание. Совершен�
но по�другому выглядит занятость в этом секторе развивающих�
ся стран. Здесь она складывается из рабочей силы, вытеснен�

ной из сельского хозяйства и не получившей место в слабораз�
витой промышленности. Сфера услуг в этих странах характе�
ризуется незначительной производительностью и представле�
на чаще всего мелкой розничной торговлей и оказанием личных
услуг.

Финансово�кредитная область деятельности занимает ли�

дирующее положение в сфере услуг. Она составляет почти по�
ловину доли, вкладываемой этим сектором в ВНП, и оказывает
значительное воздействие на динамику макроэкономического
развития во всех регионах и государствах. Финансово�кредит�
ная деятельность — относительно молодая, но стремительно
прогрессирующая форма мировых экономических связей. В со�

временных условиях встречные потоки капиталов (вывоз и ввоз)
растут быстрее, чем торговля товарами.

За финансово�кредитными связями по значимости следу�
ет мировая торговля. Под мировой торговлей понимается опла�
чиваемый совокупный товарооборот между всеми странами
мира, т. е. экспорт и импорт. Во второй половине ХХ в. мировая
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торговля развивалась очень высокими темпами: за 1950–1998 гг.
мировой торговый оборот вырос почти в 20 раз.

Торговля товарами обрабатывающей промышленности, в
частности наукоемкой продукцией, наиболее интенсивно раз�
вивается в экспорте индустриально развитых стран (например,

доля высокотехнологической продукции здесь достигает 40%).
Значительный рост торговли машинами и оборудованием в ос�
новном приходится на торговлю между промышленно развиты�
ми странами. Сопоставляя структуру мировой торговли первой
и второй половины ХХ столетия, следует отметить серьезные
перемены. Так, доля продовольствия, сырья и топлива умень�

шилась с 2/3 до 1/4 мирового товарооборота, а доля продукции
обрабатывающей промышленности выросла с 1/3 до 3/4. И, на�
конец, более 1/3 всей мировой торговли в середине 90�х гг. —
это торговля машинами и оборудованием1.

Далеко не все страны (а их около двухсот) в одинаковой мере
вовлечены в мировое хозяйство. С точки зрения уровня их раз�

витости и социально�экономической организации производства
в сложной структуре мирового хозяйства довольно четко про�
сматриваются центр и периферия.

Центр составляет сравнительно небольшую группу индус�
триально развитых стран (24 государства), на долю которых
приходится почти 55% мирового ВВП и 71% мирового экспорта.

Эти страны имеют высокоэффективную и хорошо организован�
ную экономику, развиваются по типу социального рыночного
хозяйства. Их экономический механизм, имеющий высокую эла�
стичность, позволяет гибко адаптироваться к мирохозяйствен�
ной конъюнктуре. Они быстро внедряют достижения научно�
технической мысли.

В периферию входят главным образом развивающиеся
страны. При всем их многообразии можно выделить ряд общих
черт:

1 См.: Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. —
М., 1996. — С. 38.
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• многоукладный характер экономики с преобладанием вне�
рыночных отношений и внеэкономических рычагов организации
хозяйства;

• низкий уровень развития производительных сил, отста�
лость промышленности и сельского хозяйства;

• сырьевая специализации.
В целом эти страны занимают зависимое положение в ми�

ровом хозяйстве.
Центр и периферия — два полюса единого мирового хозяй�

ства. Они не обособлены, а, наоборот, тесно взаимосвязаны. Од�
нако экономическое сотрудничество между ними имеет доста�

точно противоречивый характер, поскольку они нацелены на
решение разных задач.

Добившись высокого уровня жизни, развитые страны со�
здают качественно иную структуру производства и потребле�
ния, которая все более связывается с индустрией досуга и ус�
луг, в то время как во многих развивающихся странах не хвата�

ет даже продовольствия. В целом между центром и перифери�
ей мирового хозяйства разница в условиях жизни становится
все более ощутимой.

Конечно, иерархическая структура мирового хозяйства не
означает раз и навсегда данного распределения мест. Идет про�
цесс постепенного проникновения отдельных стран периферии

в центр. Среди них заметно выделяются так называемые новые
индустриальные страны Юго�Восточной Азии (Южная Корея,
Тайвань, Сингапур и др.) и некоторые страны Латинской Аме�
рики (Бразилия, Аргентина), стоящие на пороге вступления в
группу индустриально развитых стран.

Углубление взаимозависимости стран центра и периферии

при всей противоречивости этого процесса будет все более спо�
собствовать интеграции национальных экономик в мировое хо�
зяйство.

В международной практике все страны мира подразделя�
ются на три основные группы: развитые страны с рыночной
экономикой, страны с переходной экономикой и развивающие�
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ся страны. Однако принятая в 1980 г. классификация требует
более дифференцированного подхода. Основные различия меж�
ду “развитыми” и “менее развитыми” странами в значительной
мере проявляются в доходах на душу населения. Уровень до!
хода на душу населения — показатель степени индустриаль�

ного и социально�экономического развития страны.
Самые бедные страны, которые и сейчас еще называют не�

развитыми, характеризуются весьма низкой степенью индуст�
риализации, ограниченной механизацией сельскохозяйственно�
го производства, низкой капиталовооруженностью труда и низ�
кими доходами на душу населения. В этих странах 27% населе�

ния живет на грани истощения: душевой доход составляет в
целом 6–7% от показателя США. Самые бедные страны распо�
ложены в Африке — Сомали, Эфиопия, Гана и др.

Группа собственно развивающихся стран — это бедные, но
накапливающие капитал и развивающие свою промышленность
и рыночные структуры государства. Они имеют довольно боль�

шое городское население и стабильный, хотя и невысокий, рост
доходов на душу населения. Их душевой доход варьирует в пре�
делах 10–30% от уровня США. Страны этой группы располо�
жены на всех континентах. Они составляют 17% населения Зем�
ли, на которые приходится 11% мирового дохода.

Группа новых индустриальных стран характеризуется бы�

стро развивающейся промышленностью и динамичностью до�
хода на душу населения, который достигает 50% от уровня США.
Примером таких стран могут служить Тринидад, Израиль,
Южная Корея. Вместе взятые, они составляют 3% жителей Зем�
ли и получают 3% мирового дохода.

Развитые страны имеют высокотехнологичную и глубоко спе�

циализированную промышленность, которая позволяет получать
высокие доходы на душу населения. Сюда входят США, Канада,
страны Западной Европы, Австралия, Япония, Новая Зеландия.
Доходы на душу населения в этих странах (кроме Швейцарии)
несколько ниже, чем в США. В развитых странах проживает 17%
мирового населения, на них приходится 49% мирового дохода.
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Около 33% населения мира до недавнего времени прожива�
ли в социалистических странах и получали приблизительно 28%
мирового дохода. Сейчас это страны с переходной экономикой.
Глубокие реформы на пути к рыночной экономике проводятся
здесь с начала 1990�х гг. По доходу населения эти страны зна�

чительно разнятся между собой.
В числе стран с переходной экономикой в силу своей по�

литической значимости отдельно рассматривается Россия. Гло�
бальные экономические показатели, отражающие ее место в
мировом хозяйстве, говорят о том, что она производит 2,9% ми�
рового ВНП и осуществляет 1% мировой торговли. В недавнем

прошлом Гонконг, занимая территорию менее одной миллион�
ной части России, превосходил ее по объемам внешних опера�
ций. Как заметил один западный экономист, “если Россия ис�
чезнет с мирового рынка, никто не заметит”. Безусловно, он
преувеличивал, но его утверждение в достаточной мере отра�
жает положение России в мировом хозяйстве конца 80�х —

начала 90�х гг. ХХ в. Однако к 2000 г. положение стало улуч�
шаться в области производства, инвестиций, особенно во внеш�
ней торговле.

1.3. Ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà
è ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ

В основе мирохозяйственных связей лежит международ�
ное разделение труда, в которое в той или иной степени вовле�

чены все народы, затрагивающее как сферу обращения, так и
сферу производства.

Международное разделение труда (МРТ) — это специали�
зация отдельных стран на определенных видах производствен�
ной деятельности: товарах, услугах, результатах научно�тех�
нического прогресса в целях их продвижения и реализации на

мировом рынке. МРТ предусматривает устойчивое использова�
ние труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, для про�
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изводства которых нация имеет естественные или приобретен!
ные преимущества.

К естественным преимуществам относятся запасы природ�
ных ресурсов, специфические климатические условия, а так�
же, например, избыток населения. Саудовская Аравия, напри�

мер, имеет сравнительные преимущества в добыче нефти и про�
изводстве нефтепродуктов, Бразилия — в производстве кофе,
Канада — в выращивании пшеницы. Избыток населения в Ки�
тае относительно других ресурсов позволяет изготавливать низ�
кокачественную трудоемкую, но достаточно конкурентоспособ�
ную продукцию (игрушки, бытовую технику и т. д.).

Приобретенные преимущества — это избыток машин и обо�
рудования относительно других ресурсов, способствующий про�
изводству капиталоемких изделий, высокий уровень образова�
ния в стране. Страны, вкладывающие значительные средства в
образование населения и производство знаний, приобретают
сравнительное преимущество в изготовлении высокотехнологи�

ческой и наукоемкой продукции. Например, США специализи�
руются на производстве новейших систем компьютеров, реактив�
ных самолетов, космических аппаратов, а Япония — на промыш�
ленной и бытовой радио�, аудио� и видеотехники.

В целом на углубление МРТ влияют разнообразные фак�
торы:

1. Природные — географическое положение и размер тер�
ритории страны, почвенно�климатические условия, площадь
сельскохозяйственных угодий и т. п.

2. Технико!экономические — степень освоения достиже�
ний НТР, возможности замены природного сырья, внедрения
новых технологий, снижения трудоемкости продукции.

3. Социально!экономические — типы хозяйственной сис�
темы в той или иной стране, исторически сложившиеся отно�
шения между странами, идеология, религия, внешняя и внут�
ренняя политика, проводимая страной. В рамках социально�эко�
номических факторов можно выделить различия в привычках,
вкусах и предпочтениях между странами. Например, Норвегия
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и Швеция ловят рыбу и производят мясо приблизительно в оди�
наковых условиях и количествах, однако шведы предпочитают
потреблять мясо, а норвежцы — рыбу. На основе специализа�
ции (рыба — в Норвегии, мясо — в Швеции) обе страны посред�
ством торговли получают дополнительный эффект.

4. Экономия на масштабах производства. Если какой�либо
производственный процесс подчинен закону экономии на масш�
табе (снижение средней стоимости единицы продукции по мере
роста объема ее производства), то страна обязательно получит
дополнительный эффект при специализации на производстве
конкретного продукта. Такая специализация позволит данной

стране производить наибольший по сравнению с другими стра�
нами объем аналогичной продукции при наименьшей цене.

Россия как сто лет назад поставляла, так и сейчас продолжает

поставлять на мировой рынок продукцию, производство которой обес�

печивается обилием природных ресурсов (сырьевая специализация:
в ХХ в. экспортировались зерно, лен, лесоматериалы, в настоящее

время — прежде всего, полезные ископаемые, нефть, газ, энергоно�

сители). Однако постепенно в российском экспорте значительное ме�

сто начинают занимать товары, производство которых требует оби�

лия не только природных, но и других ресурсов (например, металлы

и удобрения) или же вообще мало зависит от естественных преиму�

ществ государства (например, вооружение).

МРТ является тем объединяющим началом, которое созда�
ло мировую экономику как систему. Исторически и логически

выделяют три типа МРТ:
– общее МРТ — специализация по сферам производства и

отраслям народного хозяйства (отраслевая специализация).
Отсюда вытекает деление стран�экспортеров на индустриаль�
ные, сырьевые, аграрные и т. д.;

– частное МРТ — специализация на отдельных видах го�

товой продукции и услуг (предметная специализация);
– единичное МРТ — специализация на изготовлении от�

дельных деталей, узлов, компонентов на стадиях технологичес�
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кого процесса (технологическая специализация). Это наиболее
сложная и перспективная система, которая в растущей степе�
ни определяет взаимодействие национальных экономик в целом,
а также отдельных корпораций и фирм.

Модели МРТ
За последние десятилетия МРТ полностью преобразилось. Двух!

ступенчатая модель международного разделения труда, при кото�
рой страны делились на две группы — индустриальные и аграрно�
сырьевые, перестала устраивать не только развивающиеся, но и раз�
витые страны. Началось перемещение ряда производств из промыш�
ленно развитых стран в развивающиеся, что получило название
“сброс технологий”. В результате в течение 10–15 лет (что считает�
ся очень коротким периодом для масштабов мировой экономики)
международное разделение труда было модернизировано. К 90�м гг.
XX в. окончательно сложилась трехступенчатая модель МРТ. Про�
мышленно развитые страны, находящиеся на вершине мировой пи�
рамиды международного разделения труда, монополизировали про�
грессивные технологии, а ряд развивающихся стран по�прежнему вы�
полняли традиционную роль поставщиков минерального сырья. Воз�
никла и особая группа стран, которые в результате “сброса” тради�
ционных индустриальных технологий получили сборочные, матери�
ало� и трудоемкие производства, а также экологически вредные
“грязные” технологии. Начиная с 1969 г. развитые страны оказались
зависимы от развивающихся как от основных поставщиков сырья.
В целях уменьшения степени зависимости развитые страны начина�
ют реализовывать программы экономии сырья и внедрения новых
технологий, в свою очередь, развивающиеся страны, снизив накал
борьбы с иностранным капиталом, оговаривают перемещение обра�
батывающей и сборочной промышленности на свои территории. Ми�
ровой экономический кризис начала 80�х гг. ознаменовал собой нача�
ло нового 50�летнего цикла в ряду “длинных волн” Кондратьева. Тех�
нической основой данного цикла является электронно�вычислитель�
ная техника во всех ее видах — от новейших ЭВМ до микропроцессо�
ров и скромных калькуляторов. В итоге сложилось принципиально
новое международное разделение труда, основанное не только на
привычной специализации по сферам, отраслям производства, но и
на выпуске и поставке на мировой рынок компонентов, узлов и дета�
лей. Начал строиться “единый мировой конвейер”.
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Главными направлениями углубления международного
разделения труда стали расширение международной специа�
лизации и кооперирование производства. Международная коо�
перация (МК) и международная специализация (МС) не только
являются видами МРТ, но и выражают его суть.

Международная специализация производства — это фор�
ма разделения труда между странами на основе дифференциа�
ции национальных производств с выделением отдельных отрас�
лей, подотраслей изготовления однородных продуктов сверх
внутренних потребностей. Международная специализация раз�
вивается по двум линиям — производственной и территориаль�

ной. Производственная специализация может быть межотрас!
левой, порождаемой индустриализацией производства, и внут!
риотраслевой, вызванной современной НТР. Территориальная
специализация касается единичных стран, группы государств,
больших регионов по производству определенной продукции.
Специализация страны на производстве той или иной продук�

ции ведет к повышению эффективности использования ее ре�
сурсов, позволяет полнее и с меньшими издержками удовлет�
ворять потребности хозяйствующих субъектов.

Международная кооперация означает устойчивый обмен
между странами продуктами своей деятельности. Она являет�
ся оборотной стороной МРТ. В основе кооперации лежит специ�

ализация производства. Именно она, обособляя производителей,
заставляет их снова и снова общаться друг с другом, согласовы�
вать объемы производства и реализации, обеспечивая тем са�
мым встречное движение товарной продукции. Кооперация оп�
ределила три основные формы международного сотрудниче�
ства: научно�производственное, торгово�экономическое и пос�

лепродажное обслуживание техники.
Реализация преимуществ международного разделения

труда происходит в процессе обмена национальными продук�
тами за счет получения дополнительной прибыли в виде разни�
цы между национальной и мировой ценами или в виде эконо�
мии внутренних затрат вследствие отказа от национального




