


Надежда  Носова

Международные экономические
отношения: конспект лекций

«Научная книга»



Носова Н. С.

Международные экономические отношения: конспект лекций  / 
Н. С. Носова —  «Научная книга», 

Конспект лекций соответствует требованиям Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования.Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко
получить основные знания по предмету, подготовиться и успешно сдать
зачет и экзамен.В книге рассматриваются международные экономические
отношения как система разнообразных хозяйственных (научно-технических,
производственных, коммерческих, валютно-финансовых и кредитно-
денежных) связей национальных экономик разных стран, основанная на
международном разделении труда.Для студентов экономических вузов и
колледжей, а также тех, кто самостоятельно изучает данный предмет.

© Носова Н. С.
© Научная книга



Н.  И.  Роньшина, Н.  С.  Носова.  «Международные экономические отношения: конспект лекций»

4

Содержание
Лекция № 1. Основные понятия и проблемы международных
экономических отношений

5

1. История МЭО 5
2. Основы теории МЭО 7
3. Международное разделение факторов производства 9
4. Значение МЭО сегодня 10
5. Формы МЭО и их участники 12
6. Экономическая глобализация 14
7. Участие России в МЭО 16

Лекция № 2. Международный обмен товарами и услугами и его
регулирование. Внешнеторговая политика различных стран в конце
XX в

17

1. Особенности развития, товарная структура и распределение
международной торговли

17

Конец ознакомительного фрагмента. 18



Н.  И.  Роньшина, Н.  С.  Носова.  «Международные экономические отношения: конспект лекций»

5

Н.С. Носова, Н.И. Роньшина
Международные экономические

отношения: конспект лекций
 

Лекция № 1. Основные понятия и проблемы
международных экономических отношений

 
 

1. История МЭО
 

Формирование международных экономических отношений зависит от уровня развития
производительных сил. Между первобытными общинами и племенными союзами существовал
обмен. Постепенно во время формирования национальных государств он преобразовывался в
международную торговлю. В дальнейшем появляется мировой рынок, а вместе с ним другие
формы международных экономических отношений.

В Древнем Востоке в 4–3 тыс. до н. э. уже существовала международная торговля. Товары
перевозили караванами, по морю, речным транспортом. Был распространен обмен товара на
товар. Чаще всего товарный состав торговли включал льняные и шерстяные ткани, сырье для
них, изделия из металла и керамики, скот, зерно, драгоценные металлы и камни. В Египте и
на подвластных ему территориях добывали золото, оно использовалось для оплаты товаров. В
VII в. до н. э. началась чеканка монет из драгоценных металлов в странах Малой Азии. Такие
международные экономические отношения существовали до завоеваний римлян и Александра
Македонского в IV–I вв. до н. э.

Торговля в Древней Греции велась между городами-государствами. Довольно скоро
появляется специализация городов на производстве отдельных товаров. Это развивало рост
производительности труда и увеличивало возможности торговли между городами. В Среди-
земном и Черном море главную роль в торговле играли греческие купцы. С началом чеканки
монет различными государствами стало активно развиваться меняльное дело, из не-3 го фор-
мировались первые признаки банковского дела. Во времена эллинизма греческая культура, в
том числе торгово-финансовая, была широко распространена в Азии и Африке.

В Римскую империю входило большое количество территорий, поэтому торговля между
ними носила, в сущности, международный характер. К тому же Рим имел торговые отношения
с Северной Европой, Азией и Африкой. В период расцвета количество и наименования произ-
водимых товаров сильно расширились. Они транспортировались на огромные расстояния по
суше и морю. Развивались банковское дело и денежное хозяйство. В торговле начали пользо-
ваться простыми и переводными векселями.

Во время феодальной раздробленности международная торговля в Европе была развита
довольно слабо. С появлением централизованных государств (Англия, Испания, Франция, Рос-
сия) торговля начинает расти. В XII–XIV вв. появляются капиталистические отношения, они
значительно увеличивают роль международных экономических отношений. Торговля в основ-
ном велась в бассейнах Средиземного, Балтийского и Северного морей. Также через эти рай-
оны шла торговля с Восточной Европой, Ближним Востоком и более отдаленными территори-
ями. Эта торговля практически не отличалась от античной торговли по путям следования и
номенклатуре товаров. Существенную роль играли ярмарки. С целью обеспечения безопасно-
сти и монополизации купцы больших городов образовывали союзы – гильдии. После открытия
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Америки и морского пути в Индию возрастает значение океанской торговли. Европа импорти-
рует кофе, хлопок, сахар, пряности, какао, золото и серебро. Увеличивается экспорт керамиче-
ских и металлических изделий, тканей, животных, оружия. Образуется колониальная система,
подвластные народы подвергаются жестокой эксплуатации, увеличивается работорговля.

Уровень развития внешней торговли России был ниже западноевропейского. При-
чины этого: географическая удаленность, отрезанность от морей; социальный фактор – фео-
дально-крепостническая система, низкое развитие капитализма. Но в XVI–XVII вв. Россия
экспортировала лес, пушнину, пеньку, деготь, а импортировала предметы роскоши, изделия
из металла. Россия, как и другие государства в то время, придерживалась политики протекци-
онизма.

В новое время (середина XVII – середина XX  вв.) по всему миру распространяется
рыночно-капиталистическая экономика, образуется мировой рынок. Социалистическая эко-
номика оказалась нежизнеспособной. До начала XX  вв. колониальная система становилась
все более крепкой, но позднее распалась почти полностью. Значительное влияние на развитие
международных экономических отношений оказывали военно-политические факторы. Эконо-
мика мирового капитализма с начала XIX в. развивалась циклически, время от времени про-
исходили экономические и финансовые кризисы. В новое время субъектами международных
экономических отношений стали частные акционерные компании, действующие и за преде-
лами собственного государства. В XIX в. появляются международные экономические органи-
зации, а в XX в. их роль в межгосударственном экономическом регулировании возрастает.
В XVII–XVIII вв. в торговле соперничали ведущие европейские страны (Великобритания и
Франция, Испания и Голландия). В конце XIX в. за право называться ведущей промышленной
и торговой державой борьбу вели Великобритания и Германия. Одновременно главные роли
начинают играть Соединенные Штаты Америки и Япония.

В середине XIX в. в России начал активно развиваться капитализм, и ее роль в мировой
политике и экономике возрастала. Но революция 1917 г. прервала этот процесс, и роль России,
а затем и СССР в мировой экономике коренным образом изменилась.
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2. Основы теории МЭО

 
Фундаментом теории международной торговли является принцип сравнительного пре-

имущества или сравнительных издержек. Этот принцип говорит о том, что самое эффектив-
ное использование ограниченных ресурсов всего мира и отдельной страны будет происходить,
только если каждая страна будет производить и экспортировать те товары, затраты на которые в
ней сравнительно низкие. Одновременно стране выгоднее отказаться от производства товаров,
по которым ее преимущество абсолютно ниже, а также от тех, по которым ее затраты нена-
много меньше, чем по другим. Специализация страны определяется наиболее благоприятным
сочетанием факторов производства. Существуют следующие факторы производства:

1) труд;
2) капитал;
3) земля;
4) технология.
Наличие факторов и их сочетание могут меняться во времени, следовательно, меняется

специализация страны и ее внешняя торговля.
Из этой теории следует, что искусственные препятствия для международной торговли,

основанной на специализации, могут уменьшить выгоду от нее. Это следующие препятствия:
импортные пошлины, нетарифные барьеры, квоты. Все они вводятся государствами. Ограни-
чения на экспорт чисто теоретически также нежелательны. Однако множество стран прини-
мают такие меры, по-разному сочетая их. Пошлины значительно пополняют государственный
бюджет, к тому же их сбор относительно незатруднен. Ограничивая импорт, государство под-
держивает слабые, неконкурентоспособные отрасли народного хозяйства. Также этому помо-
гают экспортные субсидии. Если импорт вытесняет национальных производителей и сокра-
щает число рабочих мест, государство также ограничивает его.

Отличие международной торговли от внутренней состоит в том, что часто происходит
обмен одной национальной валюты на другую. В этом процессе обычно принимают участие
коммерческие банки. В случае, если товар экспортируется, платеж за него может быть осу-
ществлен в валюте страны-экспортера, страны-импортера либо в валюте третьей страны. Пла-
теж считается произведенным, если деньги за товар начислены на счет экспортера в банке.
Если импортер производит платеж в валюте страны-экспортера или третьей страны, то он поку-
пает эту валюту у своего банка, взамен отдавая свою национальную валюту. В случае, если он
оплачивает товар в своей валюте, она поступает на счет экспортера в иностранном банке. Так
как ему нужна национальная валюта, он продает деньги со своего счета в иностранном банке
за свою валюту. Во всех этих случаях происходит обмен валют. Соотношение этого обмена
называется валютным или обменным курсом. Девальвация (понижение курса национальной
валюты) выгодна экспортерам и может стимулировать экспортные отрасли экономики. Импор-
терам она невыгодна и может уменьшить импорт товаров из-за границы. Воздействие валют-
ного курса на внешнюю торговлю и другие формы международных экономических отношений
зависит от эластичности экономических величин (импорта, экспорта, перевода капитала), т. е.
от величины их реакции на изменение курса.

Положение международных финансов государства зависит от кредитно-денежной
системы и изменений, происходящих в ней. Государство воздействует на международ-
ные финансы страны через общую макроэкономическую политику, в частности через кре-
дитно-денежную политику. Среди инструментов валютной политики выделяют дисконтную
политику (изменения ставок ссудного процента, под который центральный банк кредитует
коммерческие банки) и валютные интервенции (покупка или продажа иностранной валюты
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на рынке центральным банком). Международный валютный фонд является главным органом
международного сотрудничества в области установления и регулирования валютного курса.
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3. Международное разделение факторов производства

 
Разделение труда – это распределение различных видов трудовой деятельности между

государствами, отраслями, производствами, людьми. Разделение труда и специализация  –
это самые главные факторы экономического прогресса и роста производительности труда. Из
разделения труда следует обмен продуктами, а из этого появляется выгодное всему населению
сотрудничество – кооперация.

На территориях различных стран имеет место территориальное разделение труда. Напри-
мер, одни регионы больше развивают промышленное производство, другие – сельское хозяй-
ство. Из международного разделения труда следует международная специализация и коопера-
ция. В развитии этих процессов большую роль играют политические условия.

Международное разделение капитала выражается в следующих особенностях. В разви-
тых странах накапливается большое количество денежного капитала. В разных формах он
вывозится за рубеж. С другой стороны, те же страны имеют наибольший запас реального капи-
тала в форме оборудования, зданий, товарных запасов и т. д. Для развивающихся стран харак-
терны низкая норма накопления и ограниченный запас накопленного реального капитала.

Все большее значение имеет фактор «технология». Развитие компьютерных технологий в
США обеспечивает их первенство на мировом рынке. Благодаря способности усваивать зару-
бежные технологии Япония и Южная Корея очень быстро смогли занять одно из ведущих мест
на мировом рынке.

Международная мобильность факторов производства не бесконечна. Это влияет на
направление потоков международной торговли и специализацию стран. Но в последнее время
эта мобильность существенно возросла и продолжает расти. Она возникает в мировой мигра-
ции рабочей силы разной квалификации. Огромное возрастание международных финансовых
потоков говорит об увеличивающейся мобильности капитала. Разработка полезных ископае-
мых, общее освоение земель и прочее свидетельствуют о некоторой мобильности фактора про-
изводства «земля». Также активно передаются через патенты, лицензии, продажу ноу-хау и
другими способами научно-технические знания. Причины ограничений мобильности могут
быть естественными, а могут зависеть от политики страны.

Считается, что на рубеже XIX и XX вв. завершилось формирование мирового рынка.
Мировой рынок – это система постоянных товарно-денежных отношений между странами,
основанная на международном разделении труда, специализации и кооперации. Главной осо-
бенностью мирового рынка является международная торговля. Мировой рынок делает опти-
мальным использование факторов производства, исключает самых неэффективных произ-
водителей. Однако мировой рынок также способствует сохранению отсталости в некоторых
регионах мира.

Мировая экономика (мировое хозяйство)  – это совокупность национальных эконо-
мик, связанных между собой международной торговлей и движением факторов производства.
Главная особенность мировой экономики – это открытость, увеличивающаяся ориентация пре-
обладающего числа стран мира на экономическое сотрудничество.

В мировом хозяйстве имеет место тенденция к уменьшению значения факторов произ-
водства «земля» и «труд» и возрастанию значения факторов «технология» и «капитал». Эта
очень важно для России, так как она испытывает экономический кризис, причины которого, в
частности, – упадок инвестиций и уменьшение разработки и внедрения новых технологий.
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4. Значение МЭО сегодня

 
Самой простой и наиболее часто используемой мерой интенсивности связей в мире и

для отдельных стран и регионов является экспортная квота (отношение стоимости экспорта
к ВВП). Значительно возросла интенсивность международных экономических отношений во
второй половине XX в.

Факторы, влияющие на увеличение роли международных экономических отношений:
1) страны и территории, ранее мало участвовавшие в международном разделении труда,

вовлекаются в мировую экономику;
2)  значительно увеличиваются разновидности изготавливаемых в различных регионах

товаров и услуг;
3) меняется образ жизни людей, особенно в промышленно развитых странах. Люди при-

выкают к потреблению товаров и услуг со всего мира, к туризму, образованию, работе и лече-
нию в других странах, используются более сложные средства транспорта, финансовых расче-
тов, телекоммуникаций;

4) преобладание акционерной формы предприятий, формирование всемирной финансо-
вой инфраструктуры благоприятствуют колоссальным перемещениям капитала. Еще больше
способствует этому рост транснациональных корпораций;

5) зона рыночной экономики расширяется, а нерыночной сокращается. Внешняя откры-
тость экономики все более становится нормой;

6) либерализация международных экономических отношений, свободное движение това-
ров, рабочей силы, капиталов, технологии также увеличивает открытость национальных эко-
номик. Сокращается область действия протекционизма;

7)  мировая интеграция ускоряет наступление единого экономического пространства,
увеличивает специализацию и кооперацию национальных хозяйств. Противостояние капи-
талистической и социалистической систем и холодная война долгое время были противо-
действующим фактором. Страны – члены Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) во
главе с СССР образовали как военно-политический, так и торгово-экономический блок. В
нем отношения между странами в малой степени определялись экономикой, а внешние связи
были минимальны. Они почти не допускали прямых иностранных инвестиций в их эконо-
мику. Западные страны во главе с США использовали ограничения экономических связей
для борьбы с СССР. Массовое внедрение постсоциалистических стран в мировую экономику
вызывает у них трудности, причины которых – бывшая закрытая экономика, острая конкурен-
ция между странами и др.

Колоссальный разрыв в уровнях экономического развития индустриальных и бывших
колониальных стран также ограничивает развитие международных экономических отноше-
ний. Экономика многих развивающихся стран главным образом зависит от экспорта крайне
малого числа (одного-двух) продуктов сельского хозяйства или минерального сырья. Это уси-
ливает нестабильность экономики и не развивает ее неполноценную структуру. У таких стран
очень ограниченный спрос на иностранные товары.

Одновременно с увеличением открытости экономик сохраняются, а иногда увеличива-
ются различные ограничения и барьеры, создаваемые государствами. Для бедных стран эти
ограничения оправданны и часто неизбежны, так как без защиты национальной промышлен-
ности невозможно развитие современной экономики.

Негативное влияние на развитие рыночных отношений может оказать военно-полити-
ческая ситуация. Нормальному развитию международных экономических отношений могут
помешать поставки оружия. Часто происходит согласованная в международном порядке пол-
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ная или частичная экономическая блокада (Ливия, Ирак, Югославия) или односторонние меры
(США в отношении Кубы, Китай в отношении Тайваня).

Также крайне отрицательно влияют на международные экономические отношения эко-
номические и финансовые кризисы.

Влияние МЭО на развитие мирового хозяйства постоянно растет. Быстрый рост наци-
онального богатства большинства стран после Второй мировой войны в большой степени
связан с развитием международных экономических отношений. Самые высокие темпы роста
характерны для стран с экономикой с высоким уровнем развития экспорта, например Япо-
нии, Китая, новых индустриальных стран Азии (Таиланда, Южной Кореи, Сингапура, Тайваня,
Малайзии и др.). Эти же страны, а также некоторые страны Латинской Америки для ускорения
роста активно использовали приток иностранного капитала.

Среди стран, экспортирующих минеральное сырье, благодаря высокому постоянному
спросу на нефть и природный газ наиболее удачно развиваются нефтедобывающие страны.

Важную роль в экономике таких стран, как Греция, Испания, Египет, Турция и других,
играет иностранный туризм. Для многих островных государств туризм играет важнейшую роль
в экономическом росте. Некоторые такие страны и территории стали также центрами офф-
шорного бизнеса для фирм и банков других стран.
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5. Формы МЭО и их участники

 
Участники международных экономических отношений: физические лица, предприятия

(фирмы) и некоммерческие организации, государства (правительства и их органы), междуна-
родные организации. Формы международных экономических отношений: международная тор-
говля товарами, торговля услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, обмен тех-
нологиями.

Физические лица покупают иностранные товары и услуги, обменивают одну валюту на
другую и прочее, поэтому они являются участниками международных экономических отно-
шений. Все большее число людей во всем мире становятся ими. Однако многие жители самых
бедных стран не могут принимать участия в этом процессе.

В современном бизнесе распространен коллективный тип принятия важных решений.
Но существует небольшое количество людей, оказывающих значительное влияние на мировую
экономику своими личными решениями и действиями. К ним относят владельцев и высших
менеджеров крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) и финансовых институтов.

В международных экономических отношениях принимают участие сотни тысяч фирм с
разной формой собственности, но все более значительную роль в них играют ТНК – акцио-
нерные по форме хозяйственные комплексы, которые занимаются производственной и иной
деятельностью во многих странах. Иностранные прямые инвестиции в современных условиях
– это в первую очередь хозяйственные объекты, принадлежащие ТНК. Они создают междуна-
родное производство, при этом специализация и кооперирование происходят между предпри-
ятиями в разных странах, принадлежащими одной фирме.

Большинство крупнейших банков и страховых компаний развитых стран обладает транс-
национальным характером, имея филиалы во многих странах. Также к транснациональным
финансовым институтам относят инвестиционные фонды. Они управляют финансовыми сред-
ствами физических лиц, фирм и организаций, вкладывая их в ценные бумаги и другие активы в
разных странах. Эти финансовые институты обеспечивают значительную мобильность денеж-
ных капиталов во всем мире. Следовательно, возрастает эффективность мировой экономики,
но создаются факторы обострения финансовых и экономических кризисов.

Зачастую правительства являются прямыми участниками международных экономиче-
ских отношений в качестве заемщиков на международных финансовых рынках, экспортеров
и импортеров товаров и т. п. Эмиссию ценных бумаг за границей и банковские заимствова-
ния осуществляют также региональные и местные органы власти. Но еще большее значение
для мировой экономики имеет то, что субъектами международных экономических отношений
являются страны, представляющие собой национальные государства и национальные хозяйства
со своими институтами, законами, валютой, экономической политикой. Регулирование меж-
дународных экономических отношений государствами оказывает на них важнейшее воздей-
ствие. Международные экономические организации классифицируются по разным признакам:

1) по охвату стран – всемирные и региональные. К первым относятся большая часть
органов ООН, Международный валютный фонд и др. Среди вторых главную роль играют
органы экономической интеграции, особенно в Западной Европе;

2) по составу участников (членов) – межгосударственные (межправительственные) и
негосударственные (например, Международный кооперативный альянс);

3) по сфере деятельности – торговля (Всемирная торговая организация), финансы
(Группа Всемирного банка), сельское хозяйство (Европейская ассоциация животноводства),
связь (Всемирный почтовый союз) и т. д.;

4) похарактеру деятельности. Некоторые организации осуществляют безвозмездную
или иную финансовую поддержку правительствам, предприятиям, общественным объедине-
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ниям. Это межгосударственные банки (Группа Всемирного банка, Европейский банк рекон-
струкции и развития и другие региональные банки). Другие организации занимаются меж-
дународным регулированием определенных сфер мировой экономики (Всемирная торговая
организация, многие органы региональной интеграции). Существенную роль играют организа-
ции, ведающие согласованием разного рода международных стандартов, патентов, норм, автор-
ских прав, процедур и т. д.

Экономические аспекты занимают одно из ведущих мест в деятельности военно-полити-
ческих организаций (в первую очередь НАТО). Также экономической деятельностью на миро-
вом рынке занимаются многие спортивные, научные, профессиональные, культурные и другие
организации.
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6. Экономическая глобализация

 
Глобализация  – это всемирная зависимость стран, предприятий и людей между собой

в открытой системе политических, финансово-экономических и культурных связей, основан-
ных на современных информационных и коммуникационных технологиях. Экономическая
глобализация  – самая главная часть этого процесса. Глобализация не завершенный процесс,
она развивается, испытывая противоречия и трудности.

Уровень глобализации экономики зависит от уровня развития производительных сил,
современных технологий. Но зачастую понятие «глобализация» воспринимается как навязы-
ваемая странами Запада во главе с США идеология. Значительное количество людей в бедных
странах не видят преимуществ глобализации.

Общечеловеческие проблемы и глобализация взаимосвязаны. Это военно-политические,
научно-технические, финансово-экономические, экологические, демографические проблемы,
борьба с высокой смертностью, голодом, бедностью в развивающихся странах и другие про-
блемы.

Для решения этих глобальных проблем государствам следует объединять свои усилия.
Это происходит за счет деятельности существующих и создания новых международных орга-
низаций, двусторонних и многосторонних соглашений и др.

В последнее время человечеству становится понятно, что открытость обществ и эко-
номик необходима не только для прогресса, но и для выживания. Но в современном мире
все же присутствуют национализм, экстремизм и другие проблемы. Они в значительной сте-
пени мешают развитию международных экономических отношений. Процессы глобализации
не затрагивают огромную часть населения Земли в отсталых странах. Тем не менее глобализа-
ция – это основная тенденция развития сегодняшнего мира, его экономики и международных
экономических отношений.

Глобализация рынков  – это свободное международное движение услуг, товаров и
мобильных факторов производства с образованием цен, обоснованных конкуренцией в миро-
вом масштабе (например, рынок нефти). Глобализация рынков способствует высокому уровню
эффективности производства и обращения.

В последние годы происходит глобализация финансовых рынков, т. е. рынков капитала в
его денежной форме. Для этого процесса необходима либерализация, т. е. отмена ограничений
движения капитала в его основных формах. А для обеспечения почти мгновенной переброски
денежных средств используется система глобальных телекоммуникаций. К финансовым рын-
кам относят: валютные, кредитные и фондовые (ценных бумаг) рынки.

Денежные активы продаются двумя способами:
1) с немедленной передачей товара и оплатой (кассовые сделки);
2) срочные (форвардные или фьючерсные) сделки, когда исполнение сделки относится на

некоторый срок в будущем и в цене учитывается эта отсрочка. Финансовые рынки создают осо-
бенно большие возможности для спекуляции, т. е. для сделок, целью которых является не при-
обретение данного актива для владения им, а извлечение краткосрочной прибыли путем пере-
продажи по более выгодной цене. Формы спекуляции могут быть самыми разнообразными.
Спекуляция сильно увеличивает органически свойственную глобальным финансовым рынкам
нестабильность.

Во второй половине XX в. мировая экономика и научно-технический прогресс росли
высокими темпами. Обычная для рыночно-капиталистической экономики цикличность раз-
вития выражалась довольно слабо.

Но в конце XX в. мировая экономика оказалась под угрозой из-за финансовых кризисов
в странах среднего уровня развития (Россия, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Таи-
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ланд, Малайзия, Южная Корея). Эти кризисы заключались в обвале фондового рынка, деваль-
вации валют, усилении инфляции, многочисленных банкротствах банков и фирм. Причины
кризисов были как внешнего, так и внутреннего характера. Но они бы не были такими масштаб-
ными, не будь у стран значительной международной задолженности, либерализации финансо-
вых потоков и торговли, больших мировых капиталопотоков.

Последствием этих кризисов стало замедление экономического роста, а во многих
пострадавших странах – снижение производства. Из стран со средним уровнем развития кри-
зисы через многочисленные звенья в международных экономических отношениях (неплатежи
по долгам, сокращение импорта и др.) достигли высокоразвитых государств. Особенно постра-
дала Япония. Угроза таких кризисов остается актуальной и в XXI в. Их предотвращение или
хотя бы ослабление является одной из главнейших задач в сфере международного экономиче-
ского сотрудничества.
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7. Участие России в МЭО

 
В мировой торговле доля России меньше, чем ее доля в мировом производстве товаров и

услуг. Об этом свидетельствует то, что экспортная квота России намного ниже общемирового
показателя. По объему экспорта в 2003 г. Россия занимала 17-е место в мире (1,7 %). Еще в
СССР в экономике наблюдался перекос структуры экспорта в сторону небольшого количества
сырьевых товаров, особенно энергоносителей. В постсоветской России это еще более усили-
лось. Россия очень мало вывозит промышленных и потребительских товаров, машин и обору-
дования. Одна из причин этого – низкая конкурентоспособность российских промышленных
товаров на мировом рынке. В импорте России значительное место занимают продовольствен-
ные и потребительские товары, доля промышленного оборудования также очень низка.

Участие России в мировых финансовых потоках сложно назвать нормальным. В 1990-
х гг. быстро увеличивалась внешняя государственная и негосударственная задолженность.
Одновременно в огромных количествах частные капиталы «утекали» из России по экономи-
ческим и иным мотивам. Россия нуждалась в прямых иностранных инвестициях, способных
принести с собой новые технологии, но они поступали в малых размерах. Легальный вывоз
капитала из России в виде прямых инвестиций также крайне мал.

Однако Россия обладает благоприятными факторами производства: квалифицирован-
ной, организованной и низкооплачиваемой рабочей силой; богатейшими природными ресур-
сами; высоким научно-техническим потенциалом.

Причины того, что эти благоприятные факторы до сих пор не оказывают положительного
влияния на экономику и международные экономические отношения России, состоит в следу-
ющем:

1) разрушив планово-социалистическую экономику, Россия не смогла создать на ее месте
эффективную частнокапиталистическую систему хозяйства;

2)  распад внутрисоюзных интеграционных связей тяжело заменяется новой системой
международного разделения труда на постсоветском пространстве;

3) отход от милитаризованной экономики этой модели при сохранении эффективных
секторов военного производства – также трудный процесс;

4) как и бегство капиталов, большое значение имеет «утечка мозгов» – эмиграция пер-
сональных носителей научно-технического прогресса.

России необходима так называемая реиндустриализация, т. е. создание современной эко-
номики на основе внедрения передовых технологий во все отрасли хозяйства и сферы жизни.
Развитие более здоровых международных экономических отношений может сопутствовать
экономическому возрождению России.
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Лекция № 2. Международный обмен товарами и
услугами и его регулирование. Внешнеторговая

политика различных стран в конце XX в
 
 

1. Особенности развития, товарная структура
и распределение международной торговли

 
Все страны мира постепенно все более втягиваются в международное разделение труда.

Об этом свидетельствуют темпы роста международного товарооборота. За последние 150 лет
они превышают темпы роста ВВП. На десятки процентов увеличиваются показатели мирового
экспорта и импорта.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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