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Глава 1. Развивающиеся экономики: 
десятилетия развития 

Группа развивающихся стран (РС) включает 127 стран 
(77,5 % населения); это страны Латинской Америки, Афри-
ки, Ближнего и Среднего Востока, большинство стран Азии. 
Экономическое состояние РС, их проблемы непосредствен-
но сказываются на подавляющей части человечества. Это 
достаточно пестрая группа, но существует ряд признаков, 
которые их объединяют.  

1.1.  Основные признаки РС 

Это бывшие колониальные и полуколониальные страны, 
получившие независимость в 50-60-е годы ХХ в. В Латин-
ской Америке формальная независимость была достигнута в 
первой половине XIX в. В этих странах до сих пор сущест-
вуют доиндустриальный и индустриальный типы производ-
ства, многоукладность социально-экономических структур. 
Сегментация экономических систем представлена патриар-
хально-общинным и мелкотоварным укладом в сельском 
хозяйстве, государственным и предпринимательским секто-
ром (крупнотоварный), ориентированным вовне. Отсталые 
уклады выступают препятствием на путях модернизации 
РС.  

Одним из важнейших критериев выделения РС является 
их слаборазвитость и отсталость. Для определения этого 
используется целый ряд показателей: ВВП/население; 
структура ВВП; производительность труда, уровень разви-
тия науки и техники. В среднем душевой ВВП средней 
группы стран  сократился с 12.5 до 11.4% от уровня самых 
богатых стран, а для самых бедных стран снизился с 3.1 до 
1.9 %. Богатые страны росли быстрее, чем бедные, начиная  
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с промышленной революции в середине XIX века. Соотно-
шение душевых доходов между самыми богатыми и самы-
ми бедными странами увеличился в 6 раз между 1870 и 
1985 гг. (рис. 1.1). Такие результаты имеют большой инте-
рес, потому что они показывают как трудно бедным стра-
нам уменьшить разрыв с более богатыми. 
Рис. 1.1. ВВП на душу населения в бедных и богатых странах 

(долл. США, 1995 г.) 

 
       
      Ист.: World Bank, World Development Indicators,1999. 
Отсталость РС порождает их зависимость от стран Запа-

да. Экономическое развитие колоний определялось не нуж-
дами последних, а нуждами метрополий, вывозящих сырье 
из них. Их  внешнеэкономические связи развиваются пре-
имущественно по линии Север-Юг (ассиметрия во взаимо-
зависимости). Степень зависимости каждого конкретного 
государства может меняться - ослабевать или усиливаться. 



6 
Это обусловлено внешними или внутренними факторами, 
характером политики РС, способствующей развитию либо 
"филиальной", либо национальной экономики.  

РС отличаются от ПРС социальной структурой общества. 
Социальные организмы, особенно афро-азиатских стран 
включают в себя различные образования - классовые, не-
классовые (клановые, религиозные), внеклассовые (паупе-
ризированные). Необходимость обеспечения экономическо-
го развития при огромной нищете, голоде приводят к рез-
ким периодическим обострениям социальной обстановки. 
Это находит отражение в смене политических режимов, в 
репрессиях. 

В целом ряде стран Третьего мира не сформировалось 
гражданское общество - социально-организованная струк-
тура, состоящая из самодеятельных организаций добро-
вольного членства. В РС становление современного хозяй-
ства и рост государственного аппарата значительно обгоня-
ет формирование институтов гражданского общества. До 
сих пор преобладают вертикальные социальные связи при 
слабых горизонтальных связях. Социальность общинного 
типа доминирует в традиционных секторах. Как отмечал Р. 
Пребиш "на периферии одновременно присутствуют и фе-
номен зависимости, и тенденция к обездоленности и кон-
фликтности, характеризующая слаборазвитость".   

Отсталость проявляется в низком уровне благосостояния, 
неблагоприятной структуре производства и потребления, в 
ухудшении экологической ситуации. Расходы на образова-
ние на душу населения были в 19 раз меньше; занятых в 
сфере НИОКР в 23.5 раз меньше, чем в ПРС; расходы на 
НИОКР- 0.45% ВВП по сравнению с 2.23% в ПРС.  

Ежедневное потребление продуктов питания почти в 1.5 
раза уступает их потреблению в ПРС. Полмиллиарда чело-
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век являются полностью или частично безграмотными       (в 
т. ч. среди молодежи).  

      1. 2. Изменения в экономике РС в послевоенный период 

В довоенное время РС были аграрно-сырьевой перифе-
рией с неразвитой промышленностью. К началу Второй ми-
ровой войны на территории всех РС производилось 1/20 
всей продукции тяжелой индустрии и 1/10 - легкой. Начи-
ная с 60-х годов экономика РС начинает расти быстрее: 
средние темпы прироста их ВВП в 1956-80 гг. оказались 
выше соответствующего показателя ПРС (5,54 против 4, 
06). 

Наиболее значительным был рост тяжелой индустрии 
(химия, нефтепереработка, металлургия и металлообработка 
- в 8.8 раз). С 70-х гг. сельское хозяйство отошло на второе 
место по сравнению с промышленностью и произошло уве-
личение удельного веса добывающих отраслей (с 1/8 в 50-х 
гг. до 2/5 в 70-е годы). В 1953-76 гг. среднегодовая динамика 
отраслей добывающей промышленности стран  Третьего 
мира - 7.4 % против 1.9 % в ПРС. Основная доля сырья 
предназначалась для вывоза  в ПРС. Особенно быстро раз-
вивалась нефтедобыча: производство нефти и газа с 1938-76 
гг. выросло  в 8.7 раз, в т.ч. в ПРС в 4.4 р. и в 25 раз в РС. 
Происходило постепенное превращение аграрно-сырьевой 
периферии в аграрно-промышленную, горнопромышлен-
ную и промышленную (табл. 1.1.-а. и 1.1.-б.). 

Благодаря "зеленой революции" ряд РС смогли создать 
предпосылки для роста самообеспечения продовольствием 
(Индия, Индонезия, Пакистан, Бразилия и Мексика). Пер-
вые успехи в этом процессе связывают с созданием в Мек-
сике Международного центра маиса и пшеницы при под-
держке Фонда Рокфеллера. С 1956 г. новые сорта были ис-
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пользованы в других странах (Пакистане, Индии), а в 1959 
г. на Филиппинах был создан Международный  институт 
исследования риса. Новые способы больше всего подходили 
для крупных собственников, их крупных земельных владе-
ний, все это придавало негативный оттенок социальным по-
следствиям. Даже на крупных аграрных  предприятиях пер-
воначальные успехи не были подтверждены в дальнейшем. 
Преобладание монокультуры и массированное использова-
ние гербицидов и пестицидов нарушили экологический ба-
ланс. 

Табл. 1.1.-а. Изменение удельного веса РС в МКХ 
 сер.50-х гг. сер. 80-х гг. 
в мировом ВВП 6.9 20.2 
в сельском хозяйстве 43,5 52,9 
в промышленности 

в т. ч.: 
10,5 19,1 

добывающей 28,4 57,8 
обрабатывающей 7,4 14,0 

 
Табл. 1.1.-б. Структура ВВП и занятости  (в %)  

 1961/ 
1965 

1981/ 
1985 

1961-
1965 

1981-
1985 

сельское хозяйство 28.8  17.6 69.8 59.2 
промышленность, в 
т. ч. 

31.5  36.7  11.9 15.6 

обрабатывающая 14.3  18.0 9.1 12.5 
услуги  39.7 45.7 18.3 25.2 
Несмотря на определенные успехи, главной проблемой 

большинства РС остается социально-экономическая отста-
лость.  В первой половине 80-х гг. они отставали в среднем 
от ПРС по производству на душу населения: ВВП в 11.6 раз; в 
сельском хозяйстве в 2.6 раза; в промышленности-12.4 раз; в 
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машиностроении-33.5 раз. По производительности труда в 
промышленности в 5.8 раза, в т. ч. в обрабатывающая промыш-
ленность - в 8.6 р., а в сельском хозяйстве в 17.8 раз.  

Государство и госсектор являются главной силой в борьбе с 
экономической отсталостью. Государство - крупный предпри-
ниматель и инвестор (50-90 % всех инвестиций). Госсобствен-
ность преобладает в обрабатывающей промышленности (ме-
таллургия, основная химия, нефтехимия и машиностроение), 
кредитно-финансовой сфере, торговле, закупках сельскохозяй-
ственной продукции. В 60-70-е годы прошла волна национали-
зации и строительства новых предприятий. Частный сектор ог-
раничивает свое влияние мелкими предприятиями в легкой 
промышленности и пищевой, где преобладает ремесленниче-
ский уклад на основе ручного труда.  

В сельском хозяйстве велика роль традиционного уклада: 
натуральное хозяйство и общинное земледелие, латифун-
дии. Становление современных индустриальных сил проис-
ходит в очаговой форме, т.е. они не охватили всего хозяйст-
венного пространства. 

Основные проблемы: узость внутреннего рынка и не-
развитость сельского хозяйства. Развитие промышленности 
ориентируется в значительной мере на потребительский 
спрос состоятельных слоев населения. Масштабы безрабо-
тицы- 45 % полностью или частично безработные. Неразви-
тость отраслей инвестиционного комплекса и сферы 
НИОКР, что обуславливается жесткой зависимостью от 
притока ресурсов извне. Продовольственная проблема упи-
рается в незавершенность реформ в сельском хозяйстве. 
Смягчение проблемы — в его развитии и укреплении его 
связи с промышленностью (агропромышленная интегра-
ция).     
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           1. 3. Стратегии развития РС на 60—90-е годы 
 
Стандартная экономическая теория утверждает, что при 

прочих равных условиях бедные страны должны расти бы-
стрее, чем богатые. Например, РС возможно легче было ко-
пировать новую технологию и процесс производства (что 
является важным для их экономического развития), чем 
промышленным странам генерировать их. Капитал, экспер-
тиза, знания должны притекать из более богатых стран, ко-
торые имеют эти ресурсы  в изобилии, в те РС, в которых их 
недостаток и где они должны быть даже более продуктивны. 

 Осмысливая как прошлое, так и настоящее развитие, 
требуется много усилий, чтобы объяснить, почему бедные 
страны имеют трудности, следуя этой модели1. Ряд иссле-
дований показывают, что бедные страны могут расти быст-
рее чем богатые (почти на 2% в год), т.о. догоняя постепен-
но со временем, если они осуществляют подходящую поли-
тику, направленную на рост. И растущий опыт результатов 
развития даёт понимание сложности процесса и многогран-
ный подход для достижения  этого  роста. 

Цели и средства стратегии формируются на основе тео-
ретических концепций. 60-е годы были объявлены ООН Де-
сятилетием развития. В 1961 г. ГА ООН выступила с первой 
инициативой: «Торговля вместо помощи» («not aid, but 
trade»). В 1964 г. в Женеве под эгидой ООН прошла первая 
международная встреча ЮНКТАД. Основой для обсужде-
ния стал документ Р. Пребиша «К новой торговой политике 
в целях экономического развития» (Towards a New Trade 
Policy for Development). Автор подчеркивал необходимость 
для РС отказа от идеи полной хозяйственной автаркии и ин-
теграции в систему развивающейся мировой экономики. 

 
1 Среди наиболее цитируемых работ о том, почему и как конвер-

генция не происходит - это Bernard и Durlauf 1996; Easterly и Levine 
1997; Pritchett 1997, 1998; Quah 1993; Sachs и Warner 1997b. 
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Индустриальные страны должны пойти на создание систе-
мы преференций для импорта промышленной продукции 
стран третьего мира.  

Стратегия «догоняющего развития" (Ростоу, Розен-
штейн-Родан): экономический рост - 5 %; импортозамеще-
ние для отраслей обрабатывающей промышленности. В ре-
зультате было создано значительное число малоэффектив-
ных предприятий при высоком уровне протекционизма. 
Вводились льготы для импорта оборудования, завышались 
курсы национальных валют и снижались процентные став-
ки. Росли государственные расходы в виде инвестиций, 
субсидий отраслям. Однако развитие экспорта не было ни-
чем подкреплено. Игнорировались социальные проблемы 
(углубление неравенства в доходах населения).    

70-е годы: концепция «альтернативного развития» 
(Шумахер, Мюрдаль). Приоритет развитию сельского хо-
зяйства и мелкому производству для сохранения традици-
онного сектора, который дает основной объем производства 
и рабочие места. Усиление роли государства для помощи 
бедным (политика перераспределения доходов). Уязвимым 
оставался внешний фактор.  

Необходимость реформы МРТ (Пребиш - Зингер): кон-
цепция «нового международного экономического порядка и 
опоры на собственные силы» , т.е. активизация внутренних 
факторов развития и стимулирование процесса региональ-
ной интеграции. Создание «Группы 77» - объединение РС, 
действующее в рамках ООН (1964 г.). В основе деятельно-
сти группы лежит развитие торгового, экономического, фи-
нансового и технического сотрудничества между РС (в рам-
ках диалога Юг - Юг). 

С 1973 г. происходит радикализация позиций РС в торго-
вых отношениях с Западом. В декабре 1974 г. ГА ООН при-
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няла Декларацию и Программу действий по установлению 
НЭМП и одобрила «Хартию экономических прав и обязан-
ностей государств», в которой зафиксированы 15 принци-
пов МЭО, т.ч.  

· равенство всех государств и взаимная выгода; 
· суверенитет государств в области использования при-

родных ресурсов и контроля над экономической деятельно-
стью; 

· право народов на полную компенсацию за эксплуата-
цию их природных и трудовых ресурсов; 

-принцип невзаимности, в соответствии с которым ПРС 
должны предоставлять льготы РС в торговле и не должны  
требовать от них аналогичных уступок . 

Стратегия промышленного развития строилась, исходя из 
необходимости развивать двойную промышленную струк-
туру, состоящую из традиционного сектора для производст-
ва основных благ для населения и современного сектора 
(производство экспортной продукции), диверсификация 
экспорта. Применялись различные формы стимулирования 
экспорта: льготное налогообложение, снижение транспорт-
ных тарифов, государственное субсидирование экспорта и 
льготные валютные курсы. Расширилась практика органи-
зации экспортных зон (в начале 80-х гг. их было 55). Осо-
бой формой содействия развитию экспортных отраслей ста-
ли подрядные отношения между национальными фирмами 
и ТНК.  

Идея «наднационального правительства» с целью кон-
троля над ценами, торговлей  запасами продукции и пере-
дачи части доходов самых богатых стран наиболее бедным. 
Разработка системы международного контроля над деятель-
ностью ТНК. 



 13 
В 80-е гг. была разработана стратегия, направленная на 

ускорение интеграции периферии с центром. Необходимо 
было предоставить странам Третьего мира возможность 
реализовать модель экспортной ориентации путем установ-
ления преференций для промышленной продукции из РС с 
учетом уровня их развития. Намечались среднегодовые 
темпы роста - 7 %, однако реально 1981- 1985 гг. 2,5 %. 
Структурная перестройка в центре мирового хозяйства яви-
лась глубинной причиной коренного перелома в условиях 
экономического развития на периферии. В эти годы ослаб-
ляется взаимозависимость между центром и периферией, 
т.к. сказываются огромные различия в уровне производства 
и потребления между ними. Начала приобретать силу тен-
денция к относительному выталкиванию РС из междуна-
родного товарообмена (их совокупная доля в мировой тор-
говле уменьшилась по экспорту): с 28,6 до 23,6 %, по им-
порту: с 22,9 до 20,8 %. 

80-е годы вошли в историю как «потерянное десятиле-
тие» для Третьего мира: в течение 80-х годов РС столкну-
лись с острым экономическим кризисом, обусловленным 
трудностями в области экспорта и внешней задолженности. 
В период экономического кризиса усилились нетарифные 
ограничения во внешней торговле с ПРС. Сокращение по-
требности в энергии и сырье на Западе снижало значение 
этих товаров на внешних рынках. 

Кризис задолженности разразился в 1982 г., когда мекси-
канское правительство наложило мораторий на выплату 
своего внешнего долга. Впоследствии МВФ и МБРР при-
бегли к реструктуризации  внешнего долга, сопровождае-
мой отсрочками платежей при условии применения этими 
странами ограничительной финансовой политики. 
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Процесс инвестирования замедлился как результат не-

достатка внутренних накоплений, высокой инфляции, и 
утечки капиталов за рубеж. Снизился уровень жизни. Обо-
стрилась демографическая и экологическая проблемы (рост 
городов, загрязнение, вырубка лесов в тропической зоне). 
Усилился процесс дифференциации среди развивающихся 
стран (табл. 1.2). 

Табл.1.2.Среднегодовые темпы прироста ВНП,  % 
Регион 1965-1989 1982-1992 
Все развивающие страны 4,7 2,7 
Тропическая Африка 3,2 2,0 
Восточная Азия 7,2 8,0 
Латинская Америка 4,3 1,9 
Черная Африка: абсолютное падение уровня жизни (в 

среднем на 2,6 % в год). Задолженность равнялась годовому 
ВНП. Недостаток инвестиций и ограниченная помощь со 
стороны европейских стран. В ряде стран этой группы 
(НРС) проблема развития превратилась в проблему выжи-
вания. 

Латинская Америка, которая с 40-х гг. основывала свое 
развитие на импортозамещении и усилении госсектора, ос-
лабила свою конкурентоспособность. Происходило утяже-
ление национальной промышленности и росли издержки. 
Возникла проблема внешнего долга. Некоторые страны вы-
брали либеральный путь развития (Чили, Мексика, Брази-
лия), но ценой высоких социальных издержек. 

Восточная Азия. Реализация модели «ступенчатого раз-
вития»: Япония, НИС - АСЕАН. Опираясь на экспорт, эти 
страны добились успеха на протяжении всего 10-летия. Рос-
ла занятость и реальная заработная плата. Избыток дешевой 
рабочей силы и государственное стимулирование экспорта 
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способствовали специализации на трудоемком (текстиль, 
одежда) и сборочном производстве. 

90е-гг.: Реформы на пути к открытой экономике. Наибо-
лее благоприятная ситуация сложилась в АТР, где идет про-
цесс интернационализации хозяйственной жизни и активи-
зация внутрирегионального товарообмена (55 % их сово-
купного товарооборота). В конечном счете, развитие РС бу-
дет определяться тем, как и в какой мере, будет осуществ-
ляться переход центра на новую технологическую модель 
развития и в какой мере в нее будут вписываться РС. Экс-
портные возможности этих стран будут все в большей мере 
зависеть от модернизации товарной структуры экспорта пу-
тем повышения в нем удельного веса промышленной (осо-
бенно наукоемкой) продукции. 

1.4. Дифференциация РС 
В 70-80-е гг. произошло обострение неравномерности 

экономического развития стран Третьего мира. Факторы 
дифференциации:  

· внутренние природно-климатические, демографиче-
ские, социально-экономические условия - проведение аг-
рарных реформ, финансовая стабилизация, ограничение 
вмешательства государства; 

· внешние: влияние конъюнктуры внешнего рынка; уча-
стие в  МРТ, в движении капиталов. 

Повышение цен на нефть усилило дифференциацию РС: 
государства, имеющие запасы этого сырья, смогли улуч-
шить состояние своего торгового баланса и реализовать 
программы  развития. Арабские страны (Ближний Восток, 
Северная Африка) имели настолько большие доходы от 
продажи нефти, что внутренние инвестиции не могли по-
глотить их, и они пошли в экономику развитых стран в виде 
заемного капитала и авуаров в западных банках («нефте-
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доллары») и на закупку оружия. Так появились капиталоиз-
быточные страны. 

Другие испытывали дефицит ПБ и вынуждены были при-
бегнуть к дорогостоящим займам и сократили темпы собст-
венного развития. К концу 70-х годов на периферии МХ 
сложилось три эшелона, различающиеся по уровню (табл. 
1.3). 

♦ Верхний эшелон: высокий уровень индустриального  
развития, душевого дохода, экспортно-
ориентированный сектор. 

♦ Средний эшелон: проведение аграрных  реформ, инду-
стриализация, приток инвестиций, развитие  экспорта. 
В конце 70-х гг. почти 80 % совокупного промышлен-
ного потенциала РС концентрировалось в Бразилии, 
Мексике, Аргентине, Венесуэле, 4-х азиатских «ти-
грах». Менее остра здесь продовольственная пробле-
ма; высокая норма накопления(25 %). 

♦ Нижний уровень («четвертый мир»): низкий уровень 
доходов, сильная зависимость от притока внешних ре-
сурсов в виде займов и субсидий. 
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Табл. 1.3. Соотношение различных групп стран 

Третьего мира, итог =100 %.  
 ВВП 

 
Промышленное 
производство 

Экспорт 

 ’75 ’86 ’75 ’86 ’75 ’86 
Верхний эшелон, 
в т.ч. 

62,0 60,1 68,1 67,7 74,5 75,1 

нефтеэкспортеры 10,6 8,2 2,6 3,8 22,6 16,2 
НИС 24,1 27,0 41,1 41,3 15,9 33,0 
средний эшелон 19,0 18,7 18,3 17,0 15,2 15,3 
нижний эшелон 19,0 21,2 13,6 15,3 10,3 9,6 

 
Разрыв между верхним и нижним эшелонами продолжает 

расти по душевому доходу:  
 1950 г. 1992 г. 
  Разрыв с верхним эшелоном 
Верхний эшелон (35 стран)  
Срений эшелон (54 страны) в 2.4 раз  в 2,9 раз 
Нижний эшелон (36 стран) в 5,4 раз в 12,2 раз 
Подсистему стран со средними  доходами образуют го-

сударства с душевым доходом от 860-9360 долл. (около 11 
стран Субсахары и 5 стран из Северной Африки; порядка 16 
азиатских стран; 9 стран с Ближнего Востока  - Иордания, 
Иран, Ирак, Йемен, Ливан и др., большинство стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна). К подсистеме стран 
с высоким уровнем дохода  относятся государства с ВНП 
свыше 9361 долл. в 1998 г.: это либо нефтеэкспортеры (Ку-
вейт, ОАЭ, Катар), либо небольшие островные государства  
(Багамы, Бермуды, Каймановы и другие острова).   

По данным Мирового банка годовой доход в расчете на 
душу населения увеличивался в РС на 3% в год в 50-70-е го-
ды, в т.ч. в 50-е гг. на 2 %, в 60-е гг. на 3.4%. В НРС темпы 
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роста были менее высокими, зато в странах-
нефтеэкспортерах и НИС - выше среднего, т.к. здесь интен-
сивно протекал процесс индустриализации.   

По мнению экспертов ООН и МВФ, страны нефтеэкспор-
теры по-прежнему будут занимать одно из первых стран с 
высоким уровнем дохода. Но постепенно роль лидеров пе-
рейдет к странам - экспортерам промышленной продукции 
(темпы роста 8 %). По одному из прогнозов Всемирного 
Банка (в конце 80-х гг.) при средних темпах роста ПРС -3% 
и сохранении динамики помощи, прирост ВВП на душу на-
селения в Восточной Азии -5%, в Тропической Африке  
только 0,5 %. Общее число людей, живущих в бедности уве-
личится на 100 млн. чел. В самом неблагоприятном поло-
жении оказались НРС. Экспортная база этих стран крайне 
слаба, а конкурентоспособность экспортной продукции на 
мировом рынке низка.  

Абсолютное обнищание. Главный и наиболее удобный 
показатель степени относительного неравенства дохода в 
стране отражает коэффициент Джини (от 0 до 1). Для стран 
с менее равномерным распределением дохода этот показа-
тель колеблется в пределах от 0,5 до 0,7, а в странах с более 
равномерным распределением: от 0,2 до 0,35. Между 1960 и 
1980 гг. степень неравенства в РС в целом возросла (коэф-
фициент Джини изменился от 0,544 до 0,602). Но распреде-
ление улучшилось в странах со средним уровнем дохода, и 
ухудшилось в странах с низкими доходами и экспортерах 
нефти. Однако степень неравенства продолжала возрастать 
в течение 80-х и 90-х гг. в странах Латинской Америки и 
Сахеля.  

Живущие ниже международной черты бедности (меньше 
370 долл. в год) существуют во всех странах. Число бедных в 
странах Третьего мира увеличилось с 1985 по 1990 гг. на 72 
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млн. и составило 1133 млрд. Наивысший уровень бедности 
наблюдался в странах Сахеля (49,7%), Южной Азии (49%), 
Ближнего Востока и Северной Африке (33%), В целом 30,8% 
населения РС жило в условиях абсолютной нищеты.    

В настоящее время большинство РС признали необходи-
мость переноса приоритетов развития с максимизации тем-
пов роста ВНП на решение социальных задач. Низкие дохо-
ды  большой части населения снижают экономическую ак-
тивность. Анализ причин неравномерного распределения 
доходов показывает, что в странах третьего мира различия в 
доходах объясняется характером распределения собствен-
ности (земля и капитал). Земельная реформа – классический 
случай  политики перераспределения в отношении сельско-
хозяйственного населения, на долю которого приходится от 
70 до 80 % общего числа бедных.  

Блок 1. 

Глобальная бедность: прогресс задерживается 

«Финансовый кризис последних двух лет нанес удар по нашим ожи-
даниям сокращения бедности. Только недавно мы были уверены, что 
международная цель развития -сократить в 2 раза бедность - будет 
выполнена в следующие 20 лет в большинстве районов мира. До не-
давнего времени страны,  верившие, что они победят бедность, ста-
ли свидетелями возрождения голода и человеческого страдания, ко-
торые он принес . Мы должны теперь извлечь уроки недавнего опыта, 
чтобы помочь изменить нашу стратегию на будущее»»  

 (Президент ВБ James D. Wolfensohn) 
Доля людей, живущая на менее чем $1 в день (по ППС 1985 г) немно-

го упала до 29 % населения РС за 1987 - 1993. Число бедных, однако, 
выросло. В 1993 г. в Южной Азии было большее число бедных (515 млн. 
или 39 % от общего числа). Последние два десятилетия (до сер.1990-х 
) показали чрезвычайное снижение бедности в Восточной Азии с 60 % 
до 20 % населения (в 2 раза по численности). Драматическое улучше-
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ние было достигнуто в Китае в конце  1990-х. Но большая часть Вос-
точной Азии вернулась к  уровню бедности начала 1990-х гг..  

Общая картина показывает остановившийся прогресс: 
 Бедность растет 
—340 млн. бедных в Индии в сер. 1990-х (300 млн. в конце 1980-х) 
—Острое ухудшение в регионе Европы и ЦА 
—продолжается рост бедных в Субсахаре 
—Расширение бедности в Индонезии на 10 % с 1997г. 
Неравенство растет 
—Повышение неравенства в мире дифференцировано по странам  
—В некоторых бывших республиках СССР неравенство значитель-

но ухудшилось, начиная с перехода 
—Повышение неравенства в странах  также отличается в Банг-

ладеш, Китае, Малайзии, и Таиланде 
 На города будет приходиться все большая доля бедных  
Рост ожидаемой продолжительности жизни также под сомнением 
—Повысившись с 55 до 65  лет за  1970 - 1997, с 1990 она снизилась 

в 33 странах, что связано с ВИЧ инфекцией AIDS. 2/3 или 33 млн. инфи-
цированных проживают в Африке. 

Образование намного хуже для бедных 
—Часто в странах существует огромный разрыв по этому пока-

зателю между  богатыми и бедными. В Индии, например, 15–19 летние 
из самых богатых  20 % домашних хозяйств закончили 10-летние шко-
лы  по сравнению с отсутствием такого образования у детей  самых 
бедных  40 % дом. хозяйств. 

 Ист.:  THE WORLD BANK ANNUAL REPORT 1999 
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 Глава 2. Торговля и развитие: опыт РС 

Каковы наиболее важные для РС вопросы? 
1.  Как международная торговля воздействует на темпы, 

структуру и характер экономического роста? 
2.  Как в результате торговли изменяется распределение 

дохода и богатства внутри страны и между странами? 
3.  При каких условиях торговля может помочь менее 

развитым странам реализовать свои цели развития? 
4. Какой политики лучше придерживаться РС - ориенти-

рованной вовне (или более свободную торговлю) или ори-
ентированной вовнутрь (на протекционизм с опорой на соб-
ственные силы)? Каковы аргументы в поддержку и против 
этих альтернатив в стратегии торговли для развития? 

Очевидно, что ответы на поставленные вопросы не могут 
быть универсальными для различных стран Третьего мира. 
Некоторые из них испытывают дефицит природных ресур-
сов и квалифицированных кадров. Другие -с ограниченным 
населением - имеют обильные минеральные и иные сырье-
вые ресурсы. Третьи - а таких большинство - небольшие и 
экономически слабые, не располагающие ни человечески-
ми, ни материальными ресурсами для независимого само-
достаточного экономического и социального развития.  

2.1. Экспорт и импорт: тенденции и структура 

Важной особенностью экономики РС является ее значи-
тельная ориентированность на внешние рынки и высокая 
степень включенности в МРТ. Экспортная квота в среднем 
по региону составляла в конце 80-х г. в Тропической Афри-
ке- 19,1 %,  Восточной Азии - 21.9%, Южной Азии - 10.3%, 
Латинской Америке - 10.4 %. Доля РС в мировом экспорте 
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составила в 1992 г. 27.4 % (28 % в 1963 г.), а в мировом  им-
порте 28.1 % (27.8 % в 1963 г.). 

На мировом рынке РС выступают в основном как по-
ставщики минерального сырья, топлива, сельхозпродукции. 
Экспорт данной продукции обеспечивает РС 50-100 % всех 
экспортных доходов. Около половины стран Третьего мира 
свыше 50 % экспортной выручки получают от одного пер-
вичного товара типа кофе, какао или бананы. А выручка от 
экспорта примерно 3/4  РС на 60% и более формируется на 
основе максимум трех первичных товаров.  

По данным табл. 2.1. видно, что национальный доход в 
больших странах (Бразилия и Индия) меньше зависит от 
внешней торговли, чем в малых, как это имеет место в Тро-
пической Африке или Западной Азии. Однако национальный до-
ход РС больше зависит от внешней торговли, чем ПРС. 

Табл. 2.1. Значение  экспорта для различных РС, 1990 г. 
 

 Отношение 
выручки от 
экспорта к 

ВВП 

 
Доля в экспорте 

 % первичные промышленные 
Гонконг 48,6  4           96 
Сауд.Аравия 38,4  89          11 
Филиппины 19,8 38           62 
Кения 13,7 89           11 
Мексика 11,2 56           44 
Бразилия 7,5 47           53 
Индия 27 27           73 
Источник: World Bank. World Development Report:World  and 

Environment (New York:Oxford University Press, 1992), annex tab.3, 
14 and 16. 
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Важнейший показатель торгового баланса Третьего мира 

- превышение или отставание экспорта от импорта - связан 
с товарной структурой торговли. Рассмотрим как она меня-
лась со временем. 

Накануне Второй мировой войны преобладающая часть 
совокупного производства минерального сырья сосредота-
чивалась в ПРС, однако уже в ходе войны стала пробивать  
дорогу тенденция к повышению роли периферии. Темпы 
роста товарообмена аграрно-сырьевой продукцией ускори-
лись и заметно превзошли динамику ее производства. Осо-
бое место в этом процессе занимало топливо.  

Упор на развитие сырьевых отраслей с высокой капита-
лоемкостью поглощал львиную долю и без того скудных 
инвестиционных ресурсов. Возникла крайняя уязвимость от 
конъюнктуры  сырьевых рынков и неравные условия тор-
говли (terms of trade: соотношение цен на экспорт и им-
порт). До середины 70-х гг. цены на сырье снижались, а на 
промышленную продукцию  росли. Технический прогресс в 
первичном секторе, увеличение объемов производства  и 
поставок в добывающих отраслях и низкий уровень зарпла-
ты в РС были причиной такого развития событий: доходы 
от экспорта падали, а издержки по импорту возрастали.  

Важнейшей задачей стран-производителей сырья остает-
ся расширение масштабов степени обработки его на месте. 
В последнюю четверть века наблюдается тенденция к росту 
доли переработки сырья и его экспорта из РС, что позволи-
ло им  до известной степени  компенсировать падение цен на сы-
рье. 

В условиях структурных сдвигов в мировом хозяйстве 
обладание дешевыми и обильными энерго-сырьевыми ре-
сурсами и либеральное законодательство по охране окру-
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жающей среды являются весомым стимулом для частичного 
переноса ресурсоемких производств в РС. 

Наряду с первичной переработкой сырья, некоторые  РС 
в последние годы достаточно активно вторгаются в сферу 
его транспортировки и сбыта. Нефтеэкспортирующие стра-
ны в 80-е гг. приобрели широкую сеть автозаправочных 
станций, хранилищ, нефтеперерабатывающих предприятий  
в странах потребителях.  

Продвижение стран Третьего мира вверх по производст-
венной  цепочке в рамках энергосырьевого комплекса пред-
ставляется наиболее естественным и перспективным на-
правлением диверсификации их экономики.  

В 70-х гг. стратегия развития ориентировалась на созда-
ние современного экспортного потенциала, производства 
товаров и услуг, способных конкурировать на мировых 
рынках. Рост экспорта готовой  продукции был  выше, чем 
весь товарный экспорт. Доля Третьего мира в мировом ка-
питалистическом экспорте машин и оборудования  увели-
чилась с 2,1 % в 50-е гг. до 8 % в середине 80-х. гг.при со-
кращении доли продовольствия с 30.5% до 11.7% и сырья с 
19.6 % до 5.9 % и увеличение по топливу с 25 % до 57.6%. 
Три четверти всего промышленного экспорта обеспечивают 
Аргентина, Индия, Южная Корея и другие  азиатские «тиг-
ры», которые наводнили мировые рынки бытовой электро-
никой, видеоаппаратурой, другой современной техникой. 
Вывоз машин и оборудования (22%) и текстиля (20%) обра-
зуют преобладающую часть экспорта обрабатывающей 
промышленности  Восточной  Азии. 

Неопротекционизм 80-х гг. (нетарифные барьеры) в от-
ношении НИС (например, со стороны США) подтолкнул их 
к переходу к более высоким технологиям и расчистил путь 
для продвижения на их место других стран - Малайзии, 
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Таиланда. За 1985-87 гг. доля РС в экспорте электронных 
изделий выросла с 15.3 % до 19.3%, в т.ч. по бытовой элек-
тронике с 22% до 32.6%. «Азиатские тигры» в 1987 г. вхо-
дили в первую десятку мира, уступая лишь США, Японии, 
Германии, Англии и Франции. У них также успехи в про-
движении на мировых рынках автомобилей (Южная  Ко-
рея), судов и электрооборудования, металлообрабатываю-
щего оборудования (Тайвань). Экспорт  шел в основном в 
ПРС, особенно в Японию (в 1989 г. их доля в японском им-
порте промышленных изделий составляла 26%). В целом 
"азиатские тигры" обеспечивают более 2/3 совокупного про-
мышленного экспорта Третьего мира.  

В целом экспортная ориентация не росла в той мере, как 
росла импортная зависимость, отсюда дефицит торгового 
баланса (за исключением стран-экспортеров нефти). В сред-
нем экспорт РС рос на 8 % в год (в 1995-2000 гг.), а темпы 
роста импорта превышали рост экспорта.   

Табл. 2.2. Изменение торгового баланса РС в 80-е гг.    
 1970  1980 1985 1987 
экспорт в % к ВВП  10.7 23.4  19.0 22.4 
импорт в % к ВВП 11.6 20.4  18.7 24.3 
Баланс (Еx-Im) -0.9 3.0   0.3 - 1.9 
в т.ч. экспортеры 
нефти 

12.5 25.9   6.3 4.2 

импортеры нефти - 2.4 - 4.4 -1.9 -1.8 
Условия торговли. В исторической ретроспективе цены 

первичных продуктов относительно цен промышленных из-
делий снижались. В результате условия торговли для РС 
(неэкспортирующих нефть) длительное время в среднем 
имели тенденцию к ухудшению при относительном их 
улучшении для ПРС.  
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В 80-е годы условия торговли большинства  РС фактиче-

ски достигли самого низкого уровня за 25 лет (табл. 2.3). 
Поэтому для того чтобы импортировать те же объемы про-
мышленных изделий и топлива, РС вынуждены экспорти-
ровать те же объемы своей первичной продукции. Т. е. сни-
жалась покупательная способность экспорта (выражается в 
том, сколько можно закупить промышленных изделий  на 
одну денежную единицу, полученную по экспорту): с каж-
дым разом РС приходилось платить по импорту все больше, 
хотя его объем рос незначительно.  

Табл. 2.3. Изменения условий торговли 
 60-е  70-е 1980-87  
Условия торговли (%) - 2.7 7.0    -3.7 
покупательная            спо-
собность экспорта 

6.2 6.5 -1.2 

в т.ч. нефтеэкспортеры 7.2 19.4 -10. 1 
экспортеры промышлен-
ных товаров 

8.8 7.4 11.1 

На рубеже 70-80-х годов сократился приток внешних ре-
сурсов, что в сочетании с ростом платежей по иностранным 
инвестициям и займам привел к сужению чистого притока 
валютных ресурсов в РС, а затем и к чистому оттоку: в 
1980-86 гг. внешний долг (% от ВВП) увеличился с 20% до 
35.4%, а отношение платежей по его обслуживанию к экс-
портной выручке с 16% до 22.3%.  

По одной из оценок, потери РС от ухудшения условий тор-
говли за 80-е годы составляли ежегодно более 2, 5 млрд. долл. 
Поэтому торговый баланс Третьего мира в 1980- е г. неуклонно 
ухудшался, что привело к снижению положительного сальдо с 
55, 8 млрд. долл. в 1981 г. до 1,9 млрд. в 1991 г.  
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2.2. Импортозамещающая индустриализация 

Работы Р. Пребиша и публикации  Комиссии ООН по ЛА 
стали самым развернутым теоретическим обоснованием 
стратегии ИЗИ. Суть аргументов следующая: спрос на ос-
новные экспортные товары стран Третьего мира неэласти-
чен по доходу, их доля в мировой торговле будет сокра-
щаться. Следовательно, попытки увеличить объем сырьево-
го экспорта в долгосрочном плане приводит лишь к паде-
нию экспортных цен. Возможность для РС выйти на рынки 
продукции обрабатывающих отраслей крайне ограниченна. 
Т.е. путь к индустриализации лежит через закрытие внут-
реннего рынка, ИЗИ и формирование отечественной про-
мышленности. Рационирование валюты, необходимой для 
импорта оборудования, обуславливает определяющую роль 
государства в формировании политики индустриализации. 
Характерная черта ИЗИ - рост закрытости, падение доли 
экспорта в ВВП и его стабилизация на аномально низком 
уровне ( рис.2.1.). 
Рис.2.1. Соотношение ВВП, душевого дохода  и  экспортной  квоты 

0, 05

0,1

0,15

0,2

0,25
Доля в ВВП

ВВП на душу населения100 200 400

Доля экспорта в ВВП для стран ИЗИ

300
  

Такие страны, как Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Ин-
дия, Мексика,  Мьянма и Пакистан осуществляли эту стра-
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тегию в 50-60-е гг. По этим странам доля экспорта колеба-
лась от 5 до10 % ВВП. 

Надежды на то, что ИЗИ позволит снять ограничения 
экономического роста, связанные с импортом, ПБ, валют-
ными резервами оказываются иллюзорными. Стратегия 
ИЗИ имеет свой потенциал, позволяющий обеспечивать 
промышленный рост за счет ограничения конкуренции им-
портных товаров на внутреннем рынке, одновременно име-
ет и заданные пределы, при попытке выхода за которые за-
крытость экономики блокирует возможность дальнейшего 
экономического развития.  

Зависимость максимально возможного уровня производ-
ства и доходов на душу населения от сырьевого экспорта (в 
условиях невозможности быстрого замещения экспорта сы-
рья экспортом обрабатывающей промышленности) имеет 
несколько следствий. Во-первых, сохраняется зависимость 
достигнутого уровня производства от колебаний цен на ми-
ровых сырьевых рынках. Во-вторых, возникают искажения 
при отсутствии работы рыночного механизма. Складывает-
ся низкая эффективность. Повсеместно результатом из-
бранной стратегии являются низкая конкурентоспособность 
обрабатывающей промышленности, низкие объемы ее экс-
порта на душу населения.  

2.3. Экспортная ориентация в политике РС 

Экспансия промышленного экспорта Третьего мира в те-
чение трех десятилетий обеспечена впечатляющими успе-
хами таких стран, как "азиатские тигры". РС действительно 
экспортируют больше в ПРС. Уже в начале 1990-х многие 
ПРС обнаружили существенное увеличение доли товарного 
импорта в общем объеме их товарного производства, что 
обострило конкуренцию на их рынках. 
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Потоки международной торговли все глубже проникают 
в экономику РС, влияя на экономическую структуру и рас-
пределение дохода, занятость, рост производительности2. 
Торговля товарами и услугами  выросла в два раза, с такой 
же скоростью, как и мировой ВВП в 1990-е, а доля РС по-
высилась с 23 до 29%. Это число не отражает важные изме-
нения за последние 10 лет, которые предлагают развиваю-
щимся экономикам новые возможности для роста.  

Хотя торговля между РС составляет только 7% от миро-
вой, её доля удвоилась в 70-е гг.; к 1990 г. на  торговлю Юг-Юг 
приходилось 33 % экспорта РС, доля промышленных  изде-
лий возросла с 5 % в 1960 г. до 35% в 1990-х гг. Рост тор-
говли между РС во многом компенсировал слабый спрос и 
растущий протекционизм в ПРС. Каковы выгоды такой 
ориентации? В торговле Юг-Юг можно реализовать больше 
динамичных выгод; есть возможность уменьшить неста-
бильность экспорта; укрепляется коллективная самообеспе-
ченность.  

Состав экспорта РС  изменился, при увеличении про-
мышленных товаров, особенно  средней и высокой сложно-
сти. Например, доля высокотехнологичных продуктов, экс-
портируемых восточно-азиатскими странами, существенно 
увеличилась между 1985 и 1996 гг. Тем временем, латино-
американские страны и Индия перешли от экспорта товаров 
добывающих отраслей  к экспорту товаров низко- и средне-
технологичных отраслей (рис.2.2). 

 
2 ВТО не единственный международный институт, призванный  

способствовать расширению международной торговли. МВФ и Миро-
вой Банк участвуют в этих целях и разработали программы, чтобы 
достигнуть их. Эти институты  делают шаги по координации, вклю-
чая выработку общего подхода к политике. Основа этого подхода 
представлена в Докладе Директора-распорядителя МВФ, Президента 
Мирового Банка и Генерального директора ВТО от 2 октября  1998. 
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Рис. 2.2. Изменение экспорта некоторых РС за 1986-96 гг.  

  
 

Ист.: The World Trading System: The Road Ahead //  World   Develop-
ment Report 1999 / 2000. Р 99. 
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Быстрый рост экспорта экономики обеспечивает ряд вы-

год: 
• Стимулирует конкуренцию, улучшает распределение 

ресурсов, эффект масштаба производства. 
• Ускоряет общий экономический рост 
• Обеспечивает поступления иностранной валюты 
• Устраняет экономические перекосы, вызываемые 

вторжением государства. 
Торговля важна РС по 4-м причинам. Первое, посредст-

вом неё реализуются выгоды глобализации. Страны выиг-
рывают, когда они получают доступ на рынок для своего 
экспорта и новых технологий через международные транс-
ферты, и когда конкуренция  улучшает распределение ре-
сурсов. Повышение доли импорта и экспорта в ВВП для 
стран Латинской Америки и ЮВА в 1980–97 гг. свидетель-
ствует о растущей открытости к мировой торговле (рис.2.3). 
Африканские страны также какое-то время ощущали воз-
действие  мировой торговли,  хотя доля континента снизи-
лась  в 80-е гг.  

Второе, перемещение промышленного производства из 
ПРС позволяет расширить торговлю не только товарами, но 
и услугами. За несколько десятилетий торговля услугами 
может превысить торговлю товарами. Третье, торговля спа-
рена с другим элементом глобализации: международными 
производственными сетями. Эти сети разбивают последова-
тельный процесс производства, который традиционно был 
организован в одном месте и распространяют его через на-
циональные границы. Это приведет к дальнейшей геогра-
фической дисперсии производства и увеличит торговлю 
между городами, регионами и странами.  
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Рис. 2.3. Торговля товарами и услугами, % от ВВП 

 
Ист.: World Development Report 1999 / 2000. Р. 52.  

Четвертое,  рост торговли  поддерживается международ-
ными институтами. ВТО как преемница ГАТТ есть самый 
последний шаг в создании  коммерческая среды, более спо-
собствующей обмену товарами и услугами. Эти организа-
ции служили средствами получения выгод через либерали-
зацию многосторонней торговой системы. ВТО и в даль-
нейшем будет содействовать большей открытости для тор-
говли. Если торговля будет расширяться также быстро как и 
в прошлом, и чтобы она принесла больше пользы РС, меж-
дународное сообщество должно быть привлечено к даль-
нейшей либерализации и институциональным реформам. 

2.4. Либерализация торгового режима 

ПЗИ имеют более глубокое влияние на рост в странах, 
которые проводят экспортно-ориентируюмую политику, 
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чем в странах с импортозамещающей политикой. Причина в 
том, что иностранные компании стремятся к глобальной 
конкурентоспособности и международные рынки привносят 
технологии и обучение—с эффектом распространения. В 
восточно-азиатских странах ПЗИ сыграли важную роль в 
поддержке промышленного экспорта и производства. В Ко-
рее, например, на  иностранные филиалы приходится от 65 
до 73 % производства в электронике и электротехнике. 

Открытая торговая политика также важна для привлече-
ния ПЗИ. Обследования японских фирм, которые решили 
инвестировать за границей, обнаружили, что позитивные 
стороны политики, управляющей такими инвестициями, 
были сильными стимулами для инвестирования в стране, и 
низкие торговые барьеры делают вероятным, что ТНК при-
дут в страну. Когда информационные технологические сис-
темы облегчают свободный доступ на рынок, страна все бо-
лее интегрируется в мировую экономику и становится все 
более привлекательной как место размещения инвестиций. 
Обследование международных фирм в Гонконге, Сингапу-
ре, Тайване показало, что наличие развитой инфраструкту-
ры было самым важным при выборе места размещения  ре-
гиональных подразделений, сервисных служб и сорсинга в 
стране, и второй по важности фактор для местоположения 
производства. ПЗИ в большей мере связаны с торговыми 
возможностями, чем с эксплуатацией локального рынка.  

 



 

Глава 3. Страны Тропической Африки 
в мировом хозяйстве 

Страны Тропической Африки - это в основном неболь-
шие по территории и населению страны (только в 12 стра-
нах население больше 10 млн. чел., в т.ч. в Нигерии, Эфио-
пии, Заире, Танзании, Кении, Судане). В этом регионе про-
живает 13 % населения Земли; высокие темпы урбанизации 
(4-6 % - ежегодный прирост населения (сосредоточено в до-
лине р.Нила, приморской зоне Магриба, городские агломе-
рации ЮАР, горнопромышленный «медный пояс» в Зим-
бабве и Заире.  

В большинстве стран континента наблюдаются самые 
высокие показатели рождаемости (4.6 % в год, что в 3 раза 
больше, чем в европейских ПРС, в таких странах как Кения, 
Бенин, Уганда, Нигер, Нигерия, Танзания). Демографиче-
ский взрыв тормозит социально-экономическое развитие и 
увеличивает зависимость от внешних источников финанси-
рования.  

Регион обладает значительными и разнообразными по-
лезными ископаемыми, но их географическое распределе-
ние крайне не равномерно. Так, 90 % запасов урана в трех 
странах (Намибия, Нигер, Габон); 92 % запасов меди - в 
двух (Замбия и Заир); подавляющая часть запасов нефти - в 
Нигерии. Это оказывает существенное влияние на ход соци-
ально- экономического развития государств, процессы 
дифференциации в регионе.  

3.1. Общая характеристика экономического положения 

В национальных экономиках стран региона велика роль 
традиционного сектора. Его основой выступают мелкие 
крестьянские хозяйства; в сельском хозяйстве  - патриар-
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хальный уклад, мотыжное земледелие; по количеству мине-
ральных удобрений занимает последнее место в мире. По-
зиции иностранного капитала продолжают укрепляться за 
счет организации СП с участием национального капитала. 
Это так называемый европейский сектор, занятый выращи-
ванием технических культур и практически обособлен от 
другого сектора - африканского, ориентированного на внут-
ренний рынок. В животноводстве - кочевое и полукочевое 
животноводство при слабом распространении современных 
животноводческих хозяйств. Отставание сельского хозяйст-
ва особенно проявляется в сфере производства  продоволь-
ствия. Хроническая нехватка продовольствия наблюдается в 
Анголе, Ботсване, Лесото, Мали, Мозамбике. Чаде и ряде 
других стран. Ухудшение продовольственного положения в 
значительной степени зависит от природно-климатиических 
условий. Опустынивание, передвижение границ Сахары к 
югу (в течении последних лет страны Сахеля ежегодно те-
ряют в среднем  до 20 тыс. км2 продуктивных земель).  

3.2. Экономическое развитие региона3  

За истекшие 35 лет процесс экономического развития 
Африки характеризовался противоречивыми процессами. В 
первые 15 лет независимости ежегодные темпы роста были 
4.2%. В процессе индустриализации уменьшилась доля 
сельского хозяйства (с 41.3% в 60-е гг. до 22.7% в 1985 г.). 
В 60-70-е гг. бурно развивалась горнодобывающая про-
мышленность. Государство стимулировало процесс индуст-
риализации, развивало инфраструктуру (электроэнергетику, 
транспорт, связь и социальную сферу). Государство активно 
воздействовало на накопление, перераспределение нацио-

 
3 См. Капитализм в Африке: особенности и противоречия разви-

тия.М.,1993.. 
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нального дохода, финансово-кредитную сферу. Главное 
препятствие на пути индустриализации - нехватка энергоре-
сурсов. Отставание по производительности труда от ПРС в 100 раз.  

В 80-е гг. большинство стран Африки расширили допуск 
частного иностранного капитала в те отрасли индустрии, 
которые были сферой госсектора. Участие в СП является 
основным средством проникновения в сферу крупного биз-
неса (но нет ни одной страны, где бы рыночный уклад за-
нимал ключевые позиции с опорой на национальный капи-
тал). В очагах (анклавах) иностранного предпринимательст-
ва созданы крупные современные предприятия добываю-
щей и перерабатывающей индустрии, агробизнеса и произ-
водственной инфраструктуры. В таких странах, как Кения, 
Замбия, Зимбабве, Кот-д-Ивуар. Камерун - большая степень 
развития частного предпринимательства в промышленности 
(они не спешили с национализацией).  

Чрезмерная этатизация и централизация индустриально-
го сектора (60-90-е годы), развитие «капитализма» сверху. В 
результате обрабатывающая промышленность развивалась 
без учета реального спроса путем бюджетных субсидий, что 
привело лишь к перенапряжению государственных финан-
сов.  

В последнее время почти во всех странах Африки прово-
дится политика, направленная на поддержание мелких и 
средних предприятий; стратегия африканизации иностран-
ных предприятий (70-80-е годы); поощрение развития тру-
доемких отраслей; реприватизация (передача государствен-
ных акций частному национальному или иностранному ка-
питалу).  

Обрабатывающая промышленность неразвита (ее доля в 
ВВП-11 %, только в Египте и Зимбабве- 25 %). Форсиро-
ванными темпами (7.1 % в 60-е и 5.5 % в 70-е) фабричная 
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промышленность развивалась в Северной Африке (на ее до-
лю приходится 46 %, а на долю Центральной Африки- 5 %. 
Производство чугуна, стали, алюминия, лесоматериалов, 
бумаги, удобрений- АРЕ, Ливия, Тунис, Марокко. Нигерия. 
В 80-е годы в обрабатывающей промышленности появились 
комбинаты в таких отраслях, как нефтехимия, производство 
удобрений, черная и цветная металлургия.  

 В 80-е - снижение темпов роста до 2.1 %. К этому пе-
риоду обострилось противоречие между потреблением и 
накоплением (недостаточный уровень потребления, узкий 
внутренний рынок, рост социальной напряженности стали 
все более сказываться на общей динамики накоплений). За-
медлился приток инвестиций к ключевые отрасли экономики.  

В целом за истекший период экономический рост незна-
чительно обгонял прирост населения, а в 80-е годы разрыв 
стал характеризоваться отрицательными величинами, что 
привело к уменьшению душевого дохода.  

В подавляющем большинстве стран региона валовые 
внутренние сбережения не покрывают потребностей во 
внутренних инвестициях на нужды производства, поэтому 
обеспечение экономического роста является крайне про-
блематичным без привлечения финансовых ресурсов извне. 
Вместе с тем, доля иностранных инвестиций во внутреннем 
капиталообразовании незначительна (кроме Ботсваны, Сва-
зиленд, Сейшельские острова).  

В 1983-89 гг. Тропическая Африка была самым крупным 
реципиентом ОПР (7.7 млрд. долл. в1983 г., 9 млрд. долл. в 
1985 г., 14 млрд. в 1988 г., 13 млрд.-1989 г.),  в основном это 
были безвозвратные субсидии стран -доноров ОЭСР.  
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3.3. Страны Африки в 90-е гг. и перспективы 

После двух десятилетий почти непрерывного снижения, 
Африка сейчас испытывает возрождение. В 1995 г.  впервые 
за многие годы регион испытал рост душевого дохода, что 
было также повторено в 1996 г., и меньшее расширение в 
1997 г. Восстановление было подкреплено экспортными по-
ступлениями и благоприятными погодными условиями, 
также как окончанием гражданской войны в ряде стран.  

Однако, даже если рост в последние три года в Субсахаре 
был устойчивым в текущее десятилетие, это не смогло об-
ратить вспять маргинализацию региона или предотвратить 
расширение бедности, а только  восстановил основу, поте-
рянную в последние два десятилетия. Вызов перед полити-
ками -  обратить это восстановление в более сильный и ус-
тойчивый экономический подъем для достижения цели - 
6%-ного роста, установленного для Африки ООН.  В по-
следние три года только горстка стран была способна под-
держивать темпы роста, достигшие или превысившие эту 
установку.  

Не должно быть иллюзий относительно трудностей для 
выполнения этого вызова. Не стоит полагаться на быстрые 
сроки или внешние панацеи. Конечно, должны быть извле-
чены уроки других развивающихся стран от экономической 
и социальной нестабильности  за период быстрого и устой-
чивого роста. Африка также должна вернуть себе импульсы 
для развития, которые поддерживают социальные и эконо-
мические завоевания многих африканских стран в период 
после получения независимости.  

С начала 80-х гг. многие правительства проводили ре-
формы согласно программам структурной адаптации, кото-
рые делали акцент на макроэкономическую стабилизацию, 
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сокращение роли государства, большую опору на рыночные 
силы  и быстрое открытие к международной конкуренции  
как ключ к потенциалу роста. 

Макроэкономическая стабильность и устранение цено-
вых искажений в ключевых областях - важный вклад в вос-
становление в некоторых странах. Однако, несмотря на 
многие годы политических реформ, только некоторые стра-
ны в регионе успешно завершили программы адаптации с 
возвратом к устойчивому росту. Действительно, путь от 
приспособления к улучшению есть, в лучшем случае, тяже-
лый, а в худшем - разочаровывающий тупик. Из 15 стран, 
определенных как "ядро" Всемирным Банком в 1993 г., 
только три сейчас квалифицируются МВФ как «сильные 
исполнители». Оценки перспектив роста для Африки сверх-
оптимистичны во многом из-за того, что они скорее бази-
руются на вере в рыночные силы, нежели на осторожные 
оценки ограничений и возможностей. 

Такие оценки, также как предложенная политика, не все-
гда берут в расчет надлежащие внешние обстоятельства. 
Действительно, снижение экспортных цен и резкое ухудше-
ние во внешних финансовых условиях в начале 80-х гг. до-
вели шаткие основания  многих африканских экономик до 
состояния почти коллапса. Эти потери не были компенси-
рованы ростом официальной помощи развитию(ODA) или 
официальным заимствованием; менее чем 15% потерь в ре-
зультате торговли компенсировалось ODA. В результате  
корректировка тяжело отразилась на импорте и резком сни-
жении инвестиций; доля инвестиций в ВВП, которая была в 
среднем 25 % в 1970-е гг., упала до 16 % к началу 1990-х. 
Регион оказался в порочном кругу: существующая эконо-
мическая структура не способна была генерировать рост 
экспортных доходов для поддержки импорта и инвестиций, 
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что в свою очередь препятствовало структурным изменени-
ям и экономическому росту.  

Недавнее восстановление было значительно обусловлено 
внешними условиями. 25% -ный рост на нетопливные това-
ры с 1993 по 1996 гг.  привел к сильному росту экспортных 
доходов. Однако среднесрочная перспектива для этих това-
ров не предполагает, что эти приобретения будут длитель-
ными; недавнее снижение цен, вызванное снижением гло-
бального спроса из-за кризиса в Восточной Азии. Кроме то-
го, снижающийся тренд ODA с начала десятилетия продол-
жается. 

Международное сообщество не должно занимать пассив-
ную позицию в отношении экономического развития Афри-
ки. Сейчас очевидно, что бремя внешнего долга Африки  
имеет неблагоприятное воздействие на инвестиции и возоб-
новляемый рост. Это не только препятствует общественным 
инвестициям в физическую и человеческую инфраструкту-
ру, но также  это сдерживает частные инвестиции, включая 
ПЗИ. Как доля от экспорта и ВВП внешний долг Африки 
самый высокий среди других РС. Большая часть его - обще-
ственный или принадлежит официальным кредиторам и 
практически не может быть оплачена. Степень «долгового 
навеса», обозначенного накопленной суммой задолженно-
сти, которая к 1996 достигла свыше $64 млрд., составляет 
более четверти всего долга. Но большее беспокойство вы-
зывает, что  2/3  увеличения долга с 1988  г. произошло из-за 
увеличения задолженности. 

Старт инициативы для стран с безнадежными долгами  
(HIPC Initiative) позволил применить более всесторонний, 
скоординированный и взвешенный подход. Однако необхо-
дима значительная  ревизия, если это поможет создать ус-
ловия для устойчивого роста; и основные вопросы относят-
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ся к отбору и адекватности, сокращению долга, также как и 
быстроте облегчения. Необходима всесторонняя оценка ус-
тойчивости африканского долга; это должно быть выполне-
но независимым органом, на который не повлияли бы  ин-
тересы кредиторов. В него должны входить выдающиеся  
люди, имеющие большой опыт в финансах и развитии, ко-
торые могли бы быть назначены по взаимному соглашению 
между кредиторами и дебиторами, с обязательством креди-
торов  выполнять полностью и быстро любую рекоменда-
цию, которая может быть сделана. Такой ход действия дол-
жен быть в полной гармонии с принципами разрешения 
долга. 

Рост чистых трансфертов путем облегчения долга не бу-
дет успешным, если это не будет сопровождаться   подхо-
дящей внутренней политикой по преодолению низкой про-
изводительности и зависимостью от небольшого числа пер-
вичных товаров. Расширение инвестиций  как в первичном, 
так и вторичном секторах, в общественном и частном сек-
торах, есть жизненно важная предпосылка, хотя и не гаран-
тия, структурных изменений и роста производительности. 

Наиболее разрушительная черта реформ в странах Сахе-
ля - неудача  возродить  инвестиции; средняя доля инвести-
ций в ВВП за 1995-1997 гг. была только 17 %, что немногим  
выше начала 1990-х и намного ниже, чем у других РС. Об-
щественные инвестиции испытали основной удар от адап-
тации, но частные инвестиции нет. Действительно, как доля 
от ВВП, они ниже чем в 1970-е гг. Одна важная причина 
неудовлетворительного экономического выполнения - от-
ставание с реализацией программ. Другая связана с неуда-
чей решить проблему долга и обеспечить адекватным 
внешним финансированием  при проектировании программ. 
Более важно, что структурные ограничения и институцио-
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нальные слабости препятствуют эффективному действию 
рынков и частным инициативам, и эти препятствия часто 
пренебрегаются. В то время как политики способствовали 
достижению правильных цен, некоторые более важные 
агенты и  институты современной рыночной экономики 
слаборазвиты или полностью отсутствуют. Нет надлежащей 
последовательности при либерализации рынков продуктов 
и факторов производства  с предшествующей институцио-
нальной реформой, необходимой для успеха. Результат был 
к сожалению предсказуемый: более значительная неста-
бильность цен и неудача вызвать соответствующие  стиму-
лы. Даже если стимулы возникают, структурные ограниче-
ния и институциональные слабости препятствуют их реали-
зации: 

• Слабый ответ со стороны предложения на либерализа-
цию сельхозрынка отражает в значительной мере недоста-
ток факторов производства. Очевидно, что предложения о 
налогообложении сельхозпроизводителей через политику 
ценообразования, на чем делали акцент эти реформы, не яв-
ляются обоснованными. Хотя по некоторым продуктам на-
логообложение африканских фермеров тяжелее, чем у более 
успешных экспортеров из других регионов, так не было по 
всем продуктам или по всем странам; 

• Либерализация сельского хозяйства не была увязана с 
усилением ценовых стимулов. Внутренние условия торгов-
ли направлены против фермеров в тех странах, которые 
стремились связать внутренние цены с мировыми. Переход 
от общественных к частным агентам рынка не увеличил 
размер экспортных цен, г.о. из-за несовершенных и нераз-
витых рынков; 

• Демонтаж маркетинговых органов привел к увеличе-
нию институциональных прорех, т.к. частные институты в 
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целом не способны взять на себя многие функции, ранее 
предоставляемые этими органами; 

• Финансовая либерализация часто предпринимается без 
должных условий для её успеха, включая высокую степень 
ценовой стабильности и налоговой дисциплины, здоровых 
финансовых институтов и корпоративных финансов и эф-
фективных инструментов регулирования. Следовательно, 
это приводит к высоким и нестабильным процентным став-
кам, банкротствам, быстрому накоплению внутреннего об-
щественного долга и бюджетной нестабильности; 

• Хотя была потребность двигаться в направлении более 
реалистичных и гибких курсов валют, маятник качнулся 
слишком далеко. Оставляя курсы валют рынку, это привело 
даже к большей нестабильности, т.к. рынки оказались очень 
тонкими. Нестабильность в дальнейшем ещё более усили-
лась соглашениями, которые  de facto означали либерализа-
цию счетов капитала; 

• Реформы торговой политики в значительной степени 
управлялись скорее теоретическими понятиями нейтраль-
ных стимулов путем использования низких и единых тари-
фов, чем прагматизмом. Тарифные реформы не были под-
креплены соответствующими установками по поддержанию 
экспорта и инвестиций. Как результат, хотя экспорт и инве-
стиции под слишком высокими налогами, импорт товаров 
роскоши получил более благоприятный режим. Многочис-
ленные освобождения от пошлин, масштабная контрабанда 
и тарифные сокращения создали серьёзные трудности для 
внутренних фирм,  потенциально способных сформировать ос-
нову более экспортно-ориентированной промышленной базы. 

Необходимо переосмыслить политику, чтобы преодолеть 
структурные ограничения и институциональные прорехи 
африканских экономик. Она должна руководствоваться  ус-
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пешными примерами развития в Африке или другом месте 
и фокусироваться на накоплении капитала и строительстве 
институтов, необходимых для  эффективной рыночной эко-
номики. Политика вмешательства должна также базиро-
ваться на признании правительством, что накопление капи-
тала в системе, основанной на рынке, тесно связана с  уси-
лением  прав собственности и появлением сильного и дина-
мичного предпринимательского класса,  желающего  пере-
вести свои ресурсы в инвестиции. Опасения, связанные с 
появлением такого класса  как конкурирующей силы для 
правящей элиты, необходимо преодолеть, если рыночно 
ориентированное развитие успешно. 

Не существует универсального рецепта, но некоторые 
принципы применимы к Африке в связи с несовершенством 
рынка и непостоянством рыночной среды: 

• Как и всюду, частные инвестиции требуют дополнения 
общественными в физическую и человеческую инфраструк-
туру. Недостаток капитала, включая общественные инве-
стиции, есть основное препятствие для устойчивого разви-
тия сельского хозяйства в Африке. Пренебрежение сель-
ским хозяйством в общественных затратах - более серьёз-
ный источник миграции в города, чем политика ценообра-
зования. Менее 5 %-ный текущий уровень общественных 
инвестиций  от ВВП едва ли достаточно для развития; 

• Недостаточная прошлая эффективность многих марке-
тинговых органов не значит, что в них нет надобности. Неко-
торые нужды, которые они призваны удовлетворять, могут 
сейчас исполняться частным сектором, но действие прави-
тельства остается необходимым в нескольких областях 
торговли товарами, таких как финансирование, управление 
риском, поддержка рынка и обеспечение инфраструктурой 
и услугами, которые вряд ли могут быть представлены дру-
гими. Таким образом, необходим институциональный плю-
рализм, при котором реформированные и деполитизирован-
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ные маркетинговые органы являются частью ландшафта, 
также включающего частные организации и кооперативы; 

• Необходим более прагматичный подход, чтобы пере-
смотреть финансовые ограничения, связанные с админист-
ративными процентными ставками и институтами, которые 
должны мобилизовать внутренние сбережения, прямые кре-
диты для инвестиций и выполнить разнообразные потреб-
ности МСП в первичном и вторичном секторах; 

• На континенте, стремящегося к экспортно- ориентиро-
ванному росту, курсы валют слишком важная переменная, 
чтобы оставить их изменчивому рынку и капризам в пото-
ках капитала. Ими необходимо управлять. Открытие счета 
капитала  вряд ли возвратит бегство капитала, который по 
некоторым  оценкам насчитывает 70 % неземельного част-
ного богатства стран Субсахары. Большая часть этого капи-
тала скорее незаконно происходит из общественных фон-
дов, а не  из доходов бизнеса, который ищет экономическую 
стабильность или более высокие доходы заграницей. Изме-
нение в банковских правилах тех развитых стран, где эти 
фонды  скрываются, могут произвести действенные резуль-
таты в этом отношении; 

• Маргинализация Субсахары в мировой торговле есть 
скорее отражение их неспособности расширить производи-
тельность, а не следствие их сопротивления открытости. 
Постепенная торговая либерализация является желательной 
ввиду существующей слабости в возможностях предложе-
ния.  

Торговый режим, который обеспечивает экспортерам 
свободный доступ к ресурсам по мировым ценам, инвести-
циям и обескураживает потребление предметов роскоши, 
также может быть построен на дифференцированном под-
ходе, дополненным такими установками, как таможенные 
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препятствия и стимулирование экспорта. Защита молодой 
промышленности и промышленная политика, чтобы спо-
собствовать обучению и развивать мастерство на местных 
фирмах, не менее уместна сегодня в Субсахаре, чем она бы-
ла для всех успешно развивающихся стран в этом веке. Хо-
тя соглашения ВТО сократили область применения такой 
политики, селективные стратегии могут еще применяться, а 
исключения, предусмотренные такими соглашениями. охва-
тывают большинство стран Африки. Однако это должно 
иметь временное ограничение и быть тесно увязано с кри-
терием выполнения.  

Опыт стран, где успешно начался процесс экономическо-
го роста, основан на динамичной связи: экспорт-
инвестиции. Формируясь вокруг первичного сектора, она 
даёт основу для оптимизма, что аналогичный процесс мо-
жет быть инициирован в Субсахаре. Для большинства стран 
в регионе возможности вполне достаточны, и их использо-
вание должно стать центральным звеном стратегии. Как по-
казывает успешный опыт стран Латинской Америки и Вос-
точной Азии, богатых ресурсами, политика требует на та-
ких ранних стадиях поддержки экспорта и накопления, ко-
торые могут принести быстрые результаты.  Эти страны  
действительно преуспели в стимулировании сильного и  ус-
тойчивого экспорта и рост производства последовал после 
многих лет нестабильности и экономической стагнации, и 
они не всегда начинали с более благоприятных позиций, 
чем те, которые превалируют в Африке.   

После десятилетия реформ в Субсахаре с допущением, 
что неудачи правительства намного хуже, чем неудачи рын-
ка, сейчас всё больше признаётся необходимость гаранти-
ровать взаимозависимость между  Государством и рынком. 
Однако, признание непогрешимости рынка не должно да-
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вать дорогу неправильной идеологии непогрешимости го-
сударства. Реформы отчаянно необходимы, если африкан-
ское Государство должно еще раз подтвердить свою роль в 
развитии. Это пугающая задача, и любая повестка институ-
циональной реформы может появиться только на государ-
ственном уровне, где право на реформы может быть гаран-
тировано и шансы на успех, т.о., возрастают. В общем, пра-
вительствам нужно растолковывать смысл национальной 
цели. Более определенно, существует настоятельная по-
требность для более эффективной, специализированной и 
лучше вознаграждаемой государственной службы. В тоже 
время, необходимо достичь большего доверия и партнерст-
ва между  государством и частными акторами. 

Политическая нестабильность ввиду социальной, осо-
бенно этнической, фрагментации  не является внутренне 
присущей Африке проблемой. Хотя Африка сильно дивер-
сифицирована по социальному и этническому меньшинст-
ву, существует меньшая дискриминация, чем в большинстве 
других регионах. Но усилия со времени независимости по-
строить мульти-этнические политические коалиции  по-
влекли за собой большие экономические издержки. Опыт 
некоторых стран ЮВА  показал, что возможно достичь со-
циальной и политической гармонии несмотря на ускорен-
ный рост. 

Африканские страны должны укрепить свои региональ-
ные экономические связи, как они уже начали укреплять 
политические. Специальное внимание должно быть уделено 
разделению труда посредством торговли, инвестиционных 
потоков  на различных уровнях развития.  Внутрирегиональ-
ная торговля уже растет в SSA, но она все еще незначитель-
на. Однако, даже маргинальное увеличение в такой торгов-
ле сможет помочь развить экспортные возможности, кото-
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рые в свою очередь могут  генерировать экономический 
рост, ослабляя ограничения ПБ и  обеспечивая эффект обу-
чения, что в конечном счете сделает африканских экспорте-
ров глобально конкурентоспособными. 

3.4. Позиции в мировой экономике 

Экспортная квота региона- 19 %, но в некоторых странах 
выше - в Габоне (33%), Заире (23.9%), в Замбии (28.6%), 
Конго (36%). Доля региона в мировом экспорте превышает: 
по урану - 25 %, бокситу и меди - 20 %, марганцевой руде - 
30-35 %. В целом ряде государств доля сырья в экспорте 
превышает 90 % при слабой диверсификации: порядка 2/3 
совокупного экспорта приходится на нефть, газ, какао-бобы 
и кофе. У.в продукции обрабатывающей промышленности 
составляет всего 10 %, а машин и оборудования - 1 %. Аф-
риканский экспорт контролируется ТНК.  

В последнее десятилетие во внешней торговле проявлялась 
регрессивная тенденция: если за 1965-80 гг. совокупный экс-
порт рос 6.1 % ежегодно, то за 1980-90 гг.- 0.2 %. Это было 
обусловлено тенденцией к снижению материалоемкости ВВП 
в ПРС. использованием синтетических .заменителей.  

Галопирующая инфляция, фиксированные официальные 
курсы валют привели к снижению экспортной торговли. 
Внешний долг в начале 80-х поглощал 1/3  экспортной вы-
ручки. Испытывая острую необходимость в дополнитель-
ных средствах, местные правящие круги вынуждены были 
пойти на экономические реформы для получения кредитов 
Мирового банка и МВФ. Девальвация национальной валюты (для 
выравнивания ПБ), жесткая фискальная политика (ликвида-
ция бюджетного дефицита), рационализация госсектора, 
снижение налогообложения экспортного сектора и рост цен 
на экспортную продукцию.   
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На мировом рынке капиталов страны Тропической Аф-

рики выступают в роли чистых импортеров; 90 % инвести-
ций сосредоточилось в 14 странах (Нигерия, Камерун, Ан-
гола, Габон, Конго, Ботсвана, Кот Д’Ивуар и в других про-
изводителях сырья).  Сказывается политическая нестабиль-
ность, неясность перспектив экономического развития.  

Перспективы экономического развития до конца текуще-
го столетия и в первом десятилетии ХХ1 века зависят от то-
го, в какой мере страны могут справиться со стоящими про-
блемами: продовольственная; структурная перестройка (по-
вышение доли обрабатывающей промышленности и сферы 
услуг), децентрализация экономической власти и усиление 
регулирующих функций государства. 



Глава 4. Латинская Америка 
в мировой экономике 

4.1. Индустриализация 

В 60-х – первой половине 70-х гг. Латинская Америка  
одна из динамичных частей мирового хозяйства. Темпы 
роста ее промышленного производства опережали прирост 
ВВП; укрепилась ее материально-техническая база, выросли 
квалифицированные кадры, в т.ч. инженерно-технический 
персонал. Со второй половины 70-х гг. многие страны Ла-
тинской Америки изменили стратегию экономического раз-
вития, отошли от системы протекционизма, усилились про-
цессы транснационализации экономики, развития экспорт-
ного потенциала.  

Обрабатывающая промышленность - ведущая сфера ма-
териального производства - 2/5 продукции обрабатывающей  
промышленности всех РС; 78% сосредоточено в странах 
«большой тройки»; а ещё 15% в «четверке» (Чили, Венесу-
эла, Колумбия и Перу). 

Высок удельный вес тяжелой промышленности - метал-
лургия, металлообработка, машиностроение, судостроение, 
самолетостроение. В малых странах - текстильная и пище-
вая промышленность. Но продукция обрабатывающей про-
мышленности ни в количественном, ни в технологическом 
отношениях не отвечает потребностям хозяйственного раз-
вития. Латинская Америка является крупным импортером, 
кроме Бразилии, промышленных изделий. В 70-е - 80-е гг. 
появились новые отрасли - автомобилестроение, электрони-
ка, аэрокосмическая и биотехнология (Бразилия); робото-
техника и ядерная промышленность (Аргентина), микро-
электроника (Мексика). Почти все предприятия в этих от-
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раслях являются филиалами ТНК США, Западной Европы и 
Японии. Поэтому существует большая технологическая за-
висимость. Госсектор существует в базовых отраслях: 
нефть, уголь, добыча сырья, электроэнергия, транспорт (же-
лезнодорожный и морской). В сельском хозяйстве сущест-
вует двухполюсная система - огромные латифундии с нера-
циональным использованием земли и большие массы без-
земельных крестьян. Сильна роль иностранного капитала. 
Характерно аграрное перенаселение (33-35 % безработных в 
сельской местности).  

Для стран характерна гипертрофированная урбанизация; 
нехватка продовольствия; экстенсивное развитие сельского 
хозяйства за счет увеличения обрабатываемых земель. Ос-
новная отрасль - растениеводство (пшеница и кукуруза). 
70% валового продукта аграрного сектора приходится на 
Бразилию, Мексику, Аргентину, Колумбию. Целые регионы 
Латинской Америки специализируются на производстве од-
ной культуры - кофе, сахарный тростник, бананы (страны 
Центральной Америки и Карибского бассейна). 

4.2. Страны региона 
 Бразилия и Мексика по размерам ВВП входят в первую 

«десятку» стран мира; его структура близка к структуре ПРС.  
Бразилия. По уровню развития автомобилестроения за-

нимает 1-е место в регионе и 6-е в мире. Эта отрасль кон-
тролируется иностранным  капиталом.  Занимает одно из 
первых мест по производству морских судов. Фирма «Эм-
браэр» — государственный комплекс Бразилии, крупней-
ший в мире производитель самолетов. Бразилия является 
также ведущим производителем и экспортером военной 
техники и вооружений. В экспорте значительную долю со-
ставляют  сельхозпродукты (кофе, какао-бобы, хлопок, са-
харный тростник, соя). 
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Мексика. Третье место в мире по запасам нефти. Наибо-

лее динамичное развитие - нефтепереработка, нефтехимия, 
металлургия и машиностроение. На долю госсектора при-
ходится 15-20 % ВВП. Активно осуществляется аграрные 
преобразования в целях поддержки крупных хозяйств и рас-
слоения общины. Производство сельхозпродуктов отстает 
от роста численности населения, ощущается нехватка сель-
хозсырья для промышленности. 70 % посевных земель за-
нимает кукуруза. 

Аргентина. До середины 70-х гг. занимала ведущее ме-
сто в регионе по ВВП на душу населения и производству 
промышленной продукции. В ключевых отраслях ведущую 
роль играет иностранный капитал. В течение правления во-
енных в 1976-1982 гг. Аргентина вернулась к традиционной 
модели развития. Преимущественное развитие - сельское 
хозяйство на экспорт (мясо, пшеница, растительное масло и 
сахар). 

Венесуэла. Крупнейший производитель и экспортер неф-
ти (14 % ВВП - нефтяная промышленность, 16,7 %  ВВП - 
обрабатывающая (пищевая, машиностроение, обработка ме-
таллов, химия, металлургия). 

Чили. С середины 70-х гг. проводится политика неоли-
берализма (уменьшение госсектора, восстановление пози-
ций крупного капитала и стимулирование частного пред-
принимательства). Важную роль играет добывающая и пе-
рерабатывающая промышленность (медь, железная руда, 
молибден), а из обрабатывающих отраслей - пищевая, тек-
стильная, кожевенно-обувная.   
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4.3. Осуществление реформ4

В первой половине 80-х гг. большинство стран региона 
приступили к реформам: Чили в 1983 г., Боливия - в 1985 г., 
Аргентина - в 1985 г., Бразилия - в 1986 г., Мексика - в 1987 
г. Осуществлялась жесткая бюджетная политика, сокраще-
ние занятости в госсекторе, отмена субсидий на продукцию 
госпредприятий, свертывание социальных программ, сни-
жение ставок налогов и рост косвенных налогов. Обратной 
стороной реформ было снижение производства и рост соци-
альных издержек. 

В Аргентине, Бразилии, Мексике с целью подавления 
инфляции замораживались цены и зарплата, обменный курс 
валюты, проводилась денежная реформа. Первоначально 
были получены хорошие результаты. Переход к свободным 
ценам затем оказался трудноразрешимой задаче. Страны 
потерпели неудачу, как следствие, отмечался рост дефицита 
госбюджета и ставок процента. К середине 1988 г. инфля-
ция вышла из-под контроля (1000 % в год в Боливии). 

Табл. 4.1. Экономическое развитие стран региона, % 
Показатель  1980 1981 1982 1983 1984 1985 
ВВП 5,3 0,4 -1,5 -2,5 3,2 2,8 
Доход на 
душу 

2,8 -1,9 -3,7 -4,8 0,8 0,5 

Инфляция 56 57 84 131 185 275 
В начале 90-х гг. Аргентина и Бразилия были вынуждены 

осуществить стабилизационную программу (план Менема 
1989 г. в Аргентине). Кредитно-денежная реформа была на-
правлена на резкое сокращение денег в обращении, замора-
живание банковских вкладов и жесткие запреты на кредиты 

                                                 
4 См. Латинская Америка: структурная перестройка. М., 1994. Не-

олиберальный проект в действии.  C. 4-13; 35-99].  
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частному сектору, высокие проценты. Усиление налогового 
бремени, уменьшение госрасходов и временное прекраще-
ние по внутреннему и внешнему долгу; с 1991 г. - отмена 
индексации всех доходов в зависимости от роста цен. 

Мексика: успехи реформ связаны с именем президента 
Салинаса де Гортари (1988-1994), убежденного сторонника 
неолиберализма, приверженца модели открытой экономики.  
жесткая бюджетная экономия, ужесточение кредитно-
денежной политики, повышение нормы обязательных ре-
зервов. Либерализация торговли, контроль за обменным 
курсом (ежедневная девальвация песо). В 90-е гг. наступил 
перелом: достигнут низкий уровень дефицита бюджета (0,5 
% ВВП) и положительное сальдо торгового баланса, увели-
чение валютных резервов, приток инвестиций. В конце 1994 
г. однако последовал валютный кризис, вызванный решени-
ем правительства девальвировать песо. Потребовалось 
вмешательство МВФ (общая сумма финансовой поддержки 
-  свыше 50 млрд. долларов). Уже в 1996 г. экономический 
рост 7 %; возобновился приток ПЗИ (12 млрд. в 1997 г.) 

Приватизация начиналась со второстепенных объектов и 
постепенно охватила крупные предприятия в базовых от-
раслях (горнодобывающая промышленность, черная метал-
лургия, авиационный транспорт, связь и крупнейшие бан-
ки). Пик приватизации пришелся на 1990-92 гг. Выручка от 
продажи активов госсектора составила в 1990 г. 3,2 млрд. 
долл., в 1991 г. -10,6 млрд., 1992 г. -7 млрд. Приток ино-
странных инвестиций ускорился в начале 90-х гг.: по их 
объему Мексика оказалась на 1 месте в регионе (40 %).  
Макиладорас - специфический сектор; он возник в сере-

дине 60-х гг. с участием американских и японских инвести-
ций. В первой половине 1997 г. количество этих предпри-
ятий увеличилось на 283 и составило 3650, а экспортная 
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продукция составила 758 млн. долл., что на 42 % превысила 
предыдущий период.  

Темпы роста в странах региона в 1991-1994 гг. - 3% (в 
конце 80-х гг. - 1%); рост производительности труда и 
внешнего товарооборота. 

Социальные последствия реформ: социальное расслое-
ние, пауперизация (39% - семей  бедные, а 18% - в крайней 
нищете); 20% беднейшего населения Аргентины - 4,4% всех 
доходов, а 20% наиболее обеспеченных - 50, 3% доходов. 
Аналогичный показатель для Мексики: 2, 9 и 61%; для Чи-
ли: 4,2% и 56%. Для стран ЮВА-6 (Гонконг, Малайзия, 
Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Таиланд): 6,3% и 45,8%. 

Создание низкооплачиваемых рабочих мест в нефор-
мальном секторе. Нерешенность проблемы безработицы; 
для смягчения создаются неправительственные фонды со-
циальных инвестиций (за счет внешних источников и кре-
дитов Межамериканского Банка Развития).  

«Пронасоль» —общегосударственная программа борьбы с 
бедностью в Мексике (1989); 1/3   затрат на реализацию проек-
та берет на себя местное население, а 2/3 - спецфонды и "де-
централизованные" банки (Банобрас, Банкомер, Банрураль). 
Доля расходов на соцнужды (образование, здравоохранение, 
соцобеспечение, ОС) в ВВП увеличилась с 6,3 до 9,5 %, а в 
общей сумме бюджетных расходов с 33 до 52 %. В Бразилии 
организация общественных работ для малоквалифицирован-
ных и бесплатные курсы на переквалификацию. В Чили ре-
форма пенсионных фондов: переход к личным счетам рабо-
чих и служащих; государство контролирует их капитал на 40 
% и предоставляет гарантии на покрытие убытков. Увеличи-
лись размеры пенсий; пенсионные фонды укрепляют свои по-
зиции на чилийском рынке капитала. 

 4.4. Экономическое развитие в 90-е гг. 
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Изменение экономических функций государства: 
опыт латиноамериканских стран. В 1992-93 гг.- разгар 
приватизации. "Пемекс" (Мексика, нефть) и "Коделко" (Чи-
ли, медь) - функционирование в режиме частного предпри-
ятия; единственным видом отчислений в бюджет являются 
налоги, но государство остается собственником.  

Стратегия: развитие "изнутри" - равенство и социальная 
справедливость и наличие мощного государства, способно-
го быть проводником этой стратегии. 

 Дирижизм: обеспечение информационной поддержки, 
содействие экспорту, стабилизационные фонды сырьевых 
товаров, экологические стандарты ( разработка новых стан-
дартов в Мексике с 1993 г.). Поддержка инфраструктуры, 
МСП, которые терпят массовое банкротство. В Мексике и 
Чили небольшие предприятия получили приоритетные пра-
ва на пользование государственными НИР; для них созданы 
специальные консультативные центры по подготовке пер-
сонала. 

От финансовой стабилизации к экономическому росту. 
Переход к неинфляционному росту в Аргентине с 1991 г., в 
Бразилии с 1994 г. Независимость ЦБ, снижение процентов 
по кредиту и нормы резервных требований5.  

Бразилия: "план реал": поддержание обменного курса 
национальной денежной единицы. Годовой индекс инфля-
ции сократился с  1000% в 1992-94 гг. до 9,1% в 1996 г. Воз-
росла покупательная способность населения, минимальная 
зарплата. повышена в мае 1995 г. до 120 долл. в месяц.  

Кризис в Мексике (1994/95 гг.). Рост государственного 
краткосрочного долга (18, 4 % от ВВП), в т.ч. размещенного 
среди зарубежных инвесторов (песобоны). Дефицит ПБ дос-

 
5 См.Денисова Е. От финансовой стабилизации к экономическому 

росту: опыт латиноамериканских стран .// МЭМО. 1996. № 3.   
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тиг 8 % ВВП и началось бегство капитала. К концу 1994 г. 
на покрытие дефицита было израсходовано 80 % валютных 
резервов страны. 

Чили: жесткий контроль на рынке ссудного капитала 
(особенно за движением "коротких" денег). Высокий уро-
вень внутренних сбережений (25 % ВВП). Реформы налого-
вой системы (снижение ставок и их число, введение единой 
ставки НДС).  

Негативные итоги: падение жизненного уровня, рост 
имущественного неравенства, вымывание средних слоев. 
Только в Чили удалось сохранить прирост реальной зарпла-
ты с 1990 г. Инвестиции остаются на уровне ниже начала 
80- х гг. на 1, 5 п.п.; в крупных странах 15-18 %, а в малых -
10-12 % .  

Ухудшение внешнеэкономических условий и стихий-
ные бедствия. Рост совокупного  ВВП в Латинской Амери-
ке и Карибах упал с 5.1 % в 1997 г. до 2 % в 1998 г., в ос-
новном из-за ухудшения внешнего окружения (рис. 4.1). 
Рост экспорта замедлился  и была принята жесткая макро-
экономическая политика перед лицом уменьшенного досту-
па к иностранным заимствованиям. Экспортные поступле-
ния сократились в тандеме с сокращением потоков капитала 
в регион т.к. цены на ведущие первичные экспортные това-
ры (кофе, металлы и минералы, нефть, сахар) упали. Тече-
ние El Niсo сократило сельскохозяйственное производство  
в Андских странах, а ураганы Georges и Mitch нанесли  
опустошительные разрушения Центральной Америке и Ка-
рибам, особенно Доминиканской республике, Гаити, Гон-
дурасу, Никарагуа.  

Страны, у которых значительная доля в экспорте прихо-
дится на страны Азии (Чили), или которые зависели прежде 
всего от первичных товаров (Чили, Андские страны, Вене-
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суэла и большинство стран Центральной Америки), испыта-
ли особенно резкое снижение экспортных  доходов. После-
довало расширение дефицита текущего ПБ приблизительно 
на $20 млрд. и истощение резервов у самых больших эко-
номик региона. 

Все крупные страны региона применили рестриктивную 
денежную и фискальную политику в ответ на сокращение 
импорта капитала. Бразилия, которая первая испытала са-
мый большой удар, увеличила процентные ставки до 50 % в 
сентябре 1998 г.; реальные процентные ставки также оста-
вались высокими в ряде стран (15 % в Колумбии и Мексике, 
10 %  Перу и Венесуэла, 7–8 % в Аргентине, и около 4–5 % 
в Чили. 



Рис. 4.1.  Страны  Латинской Америки и Карибского бассейна, 1995-98 гг.  

 
                  Источник: The World Bank Annual Report 1999. Р. 76.  



4.5. Внешнеэкономические связи 

Латинская  Америка насыщена иностранными инвести-
циями (3/5 всех инвестиций в РС). Если в 50-е гг. они шли в 
сельское хозяйство и добычу, то теперь отмечается первен-
ство обрабатывающей промышленности. В 70-е гг. растет 
число СЭЗ. Серьезными конкурентами капитала из США 
стали Япония, Германия, Великобритания и др.  

Внешняя торговля. Экспорт продовольствия и сырья 
(нефть, кофе, соя и кукуруза); импорт машин и оборудова-
ния, поэтому условия торговли неблагоприятны. 

 
Табл. 4.2. Состояние торгового баланса,   млрд. долл.  
Годы Экспорт Импорт Сальдо 
1975 37,2 42,3 -5,1 
1980 87,4 88,7 -1,3 
1985 91,9 58,4 33,5 

 
Чтобы стимулировать валютные поступления от экспор-

та, страны Латинской Америки прибегают к таким формам 
торговой политики, как девальвация национальной валюты 
(Аргентина, Колумбия, Бразилия, страны Центральной Аме-
рики). 

Латинская Америка - нетто-импортер продуктов питания 
(Мексика, Перу, Венесуэла). Огромные закупки пшеницы 
осуществляют Бразилия, Мексика, Венесуэла, Перу и Чили. 
Импорт продовольствия растет быстрее экспорта, что усу-
губляет ПБ.: за 1990-96 гг. внешнеторговый оборот вырос в 
2,3 р., в т.ч. экспорт удвоился, а импорт - в 2,6 р. Среднее 
значение импортных тарифов понизилось с 45 до 14 % в 
Бразилии, с 30 до 18 % в Аргентине, а к 1996 г. достигло 
13,9 %; а в Чили - 11 %.  
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Проблема внешнего долга: слабость внутренних источ-
ников накопления, непроизводительное использование 
внешних кредитов и утечка капиталов за границу. В начале 
80-х — высокий уровень процентов по внешним займам 
(18-20 %). Этот долг затруднил выход из кризиса из-за не-
хватки капиталов, а также низких цен на мировых рынках 
сырья. 

За 1987-96 гг. 14 государств смогли реструктуризировать 
свой долг на сумму 142, 3 млрд. долл. После 1994 г. по со-
глашению в соответствии с планом Брейди долг Бразилии 
был реструктуризирован на 40, 6 млрд. долл. Кризис внеш-
ней задолженности был преодолен.  

Показатели долга заметно улучшились с начала 90- х гг. 
Так, в среднем отношение долга к экспорту  упало  с 256 % 
в 1990 г. до 191 % в 1997 г., а отношение долга к ВНП упало 
с 45 % в 1990 г. до 36 % в 1997 г. Однако показатели долга 
опять увеличились с 1997 г. до 1998 г. из-за снижения роста 
производства и  экспорта  и увеличения общего внешнего 
долга. Так, накопленный объем долгосрочного внешнего 
долга немного увеличился с $559 млрд. в 1997 г. до  
$586 млрд. в 1998 г. Общий долг перед частными кредито-
рами вырос с $401 млрд. до $422 млрд. за этот же период, 
т.к. увеличилось заимствование у коммерческих банков и 
размещение бонов. Советы Мирового Банка и МВФ согла-
совали пакет  облегчения помощи для Боливии и Гайаны 
(Guyana) согласно Инициативе HIPC. Парижский клуб  со-
гласился реструктуризировать $214 млн. официального дол-
га для Никарагуа и $561 млн. для Боливии6. 

 
6Global development finance 1999. // The World Bank Group. Washington, 

D.C. 30 march 1999. P. 159.  
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