
77

автора, бессмысленно запрещать либо ограничивать в том или ином виде аборты. 
Необходимо срочно и всерьез заняться половым воспитанием населения, шире 
развивать службы планирования семьи, как государственные, так и альтернатив 
ные, которые бы поставили своей целью постепенное вытеснение аборта путем 
всестороннего информирования населения о современных методах контрацепции 
и планирования семьи.

В Беларуси рождается новая семья, приближающаяся по модели к евроиен 
ской. Ключевые изменения в семье происходят под влиянием перестройки общест 
ва, начатой в 1985 г. и связаны они с нуклеаризацией семьи, снижением рождае 
мости и уровня брачности, ростом разводимости, увеличением числа рождений в 
неполных семьях, ростом незарегистрированных гражданских браков, измене
нием ролевых отношений в семье. В этих условиях задача государства помочь, 
особенно молодым семьям, пройти процесс адаптации с меньшими потерями как 
для семьи, так и для общества, и найти эффективный механизм укрепления семьи 
и повышения рождаемости.

Литература

1. Социальмо лкономичегкие проблемы современного периода преобразований в России. М ., 1996.
2. Демографическая политика, цели, принципы, приоритеты. М ., 2000.
3. Социально демографическая политика в развитых странах Запала. Реферат. Сб. М ., 1992.
4. Население Республики Беларусь. Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 г. / /  

Стат. гб. Мн., 2000.

П.Н. ГУЦОЛ

К ИСТОРИИ ЗАРОЖДЕНИЯ 
И СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Под внешнеэкономической деятельностью понимается экономическая деятель
ность государства в целом и хозяйствующих субъектов в частности, тесно связан 
ная с проведением внешних операций, например таких, как экспорт и импорт това 
ров и услуг, привлечение иностранных кредитов и инвестиций, осуществление 
совместных с другими странами проектов. Международные экономические отно 
шения (М ЭО) представляют собой совокупность устойчивых хозяйственных свя 
зей между различными субъектами. Па микроуровне такими субъектами являются 
юридические и физические лица, осуществляющие внешнеэкономические опера 
ции. На макроуровне субъектами выступают отдельные страны и интеграционные 
объединения стран. Эти связи обычно подразделяют на 6 основных форм: между 
народная торговля, миграция рабочей силы, вывоз капитала, международный кре
дит, международные валютные отношения, международное научно-техническое и 
производственное сотрудничество. Совокупность устойчивых экономических свя 
зей между субъектами международных экономических отношений образует миро
вое хозяйство, или мировую экономику.

Ответом на вопросы: что послужило причиной для возникновения и развития 
международных экономических отношений, как они развивались, какие формы 
международных экономических связей при этом были задействованы — служит 
данная статья.

Па протяжении всего периода человеческого развития можно проследить не
разрывность трех компонентов: технологического развития общества, его полити
ческого обустройства и развития внешней сферы. Развитие технологий давало и
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дает возможность использовать все более совершенные орудия труда, что сказыва
ется на значительном увеличении эффективности целенаправленной деятельности 
человека. Кроме того, эго позволяет организовывать общественное разделение 
труда, приводит к совершенствованию социального построения общества.

Первое создает предпосылки для возникновения и становления рынка как сис
темы экономических отношений, связанных с обменом разных по своим потреби
тельским свойствам товаров и услуг. Второе ведет к возникновению, расширению 
и углублению взаимоотношений между различными социумами, имеющими орга
ны управления и разделяющими внутренний и внешний мир. Как результат, все 
вместе приводит к возникновению международных экономических отношений. 
Поэтому внешний сектор в экономике любого государства играет значительную 
роль и по своей сути является зеркалом происходящих внутриэкоиомических и 
других процессов.

Поскольку существовали значительные отличия между азиатским и античным 
способами производства, социальными структурами обществ и уровнями их разви
тия, а также учитывая то, что наша страна расположена в центре Европы, в исто
рическом анализе ограничимся рассмотрением развития внешнеэкономической 
деятельности на территории Европы.

Использование уже первых средств груда позволило получать с их помощью 
предметы потребления в количествах, превышающих непосредственные потреб
ности их владельцев. VII и VI тысячелетием до н.э. датируются первые свиде
тельства применения орудий груда в Европе, которые были обнаружены на терри
тории Греции и Крита. Потребовалось 2800 лет для распространения производя
щего хозяйства повсеместно на всей территории Европы. Неоднородность в разви
тии сохраняется вплоть до V в. н.э., что заставляет акцентировать внимание на ре
гионах, занимающих в те времена лидирующее положение в Европе.

Для возникновения обмена, как и для проведения любых других экономиче
ских операций, нужно соблюдение следующих условий: взаимное признание прав 
частной собственности на объект операции (торгуемые товары) и независимость 
сторон, совершающих обмен. В условиях первобытнообщинного строя, когда все 
члены общины вели общее хозяйство, имели общее имущество и не имели само
стоятельности, обмен мог иметь место только между общинами. Таким образом, 
можно утверждать, что обмен являлся первой совершаемой внешнеэкономической 
операцией.

Доказательством существования широко разветвленной системы многосту
пенчатого обмена, сложившейся уже в VI —V тысячелетии до н.э., служат боль
шие расстояния, на которые распространялись предметы обмена. Л с III тысяче
летня до н.э. в Европе различают внутрирегиональный п межрегиональный об
мен. В результате последнего в различные части Европы осуществляется им
порт слоновой кости и скорлупы яиц страуса из Северной Африки, Месопота
мии и Анатолии.

Примером проведения целенаправленной внешнеэкономической политики 
на государственном уровне могут быть цари Кносса, которые после 1700 г до 
и.э., добившись главенства, прилагали большие усилия к сплочению своих раз
бросанных островов. Они заботились о развитии торговли, как внутренней, так 
и внешней, боролись с пиратством. Такая политика обеспечила в XVII — XV вв. 
до н.э. достаточную безопасность путей по Эгейскому морю. Примечательно то, 
что критские мореходы возили на юг не только товары своего царства, но и из
делия соседних земель. Таким образом, они начинаю выступать как междуна
родные посредники.

Вместе с тем происходивший в это время численный рост сельского населения 
при неизменном размере земельного фонда неизбежно приводил к проблеме обес
печения продовольствием. Грабежи соседей происходили очень часто, но не могли 
разрешить вопрос. Выходом послужило освоение Малой Азии. После 1400 г. до 
н.э. иа малоазийском побережье появилось много ахейских поселений. Это указы
вает на то, что произошел качественный переход в развитии МЭО, которые более 
ие являются однотипными. Помимо международной торговли широкое распро
странение получает еще одна форма МЭО — миграция.
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В бронзовом веке (II тысячелетие до н.э.) все большее значение приобретает 
добыча медных и оловянных руд, разработка золотоносных месторождении, плав
ка медн, олова, бронзы, золота, металлообработка. И поскольку рудные заложи 
распространены в Нвропе далеко не равномерно, те регионы, где имелись источни
ки сырья, и те, через которые проходили большие торговые пути, начинают играть 
более важную роль.

Обмен осуществлялся через ряд взаимосвязанных региональных сетей обмена, 
в которых н происходило движение товаров путем использования таких механиз
мов, как подарки, разного рода подношения, а в иернферийпых районах и между 
различными сетями путем меновой торговли. В качестве объектов торговли и 
обмена выступали сырье, ремесленные изделия и престижные ценности.

Подобно тому, как во II тысячелетни до н.э. освоение бронзы привело к резко
му развитию общества, так и в I тысячелетии до н.э. технологическая революция, 
позволившая начать активное использование железа, вновь возвысила греков, сде
лав их бесспорными лидерами.

Все эти важные сдвиги происходили на фоне широкой греческой террито
риальной экспансии, вошедшей в историю под именем Великой колонизации. Ос
новными причинами, вызвавшими столь массовое перемещение греческого населе
ния, считаются, во-первых, заинтересованность в установлении торговых контак
тов с районами, богатыми металлом, хлебом, лесом и другими видами ремесленно
го сырья н сельскохозяйственной продукции, которых в то время остро недостава
ло в самой Греции, и, во-вторых, резкое обострение земельного вопроса, 
обусловленного перенаселенностью всех более пли менее пригодных для челове
ческого существования областей как европейской, так и азиатской Греции.

В Греции основными очагами экономической активности становятся полисы, 
организовывавшие и направляющие колонизационное движение. Колонии посте
пенно брали на себя функции центров посреднической торговли.

Появление новых обширных рынков сбыта в зоне колонизации стало мощным 
стимулом для развития и совершенствования ремесленного и сельскохозяйствен
ного производства в самой Греции. Производство, по крайне мере с конца VIII в. 
до н.э., начало носить массовый, серийный характер и было рассчитано в первую 
очередь на рыночный спрос. Торговля становится одной из ведущих отраслей гре
ческой экономики, появляются деньги.

К интересным фактам того времени можно причислить проведение социальных 
реформ н введение “законов Лнкурга” в Спарте в VIII в. до н.э. Среди достаточно 
большого количества механизмов, препятствующих и делающих невозможность 
личного обогащения, был и полный запрет на импорт чужеземных изделий, яв
ляясь таким образом примером первого протекционистского закона.

В V в. до н.э. происходило дальнейшее развитие. Усиление значения импорта 
зерна и продуктов питания, возрастание масштабов и регулярности поступления 
привели к тому, что в Элладе все более отчетливо стала развиваться региональная 
специализация сельского хозяйства. Хотя во многих областях натуральная основа 
хозяйства оставалась практически неизменной еще долгое время, идеал автаркии 
для многих полисов, особенно наиболее экономически развитых, стал недости
жим. Автаркия означает уже не полную экономическую замкнутость и самообеспе
ченность, а способность обеспечить посредством торговых связей (или иным пу
тем) все необходимое.

Широкое распространение чеканки монеты V в. до н.э. в греческом мире пока
зывает, что внешнеэкономическая деятельность стала играть существенную роль в 
экономике и достигла такого уровня, когда требовалась единая мера стоимости для 
всех ее участников. С распространением денег получают свое развитие следующие 
формы МЭО; вывоз капитала, международный кредит и международные валют
ные отношения.

В течение века расширяется зона, охваченная постоянными торговыми связя
ми. Даже самые отсталые и глубинные районы все больше втягиваются в междуна
родную торговлю. В этом отношении весьма показательны те дискуссии, которые 
шли в Пелопоннесском союзе накануне открытого разрыва между Спартой и Афи
нами, приведшего к войне. Коринфские послы, побуждая к началу войны, указы
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вали другим полисам Пелопоннеса на опасность, которую представляет для них 
морская мощь Афин: они не смогут получать морем те товары, в которых нуж
даются, II не смогут вывозить ге товары, которые производят сами.

Наиболее характерной чертой экономического развития эллинистического об
щества в конце IV и начале 111 вв. до н.э. был рост торговли и товарного производ
ства. Несмотря на частые военные столкновения, установились регулярные мор
ские связи между Египтом, Сирией, Малой Азией, Грецией и Македонией. Были 
налажены торговые пути по Красному морю, Персидскому заливу и дальше, в Ин
дию, упрочились торговые связи эллинистических государств с Причерноморьем, 
Карфагеном и Римом. Возникли новые крупные торговые и ремесленные центры: 
Александрия в Египте, Антиохия на Оронте, Селевкия на Тигре, Пергам, Фесса
лоники, Деметрпада и другие, ремесленное производство которых в значительной 
мере было рассчитано на внешний рынок. Был основан ряд полисов вдоль старых 
караванных дорог, соединявших верхние сатрапии и Междуречье со Средизем
ным морем. Также было основано несколько гаваней на Красном море. Появление 
новых торговых центров в Восточном Средиземноморье повлекло за собой переме
щение торговых путей в Эгейском море.

Значительно расширилось денежное обращение и денежные операции, чему 
способствовала унификация монетного дела, начавшаяся еще при Александре Ма
кедонском с введения в обращение но всей державе серебряных и золотых монет, 
чеканившихся но аттическому весовому стандарту, принятому затем в большин
стве эллинистических государствах.

Важнейшим стимулом экономического и технического прогресса было взаимо
действие в области материального производства местного и пришлого, греческого 
и негреческого населения, обмен опытом и научными знаниями, производственны
ми навыками в земледелии и ремесле и обмен сельскохозяйственными культурами. 
Переселенцы из Греции и Малой Азии принесли в Сирию п Египет свою технику 
олнвководства и виноградарства и в свою очередь переняли у местного населения 
технику культивирования финиковых пальм. Были попытки даже акклиматизиро
вать некоторые породы скота. Трудно выявить изменения в земледельческом ин
вентаре, но несомненно, что крупные масштабы ирригационных работ в Египте, 
выполнявшихся главным образом местными жителями под руководством грече
ских архитекторов, говорят о сочетании техники и опыта тех и других. Приведен
ные данные позволяют утверждать о становлении последней формы МЭО меж
дународного научно-технического и производственного сотрудничества.

Со второй половины III в. до н.э. в Средиземноморье и Южной Европе на
чинают проявляться новые экономические и политические тенденции. На запа
де крупнейшим государством становится Рим. Во II I вв. до н.э. происходит 
постепенное подчинение стран римскому господству. Объединение Западного 
Средиземноморья под властью Рима внесло существенные изменения в тради
ционные торговые связи Греции с Сицилией и другими греческими колониями 
на Западе и в упрочившиеся в III в. до н.э. связи Египта и Сирии с Северной 
Африкой и Италией. Начался процесс нового перемещения торговых путей и 
экономических центров, активного проникновения рнмляп па Восток и приспо
собления восточных экономических центров к новой ситуации. Военная и эко
номическая экспансия римлян сопровождалась интенсивным развитием рабо
владельческих отношений в Италии и в завоеванных областях. В ходе завоева
ний происходило массовое норабощенне населения, расширялись торговля ра
бами и сфера применения рабского труда.

Наибольшего расцвета Римская империя достигла в 1 II вв. н.э. Прочными 
стали экономические связи провинций и отдельных областей империи благодаря 
интенсивному развитию торговли. Широкое распространение получает оптовая 
торговля. Морская торговля была высокодоходной, но и очень рискованной вслед
ствие кораблекрушений и нападений пиратов. Поэтому заем, дававшийся под мор
скую торговлю, не был ограничен определенным процентом, в отличие от займов 
на другие цели.

Торговали не только в границах империи, но и за ее пределами — с племенами 
свободной Германии, отчасти используя древний “янтарный путь", с Индией, куда



81

вывозилось вино и некоторые ремесленные изделия и откуда ввозились предметы 
роскоши, драгоценные камни, шелк. У племен, живших за границами империи, в 
Африке, импортировалась слоновая кость и звери для цирков. Торговля велась да
же с Дальним Востоком, куда направлялись торговые караваны, шедшие через 
Аравию. Сухопутная торговля была более затруднительна из-за несовершенства 
транспортных средств, но благодаря непрестанно развивавшейся инфраструктуре 
она быстро развивалась.

В эпоху Римской империи было достигнуто максимальное для древности 
объединение как античных центров, так и соседних с ними племен, максималь
ное расширение контактов и с племенами вне империи. С конца II в. н.э. начи
нается новый исторический период. Падение Римской империи в 476 г. н.э. оз
наменовало окончание рабовладельческого строя и развитие нового, феодально
го. Наблюдается разложение всех структурных элементов рабовладельческого 
общества. Происходит падение местных рынков н крупной (в пределах всей им
перии) торговли.

В V в. н.э. МЭО были достаточно сформированы и развиты, носили устой
чивый характер и охватывали значительную территорию. Можно выделить 
субъекты как на микро-, так и на макроуровнях. Причем внешнеэкономические 
операции осуществлялись и между субъектами, имеющими разный уровень эко
номического развития и значительно отличающимися но экономическим показа
телям. В той или иной степени имели место все формы международных эконо
мических отношений.

Международная экономическая деятельность развивалась и продолжается раз
виваться. В настоящее время уровень развития внешнеэкономической деятельно
сти является критическим показателем для большинства стран. Через количест
венные показатели внешнеэкономической деятельности можно выразить и охарак
теризовать развитие государства. Так, например, размер и структура экспорта и 
импорта говорят об уровне развития реального сектора экономики. Потоки пря
мых иностранных инвестиций показывают оценку, которую дают иностранные 
компании, что позволяет судить о перспективности данной страны, ее экономиче
ском потенциале, который может быть реализован в ближайшей перспективе. Раз
меры и направления портфельных инвестиций говорят о развитости и здоровом 
состоянии финансового рынка, денежно-кредитной и бюджетной политики прави
тельства.
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