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Международное разделение труда является важнейшим фактором формирования мирового хозяйства, 

так как создает хозяйственные различия между странами и вызывает необходимость обмена, на основе 
которого формируются внешнеэкономические связи. Постоянно усложняющаяся структура потребностей, 
редкость и удаленность ресурсов требуют все более эффективных средств обмена не только между регио-
нами внутри отдельного государства, но и между самими государствами и мировыми регионами. Эконо-
мическое развитие и прирост населения в разных регионах мира происходят неравномерно, что также вы-
зывает необходимость расширять международные обмены, которые содействуют развитию новых рынков 
(товаров, услуг, труда, информационных, финансовых и т.д.), импорту сырья, технологическому и инфор-
мационному обмену, научным, научно-техническим, производственным, культурным и прочим внешне-
экономическим связям. 

Внешнеэкономические связи – это комплексная система направлений, форм, методов и способов тор-
гово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также кредитных и валютно-финансовых 
отношений с зарубежными странами в целях эффективного использования международных экономиче-
ских отношений, преимуществ международного разделения труда для развития экономики страны, повы-
шения благосостояния народа, решения внешнеэкономических задач [1,2]. 

Внешнеэкономические связи как экономико-географическая категория представляет собой всесторон-
ний пространственный анализ разветвленной и всеохватывающей системы разнообразных потоков това-
ров, финансовых средств и предоставляемых международных услуг. Они образуют широкие, одновремен-
но идущие обмены между государствами и регионами мира. Все это отражает суть процессов специализа-
ции последних на производстве и поставках продукции. Географическое исследование внешнеэкономиче-
ских связей наиболее полно может раскрыть особенности интернационализации и глобализации мировой 
экономики [3]. 

Внешнеэкономические связи, помимо экономической географии, являются также объектом исследо-
вания таких наук, как история и экономика. Результаты исследований этих общественных наук в области 
внешнеэкономических связей в ряде случаев совершенно необходимы для понимания целого ряда их про-
странственных проблем. Географический анализ внешнеэкономических связей требует обязательного уче-
та достаточно большого промежутка времени для оценки пространственных сдвигов в размещении как его 
отдельных отраслей, так и всего хозяйства стран, регионов и мира. Исторический подход предполагает 
понимание общества как постоянно развивающейся системы, и поэтому при размещении чего-либо в ка-
кой-либо стране, регионе необходимо обращать внимание на развитие этого процесса в прошлом и учиты-
вать тенденции развития в будущем. Также особое значение для пространственного анализа внешнеэко-
номических связей имеют научные работы по экономике мирового хозяйства. Содержащаяся в них ин-
формация и многие выводы представляют определенный интерес для географических  исследований [3,4].     

Понятие «внешнеэкономические связи» рассматривается как историческая и экономическая катего-
рия. Они имеют также ярко выраженные территориальные аспекты, связанные с углублением междуна-
родного географического разделения труда, преодолением разобщенности отдельных частей Земли, рассе-
лением людей и расширением ойкумены. Развитие внешнеэкономических связей совпадает с развитием 
общественных отношений и соответствует их основным периодам. 

Начальным этапом развития внешнеэкономических связей многие экономисты и географы считают 
возникновение государств. Города являлись центрами сосредоточения ремесленного производства, а затем 
и торговли, которая особенно быстро развивалась в Средиземноморье, Южной и Юго-Восточной Азии. 
Возникновение городов знаменовало качественный сдвиг в географическом разделении труда. В древне-
восточных и античных государствах купцы совершали весьма далекие, по тем временам, путешествия. 
Однако, несмотря на развитие внешней торговли, хозяйства древних государств были, в основном, нату-
ральными и замкнутыми [2,4,5,6]. Также в этот период (I тыс. до н.э. – V в.н.э.) происходило зарождение 
еще одной формы внешнеэкономических связей – международного туризма. Радиусы дальних поездок 
древних греков достигали стран Ближнего Востока, Южной Европы, Древнего Египта. Причем путеше-
ствия носили чисто познавательный характер. Особого расцвета, по тем временам, международный ту-
ризм достиг в Римской империи. Обязательным считалось посещение Древней Греции молодыми людьми, 
а также путешественники достигали берегов Рейна и Англии.  Уже в те времена существовали прообразы 
современной туристической индустрии [7]. 

Второй период развития внешнеэкономических связей приходится на эпоху феодализма, для которой 
характерно дальнейшее постепенное развитие производительных сил общества. Ведущей отраслью эко-
номики во всех странах продолжало оставаться сельское хозяйство. В Европе, Азии и других частях света 
происходило расширение обработки земли (железный плуг), постепенно вводилось трехполье. Получили 
развитие огородничество, садоводство, виноградарство. Появились зачатки специализации сельскохозяй-
ственных районов. Вовлечение в оборот новых видов полезных ископаемых привело к расширению гор-
ного дела, увеличению выплавки металлов. Особенно быстро росло ремесленное производство сукна, ме-
таллоизделий, холодного, а затем и огнестрельного оружия – в Европе, хлопчатобумажных и шелковых 



тканей, парчи, ковров, бумаги, фарфора – в Азии [4]. Для этого времени также была характерна разобщен-
ность мирового пространства, состоящего из нескольких крупных частей, совсем не связанных или мало 
связанных между собой. Как отмечал И.А. Витвер, «…главным географическим фактором, препятство-
вавшим распределению хозяйственных и культурных связей на весь мир, был океан...» [8]. Именно этим 
объясняется изолированное на протяжении тысячелетий развитие Америки. В восточном полушарии это-
му способствовали недоступные пространства Индийского и отчасти Тихого океана. Кроме того, разъеди-
няющую функцию «океанов» в ту пору выполняли Сахара и пояс пустынь и гор Средней Азии. Тем не 
менее в восточном полушарии сложились три крупных региона международной торговли. В первый реги-
он входила Южная и Юго-Восточная Азия, где шла оживленная торговля вдоль рек и прибрежных частей 
морей. Второй регион – Европа, где возникли крупные очаги морской торговли (Венеция, Генуя, Флорен-
ция, Англия), росли связи между ее северной и южной, восточной и западной частями, формировалось 
внутриевропейское разделение труда. Третьим регионом был Ближний Восток, страны которого (Визан-
тия, арабские государства), используя выгоды своего географического положения, играли в отношениях 
Европы и Азии роль посредников. Образование этих трех регионов стало важным шагом на пути к фор-
мированию мирового рынка [4]. Р.И Хасбулатов считает, что переход к новому типу международных хо-
зяйственных связей стал определяться уже с XIV – XV веков (конец эпохи феодализма): «…вот тогда-то и 
внешний рынок, и внешняя торговля для европейских стран стали приобретать особо важное значение. 
Собственно, тогда внешняя торговля играла ту истинную роль, которую она и должна была играть, – в ней 
доминировал хозяйственный элемент, который сопровождался и политико-экономическим аспектом, 
например, в формах таможенного налогообложения, и военным – вооруженные захваты других государств 
(крестовые походы)…» [6]. 

Особенно мощный толчок развитию внешнеэкономических связей дало разложение феодализма и за-
рождение капитализма. Переход от натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям вызвал рез-
кий скачок в развитии национальных рынков отдельных государств и в обмене товарами между ними. 
Особую роль в развитии внешнеэкономических связей сыграли великие географические открытия (кон. 
XV – нач. XVII вв.). Открытие неизвестных ранее стран и континентов, установление постоянных торго-
вых путей способствовали быстрому развитию торгового капитала, возникновению мировой торговли, 
образованию мирового рынка. За короткий промежуток времени в международные связи, хотя и в разной 
степени, были втянуты все части света. Но эти части носили односторонний характер: из колоний в Евро-
пу вывозили различные экзотические товары, а также рабов. Уже в этот период стала формироваться  ми-
грация рабочей силы: заселение новых территорий переселенцами, работорговля. За период с XV по XVII 
века объем внешней торговли увеличился в 3-5 раз, в т.ч. со странами Востока и Юга – более чем в 15 раз 
[5]. Мореплавание позволило установить экономические связи между отдельными частями мира, а коло-
ниальные владения стали использоваться в качестве хозяйственной периферии европейских стран и по-
служили основой расширения международного обмена. Расширение мирохозяйственных связей сопро-
вождалось зарождением следующей формы внешнеэкономических отношений – международного кредита. 
Из открытых земель было вывезено в Европу огромное количество золота и серебра [5,6,9,10]. 

Движущей силой следующего периода развития внешнеэкономических связей можно считать про-
мышленную революцию (XVIII – XIX вв.). Применение машин и пара вывело разделение труда за нацио-
нальные рамки, крупная промышленность оторвалась от национальной почвы и стала зависеть от между-
народных рынков. На смену местной и национальной замкнутости, существованию за счет собственного 
производства приходили расширение международных экономических связей, зависимость одних наций от 
других. Внешняя торговля стала расти ускоряющимися темпами. Объем мирового экспорта за период с 
1720-го – по 1820 годы увеличился в 2,4 раза[5]. Также с техническим переворотом связано дальнейшее 
развитие международного туризма. Прогресс на транспорте, усовершенствование некоторых видов транс-
порта позволило путешественникам преодолевать большие расстояния и дал возможность посещать новые 
страны и континенты. Однако мировых масштабов туризм достиг только во второй половине XX века. 
Такая форма внешнеэкономических связей как финансово-кредитные отношения получила свое дальней-
шее развитие с середины XIX века – из европейских стран в широких масштабах начался вывоз капитала в 
страны Северной и Южной Америки, Азии, Африки, Океании. Расширение международного движения 
предпринимательского капитала сопровождалось усилением торгового обмена [5,6,9,10]. 

Таким образом, в процессе формирования внешнеэкономических связей экономисты отметили такую 
особенность: для «старого» домонополистического капитализма был типичен вывоз товаров. Для стран 
развитой рыночной экономики, начавших возникать на рубеже XIX – XX веков, стал типичным средством 
общения систематический экспорт капитала, движение его потоков. Это значимая черта, характеризующая 
перерастание существовавшей ранее торговой системы мирового хозяйства. В результате начала происхо-
дить дальнейшая ломка экономической обособленности стран, усиливаться международное разделение 
труда на отраслевом уровне [5,6]. Последняя треть XIX века завершила длительный исторический процесс 
формирования мирового хозяйства. Международный обмен, экспорт предпринимательского капитала 
приняли всемирный характер, сформировался мировой рынок. 

Развитие внешнеэкономических связей в современную эпоху отличается интернационализацией и 
глобализацией хозяйственной жизни, под которой в общем виде понимается процесс возникновения и 
углубления связей между национальными хозяйствами разных стран, когда национально обособленный 
труд выходит за рамки отдельной страны. Интернационализация хозяйственной жизни развивается в раз-



нообразных, но взаимосвязанных формах, включая развитие международного производства, движение 
капитала, технологии, усиление обменов товарами и услугами. Растущая быстрыми темпами в современ-
ную эпоху, такая форма внешнеэкономических связей, как международное движение научно-технических 
знаний, - это еще один фактор интернационализации мировых производительных сил. Это движение – 
одна из быстроразвивающихся форм вывоза капитала. Международная экономическая интеграция как но-
вая форма внешнеэкономических связей, представляет собой процесс развития устойчивых экономиче-
ских связей и разделения труда национальных хозяйств, которые близки по уровню экономического раз-
вития. Охватывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, она ведет к тесному переплетению 
национальных хозяйств, к созданию региональных хозяйственных комплексов. Процесс развития эконо-
мической интеграции сложен и противоречив. Он вызывается не только экономическими, но и политиче-
скими причинами. Хотя основная причина интеграции – требования высокоразвитых производительных 
сил, уже переросших рамки национальных хозяйств, исторически этот процесс складывается таким обра-
зом, что соотношение политических и экономических факторов менялось на отдельных этапах [5,6,9,10]. 

Завершая исторический анализ развития внешнеэкономических связей, можно сделать вывод, что они 
возникают с появлением государств и развиваются вместе с ними. Особенно мощный толчок развитию 
внешнеэкономических связей дало разложение феодализма. Переход от натурального хозяйства к товар-
но-денежным отношениям вызвал резкий скачок в развитии национальных рынков отдельных государств 
и в обмене товарами между ними, что привело к расширению и углублению интернациональных связей и 
международного обмена в экономической сфере государственных отношений. 

Как экономическая категория внешнеэкономические связи представляют собой систему экономиче-
ских отношений, возникающих при движении ресурсов всех видов между государствами и экономически-
ми субъектами разных государств. Эти двусторонние отношения охватывают все сферы экономической 
жизни государства и, прежде всего, его производственную, торговую, инвестиционную и финансовую 
деятельность. Сущность внешнеэкономических связей как экономической категории проявляется в их 
функциях: 
1. организация и обслуживание международного обмена природными ресурсами и результатами труда в 

их вещественной и стоимостной форме; 
2. международное признание потребительской стоимости продуктов международного разделения труда; 
3. организация международного денежного обращения [2]. 

Содержание первой функции заключается в доведении продуктов, добываемых в качестве природных 
ресурсов и продуктов, получаемых в процессе международного разделения труда, до конкретных потре-
бителей через обмен продуктов и результатов труда в их вещественной и стоимостной форме. Организа-
ция обмена одновременно предусматривает и обслуживание этого обмена. 

В процессе выполнения второй функции происходит завершение акта товарно-денежных отношений и 
окончания обмена денег на продукт международного разделения труда, в результате чего потребительская 
стоимость (ее практическая значимость), заключенная в этом продукте, получает международное призна-
ние. 

Содержанием третьей функции является создание с помощью механизма этих связей условий для не-
прерывного движения денег в процессе совершения различных международных расчетов. 

Движущим моментом в развитии внешнеэкономических связей была экономическая выгода (умень-
шение себестоимости продукции), получаемая от осуществления географического разделения труда. Если 
сравнивать затраты на единицу выпуска, может оказаться, что в какой-то из стран производство буквально 
всех товаров превосходит по эффективности производство в других странах. Но и в этом случае сохраня-
ется стимул для внешней торговли, поскольку степень этой эффективности не одинакова для разных това-
ров. Закон сравнительного преимущества (Д. Рикардо) утверждает, что этой стране выгоднее сосредото-
чить усилия в производстве тех товаров, где она добилась относительно большей эффективности, и экс-
портировать их в обмен на товары, по которым ее относительное преимущество минимально. Таким обра-
зом, внешняя торговля выгодна всем, и участие в ней, по крайней мере, не ухудшает положения по срав-
нению с тем, что было до установления торговых отношений [11]. Специализация стран и регионов на 
поставках конкретных видах товаров и услуг обусловливает сущность мировой внешнеэкономической 
деятельности, ее разветвленные торговые связи и предоставление услуг международного значения. Госу-
дарство не может специализироваться на промышленности в целом, как и на сельском хозяйстве, и других 
отраслях экономики. Оно специализируется на тех и только тех видах продукции и услуг, для производ-
ства которых в нем имеются соответствующие географические условия, экономические и научно-
технические предпосылки. Они не могут быть в равной степени благоприятными для всех отраслей и про-
изводств народного хозяйства любой страны и региона мира [3]. 

Одновременно внешнеэкономические связи выступают инструментом воздействия на экономику гос-
ударства. Характеристика и место страны, региона в мировом хозяйстве неразрывно связаны с местом в 
национальных хозяйствах внешнего сектора, который находит свое выражение в экспорте и импорте това-
ров и услуг, движении капитала. Она затрагивает направления, меру и форму участия страны в междуна-
родном разделении труда. Мировой уровень развития производительных сил, интернационализация про-
изводства исключают возможность эффективного ведения хозяйства в рамках замкнутых комплексов. 
Международный обмен обеспечивает приток недостающих или более дешевых потребительских и капи-
тальных товаров и услуг, а также доступ к дополнительным рынкам сбыта [5,6,10]. 



Открытость экономики связана с влиянием участия страны в международном разделении труда на 
формирование структуры ее производства. В хозяйстве более или менее замкнутого характера структура 
производства зависит, с одной стороны, от имеющихся ресурсов, а с другой – от структуры внутреннего 
спроса. Для открытой экономики характерно, что международное разделение труда влияет на принятие 
решений, касающихся формирования внутренней структуры производства [5,6,10]. Через механизм внеш-
неэкономических связей спрос на товары и услуги мирового рынка переносится на внутренний рынок того 
или иного государства. Это вызывает потребность в развитии промышленности, сельского хозяйства, тор-
говли, сферы услуг и финансовых учреждений. Развитие внутреннего рынка страны ведет к опережению 
объема предложения над объемом спроса внутри государства, что вызывает расширение внешнеторговых 
операций, удешевление стоимости товара и снижение издержек производства и обращения [2]. 

Таким образом, наличие внешнеэкономических связей - неотъемлемая часть функционирования хо-
зяйственного комплекса региона любого ранга. На современном этапе становления рыночной экономики 
для региона внешнеэкономическая деятельность выступает условием внутрирегионального, межрегио-
нального и межгосударственного географического разделения труда. Назначением внешнеэкономических 
связей, в конечном счете, является участие в решении глобальных проблем человечества, особенно про-
блемы голода, энергетического кризиса, экологической проблемы и др. 
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