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Аннотация: термин «внешняя торговля» также может применяться к отдельным странам. Среди их 

показателей внешняя торговля играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. С 

этой точки зрения, важным условием развития внешней торговли является создание и координация 

соответствующей стратегии социально-экономической политики, а также ее правильная реализация. 

Внешнеторговую политику любой страны в целом следует рассматривать как элемент концепции 

экономической безопасности. Небольшое изменение в структуре внешней торговли страны также 

может повлиять на финансовое благополучие. Внешнеэкономическая политика предусматривает 

деятельность, направленную на реализацию запланированных целей, изложенных в международных 

экономических отношениях.  
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Abstract: еxchange of goods and services between foreign trade and national economies. The term "foreign 

trade" can also be applied to individual countries. Among their indicators, foreign trade plays an important role 

in the socio-economic development of a country. From this point of view, the important condition for the 

development of foreign trade is the creation and coordination of the relevant strategy of socio-economic policy, 

as well as its proper implementation. Foreign trade policy of any country should, in general, be considered an 

element of the concept of economic security. A small change in the country's foreign trade structure may also 

affect financial well-being. Foreign economic policy envisages activities aimed at implementing the planned 

goals set out in international economic relations.  
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Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею участвующим в ней странам. 

Теория международной торговли дает представление о том, что находится в основе этого выигрыша от 

внешней торговли, или чем определяются направления внешнеторговых потоков. Международная 

торговля служит инструментом, посредством которого страны, развивая свою специализацию, могут 

повышать производительность имеющихся ресурсов и таким образом увеличивать объем производимых 

ими товаров и услуг, повышать уровень благосостояния населения. 

Вопросами международной торговли занималось множество известных экономистов. Основные 

теории международной торговли – Меркантилистская теория, Теория абсолютных преимуществ А. 

Смита, Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и Д.С. Милля, Теория Хекшера – Олина, 

Парадокс Леонтьева, Теория жизненного цикла товара, Теория М. Портера, Теорема Рыбчинского, а 

также Теория Самуэльсона и Столпера. 

Меркантилистская теория. Меркантилизм — система взглядов экономистов XV-XVII веков, 

ориентированная на активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность. Представители 

направления: Томас Мэн, Антуан де Монкретьен, Уильям Стаффорд. Термин был предложен Адамом 

Смитом, критиковавшим труды меркантилистов. Меркантилистская теория международной торговли 

возникла в период первоначального накопления капитала и великих географических открытий, 

основывалась на идее о том, что наличие золотых запасов является основой процветания нации. Внешняя 

торговля, считали меркантилисты, должна быть ориентирована на получение золота, поскольку в случае 



 

 

простого товарного обмена обычные товары, будучи использованными, перестают существовать, а 

золото накапливается в стране и может быть вновь использовано для международного обмена [1]. 

Торговля при этом рассматривалась как игра с нулевой суммой, когда выигрыш одного участника 

автоматически означает проигрыш другого, и наоборот. Для получения максимальной выгоды 

предлагалось усиление государственного вмешательства и контроля за состоянием внешней торговли. 

Торговая политика меркантилистов, названная протекционизмом, сводилась к тому, чтобы создавать 

барьеры в международной торговле, защищающие отечественных производителей от иностранной 

конкуренции, стимулировать экспорт и ограничивать импорт, вводя таможенные пошлины на 

иностранные товары и получая взамен своих товаров золото и серебро [1]. 

Основные положения Меркантилистской теории международной торговли: 

 необходимость поддержания активного торгового баланса государства (превышения экспорта над 

импортом); 

 признание пользы привлечения в страну золота и других драгоценных металлов с целью 

повышения её благосостояния; 

 деньги — стимул торговли, поскольку считается, что увеличение массы денег увеличивает объём 

товарной массы; 

 приветствуется протекционизм, направленный на импортирование сырья и полуфабрикатов и 

экспортирование готовой продукции; 

 ограничение на экспорт предметов роскоши, так как он ведет к утечке золота из государства. 

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита. В своем труде «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» в полемике с меркантилистами Смит сформулировал идею о том, что страны 

заинтересованы в свободном развитии международной торговли, поскольку могут выиграть от нее 

независимо от того, являются они экспортерами или импортерами. Каждая страна должна 

специализироваться на производстве того товара, где она обладает абсолютным преимуществом – 

выгодой, основанной на разной величине затрат на производство в отдельных странах – участницах 

внешней торговли. Отказ от производства товаров, по которым страны не обладают абсолютными 

преимуществами, и концентрация ресурсов на производстве других товаров приводят к увеличению 

общих объемов производства, росту обмена между странами продуктами своего труда [2]. 

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита предполагает, что реальное богатство страны состоит 

из товаров и услуг, доступных её гражданам. Если какая-либо страна может производить тот или иной 

товар больше и дешевле, чем другие страны, то она обладает абсолютным преимуществом. Одни страны 

могут производить товары более эффективно, чем другие. Ресурсы страны перетекают в рентабельные 

отрасли, так как страна не может конкурировать в нерентабельных отраслях. Это приводит к повышению 

производительности страны, а также квалификации рабочей силы; длительные периоды производства 

однородной продукции обеспечивают стимулирование выработки более эффективных методов работы 

[2]. 

Естественные преимущества для отдельно взятой страны: климат; территория; ресурсы. 

Приобретённые преимущества для отдельно взятой страны: технология производства, то есть 

способность изготовить разнообразную продукцию. 

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо и Д.С. Милля. В работе «Начала политической 

экономии и налогового обложения» Рикардо показал, что принцип абсолютного преимущества является 

лишь частным случаем общего правила, и обосновал теорию сравнительного (относительного) 

преимущества. При анализе направлений развития внешней торговли следует учитывать два 

обстоятельства: во-первых, экономические ресурсы – природные, трудовые и др. – распределены между 

странами неравномерно, во-вторых, эффективное производство различных товаров требует различных 

технологий или комбинаций ресурсов [3]. 

Преимущества, которыми обладают страны, не являются раз и навсегда данными, считал Д.Рикардо, 

поэтому даже страны, имеющие абсолютно более высокие уровни издержек производства, могут 

выиграть от торгового обмена. В интересах каждой страны специализироваться на производстве, в 

котором она имеет наибольшее преимущество и наименьшую слабость и для которого не абсолютная, а 

относительная выгода является наибольшей – таков закон сравнительного преимущества Д. Рикардо. По 

версии Рикардо совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим тогда, когда каждый товар 

будет производиться той страной, в которой ниже альтернативные (вмененные) издержки. Таким 

образом, относительное преимущество – выгода, основанная на более низких альтернативных 

(вмененных) издержках в стране-экспортере. Отсюда в результате специализации и торговли выиграют 

обе страны, участвующие в обмене. Примером в данном случае может служить обмен английского сукна 

на португальское вино, что приносит выгоды обеим странам, даже если абсолютные издержки 

производства и сукна, и вина в Португалии ниже, чем в Англии. 

Впоследствии Д.С. Милль в своем труде «Основания политической экономии» дал пояснения, по 

какой цене осуществляется обмен. Согласно Миллю, цена обмена устанавливается по законам спроса и 



 

 

предложения на таком уровне, что совокупность экспорта каждой страны позволяет оплачивать 

совокупность ее импорта – таков закон международной стоимости [1]. 

Теория Хекшера-Олина. Это теория ученых из Швеции, появившаяся в 30-е годы ХХ века, относится 

к неоклассическим концепциям международной торговли, так как эти экономисты не придерживались 

трудовой теории стоимости, считая производительными, наряду с трудом, капитал и землю. Поэтому 

причина торговли у них – разная обеспеченность факторами производства в странах – участницах 

международной торговли. 

Основные положения их теории сводились к следующему: во-первых, в странах наблюдается 

тенденция экспортировать те товары, для изготовления которых используются имеющиеся в стране в 

избытке факторы производства, и, наоборот, импортировать товары, для производства которых 

необходимы относительно редкие факторы; во-вторых, в международной торговле прослеживается 

тенденция выравнивания «факторных цен»; в-третьих, экспорт товаров может быть заменен 

перемещением факторов производства за пределы национальных границ [4]. 

Неоклассическая концепция Хекшера-Олина оказывалась удобной для объяснения причин развития 

торговли между развитыми и развивающимися странами, когда в обмен на сырьевые товары, 

поступающие в развитые страны, в развивающиеся ввозились машины и оборудование. Однако не все 

явления международной торговли укладываются в теорию Хекшера-Олина, так как сегодня центр 

тяжести международной торговли постепенно смещается к взаимной торговле «подобными» товарами 

между «подобными» странами. 

Парадокс Леонтьева. Это исследования американского экономиста, подвергшего сомнению 

положения теории Хекшера-Олина и показывающего, что в послевоенный период экономика США 

специализировалась на тех видах производства, которые требовали относительно больше труда, а не 

капитала. Суть парадокса Леонтьева состояла в том, что доля капиталоёмких товаров в экспорте могла 

расти, а трудоёмких сокращаться. В действительности же при анализе торгового баланса США, доля 

трудоёмких товаров не сокращалась. Разрешение парадокса Леонтьева заключалась в том, что 

трудоёмкость товаров импортируемых США довольно велика, но цена труда в стоимости товара 

значительно ниже, чем в экспортных поставках США. Капиталоёмкость труда в США значительная, 

вместе с высокой производительностью труда это приводит к существенному влиянию цены труда в 

экспортных поставках. Доля трудоёмких поставок в экспорте США растёт, подтверждая парадокс 

Леонтьева. Связанно это с ростом доли услуг, цены труда и структуры экономики США. Это приводит к 

росту трудоёмкости всей американской экономики, не исключая и экспорта [4]. 

Теория жизненного цикла товара. Ее выдвинули и обосновали Р. Верной, Ч. Киндельбергер и 

Л. Вельс. По их мнению, продукт с момента появления на рынке и до ухода с него проходит цикл, 

состоящий из пяти этапов: 

 разработка товара. Компания находит и воплощает в жизнь новую идею товара. В это время объем 

продаж равен нулю, затраты растут. 

 выведение товара на рынок. Прибыль отсутствует из-за высоких расходов на маркетинговые 

мероприятия, медленно растет объем продаж; 

 быстрое завоевание рынка, увеличение прибыли; 

 зрелость. Рост объема продаж замедляется, так как основная масса потребителей уже привлечена. 

Уровень прибыли остается неизменным или снижается из-за увеличения расходов на маркетинговые 

мероприятия по защите товара от конкуренции; 

 упадок. Спад объема продаж и сокращение прибыли [5]. 

Теория М.Портера. Данная теория вводит понятие конкурентоспособности страны. Именно 

национальная конкурентоспособность, с точки зрения Портера, определяет успех или неуспех в 

конкретных отраслях производства и то место, которое страна занимает в системе мирового хозяйства. 

Национальная конкурентоспособность определяется способностью промышленности. В основе 

объяснения конкурентного преимущества страны лежит роль страны базирования в стимулировании 

обновления и совершенствования (то есть в стимулировании производства инноваций). Государственные 

меры для поддержания конкурентоспособности: 

 воздействие правительства на факторные условия; 

 воздействие правительства на условия спроса; 

 воздействие правительства на родственные и поддерживающие отрасли; 

 воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм. 

Серьезным стимулом к успеху на мировом рынке является достаточная конкуренция на внутреннем 

рынке. Искусственное доминирование предприятий с помощью государственной поддержки, с точки 

зрения Портера, – негативное решение, приводящее к растрате и неэффективному использованию 

ресурсов. Теоретические посылки М.Портера послужили основой для выработки рекомендаций на 

государственном уровне по повышению конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Австралии, 

Новой Зеландии и США в 90-х годах ХХ века [4]. 



 

 

Теорема Рыбчинского. Теорема заключается в утверждении, что, если величина одного из двух 

факторов производства растет, то для поддержания постоянства цен на товары и факторы необходимо 

увеличить производство той продукции, в которой интенсивно используется этот возросший фактор, и 

снизить производство остальной продукции, интенсивно использующей фиксированный фактор. Для 

того чтобы цены на товары оставались постоянными, неизменными должны быть цены на факторы 

производства. Цены на факторы производства могут оставаться постоянными только в том случае, когда 

отношение факторов, используемых в двух отраслях, остается постоянным. В случае роста одного 

фактора такое может иметь место только при увеличении производства в той отрасли, в которой 

интенсивно применяется этот фактор, и сокращении производства в другой отрасли, что приведет к 

высвобождению фиксированного фактора, который станет доступен для использования вместе с 

растущим фактором в расширяющейся отрасли [5]. 

Теория Самуэльсона и Столпера. В середине XX в. (1948 г.) американские экономисты П. Самуэлъсон 

и В. Столпер усовершенствовали теорию Хекшера-Олина, представив, что в случае однородности 

факторов производства, идентичности техники, совершенной конкуренции и полной мобильности 

товаров международный обмен выравнивает цену факторов производства между странами. Авторы 

основывают свою концепцию на модели Рикардо с дополнениями Хекшера и Олина и рассматривают 

торговлю не просто как взаимовыгодный обмен, но и как средство, позволяющее сократить разрыв в 

уровне развития между странами [4]. 

Из всех перечисленных наиболее подходящей к международным торговым отношениям 

Азербайджана являются теория М.Портера и теория Хекшера-Олина. М. Портер внешнеторговые 

отношения рассматривает с точки зрения конкурентоспособности. Именно национальную 

конкурентоспособность. Национальная конкурентоспособность определяется способностью 

промышленности. Конкурентоспособность национальной экономики отражает способность государства 

достигать высоких темпов роста экономики, а также устойчивость экономического роста во временной 

перспективе. Также она отражает то, насколько в стране высока производительность средств 

производства [6]. 

Критическое предположение модели Хекшера-Олина состоит в том, что две страны идентичны, за 

исключением разницы в ресурсах. Это также подразумевает, что совокупные предпочтения одинаковы. 

Относительное изобилие капитала заставит страну, богатую капиталом, производить капиталоемкий 

товар дешевле, чем страна, богатая трудом, и наоборот. 

Первоначально, когда страны не торгуют: 

1. Цена капиталоемкого товара в стране с избытком капитала будет снижена относительно цены 

товара в другой стране, 

2. Цена трудоемкого товара в стране с избытком рабочей силы будет снижена по сравнению с ценой 

товара в другой стране. 

Как только торговля разрешена, фирмы, ищущие прибыль, будут перемещать свою продукцию на 

рынки, которые имеют (временно) более высокую цену. Впоследствии: 

1. Страна с большим капиталом будет экспортировать капиталоемкий товар, 

2. Изобильная страна будет экспортировать трудоемкие товары. 
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