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Постановка проблемы. В весьма редких случа-

ях название важнейшей категории науки дает на-

звание самой науке. Так произошло, в частности, 

с “Финансами” как наукой и финансами как при-

оритетной категорией этой науки. Нечто подобное 

происходит и в ситуации, которую попытаемся 

проанализировать. До сих пор нет общепринятого 

определения международных экономических от-

ношений как принципиально значимой экономи-

ческой категории. Пока не существует и канониче-

ской дефиниции “Международные экономические 

отношения” как самостоятельной науки и учебной 

дисциплины. Отсюда наблюдается смешение и под-

мена понятий.

Об этом свидетельствуют работы отечественных 

(В. И. Романчикова, И. А. Романенко, А. С. Передрия 

и др.) и зарубежных (Е. Ф. Авдокушина, Т. В. Гаври-

ловой, Л. А. Панковой) специалистов. Отсюда стано-

вится понятной и очевидной актуальность настоя-

щей проблемы.

Цель статьи состоит в раскрытии особенностей 

«Международных экономических отношений» как 

самостоятельной экономической науки.

Изложение основного материала. Чтобы раз-

граничить приведенные понятия, определить их 

значение и отличия, попытаемся охарактеризовать 

прежде всего объект “Международных экономиче-

ских отношений” (МЭО), на который “направлена 

какая-нибудь деятельность” (С. Ожегов).

Как отмечено в [3], объектом международных 

экономических отношений выступают продукты 

производственной, научно-технической, интел-

лектуальной деятельности, приобретающие форму 

товара. Никакой из товаров, работ и услуг, как и 

результат интеллектуального труда (открытие, изо-

бретение и др.), не могут быть сами по себе объек-

том исследования какой-либо науки, в том числе и 

“МЭО”.

В общепринятом понимании наука – это систе-

ма знаний о закономерностях и законах развития 

природы и общества [4, c. 351]. Основная цель на-

учных поисков состоит в выявлении и формулиро-

вании устойчивых тенденций, закономерностей и 

законов, объективных по своему содержанию и по-

тому независящих ни от правительств, ни от юриди-

ческих, ни от физических лиц. Другое дело: все они 

должны быть вооружены необходимым арсеналом 

знаний и использовать его в практической деятель-

ности то ли в сфере материального производства, то 

ли в сфере обращения.

Если “МЭО” претендует на роль науки, то она 

должна найти и вычленить, объяснить и использо-

вать те внутренние, существенные и необходимые 

связи, какие складываются и действуют в много-

гранных и многоплановых отношениях между субъ-

ектами мирового хозяйства. Такова реальная основа 

конструирования терминов и понятий, категорий 

и разного рода обобщений. Последние должны не 

только повторяться с неизбежностью, но и подле-

жать совершенствованию, оптимизации в соответ-

ствии с критерием экономической эффективности: 

получение максимума выгоды при минимуме затрат.

Для уточнения основного атрибута “МЭО” как 

науки и учебной дисциплины обратимся к анализу 

существующих дефиниций (см. табл. 1), припомнив 

утверждение Д. Белла: «Ключевым моментом на-

уки является определение объекта исследования. 

Последнее есть попытка решить вопрос, который 

“не задан”, но сам по себе составляет проблему» 

[1, c. 509].

Общий элемент всех приведенных дефиниций: 

хозяйственные связи между странами. Именно они 
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в центре “Международных экономических отно-

шений” (International economic relations) как само-

стоятельной науки и учебной дисциплины. Отсюда 

объектом “МЭО” следует признать систему эконо-
мической взаимосвязи и взаимозависимости нацио-
нальных хозяйств, или субъектов (стран, регионов, 
объединений и т. д.). 

Атрибутивной составляющей каждой науки яв-

ляется не только ее объект, но и “носитель каких-то 

свойств” (С. Ожегов). В качестве последних в нашем 

случае выступают устойчивые тенденции, законо-
мерности и законы, определяющие правила игры 
субъектов – партнеров экономических отношений.

Основным методом исследования в “МЭО” как 

науки является диалектический. Он базируется на 

использовании действия таких законов:

1) взаимной связи и взаимной обусловленности 
(Германия и ряд других западноевропейских стран 

заинтересованы в российском природном газе, и 

это предопределило их участие в строительстве 

“Северного потока”);

2) борьбы и единства противоположностей 

(экономические интересы стран “тройки”, “семер-

ки”, “двадцатки” далеко не идентичны, но все они 

едины в борьбе с последствиями мирового финан-

сово-экономического кризиса 2008–2009 гг.);

3) перехода количества в качество и обратно 

(перелив мозгов за океан позволил США стать круп-

нейшим генератором научно-технических идей и 

решений, тогда как страны-доноры утратили и те-

ряют специалистов высшей квалификации);

4) движение по спирали, или “отрицание отри-
цания” (ежегодно Украина закачивает в подзем-

ные хранилища российский природный газ и по-

требляет его в отопительный сезон; процесс мно-

гократно повторяется).

В “МЭО” как науке широко используются пар-

ные диалектические категории:

– единичное и общее. Мир состоит из единич-

ных явлений. Эти явления связаны друг с другом. 

Благодаря ряду одинаковых черт единичные явле-

ния могут быть сведены в группы, классы, имеющие 

определенную общность. Без единичного нет и не 

может быть общего. Общее существует благодаря 

единичному, через единичное. Но и единичное есть 

лишь часть общего.

В международных договорах купли-продажи фигу-

рирует множество разнообразных товаров. Благодаря 

общности свойств их сводят в товарные группы, что 

отражается в специальных классификаторах;

– причина и следствие. Причина есть явле-

ние, вызывающее возникновение другого явления. 

Следствие – это то, что следует из чего-нибудь, ре-

зультат этого чего-нибудь.

В первом квартале 2011 г. цена импортного газа 

для Украины составила 264 американских долл. 

№№ Определение Автор (авторы), источник
1 2 3

“Международные экономические отношения” – это…

1. … система хозяйственных связей между 
национальными экономиками отдельных стран.

В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербина, Л. В. Балдин и др. 
(Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ – 
ДАНА, 1999. – С. 75)

2. … система хозяйственных связей между странами и 
регионами…

Е. Ю. Сергеев (Международные экономические 
отношения.  – М.: Маркетан, 2000. – С. 22)

3. …взаимосвязь наций…
И. Н. Ливенцев, А. В. Аникин, Э. П. Бабин и др. 
(Международные экономические отношения. – М.: Изд. МГУ, 
2001. – С. 3)

4.
…совокупность хозяйственных связей между 
национальными государствами на уровне отдельных 
регионов, континентов и на общемировом уровне.

Л. Е. Стровский, Ю. Н. Огородникова, С. К. Казанцев и др. 
(Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ – 
ДАНА, 2003. – С. 7)

5.

… такие отношения между государствами, в процессе 
которых страны совместно на взаимовыгодной основе 
решают вопросы экономического сотрудничества, а 
также осуществляют обмен товарами и услугами.

А. И. Евдокимов, А. К. Бондарев, М. С. Воронин и др. 
(Международные экономические отношения. – М.: ТК Велби, 
2003. – С. 13)

6.

… система хозяйственных связей между 
национальными экономиками отдельных стран, 
представленными различными хозяйствующими 
субъектами, а также международными экономическими 
организациями и финансовыми центрами…

Б. М. Смитиенко, Л. И. Комиссаров, Н. В. Лукьянович 
(Международные экономические отношения. – М.: 
ИНФРА–М, 2005. – С. 20)

7.
… взаємовідносини мiж суб’єктами господарювання 
різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і 
споживання матеріальних благ.

В. I. Романчиков, I. O. Романенко (Міжнародні економічні 
відносини. – К. ЦУЛ, 2008. – С. 17)

Примечание: выделено нами – Ю. К.

Таблица 1
Определение объекта “МЭО” как науки

__________________
* Его истоки обнаруживаются в построениях античных ученых, в частности Демокрита. Важнейший принцип “все течет, и все 

изменяется” сформулирован римским философом и поэтом Лукрецием Карром в поэме “О природе вещей”. Особый вклад в 

разработку метода внесли немецкие философы XIX в., и прежде всего Г. Гегель.
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против 250 в четвертом квартале 2010 г. Это повы-

шение цены, которая может продолжаться до 2019 

г., вызвана ростом мировых цен на нефть и ее про-

дукты (мазут и газойль). 

Цена могла бы быть намного ниже, если бы в 

2008 г. договорились о привязке расчетной форму-

лы к углю;

– форма и содержание. Всякое явление хозяй-

ственной жизни имеет свое содержание и свою фор-

му. Без содержания нет и не может быть никакой 

формы, без формы не может быть передано никакое 

содержание. Лишь в единстве с определенной фор-

мой существует данное конкретное содержание. 

Вместе с тем новое содержание может облекаться 

в старую форму, приспосабливая ее к своим целям.

Харьковский танк “Оплот”, когда впервые 

отправлялся на международную выставку вооруже-

ний IDEX-2011 в Абу-Даби (ОАЭ), еще не был на воо-

ружении украинской армии. Чтобы убедиться в его 

соответствии лучшим мировым образцам, пришлось 

опубликовать основные данные машины: вес – 48 т, 

экипаж – 3 чел., скорость – до 70 км/ч и т. д.;

– явление и сущность. Сущность выража-

ет главное в явлении, его внутреннюю, наиболее 

важную сторону, основу. Часто сущность того или 

иного явления может быть скрыта, а воспринимать-

ся лишь внешняя форма. Иногда внешняя форма 

искажает сущность явления. «Если бы форма про-

явления и сущность вещей непосредственно совпа-

дали,  – писал К. Маркс в “Капитале”, – то всякая 

наука была бы излишней».

Особенностью аукционной торговли алмазами 

является их предварительный осмотр. Если поку-

патель после приобретения обнаружит недостатки, 

никакие претензии не принимаются: ни по цвету, 

ни по чистоте, ни по форме, ни по огранке, ни по 

симметрии, ни по полировке, ни по каким другим 

характеристикам;

– часть и целое. Целое есть нечто неразделен-

ное, единое, вся совокупность; часть – это доля, от-

дельная единица целого.

В зависимости от вида лизинга структура догово-

ра может варьироваться. Однако любой лизинговый 

контракт должен включать: преамбулу, объект до-

говора, права и обязанности сторон, условия по-

ставки, пользования и расчетов, характеристику 

рисков, гарантий и ответственности партнеров, 

право собственности и использования имущества, 

его страхования, возможные форс-мажорные об-

стоятельства, срок действия договора, приложения;

– необходимость и случайность. Под необхо-

димостью понимается такое развитие явлений, ко-

торое с неизбежностью вытекает из внутренней 

существенной связи и взаимодействия, из опре-

деленного взаимосцепления причин и следствий. 

Необходимость имеет объективный характер: она 

не зависит от воли и желаний людей.

Такой же объективный характер имеет и случай-

ность, но она не вытекает с необходимостью из про-

цесса развития данного явления. За случайностями 

наука старается найти необходимость и закономер-

ность.

В разделе “Форс-мажор” контрактов в качестве 

условий освобождения стороны от ответственно-

сти за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств, если оно явилось следствием обстоятельств 

т. н. непреодолимой силы: землетрясения, наводне-

ния, крупные пожары, катастрофы на транспорте, 

боевые действия, общенациональные забастовки, 

запретительные меры органов государственной 

власти. Стороны могут быть освобождены от ответ-

ственности за полное или частичное неисполнение 

условий Договора, если докажут их случайность, 

вызванную препятствиями вне контроля стороны и 

после заключения настоящего контракта;

– возможность и действительность. Возмож-

ность – это то, что может быть достигнуто лишь 

при определенных условиях, а действительность – 

это уже осуществленная возможность.

Тот объем газа, который импортируется из 

России, можно добывать, включая угольный метан 

и сланцевый газ, в Украине, но через несколько 

лет. Пока же основным поставщиком газа остается 

Российская Федерация.

По замечанию А. Маршалла, “не существует ка-

кого-либо метода исследования, который можно 

было бы признать методом только экономической 

науки, но всякий метод необходимо использовать 

в надлежащем случае либо самостоятельно, либо в 

комбинации с другими”.

На разных этапах развития экономической на-

уки вообще и “МЭО” в частности использовались 

различные методы научного исследования, многие 

из них сохраняют свое значение и в настоящее вре-

мя, например, анализ и синтез, индукция и дедук-

ция, сравнение, аналогия и др.

Анализ и синтез. Анализ (от греч. “analysis” – 

разложение) – метод научного исследования, со-

стоящий в мысленном разложении целого на состав-

ляющие для выявления отличного в экономических 

явлениях. Синтез (от греч. “synthesis” – соедине-

ние) позволяет мысленно соединить в единое целое 

отдельные составляющие и выявить то общее, что 

их связывает. Анализ – это изучение явления по 

частям, а синтез – как единого целого.

Цена объекта сделки включает два основных 

элемента: себестоимость и прибыль. Себестоимость 

того или иного продукта можно разложить на от-

дельные составляющие – статьи калькуляции. 

Вместе с тем себестоимость конкретного продукта 

можно рассматривать как некую совокупность за-

трат предприятия (фирмы).

Индукция и дедукция. Индукция (от лат. 

“inductio” – наведение) основана на движении от 

частного к общему, от единичных фактов и случаев 

к общему выводу, к обобщениям. Дедукция (от лат. 

“deductio” – выведение) – метод логического умо-

заключения от общего к частному. “Индукция, до-

полненная анализом и дедукцией, соединяет вместе 

соответствующие классы фактов, упорядочивает 

их… и выводит из них общие формулировки, или за-

коны” (А. Маршалл).

Как свидетельствует обыденная практика, даже 

предметы первой необходимости в условиях бартера 

обмениваются на другие блага. В основе обмена ле-

жит нечто общее для всех продуктов человеческого 

труда: стоимость. Благодаря определенной стоимос-

ти блага обмениваются в определенной пропорции:

 

хА=уВ,
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где А и В – обмениваемые товары;

        x и y – коэффициенты пропорциональности.

Сравнение есть сопоставление для установления 

сходства и различия в экономических явлениях или 

процессах, оно играет немаловажную роль в исс-

ледовании различных проявлений хозяйственной 

жизни. Сопоставление неизвестного с известным, 

хорошего с лучшим исключает саму возможность 

проникновения в существо экономического про-

цесса; сравнение ограничивается лишь поверхност-

ной оценкой фактов или явлений.

Как следует из опубликованных данных, по ито-

гам 2010 г. ВВП Японии вырос на 3,9% и составил 

5,474 трлн долл. Но этого оказалось недостаточно, 

чтобы обойти Китай. За тот же 2010 г. экономи-

ка КНР выросла на 9,8%, а ВВП страны превысил 

5,879  трлн долл. Китайская экономика превзошла 

японскую на 7% и вышла на второе место в мире, 

пропустив вперед лишь национальную экономи-

ку США. В 2010 г. американский ВВП составил 

14,66  трлн, или почти в 2,5 раза больше, чем у КНР.

Аналогия (от греч. “analogia” – соответствие, 

“analogos” – соответственный) – вид умозаклю-

чения, основанный на сходстве явлений, переносе 

свойств с неизвестного на известное. Это позволяет 

с известными допущениями рассматривать анало-

гию как частный случай индукции.

Длительное время в Швейцарии не было принято 

ни одного решения по антидемпингу. В случае воз-

никновения такой необходимости предполагалось 

использование решений по аналогичным искам в 

других странах прежде всего на основании положе-

ний Антидемпингового кодекса 1979 г. [6, c. 51].

Конкретное и абстрактное. Конкретное (от лат. 

“concretus” – сгущенный, уплотненный) – это ре-

ально существующее, определенное явление. В нем 

переплетаются важное и неважное, существен-

ное и несущественное, стабильное и нестабильное, 

устойчивое и неустойчивое. Конкретными, напри-

мер, были промышленные революции в Англии, 

Франции, Германии, которые имели нечто общее, но 

и отличное, поэтому были вполне конкретными и оп-

ределенными для каждой из перечисленных стран.

Конкретным фактографическим материалом 

характеризуются объемы ткацкого и прядильного 

производства, а также экспорта английских фабри-

катов в разные страны мира (см. табл. 2 и табл. 3).

В 1820 г. Европа была самым важным рынком 

для Англии – почти вся бумажная пряжа и более 

половины бумажных тканей поглощались Европой; 

в 1850 г. Европа уже стоит по ввозу тканей значи-

тельно ниже Ост-Индии и почти наравне с Турцией 

и странами Африки. Английская промышленность 

была вынуждена выходить на новые рынки сбыта.

“При анализе экономических форм нельзя поль-

зоваться ни микроскопом, ни химическими реак-

тивами. То и другое должна заменить сила абстрак-

ции” (К. Маркс).

Таблица 2
Ежегодное производство пряжи и ткани 

в Англии на одного рабочего

Годы Пряжа (в фунтах) Ткани (в фунтах)
1819–1821 968 342
1829–1836 1546 521
1844–1846 2754 1681

Источник: [5, c. 67]

Таблица 3

Распределение в процентах вывоза английских 

фабрикатов в разные страны
Ткани

1820 г. 1830 г. 1840 г. 1850 г.
1 2 3 4 5

Европа (кроме Турции)…….. 51 31 25 16
Турция, Египет, Африка……. 4 9 9 14
Америка (кроме Соедин. Шт.).. 22 32 35 27
Соединенные Штаты…. 9 12 4 8
Брит. Ост-Индия…..
Китай, Япония, Ява…. 6 13

18 23
4 8

Все остальные страны…… 8 5 4 4
Пряжа

Европа (кроме Турции)…….. 96 87 78 69
Турция……………………… 2 2 3 4
Брит. Ост-Индия…..
Китай, Япония, Ява…. 8

14 16
2 2

Все остальные страны…… 2 3 5 9
Источник: [5, c. 69]

Абстракция (от лат. “abctractio” – отвлечение) 
есть мысленное отвлечение от несущественных, 
второстепенных свойств и признаков явлений и 
факторов, это – выделение наиболее значимого, 
выражаемого в понятиях, категориях и законах. 
Так, изучив рыночный механизм, экономисты при-
шли к определению таких понятий, как: потреб-
ность, спрос, предложение и др., а также познанию 
таких законов, как: закон спроса и предложения, 
закон роста потребностей и т. д., без знания кото-
рых выход предпринимателей на внешние рынки 
не имеет смысла, поскольку восполнить издерж-
ки и получить экономическую выгоду нереально. 
Пример тому – продукция большинства украин-
ских предприятий машиностроения и металлообра-
ботки, которая оказалась неконкурентоспособной 
на международных рынках.

Вне сомнения, остаются привлекательными 
исто рический, хронологический и логический ме-
тоды, а также позитивного, нормативного, функци-
онального, статистического и экономико-математи-
ческого анализа.

Все это позволяет “МЭО” решать два важней-
ших комплекса задач: теоретического плана и прак-
тического.

С точки зрения теории рассматриваемая наука 
призвана выявлять общее и значимое, внутреннее и 
существенное, определяя устойчивые тенденции и 
формулируя закономерности и законы, какие дей-
ствуют в экономических отношениях между стра-
нами.

В практическом аспекте имеют значение пред-
ложения по совершенствованию и оптимизации 
международных экономических контактов.

Тому один пример. С древнейших времен су-
ществовали небольшие участки территории, в ко-
торых обмен товарами регламентировался строго 
оговоренными партнерскими правилами. Уже егип-
тяне и финикийцы использовали такие правила в 
отдельных портах и гаванях. Здесь не взимались 
пошлины за ввозимое зерно, вино и другие матери-
альные блага.

Беспошлинная торговля была характерна для 
практики “Больших Афин”. В 165 г. до н. э. на о. 
Делос были отменены таможенные сборы, отдель-

ные налоги, упрощены административные фор-
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мальности. В результате увеличился товарообмен и 

с Востоком, и с Западом.

В I–III вв. н. э. Римский мир представлял собой 

по сути огромную область свободной торговли.

В средние века особое место принадлежало 

Гамбургу. В XII в. император Фридрих Барбаросса 

предоставил городу привилегии в судоходстве и 

торговле, а в 1510 г. Гамбург получил право вольного 

имперского города. Хотя в 1888 г. он был включен в 

таможенную территорию Германии, 16 кв. км горо-

да сохранили прежние права как “старой вольной 

гавани”.

Анализ опыта прошлого убедил в экономической 

целесообразности создания и функционирования 

подобных образований с учетом, естественно, на-

циональных традиций и особенностей. Так опыт 

ганзейского Гамбурга был положен в основу совре-

менной хозяйственной жизни города. В настоящее 

время на территории “вольной гавани” размещено 

свыше тысячи предприятий – от судостроитель-

ных до пищевых.

Сохранена особая историческая привилегия – 

разрешена обработка и переработка товаров без 

таможенно-правового ограничения. Уже при ее 

создании имелась промышленность, которая обра-

батывала и перерабатывала поступающее зарубеж-

ное сырье и полуфабрикаты, чтобы произведенную 

продукцию экспортировать морским путем. Таким 

образом, исключение таможенных формальностей 

обеспечивало экономию на издержках производ-

ства. В вольной гавани, наряду с обработкой ино-

странных товаров, можно производить товары и для 

внутреннего рынка [2, c. 262].

В соответствии с рекомендациями специали-

стов по-иному конструируются порто-франко (в г. 

Одессе, Украина) и СЭЗ в США, КНР, Российской 

Федерации и в других странах.

И, наконец, “МЭО” как наука и учебная дисци-

плина выполняет следующие функции:

– познавательную (вскрывает механизм и тен-

денции развития и т. д.);

– аналитическую (дает анализ и оценку резуль-

татов деятельности субъектов международных эко-

номических отношений);

– регулятивную (воздействует на экономиче-

ские процессы между партнерами);

– прогностическую (предусматривает возмож-

ные отношения и последствия их);

– воспитательную (формирует экономическую 

культуру);

– мировоззренческую (формирует и развивает 

экономическое мышление).

Итак, “Международные экономические отноше-
ния” являются одной из самостоятельных экономи-
ческих наук. “МЭО” имеет специфический объект и 

предмет исследования, использует широкий науч-

ный инструментарий, решает теоретические и прак-

тические задачи, выполняет общенаучные функции.

Вне сомнения, исследования международных 

экономических отношений как экономической ка-

тегории и как экономической науки должны быть 

продолжены. Особую значимость приобретают, по 

нашему мнению, проблемы взаимосвязи с экономи-

ческими и другими науками, а также месте “МЭО” 

в системе знаний.
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