
Рассматриваются проблемы формирования 
новой парадигмы архитектуры мировой торговли 
в условиях санкций. Современные теории удовлетво-
рительно объясняют возможности торговли, факторы 
роста, ограничения. Сегодня отношения конкуренции 
на мировых товарных рынках замещаются отношени-
ями жесткого противостояния доминирующих игро-
ков, что формирует предпосылки подрыва принципи-
альных устоев международных экономических орга-
низаций, которые прежде устанавливали, закрепляли 
в нормах наднационального права механизмы и пра-
вила мировой торговли. Разрешение внутренних про-
блем мировой торговли уже лежит не в самой системе 
организационных форм, а в политике международных 
экономических отношений.
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Модель мировой торговли в последние десятилетия претерпела 
кардинальные изменения, произошла смена оснований, парадигмы 
архитектуры теории мировой торговли. Мировая торговля есть си-
стема международных товарно-денежных отношений, которые скла-
дываются из  внешней торговли всех стран мира. Она  является со-
ставной частью мирового хозяйства. Под международной торговлей 
понимается система товарно-денежных отношений, обслуживающих 
обмен товарами и услугами государственно-национальных хозяйств. 
Вполне естественным сейчас будет вопрос, который несколько де-
сятилетий назад следовало бы отнести к  разряду риторических, 
а  именно: почему некоторые доминирующие игроки препятствуют 
мировой торговле? 

Под архитектурой, или архитектоникой мировой торговли в дан-
ной статье понимается теоретический конструкт парадигм, теорий, 
правил, регуляторов, стимулов, запретов и  т. д., способных сфор-
мировать и  сформулировать непротиворечивую систему взглядов 
на саму теорию мировой торговли (лат. architectura, от греч. ἀρχιτέϰτων, 
букв. – (архи) главный, (тектон) строитель, зодчий) – искусство про-
ектировать и  строить объекты, организующие пространственную 
среду жизнедеятельности человека) [1]. И  если великий И. Гете го-
ворил об архитектуре как о музыке, которая застыла в камне, то мы 
бы взяли на  себя смелось несколько расширить эту идею, этот ме-
тодологический подход и  перенести понятие архитектуры, или ар-
хитектоники на  теорию мировой торговли. Поверхностный взгляд 
на  современную практику мировой торговли, международных эко-
номических отношений позволяет увидеть систему организации 
мировой торговли, таможенных преференций и ограничений, регу-
ляторов, различного рода пошлин, квот, запретов, таможенных про-
цедур и т. д. как некоторую механическую совокупность случайных 
событий. И только философская рефлексия позволяет понять в этой 
исключительно случайной совокупности признаки закономерности, 
наконец, законы мировой торговли, причины санкционной политики 
недружественных России стран, т. е. уже существенные явления. 
Вполне уместно в  этом отношении привести сравнение видимости 
и закона И. Канта: «Светила движутся по небу, но закон движения 
светил на небе не написан».

Необходимость использования термина «архитектура» в  смыс-
ловом контенте объясняется тем, что  проблема теории мировой 
торговли нуждается в  дополнительной аргументации, основанной 
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на практике. Сама по себе торговая политика есть, скорее, искусство, 
восходящее к целеполаганию, набору инструментов, правил, регули-
рующих мировую торговлю, международным институтам, разраба-
тывающим эти правила и механизмы, наконец территориям, геопро-
странствам, где осуществляется обмен товарами и услугами. В самом 
общем случае рассматриваемый аспект ассоциируется с  техникой, 
наконец, с  инженерией мировой торговли. Это дает исследователю 
основание задать вопрос: насколько практика организации мировой 
торговли в  современных условиях глобальной санкционной поли-
тики соответствует тем законам, которые, как полагают теоретики, 
отражают сущность этой практики [10]. Ответ на  него необходим 
в  свете воздействия на  мировую торговлю доминантов глобализа-
ции, тенденции которой будут определять ее развитие в ближайшей 
и далекой перспективе.

Мировая торговля есть и будет основным направлением глоба-
лизации экономической деятельности, достраивая свою целостность 
такими составляющими, как глобализация информации, потока ка-
питала, трансформация мировой валютной сферы, миграции, эколо-
гии, здравоохранения и др. 

Принципы, на  которых национальные государства будут пере-
страивать модели торговли с  зарубежьем, будут в  существенной 
степени представлять научный интерес, ибо теории мировой тор-
говли включают в  объект своих исследований проблемы междуна-
родного товарообмена, факторы конкурентоспособности страны, 
динамику изменений мотивов поведения субъектов. Это  представ-
ляло и будет представлять научный интерес для специалистов в об-
ласти мировой торговли, представителей различных школ и направ-
лений [2; 11].

Ранее вполне логичным представлялось мнение, что развитие 
мировой торговли приносит выгоду всем ее участникам. Удовлетво-
ряющие объяснения можно получить из  теории меркантилизма 
(А. Монкретьен, Т. Манн, Д. Стюарт), теории абсолютных пре-
имуществ (А. Смит, Д. Норт, Д. Юм), теории сравнительных пре-
имуществ Д. С. Милля и  Д. Рикардо, теории Хекшера  – Олина, па-
радокса Леонтьева, теории жизненного цикла товара (Р. Верной, 
Ч. Киндельбергер, Л. Уэльс), теории М. Портера, теоремы Рыбчин-
ского, теоремы Столпера – Самуэльсона, теории разнообразия 
П. Кругмана, парадокса Метцлера и др. 

Следует признать, что  теории, которые сегодня представля-
ются как нелогичные, как явное заблуждение, в свое время таковым 
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не  считались и  адекватно отражали мотивы участников междуна-
родной торговли. Так, меркантилисты объявляли торговлю источни-
ком богатства, которое ассоциировалось с драгоценными металлами 
(деньгами). Потому ограничивался импорт, т. к. уводил драгоценный 
металл за границу. Меркантилизм отражал доиндустриальную эпоху, 
не принимал во внимание торговые балансы, не учитывал, что рост 
денег в стране ведет в росту внутренних цен.

Теория абсолютных преимуществ исходила из  постулатов, что 
каждому государству выгодно экспортировать те товары, издержки 
производства которых в стране ниже по сравнению с другими стра-
нами. Признавалось, что торговля между странами может быть вза-
имовыгодной. Признавался принцип невмешательства государства 
в  экономику, развитие производства базировалось на  преимуще-
ствах международного разделения труда, а следовательно, конкурен-
ции. 

Теория сравнительных, или относительных преимуществ впер-
вые была сформулирована Д. Рикардо. Согласно этой теории призна-
валось, что экспорт и импорт могут быть выгодны между странами 
и  при  отсутствии в  некоторых странах абсолютных преимуществ 
на  некоторые товары. Вытекало из  теории, что  участникам между-
народной торговли выгодно специализироваться на  производстве 
отдельных товаров, если издержки производства этого товара, выра-
женные в издержках производства другого товара, меньше альтерна-
тивной стоимости производства в стране, импортирующей данный 
товар первой стране. Этот принцип уже преодолевал ограничение 
международной торговли, основанное на  принципе абсолютных 
преимуществ. Трактовка этой теории в  дальнейшем была расши-
рена в  работах Ф. Эджуорта (модель сравнения внутренних цен), 
С. Фишера, П. Самуэльсона, Р. Дорнбуша (модель сравнительных 
преимуществ), Г. Хаберлера (концепция возрастающей альтерна-
тивной стоимости). Получали развитие в теории мировой торговли 
новые направления: теория рыночного равновесия (Дж. Милль, 
Л. Вальрас, А. Маршал), теория соотношения факторов производства 
(Э. Хекшер и Б. Олин) [5].

Парадокс Метцлера отражает противоречие базовой логике 
протекционизма, сформулированное Ллойдом Метцлером в  1949 г. 
Раскрывается он в том, что импортный тариф может заставить экс-
портеров снижать цены на большую величину, перекрывая возрос-
ший таможенный тариф. Тем самым достигается сохранение рынка 
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в стране-импортере. Одновременно это ведет к снижению мировых 
цен на импортные товары страны, что может компенсировать перво-
начальный рост внутренних цен на импортные товары [7].

Теория оптимального тарифа, сформулированная Гарри 
Джонсоном в 1953 г., объясняет нахождение оптимума тарифа на им-
портируемые товары. Согласно положениям теории, тариф на  им-
портные товары максимизирует благосостояние страны, равен про-
изведению эластичного взаимного спроса на  внутреннем рынке 
на импортные товары и эластичного взаимного спроса на внешнем 
рынке на экспортные товары, уменьшенному на единицу. Чем ниже 
эластичность импорта по цене (объемы импорта изменяются несуще-
ственно при колебании цен), тем выше ставка оптимального тарифа, 
и наоборот. В целом тариф, максимизирующий благосостояние, либо 
равен, либо ниже тарифа, максимизирующего доход от внешней тор-
говли [7].

Теория дисторсий сформулирована Джагдишем Бхагвати 
в  1953 г., объясняет фиксирование условий, когда сокращение та-
рифных и  нетарифных ограничений (дисторсий) во  внешней тор-
говле увеличивает благосостояние стран-партнеров. Так, повышение 
уровня благосостояния происходит, когда есть одно ограничение 
и  оно снижается. Однако при  существовании многих ограничений 
снижение отдельных дисторсий не всегда приводит к росту уровня 
благосостояния [7].

Теория внутренних дивергенций сформулирована Максом 
Корденом в 1974 г. Суть теории сводится к установлению факта не-
соответствия между частными и  общественными экономическими 
интересами внутри страны. Эта проблема должна преодолеваться 
внутренними мерами, исправление внутренних проблем мерами 
внешнеэкономической политики неэффективно и  приводит к  дис-
торсиям [7]. 

Парадокс Василия Леонтьева вскрыл противоречие в понимании 
сути теории факторов производства Хекшера – Олина. Прежде при-
нималось в  качестве установленного статистикой факта, что  США 
как капиталонасыщенная страна должны экспортировать капитало-
емкие товары и  импортировать трудоемкие, т. е.  трудонасыщенные 
товары. Тем не менее оказалось, что США, напротив, импортировали 
капиталоемкие товары и  экспортировали трудоемкие. Объяснение 
и разрешение парадокса В. Леонтьева лежало в констатации факта: 
США применяли высококвалифицированный труд, доля которого 
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превышала долю капитала в единице стоимости товарной единицы. 
В результате был сделан вывод, что один и тот же товар может быть 
трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким в капита-
лоизбыточной.

Теорема Столпера – Самуэльсона отражает рост цены товара 
в результате международной торговли в зависимости от роста дохода 
на фактор, который используется наиболее интенсивно при произ-
водстве данного товара. Например, рост цен на муку ведет к росту цен 
на мукомольное оборудование, которое используется при его произ-
водстве. Теорема Хекшера – Олина – Самуэльсона предоставила воз-
можность объяснить международный обмен товарами и  услугами, 
когда он ведет к нивелированию разницы цен не только на торгуе-
мые товары, но  и на  факторы производства. Теорема Рыбчинского 
поясняла тот факт, что увеличение предложения фактора производ-
ства ведет к увеличению производства товаров и услуг и росту экс-
порта отраслей, где он наиболее интенсивно используется, при одно-
временном снижении производства товаров и услуг, где этот фактор 
используется менее интенсивно. Теорема Джонса взаимоувязывает 
изменение внешних факторов (экзогенных переменных) с  непро-
порционально большим ростом внутренних факторов (эндогенных 
переменных) [3; 6].

Начиная с середины ХX в. теория мировой торговли стала пере-
носить акценты с государства на товаропроизводителей, что открыло 
новое направление, исследующее тонкости различий хозяйственной 
деятельности организационных структур. В результате стали досто-
янием научной общественности теория пересекающегося спроса, те-
ория технологического разрыва, теория внутриотраслевой торговли, 
теория жизненного цикла продукции, новая теория торговли, теория 
конкурентных преимуществ, модель неполных контрактов, теория 
неполных контрактов, пространственная теория международной 
торговли. Это свидетельствует о том, что теории мировой торговли, 
дополненные представителями различных научных школ, в  конеч-
ном счете расширяли теоретическую базу, которая составляла сущ-
ность архитектоники теории мировой торговли [7]. Это подтвержда-
ется и  тем фактом, что в  последние десятилетия появляются фор-
мулировки общей теории международной торговли, в  результате 
возникает теория пространственной экономики, или  новая эконо-
мическая география, основные положения которой сформулировал 
П. Кругман. 
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Речь идет о том, что по своей природе экономика включает в себя 
как центростремительные, так  и центробежные силы, в  результате 
в  различных географических точках локализуются либо рассеива-
ются определенные виды деятельности. Таким образом формируется 
новая экономическая география, возникают новые экономические 
пространства и  соответствующие им экономические взаимосвязи. 
Более того, международная торговля уже не  выступает основным 
объектом новой экономической географии, а  становится одним 
из элементов ее предметного поля. В результате появляется теорети-
ческое основание для  формулирования основных положений про-
странственной теории торговли Э. Росси-Хансбергера [12]. Согласно 
этой теории международная торговля возникает, когда отмечается 
несовпадение территорий производства готовой продукции и терри-
торий, производящих промежуточную продукцию. 

Подведем некоторый итог. Межстрановая торговля имела 
место всегда, даже если страна не  обладала абсолютными пре-
имуществами, ее возможность и  объективные предпосылки рас-
крыл Д. Рикардо. Возникает ряд вопросов: почему в  настоящее 
время торговля ограничивается вплоть до полного запрета, какие 
основания были положены под  радикальную смену парадигмы 
теории мировой торговли, наконец, почему в  глобальной эконо-
мике осуществлена смена архитектоники прежней модели миро-
вой торговли? Последнее дает основание для формирования нового 
направления в  экономической теории с  ее междисциплинарно-
стью предмета и  метода, а  именно: международной политической 
экономии [8]. 

Вопрос о власти в мировой торговле и международных торгово-
экономических отношениях и связах в настоящее время уже невоз-
можно игнорировать. Включение политики в  анализ современной 
архитектоники международных торгово-экономических отношений 
стал актуальным.

Перечисленные теории с различных сторон раскрывали ответы 
на  вопросы, почему торгуют в  глобальном мировом сообществе. 
Ответ же на  вопрос, почему ограничивают торговлю между стра-
нами, не имеет приемлемого объяснения хотя бы с позиций протек-
ционизма, позиций защиты национальных производителей. 

Представляется, что  основные партнеры в  международной 
торговле обладают разной экономической, политической мощью, 
и это позволяет более сильным нарушать принятые ими же правила 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 11



мировой торговли, зафиксированные в ВТО и других международ-
ных институтах, регулирующих международное торговое право. 
Тем самым государства-доминанты реализуют свою стратегию, суть 
которой в  конечном счете заключается в  проводимой ими поли-
тике оппортунизма. Становление института глобальных финансов 
протекает в  единстве и  со  становлением глобальной финансовой 
бюрократии. Последняя «приватизирует» уже всю глобальную фи-
нансовую систему, превращая ее de  facto в  свою частную собствен-
ность. Поэтому глобальная финансовая сфера, продолжая в  насто-
ящее время демонстрировать рудименты частной глобальной фи-
нансовой политики, позволяет мировой глобальной финансовой 
бюрократии реализовывать, проводить свою оппортунистическую 
политику [4; 9].

Если внешнеэкономическая политика стран коллективного 
Запада в  конечном счете была направлена на  получение дохода 
от внешнеэкономической деятельности и его максимизации, то в со-
временных условиях произошла смена парадигм, архитектоники те-
орий международной и мировой торговли. Политика санкций огра-
ничивает возможности стран коллективного Юга, России и  других 
дружественных России стран. Однако эта политика, ограничивая 
потенциал мировой торговли, одновременно оказывает негатив-
ное воздействие и  на  экономику стран – инициаторов политики 
санкций. 

Объяснить проводимую США, Евросоюзом и некоторыми дру-
гими странами откровенно враждебную торгово-экономическую 
политику по  отношению к  России, находясь исключительно в  ко-
ординатах теории мировой торговли, уже невозможно. Данную 
проблему следует исследовать в  координатах глобальной политики 
стран-доминантов, которые рассматривают возможность причи-
нения ущерба другой стране, неся при  этом явные и  косвенные 
издержки своей экономики. Предметом политики как таковой, 
в  том числе внешнеэкономической, является власть, доминиро-
вание, извлечение дополнительных доходов за  счет политической 
ренты. 

Утверждение основного положения теории марксизма об  эко-
номике как базисе, на  котором вырастают институты надстройки, 
следует считать верным положением, применимым и  к  современ-
ности, но  только если рассмотрение идет в  долгосрочном периоде. 
В  краткосрочном периоде доминируют реализуемые постулаты 
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экономической политики. «Политика не может не иметь первенства 
над экономикой. Тот, кто забывает это, тот забывает практику марк-
сизма». Это положение В. И. Ленина может претендовать на истину 
в  краткосрочном историческом периоде. Следовательно, опора как 
на марксистские постулаты, так и на постулаты ленинизма является 
одновременно верной и  одновременно ложной. В  тоже время, рас-
сматриваемые во временном аспекте, они одновременно верны. Тем 
самым можно сформулировать парадокс современной взаимосвязи, 
взаимозависимости постулатов мировой экономики и  постулатов 
внешнеэкономической, торговой политики. Рассматриваемые диа-
лектически, эти положения не  противоречивы, здесь исключаются 
не только формально-логические противоречия суждений, но и со-
блюдается, обеспечивается большая глубина рассмотрения проблем 
современной мировой торговли. 

Список литературы
1. Архитектура. Большая российская энциклопедия. URL: https://old.

bigenc.ru/fi ne_art/text/1833444 (дата обращения: 06.12.2023).
2. Бурмистров В. Н. Международная торговля. М.: Весть, 2008. 
3. Волчкова Н. Новая теория международной торговли и новая эко-

номическая география // Вопросы экономики. 2009. № 1. C. 68–83.
4. Глухов В. В., Останин В. А., Рожков Ю. В. Оппортунизм совре-

менной геофинансовой политики // Вестник ХГАЭП. 2014. № 4–5 (72–73). 
С. 4–15.

5. Киреев А. П. Теории международной торговли XXI в. // Экономи-
ческая школа. Альманах. 2011. Т. 7. C. 7–30.

6. Олейнов А. Г. Теории международной торговли и  внешнеторго-
вого регулирования (Ч. 1)  // Мировое и  национальное хозяйство. 2020. 
№ 2 (51). URL: https://mirec.mgimo.ru/2020/2020-02/olejnov-teorii-mezhduna
rodnoj-torgovli-i-vneshnetorgovogo-regulirovaniya-chast-i (дата обращения: 
06.12.2023).

7. Олейнов А. Г. Теории международной торговли и  внешнеторго-
вого регулирования (Ч. 2)  // Мировое и  национальное хозяйство. 2020. 
№ 2 (51). URL: https://mirec.mgimo.ru/2020/2020-02/olejnov-teorii-mezhduna
rodnoj-torgovli-i-vneshnetorgovogo-regulirovaniya-chast-i (дата обращения: 
06.12.2023).

8. Олейнов А. Международная политэкономия: предмет и  метод  // 
Мировая экономика и  международные отношения. 2017. Т. 61, № 2. 
С. 54–64.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 13



9. Останин В. А. Общая и частная экономическая политика государ-
ства: проблемы взаимоотношения и взаимообусловленности // Таможенная 
политика России на Дальнем Востоке. № 4. 2013. С. 23–27.

10. Сельцовский В. Л. Концептуальные основы теории международ-
ной торговли // Российский внешнеэкономический вестник. 2008. № 12. 
С. 3–13.

11. Фомичев В. И. Международная торговля. М.: ИНФРА-М, 1998. 
12. Rossi-Hansberg E. A  Spatial Th eory of  Trade // American Economic 

Review. 2005. Vol. 95 (5), no. 5. P. 1464–1491. DOI: 10.1257/000282805775014371.

© Останин В. А., 2023
© Ostanin V. A., 2023

Для цитирования: 
Останин В. А. Мировая торговая политика в эпоху санкций: смена парадигмы  // 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2023. № 4(105). С. 5–14.

14 ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ     № 4(105)/2023


