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I. ДЕКЛАРАЦИИ, РЕШЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ ПО 
ВОПРОСУ перестройки и перемещения

А. Декларация и решения

1. На протяжении ряда лет по проблеме переметения промышленных мощностей из 
развитых з развивающиеся страны и перестройке структуры промилленности на меж
дународных форумах был принят ряд резолюция и декларация и призывов междуна
родного сообщества к действиям в этом направлении. Лимская декларация и План 
действие по промшшенному развитию и сотрудничеству, принятые на второй Гене
ральной конференцлн ЮВИДО в 1975 году (А/10112, глава IV;, заложили основу для 
глобальной перестройки промолвиноети и ее перемещения, приэьав к постепенному 
увеличению доли развивающихся стран в мировом промысле ином производстве и к 
принятии развитыми странами политики поощрения неконкурентоспособных на миро
вом рынке отраслей промышленности к переходу на более жизнеспособные виды 
производства, что,таким образом,привело бы к структурным корректировкам а раз
витых странах и к перемещению производственных мощностей в развивающиеся стра
ны (там же, стр. 54, пункт 59(1). Кроме того, Лимская декларация рекомендова
ла создать систему постоянных консультаций для содействия достижению постав
ленных задач э области промышленного развития, включая перемещение определен
ных производственных мощностей, имеющихся в развитых странах, и создание новых 
промышленных сооружения в развивающихся странах.
2. Эти основные принципы были в дальнейшем подтверждены на других междуна
родных форумах. Таким образом, структурные изменения в развитых странах могут 
повлечь за собой прекращение поддержки неконкурентоспособных отраслей промыш
ленности и привести к перемещению ресурсов в другие секторы экономики в соче
тании с расширением доступа на рынки этих стран. Подчеркивалось, что переме
щение должно прежде всего заключаться в создании новых промышленных мощностей 
в развивающихся странах. Это должио стимулировать экономику этих стран в со
ответствии с их национальной задачами и привести к более широкому использова
нию природных и людских ресурсов.
3. Так например, на третьей Генеральной конференции ЮВИДО, состоявшейся в 
Вью-Дели с 21 января по 9 февраля 1980 года, было подчеркнуто, что для успеш
ного осуществления перестройки промышленных структур необходима долгосрочная 
стратегия на национальном и международном уровнях. Было также заявлено, что 
системен консультаций ЮВИДО является инструментом перемещения прогшленности
из развитых в разбивающиеся страны, а также для перестройки мировой промышлен
ности. В то время как считалось, что роль рыночных сил и государственного 
сектора имюет важное значение для перемещения производственных мощностей в 
Плане действия по .чндустркализации развивающихся стран и международному
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сотрудничеству в целях их промышленного развития, принятом в Нью-Дели, подчер
кивалось, что процесс перемещения должен осуществляться в соответствии с прин
ципом динамичного сравнительного преимущества (ID/CONF.4/22, глава VI, 
пунхт 140) . В то же время были определены условия для перемещения производст
венных мощностей в развивающиеся страны. При этом перемещение не должно слу
жить предлогом для создания отраслей промышленности, невыгодно использующих 
внутренние людсхие или природные ресурсы самих развивающихся стран или идти 
вразрез с интересами их национального суверенитета над этими ресурсами. Оно 
не должно усугублять экономическое неравенство и не должно сопровождаться пе
реводом устаревшей или неприемлемой с точки зрения сохранения окружающей сре
ды технологии.
4. В документах, принятых в Лиме и Выо-Дели, международное сообщество призва
ло к конкретным мерам, включая практическую структурную перестройку и прекра
щение практики протекционизма со стороны развитых стран, "ясность" политики, 
обмен информацией о политических мероприятиях в целом с целью расширения про
изводственных и торговых возможностей развивающихся стран. ЮНИДО, в частности, 
было предложено взять на себя наблюдение за осуществлекием процесса перестрой
ки и провести исследования в отношении методов, благоприятствующих перемещению 
пропевшейности и ее отдельных отраслей, которые подпадают под этот процесс.
5. Другие крупные международные форуж неоднократно обращались к вопросу о 
перестройке промятенности и перемещения производственных мощностей. Междуна
родная стратегия развития на третье Десятилетие развития Организация Объединен
ных Вацяй (резолюция Генеральной Ассамблеи 35/56, приложение) подчеркивает 
важное значение достижения цели, поставленной в Лимской декларации, которая 
призывает к "глубоким изменениям в структуре мирового производства" (там же, 
пункт 72). В этом кснтексте перемещение промяшенных мощностей представляется 
исключительно важном элементом, и эта концепция, а также соответствующие фак
торы более подробно изложены в стратегии (там же, пункт 73).
6. В экономической декларации, принятой седьмой Конференцией глав государств 
и правительств неприсоедииившихся стран на высшем уровне, состоявшейся в Вью- 
Дели в марте 1983 года,также было уделено определенное внимание перемещению про 
мяшен'юсти и Системе консультаций как механизму перемещения производственных 
мощностей (А/38/132-S/15675, приложение, глава III, стр. 96, пункт 111).
7. Конференция 008 по торговле и развитию (ЮНКТАД) на протяжении нескольких
лет предприняла ряд инициатив по этим вопросам. В докладе о протекционизме, 
торговых отношениях и структурной перестройке на ее шестой сессии ЮНК7АД под
черкнула связь межцу глобальной перестройкой и структурными изменениями в раз
витых странах, заявив, что: "Возможности развивающихся стран продолжать свои
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усилия в области развития в значительной степени зависят от готовности разви
тых стран с рыночной экономикой принять политику практической структурной пере
стройки”. 1/ В этой связи ЮНКТАД разработала ряд рекомендаций по укреплению 
междунарощной торговой системы и разработке политики практической струхтурной 
перестройки. 2/
8. В своей резолюции 159(VI), 3/ ЮНЮГАД считала структурную перестройку 
"глобальны*! феноменом, свидетелями которого мы являемся”, который приведет к 
"эффективному, справедливому н динамичному международному разделению труда, 
что позволит развивающимся странам обеспечить увеличение своей доли в мировом 
производстве и торговле произведенными товарами и изделиями". Она призвала 
развитые страны облегчить структурную перестройку, основанную на динамичной 
модели сравнительного преимущества.
9. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы привлечь внимание к необ
ходимости начать разработку рамок и форм голитики глобальной перестройки про
мышленности , б которых меры на национальном уровне и механизмы справедливого 
международcoro сотрудничества смогли бы привести развивающиеся страны к посту 
дательному промышленному развитию. Вопросы, подлежащие совместному анализу, 
сводятся к тому, могут ли и каким образом быть скоординированы и приспособ
лены к современным условиям созданные ранее концепции и подходы правительств, 
корпораций и международных институтов, с тем чтобы они отвечали насущным про
блемам мировой экономики 80-х годов и позволили развивающимся странам ускорить 
их промышленное развитие. Представляется крайне маловероятным, чтобы характер 
направлений и механизмов перемещения и структурных изменений промышленности 
после текущего кризиса возвратился к моделям, присущим 60-м я 70-м годам.
В этот поворотный момент четвертая Генеральная конференция ЮВИДО позволяет про
анализировать основу и метод промышленной перестройки и перемещения промышлен
ности, как это принято через систему консультаций, а также разработать новую 
стратегию, направленную на постепенное увеличение доли развивающихся стран в 
мировом промиллеином производстве.
Ю. Вопрос, судя по всему, заключается а том, каким образом создать новую базу 
для консенсуса, сочетающего национальные с международно-приемлемыми методами 
структурной перестройки. Можно ли сделать взаимозависимость мирового орокуп
ленного производства более "справедливой"? Можно ли разработать тахую между
народную политику в области индустриализации или такой ряд принципов, которые 
бы учитывали и права в рамхах национального суверенитета и коллективную ответ
ственность за промышленный прогресс развивающихся стран? Может ли глобальная 
перестройка промышленности стать общим доминирующим фактором, с которым следует 
тесно увязывать вопросы финансов, торговли, рабочей силы и технологии? Каким 
образом в таком сличав следует постепенно приспособить к этим новым концепциям
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национальную политику и международные соглашения? Настоящий документ по во
просу перестройки прометен ностн и перемещении производственных мощностей со
держит лишь краткий обзор некоторых ключевых моментов.

В. Терминология

11. В вышеупомянутых текст—  термины "структурные изменения”, "структурная 
перестройка" и "перестройка" испол'чэуются, судя по всему, одновременно, а ино
гда вэаимозаменяются. Ниже вкратце рассматривается использование этих различ
ных терминов и их определения в контексте промнпленного развития.
12. Так напрнмег» Буэнос-Аяресская платформа, принятая на пятом Совещании 
министров Группы 77 (ТО/285) призывает развитые страны оказать содействие 
структурной перестройке и содержит упоминание об ускорении перестройки в раз
витых странах. Секретариат ЮНКТАД, с другой стороны, проводит разницу между 
"структурным изменением", определяем»* как "изменение в доле различных секто
ров экономики с течки зрения условно чистой продукции и занятости", и "струк
турной перестройкой", несущей в себе нормативное звучание и определяемой как 
"трансформация национальной структуры производства в размещения факторов про
изводства, которая оптимально отвечает социальным требованиям с целью установ
ления наиболее выгодного соотношения изменений, обеспечиваемое благодаря бес
препятственных торговым потокам”. 4/ В этом же документе термин "перестройка" 
используется в том же смысле, как и "структурные изменения". 5/ Термин "прак
тическая "перестройка используется для того, чтобы сильнее подчеркнуть этот 
нормативный побочный оттенок значения, подразумевая, что это повлечет за собой 
увеличение структурных изменений. 6/
13. В настоящем документе термин "промиллеиная перестройка" означает долго
срочные изменения в нормеиклатурс продукции в результате действий правительств, 
местных властей или корпораций в рамках четко определенных целей развития. 
Глобальная промышленная перестройка, как это вытекает из контекста задач, по
ставленных в Лиме, означает, таким образом, активное осуществление политики, 
которая способна привести к постепенному увеличению доли развивающихся стран
в общемировом производстве. В национальном контексте промышленная перестройка 
может означать сдвиги в промышленном производстве в результате политики прави
тельства в направлении структуры, которой отдается предпочтение на националь
ном уровне. Структурная перестройка, с другой стороны, в первую очередь спо
собна повлечь за собой систематические сдвиги в самой структуре, отражающие 
или выступающие следствием происходящих или предполагаемое изменений в между
народной торговле или в структуре производства.
14. Таким образом, "перестройка” и "структурные изменения' обладают норматив
ных побочным оттенком значения, но нормативный критерий может в свою очередь 
различно толковаться и применяться различными агентами политики. Вопрос о
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том, является ли программа перестройки "практической” или нет, в значительной 
мере зависит от опенки политики выбора методов и сроков осуществления и от раз
личных последствий вытекающих отсюда структурных сдвигов.
15. До тех пор, пока, судя по всему, не существует единого однозначного опре
деления, при международном подходе к этому вопросу в каждом конкретном контек
сте необходимо давать точное значение этих терминов.

С. Основные соображения

16. Общая концепция перестройки и перемещения в том виде, в каком она изложе
на в принятых документах, пожалуй, в любом случае прямо или косвенно предпола
гает международность и комплексность мер, направленных на постепенную перестрой
ку мировой промолви"ости. Можно выделить некоторые из фундаментальных посылок, 
лежащих в основе концешгий структурной перестройки и перемещения промоле иных 
мощностей. Во-первых, перемещение различных отраслей промилленности из развитых 
в развивающиеся страны подразумевает переводимость из развитых в развивающиеся 
страны ресурсов (т.е. капиталов, технологии, рабочей силы) в сочетании с их при
обретением и ос доением развивающимися странами переведенных ресурсов. Второе 
предположение, которое, судя по всему, сложилось вследствие существующего мне
ния - и оно разделяется основными участниками процесса перемещения - об измене
нии модели международного разделения труда на основе таких экономических крите
риев, как сравнительное преимущество. В-третьих, предположительным условием пе
ремещения производственных мощностей является наличие а делом либерального режима 
международной торговли в рамках принятых норм. В-четвертых, перемещение следует, 
пожалуй, считать элементом долгосрочной глобальной перестройки промнппенности,
и оно предполагает наличие политики долгосрочного международного сотрудничества. 
Это может потребовать принятия на себя всеми участниками процесса перемещения 
долгосрочных обязательств, а такие предсказуемость и стабильность политики и 
экономические параметры, влияющие на товарные рынки и производственные факторы.
В этом случае могут возникнуть следующие ключевым вопросы:

a) Служат ли упомянутые выше концепции и меры соответствующей основой 
для ускорения процесса международной проиттенной перестройки?

b ) Можно ли эти концепции и меры считать действенными, соответствующими 
духу временя или в достаточной степени эффективными для ускорения меэщународной 
перестройки в условиях меняющейся международной обстановки 80-х и 90-х годов?

c) Если на эти вопросы следует негативный ответ, то какие новые междуна
родные и национальные меры можно принять для ускорения процесса про»ештеиной 
перестройки а предстоящие годы?
17. На основе анализа, полученного а результате проведения 21 консультативного 
совещания на секторальном, региональном и глобальном уровнях и в период с
1977 г., а также выводов этих совещаний представляется, что развивающиеся стра
ны сталкиваются с критическими ситуациями, что вызвано долей этих стран а на
стоящее время в общем объеме производства и характером трудностей, которые
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они должны преодолеть (ID/В/284, глава III). Тем не менее, анализ различных 
концептуальных интерпретаций и мер и политики настоятельно требует выявления 
различных подходов■ Страны, находящиеся на разных стадиях развития, с различ
ными экономическими системами п природными ресурсами, безусловно стремятся к 
осуществлению различных стратегий и политики в индустриализации и перемещении. 
Некоторые страны делают упор на сравнительном преимуществе как основном прин
ципе перемещения, а другие решительно выступают против теоретически неотъемле
мое элементов этого принципа, т.е. против перемещения, основанно1 о на исполь
зовании сырья или дешевой рабочей силы. Некоторые страны могут видеть экономи
ческие преимущества в приобретении н«прогрессивной, устаревшей и даже в опреде
ленной мере вредной для окружающей среды технологии, другие же отвергают тахой 
подход. Недаавее совещание группы экспертов ЮНИДО по вопросу о переводе уже 
использовавшихся предприятий в оборудования в развивающиеся страны показало, 
что в результате ликвидации фирм, устаревания оборудования л избытка мощностей 
в развитых странах растут возможности для перевода использованных комплектных 
предприятий, оборудования или блоков в развивающиеся страны. Если эти возмож
ности тщательно изучить, с тем чтобы избежать серьезных ошибок и долгосрочных 
потерь, то развивающиеся страны смогут использовать это сберегающее средства 
и оборудование как одну, хотя и ограниченную, форму перемещения.
18. Может возникнуть вопрос, возможно ли я дате желательно ли пытаться разра
ботать в полной мере отвечающий интересам всех сторон подход к перемещению.
С одной стороны, решение этого вопроса необходимо предоставить тем, кто обла
дает этим правом на национальном уровне, определяет национальные задачи и мето
ды реального перемещения, основанного на их представлении о принцип» долго
срочного развития. С другой стороны, в равной степени очевидно и то, что во- 
первых, выбор национальных мер и стратегии в мире постоянно растущей взаимозави
симости ограничен и, во-вторых, что для процесса перестройки промышленности путем 
международного сотрудничества жизненно важной является определенная сочетаемость 
концепций и политики. Таким образом, перестройка - это вопрос увязки принципов 
международного промешенного сотрудничества с принципиальной схемой националь
ных мер в каждой стране.
19. Уже сейчас возникают или ожидаются коренные перемены в системе международ
ной торговли, в финансовой системе, в технологических параметрах, в системе цен 
на различные товары и -отовую продукцию, в стратегии и политике развития основ
ных членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в раз
вивающихся странах, в мировой геополитической структуре и в других ключевых 
параметрах. В этой связи представляется очевидным, что принципы мировой про
мышленной перестройки нуждаются в переоценке а части, касающейся их реальности 
и эффективности, и, возможно, в их пересмотре или дополнении.
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20. Эти принципы, в отношении которых, как представляется, в течение послед
них двух десятилетия среди представителей основных развитых и развивающихся 
стран наблюдалось общез согласие, предполагают, что главным критерием размеще
ния производственных ресурсов и перемещения промышленности следует считать 
сравнительное преимущество страны. Но принципы сравнительного преимущества - 
это своего рода средство оценки развития торговли в прошлом и, хотя оно и может 
служить для примерного определения конкурентоспособности различных отраслей 
ггюмьшшенности, его тем не менее нельзя систематически использовать при долго
срочной планировании. Кроме того, в период полной занятости развитые страны 
определенно могли осуществлять международную перестройку на основе сложившего
ся сравнительного преимущества; международная перестройка удовлетворяла целям 
национальной перестройки, когда производственные выгоды достигались путем пере
мещения ресурсов из сокращающихся отраслей производства в растущие отрасли. 
Однако, учитывая нынешний высокий, а в перспективе, вероятно, еще и больший 
уровень безработицы в этих странах, процесс принятия решений будет определяться 
иными соображениями. Трудящиеся в промышленных странах, подвергшихся кризису, 
местные и центральные правительства в отдельных развитых странах с рыночной 
экономикой все более сомневаются в возможности достижения достаточных экономи
ческих выгод в случае вывода из эксплуатации указанных промышгенных мощностей 
ввиду нереальности обеспечения альтернативной занятости, а готовность других 
развитых стран с рыночной экономикой к международной перестройке остается под 
вопросом. В этих условиях промьптенно развитые страйк могут предпочесть сохранить 
сложившийся уровень производственных мощностей, используя для этого различного 
рода протекционистские меры и восстановить свое конкурентное превосходство путем 
внедрения новой технологии и рационализации производства.
21. В то время как развитые и развивающиеся страны ранее, казалось бы, счита
ли, что лучшей основой международной перестройки служит опора на рыночные 
силы или "экономическая рациональность", в настоящее время этот принцип приме
няется все в меньшей и меньшей степени. Существующие же многосторонние финан
совые учреждения не способны взять на себя роль создателей новых производствен
ных структур и содействовать проютленному сотрудничеству.
22. Таким образом, можно сделать вывод, что,для того чтобы свести до миниму
ма последствия международных экономических спадов и оживить процесс промышлен
ной перестройки, необходимы новые подходы к международным и национальным меро
приятиям. Взамен двусторонних решений и практики займов у соседей необходимо 
создать справедливую и эффективную систему,в которой торговля товарами и потоки 
ресурсов обеспечивают долгосрочный,непрерывный процесс перестройки. В настоящее 
время международному сообществу необходимо определить точки соприкосновения
в этой далекой от совершенства ситуации. Одновременно необходимо принять меры 
для стабильного пересмотра всей системы в целом.
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П . ТЕНДЕНЦИИ ЯР0МЫШ1ЕНН0Й ПЕРЕСТРОЙКИ 

А. оодна обзор

23. Нижеследующие обзор фиксирует современные тенденции структурных измене
ние в мировое промвдпенности и рассматривает вопрос о том, хакое влияние они 
могут оказать на перспективы перестройки промышленности. В разгаре острого 
кризиса мировое экономики быстро меняются прежние модели интернационализации 
промышленного производства. Уже просматриваются крупные сдвиги в промышленном 
производстве и потреблении, что неизбежно ведет :< существенным изменениям в меж
дународном разделении труда логистически во всех основных отраслях, поомышлен- 
ности. Кроме того, промышленная перестройка не является однородным процессом.
В эависимэсти от участвующих стран, секторов и компаний ова обретает мно
жество различных форм. Одно общее превалирующее стремление згислючается в 
освобождении капитала от ограничений, свойственных существующей структуре про
изводства.
24. Традиционные макроэкономические показатели дают только незавершенную кар
тину этой обстановки. Эго, конечно, относится к критерию, используемому в 
пункте 28 Лимсхсй декларации, т.е. к поле развивающихся стран в общем мировом 
промшпенном производстве (см. ниже таблицу 1).

Таблица 1. Доля экономических групп во всемирном объеме стоимости, добавленной
обработкой, а/ выборочно по годам, 1948-1982 годы 

~ (в процентах)

Экономическая
группа 1948 1953 1963 1970 1973 1975 1978 1980 1982 Ъ_/

Развитые страны 
с рыночной 
экономикой 72,2 72,0 77,3 73,4 72,0 67,5 66,8 65,2 64 ,0

Страны с центра
лизованным пла
новый хозяй
ством 22,1 23,2 14,6 17,8 18,7 22,5 22,9 23,8 25,0

Развивающиеся
страны 5,7 4,8 8,1 8,8 9,3 10,0 10,3 11,0 11,0

Источник: "Выборочные статистические показатели", документ, представлен
ный Подготовительному совещанию группы экспертов высокого уровня четвертой 
Генеральной конференции БВИДО, Стратегия промышленного развития и политика для 
развивающихся стран, которое с^тоялось в Лиме 8-22 апреля 1983 года 
(ID.BG .391/1), таблица 3.

а/ Данные за 1948-1953 годы указаны в текущих ценах. Показатели за 
1948-Т953 годы извлечены из данных, составленных в соответствии с концепцией 
промывлегной переписи. Показатели за 1963-1980 годы составлены по источникам 
национальных счетов для стоимости, добавленной обработкой в долл. США в иенах 
1975 года.

V  Оценочно.

1
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25. To же относится к такой традиционно принятой промышленной классификации, 
как Международная стандартная торговая классификация второго издания (МСТК, 
Rev.2) и Международная стандартная промышленная классификация всех видов эко
номической деятельности (МСПК). Таблица 2 содержит сведения по 28 отраслям 
гтромьЕпенности, классифицированные по МСПК, о том, каким образом с середины 
60-х гадов менялась доля развивающихся стран во всемирном объеме стоимости, 
добавленной обработкой.

Таблица 2. Доля развивавшихся стран а/ во в секир ном объеме добавленной 
стоимости, добавленной обработкой, в постоянных (1975 года) 
дезах по отраслям промиллеякостя, 1'63, 1973, 1980 годы

(в процентах)

Код Развяваввщеся страны
МСПК 1963 1973 1980

Нишевые продукты
Безалкогольные напитхи
Табак
Текстиль
Одежда
Кожаные и меховые изделия 
Обувь
Лесоматериалы и цробкоаые изделия 
Мебель и фурнитура, неметаллическая 
Бумага
Печать и и?дательсхое дело 
Промышленные химикалии 
Прочие химикалии 
Нефтепереработка 
Прочие изделия из нефти и угля 
Изделия из каучука 
Изделия из пластмассы 
Глина, фарфор и керамика 
Стекло
Другие неметаллические минеральные 

изделия
Железо и сталь 
Цветные металлы
Металлические изделия, за исключением 

машинострое иия
Неэлектрическое машиностроение 
Эмктричеекое машиностроение

311 13,6 13,8 15,1
313 12,2 13,7 18,6
314 24,6 27,4 30,7
321 17,4 17,5 18,7
322 00 * о 9,0 10, 2 W
323 10,3 10,8 12,.7 Ь/
324 8,9 10,5 11,1
331 9,0 9,4 12,0
332 6,8 6,0 7,5 */
341 6,1 6,9 8,2
342 5,9 6,6 6,1
351 6,2 6,9 7,7
352 13,7 16,2 13,С
353 45,9 39,1 41 ,8
354 4,8 12,6 14,6
355 9,8 11 ,6 14,2
356 11 ,3 8,4 10,2 V
361 12,6 12,6 13,1
362 7,4 9,4 9,9

369 7,1 3,9 12,1
371 5,4 6 ,7 10,3
372 8,3 8,2 10,4 у

381 5,1 6 ,0 7,3 V
382 2,4 4,6 5 ,0
383 4,1 5,2 6 ,б
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Таблица 2. (продолжение)

Код
МСПК

Развивающиеся
1963 1973

страны
1980

Транспортное оборудование 384 4,6 6,6 7,5
Профессиональное и научное оборудование, 
оптика и фототовары 385 1,3 1,7 2,1 V

Прочие готовые изделия 390 8,4 7,1 8,4 Ъ/

Источник; База данных ЮНИДО; сведения представлены Статистическим бюро 
Секретариата ООН, с оценками секретариата ЮНИДО.

а/ За исключением Китая.
Ъ/ Оценки основаны на данных с ограниченньм диапазоном.

26. Таблица показывает, что в обрабатывающей промышленности в целом успехи 
развивающихся стран на секторальном уровне носили крайне неравномерный харак
тер. Данные говорят о высокой доле этих стран в традиционных отраслях про
мышленности, таких как продукты питания, безалкогольные напитки, производство 
табака и текстиля (помимо крайне высокой доли в нефтепереработке). Однако до
ля развивающихся стран во всемирном объеме добавленной стоимости выросла незна
чительно в технологически высокоразвитых секторах, таких как производство ме
талла, неэлектрическое машиностроение, электрическое машиностроение и транспорт
ное машиностроение, являющихся крайне важными для общего роста современной эко
номики как с точки зрения средств производства, так и с точки зрения обеспечения 
инфраструктуры для ускоренного социального и экономического развития.*
27. Совершенно очевидно, что не существует автоматизма в глобальной промншпен- 
ной перестройке, являющейся результатом взаимодействия экономических, геополи
тических решений и переговоров между различи»® сторонами. Необходимо прове
дение тщательных анализов на секторальном уровне и я каждой стране, с тем что
бы выявить ведущие силы происходящих структурных изменений и определить страте
гические выборы для развивающихся стран. Для того чтобы проиллюстрироьать 
сложность процесса перестройки и перемещения, некоторые подсекторы анализиру
ются более детально. Необходимо отметить, однако, что в настоящем документе 
выбор подсекторов в силу необходимости носил избирательный характер, а их об
зор пришлось ограничить несколькими основньми аспектами их развития. Промыш
ленность производства средств производства была избрана, поскольку она имеет 
стратегическое значение для перестройки промышленности; электронная промыш
ленность - поскольку она обладает явной способностью в будущем стать быстро- 
раэвивающейся отраслью; нефтехимическая - как типичная отрасль обрабатывающей

* Соответствующий прирост в производстве железа и стали превылает прирост, 
достигнутый в других смежных секторах, лотя до некоторой степени этот прирост 
отражает снижение в обшем выпуске продукции в основных развитых странах.
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промышленности а текстильная и щзейяая промшпенность - как традиционные 
отрасли промшленьости. Кроме того, необходимо сделать ссылку еа другие секто
ра промыппенкости и темы, являющиеся предметом консультативных совещания: ко
жевенная промшленность и изделия из кожи (см. 22/нс .258/9 и 12/255) ; лесная 
и деревообрабатывающая прометенкость (см. П>/306); сельскохозяйственное ма
шиностроение (см. П)/239, 12/265 и 33 /307) ; нишевая прометенность (см.
12/278) ; растительные и животные зенры (см. П/НС .260/9) ; железо и сталь 
(см. П)/мс .243/6/8*» . 1, 12/244 и 12/291); фармацевтическая промывшей ность 
(см. П//259 и 12/308); производство удобрений (см. П)/нс .242/8 /Нек .1 , П>/2?1 
и 12/260); повышение квалификации рабочей силы, занятой в промышленности 
( 12/294). Анализ современных тенденций в этих подсекторах слузсит иллюстраци
ей новых проблем политики в осласти промиллевнести и общей стратегии пере
стройки промышленности, а также существующих в них ограничений. Это также 
показывает необходимость такого частного анализа и выработки секторального 
подхода к промышленной перестройке.

В. Производство средств производства 

1. Тематика

28. Для осуществления процесса своего промышленного развития развивающимся 
странам необходимо существенно увеличить свои капиталовложения, причем, чем 
быстрее, тем лучше.* Эго требует увеличения поставок средств производства как 
для'создания новых предприятий, так и для перестроят и рационализации произ
водства ныне существующих предприятий. В 1979 году торговля машинами и транс
портный оборудованием (включая пассажире т е  автомашин) составляла половину
от общего объема мировой торговли промышленники товарами. 7./ в отношении меж
дународных потоков прометенных инвестиций и технологии и в особенности пере
мещения промышленных активов в развивающиеся страны важную роль играет экспорт 
средств производства и комплексных промышленные проектов, особенно проектов, 
выполняющихся "под ключ".
29. Развивающиеся страны почти полностью используют средства производства, 
импортируемые из развитых стран с рыночной экономикой. В соответствии с оцен
ками, 8/ для производства 1 000 единиц валового национального продукта (ВВП)
в развивающихся странах необходимо в среднем 58 импортных единиц средств про
изводства. Для прироста основного капитала в промышленности эта зависимость

Эго недвусмысленно подчеркивается тате в аналитическом исследовании 
по проехту футурологических сопоставлений ОЭСР: "Какова бы ни была стратегия
развития, развивающимся странам для удовлетворения основных потребностей быстро 
растущего населения, роста производительности в сельскохозяйственном секторе, 
осуществления программ индустриализации придется прибегать в основном к инвеста 
циям капитала независимо от того, будут ли они основаны на замене импорта, по-

"самообеспеченности" или. валоризации, отечественного
Capital

TParti, 1979), РТПТТГ
ощрении экспорта, политике "самообеспеченности" или, валоризации, отечестве! сырья" ( “ С®» Capital Goodt - Structural evolution «ad World РгожресхГ, later future*
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от юегартируемых средств производства значительно выше. В настоящее время 
113 стран производят лишь элементарные средства производства. Некоторые стра
ны Ближнего Востока почтя целиком зависят от импортируемых средств производ
ства, 'главны* образом для инвестиций в инфраструктуру и бязевый промывленный 
потенциал (базовые нефтепродукты, черная металлургия). Даже такие немногие 
развивавшиеся страны, как Аргентина, Бразилия, Индия и Мексика, которые добились 
успехов а создании национальной промышленности средств производства, до сих 
пор вынуждены в значительном объеме импортировать средства производства, а 
также и технический опыт, необходимый для их эксплуатации, ремонта, воспроиз
водства, приспособления к местах условиям и совершенствования.
30. Эта зависимость гае более отчетливо проявляется в отношении металлообра
ботки, которая играет решаюцу» роль в создании основного промышленного капи
тала. 9/ Увеличивается разрыв между долей спроса развивавшихся стран на ме
таллообрабатывающее оборудование и их возможности!) производить его на месте.
В то время как доля развивавшихся стран в мировом использовании металлообраба- 
тывавшего оборудования возросла с 8% в 1970-1971 годах до 14% к 1979-1980 го
дам, их доля в мировом валовом производстве этого оборудования выросла всего 
лишь с 2,5% в 1970-1971 гадах до 5,8% в 1979-1980 годы. Производство и эксперт 
металлообрабатывавщего оборудования в развивавшихся странах сосредоточены все
го в нескольких странах типа Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Корейской Рес
публики и Сингапура. В 1980 году на долю этих стран приходилось около 90% 
производства в экспорта металлообрабатывающего оборудования развивавшихся стран.
31. Опору развивающихся стран на импорт средств производства из развитых 
стран необходимо сократить. Быстро растущий дефицит платежного баланса и внеш
няя задолженность больввнетва стран - неэкспортеров нефти, и особенно стран, 
широко импортирующих средства производства, уже снизила их импортные возможно
сти даже а отношении большинства крайне необходимых им средств производства.
Эта страны вынуждены проводить новый курс на замещение импорта, который в 
настоящее время должен охватывать все большее число отраслей проювленности 
средств производства и дополнительного технологического нау-хау. В противном 
случае они просто будут не в состоянии расоврять свой промысленный сектор кли, 
скажем, модернизировать свое сельсхое хозяйство. Вопрос заключается в том, 
каким образом будет проходить перестройка промышленности производства средств 
производства вс всемирном масштабе. В данном случае можно выделить три ос
новные определяющие силы.
32. Во-первых, перемещению из развитых в развивающиеся страны подлежат скорее 
определенные отрасли производства средств производства, такие как низкое по 
стоимости и высокоестандартизированное металлообрабатывающее оборудование и 
легкое электрическое оборудование. С ростом себестоимости продукции и



ГО/СООТ.5/3
Раде 15

глобальное конкуренции компании в развитых странах ощупают все более острую 
необходимость в разработке новых форм интернационализации производства. Разу
меется, изменения в структуре затрат и сокращение затрат на производство, сло
жившиеся ввиду внедрения новых изобретении в микроэлектронике и ухудшения в 
последнее время инвестиционного климата в развивающихся странах - иеэкспортерах 
нефти, могут в определенной мере играть роль противодействующих тенденции.
И тем не менее в долгосрочном плане перемещение производства средств произ
водства во все большее число стран третьего мира почти неизбежно сохранит
ся. 10/
33. Во-вторых, в условиях растущей международной промышленной конкуренции 
компании и правительства развитых стран считают эффективное владение новьми 
поколениями средств производства своим стратегическим активом. В силу этого 
развитые страны могут попытаться ограничить доступ развивающихся стран к опре
деленный видам новых средств производства и технологии.
34. В-третьих, производители средств производства в развитых странах все бо
лее испытывают необходимость в поставках на новые рынки за предела»» основных 
центров премиаленного роста. Экспортеры ОЭСР крайне эазисят от рынков сбыта 
машин, производственного оборудования, комплектных промыаленных комплексов и 
инженерных услуг в развивающихся странах. В настоящее время на эти рынки 
идет около 45% экспорта всех средств производства и оборудования. Еще выае 
доля международного машиностроения и строительства. И /
35. Эта зависимость от рывков третьего мира означает, что, с одной стороны, 
комхания, базирующиеся а развитых странах, непосредственно ощущают экономи
ческий застой, не говоря уже о спаде инвестиций в развивающихся странах, 
усугубляющемся растущим дефицита платежного баланса и бременем задолженности.
С другой стороны, представляется очевидны*, что поставщики средств производ
ства, базирующиеся в развитые странах, используя правите.ьственные экспортные 
кредиты, обусловленную помощь, переговоры и п?., будут осуществлять очень актив
ную стратегию на укрепление своих доминирующих позиций на этом рынке. С уче
там ожесточающейся конкуренции уже традиционные к новые производители в разви
вающихся странах будут испытывать серьезные трудности.
36. Существуют также различные внутренние ограничения для развивающихся стран 
в их стремлении созыть жизнеспособную, динамичную про»елпленность средств про
изводства. Рентабельность производства средств производства требует наличия
в стране проектного потенциала и зависит от хорошо налаженной инфраструктуры 
исследований и разработок. Производство средств производства - исключительно 
динамичный процесс; необходимо постоянно приспосабливать основные характе
ристики конечного продукта - станки, - то есть сам станочный парх и его математи
ческое обеспечение к постоянно меняющемуся экономическое и социальному окру
жению.
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37. Так, новейгае достижения в микроэлектронике уже изменяют традиционные мето-
•ды конструирования, производства, эксплуатации и ремонта средств производства. 

Эти нововведения могут привести к необратимому моральному старению средств 
производства, производимых в развивавшихся странах. Ближ- йпим возможным ре
зультатом является тс, что фирмы, производящие средства производства в таких 
странах, как Бразилия или Индия, утратят свои экспортные рынки дешевых, отно
сительно простые металлорежущих станков обоего назначения и как в развитых 
и в развивавшихся странах. Эти новинки окажут существеннее влияние на их 
внутренний рынок: развивающимся странам придется затрачивать все большие
средства в своих попытках защитить местных производителей средств производ
ств!.'. от конкуренции со стороны производителей импортируемого мапшиного обору
дования, поскольку конкурентоспособность национальных производителей неизбежно 
и резко сократится.
38. Для любой стратегии, направленной на создание жизнеспособной лромыппен- 
ности производства средств производства, исключительно важны меры по преодо
лению растущего технологического разрыва между развитию и развивавшимися стра
нами. Одним из возможных путей мог бы служить импорт соответству аяих новинок 
путем закупок лицензий, который в настоящее время доминирует в производстве 
средств производства в развиващихся странах.
39. Лицензионная стратегия такие обладает некоторыми недостатками. Как пра
вило, она не позволяет приспособиться к относительным ценам и к ограниченности 
рынка; лицензионные соглашения зачастую перегружены явньми или косвенные 
ограничениями, а стоимость перевода и самого машиностроительного оборудования 
и его математического обеспечения обычно крайне высока.
40. Каковы бы ни были выгоды я затраты лицензионной стратегии, можно, пожа
луй, с уверенностью сказать, что исхлючительн&я опора на нее вызовет значитель
ные социальные издержки. Все еще остается открытый вопрос э том, кахим обра
зом осуществлять политику расширения способности самой страны осуществлять но
вовведения, и должны ли они и в какой форме отличаться от господствующих тех
нологических систем, разработанных в основных странах ОЭСР. *

* Важным примером новейших достижений в микроэлектронном оборудовании 
и его математическом обеспечении и в дополнительной интерфейсной технологии 
служит, например, сенсорная технология ("искусственный интеллект”), которая 
вызвала к жизни новое поколение гибких и комплексных систем автоматики, от 
систем программно-цифрового- управления (ГШУ) , электронного управления робота
ми и гибких систем механической обработки до систем электронного управления 
проектированием и производством и комплексного производства с электронным 
управлением.
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2. Заключения

41. Судя по всему, в 80-е и 90-е годы глобальная перестройка производства 
средств производства будет проделаться. Разливающимся странам в процессе 
своей дальнейшее индустриализации не остается ничего иного кроме создания все 
более комплексного производства средств производства. Крупные развивающиеся 
страны обладают, пожалуй, более широкими возможностями для своего развития в 
этом направлении, а малым странам придется осуществлять крайне избирательную 
стратегию и в значительной степени полагаться на между народные рынки. Многие 
из наименее развитых стран находятся в особо трудном положении и могут попы
таться разработать пирокие соглашения на двусторонней основе и с другими разви
вающимися страна»* я с развитыми странами.
42. Первое консультативное совещание по промышленности средств производства 
согласилось с необходимостью увеличения производства развиваыцимися страна»*, 
с тем чтобы скорректировать отсутствие фундаментального равновесия между раз
виты* и развивающимися страна»*, консультативное совещание также сделало вы
вод о наличии значительного взаимного интереса между, с одной стороны, пред
приятия»*, располагающи»* технологией, и правительства»*, а с другой стороны, 
развивающимися страна»*, стремящимися создать промьнпленность производства 
средств производства. Оно рекомендовало установить постоянный диалог в отно
шении этой провялен ностя между все»* странами и изучить долгосрочные техниче
ские тенденции и прогнозы в отношении поставок и спроса средств производства. 
Долгосрочные соглашения о переводе технологии должны быть облегчены подготов
кой сс стороны СВИЛО перечня конкретных мероприятий для включения их в эти 
соглашения, что позволит таким образом учесть интересы всех сторон.
43. Проблема развивающихся стран заключается не в том, создавать ли им нацио
нальное производство средств производства, а в том, какие виды средств произ
водства и в соответствии с хаки»* критерия»* им производить, в какой форме 
вести переговоры и осуществлять сотрудничество. Так, например, создание про
изводства средств производства может быть представлено как часть стратегии 
замены импорта, а может быть и подчинено задаче создания предпосылок страте
гии промешенного развития, ориентированной на экспорт. Кроме того, создание 
производства средств производства мажет рассматриваться как орудие укрепления 
экономических связей между развивающи»«ся страна»*, например, как один из ас
пектов новых форм регионального или даже двустороннего про»еаленного сотруд
ничества в рамхах Юг-От.
44. Не исключена также необходимость в некоторой специализации и избиратель
ности. Так, например, производители средств производства в развивающихся стра
нах могут создавать виды средств производства, специально предназначенные для 
рынков третьего мира, такие как новые небольшие предприятия и другие виды ис
пользования новых технология.
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45. Сушестауют возможности для торговли средствами производства между разви
вающимися странами, что мажет потребовать со стороны развивающихся стран неко
торых мер в плане приемлемого в эффективного торгового режима и содействия тор
говле. Однако создание производства средств производства в третьем мире 
столкнется с тремя основными препятствиями:

a) Острая конкуренция,! частности, со стороны стран - членов ОЗСР в во
просах экспортных кредитов, дополнительных услуг н т.д., и противодействие 
серьезный сдвигам производства;

b ) Сложившаяся в развивающихся странах тенденция в отношении традицион
ных источников получения средств производства иг стран - членов ОЭСР;

с) Принципиальные внутренние ограничения производству средств производ
ства в развивающихся странах.

46. Было бы нереально скидать, чтобы развивавшееся страны полагались исклю
чительно на порожденное рыихом перемещение производства средств производства 
из развитых стран в развивающиеся страны. Напротив, для осуществления пере
стройки будет необходима планомерная политика и переговоры правительств^ Раз
витие производства средств производства в этих странах скорее всего не покончит 
с их зависимостью от промышленно развитых стоан; вместо этого произойдет сдвиг 
а сторону усиления эавссимости в отношении ноу-хау, факторов производства, про
фессиональных Кедров, необходимых для создания производства средств производ
ства.
47. Можно ожидать соответствующего долгосрочного постепенного сдвига в струк
туре экспорта развитых стран в развивающиеся страны, от экспорта предприятий
и оборудования как таковых в сторону технологических, управленческих и других 
промышленных услуг.
48. Раэвиааюоимся странам необходимо будет наметить свои реальные варианты 
стратегий и критически оценить главные цели проиешпенной перестройки. . яшь
в этом случае можно будет выявить и селективно содействовать развитию ведущих 
отраслей,, технологии,вспомогательных служб в организационных структур. Стра
тегия широкого или селективного развития производства средств производства тре
буют органического контроля отдачи компании и международного развития, с тем 
чтобы можно было производить эффективные и современные средства производства. 
Судя по всему, основншш препятствиями для этого является отсутствие профес
сиональных кадров в конструировании, проектировании, исследованиях и разработ
ках. Даже там странам, которые создали профессиональные кадры, необходимо их 
совершенствовать и наращивать академический потенциал. Эти требования будут 
играть кардинальную роль в перемещении премиаленности средств производства из 
развитых стран.
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49. Вопросу финансирования подготовки кадров уделяется особое внимание в со
гласованных заключениях и рекомендациях Первого консультативного совещания по 
финансированию промышленности (П)/293), Первого консультативного совещания по 
вопросам подготовки рабочей силы в промышленности (ЕО/294) и Третьего консуль
тативного совещания по черное металлургии ( Я>/291). В частности, рекомендова
лось, чтобы финансирование подготовки охват.¿велось общим финансовых соглаше
нием на приобретение средств производства и чтобы такая подготовка предусмат
ривалась самим контрактом. В то хе время, развивавшимся странам следует при
знать, что для извлечения максимальных выгод из международной перестройки про
изводства средств производства им необходимо расширить свою способность освое
ния независимо от того, осуществляется ли перестройка в форме прямых иностран
ных инвестиций, субконтрактов, лицензирования или на иных условиях.

С. Этектронная промышленность 

1. Вопросы

50. С начала б0-х годов произошло существенное перемещение электронного про
изводства а развивающиеся страны. Перестройки промшшенности ограничивалась 
сборкой электронных потребительских товаров и полупроводниковых приборов и со
средоточивалась в нескольких странах Юго-Восточной Азии, а такие в нескольких 
точках Карибсхого бассейна и Северной Мексики. Такое положение определялось
в основном (за исключением, пожалуй, Индии приблизительно до 1979 года? идеей 
ясемфной стратегии транснациональных корпораций, заключающейся в поиске деше
вой неквалифицированной рабочей силы. Развивающиеся страны же со своей стороны 
с готовностью предоставляли свою территорию для обеспечения санятссти трудо
емкими отраслями, т.е. они тем самих использовали свои сраянитегьиые преиму
щества на мировом рынке.
51. По мере распространения автоматизации на основе электронного управления 12/ 
практически на все стадии проектирования, производства, применения и обслужи
вания электронного оборудования и сопутствующего математического обеспечения 
экономия проектирования и производства полупроводников, компьютеров и электрон
ных потребительских товаров подверглась радикальным изменениям характеризу
ющимся стремительным ростом финансовых затрат, резким увеличением капиталоем
кости и необходимостью увеличения технического и промыппенкого синергизма.
52. Следовательно, интернационализация производства и вспомогательных служб 
а электронной промышленности обретает новые форси и механизмы. В то же время 
в развивающихся странах происходят серьезные процессы структурной перестройки 
производства электроники.
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53. Махно с уверенностью сделать вывел, что в 80-х годах еще не стоят серь
езно вопрос о возможном перемещении промышленности вэ развивавшихся стран 
обратно в развитые страны - производство полупроводников в развивающихся стра
нах будет по-прежнему расширяться по крайней мере в том, что касается неко
торых видов продукции и в определенных точках размещения производства. В 
электронике, специализирующейся на производстве потребительское продукции и 
электронных компонентов, процесс автоматизации и перемещения промьпленаых 
мощностей в развивавшиеся страны происходит скорее как дополнительные процесс, 
и на передний план в качестве движущей силы выходит автоматизация.
54. Зга тенденция ускорения процесса автоматизации в увеличения капиталоем
кости приведет таким образом к промышленной перестройке внутри и между Соеди
ненными Штатами Америки, Западной Европой в Японией, а также к перемещению 
производства в некоторые дентры экономического роста на периферия Европы и в 
третьем мире. Этот потенциал спроса на элехтровиху макет привести к увели
чению производства полупроводниковых приборов в некоторых центрах экономиче
ского роста в Юго-Восточной Азии, Бразилии, Индии и Мексике. В дополнение к 
(полу)автоматической сборке и окончательному контролю можно ожидать, до мень
шей мере в отношении чипсов средней массовости, расширения так называемого 
"кремниевого литья".*' Уже есть некоторые основания полагать, что региональ
ные прокзводетвеиные в проектно-конструкторские центры полууниверсальных чип
сов, в частности вентильных рядов,** предназначенных для использования в слож
ном оборудовании, в том числе для военных и промыпленных систем автоматизиро
ванного производства и управления, а скором времени возникнут в таких местах, 
как Гонконг, Малайзия, Корейская Республика, Сингапуре и Тайване, провинции 
Китая. Однако выгоды развивающихся стран в плане развития от расширения про
изводства продукции в филиалах в смысле расширения занятости, наращивания ква
лифицированных кадров, восходящей и нисходящей межотраслевой интеграции и по
бочной технологической отдачи могут даже сократиться и носить менее плодотвор
ный характер, чем в настоящее время. Именно с этими изменениями и их воздействием

* Новые формы субконтрактов, в которых главный упор делается на произ
водство многослойных конструкция, т.е. на перевод первоначального проекта в 
маске на кремниевые структуры.

** Технология "вентильного ряда" является методом быстрого и дешевого 
производства сложных микроэлектронных схем. Она вызвала к жизни программи
руемые интегральные схемы нового типа, полууниверсальногс чипса (называемого 
также открытию логическими рядами, производство которых может осуществляться 
массово, а харахтер функции чипса определяется порядком расположения венти
лей.
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на перспективы перемещения производственных мощностей в электронной гтромыштен- 
ностн необходимо в будущем в основном увязывать анализы и политику. Эго в 
свою очередь потребует белее глубокой и специфической для фирм информации о 
складывающемся характере заинтересованности и сотрудничества между ведущими 
участника**! процесса (фирмами, правительствами и профсоюзами) данной отрасли 
промшпенности. Вследствие этого возникает необходимость в создании новой 
системы обмена информацией по вопросу международной промаш>енной перестройки.
55. Корпоративное управление компаний, базирующихся в развитых странах, судя 
по всему, усматривают три главных момента, стимулирующих последовательное 
перемещение компьютеризированных автоматизированных систем в развивающихся 
странах, и первям из них является наличие там, в частности в некоторых центрах 
урбанистического роста в Латинской Америке и Азии, дешевой высококвалифициро
ванной рабочей силы и инженерно-технического состава.
56. В то время как автоматизация порождает тенденцию к сокращению издержек 
на рабочую силу в общей стоимости производства, серьезную роль при принятии 
решений о международных инвестициях продолжает играть уровень заработной пла
ты. Кроме того, в регионе ОЭСР растущая автоматизация промывпенного производ
ства сталкивается со все более острой нехватхой квалифицированной рабочей си
лы. Так, например, в производстве полупроводников при проектировании, испы
таниях и производстве интегральных схем с помощью компьютеров необходимы но
вые комплексные программы, для которых существующие системы обучения и подго
товки специалистов и рабочих еще не могут дать достаточных кадров. Наиболее 
остра нехватка в инженерах по многослойным схемам, техников по обслуживанию и 
испытанию оборудования, инженеров-практиков с многосторонними производствен
ные навыками и опытом работы в области микроэлектроники, а также инженеров- 
проектировщиков, которые обладают одновременно и хорошими навыка» в области 
математического обеспечения ЭВМ.
57. Кампании, базирующиеся в развитых странах с рыночной экономикой, пред
принимают попытки ликвидировать нехватку специалистов с помощью програж обу
чения и переподготовки внутри своих производств, упрощения технологии и при
способления ее к существующему уровню профессиональной подготовки, а также 
путем привлечения иностранных специалистов.* Эти попытки тем не менее носят 
ограниченный характер, и компании склонны все пире использовать дешевую рабо
чую силу некоторых развивающихся стран.**

* В США, например, по меньшей мере 15% высококвалифицированных инженерсв- 
элехтронщихоа являются выходцами из развивающихся стран и 5% - из европейских.
В последнее время, однако, наблюдается растущее сопротивление использованию 
дешевых иностранных людских ресурсов.

** В некоторых из этих стран, например в Индии, существует по сути дела 
избыток программистов, специалистов по системному анализу, физиков твердотель
ной технологии и ииженеров-проектировщиков. Существуют также программы ускоренной 
подготовки программистов, специалистов по системному анализу и инжеиероя-элек- 
тронщихов, финансируемое из государственных бюдветов, например в Гонконге, 
Корейской Республике, Малайзии, Сингапуре, а с недавних пор в Таиланде, на Тайване и Филиппинах.
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58. Вторые моментом является необходимость в предельно полном круглогодичном 
использовании очень дорогого оборудования. Издержки на единицу продукции но
вого оборудования можно держать на приемлемом уровне лишь на основе круглосу
точной, например посменной, работы. Это вряд ли возможно в развитых странах
с учетам существующего там социального законодательства, в то время как неко
торые развивающиеся страны могут иметь такие возможности. До новых револю
ционизирующих технологических преобразований в робототехнике с использованием, 
например, сенсоров, преобразователей и сервоприводов может быть вполне целе
сообразным использовать станки с программно-цифровым управлением стоимостью 
75 000 - 100 000 долл.США при сменной работе в зонах производства товаров на 
экспорт. В некоторых центрах процентеиного роста третьего мира может быть 
также меньшим н сопротивление экспериментам в организации производственных про
цессов .
59. Третьим моментом служит наличие стимулов и недорогой инфраструктуры.
Ввиду всемирного инвестиционного застоя правительства активизируют свои уси
лия по привлечению иностранных капиталов. Компании, без сомнения, положитель
но отреагируют на эти усилия. Некоторые развитые страши вводят крайние формы 
поощрения иностранных инвестиций, т.е. создают "зоны производства товаров на 
экспорт" и "научные центры", и правительства все большего числа развивавшихся 
стран возвращаются к политике открытых дверей в отношении иностранных капитало
вложений, ведут конкурентную борьбу за привлечение иностранных компаний. 
Наблюдается рост числа программ поощрения иностранных инвестиций, в частности
в так называемое "высокотехнологичесхих” отраслях, путем различного рада нало
говых стимулов п политики сокращения накладных расходов(по линии законода
тельств об инфраструктуре, рабочей силе я окружающей среде).
60. С другой стороны, определенное предполагаемое развитие событий в ведущих 
развитых странах с рыночной экономикой, судя по всему, ограничит роль этих мо
ментов в перемещении промышленных мощностей. Переход к новым формам качествен
но возросшей технологической конкуренции и складывавшийся протекционизм, в 
частности в отношениях между Соединенными Штатами, Японией и Западной Европой, 
могут воспрепятствовать дальнейшему международному перемещению. Этому про
цессу могут противодействовать также кардинальные изменения в международном 
инвестиционном и ссудном климате я целом. Растущая экономическая и полити
ческая неустойчивость в некоторых центрах промышленного развития третьего мира 
также может существенно снизить эффект инвестиционных стимулов и субсидий. В 
международном гитане серьезное воздействие, очевидно, оказывает кризис междуна
родной торговой и финансовой систем, растущий неопротекционизм и активизация 
раздела рынков.
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2. Заключения

61. В целом можно предположить, что, суля по всему, происходящий в мире 
процесс выхода автоматизированных компьютерных систем за пределы промышленно 
развитых стран будет продолжаться и в дальнейшем, хотя и пока еще и относи
тельно медленны»® темпами и строго селективно, то есть он будет ограничивать
ся не многими центрами происшленного роста.
62. Изменения в международной географии перемещения производственных мощ
ностей предположительно произойдут на четырех уровнях:

а) Географические перемещения среди основных стран - членов ОЭСР, то 
есть главны! образом между Японией, Соединенными Штатами Америки и нескольки
ми производственными центрами в Западной Европе;

b ) Географические перемещения от центра к периферии региона О ЭСР;
c) Переход к новы* формам капиталовложений в ряде азиатских стран - тра

диционных экспортеров (таких, как район Гонконга, а также Малайзия, Корейская 
Республика и Сингапур);

<1 ) Перемещение из этих стран - традиционных экспортеров в новые геогра
фические пункты типа Бангладеш, Карибский бассейн, Китай, Филиппины и Шри Лан
ка. 13/

63. Доминирующей чертой международных структурных изменений в этой промышлен
ности в 80-е годы явится, как ожидается, перемещение отраслей промыпленности 
в рамках региона ОЭСР, в частности на европейские окраины н в Японию. Однако 
все большее значение приобретают перемещения, происходящие в рамках Юг-Юг.*

* Можно уже сейчас привести ряд примеров перемещения в рамках Юга и по
следовательной промышленной перестройки в области производства оборудования 
на предприятиях-филиалах.

a) В "классическом” размещении предприятий-филиалов в Юго-Восточной 
Азии период застоя в капиталовложениях примерно в 1974-1975 годах и в 1978 го
ду вначале сопровождался перемещением средств а более капиталоемкие и комплекс
ные виды промыпленной деятельности;.

b) в числе последних в Юго-Восточной Азии Филиппины сумели привлечь зна
чительные новые капиталы. Другие страны, такие как Китай (в особенности его 
прибрежные "специальные экономшеские зоны”), Индия, Индонезия, Таиланд,
шри Ланка с различной степенью успеха также вышли в число кандидатов на раз
мещение там предприятий-филиалов;

c) В Латинской Америке некоторые районы традиционного размещения, такие 
хак псяс мексиканских "приграничных отраслей", а также бассейн Карибского моря 
испытали относительную стагнацию в получении новых инвестиций, в то время как 
в этой же области в Бразилии наблюдается широкое динамическое развитие. Фак
тически, что касается Бразилии, то ведущим принципом в данном случае является 
доступ к потенциально емким рынкам Латинской Америки, а стоимость - в особен
ности рабочей силы - выступает лишь как второстепенный фактор;

&) В бассейне Средиземноморья в последнее время возникли некоторые пред
приятия-филиалы, хотя и весьма незначительных масштабов.
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64. Применение микроэлектроники в промьвшенности и в промышленных процессах 
уже коренный образом меняет сложившиеся формы промьшленного производства и 
потребления. Основной задачей как для отдельных стран, так и для групп раз
вивающихся стран является выявлезие областей применения, которые укрепили бы 
их долгосрочные возможности промышленного развития. Эго требует в высшей 
степени избирательного подхода, имевшего своей целью попытаться увязать такое 
применение со стратегически важными секторами соответствующих национальных 
экономик. Развивающиеся страны больше уже не могут позволить себе отставать 
в области внедрения микроэлектроники, что они должны систематически осущест
влять таким образом, чтобы это соответствовало их условиям.
65. Переход к более жизнеспособны* моделям производства электроники вряд ли 
увенчается успехом, если развивавшиеся страны будут по-прежнему полагаться 
исключительно на фирмы, расположенные в развитых странах, а также на их го
товность х перемещению своих производственных мощностей и технологии. В рам
ках такой стратегии пассивной и веизбирательной интеграции мирового рынка 
лишь очень немногие страны могут надеяться, что им удастся сохранить некото
рые предприятия-филиалы по сборке чипсов и поднять их до уровня более ком
плексных моделей национальной электронной промышленности. По сути дела для 
создания у себя интегрированной электронной промышленности могут в любо** слу
чае подходить только страны, которые в добавление к их ориентировании* на 
экспорт дешевит сборочни* предприятиям уже имеют развитую сеть производства 
средств производства. Что касается других развивающихся стран, то здесь не
обходим более избирательный подход.
66. В отношении электронных компонентов развивающимся странам необходимо ре
шить, будут ли они покупать компоненты к собирать их в системы (скажем, в мини
компьютеры или приборы управления). Для этого им понадобится комплексная 
стратегия информатики и что еще более важно - оперативная, абсолютно точная 
маркетинговая информация. При растущей интеграции чипсов (переход к интегра
ции четвертной степени) границы между компонентами«системами и математическим 
обеспечением становятся все более размытыми.
67. Другими словами, развивающиеся страны при анализе стратегических вариан
тов развития электронной промышленности больше уже не могут полагаться на ло
гику сравнимых преимуществ. Веобходимы политические решения, которые бы увя
зывали проектирование и производственные мощности ¡л я электронных компонентов 
и систем с социальными запросами и потребностями развития соответствующих раз
вивающихся стран. Кроме того, такие стратегии должны предвидеть скрытые эко
номия -ские и социальные затраты, связанные с такого рода политикой, во избежа
ние участия в эфемерных проектах. Короче говоря, главное - это мера избиратель 
ности, в которой делается упор на нескольких стратегических линиях усилий и 
поддержки.
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68. Основные оперативные пели включают следующие аспекты:
а) Прогнозирование вероятных изменения в структуре спроса (выявления веоуших областей применения);

Ь) Систематическая опенка наличных средств (материальных и нематериальных; стратегических по сравнению со средствами вторичного порядка);

с) Опенка тенденция в конкретных регионах и на мировых рынках, а также 
оценка возможности повышения международной конкурентоспособности (на уровнях подсекторов и отдельных фирм);

&) Изменения в организационной структуре (рабочие места, количество про
дукции, межфирменная субконтрактная инфраструктура, участие во внутрисекто- ральных и межсекторальных связях);

е) Оценка возможных последствий в плане экономичности производства (экспортные барьеры, местная добавленная стоимость);

Г) Оценка последствий для регионального развития;
в) Оценка последствий для создания рабочих мест, система профессиональ

ного обучения и условия труда;

ь ) Определение масштаба политики интеграции ориентированных на экспорт 
отраслей промышленности в комплексную электронную промышленность, подчинен
ную нуждам стран или регионов.

69. Любая стратегия применения микроэлектровики в развивающихся странах в 
сельском хозяйстве, промышленности или для разведки, эксплуатации и использо
вания естественных ресурсов требует мощного потенциала для разработки, эксплу
атации я хранения математического обеспечения, особенно математического обес
печения по областям применения. Разумеется, мощное специализированное мате
матическое обеспечение выступает первоочередным условием не только для изби
рательного разграничения моделей применения, характерного для промышленно раз
витых стран, но также и для обеспечения эффективной роли микроэлектроники в об 
шей концепции развития. Важно, чтобы был обеспечен гарантированный доступ к 
знаниям, необходимы* для того, чтобы эксплуатировать, приспосабливать и осу
ществлять обработку информации и системы связи и промышленного электронного 
оборудования (например, цифровое управление) и подчинить их использование 
требованиям стратегии развития.
70. С точки зрения политики промышленной перестройки, минимальные требования 
предполагают создание внутренних мощностей, избирательное заключение междуна- 
родные субконтрактов на обновление математического обеспечения и специализи
рованных программ, а также укрепление базы разработки, эксплуатации и обслу
живания специализированных программ как в национальном контексте (с возможной 
децентрализацией), тах и как часть мероприятий технического сотрудничества 
между развивающимися странами.
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D. Нефтехимическая промдшенность 

1. Тематика
71. В отличие от примечательного роста нефтехимической промышленности в 
1948-1973 годах после 1973 года развитые страны пережили спад. Резкое увели
чение стоимости исходного сырья, излишек производственных мошностей, а также 
застой и инфляция в крупнейших пронмшленно развитых странах.потребовали ради
кальной перестройки, особенно в Западной Европе и Японии. В период с 19'О и 
до 1981 года, когда глубокий финансовый кризис, вызванный громадный междуна
родный долг, пр?вел к отсрочке или к прекращению осуществления проектов в 
нефтехимической промышленности в этих странах, в развивающихся же странах примерно 
до 1981 года наблюдается значительный рост в области нефтеобработки. Количество 
развивающихся стран, задействованных в таких областях, тем не менее несколько 
ограничено: меньше чем 15 развивашцихся стран имеют или же развивают нефте
химические производственные мощности. Поскольку стоимость исходного сырья в 
1979 году составляла примерно 70% от обшей стоимости производства основных 
нефтехимических продуктов (по сравнению примерно с 40% по состоянию на начало 
70-х годов), то развивающиеся страны, имеющие запасы нефти и газа, предположи
тельно обладают сравнительными потенциальными преимуществами в этой отрасли.
В таблице 3 дается перспективная оценка ЮНИДО доля развивающихся стран в миро
вых производственных мощностях по производству основных видов нефтехимической 
продукции на период до 1984 и 1990 годов (как подсчитано в июне 1981 года).

Таблица 3. Фактическая и прогнозируемая доля развивающихся стран 
в общем мировом производстве отдельных нефтепродуктов 

(в процентах)
Нефтепродукты Доля развивающихся стран

19 " 1979 1990 1990 
вариант ̂ /вариант 2j>/

Основные нефтепродукты 
Этилен 4,7 7,2 12,4 19,8 19,8
Пропилен 3,7 6,0 9,5 12,1 12,1
Бутадион 5,8 7,9 14,4 19,3 19,3
Б енэол 6,0 6,9 11,4 15,7 16,2
Ксилол 4,2 10,8 19,7 23,8 25,3
Метанол 3,3 10,3 15,3 12,9 12,9
Термопластики 16,1 17,9 23,4 29,5 33,6
Синтетические волокна 16,1 17,9 23,4 29,5 зз,е
Синтетические каучуки 6,9 7,8 11,2 14,9 19,9

Источник; ЮНИДО, "Второе всемирное исследование нефтехимической промышлен
ности: процесс перестройки", (1Д/ИС .336/3), стр. 68 англ.текста (июнь 1981 г.)

а/ В котором предполагаемый импорт развивающихся стран в 1990 году будет 
на том же уровне, что и в 1984 году.

Ъ/ В котором предполагаемое производство развивающихся стран в 1990 году 
достаточно для удовлетворения потребностей.
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22. Следует подчеркнуть, что возможности реализации этих новых капиталовло
жения, а также их потенциальные сравнительные преимущ ества представляются 
весьма слабьми. Многие из проектов подвергаются негативному воздействию рас
тущей з результате инфляции стоимости оборудования и финансирования, а также 
перерасхода сметных средств и т.д. 14/ В настоящее время отлажена реализация 
ранее рассматривавшихся основных проектов в 30 странах; продолжается реализа
ция лишь меньших по размеру проектов. Предполагавшей на 1984 год объем про
изводственных мощностей, который будет приходиться на долю развивающихся стран, 
будет достигнут в лучшем случае в 1987 году.
73. В ходе второго консультативного совещания по нефтехимической промышлен
ности, состоявшегося в июне 1981 года, 15/ было признано, что во второй поло
вине 80-х годов могут сложиться возможности для того, чтобы с~вводом в_ строй _  
новых предприятий в развивающихся странах осуществлялось свертывание неэкономич
ных производственных мощностей в проьелшленно развитых странах. Тем не менее 
нефтехимические компании в развитых странах уже значительно продвинулись в деле 
перестройки их собственных промышленных структур с помощью инвестиций, наплав
ленных на модернизацию или замену неэкономичных предприятий. Эта тенденция в 
сочетании с долговым бременем развивающихся стран препятствует реализации пред
усмотренных возможностей.
74. Поскольку рынки большинства развитых стран исключительно интегрированы
и на них господствует ограниченное количество производителей продукции, поэто
му они сложны с точки зрения проникновения на них, осуществление проехтов, 
ориентированных на экспорт, зависит от хода переговоров о долгосрочных согла
шениях по объему экспорта, их ценам, каналам сбыта, стоимости исходного сырья 
и т.д. Опыт, накопленный в ряде развивавшихся стран, например в Катаре, Бра
зилии и в Корейской Республике, показал, что если усилия по проникновению на 
рынки достаточно энергичны, то шансы на успех возрастают. Эти и другие эле
менты, которые могут включаться в долгосрочные соглашения, обсуждались на Втором 
консультативном совещании, где было рекомендовано, чтобы БНИДО провела глубо
кое исследование различных форм долгосрочных соглашения. Совещание также внес
ло рекомендацию о необходимости дальнейшей работы с целью обработки типовых 
лицензионных соглашений для быстрейшего распространения.

2. Заключения

75. Если нефтехимические предприятия в крупных развивающихся нефтепроизводя
щих странах создавались не специально для удовлетворения потребностей местного 
рынка, то они останутся жиэнеспособньми только при том условии, что будут от
крыты широкие экспортные возможности. Поэтому этим странам необходимо преодо
леть торговые барьеры и препятствия сбыту своей продукции на исключительно
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высокойнтегрироааином мировом рынке. Переговоры о долгосрочных мероггрпятиях 
сбыта в значительное степени служат предпосылкой осуществления в развивающихся 
странах с запасами нефти и газа проектов, для выполнения которых имеется сырье
вая база. Таким образом, будущий процесс всемирной перестройки в этой отрасли 
в значительной степени зависит от результатов переговоров по вопросам торговли 
между араэвиваишвмяся и развитыми странами и между самими развивавшимися стра
нами. 3 связи с рекомендациями семинара Фонда ОПЕК/ВВИЛО/ОПЕК, состоявшегося 
в марте 7983 года, были предприняты крупные шаги в плгзе осуществления такого 
сотрудничества.

Е. Текстильная и швейная промыппенность

1. Тематика

76. Отрасли техстильной и швейной промышленности играли важную роль в индустри
ализации развивающихся стран в прошлом. В 1979 году на долю текстильной про- 
имвхенности пришлось от 25 до 50% стоимости, добавленной обработкой, в ведущих 
развивающихся странах - экспортерах, по сравнению с 3-12% этого вида продукции 
для стран ОЭСР, и в этой отрасли было занято до 50% рабочей силы, по сравне
нию с соответствующим максимумом в 15% крупнейших стран ОЭСР.
77. Примерно до 1979 года производство ориентировавшее на экспорт видов про
дукции текстильной и швейной промшленяости было а основном прерогативой не
большого числа центров роста третьего мира, особенно в Юго-Восточной Азии.
Что касается швейной промышленности, то три четверти экспорта всех развивающих
ся стран приходилось на три ведущие страны производителя или района (Гонконг, 
Макао и Корейская Республика), в то время как на шесть ведущих стран прихо
дилось 83% этого экспорта. Эсспорт текстильной промышленности был также 
сконцентрирован в нескольких ведущих странах или районах: 40% его приходились
на три ведущие стргиы и 60% - на шесть ведущих стран или районов.
78. Эго позволяет полагать, что даже во времена значительного роста производ
ства и международной торговли ориентированные на экспорт области текстильной
и швейной промышленности вряд ли могли ’¿трать роль катализатора ускоренного 
перевода на рельсы промышленного развития в большинстве развивающийся стран. 
Однако а тех странах, которым еще предстоят выступить в качестве экспортеров 
промышленной продукции, их опора на текстильную и швейную промышленность уве
личится и они попытаются перенять инициативу у нынешних ведущих про
изводителей в деле производства дешевой трудоемкой продукции.
79. Успехи, достигнутые некоторыми странами Юго-Восточной Азии, заставили 
частные фирмы и правительства развитых стран с рыночной экономикой принимать 
все более эффективные политические меры противодействия, и четыре из них
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особо важны. Ояна нэ них состоит в наложении ограничения на импорт текстиль
ной продукции и продукции швейной прокмппенности из развирающихся стран, осо
бенно из четырех ведущих стран-поставщиков, что определяется возобновленный 
в декабре 1981 года Многонсменклатурны* соглашением по волокнам (МСВ) . В 
соответствии с возобновленный Соглашением были наложены значительные контингент
ные ограничения практически по всем группам продукции, что противоречит МСВ 
1972 года, которое предусматривало, что развивающиеся страны могут увеличивать 
свой экспорт на рынки развитых стран с рыночной экономикой на 6% в год. Вто
ры* моментом такой политики являются меры, связанные с интенсификацией содей
ствия экспорту, основанной на экспортных субсидиях. Третьим направлением яв
ляется корректировочная политика, имеющая своей целью модернизацию и консоли
дацию этой отрасли, которая осуществляется внедрением прогрессивных процессов, 
снижающих стоимость продукции, и это распространяется на такие традиционные 
секторы, как производство одежды.* Четвертый момент политики направлен на 
ускорение процесса обновления продукции и ориентирован на производство про
дукции, дакщей более высокую добавленную стоимость. В настоящее время на та
кую продукцию приходится всего 10-15% сбыта.
80. Возможности осуществления политики "позитивной” промыпленной корректи
ровки, основывающейся на введренвя новых процессов н продукции, представляет
ся, пожалуй, меныпей, чем это в общем считалось. В текстильном секторе (в 
частности производство искусственных волокон, пряжи, вязания и ткацкой про
дукция) с традиционной капиталоемкостью систем автоматизации новые капитало
вложения, повышающие скорость производства, могут повлечь за собой сокращение 
спроса и тем самый привести к сокращению доходов в росту уязвимости этих об
ластей .
81. Промышленность, производящая одежду, до сих пор проявляла явное противо
действие процессу автоматазапив. Прежде чем инвестировать а исключительно 
компьютеризированные и тем самым необкатанные системы автоматики, необходимо 
увериться а будущей жизнеспособности этой отрасли премиаленности.

* Так, например, в выводах Комиссии европейских сообществ отмечается 
следующее: "в текстильной промышленности, которой автоматизация по-прежнему
практически неизвестна, необходимо внедрить современную технологию. Одно 
лишь коренное изменение в методах производства в результате автоматизации 
могло оы значительно снизить высокую себестоимость, характерную для промыш
ленности стран ЕЭС по сравнению с ее конкурентами в развивающихся странах." 
(Комиссия европейских сообществ, "Сообщение Комиссии Совету о положении я 
перспективах текстильной и швейной промышленности в странах сообществ”,
( С® 81/388 Лла! ) , стр. 45 англ.текста.
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82. Если новое поколение автоматизированикс систем с электронные управлением 
и проникнет в исключительно трудоемкие секторы производства одежды типа сорти
ровки, моделирования и раскроя, то возникнет серьезная необходимость увеличить 
эффективное среднегодовое использование такого оборудования.* Развивавшиеся 
страны могут таким образом служить более выгодным по сравнению с промыпленно 
развитые! государствам! местом размещения таких отраслей промышленности.
83. Тенденция повышения автоматизации и капиталоемкости характерна, разумеет
ся, и для некоторые текстильных и швейных центров третьего мера. Производ
ственные структуры расширять, конечно, можно, но выгоды, которые развивавшиеся 
страны могут извлечь из этого в смысле создания занятости, квалифицированного 
труда, нисходящей и восходящей межотраслевой интеграции и технологической от
дачи могут оказаться меньшими и менее ещутимми, чем они являются сегодня.

2. Заключения
84. Можно предположить, что в крупных развитых странах как правительства, так 
и фирмы усилят свое противодействие процессу перемещения промшлеявости и меж
дународной перестройке в текстильной и швейной промышленности. Будут предпри
няты попытки путем "позитивных корректировок", а также обновления процессов и 
аьпускаоюй продукции восстановить свое рыночное превосходство и рентабель
ность. Частные фирмы при малых шансах на выживание и правительства, возможно, 
будут стремиться к отдельному и краткосрочному успеху. Складывается впечатле
ние, что крупные страны ОЭСР вместо приспособления к ожидаемому изменению ха
рактера производства и потребления все шире прибегают к протекционизму и повы
шению конкурентоспособности за счет совершенствования технологии.
85. В этих условиях возможности для разаиваххцихся стран получить доступ на бо 
лее гарантированные рынки сбыта представляются весьма ограниченными, даже если 
развитые страны решатся проводить политику "позитивной структурной корректи
ровки ”.
86. С другой стороны, перспективы внутреннего спроса в развивающихся странах, 
и прежде всего в наиболее крупных из них, очень благоприятны, но во многих елу 
чаях они пока еще систематически не использовались. Эту отрасль можно значи
тельно расширить на основе политики цен и доходов и програкм рационализации. 
Росту этой отрасли будет скорее всего способствовать избирательное применение 
новых технологических процессов и новых организационных форм производства.
87. Программы структурной корректировки в развивающихся странах и широкое ис
пользование внутренней динамики в отдельных развивающихся странах и группах 
стран могут, таким образах, дополнить их усилия по расширению доступа на рын
ки развитых стран по некоторым группам продукции на основе консультаций.

* Тах, например, в Западной Европе в контексте конкретного социального 
законодательства использование оборудования, как подсчитано, составляет при
мерно 5 700 часов в год, в то время ках в Юго-Восточной Азии эта цифра часто 
превышает 7 000 часов.
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Ш .  ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

88. Анализ основных направленна перестройки мировое промыпленности показыва
ет, что,хотя интернационализация промышленного производства скорее всего будет 
продолжаться и будет принимать новые формы, веб более важным представляется 
необходимость договориться о методах. Могут возникнуть новые конфликты инте
ресов между основными участниками пропейтенноа перестройки в промышленно раз
витых и развивающихся странах, равно как могут сложиться я новые возможности 
для промышленного сотрудничества.
89. Диалог, осуществляема з рамках системы консультаций, показал, что разви
вавшиеся страны сталкиваются с рядом трудностей. Первая группа трудноствей 
затрагивает секторы, в которых развивающиеся страны располагают довольно су
щественной прометенной базой и сталкиваются с проблемой расширения этой базы, 
в том числе пищевая промышленность, включая растительное масло и жиры, коже
венная процентенность и производство изделий из кожи. Вторая группа труднос
тей возникает в тех странах, где развивающиеся страны имеют существенную про
милле н ну к. базу, но осуществление проектов задерживается из-за трудностей фи
нансирования и высокой стоимости капитального оборудования, т.е. железа и 
стали, а также удобрений. В третьем случае развивающиеся страны обладают либо 
узкой промипленной базой, либо не имеют её вообще, т.е. средств производства
и сельскохозяйственных машин. Четвертый случал схож с предыдущим, за исклю
чением того, что попытки развивающихся стран развить эти секторы блокируются 
не заинтересованными в этом кругами и затрудняются другими препятствиями, та
кими как переводом технологии, особенно в нефтехимической и фармацевтической 
промывленности ( П>/в/284, пункты 17-21).
90. Именно с учетом этих перспехтив и трудностей развивающимся странам не
обходимо сейчас пересмотреть свои стратегия и политику в области развития и 
перемещения промывленности. Лишь а этом случае они могут надеяться на возоб
новление постоянного роста.

А. Факторы, сдерживающие прсвеепленяую перестройку 
и перемещение промышленных мощностей*

91. Среди происходящих ныне изменений в международном масштабе, которые могут 
препятствовать перестройке мировой промшлеиности в пользу развивающихся стран, 
а также перемещению отраслей прометенностя в развивающиеся страны, особого 
внимания заслуживает следующее.

* Дальнейшая информация по этому вопросу содержится в обзорных документах 
по пункту 5 (с) предварительной повестки дня "мобилизация финансовых ресурсов 
в целях промшлеииого развития" ( ID/CGHF. 5/13) и 4 "Декларации и планы дей
ствия, принятые в Лиме и Вью-Дели: ретроспектива и перспектива" ( П>/ССНГ. 5/14).
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1. Возникновение новых Форм неопротекдиониэма

92. В 80-е годы протекционизм, пожалуй, принял глобальные масштабы. Постоян
но растущая безработица в сочетании с низкими темпами экономического роста а 
большинстве развитых стран с рыночной экономикой активизировали протекционизм 
и ослабили либеральные нормы торговли. Прекратившееся расширение мировой тор
говли многократно увеличило трения в области торговли как между странами, так 
и между от дельтами секторами. Этот взрыв протекционизма принял целый ряд но
вых форм. Тах называемое "добровольные экспортные ограничения" (ДЭО) и "со
глашения по упорядочению сбыта" (СУС) приняли такие широкие масштабы, что эти 
барьеры сейчас равноценны тарифам и квотам - этим наиболее широко распростра
ненным видам коммерческой политики.

2. Кризис мировой финансовой системно

93. Мировая финансовая система стоит перед лидом своего самого крупного кри
зиса за многие предшествующие десятилетия. Высокие фактические учетные ставки

е
исключают возможность под ссуд ими процентами контроля экспорта товаров и в 
стоимостном, и в физическом выражении сокращаются, и всеобщий спал все больше 
ограничивает спрос на товары в услуги из стран третьего мира. Пены же на им
порт товаров, служащих производственными факторам для славившихся видов про
мышленного производства, продолжают расти или в лучшем случае остаются на по
стоянно высоких уровнях. Быстро растущая задолженность и катастрофический 
рост обязательств по погашению задолженности приводят к тому, что все большее 
число развивающихся стран принимает все более жесткие дефляционные меры. Это 
неизбежно вызовет еще большие проблемы в экономических и политических структу
рах этих обществ для жизнеспособности их стратегии и политики.
94. в настоящее время внешняя задолженность развивающихся стран составляет 
около 800 млрд.долларов. С учетом ежегодной нормы процента порядка 10% выпла
та по займам составляет около 80 млрд .долларов в год. Развивающиеся страны 
могут вжлатять свою задолженность только путем получения положительного саль
до в торговле с развитыми странами в размере приблизительно 80 млрд.долларов; 
это означает, что развитые страны в торговле с развивающимися странами будут 
иметь дефицит на эту же сумму. Это говорит о существовании исключительно важ
ной связи между задолженностью и экспортом развивающихся стран, особенно по 
промышленным изделиям.
95. Первое консультативное совещание по промышленному финансированию (Мадрид, 
октябрь 1982 г.) было созвано ОВИДО для борьбы с ухудшающимся глобальны* эко
номическим и финансовые полокемнем, которое неблагоприятно воздействовало на 
индустриализацию развивающихся стран. Консультативное совещание пришло к выводу 
о наличии разрыва между средствами,имеющимися в наличии,и средствами,требующи
мися развивающимся странам. Продолжая изучать факторы,препятствующие притоку
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капиталов ж развивавшиеся страны, БНИДО также анализирует преимущества для них 
расширения использования практики совместного финансирования и прагра»е« предо
ставления займов для реализации промашекных программ в развивавшихся странах.
(П>/293) .

3. Влияние политики структурной перестройки в проыаптаенно
развитых странах

96. Политика структурной перестройки в развитых странах с рыночной экономикой 
асе шдее ориентируется на решение задач, стоящих перед странами ОЭСР, и, как 
это представляется, не стреюггся к осуществлению более динамичной международ
ной перестройки промывленности, которая бы увеличила долю развивающихся стран 
в мировом промьнпленвом производстве, как это предполагалось в принятых ранее 
международных декларациях.
97. Позитивная корректировка, которую осуществляет ОЭСР, призывает члеяов 
сообщества разрабатывать политику, которая бы “способствовала перемещению ра
бочей силы и капитала из сфер производства товаров и услуг сокращающегося спро
са в области растущего спроса, перемещению в наиболее эффективные форм» в 
места производства, а также переходу от производства, в котором другие госу
дарства пользуются сравнительных преимуществом, к новы» конкуреитноспособнвм 
видам производства".16/ Однако растущая жесткость экономики этих стлан, 
высокие социальные издержки,коооектиоовки в периоды значительной структурной 
безработицы и застоя в с власти спроса, видимо, увеличат противодействие осу
ществлению международной перестройки. Складывается тенденция решения проблем 
корректировки прежде всего на основе мер модернизация одинаковых групп товаров 
а рамках ОЭСР и Европейского экономического сообщества(ЕЭС!. Методы "позитивной 
корректировки" в лучшем случае позитивны лишь в применении к отдельной стране 
или, скажем, к региональной группе ОЭСР, я негативны для других стран.
98. Как показала система консультативных совещаний и как это также зафиксиро
вано в документе "Контроль за прогрессом в ускорении индустриализации разви
вающихся стран: третий обзор, 1981-1982 годы" (СНИДО/ХЗ. 370, стр.50 англий
ского текста), в большинстве развитых стран признается важность структурной 
корректировки. Допускается необходимость вмешательства правительств,для то
го чтобы оказать влияние на темп и направление процесса корректировки с 
целью предотвратить или ослабить неприемлемые политические, экономические и 
социальные последствия этого процесса. Протекционистские меры имеют тенденцию 
распространяться на области промышленности, где развивающиеся страны обладают 
сравнительным преимуществом, как это имеет место, например, в случае определен
ных традиционных и развитых отраслей промышленности, точно так хе, как негатив
ный характер с точхи зрения эффективного международного разделения труда может
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носить стимулирование капиталовложений а местные отрасли промощен вости или в 
особо уяэвжием- категория предприятия типа мелких фирм, которые в противном 
случае пришлось бы орие«тироваться на перемещение в развивающиеся страны.
Новым. средством повышения международной конкурентноспособности развитых 
стран всё больше считается национальная политика обновления.
9 9. Во многих ключевых секторах промышленности автоматизация быстро становят
ся основной движущей силой, а перемещение а развивающиеся страны является не 
столько альтернативой, сколько возможным дополнением х некоторые немногочис
ленных мероприятиям в области прометенного производства или просто их про
изводной.
100. Европейские страны - члены Совета Экономической Взаимопомощи переживают 
процесс существенной внутренней структурной адаптации с учетом проблем г тмыш- 
леиного производства, организации и внутренней специализации СЭВ. Представля
ется вероятным, что несмотря на потенциально емкие рывки и менее широкое между
народное разделение труд»,у европейских стран-членов СЭВ в 80-е годы не будет 
сколь бы то ни было существен вое возможностей для структурной перестройки меж
ду самим регионом и развивающимися странами. 17/ Белее же внимательный анализ 
этого вопроса соответствующим странами - членам СЭВ может открыть растущие 
перспективы для активного премштеняого сотрудничества с passu ющнмся стра
нами.

4. Влияние некоторых революционизирующих достижения 
в области технологии 1¿7

101. На размах будущего процесса индустриализация в странах третьего мира мо
гут оказать воздействие революционизирующие технологические достижения. По
скольку они уже вызывают радикальные изменения в существующих формах промышлен
ного производства, становится все более необходимым пересмотреть прежние кон
цепции промощенной перестройки в перемещения. Развивающимся странам необхо
димо также тщательно следить за этими событиям и оценивать влияние подобных 
нововведений на их экономическое, социальное развитие и особенно на их науч
ное я технологическое самообеспечение. Однако эта цель не должна носить ха
рактер сугубо защитного мероприятия. В добавление к тому, что такой подход 
служит профилактикой против негативного воздействия на их международную кон
курентноспособность и жизнеспособность существующих промощенных структур, он 
может также способствовать лучшему использованию возможностей, кроющихся в не
которых из этих серьезных нововведений, для того чтобы переориентировать науку 
и технологию на удовлетворение основных социальных потребностей, особенно * 
таких ключевых секторах, как производство продуктов питания, энергии н система 
здравоохранения. Особого внимания могут потребовать следующие области:
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а) Разработка новых видов энергетическое техногогни, особенно технологии 
использования солнечной и тепловой энергии н преобразования фотоэлектрической 
энергии;

b ) Разработка синтетических материалов и другие форму исследований по 
созданию заменителей;*

c) Крупные нововведения в области информационной технологии, которые в 
мировом масштабе ухе вносят глубокие изменения в традиционные формы производ
ства товаров и услуг,а также в систем* их потребления и а организацию системы * 
социального контроля и регулирования. Тах, например, внедрение новых промыппек- 
ных автоматических систем в областях, которые раньше характеризовались очень 
высокой трудоемкостью сборки,или в мелкосерийное производство,будет оказывать, 
значительное влияние на судьбу промышленности в странах третьего мира;

с1> Технологические нововведения в области добычи полезных ископаемое на 
море, разведка нефти на континентальном шельфе и добыча нефти на континенталь
ном шельфе и т.д.;

е) "Гражданские производные” оборонной промасленности в исследований 
космоса типа лазерной технологии, оптроники, управления погодой и т.д.;

£) Новые цитр* технологии в области испытания и производства материалов 
в космосе;

д) Технология повыпения мировой мобильности капитала, то есть плавучих 
фабрик, техника, требующая низких затрат или вообще не требующая затрат на ее 
обслуживание и ремонт, а также мобильная строитель нал техника;

Ь) Технологический поте навал, кроющийся в генной инженерии и молекулярной 
биологии, 19/ который уже потребовал больших капиталовложений в возникающие 
биологические отрасли промилленностн;

з.) Вопросы разработки я применения в промышленности менее энергоемкой 
продукции и технологических процессов, а также технологий, необходимое для 
широкого использования альтернативных источников энергии;

Л  Разработка технологий, не наносящих урона окружающей среде, включая 
мало- и безотходные технологии;

к) Миниатюризация предприятий, особенно предприятий по производству та
ких базовых промежуточное материалов, как сталь, цемент и даже нерасфасованных 
чимихалиев. 20/

* Так, например, предметом исследований может явиться внедрение стеклово
локна в средства связи (стекловолокновая оптика) как заменителя меди; произ
водство сахара и следящих веществ из отходов обработки кукурузы; использование 
гаюла как нового сырья для натурального каучука; производство шоколада на ос
нове сои; синтетические заменители кобальта и хромита.
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В. Стратегические последствия для развивакшихся стран

102. В ходе подготовитель наго советмня в Лиме по вопросам стратегии и полити
ки в области промилленностя (см. ш в е  пункт 4) было подчеркнуто, что перспек
тивы индустриализадяи и возможные модели развития развивающихся стран в пред
стоящем десятилетии необходимо оценивать с учетом неадекватных условна различ
ных категорий развивавшихся стран (см. П> /НС.391/12). Ва встрече были выделе
ны проблем для стран: а) имевших потенциал расширения экспорта товаров;
b) имевших потенциал индустриализации, ориентированной на внутренние рывки и
c) находящихся на начальной стадии индустриализации. В то время как в странах, 
относящихся к двум последним категориям,повывенное внимание неооходимо оудет 
уделить удовлетворению внутренних потребностей в диаамихи роста, странам, стре
мящимся . развивать индустриализацию, ориентированную на экспорт, придется на
правлять сваи усилия по линии, избранной странам-экспортерам третьего мира, 
которые уже добились успехов а экспорте в странь. ОЭСР. И м  к но в этом контек
сте необходимо отдельно проанализировать процесс перестройки как на националь
ном, так и на международном уровнях, с учетам в данном случае логики сравни
тельных преимуществ свободной торговли. Так, некоторые страны Юго-Восточной 
Азии придерживались со значительной степенью успеха медали роста ва основе эк
спорта. Поскольку ускореншй рост не возобновляется, тс возникает вопрос, мо
жет ли между народ ное сообщество и его учреждения а 80-м годы добиться анало
гичных успехов в большем числе развивающихся стран других районов мира.
103. Положение развивающихся стран, находящихся на начальных стадиях индустриа
лизации, - и в частности наименее развитые страны - усугубилось текущим между
народна»! кризисом, поскольку эти страны все шире связаны с международной сис
темой. Несомненно, эти страны находятся в особенно невыгодном положении, и 
оно неизбежно ухудшится. Если проанализировать, с одной стороны, существующие 
формы и известные доводы а пользу перемещения производственных мощностей из 
развитых в развивающиеся страны и, с другой стороны, реальный вес наименее 
развитых стран на международной экономической арене, а также в самом третьем 
мире, то эти недостатки утраиваются. Во-первых, у наименее развитых стран не 
хватает средств, которые, как можно полагать, способствуют перемещению (таких, 
как естественные ресурсы, минимальная промытоеиная инфраструктура, транспорт и 
связь и административная инфраструктура). Во-вторых, этим странам, пожалуй, в 
большей степени присущи характеристики, которые принято считать препятствием 
для вероятного перемещения промилленности в развитых странах. И в-третьих, у 
них ухе выбор в контексте логяхи международной экономики: их возможности кри
тического "отсева” внешних ресурсов (то есть комплексных иностранных инвести
ций, промышленных проектов, технологических факторов и т.д.), пожалуй, еше бо
лее ограничены, чем у других развивающихся стран. Таким образом, они
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оказываются в своего рода порочном круге, т.е. кх скудные внутренние ресурсы 
ограничивают возможность привлечения иностранных средств, а вытекавшая из это
го слабость их деловых позиция еще более затрудняет выбор правильных вариантов 
и осуществление контроля над их собственный национальны* экономическим разви
тием. Международному сообществу следует принять чрезвычайные меры для того, 
чтобы позволить наименее разаитьм странам вырваться из этого порочного круга в 
принять участие в процессе грядущей прометенной перестройки.
104. Основная идея настоящего документа заключается в том, чтобы, несмотря на 
растущее отставание развивающихся стран в таких ключевых областях,как финанси
рование в технология, наметить новые отправные точки для их стратегий. Это 
требует фундаментальной переоценки существующих методов подхода к вопросу пере
стройки и перемещения праматевиоств. Сложившийся кризис вынудил развивающие
ся страны сделать шаг назад к достижению краткосрочных национальных целей на 
основе специальных двусторонних соглашений, которые часто ведут скорее к рас
колу коллективных деловых позиций стран третьего мира. Кроме того, в ряде 
развивающихся стран стратегическое планирование подменилось синминутньмв кри
зисными решениями. Однако существуют значительные возможности для проведения 
активной, а не ответной стратегии и политики промиллеиного оживления развиваю
щихся стран. Ниже приводится ряд примеров, иллюстрирующих этот процесс.
105. Основной предпосылкой эффективного перемещения прометенности в развиваю
щиеся страны является международный перевод технологии. Несмотря на достигну
тый прогресс в экспорте технологии из развивающихся стран, фирмы, расположен
ные в большинства стран - членов ОЭСР, пока еще не являются основный источни
ком технологии, необходимой для промышленного производства в развивающихся 
странах. Эти компании все шире ориентируются на всемирное распространение сво
ей технологии. Им приходится стремпься к увеличению экспорта своей техноло
гии с целью увеличения их жизненного цикла проникнуть на рынки или, по край
ней мере, удержать те из них, которые местными инвестициями все более закрывают 
доступ, и добиться более длительной отдачи от издержек на исследования и раз
витие. Всё большая часть этого экспорта технологии будет направляться в раз
вивающиеся страны, поскольку в перспективе с точки зрения капиталовложений и 
потребления они обладают значительной динамикой.
106. С другой стороны, процесс перевода и распространения технологии всё боль
ше подрывает возможности компаний, расположенных в развитых странах, исключи
тельно владеть технологией и оставаться в доминирующем положении с точхи зре
ния технологий. Следовательно, корпоративное управление а некоторых секторах 
на основе всё более ограничительных мероприятий, пожалуй, обеспечивает им кон
троль над ключевыми видами технологии и прогрессивными видами производства.
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107. Таким образом, можно, пожалуй, говорить о двух противоположных линиях в 
стратегии компании в отношении технологии. Правительствам и компаниям в раз
вивающихся странах необходимо очень тщательно проанализировать возникающие 
трудности и перспективы корпоративных стратегии глобального управления техно
логией. Правительствам, региональном группировкам и промышленникам в этих 
странах следует более систематически использовать технологию других стран для 
приобретения о совершенствования технологии как части процесса перестройки их 
прстелппе н ности.
108. Это в своп очередь требует постоянно следить за ходом проиешпенной пере
стройки в развитых странах путем анализа секторов промилленности и специальной 
информации по фирмам. Для этих целей в рамхах ЮНИДО можно создать консульта
тивную систему по вопросам промавпенной перестройки для обслуживания разви
вающихся стран для накопления данных и опыта в организации и в сети сотрудни
чающих с ней учреждений и специалистов.
109. Представляется очевидным, что в процессе международной промиллеиной пере
стройки и перемещения в 80-е и 90-е годы, основной характерной чертой будет 
оставаться связь Север-Юг. При такой увеличивающейся взаимозависимости необ
ходимо тщательно проанализировать области совпадения интересов развитых и раз
вивающихся стран.
110. Прометенные секторы развивающихся стран являются в настоящее время и бу
дут оставаться в какой-то период целевым объектом корректировки процессов про
изводства и его организационной структуры. Этот процесс корректировки потре
бует различных я постоянно изменяющихся издержек как со стороны развитых, так 
и развивающихся стран. Развивающимся странам в своей прометенной стратегии
и политике следует сосредоточить внимание на форме,источниках и условиях таких 
производственных факторов. Пожалуй, именно в этой области складываются все 
более широкие возможности тесного сотрудничества между развивающимися страна
ми, как в плане увеличения обмена товарами и услугами, так и в плане разра
ботки единого подхода к переговорам по вопросу о приобретении товаров и услуг 
из развитых стран. Это может потребовать анализа перспектив перемещения про
милле н ности в направлении Юг-Юг, а также использования групп стран регионов 
в качестве конкуреятноспособной силы. Представляется также важным, чтобы от
дельные развивающиеся страны постоянно были в курсе политики промюленной пе
рестройки и перемещения других развивающихся стран, а также чтобы они имели 
.полную картину этих событий и представляли себе, каким образом это связано с 
их собственной национальной политикой. Это тем более необходимо, по—  
скольку новые двусторонние связи и соглашения о сотрудничестве между 
развитзми и развяваюпижся странами возникают в различных географи
ческих субрегноиах. Анализ международной пиомыпленной перестройки
предполагает обзор стратегии и политики, проводимой существующими
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и вновь вознихаюшими группами стран, и схем сотрудничества между развивающи
мися странами н между развитыми и развивающимися странами.

17 . ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

111. Текущий мировой экономический кризис актуализировал и поставил в центр 
внимания ряд фундаментальных проблем, определяющих процесс промшленной пере
стройки. Значительное распвгренне прошейте иных потенциалов в развивающихся 
странах в>дослеянее десятилетие было достигнуто за счет импорта оборудования, 
промежуточной продукции и ноу-хау, в основном из развитых стран и в значитель
ной степени финансировалось через систему частных банковских ссуд. Стратегия 
и политика в области промышленности приняты развивающимися странами в расчете 
на относительную стабильность и рост во внешнеэкономическом окружении, в част
ности в отношении поступлений от товарного экспорта, уровня учетных ставок, 
доступа на рынки развитых стран для конкурентноспособных, в основном трудоем
ких товаров. Более того, существовала общая приверженность международного со
общества идее, выраженной в Лимской декларации и Плане действий, по вопросу об 
изменении структуры мировой промышленности.
112. Кризис показал прогрессирующую эрозию внешнеэкономического окружения, а 
также уязвимость сложившихся структур по отношению к впавшим силам. Теперь 
выясняется, что в силу мирового экономического климата, непоследовательности 
внутренней политики многих развивающихся стран и жесткой кредитно-денежной по
литики определенных крупных стран процесс международной перестройки и переме
щения в прошлом в основном не смог достичь поставленных промышленных и соци
ально-экономических целей и создать основу для устойчивого экономического и 
промешенного развития в развивающихся странах.
113. Национальные директивные инстанции, анализируя сложившиеся структуры 
промешенного производства в развивающихся странах, приходят к выводу, что 
эти структуры крайне зависят от импорта и во многих случаях позволяют получить 
лишь ограниченную чистую прибыль в инвалюте. Создание новых рабочих мест в 
промешенности не шло предполагаемыми темпами. Ведоэагруженность производ
ств иных мощностей, низкая производительность, недостаточная интеграция с дру
гими секторами, сосредоточение промвленности в городских центрах, проблемы 
охраны окружающей среды, рост социальных издержек - таковы лишь некоторые ха
рактерные черты промышленности, которая создавалась в отрыве от реальных усло
вий и предпосылок. На 80-е и 90-е годы ожидаются новые проблемы в плане тех
нологических изменений в промышленных процессах, товарах и организации пред
принимательства, доступа на рынки, изменения структуры цен и потоков иностран
ной валюты.
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114. В последние гады вс многих развивавшихся странах наблюдается застой инду
стриализации , а в ряде случаев процесс в этой области пошел вспять. Промышлен
ность , созданная крупными финансовыми затратам! и долгосрочными обязатель
ствами, ках по внутренним, так и по внешним ресурсам, сейчас находится под уг
розой гибели.
115. В этом смысле можно выделить следующие области анализа перестройки, пере
мещения и подъема промышленности, состояние дел в которых вызывает беспокойство.
116. Во-первых, текущий экономический кризис вызвал кризис процесса индустриа
лизации развивавшихся стран, а также кризис основных идей и концепций мировой 
премиаленной перестройки.
117. Во-вторых, критику з адрес прежней модели индустриализации и разочарова
ние в ней следует считать возражением против ее форм и направления, а не про
тив индустриализации как таковой. Следует вновь подчеркнуть необходимость 
ускорения процесса индустриализации развивавшихся стран и еще активнее настаи
вать на мировой промышленной перестройке. Только путем индустриализации раз
вивавшиеся страны могут удовлетворить основные материальные потребности свое
го населения. Подсчитано , что для удовлетворения минимальных потребностей 
самых бедных 20% населения развивавшихся стран к концу нашего века, националь
ные доходы этих стран должны расти в среднем на 7-8% в год, что предполагает 
годовой рост обрабатывающей промышленности более чем на 10 процентов. Таким 
образом, развитие - это и есть индустриализация.
118. В-третьих, индустриализация развивавшихся стран в прошлом, даже с учетом 
ее недостатков, также достигла впечатлявших результатов в промилленности и 
росте квалифицированных кадров. Стратегию и политику индустриализации на 
80-е и 90-е годы необходимо увязывать с целями национального социально-эконо
мического развития и обеспечения эффективного использования средств. В про
мышленном производстве базу природных ресурсов следует использовать таким об
разом, чтобы обеспечить устойчивое промышленное развитие и в отдаленное пер
спективе. Науку и технологию следует считать основным элементом процесса пе
рестройки национального промыпленного производства. Единой основой активиза
ции этого процесса должны служить потенциал исследований и разработок и ана
лиз международных событий в области технологии.
11Э. В-четвертых, страны с развитой рыночной экономикой в силу своих внутрен
них ограничений и относительно высокого уровня безработицы склонны к противо
действию корректировке своей промилленности, направленной на международную 
перестройку. Однако такая политика лишь препятствует потенциальному росту 
мирового благосостояния и она вряд ли решит внутренние проблемы. У обрабаты
вающей промышленности есть постоянный стимул для внедрения экономных с точки



зрения затрат труда технологических процессов. Следовательно, ни противодей
ствие процессу перестройки, ни "позитивная*' корректировка на основе рационали
зации процесса производства не смогут ни обеспечить, ни гарантировать заня
тость, достаточную для нейтрализации долгосрочных тенденций сокращения заня
тости в обрабатывающей промышленности. Даже попытки оказать государственную 
поддержку расширению капиталовложений в новые промышленные комплексы на осно
ве создания рабочих мест могут преодолеть, пожалуй, лишь краткосрочные затруд
нения. В качестве альтернативы такой правительственной политике во многих из 
этих стран считается, что международную перестройку промышленности следует от
дать на волю "невидимой руки" рыночных сил. Однако, напротив, следует подчер
кнуть, что крайне важно сделать как бы видимое как национальные, так и между
народные движущие силы, а также признать их взаимозависимость.
120. В-пятых, как, например, показывает опыт системы консультаций, существует 
потребность в большей согласованности между стратегией, осуществляемой разви
вающимися странам на национальном и международном уровнях. Для развивающих
ся стран станет неизбежным на национальном уровне четко формулировать свое от
ношение к роли промышленности в достижении их целей развития, включая желаемые 
модели спроса на внутреннем рынке; увеличение производства оборудования и 
полуфабрикатов, необходимых для ключевых секторов экономики; определение усло
вий, при которых будет поощряться иностранное участие, а также уровней требуе
мой технологии в сочетании со стратегией опоры на собственные силы в области 
промышленности; развитие людских ресурсов с тем, чтобы способствовать овладе
нию технологией и связанным с ней "ноу-хау".
121. В-шестных, новые подходы к вопросу промешенной перестройки следует опре
делять на основе средне-и долгосрочных соображений. Это означает разработку 
для начальной стадии международной программы восстановления темпов роста, а 
также структурную корректировку промышленности а развитых и развивающихся 
странах. В этой программе восстановления необходимо решить проблему задолжен
ности, которая служит постоянным препятствием росту развивавшихся стран. Раз
вивавшиеся страны должны суметь возобновить процесс своего развития на основе 
производства и экспорта продукции производственных мощностей, которые были им
портированы на кредиты из развитых стран. Следует отметить, что длительному 
росту стран ОЭСР значительно способствовал экспорт оборудования из развитых 
стран.
122. Процесс интернационализации и рассредоточения промапленного производства 
неизбежно ускорится, предполагается возникновение новых форм секторального и 
географического разделения труда и капитала. Важным представляется то, смогут 
ли развивающиеся страны - коллективно и индивидуально - предвосхитить события 
во времени и тем самым расширить между собой промышленное сотрудничество, в 
частности, в вопросах торговли, технологии и финансирования.
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123. В отношении будущего долгосрочного процесса мировой перестройки следует 
уделять больше внимания обеспечению совпадения национальных подходов в облас
ти прометен ности на международном уровне. Новые национальные концепции 
’предпочтительной’ промиллеиной структуры в 90-х годах необходимо будет сфор
мулировать в общих рамках подходов на субрегиональном, региональном и между
народном уровнях, с тем чтобы не обременять соседние страны своим! просьбами 
о помощи, ограничить краткосрочные сбои производства и идти по пути новых 
(гибких) форм международного разделения труда. С этой целью международное 
сообщество определило базовую последовательную идею основы изменения между
народного распределения труда и создало системы механизмов и информации, та
кие как система консультаций СВИЛО.
124. Представляется особо затруднительны! дать правильный анализ вопроса про
мышленной перестройки на текущий момент .(осень 1983 года) развития мировой 
экономики и прежде всего, поскольку нет ясности в вопросе о темпах, масштабах 
и влиянии начинающегося процесса оживления, а во-вторых, поскольку настоящий 
документ может отразить лишь "первую волну" коренных изменений в промиллеином 
секторе развитых стран в силу их влияния на развивающиеся страны. В настоящее 
время уже возникает вторая волна изменений, но ее характер и влияние на раз
личные группы развивающихся стран проясняются лишь постепенно. Для этих из
менений может быть характерен переход от таких слоившихся концепций,как "про- 
мвпшенность" и "предприятие" к новин видам и системам производства и распреде
ления на мировом уровне.
125. когда возникает дилемна выбора между рушащимися посылкам! к концепциям! 
и чц* окончательно не сложившимися новию методами перестройки, важно выдви
нуть по крайней мере какие-то идеи о принципах глобальной перестройки, с тем 
чтобы дать Конференции возможность разработать предложения по коикретньм ме
рам правительств и наметить соответствующие функции БНИДО. Для этого следует 
рассмотреть следующие моменты.
126. Концепцию глобальной промышленной перестройки не следует считать чисто 
статистическим показателем изменений в размещении промышленного производства; 
эта концепция должна иметь также сопутствующее нормативное и качественное со
держание. Прометенная перестройка как долговременный процесс должна охваты
вать не только наращивание производственного потенциала как такового (типа 
отдельных видов производства компонентов иля сборки) в развивающихся странах, 
но также соответствующее развитие способности страны направлять, расширять,
приспосабливать и управлять — ----развитием как частью национального
процесса развития.
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127. Как концепция, так и п о д х о д  к глобальной перестройке являются частью по
вторяющегося процесса, который требует постоянного контроля всеми правитель
ствами.
128. Одной и з основных задач контрольной функции ЮНИДО должно быть повьпение 
"доступности" национальной политики в смысле пропевшейного развития и коррек
тировки и обеспечение принятия системы принципов, регулирующих политику пере
стройки в отношениях между развитыми и развивающимися странами.
129. Другой задачей может быть оказание помов» отдельных странам и группам
развивающихся стран в оценке хода глобального развития в его последствий и 
участие на этой основе в разработке стратегии производства и торговли и оказа
ние поддержки в деле удовлетворения потребностей, связанных с научныхи исследо 
ваннями и инфраструктурой, в меняющемся международном окружении. Одним из 
важных средств достижения этого должно стать дальнейшее развитие диалога, осу
ществляемого в рамхах системы консультация. Необходимо поставить следующие 
вопросы: могут ли развивающиеся страны избежать жесткости и структурных проб
лем, которые в настоящее время в общем характерны для некоторых промешенно 
развитых стран? Можно ли развивающимся странам эффективно помочь в их стрем
лении к более активному обмену между ними самими средствами производства? Мо
гут ли развивающиеся страны через национальные я между народ ные каналы на уров
не секторов промышленности предвидеть ход технологического развития? Можно ли 
разработать новые формы и методы перемещения из развитых стран услуг, профес
сиональных навыков я производства? Можно ли развивающимся странам лучше по
мочь финансово и технически и путем необходимой поддержки в выявлении и осу
ществлении проектов структурной корректировки удержать их от новых престижных 
проектов? могут ли показательные соглашения на секторальном уровне служить 
инструментом для организованного изменения мировых промышленных структур с 
минималыпми спадами? .
130. Для выполнения этих задач потребуется международный консенсус в вопросах 
политики, а некоторых видам деятельности СВИДО необходимо будет придать новые 
формы и направления. Что касается последнего, то особый упор следует сделать 
на а) создании системы обмена информацией по вопросам международной промышлен 
ной перестройки и соответствующей политики, использующей информацию,системати
чески собираемую ОНИДО; Ъ) создании специальной программы проектных обосно
ваний програмх развивающихся стран по корректировке существующих структур:
с) создание специальных программ технического сотрудничества и службы содей
ствия по оказанию развивающимся странам помощи в разработке программ приспо
собления к нынешним структурам и <1) оказанию систематической поддержки более 
динамичным мерам подготовки и переподготовки кадров и создании более прочных 
связей между системой образования и подготовкой кидров, выработхи навыков, не
обходимых а промышленности.



131. Более того, система консультаций ЮНИДО ках ухе существующий механизм дол
жна быть использована в полном объеме, в котором могут быть исследованы соот
ветствующие аспекты перестройки мировой промиллеиности. Система консультаций 
представляет собой также достаточно гибкий форум для переговоров по просьбе 
заинтересованных сторон (Р1/84. пункт 3) . Прежде всего она стремится опреде
лить взгляды сторов относительно возможной доли развивающихся стран в кон
кретных секторах промышленности. Как следует из состоявшихся ранее дискуссий, 
в некоторых секторах стало возможны* достижение консенсуса по вопросу о том, 
какова может быть реальная доля развивающихся стран к 2000 году. Хотя они не 
содержат обязательств ни для участников, ни для соответствующих стран, эти 
соглашения на основе консенсуса в принципе являются исключительно важными для 
политических деятелей. В результате детальных обсуждений и упорных перегово
ров, проведенных опытными экспертам!, они выразили общую точку зрения относи- • 
тельно будущего развития данного сектора и,что еще более важно, относительно 
приемлемой точки совпадения интересов вовлеченных сторон (Щ/В/284, пункт 100).
132. Во многих секторах стало возможным продвижение вперед по вопросу опреде
ления районов и элементов возросшего промилленного сотрудничества я по выра
ботке взаимоприемлемых мероприятий, которые ускорят достижение доли, о кото
рой ранее договорились в принципе ( ГО/В/284, пункт 101). Был предпринят так
же шаг по переводу общих намерений в области промешенного сотрудничества в 
конкретные действия, направленные на сбалансирование различных интересов, во
влеченных в международное промышленное сотрудничество (И)/В/284,пункты 102-110).
133. Р этой связв на семнадцатой сессии Совета цо промысленному развитию было 
выскг.зано предложение о том,что интегрированный секторальный подход к консуль
тативны! совещаниям постепенно приведет от обмена информации к определению об
оих принципов сотрудничества, а затем к определенным рамкам секторального со
трудничества и, наконец, к Программе действий, которая будет осуществляться в 
рамках каждой страны и на региональных уровнях с привлечением государств-чле
нов и международных организаций (1В/В/308, пункт 54). Принятие такого подхо
да усилит возможности систем! консультаций по выполнению ее роли в перестрой
ке мировой Промптенности путем вовлечения всех заинтересованных сторон и 
обсуждения их соответствующих интересов.
134. в своем специальном докладе третьей Генеральной конференций ЮВИДО
(И /242, пункт 55) Исполнительный директор выступил в пользу укрепления сис
тем! консультаций, опираясь на рекомендации, принятые консультативные! сове
щаниями и рассмотренные Советом после рассмотрения соответствующими техничес
кими комитетами и затем представленными на Генеральную Ассамблею. Это должно 
привести к позитивны* действиям со стороны заинтересованных правительств. 
Впоследствии Исполнительным директором было выдвинуто предложение с том,
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каким образом можно перейти от консультативных совещаний к переговорам 
(ПЗ/В/284, пункты 146-150). Признание меняпожхся реальностей мировой промаш- 
ленности требует новых п о д х о д о в  к международному пробейтеиному сотрудничеству 
между раэвиваявимиея и развитыми странам!. Это признание также ведет к масли 
о наличии взаимных интересов в определенных секторальных соглашениях, по ко
торым сейчас ведутся переговоры, с тем чтобы оказать поддержку индустриализа
ции развивающихся стран с минимальным риском спада для мировой экономики. 
Впоследствии секретариат ОВИДО внес предложение о том, что можно вести пере
говоры по нескольким типам многосторонних секторальных соглашений.
(1П/В/284, пункты 151-157).
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