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1. Предмет, задачи и структура курса

 

Мировая экономика – это особая область научного знания,
сформировавшаяся на основе политико-экономической теории и изучающая
отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения и
обмена материальных благ.

1. Специфика мировой экономики и мирохозяйственных связей заключается в том, что
эти взаимоотношения превращаются в международные экономические отношения, поскольку
осуществляются через государственные границы.

Объектом изучения мировой экономики является всемирное, или мировое, хозяйство,
охватывающее совокупную систему стран мира, объединенных существующей системой меж-
дународных экономических отношений и принимающих участие в международном разделе-
нии труда. Мировая экономика представляет собой сложную подвижную систему, находящу-
юся в постоянном изменении.

Курс мировой экономики входит в блок экономических дисциплин, в нем изучаются
и объясняются основные процессы и явления экономической жизни мирового сообщества.
Задача курса – изучение всей сложности и противоречивой цельности всемирного хозяйства,
состоящего из различных частей, которые находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.
Курс мировой экономики помогает понять основные тенденции мирового развития в хозяй-
ственной сфере, определить их характер.

2. Предметом изучения в курсе мировой экономики являются такие направления и
формы международных экономических отношений, как международная торговля, междуна-
родная специализация производства, информационные, валютно-финансовые и кредитные
связи между государствами, движение капитала и рабочей силы, деятельность международ-
ных экономических организаций в решении глобальных экономических проблем. Более углуб-
ленно в рамках курса анализируются потоки товаров, капиталов, услуг и платежей между
государством и всей системой мировой экономики. Большое внимание уделяется состоянию
мировых рынков, в том числе рынку рабочей силы, рынкам капитала, продовольствия, мине-
ральных ресурсов; изучаются проблемы экономического роста и его качества, характеристики
основных подсистем и отдельных стран в структуре мировой экономики; рассматриваются
средства и методы регулирования этих потоков.

Основные черты мирового хозяйства, механизм его функционирования раскрываются
на основе обширного статистического материала, официальных публикаций международных
организаций.

3. Структура курса включает разделы, в которых последовательно рассматриваются
система функционирования мирового хозяйства, мировые рынки факторов производства, про-
блемы роста и распределения.

Изучение этого курса будет способствовать пониманию основных направлений между-
народных экономических отношений, определению соответствия национальной экономиче-
ской политики и международной стратегии хозяйствующих субъектов существующим реалиям
мировой хозяйственной жизни.
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2. Мировое хозяйство: сущность, субъекты и механизм

 
1. В экономической литературе нет единства в отношении определения терминов «миро-

вая экономика», «мировое хозяйство». Чаще всего они рассматриваются как синонимы и озна-
чают систему национальных хозяйств государств, участвующих в международном разделении
труда и связанных между собой разнообразными экономическими отношениями, или систему
международных экономических взаимоотношений, комплекс взаимосвязей между националь-
ными экономиками стран мира.

Согласно более полной трактовке мировое хозяйство – это
многоуровневая экономическая система, представляющая различные
варианты развития и самовоспроизводящаяся на уровне производительных
сил, производственных отношений в той мере, в какой входящие в нее
национальные государства обладают определенной совместимостью на каждом
уровне.

В мировом хозяйстве находят отражение основные составные части хозяйства, включаю-
щие материальную базу, реализацию различных форм собственности, определенный порядок
функционирования воспроизводственных процессов.

Современное мировое хозяйство представляет собой сложную экономическую систему
взаимоотношений между ее субъектами, имеющую специфические тенденции и проблемы раз-
вития.

Мировое хозяйство – историческая и политическая категория, поскольку каждому
историческому периоду свойственны определенные масштабы, уровень производства, соци-
ально-экономическая структура.

2. К субъектам мирового хозяйства относятся:
• национальные хозяйства (отдельные страны);
• региональные интеграционные экономические объединения;
• международные (транснациональные) корпорации;
• международные экономические организации.
При анализе национальных хозяйств используются экономические показатели соответ-

ствующих государств.
Региональные интеграционные экономические объединения включают государства, кото-

рые объединяются на основе межгосударственных соглашений. Деятельность этих объедине-
ний согласованно регулируется национальными или межгосударственными органами и направ-
лена на создание преференций (льгот, преимуществ) своим членам в процессе перемещения
факторов и результатов производства.

Международные (транснациональные) корпорации – крупнейшие мировые компании,
капитал которых рассредоточен в разных странах мира, где они имеют свои филиалы.

Международные экономические организации, как правило, создаются на основе договора,
заключенного между государствами-членами, и имеют цели, согласованные со всеми участни-
ками. Например, такие организации создаются с целью разрешения важных проблем мирохо-
зяйственного развития и выполняют в мировой экономике регулирующую функцию.

3. Возникновение и существование мировой экономики как системы связаны с ее целост-
ностью, предполагающей экономическое взаимодействие всех ее составных частей, что обес-
печивает циркуляцию воспроизводимого продукта в глобальном масштабе, ее саморегуляцию
и развитие. Единство мирового хозяйства обеспечивается национальными и международными
рынками с присущими им товарно-денежными отношениями и множественностью цен.
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Мировое хозяйство основывается на международном и ограниченном рамками отдель-
ных государств производстве материальных и духовных благ, их распределении, обмене и
потреблении.
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3. Этапы развития мирового хозяйства

 
Выделяют следующие три периода развития мирового хозяйства.
1. Период генезиса 1880–1940 гг. характеризовался совокупной неустойчивостью эконо-

мических взаимосвязей, а также частыми кризисами. Кризисам способствовали следующие
причины:

• социалистическая революция 1917 г. в России, в результате которой страна была вытес-
нена из мирохозяйственных связей и попала в экономическую блокаду, на много лет задер-
жавшую развитие мирового хозяйства;

• Первая мировая война (1914–1918), способствовавшая уничтожению производствен-
ных и людских ресурсов; экономики многих стран перешли на военные рельсы;

• начавшаяся в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Великая депрессия – наиболее продол-
жительный экономический кризис в истории промышленно развитых стран.

2. В период формирования 1950–1970 гг. мировое хозяйство разделилось на две системы:
1) капиталистическую. Возникают транснациональные корпорации, увеличиваются инве-

стиции в экономику других стран;
2) социалистическую, главной особенностью которой было абсолютное огосударствление

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.
После Второй мировой войны восстановление экономики в капиталистических евро-

пейских странах осуществлялось при поддержке США. Была разработана программа восста-
новления и развития Европы – Европейская программа восстановления. Она опиралась на
американскую экономическую помощь и получила название «план Маршалла», по имени аме-
риканского генерала Дж. К. Маршалла, выступившего с этим предложением в 1947 г.

В 1960-х гг. колониальная система распалась, в результате на мировой арене особое
место заняли развивающиеся страны – бывшие колонии. Отношения колониальной зависимо-
сти поменялись на более разнообразные – «Север – Юг». Эти отношения строились:

• на предоставлении помощи бывшим колониям;
• развитии взаимной торговли.
3. Период развития с 1980 г. по настоящее время характеризуется следующими основ-

ными чертами:
• происходит расширение экономического пространства за счет ранее нецивилизованных

территорий, таких как Кения, Ангола, Кот-д'Ивуар;
• заметно усиливается взаимосвязь государств и гибнет существовавшая до этого миро-

вая система;
• рушится социалистическая система;
• создаются планетарные производительные силы в результате переплетения капитала;
повышается степень изучения географического пространства. Мировое хозяйство выхо-

дит на новый уровень, страны начинают активно сотрудничать друг с другом;
• возникают три подсистемы: промышленно развитые страны, страны переходного типа,

развивающиеся страны. Отдельно выделяются страны – экспортеры нефти, Индия, Китай,
новые индустриальные страны, страны Ближнего и Среднего Востока.

Современное мировое хозяйство неоднородно. Оно состоит из национальных хозяйств,
которые различны по социальной структуре, политическому устройству, уровню развития про-
изводительных сил и производственных отношений.
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4. Теории мирового хозяйства

 
1. Исторически первой теорией мирового хозяйства была школа меркантилизма, основ-

ная идея которого была связана с запретом вывоза из страны денежных ресурсов и созданием
«складочных» мест для торговли иностранными товарами. Поздние меркантилисты доказы-
вали необходимость наличия в стране активного торгового баланса, что достигалось посред-
ством стимулирования вывоза готовых изделий из своей страны и запретом ввоза предметов
роскоши. Таким образом, активно использовалась политика протекционизма.

2. Теория Адама Смита (1723–1790), получившая название теории абсолютных пре-
имуществ, показала выгодность международного разделения труда как для производителей,
так и для потребителей. При этом предполагалось, что между различными государствами
должно быть разделение труда по производству отдельных видов товаров.

3. Давид Рикардо (1772–1823) в теории сравнительных преимуществ доказал, что выгода
специализации обусловлена не только природными и климатическими условиями страны и что
даже наличие всего лишь сравнительного преимущества обеспечивает стране более благопри-
ятное соотношение затрат на производство этого товара по сравнению с другими странами.

4. Теории абсолютных и относительных преимуществ вместе с неокейнсианскими иде-
ями о взаимозависимости расширенного производства и движении торгового баланса легли
в основу теории динамических моделей, согласно которой в странах с активным торговым
балансом имеется избыток капитала, а с пассивным – недостаток. Избыточный капитал слу-
жит главным фактором депрессии, для предотвращения которой необходимо финансировать
дополнительный товарный экспорт без соответствующего прироста импорта, т. е. вывоза капи-
тала. Появление избыточного капитала объясняется разностью между сбережениями и инве-
стициями, в связи с чем развитые страны, у которых доходы превышают расходы, становятся
чистыми экспортерами капитала.

5. Теория структуры международных торговых потоков Хекшера – Олина основана на
утверждении, что страны экспортируют товары, для производства которых они располагают
избытком факторов производства, а импортируют товары, по которым ощущают недостаток
какого-либо фактора, в связи с чем источником сравнительных издержек становится соотно-
шение факторов производства. Данная теория объясняет многие закономерности, наблюдае-
мые в международной торговле. В то же время изменение конкурентных позиций некоторых
европейских стран не согласуется с имеющимися данными о сдвигах и обеспеченности фак-
торами производства.

6. В 1970 – 1980-х гг. появились теории экономии за счет масштабов производства и
трех капиталов (физического, человеческого и капитала знаний), которые фокусировались на
процессе международного разделения труда и международных экономических отношений.

7. Экономический подход Василия Леонтьева (1906–1999) дает общую характеристику
всемирному хозяйству по принципу «затраты – выпуск», на основе чего описываются межсек-
торные потоки товаров и услуг развитых и развивающихся стран. На основе межрегиональ-
ного анализа модели «затраты – выпуск» было показано, что для США экспорт оказывается
более трудоемким и менее капиталоемким, чем импорт, несмотря на развитие инвестицион-
ной сферы и высокий уровень заработной платы.

Математический фундамент модели «затраты – выпуск» сводится к системе линейных
уравнений, где параметрами служат коэффициенты затрат на производство продукции. Анали-
тическая простота подсчета этих коэффициентов позволила широко использовать эту модель
для экономического прогнозирования.
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5. Сущность и характерные черты постиндустриальной

экономики. Воздействие процессов
постиндустриализации на мировое хозяйство

 

Индустриализация – переход от общества, основанного на
сельскохозяйственном производстве, к обществу, в котором преобладающей
отраслью национальной экономики является промышленность, а также
создано крупное машинное производство в народном хозяйстве в целом или
в некоторых его отраслях.

1. Одним из основных секторов индустриальной экономики выступают промышленность
и строительство, а для стран с постиндустриальной экономикой свойственна большая доля
третичного сектора (услуг) в структуре валового внутреннего продукта (ВВП). Например, в
США в третичном секторе занято примерно 75–78 % работающих.

Быстрому росту третичного сектора экономической системы в первую очередь способ-
ствует развитие науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства, здраво-
охранения и физической культуры, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи-
вания, социального обеспечения, развития сферы отдыха и туризма.

В качестве основных ресурсов в постиндустриальном обществе выступают знания и
труд. Для формирования и развития экономических отношений необходимо уметь создавать
и верно применять знания. В результате пристальное внимание уделяется производству зна-
ний (науке) и носителям этих знаний (высокообразованной творческой и физически здоровой
рабочей силе). Нередко постиндустриальное общество называют информационным, составля-
ющим сущность мироздания и охватывающим любой продукт мыслительной деятельности,
прежде всего знания и образы.

2. Особенности постиндустриальной экономики заключаются:
• в возрастании роли услуг, в результате чего модифицируется структура производства

и потребления;
повышении уровня образования, главным образом за счет дошкольного;
• творческом отношении к труду, характерном для высококвалифицированных кадров

и ставшим значимым обстоятельством при избрании сферы деятельности (материальные сти-
мулы уходят на второй план);

• уделении особого внимания охране окружающей среды;
• гуманизации экономики (перераспределение общественных ресурсов в пользу образо-

вания, культуры, медицины);
• информатизации общества;
• глобализации.
Так происходит процесс, показывающий совокупность условий развития современного

мирового сообщества и научно-технического и экономического прогресса. Это ступень чело-
века к покорению новых горизонтов, обладающая положительными качествами, но в то же
время не лишенная глубоких и масштабных противоречий, а следовательно, не исключающая
отрицательных моментов.

3. Постиндустриализация ведет к изменениям в экономиках не только отдельных стран,
но и в мировом хозяйстве в целом:

• видоизменяется сфера производства и потребления валового мирового продукта, отда-
вая предпочтения сфере услуг;
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• развитые страны сосредоточиваются на использовании трудовых, а не природных ресур-
сов. В мировой торговой системе уменьшается доля продукции сельского хозяйства и добыва-
ющей промышленности;

•  международная торговля стремительно накапливает новые знания (международная
передача технологии). Крупнейшим экспортером знаний в мире становятся США;

• экономическая информация становится обильной и доступной, удешевляются транс-
порт и связь, что дало сильный толчок к международному движению капитала.
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6. Международное разделение

труда: эволюция и формы
 

1. В современных условиях наблюдается дальнейшее углубление процесса обществен-
ного разделения труда, что сопровождается повышением производительности труда и при-
водит к увеличению выпуска продукции. В сочетании с неравномерностью распределения
факторов производства и различиями природно-климатических условий стран это привело к
международному разделению труда.

Международное разделение труда (МРТ) представляет собой
закономерный результат развития общественного разделения труда и способ
организации мирового хозяйства, приводящий к тому, что хозяйствующие
субъекты разных стран специализируются на производстве определенных
видов продукции, которыми обмениваются впоследствии.

Еще со времен А. Смита признается, что разделение труда и обусловленная им специа-
лизация – важнейшие факторы роста производительности труда и экономического прогресса.

Наряду с углублением традиционных форм МРТ в последнее десятилетие происхо-
дит развитие предметного, подетального, технологического, организационно-управленческого
труда.

2. В современных условиях можно выделить следующие факторы, способствующие
углублению и развитию МРТ:

• различия в уровнях экономического и технологического развития государств;
• развитие научно-технического прогресса;
• усиление экономической власти транснациональных корпораций;
• преобладающий тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей страны;
• природно-климатические и географические различия государств;
• развитие процессов региональной экономической интеграции государств.
3. Сущность МРТ проявляется в единстве процессов международной специализации и

производственной кооперации стран в процессе реализации их национальных экономических
интересов и потребностей.

Международная специализация – это специализация национальной экономики на про-
изводстве определенных видов продукции.

Различают следующие виды специализации:
• территориальную – разделение производственных процессов между различными реги-

онами;
•  производственную, включающую предметную (производство готовой продукции),

подетальную (производство комплектующих), технологическую (стадийную) специализацию.
Международная кооперация – это совместная скоординированная деятельность полно-

стью экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов разных стран, носящая дол-
говременный производственно-экономический и научно-технический характер. Она основана
на разделении производственно-сбытовых программ предприятий-партнеров из разных стан
мира и зиждется на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех участ-
ников.

4. Участие страны в МРТ учитывается при помощи следующих показателей:
• экспортной квоты;
• импортной квоты;
• коэффициента динамики МРТ;
• коэффициента относительной экспортной специализации;
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• коэффициента сравнительных преимуществ экспорта;
• коэффициента внутриотраслевой международной специализации.
В современных условиях появляются новые тенденции развития МРТ, связанные с уси-

лением роли «приобретенных» страной факторов производства: технологиями, качеством
рабочей силы.

МРТ представляет собой высшую ступень, которая порождает международную специ-
ализацию и кооперацию. Эти процессы происходят в условиях системы независимых госу-
дарств, в связи с чем в их развитии большое значение приобретают политические факторы.
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7. «Новая экономика» и ее особенности

 
1. В мировой экономике на рубеже XX–XXI  вв. начался активный переход на прин-

ципиально новый социально-инновационный путь накопления воспроизводимого богатства с
приоритетным накоплением человеческого капитала, прежде всего путем инвестирования в
повышение интеллектуального потенциала и улучшение качества среды обитания человека –
социальной и экологической.

«Новая экономика» – это экономика, связанная с интенсивным
внедрением инноваций и новых способов ведения бизнеса, которые влияют на
рост производительности труда.

«Новая экономика» – самостоятельная парадигма с иными, чем у традиционной эконо-
мики, закономерностями и пропорциями в развитии мирового хозяйства. Качественные инно-
вации в сфере информационно-коммуникационных технологий значительно ускоряют про-
цессы глобализации, и таким образом создается новая реальность. Выявление и обобщение
особенностей этой реальности и есть, по существу, изучение наиболее характерных черт в раз-
витии мировой экономики в первые десятилетия XXI в.

2. К характерным чертам «новой экономики» на современном этапе относятся:
• глобализация экономики по всем направлениям;
• усиливающиеся процессы интеграции и транснационализации;
• возрастающий объем создаваемой и потребляемой информации;
• экономический рост, определяемый степенью развитости не только финансовых ресур-

сов, но и финансовой сферы в целом;
• возрастающее значение экологического фактора как основы развития мирового хозяй-

ства.
«Новая экономика» отличается ростом производительности. За 1995–2005 гг. по сравне-

нию с периодом 1973–1995 гг. рост производительности труда составил 2,5 процентных пункта
в год, что позволяет говорить о ее повышении более чем на 80 %.

3. Общий рост производительности в секторе информационных технологий (ИТ-секторе)
определяется следующими факторами:

• технологическими успехами, достигнутыми в производстве компьютеров и программ-
ного обеспечения;

• стремительным ростом общей факторной производительности в тех отраслях, которые
используют ИТ-технологии;

• увеличением инвестиций в информационные и коммуникационные технологии.
Отличительной чертой инвестиционной политики XX  в. стал план Маршалла, сутью

которого является концентрация человеческих, финансовых и материальных ресурсов на при-
оритетных направлениях воспроизводства основного капитала с целью накопления националь-
ного богатства и удовлетворения потребностей общества.

В том или ином виде его идейное начало было реализовано в США, Англии, во Франции,
в Японии и ряде стран Тихоокеанского региона, а на исходе XX в. – в Китае. В последние
десятилетия XX в. приоритеты инвестиционной политики стали постепенно изменяться.

4. С конца XX в. в мировой экономике происходят серьезные перемены:
• меняется структура и повышается качество воспроизводимого богатства;
• увеличиваются темпы накопления высокоинтеллектуального человеческого капитала;
• появляются новые формы воспроизводства основного капитала за счет ускорения инно-

ваций.
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Главным инструментом этих перемен становится новая инвестиционная политика, про-
водимая развитыми странами мира.
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8. Основные показатели участия

страны в мировом хозяйстве
 

1. Основные показатели участия страны в мировом хозяйстве – валовой внутренний про-
дукт (ВВП) и национальный доход.

ВВП выражает конечный объем товаров и услуг, произведенных или реализованных на
территории той или иной страны независимо от национальной принадлежности хозяйствую-
щих субъектов за конкретный период.

Этот показатель используется для оценки общего экономического развития страны, ее
места в системе мирохозяйственных связей и отнесения ее к определенной категории, напри-
мер, развитых или развивающихся стран.

Для исчисления ВВП используются три метода на основе:
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