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■ Одной из отличительных особенностей функционирования 
мирового хозяйства второй половины ХХ века является 
интенсивное развитие МЭО. Происходит расширение и 
углубление экономических отношений между странами, 
группами стран, экономическими группировками, 
отдельными фирмами и организациями. Эти процессы 
проявляются в углублении международного разделения 
труда, интернационализации хозяйственной жизни, 
увеличении открытости национальных экономик, их 
взаимодополнении, переплетении и сближении, развитии и 
укреплении региональных международных структур.



 

Характерно, что все эти процессы взаимодействия, 
сближения, сотрудничества носят противоречивый, 
диалектический характер. Диалектика международных 
экономических отношений (МЭО) состоит в том, что 
стремление к экономической независимости, 
укреплению национальных хозяйств отдельных стран 
приводит в итоге к все большей интернационализации 
мирового хозяйства, открытости национальных 
экономик, углублению международного разделения 
труда. 



В предмет МЭО входит изучение двух важнейших 
составляющих: МЭО и механизм их реализации. 
МЭО включают противоречивый комплекс экономических 

отношений между отдельными странами, их региональными 
объединениями, а также отдельными предприятиями 
(транснациональными, многонациональными 
корпорациями) в системе мирового хозяйства. 
Исследуется не экономика зарубежных стран, а 

особенности их экономических отношений. Как и всякая 
наука, МЭО изучает не любые экономические отношения, а 
наиболее часто повторяющиеся, типичные, характерные, 
определяющие отношения.



Механизм МЭО включает в себя правовые нормы и 
инструменты по их реализации (международные 
экономические договоры, соглашения и т.д.), 
соответствующую деятельность МЭ организаций, 
направленную на реализацию целей по развитию МЭО.

Структура МЭО включает:
■ Международное разделение труда.
■ Международную торговлю товарами и услугами.
■ Международное движение капиталов и зарубежных 

инвестиций.
■ Международную миграцию рабочей силы.
■ Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения.
■ Международную экономическую интеграцию и 

глобализацию.



МОДУЛЬ № 1. 
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ МЭО.



ТЕМА № 1. 
МІЖНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
1.1. Мировое хозяйство как историко-

экономическое явление и основные этапы 
его развития.

1.2. Этапы и тенденции развития мирового 
хозяйства.

1.3. Сущность открытой экономики.
1.4. Характер и особенности развития МЭО.



1.1. Мировое хозяйство как историко-
экономическое явление и основные этапы его 

развития

Изучая теорию и практику мировой экономической 

системы (МЭС), мы сталкиваемся с таким понятием как 

мировое хозяйство. МХ, будучи объективной основой 

МЭО, не является специальным объектом изучения 

теории и практики МЭО. Однако оно не может не 

служить важным компонентом при рассмотрении 

проблем МЭО.



МЭО (в основном торговые) существовали и до 
возникновения мирового хозяйства. Например, 
МЭО между отдельными европейскими 
государствами, в рамках отдельных регионов 
(Европа - Северная Африка, Европа - Ближний 
Восток и т.д.). Эти отношения носили 
межстрановой, узкорегиональный характер. С 
возникновением и развитием мирового хозяйства 
МЭО расширяют и углубляют сферу своего 
существования, приобретают глобальный 
характер.



Основываясь на экономике отдельных государств 
или мировой экономике, МЭО в большей степени 
зависимы от них, однако, реализуясь, МЭО 
становятся самостоятельным явлением, 
подчиняющимся собственным законам, формой 
существования и развития мирового хозяйства, его 
внутренним механизмом.

Современное мировое хозяйство представляет собой 
систему, в которой посредством международных 
экономических отношений входящие в нее 
национальные хозяйства отдельных стран и их 
группы объединены в единое целое, что в свою 
очередь способствует ее функционированию и росту 
составляющих частей.



Основными элементами инфраструктуры мировой 
экономики, обеспечивающими ее эффективное 
функционирование являются:

📫 национальные экономики;
📫  транснациональные корпорации;
📫  интеграционные экономические объединения; 
📫  международные экономические организации.



Национальные экономики – это главные элементы 
мировой экономической системы, поскольку 
обладают суверенным и неотъемлемым правом 
на свое национальное богатство, в т.ч. на 
естественные ресурсы, а также правом 
самостоятельного и независимого управления 
хозяйственной деятельностью в 
соответствующих странах.

ТНК – крупные международные хозяйственные 
комплексы, дислоцированные одновременно в 
нескольких странах, объединенные акционерной 
собственностью и единой стратегией. 



1.2. Этапы и тенденции развития 
мирового хозяйства

В своем становлении и развитии МХ прошло долгий и 
сложный путь. Некоторые исследователи его 
возникновение относят еще ко времени Римской 
империи, считая ее системой всемирного хозяйства того 
времени. Другие ученые отсчет функционирования МХ 
ведут со времен великих географических открытий 
15-16 веков. Именно эти открытия привели к 
ускоренному развитию международной торговли 
драгоценностями, пряностями, благородными 
металлами, рабами. Однако МХ этого периода было 
ограниченным, оставаясь сферой приложения только 
купеческого капитала.



Современное МХ возникло после промышленного 
переворота, в ходе перерастания капитализма в его 
монополистическую стадию.
МХ 20 в. в большей степени базировалось на голой 

силе, внешнеэкономическом принуждении, чем на силе 
капитала. В МХ этого периода существовали острые 
противоречия, делавшие его неустойчивым. Это 
противоречия между самими империалистическими 
странами (приведшие к двум мировым войнам), а также 
между промышленно развитыми и развивающимися 
странами. 
К середине 20 века МХ было расколото на две части: 

мировое капиталистическое и мировое 
социалистическое. 



С 60-х годов  в систему МХ вошли развивающиеся 
страны. К середине 70-х годов среди них заметно 
выделяются так называемые НИС - новые 
индустриальные страны Юго-Восточной Азии (Корея, 
Тайвань, Гонконг, Сингапур) и страны Латинской 
Америки: Бразилия, Аргентина, Мексика.
После распада СССР и революционных 

преобразований в странах Восточной Европы МХ 
начинает приобретать черты единого, целостного 
образования. Формирующееся глобальное МХ, не 
являясь однородным, включает в себя национальные 
экономики промышленно развитых стран. 
Развивающихся стран и стран с экономической 
системой переходного типа.



Таким образом, сохраняя множество противоречий и 
разноплановых тенденций, МХ на рубеже 21 века 
является несравненно более целостным, 
интегрированным, динамичным, чем в середине 20 в. 

МХ на рубеже 21 столетия - глобальное по своим 
масштабам, оно основывается всецело на принципах 
рыночной экономики, объективных закономерностях 
международного разделения труда, 
интернационализации производства.



1.3. Сущность открытой экономики.
Одной из ведущих тенденций мирохозяйственного 

развития послевоенных десятилетий явился 
последовательный переход многих стран от 
замкнутых национальных хозяйств к экономике 
открытого типа, обращенной к внешнему рынку. 
Начиная с периода послевоенного экономического 
восстановления и в последующие годы, 
правительства стран Запада все активнее 
освобождались от автаркического наследия 
прошлого.



Именно тогда США выступили с тезисами «свободы 
торговли», «открытости экономики», прежде всего для 
навязывания своих норм поведения на международном 
рынке. С позиций ведущей торговой державы мира, 
вышедшей из второй мировой войны победительницей 
и еще более богатой, предлагались рецепты нового 
экономического порядка. Такая «свобода торговли», 
«открытость экономики» представляла собой орудие 
доминирующей экономики против менее развитых 
стран, стремление к безудержной экспансии 
американских корпораций.



Однако по мере изменения социально-экономической 
ситуации в послевоенном мире, тезис об открытой 
экономике утрачивает однобокую, корыстную 
направленность интересов американского 
экспансионизма и приобретает объективный, 
обусловленный действиями глубинных факторов, смысл 
интернационализации мирохозяйственных связей.
Заметную роль в формировании открытой экономики 

сыграло государство. Оно взяло на себя функции 
стимулирования экспортных производств, поощряя 
вывоз товаров и услуг, содействуя кооперации с 
зарубежными фирмами, развитию 
внешнеэкономических связей. Создавалась прочная 
правовая основа, облегчавшая приток из-за рубежа 
инвестиций, технологий, рабочей силы, информации.



Переход стран ко все более открытой экономике был 
ускорен действиями транснациональных корпораций. 
Стремясь освоить новые рынки, создавая в разных 
странах многочисленные филиалы, дочерние компании, 
ТНК обходили протекционистские барьеры чужих 
государств, интернационализируя международный 
экономический обмен.
Заметный прогресс во второй половине 20 века 

транспортных, информационных средств связи также 
сыграл огромную стимулирующую роль в развитии 
открытости национальных экономик, увеличении 
мобильности населения.



Постепенно, шаг за шагом разрушались торгово-
экономические, валютно-финансовые препятствия, в 
силу которых страны длительное время были 
отгорожены друг от друга. Либерализация 
международного обмена облегчила адаптацию 
национальных хозяйств к внешним условиям и 
воздействиям, способствовала все более активному их 
включению в международное разделение труда.
С 60-х годов процесс открытости начинает 

распространяться на ряд развивающихся государств. 
Сначала 80-х годов приверженность политике 
открытости декларирует Китай. Термин «открытость» 
вошел в словари многих стран мира.



Следует различать понятие «свободы торговли» и 
«открытой экономики». Тезис о «свободе торговли» 
восходит к политической экономии Адама Смита и не 
является изобретением современных американских 
экономистов. Понятие «открытости экономики» шире 
тезиса «свободы торговли», как торговли товарами, 
включая в себя свободу движения факторов 
производства, информации, взаимообмен национальных 
валют. 
Открытая экономика предполагает целостность 

экономики, единый экономический комплекс, 
интегрированный в мировое хозяйство, в мировой 
рынок. 



Открытая экономика - это активное использование 
различных форм совместного предпринимательства, 
организация зон свободного предпринимательства, 
ликвидация государственной монополии внешней 
торговли (по большинству позиций), эффективное 
использование принципа сравнительных преимуществ 
страны в международном разделении труда. 

Открытость экономики следует понимать как антипод 
автаркии, экономики самообеспечения, опоры на 
собственные силы в ее крайних проявлениях. 
Становление открытой экономики - это объективная 
тенденция мирового развития. Действие в соответствии 
с принципами открытой экономики - это признание 
стандартов мирового рынка, действие в соответствии с 
его законами.



Сам факт наличия экономических связей между данной 
страной и другими странами еще не означает, что она 
имеет открытую экономику. В настоящее время 
экономика отдельных стран  не может развиваться в 
отрыве от мирового хозяйства, без каких-либо связей с 
другими странами. Даже когда в экономической 
политике страны преобладают экономические 
тенденции, внешние связи неизбежно играют ту или 
иную роль.  

Степень открытости экономики также зависит от 
обеспеченности природными ресурсами, численности 
населения, его платежеспособного спроса.



Одним из важнейших критериев экономики является 
благоприятный инвестиционный климат страны, 
стимулирующий приток капвложений, технологий, 
информации в рамках, определенных экономической 
целесообразности и международной 
конкурентоспособности (на отраслевом и 
макроэкономическом уровне). 
Открытая экономика предполагает разумную 

доступность внутреннего рынка для притока 
иностранного капитала, товаров, технологий, 
информации, рабочей силы. 



Преимуществами открытой экономики 
являются:

■  углубление кооперации и специализации 
экономики;

■  рациональное распределение ресурсов в 
зависимости  от степени эффективности;

■  распространение мирового опыта через систему 
МЭО;

■  рост конкуренции между отечественными 
производителями, стимулируемый конкуренцией 
на мировом рынке.



Сформировавшаяся открытая экономика и переход 
к открытой экономике - это не одно и то же. 
Открытая экономика не синоним бесконтрольности 
и вседозволенности во внешнеэкономических связях 
государства, прозрачности границ. Открытая 
экономика требует существенного вмешательства 
государства при формировании механизма ее 
осуществления на уровне разумной достаточности. 
Абсолютной открытости экономики нет ни в одной 
стране.



Стихийная открытость, распахнутость не 
только не способствует экономическому 
развитию, но, наоборот, является угрозой 
экономической безопасности. Разумная 
открытость, построенная на принципах 
эффективности, конкурентоспособности, 
национальной безопасности, не может быть 
осознанна без учета структуры экспорта и 
движения капитала, а также таможенной, 
валютной, налоговой, кредитной и 
инвестиционной политики, оказывающих 
влияние не только на формы, но и на общие 
масштабы их взаимодействия с внешним миром.



В качестве показателей, используемых для 
измерения степени открытости экономики, чаще 
всего применяются экспортная и импортная 
квоты. Экспортная квота представляет собой 
количественный показатель, характеризующий 
значимость экспорта для экономики в целом и 
отдельных отраслей по отдельным видам 
товаров.

Эк = (Э / ВВП) * 100% ,
где Эк - экспортная квота;
        Э - объем экспорта.
Принято считать степень открытости экономики 

приемлемой, если Эк = 10%. 



Другим показателем открытости экономики, 
выражающим им соотношение между импортом и ВВП, 
является показатель импортной квоты:

Ик = (И / ВВП) * 100% ,
где Ик - импортная квота;
         И - объем импорта.

К числу более комплексных показателей открытости 
обычно относят внешнеторговую квоту:

ВТк = (ВТ/ ВВП) * 100% ,
где ВТк - внешнеторговая квота
        ВТ - объем внешнеторгового оборота (Э+И).



К недостаткам показателя внешнеторговой квоты 
относится отсутствие учета величины экспорта 
капитала.

Факторами, влияющими на степень открытости 
экономики и уровень развития МЭО, являются 
объем внутреннего рынка страны, уровень ее 
экономического развития, а также роль участия 
страны в международном производстве. 



1.4. Характер и особенности развития МЭО.
Современный уровень интенсивных межстрановых 

экономических связей свидетельствует о:
■  глубокой степени международное разделение труда в 

МХ;
■  возрастании масштабов и качественном изменении 

характера традиционной международной торговли 
готовой продукцией - из чисто коммерческой она 
превратилась во многом в средство непосредственного 
обслуживания национальных производственных 
процессов;

■  интенсификации миграции капитала;
■  быстром обмене научно-техническими знаниями, 

развитии сферы услуг;
■  заметном росте масштабов миграции рабочей силы.



Международная миграция рабочей силы становится 
важнейшей частью интернационализации 
международной хозяйственной жизни; ускорении и 
расширении процессов интеграции экономик стран 
и регионов. Достигнутая степень единства 
торговли, производства и кредитно-финансовой 
сферы промышленно развитых стран служит 
признаком формирования мирового хозяйственного 
комплекса. Его участники несмотря на наличие 
государственных границ функционируют как 
составные части общей хозяйственной системы. 
Происходит интернационализация хозяйственной 
жизни. 



Интернационализация хозяйственной жизни - 
эффективное функционирование многоуровневой 
мировой системы хозяйственных связей, объединяющей 
отдельные страны в глобальный мировой комплекс. 
Несмотря на многие противоречия нынешней эпохи, ее 

основной чертой все больше становится не 
противоборство, а тенденция к сотрудничеству и 
взаимопониманию. 
Общее движение к единому, взаимосвязанному, 

взаимозависимому и в каждой своей части более 
развитому миру - вот основная тенденция МХ.



Происходит нивелирование, сближение 
экономических уровней развития различных стран. 
Это не беспроблемный поступательный процесс, а 
противоречивое и сложное движение.
На это движение влияют:

■ переход от индустриального общества к 
постиндустриальному (информационному обществу);

■ технологические революции;
■ обострение энергосырьевой и продовольственной 

проблемы;
■ экологическая проблема.



Особую  значимость (опасность) представляет развитие 
экономического национализма, замешанного на 
расовом, религиозном фанатизме. 
То есть стремление к экономическому преимуществу 

не на основе свободной конкуренции, а на 
провозглашении превосходства одной расы над другой, 
одной социально-экономической системы над другой, 
одной религии над другой.
В целом можно констатировать, что современные МЭО 

характеризуются ускорением процессов их 
интенсификации, обогащением новыми чертами и 
характеристиками.



На следующую лекцию 18.02.2013.
Дайте определение:

1. Понятия «экономическая безопасность».
2. «Экономическая чувствительность».
3. «Эмбарго».
4. «Экономическая блокада».
5. «Система увязывания».


