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Введен
ие

Мирохозяйственные связи или внешнеэкономические связи 
представляют собой важнейшую составную часть мировой 
экономики, которые формируют ткань современного 
глобализированного геоэкономического пространства. 

По Бешу – География МХС занимается изучением развития и 
размещения внешней торговли, экспорта и импорта капитала, 
международного туризма, международной перевозки пассажиров и 
грузов. Остановимся на ВЭС – первые три.



Выделяются две основные формы мирохозяйственных связей:
Внешняя торговля товарами и услугами

Вывоз (миграция или движение) капиталов 



Преимущества стран применительно к 
развитию внешней торговли связаны:

•интенсификация воспроизводственного процесса в национальных 
хозяйствах является следствием усиления специализации, создания 
возможности для зарождения и развития массового производства, 

повышения степени загруженности оборудования, роста 
эффективности внедрения новых технологий;

•увеличение экспортных поставок влечёт за собой повышение 
занятости;

•международная конкуренция вызывает необходимость 
совершенствования предприятий;

•экспортная выручка служит источником накопления капитала, 
направленного на промышленное развитие.



Ведущие теории международной торговли

Меркантилизм
Меркантилизм — система взглядов экономистов XV—XVII веков, 

ориентированная на активное вмешательство государства в хозяйственную 
деятельность. Представители направления: Томас Мэн, Антуан де 

Монкретьен, Уильям Стаффорд. Термин был предложен Адамом Смитом, 
критиковавшим труды меркантилистов 



 

Основные положения:

необходимость поддержания активного торгового баланса 
государства (превышения экспорта над импортом);

признание пользы привлечения в страну золота и других 
драгоценных металлов с целью повышения её благосостояния;

деньги — стимул торговли, поскольку считается, что увеличение 
массы денег увеличивает объём товарной массы;
приветствуется протекционизм, направленный на 

импортирование сырья и полуфабрикатов и экспортирование 
готовой продукции;

ограничение на экспорт предметов роскоши, так как он ведет к 
утечке золота из государства.



Теория абсолютных преимуществ Адама Смита





 



Теория жизненного цикла товара (Вернон)





Теория Майкла Портера







Пол Кругман – Новая экономическая 
география











«Бугристость экономического/географического» 
пространства



Вывоз (миграция или движение) капиталов 

Среди ведущих ученых в области изучения ПИИ были:
Э.Хекшер и Б.Олин (теория соотношения факторов 

производства и теория международного движения капитала – 
начало 20 в.)

Д. Даннинг (эклектическая ОЛИ – парадигма)
Р. Вернон (теория жизненного цикла товара)

Акамацу – «Парадигма летящих гусей»
М. Портер (концепция промышленного кластера и теория 

международной конкурентоспособности)
С. Мэджи (концепция способности к присвоению)

П. Кругман (концепция географической экономики и новой 
экономической географии)







М. Портер – Промышленный кластер









Теории прямого зарубежного 
инвестирования по пространственному 
признаку подразделяются на три группы 
(Мироненко Н.С.):

□ 1. Теории глобального (мирового) уровня 
рассматривают потоки прямых зарубежных 
инвестиций на планетарном уровне и в 
долголетнем временном аспекте.

□ 2. Теории странового (регионального) уровня 
ставят перед собой задачу обоснования ответа на 
вопрос: как и почему потоки прямых зарубежных 
инвестиций устремляются в ту или иную страну или 
группу стран (регион).

□ 3. Теории локального (местного) уровня объясняют 
размещение объектов инвестирования 
непосредственно в пределах территории 
государства или его района.



В результате данного классифицирования 
Н.С. Мироненко приходит к следующим 
выводам: 

□ во-первых, к настоящему времени не 
создано теорий инвестирования на базе 
мирового хозяйства. 

□ Во-вторых, теоретическая база 
инвестирования локального уровня наименее 
разработана по сравнению с теориями 
глобального и странового уровня. 

□ В-третьих, обращает на себя внимание факт 
доминирования теорий, где в качестве 
объекта исследования берутся 
транснациональные компании. Данный 
аспект объясняется тем, что до 90% всех 
мировых ПИИ осуществляется по каналам 
транснациональных компаний. 



ПИИ
□ Под ПИИ – понимается владение 

резидентами данной страны 
активами другой страны с целью 
контроля над использованием этих 
активов. По рекомендации ОЭСР 
(1946 г.)  о прямых инвестициях 
можно говорить в том случае, когда 
зарубежный инвестор владеет 10% 
и более обычных акций или акций с 
правом голоса 















Особенности ПИИ:

□ ПИИ состоят из капитальных ресурсов (акции, реинвестированные 
доходы, внутрифирменные займы, долговые сделки и др) и 
нематериальных (технологии, лицензии, торговая марка и бренд, 
управленческий опыт и система менеджмента)

□ Характерно, что частично ПИИ финансируются за счет 
реинвестируемых доходов и привлеченных средств в странах-
реципиентах

□ Более длительные сроки возврата средств 8 лет (ПФИ – 4,5 и 
меньше)

□ ПИИ – наиболее экономико-географическая форма экспорта 
капитала, так как она влияет и видоизменяет как экономико-
географический ландшафт региона, страны, так и меняет 
сложившееся международное географическое разделение труда

□ ПИИ является одним из основных средств интеграции 
национальных экономик в мировое хозяйство по средствам 
создание сетевых структур, с помощью ТНК

□ ПИИ стали главным каналом МХС в 20 веке, а ТНК – главным 
выразителем этого беспрецедентного феномена. Расширение 
потоков ПИИ ассоциируется исключительно с деятельностью ТНК.

□ Они теснейшим образом связаны с другими формами МХС и 
внешней торговлей

□ Феномен ПИИ относительно новый (начался с середины 19 века, а 
активно с 1950 гг.) по сравнению с внешней торговлей, которая в 
13-16 вв.

□ Феномен ПИИ имеет как положительные, так и негативные 
последствия и для страны-реципиента и для нац. бизнеса.







Дубай (1947) Бангалор (1960)

Гонконг (1960)Сингапур (аэропорт) 1960



Классификация ПИИ по типам 
осуществления:

□ Строительство предприятия на новом месте 
(сейчас не так часто, в основном в 
развивающихся странах)

□ Расширение существующего
□ Перемещение на новое место
□ Создание СП в результате стратегического 

альянса
□ Поглощение конкурентов для 

диверсификации хоз. Деятельности и 
повышения конкурентоспособности фирмы

□ Участие в акционерных капиталах 
конкурентов

□ Слияние гигантских компаний



Геоэкономика





Китайские инвестиции в мире















Геоэкономика = экономическая 
геополитика

Новая геополитика (геоэкономика)  с позиций 
экономической мощи, государства, обеспечивающая 

достижение внешнеполитических целей, мирового или 
регионального могущества экономическим путем 



Геоэкономика - «дисциплина, которая изучает политику и 
стратегии, используемые для того, чтобы увеличить 
конкурентоспособность государств, которые остаются 
ключевыми элементами международной системы в 
современных условиях» (по К. Жану и К.Савоне)

□ П. Лорот полагает, что «государство играет ключевую 
роль в проникновении на иностранные рынки и 
достижении технологического 
превосходства. Роль государства имеет ключевое 
значение в каждой геоэкономической стратегии»



«Геоэкономика — это экономическая 
геополитика, идущая на смену — по 

крайней мере, в промышленно развитых 
государствах — преимущественно военной 

геополитике прошлого» (К. Жан и П. 
Савона) 

«Победители получают очень выгодную и 
ведущую для себя роль, в то время как 

проигравшие ограничиваются внутренним 
производством, да и то если их внутренний 

рынок достаточно широк»  (Э. Люттвак)







Вильгельм Рёпке Петр Савицкий Э. 
Люттвак

George T. Renner 

George T. Renner 

К. 
Жан

Паоло Савона
П. Лорот



□ Предмет геоэкономики представляется нами как 
территориальные особенности формирования 
институциональной среды и элементов мирового 
глобализированного пространства 

□ Институциональной средой мирового 
глобализированного пространства считаем 
систему мирохозяйственных связей 
между интеграционными группировками, 
между интеграционной группировкой и 
государствами, государствами и 
корпорациями, различными корпорациями, 
корпорациями и регионами, регионами 
между собой, а также набор соглашений и 
договоров, необходимых для 
функционирования глобализированного 
пространства.



□ Применительно к геоэкономике, можно 
говорить о том, что для нее наиболее 
важными являются не только национальная 
экономика как таковая или государственная 
стратегия развития, которые находятся в 
области экономики, а такие важные вопросы 
как: формирование особых 
транснациональных (геоэкономических) 
регионов, глобальных производственных, 
сервисных и финансовых цепочек и 
трансграничных сетей, глобальных и 
региональных инновационных центров, 
развитие и влияние мировых и региональных 
городов, развитие геоэкономической 
интеграции регионов и стран.







Элементы мирового 
глобализированного 
геопространства
□ Элементами мирового 

глобализированного геопространства 
являются мировые рынки стратегического 
сырья и технологий (в том числе 
критических), мегалополисы и крупные 
агломерации, уникальные месторождения, 
транснациональные и многонациональные 
корпорации, предприятия, входящие в 
производственные и сервисные цепочки, 
транснациональные банки, крупнейшие 
международные порты, крупнейшие авиа-
хабы, интермодальные коридоры, 
международные каналы и проливы, 
оффшорные зоны, инновационные центры 
глобального уровня, ведущие мировые 
университеты и другие.





















АЛКОА

























Современная классификация международных
корпораций (как правило, наиболее часто 

реализуемой формой международной компании 
является корпорация) выделяет такие их виды, 

как транснациональные корпорации (ТНК); 
мультинациональные

корпорации (МНК) и международные 
корпоративные союзы).

ТН
К



В соответствии с документами Комиссии ООН,
ТНК - это компания:

-включающая единицы в двух или более странах, независимо 
от юридической формы и поля 

деятельности;

- оперирующая в рамках системы принятия ре-
шений, позволяющей проводить согласованную по-

литику и осуществлять общую стратегию через один
или более руководящий центр;

- в которой отдельные единицы связаны посред-
ством собственности или каким-либо другим обра-
зом так, что одна или более из них могут иметь зна-
чительное влияние на деятельность других и, в час-
тности, делить знания, ресурсы и ответственность с

другими



Корпорации из рейтинга The New American
Fortune - 500 обеспечили мировой экономике при-

мерно 10 млн рабочих мест, а их совокупный доход
выше ВВП любой страны мира, кроме Китая и Япо-

нии. Сейчас из 100 наибольших экономик в мире
только 48 представляют собой государства, осталь-

ные - ТНК, на долю которых приходится свыше
65 % внешней торговли и около 50% мирового

промышленного производства. ТНК контролируют
примерно 80 % технологических нововведений и

ноу-хау. Объем продаж заграничных структур ТНК
превышает весь мировой экспорт, на предприятиях
ТНК работает более 73 млн. чел. С учетом смежных

отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. чел







Крупнейшие компании мира в 2010 г. (по версии Financial Times)*
Место в рейтинге Компания Рыночная стоимость, млрд. долл.

1 Exxon Mobili 417,0
2 PetroChina 326,0

3 Apple 321,0
4 Индустриально-коммерческий банк Китая 251,0

5 Petrobras 247,4
6 BHP Billiton 247

7 Строительный банк Китая 232,0
8 Royal Dutch Shell 228,0

9 Chevron 215,0
10 Microsoft 213,0
15 Газпром 190,83
56 Роснефть 96,9
73 Сбербанк 83,6
118 Лукойл 60,8

154 Норникель 50,1
183 Сургутнефтегаз 43,4

200 НОВАТЭК 40,4
236 ВТБ 36,3

344 НЛМК 26,4
368 Газпром нефть 24,8

479 Северсталь 19,8













□ Стефания Витали, Джеймс Глаттфельдер и Стефано 
Баттистон из швейцарского Федерального технологического 
института в Цюрихе осуществили масштабное (и 
беспрецедентное) исследование топологии структуры, 
которую образуют транснациональные корпорации (как 

известно, в значительной степени принадлежащие друг другу).
□ Пользуясь информацией из финансовой базы данных Orbis, 

исследователи выявили более миллиона связей между 
600 508 экономическими субъектами, которые 
соответствовали определению транснациональной 
компании (90% и менее активов в одной стране). Связи 
между 43 тыс. крупнейших компаний были представлены в 
графической форме; полученную структуру исследователи 
назвали «галстуком-бабочкой» (с компактным и 
плотным «узлом галстука»). «Хотя права собственности 
широко распределены, — говорит г-н Глаттфельдер, — если 
сделать шаг назад и увидеть всю картину, то окажется, что 
нити ведут к небольшому количеству рук».

□ Степень концентрации в «узле» чрезвычайно высока: в 2007 
году 147 корпораций контролировали 40% стоимости 
всех транснациональных компаний















Транснациональные корпорации существуют трех основных типов:

С горизонтальной интеграцией;
С вертикальной интеграцией;
Раздельные.
Первый тип представляет собой компанию, подразделения которой 
размещены в разных государствах и изготавливают однотипные или 
идентичные товары, а штаб-квартира управляет ими. Второй тип 
имеет подразделения, изготавливающие определенную группу товаров, 
которая впоследствии поставляется к подразделениям этой же ТНК в 
других государствах. В данном случае общее управление также 
осуществляется штаб-квартирой. В случае с раздельными 
корпорациями, их подразделения, находящиеся в разных 
государствах, не связаны ни горизонтальными, ни вертикальными 
связями.



Трансформация глобализации в 
глокализацию. Роль ТНК

□ Глобализационные эффекты все больше 
(при нарастании экономической силы и мощи 
ряда стран, их самоиндентификации) 
сталкиваются с локальными факторами, 
заставляющими процесс глобализации 
видоизменяться, модифицироваться. Чем 
сильнее процесс глобализации, тем 
более востребованной становится локальная 
специфика, которая, воздействуя на процесс 
глобализации, трансформирует его, 
превращает в процесс глокализации. При 
этом локальное, местное 
начало начинает все более 
конвергировать с глобальным.  



□ В конце XX – начале XXI века среди 
глобальных компаний выделяется и 
растет та часть, которую можно 
охарактеризовать как глокальные 
компании. Приведший к их появлению 
процесс глокализации мировой 
экономики отражает диалектику 
внутренне противоречивого процесса, 
вызываемого глобализацией рынков и 
стремлению к сохранению 
их национальной идентификации. 



Внешняя торговля



□ Доля мировой торговли в последние 
годы непрерывно увеличивается. 
Экспорт достиг более 25% 
глобального продукта, 
национальные рынки все больше 
ориентируется на внешний рынок. 
Взаимосвязь между развитыми 
странами увеличивается 
стремительно, помимо того, все 
остальные страны с разной 
скоростью тоже вовлекаются в 
мировую торговлю 



□ Перевозить товары становиться все 
легче, затрачивается все меньшее 
количество времени. Также 
постоянно увеличивается доля 
сектора услуг в мировой торговли. 
Доля экспорта товара и услуг в 
мире в 2002 году к ВВП 
составляла 24%, в 2007 году 
достигла пика и составляла почти 
30% в 2010 году 27,9%. 



Развитие мировой экономики 
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□ До конца XVIII века мировая торговля не 
была широко распространена, преобладал 
феодализм, крестьяне и ремесленники 
торговали в основном между ближайшими 
деревнями, транспортировка товаров была 
сопряжена с трудностями, такими как 
длительное время перевозки, риски 
безопасности передвижения и сохранения 
товаров и дороговизна транспортировки и 
хранения. Мировая торговля осуществлялась 
только монопольными организациями, 
имеющими специальные лицензии, например 
торговыми компаниями (Британская ост-
индская компания, Компания Гудзонова 
залива и другие). 

История развития внешней торговли



1670 год (Торонто) 1600 год 



□ Торговали с другими странами, зачастую, 
дорогостоящими товарами, при этом 
важнейшим критерием был небольшой вес и 
высокая стоимость: пряности, благородные 
металлы, вино, дорогие ткани. 
Международная торговля велась, в 
основном, на побережье Балтийского и 
Средиземного морей и вдоль азиатских 
караванных путей, ведущих к этим морям. 
Главными центрами торговли были 
немецкие города Нюрнберг, 
итальянские города Венеция, 
Флоренция и Генуя, города Фландрии, 
города Ганзейского союза на побережье 
Балтийского моря 









□ После открытия Америки главные 
центры внешней торговли 
переместились в сторону 

Атлантического океана. При этом 
данный период характеризовался 

слаборазвитой сетью мировой 
торговли, вся торговля 

располагалась локально и 
развивалась очень медленно.



□ Долгое время значимых изменений в 
развитии внешней торговли не 

прослеживалось, существенные изменения 
начались после проведения, в ряде 

европейских стран, первых промышленных 
революций. 

□ Благодаря промышленной революции 
повысилась производительность труда, 

появлялись более крупные предприятия по 
производству дешевых тканей и выплавки 

стали, за счет увеличение 
производительности уменьшалась 

себестоимость товаров, 
усовершенствовались средства для 
транспортировки товаров и связи.



□ Несмотря на прогресс, достигнутый 
в предыдущем столетии, к началу 
XIX века объем международной 

торговли товарами и услугами не 
превышал 3% от стоимости 

мирового выпуска продукции. Во 
второй половине XIX века 
появились новые отрасли 

промышленного производства: 
машиностроение, 

электротехническая и химическая 
промышленность. 



□ Развивался  транспорт, строились новые 
железные дороги, появлялось все 

большее количество пароходов, был 
изобретен телеграф, что привело к 

большему распространению информации 
по всему миру. В результате этих 

изменений объем внешней торговли 
настолько вырос, - к 1913 г. около 
одной трети всей производимой в 

мире продукции вывозилось за 
национальные границы.



□ Промышленные производства и 
экспорт готовой продукции были 

сосредоточены в 
империалистических государствах, 
а экономически отсталые страны 

выступают в качестве 
производителей и экспортёров 
аграрно-сырьевых товаров и 
импортёров промышленных 

изделий. Создание колоний привело 
к превращению колониальных 
стран в сырьевых «доноров». 





□ Значительная часть оборота внешней 
торговли капиталистических стран 
приходилась на незначительную часть 
населения Земли, на долю 11 
капиталистических стран — США, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Японии, Бельгии. Нидерландов, 
Швеции, Швейцарии, Канады — перед 1-
й мировой войной приходилось свыше 55% 
всего международного товарооборота, в то 
время как население этих стран составляло 
около 20% населения земли; на долю же 
стран, где проживало 40% всего населения 
земного шара, приходилось не более 5% 
мирового товарооборота.



□ Великобритания с XVIII века постепенно 
отказывалась от протекционизма, и к началу 
1840-х годов, в основном, оставались лишь 
тарифы на импортную пшеницу. 

□ В 1846 г. страна полностью отказалась и от 
протекционизма в отношении сельского 
хозяйства. Стоит отметить, что цены на 
пшеницу не стали сразу  падать, так как ни 
одна из стран мира не могла экспортировать в 
Великобританию достаточное количество 
пшеницы. Великобританией и другими 
странами были приняты и другие меры по 
либерализации торговли, период с 1850 г. по 
1880  г. был эпохой минимальных 
торговых барьеров. 

□ Однако,  к 1870 г. в результате развития 
океанских перевозок британская экономика 
столкнулась с серьезной конкуренцией. В 
конце 1870-х годов, после продолжительного 
экономического кризиса, Европа  начала 
отходить от принципов свободной торговли. 



□ Международная торговля в XX веке все еще 
регулировалась золотым стандартом, в 
соответствии с которым, национальные валюты 
имели фиксированную стоимость в золоте и 
диспропорции в платежах между странами 
погашались передачей золота на соответствующую 
сумму. Ни одна страна не могла поддерживать 
конкурентоспособность своих товаров на мировом 
рынке путем девальвации национальной валюты; 
кроме того, невозможно было сохранять дефицит 
платежного баланса в течение неопределенно 
долгого времени. Поэтому все страны участницы 
международной торговли стремились обеспечивать 
конкурентоспособность своих товаров за счет 
снижения издержек производства.



□ Последствие кризиса 1930-х годов и 
начало Второй мировой войны привели к 
тому, что абсолютный объем торговли в 
1940-х годах не превышал уровня 1913 г. 

□ Для предотвращения негативных 
последствий застоя было решено создать 
Международный валютный фонд (МВФ), 
имевший цель удерживать стабильность 
валют. Однако, реализация планов, 
непосредственно касающихся 
либерализации торговли, проходила не 
очень гладко. 



□ Под началом ГАТТ прошел ряд 
многосторонних переговоров: 
переговорные циклы в 1950-х годах, 
в 1961 - раунд Диллона, в 1960-х - 
раунд Кеннеди, в конце 1970-х - 
Токийский раунд, в конце 1980-х - 
начале 1990-х - Уругвайский раунд. 
Итогом раунда Кеннеди стало снижение 
тарифа, для промышленно развитых 
стран, на товары обрабатывающей 
промышленности в среднем на 10%. 



□ 1 января 1995 на смену ГАТТ пришла 
Всемирная торговая организация (ВТО), 
на которую возложена ответственность за 
практическую реализацию принятых в 
ходе Уругвайского раунда решений о 
свободной торговле, а также за 
продолжение либерализации в сферах 
телекоммуникаций, банковских 
услуг, страхования, туризма и 
морских перевозок 





Принципы ВТО
□ Равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем 

другим членам режим наибольшего благоприятствования
□ Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних 

торговых ограничений должны быть взаимными, устранение 
«проблемы безбилетника» 

□  Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать 
свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за 
предоставление информации другим членам ВТО 

□ Создание действующих обязательств. Обязательства по 
торговым тарифам стран регулируются в основном органами 
ВТО, а не взаимоотношениями между странами. А в случае 
ухудшения условий торговли в какой-нибудь стране в 
конкретном секторе, ущемленная сторона может требовать 
компенсаций в других секторах

□  Защитные клапаны. В некоторых случаях, правительство 
в состоянии вводить торговые ограничения. Соглашение ВТО 
позволяет членам принимать меры не только для защиты 
окружающей среды, но и для поддержки здравоохранения, 
здоровья животных и растений.[ 
















