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Последние десятилетия XX века 
ознаменовались масштабными экономическими, 
политическими и социальными процессами, 
которые оказали и продолжают оказывать свое 
воздействие на мировую экономику, ее 
качественные характеристики. 

Вызывая существенные сдвиги в мировой 
экономике, они формируют новые, более 
разнообразные и многовариантные ступени и 
пути ее развития.

Введение



Важнейшей проблемой все более 
взаимозависимого мира становится 
взаимодействие разноуровневых экономических 
структур. 

Они характеризуются не только степенью 
развитости, но и степенью вовлеченности в 
международное разделение труда и мировое 
хозяйство. 

Потребности динамичного включения 
национальных экономических систем в мировое 
хозяйство представляют собой в настоящее время 
своего рода глобальную закономерность конца XX- 
начала XXI в.в.



Что же такое Мировая Экономика? 
- это глобальный хозяйственный 

механизм, представленный 
различными национальными 

хозяйствами, связанными между 
собой системой международных 

экономических отношений 



Мировая экономика – совокупность 
национальных экономических систем 

различных стран, участвующих в 
международном разделении труда 

(МРТ) и связанных системой 
международных экономических 

отношений. 
Национальные экономические 
системы
  очень динамичны,
  постоянно развиваются, 
  образуют единое целое,
  обладают взаимосвязями                                             
и взаимовлиянием. 



Международные экономические 
отношения (МЭО) – это комплекс 
экономических отношений между 

отдельными странами, их 
региональными объединениями, а 
также отдельными предприятиями 

(транснациональными, 
многонациональными корпорациями) 

в системе мирового хозяйства.



Мировая экономика – часть теории 
рыночной экономики, изучающая 
закономерности взаимодействия 
хозяйствующих субъектов разной 

государственной принадлежности в 
области международного обмена 
товарами, услугами, факторами 

производства, и в сфере формирования 
международной экономической 

политики.



В широком смысле, мировая 
экономика:

 – это сумма всех национальных экономик 
мира;

- это теория, применяемая для изучения 
экономики современного взаимозависимого 

мира.



В узком (экономико-теоретическом) 
смысле: 

-это совокупность только тех частей 
национальных экономик, которые 
взаимодействуют с внешним миром. 



—   это система, куда входят только те 
части национальных экономик, которые 
поставляют товары, услуги и 
экономические ресурсы во внешний мир (в 
экономической теории  этому 
соответствует понятие торгуемых 
продуктов и факторов в отличие от 
неторгуемых продуктов и факторов, 
которые имеют хождение только в странах 
своего происхождения). 



Наиболее распространено широкое 
определение. 

В то же время надо понимать, что именно 
хозяйственные связи на основе торгуемых 
продуктов и факторов (т.е. международные 
экономические отношения) сплачивают две 
сотни национальных хозяйств в систему под 
названием «мировая экономика». 

Поэтому мировая экономика и 
международные экономические отношения 
тесно связаны.



Таким образом, мировая экономика, или 
всемирное хозяйство - это совокупность 
национальных хозяйств, находящихся в 

постоянной динамике, обладающих растущими 
связями и взаимосвязями, в результате чего 

формируется крайне противоречивая, но тем не 
менее более или менее целостная мировая 

экономическая система.



Субъект - мировое сообщество.
Система мирового хозяйства упрощенно может 

быть представлена в виде механизма, у которого 
есть составные части, или основные участники — 
субъекты. 

Главными из этих составных частей являются 
национальные экономики, а также интеграционные 
объединения, международные экономические 
организации, транснациональные корпорации 
(ТНК), национальные предприятия (компании) 
различного уровня, физические лица 
(индивидуалы).



Национальные экономики остаются 
бесспорно главным субъектом мировой 
экономики. 

О преобладающем значении 
национальных экономик говорит то, что 
большинство стран мира сохраняет 
экономический суверенитет.

Объект -  всемирное, или мировое, 
хозяйство.



Предмет изучения - взаимоотношения 
между людьми по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления 
жизненных благ. 

Специфика мирового хозяйства и, 
соответственно, мирохозяйственных связей 
определяется тем обстоятельством, что эти 
взаимоотношения осуществляются через 
государственные границы и предстают в 
качестве международных экономических 
отношений. 



Задача мировой экономики - изучить 
всемирное хозяйство во всей его сложной 
противоречивой целостности, разные части 
которой находятся в той или иной 
взаимосвязи как между собой, так и между 
отдельными частями и системой в целом. 



От понятия «мировая экономика» следует 
отличать понятие «международная экономика», под 
которой подразумевается не сама мировая 
экономика, а теория международных экономических 
отношений, т.е. фактически часть экономической 
теории (экономикс). 

Синонимами понятия «мировая экономика» 
являются «мировое хозяйство», «всемирное 
хозяйство». 



       Мировая экономика возникла благодаря 
международному разделению труда, что 
повлекло за собой как разделение 
производства (то есть международную 
специализацию), так и его объединение — 
кооперацию.



 Говоря об особенностях современной 
мировой экономики, можно выделить такие 

черты:





Мировая экономика (МЭ) – это политико-
экономическая категория.
Каждому историческому этапу развития системы 
МЭ соответствует определенный масштаб и 
уровень производства, определенная социально-
экономическая структура.
Основой формирование мировой экономики стал 
мировой рынок:
1) образование мирового рынка происходило 
постепенно в XV-XVIII вв.;
2) с развитием машинного производства в XIX в. 
формирование мирового рынка стало 
происходить более интенсивно. 



Этапы развития  мировой экономики



● Первый этап (до середины XV в.): 



● Второй этап (XV-XVII вв.): 



● Третий этап (XVIII-XIX вв.): 



● Четвертый этап (конец XIX в. – середина XX в.):



● Пятый этап (1945-1990 гг.): 



● Шестой этап (1990 гг.-по настоящее время): 



2 этап.
Объединение
национальных 
экономических 

систем 
отдельных стран 

в единые 
региональные 

системы
(20 в.)

3 этап.
Объединение 
региональных 
экономических 

систем 
в единое 
мировое

 хозяйство 
(20-21 вв.)

1 этап.
Объединение 

отдельных 
экономических 
систем одной 

страны 
в единую 

национальную 
систему 

(18-20 вв.)

Этапы объединения экономических систем в единое мировое хозяйство 



Таким образом, в предмет мировой экономики 
входят взаимосвязанные микро-, макро- и 

мирохозяйственные проблемы, а в силу этого 
мировая экономика является теоретическим и 
методологическим базисом таких прикладных 
дисциплин, как международный маркетинг и 

международный менеджмент, 
внешнеэкономическая деятельность и 

внешнеэкономическая политика, международные 
экономические отношения и международные 

экономические организации. 



Понятие и структура мирового хозяйства

    Структура современного мирового хозяйства 
представляет собой систему рыночного мирового 
хозяйства, которая складывается из 
национальных рынков товаров, услуг, капиталов 
различных стран, интернационализации 
производств и интернациональных объединений 
отдельных групп стран, международных 
финансовых центров. 
     Особенностью современного мирового рынка 
является его полицентрической характер, который 
проявляется в отсутствии единого центра и 
наличии сплетения рынков различных регионов и 
стран.



Сущность и структура мирового хозяйства

Территориальное
и отраслевое 

разделение труда:
специализация 

на видах продукции

Потенциал 
природных 
ресурсов

Демографическая 
ситуация
в стране

Особенности 
исторического

развития страны



Основные сферы отношений между отдельными 
государствами в мировой экономике:



Мировое хозяйство - это совокупность 
национальных экономик стран мира, связанных 

между собой мобильными факторами 
производства.

Факторы производства - ресурсы, которые 
необходимо затратить, чтобы произвести товар: 

труд и технология (человеческие ресурсы), земля 
и капитал (имущественные ресурсы).

Мировое хозяйство включает все основные 
параметры мирового рынка и дополняет его 

новыми существенными чертами, связанными с 
международной мобильностью факторов 

производства.



Характерные черты современного мирового хозяйства 
следующие:



По происхождению факторы производства 
делятся на:

-основные - те, что достались стране от природы 
или стали результатом длительного исторического 
развития (географическое положение, природные 
ресурсы, климат, неквалифицированная рабочая 
сила). 
Они обычно достались стране даром или 
потребовали несущественных капиталовложений.

-развитые - те, что приобретены страной в 
результате интенсивных поисков и 
капиталовложений (современная технология, 
квалифицированные кадры, современная 
инфраструктура).

 



Развитые факторы имеют тенденцию быть 
специализированными, тогда как основные - 
общими. 

Однако существуют и многочисленные 
исключения. 

Практически все факторы производства 
обладают международной мобильностью, то есть 
могут свободно перемещаться из страны в страну. 

Степень мобильности зависит от 
функционального типа, к которому относится 
каждый конкретный фактор.



По степени специализации факторы 
производства делятся на:
- общие - те, которые можно применять в 
различных отраслях для создания 
разнообразной продукции (персонал с 
высшим образованием, технология 
получения электричества);
-  специальные - те, которые можно 
применять для выпуска только одной 
отрасли или для создания одной или очень 
узкой группы продукции (венчурный капитал, 
услуги парикмахера).
.



Международная мобильность факторов производства

Типы факторов 
производства

Степень международной 
мобильности

высокая низкая
Основные X

Развитые X

Общие X

Специальные X



Факторы развития системы мирового хозяйства:

1. Геополитический фактор (природно-ресурсный 
потенциал и географическое положение 
страны).

2. Политический фактор (уровень развития 
политической и правовой систем страны).

3. Экономический фактор (уровень развития 
экономической системы страны).

4. Социальный фактор (уровень развития 
социальной системы страны, демографический 
состав населения, уровень квалификации 
рабочей силы).

5. Технический фактор (уровень развития 
технической и информационно-технологической 
систем в стране).



Таким образом, в своем становлении и развитии мировое 
хозяйство прошло долгий и сложный путь. 

В итоге, в конце XIX в. завершился исторический 
процесс формирования мирового хозяйства. 

В этот период закончился территориальный 
раздел мира между империалистическими 
державами. 

Международный обмен, экспорт 
предпринимательского капитала приняли 
всемирный характер. 

Сложившаяся мировая хозяйственная система 
состояла из промышленно развитых 
капиталистических стран и огромной массы 
аграрно-сырьевых колониальных и зависимых 
стран. 



В последующем развитии системы мирового 
хозяйства выделяются три основных периода:

1.   Период между двумя мировыми войнами, с 
начала Первой мировой войны до начала 50-х 
гг. XX в. 

2.   Период конца 50-х – 80-х гг. XX в.
 

3. Период последнего десятилетия XX в., 
продолжающийся в настоящее время. 



Первый период, который характеризовался 
кризисными явлениями в развитии мирового хозяйства. 

Характеризуется сворачиванием мирохозяйственных 
связей (войны, революции, кризис 30-х гг.) в сочетании с 
частичным восстановлением их в 20-е гг. и после Второй 
мировой войны.

Когда в 1917 г. из мирохозяйственных связей выпала 
Россия, экономическая блокада, проводимая западными 
странами, не могла привести к восстановлению этих связей 
на прежней основе. 

Глубокий социально-экономический кризис мирового 
хозяйства сопровождался общей неустойчивостью 
экономических связей, вызванных первой мировой войной. 

Великой депрессией 20-30-х годов в развитии 
экономики ведущих стран мира.



Второй период развития мирового хозяйства 
Он характеризовался интенсивным ростом вывоза 

предпринимательского капитала в мировой 
капиталистической экономике.

Возникновение интеграционных группировок (ЕС, СЭВ), 
идет процесс транснационализации, активное перемещение 
технологий, предпринимательских способностей и капитала, 
восстановился мировой рынок ссудного капитала. 

На особую роль в мировом хозяйстве стали претендовать 
социалистические и развивающиеся государства.

Главной силой в производственных связях стали ТНК, 
которые образовывали интернациональные 
производственные комплексы, включающие создание 
продукта, его реализацию, расчеты, кредитование.

В мировом хозяйстве в этот период происходили очень 
важные экономические процессы. 



Среди них следует отметить следующие.
Резко усилившиеся по своей экономической мощи в годы второй 

мировой войны США оказали помощь в экономическом возрождении 
Западной Европы. 

После завершения плана Маршалла (1951 г.) по мере распада 
колониальных империй программы помощи были переориентированы 
на развивающиеся страны с целью сохранения их в системе 
взаимоотношения западных стран. 

Ликвидация колониальной системы в середине 60-х годов вызвала 
на авансцену международной жизни большую группу развивающихся 
стран, которые до сих пор занимают особое место в мировом хозяйстве.

Итак, развивающиеся страны в систему мирового хозяйства вошли с 
60-х годов. 

К середине 70-х годов среди них заметно выделяются так 
называемые «новые индустриальные страны» (НИС) Юго-Восточной 
Азии (1-я волна - четыре «малых дракона» - Южная Корея, Тайвань, 
Сянган, Сингапур) и страны Латинской Америки: Бразилия, Аргентина, 
Мексика.



Началом нового, третьего периода в 
развитии мирового хозяйства предположительно можно 
считать последнее десятилетие XX в. 

Этот период можно считать началом новой эры развития 
мирового хозяйства. 

По сравнению с прежним периодом возросла степень 
формирования международных, а в ряде случаев — 
планетарных производительных сил, усилилось 
экономическое взаимодействие и взаимозависимость.

Развитые страны переходят в эру постиндустриализации, 
многие развивающиеся страны преодолевают экономическое 
отставание (Китай и НИСы), бывшие социалистические 
страны переходят к рыночной экономике.



В восточноевропейских странах происходят процессы 
формирования и складывания близких к западным 
государствам экономических и политических структур.

Вступление мирового хозяйства в новую фазу 
социально-экономического развития сопровождалось 
усилением разрывов в уровнях развития отдельных стран и 
подсистем. 

Произошли крупные сдвиги в развитии мирового 
производства, объемы которого в этот период возросли 
более чем в 6,5 раза, производство продукции 
обрабатывающей промышленности — в 9 раз, а объем 
внешней торговли — в 31 раз.



В развитии современного мирового хозяйства 
выделяется несколько этапов, включающих полный 
цикл: производство, распределение, обмен и 
потребление.

1 этап. 
Международно

е и 
национальное 
производство 

товаров и 
услуг

4 этап. 
Международно

е и 
национальное 
потребление 

товаров и 
услуг

3 этап. 
Международн

ый и
национальный 

обмен
товарами и 
услугами

2 этап. 
Международно

е и 
национальное 
распределение 

товаров и 
услуг



Современное мировое хозяйство 
неоднородно. В него входят государства, 
различающиеся социальной структурой, 
политическим устройством, уровнем развития 
производительных сил и производственных 
отношений, а также характером, масштабами и 
методами международных экономических 
отношений.

Мировое хозяйство на рубеже XXI столетия 
- глобальное по своим масштабам; оно 
основывается всецело на принципах рыночной 
экономики, объективных закономерностях 
международного разделение труда, 
интернационализации производства.



Система мировой экономики и международных 
экономических отношений (МЭ и МЭО)

опирается на международное разделение труда 
(МРТ)

Цель функционирования системы 
МЭ и МЭО

Удовлетворение человеческих 
потребностей

Основной субъект                    
системы МЭ и МЭО

Мировое сообщество

Активные субъекты               
системы МЭ и МЭО

Государства, 
международные организации, 
коллективные объединения, 

отдельные личности

Ключевые субъекты                
системы МЭ и МЭО

Международные альянсы, 
транснациональные компании, 

инвестиционные фонды



Основой мирового хозяйства, так же как 
и мирового рынка, является 
международное разделение труда (МРТ), 
представляющее собой специализацию 
отдельных стран на производстве отдельных 
видов продукции, которой страны 
обмениваются между собой, и других 
факторов производства. 

Мировое хозяйство включает все основные 
параметры мирового рынка и дополняет его 
новыми существенными чертами, 
связанными с международной мобильностью 
факторов производства.



Таким образом, мировое хозяйство 
предстает как более высокая, чем мировой 
рынок, стадия развития рыночной 
экономики, включающая помимо 
традиционной международной торговли 
вывоз капитала, международную миграцию 
рабочей силы и торговлю технологией, а 
также возникающие на этой основе 
международные по своему характеру 
предприятия. 



Регулируется мировое хозяйство с 
помощью мер национальной (например, 
предоставление государственных гарантий 
инвестиций) и межгосударственной 
экономической политики (например, 
заключение соглашений об избежании 
двойного налогообложения). 

В рамках мирового хозяйства экономика 
отдельных стран становится все более 

открытой и ориентированной на 
международное экономическое 

сотрудничество.



Реализация преимуществ МРТ в процессе 
международного обмена любой страны при 
благоприятных условиях дает, во-первых, получение 
разницы между международной и внутренней ценой 
экспортируемых товаров и услуг; во-вторых, 
экономию внутренних затрат из-за отказа от 
национального производства при использовании 
более дешевого импорта.

Основной тенденцией развития мировой 
экономики является движение к созданию единого 
планетарного рынка капиталов, товаров и услуг, 
экономическому сближению и объединению 
отдельных стран в единый мировой хозяйственный 
комплекс. 

Это позволяет говорить о тенденции 
глобализации мировой экономики.



Феномен глобализации можно 
рассматривать с двух сторон. 

На макроэкономическом уровне 
глобализация означает общее стремление 
стран и отдельных регионов к 
экономической активности вне своих границ. 

Признаки таких устремлений: 
либерализация, снятие торговых и 
инвестиционных барьеров, создание зон 
свободного предпринимательства и др.



На микроэкономическом уровне под 
глобализацией понимается расширение 
деятельности предприятия за пределы 
внутреннего рынка.

Другой тенденцией развития мировой экономики 
является образование региональных 
экономических блоков, или регионализация. 
Происходит экономическое сближение и 
взаимодействие стран на региональном уровне, 
формируются крупные региональные 
интеграционные структуры, развивающиеся в 
направлении создания относительно 
самостоятельных центров мирового хозяйства.



Для оценки уровня развития страны используется целый 
ряд показателей:

1. ВВП/ВНП или НД на душу населения.
2. Отраслевая структура национальной экономики 
(удельный вес обрабатывающей промышленности в 
экономике страны и др.).
3. Производство основных видов продукции на душу 
населения (производство электроэнергии на душу 
населения и др.).
4. Уровень и качество жизни населения (структура ВВП по 
использованию).
5. Показатели экономической эффективности 
(производительность труда, фондоотдача единицы 
основных фондов и др.).

Важнейшим условием при анализе этой группы 
показателей является необходимость рассмотрения их 
не по отдельности, а в связи друг с другом.



В аналитических целях в рамках мировой 
экономики страны делятся на три большие 
группы - индустриальные страны, 
развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой. 

Обычно в группы стран в мировой 
экономике объединяются страны, имеющие 
общие или близкие характеристики 
экономического развития, схожую 
институциональную структуру 
хозяйственного управления, близкие 
принципы организации производства и 
общие стоящие перед ними проблемы.



Тенденции и противоречия развития мирового 
хозяйства

Основные тенденции развития мировой экономики 
на современном этапе:



● Развитие интернационализации производства:
✔ интернационализация предполагает выведение 

производственного цикла за национальные 
рамки;

✔ степень интернационализации мировой 
экономики в настоящее время составляет почти 
половину мирового валового национального 
продукта

● Усиление международной миграции капитала:
✔ экспорт капитала в виде прямых инвестиций 

развивается быстрее, чем экспорт товаров;
✔ в настоящее время распространяются процессы 

слияния и приобретений предприятий



● Увеличение роли ТНК в развитии мирового 
хозяйства:





● Международная миграция рабочей силы из 
развивающихся стран в развитые страны:



Усиление международного разделения 
труда и углубление международной 

специализации
Экономические системы основаны на 

разделении труда, т.е. на относительном 
разграничении видов деятельности.

Международное разделение труда опирается 
на устойчивую и экономически выгодную 
специализацию отдельных стран по производству 
определенных видов продукции и ведет к 
взаимному обмену результатами производства 
между ними в соответствующих количественных и 
качественных отношениях.



Развитие Интернета как глобального средства 
деловых и личных коммуникаций

Интернет в системе связей с общественностью 
корпорации за нимает все более значимое место, 
данная тенденция будет развиваться, поскольку 
сегодня именно коммуникация в Сети в условиях 
растущего потенциала наиболее актуальных 
человекоориентиро ванных стратегий бизнеса, 
органических стратегий развития свя зей с 
общественностью предоставляет максимально 
эффективные возможности для формирования 
взаимодействия между компанией и ее целевыми 
аудиториями.



Формирование мирового валютного рынка.
Международный обмен товаров, услуг и капиталов 

вовлекает в свою орбиту валютный рынок. 
Импортеры обменивают национальную валюту на 

валюту той страны, где они покупают товары и услуги.
 Экспортеры , в свою очередь, получив экспортную 

выручку в иностранной валюте, продают ее в обмен на 
национальную валюту. 

Инвесторы, вкладывая капитал в экономику той или 
иной страны, испытывают потребность в ее валюте.

Рынок, на котором происходят международные сделки с 
валютами, называется международным (мировым) 
валютным рынком. 

Валютный рынок - это особый рынок, на котором 
осуществляются валютные сделки, то есть обмен валюты 
одной страны на валюту другой страны по определенному 
валютному курсу.



Противоречия развития мирового хозяйства  на 
современном этапе:

1. Обострение глобальной конкуренции между 
странами и между транснациональными 
воспроизводственными системами.

2. Получение развитыми странами и крупными 
ТНК основных преимуществ от глобализации.

3. Усиление поляризации между развитыми и 
развивающимися странами. 

4. Усиление зависимости развивающихся стран от 
условий внешних инвестиций и экспорта 
готовой продукции на мировой рынок.



5. Перемещение центра управления 
экономическими процессами с национального на 
интернациональный уровень.

6.Изменение параметров 
центропериферического строения мирового 
хозяйства.

7.Подавление крупными ТНК национального 
производства в развивающихся странах.

8.Возникновение ряда экологических, 
демографических, энергетических угроз.

9.Размывание государственных национальных 
границ.

10.Появление тенденций антиглобализма.



● 11. Обострение глобальной конкуренции между 
странами и между транснациональными 
воспроизводственными системами 
(объединяющими несколько национальных систем 
производства на мировом рынке).

● Получение развитыми странами и крупными ТНК 
основных преимуществ от процесса 

глобализации:
сосредоточение основного мирового 
товарооборота в развитых странах и крупных ТНК;
контроль над наиболее значимыми международ-
ными институтами;
возможность более эффективного использования 
результатов глобализации



и противостояния ее негативным социально-
экономическим последствиям, что порождает 
угрозу возникновения конфликтов на 
региональном, национальном и 
интернациональном уровнях.

● Усиление поляризации между развитыми и 
развивающимися (т.е. отстающими в 
экономическом развитии) странами.

Это связано с изменениями в технологиях, в состоянии 
общественных институтов — от доминирующих форм 
экономической организации и механизмов государственного 
управления до системы ценностей и идеологии, а также и 
возможности технологического рывка при глобальном 
переходе к новому технологическому укладу, связанному с 
«цифровой экономикой».



Усиление зависимости развивающихся 
индустриальных государств от условий внешних 

инвестиций и экспорта готовой продукции на 
мировой рынок

Неограниченная конкуренция иностранных 
товаров и капитала, связанная с наиболее 
высоким уровнем накопления, концентрации и 
централизации капитала в западных странах, 
разрушительно действовала на многие 
традиционные производства и создавала 
высокий инвестиционный барьер на пути 
формирования промышленного капитала.



● Перемещение центра управления мировыми 
производственными процессами с национального 
на интернациональный уровень.

● Ослабление возможностей национальных 
государств по эффективному использованию 
традиционных рычагов макроэкономического 
регулирования (установление импортных 
барьеров, экспортных субсидий, курса 
национальной валюты, ставки рефинансирования 
Центрального банка и т.д.).

● Изменение параметров центропериферического 
строения мирового хозяйства (соотношения 
степени  влияния и возможностей центра и                
периферии).



● Подавление крупными ТНК национального 
производства в развивающихся странах:

покупка местных предприятий не для 
реорганизации, а для свертывания конкурентного 
производства;
использование дешевой рабочей силы и 
природных ресурсов в экономически 
слаборазвитых странах;
инвестирование прибыли за пределы стран;
вмешательство в политическую жизнь других 
стран, поддержка выгодных политических 
лидеров.



● Возникновение ряда угроз (экологических, демо-
графических, энергетических, проблем 
безопасности и борьбы с международным 
терроризмом). 

● Постепенное размывание государственных 
национальных границ.

● Появление тенденций антиглобализма 
(нарастание возмущения из-за того, что в руках 
небольшого количества игроков из индустриально 
развитых стран сосредоточен контроль над 
международными экономическими отношениями, 
распределением мирового ВВП и природных 
ресурсов).

● Современное состояние мира – это            
противоречивое единство.



● Успешное разрешение противоречий возможно 
только при развитии сотрудничества и принятии 
всеми субъектами мирового хозяйства взаимных 
обязательств. 

● Необходим поиск оптимальных 
институциональных форм (современная система 
институтов глобального управления включает в 
себя вертикальные (функциональные) и 
горизонтальные (территориальные) 
межгосударственные структуры).



Природно-ресурсный потенциал мирового 
хозяйства

● Мировое хозяйство функционирует на базе 
экономических (природных, трудовых, 
капитальных) ресурсов.

● Экономические ресурсы в своей совокупности 
образуют потенциал национальной и мировой 
экономики.

● Природные ресурсы являются одним из факторов 
развития мировой экономики.

● Природные ресурсы достаточно разнообразны 
(земельные, водные, лесные, биологические, 
климатические, минеральные ресурсы).

● Природные ресурсы взаимосвязаны между 
собой.



Основные показатели развития мирового 
хозяйства

Для сравнительного анализа экономического 
развития отдельных национальных хозяйств и 
сложных мирохозяйственных связей необходима 
система надежных показателей.

В мировой практике используется система национальных счетов (system of 
national account) СНС. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных показателей развития 
экономики на макроуровне, сформулированную в категориях и терминах 
рыночной экономики. 

Концепции и определения СНС предполагают, что характеризуемая с ее 
помощью экономика функционирует на основе рыночных механизмов и 
институтов. 

В современном мире CНC — это тот универсальный экономико-
статистический язык, на котором общаются между собой экономисты всех школ 
и направлений, государственные деятели и политики, статистики и социологи, 
финансисты и др.



Важное место СНС занимает в деятельности 
международных экономических организаций, 
например таких, как 

-Организация Объединенных Наций (ООН), 
-Международный валютный фонд (МВФ),
-Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), 
которые не только используют данные СНС в своих 
аналитических отчетах и прогнозах, но и вносят в ее 
развитие большой вклад, распространяя 
сравнимые в международном плане данные о 
важнейших показателях мировой экономики.



Следует отметить, что Россия, а равно и другие 
страны с переходной экономикой, стала проявлять 
интерес к СНС сравнительно недавно, и связано 
это было главным образом с процессом 
трансформации плановой экономики в рыночную, 
с необходимостью использования такой системы 
показателей, которая адекватно описывает 
структуру и механизм функционирования 
рыночной экономики. 



Центральным показателем СНС является 
валовой внутренний продукт (ВВП) — это 
стоимость конечных товаров и услуг, 
произведенных резидентами данной страны за 
определенный период времени, в ценах 
конечного покупателя.

В приведенном определении ключевые слова — конечные 
товары и услуги. 

Это означает, что в состав ВВП входят товары, которые 
использованы на конечное потребление, накопление и экспорт, и в 
него не включаются промежуточные товары и услуги, 
израсходованные в процессе производства в виде сырья, 
материалов, топлива, энергии и т.п. 

Включение в ВВП промежуточных продуктов означало бы повторный счет, 
так как стоимость промежуточных продуктов входит в состав стоимости 
конечных товаров и услуг. 

Например, стоимость проката входит в стоимость машины и 
оборудования, стоимость зерна — в стоимость хлеба и т.д.



Второй важнейший макроэкономический 
показатель — валовой национальный продукт 
(ВНП). 

Различие между ВВП и ВНП состоит в 
следующем. 

ВВП подсчитывается по территориальному 
принципу, т.е. учитывает совокупную стоимость 
продукции сферы материального производства и 
сферы услуг независимо от национальной 
принадлежности предприятий, расположенных на 
территории данной страны. 

ВНП учитывает стоимость всего объема 
продукции и услуг в национальной экономике 
независимо от местонахождения национальных 
предприятий (в своей стране или за рубежом)



● ВЫВОДЫ:
● Таким образом, мировое хозяйство 

представляет собой совокупность наци 
ональных экономик стран мира, связан ных 
между собой мобильными факто рами 
производства. 



● Формирование мирового хозяйства – 
объективный процесс, который имеет 
достаточно четкие количественные и 
качественные характеристики и 
оказывает все возрастающее влияние на 
развитие человечества.



● Экономическая политика государств 
направлена на поддержку международного 
движения товаров и факторов производства на 
двусторонней и многосторонне основе. 

● Практически все факторы производства 
обладают международной мобильностью, то есть 
могут перемещаться из страны в страну. 

● Степень мобильности зависит от 
функционального типа, к которому относится 
каждый конкретный фактор. 

Хорошая обеспеченность страны развитыми и специальными факторами, 
которые более мобильны в международном плане, может гарантировать ей 
стабильное лидирующее положение в мировом хозяйстве, по крайней мере в 
узкой номенклатуре продукции.



Вопросы и задания для самоконтроля 
1.Дайте общую характеристику понятию 

«мировая экономика». 
2.В чем отличие понятия «международная 

экономика» от «мировой экономики»? 
3.Какие формы международных экономических 

отношений вам известны?
4.Раскройте основные черты отдельных 

периодов развития мирового хозяйства, 
предварительно выделив их. 

5.Какие показатели используют для 
сравнительного анализа экономического 
развития отдельных стран?



Спасибо за внимание


