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• 1 вопрос. Мировая экономика – 
причины                                              и 
условия формирования

• 2 вопрос. Международное разделение 
труда и его формы

• 3 вопрос. Экономическая интеграция 
как ведущее направление в 
современном МРТ



Основные понятия МЭ
• Мировая экономика (мировое хозяйство) – это 

совокупность национальных экономик (хозяйств) 
суверенных государств.

• Международные экономические отношения 
(МЭО) – это хозяйственные связи, которые 
устанавливают между собой группы стран, 
отдельные страны и находящиеся на их территории 
частные субъекты с целью удовлетворения своих 
производственных и непроизводственных 
потребностей

• Мировой рынок – это торговые отношения на 
международном уровне.

• Мировая система – это система экономических и 
политических международных отношений 
государств.



Формы МЭО:

1) международная торговля товарами и 
услугами – это одна из важнейших
форм проявления МЭО;
2) международное движение капитала;
3) международная валютно-расчетная 
система;
4) международная миграция рабочей силы;
5) международный информационно-
технологический обмен;
6) сотрудничество в решении глобальных 
проблем человечества.



Субъекты мировой экономики:

- государства,

- транснациональные корпорации (ТНК),

- международные экономические 
организации,

- интеграционные объединения



Развитие мировой экономики

• Первый период – конец ХIХ века - 
20-30-е                                годы ХХ века

• Второй период – конец 40-х-80-е годы  
ХХ столетия

• Третий период – последнее 
десятилетие ХХ века и начало ХХI века  



Периоды развития мирового 
хозяйства

1. 1870–1920 гг. Характеризуется быстрым 
развитием внешнеэкономических связей, 
усилением международного движения факторов 
производства, открытости хозяйств. Усилению 
перемещения капитала способствовал золотой
стандарт, утвердившийся с 1867 года. Для него 
характерно свободное перемещение золота и 
обратимость национальных валют в золото.
2. 1920–1940 гг. Характеризуется 
разъединительными процессами в хозяйственных 
связях западных стран. Важное влияние на этот 
процесс оказали две мировые войны. Перевод 
национальных экономик на военные рельсы, 
физическое уничтожение огромных 
производственных и людских ресурсов в ходе 
войны. Экономическое разграбление 
захваченных территорий нарушили прежние 
хозяйственные связи.



3. 1950–1980 гг. Этот период протекал в условиях 
интенсивного роста вы-воза 
предпринимательского капитала в мировой 
капиталистической экономике.
Главной силой в производственных связях стали 
ТНК, являющиеся носителями единичного 
разделения труда.
4. С 1990 г. начинается четвертый период в 
развитии мирового хозяйства.
Возрастание хозяйственной целостности мира 
обеспечивается новыми параметрами социально-
экономического развития. Распадается 
социалистическая система и Советский Союз.
Изменяется социальная структура этих стран, 
преобразуясь в рыночную. 
К началу XXI века произошло восстановление 
экономического и социального единства мировой 
хозяйственной системы.



• Национальные государства – основной 
субъект мирового хозяйства, осуществляющий 
международную хозяйственную деятельность. 
Главная цель государств – создание условий, 
при которых происходило как можно более 
широкое развертывание имеющихся и 
создаваемых ресурсов в соответствии с 
растущим уровнем производительности и 
высокими требованиями мирового рынка. 
Государство делает все, чтобы повысить 
конкурентные преимущества своих 
экономических операторов. Тем самым 
принимает меры по созданию делового климата 
в стране.



Динамика процесса вывоза 
капитала

 
 

 

III этап  90-е гг. ХХ в. – н. ХХI в.

Промышленно развитые 
страны

Развивающиеся страны и 
страны переходного периода

 II этап  60-е – 80-е гг. ХХ в. Встречное движение 
капитала

Развитые страны Развитые страны

I этап   к. ХIХ – н. ХХ вв.  Односторонний вывоз 
капитала

Развитые страны Колонии и зависимые страны



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СТРАН В 
СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
•  1. Промышленно-развитые страны

• 2. Развивающиеся страны

• 3. Страны с переходной экономикой



Типология стран мира по 
стандартной классификации:

• - развитые страны рыночной экономики,

• - развивающиеся страны,

• - страны с переходной экономикой.

Эти три группы стран формируют 
структуру мировой экономики и 
характеризуются определенными долями 
в населении мира, валовом мировом 
продукте и в мировой торговле.



Изменения в типологии
В 2004 году Международный валютный фонд (МВФ) изменил 
подходы к классификации стран. 
Он выделяет только две группы стран: 
- «промышленно развитые страны» и 
- «другие страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся
страны». 
Классификация включает только страны МВФ и не включает 
страны, экономика которых не подвергается мониторингу со 
стороны МВФ (например, Куба, КНДР). В классификации не 
участвуют страны, где база данных по экономике не 
сформировалась, например Афганистан, Либерия. В 
статистике учитывается только страна. Страна совпадает с 
понятием «экономика», но оно не тождественно государству.



Основа дифференциации 
стран:

• - уровень экономического развития,

• - социальная структура экономики,

• - тип экономического роста,

• - характер внешнеэкономических связей 
и т. д.



Ж.Делор –председатель Комиссии 
европейских сообществ (КЕС)

• «Применительно к любой стране, 
большой или малой, беспредельное 
упоение суверенитетом, стремлением 
отгородиться от партнёров таможнями, 
собственной валютой и иными 
барьерами в наши дни выглядит как 
безрассудный экономический нонсенс, 
неизбежно ведущий к проигрышу».



Франклин Д. Рузвельт (1882-1945)

• Избран президентом 
США в 1933г.

• Правительством 
были осуществлены 
реформы под 
названием «новый 
курс» Рузвельта.

• Основы политики 
«нового курса» были 
заложены за 100 
дней.



У. Черчиль, Ф.Рузвельт, И.Сталин 
Ялтинская конференция 1945 г.



Вопрос 2. Международное 
разделение труда

• Международное разделение труда 
(МРТ) представляет собой 
преимущественное развитие тех или 
иных видов производства в разных 
странах в зависимости от природных 
ресурсов, которыми они обладают, 
особенностей климата и имеющегося 
научно-технического потенциала. 



Цель МРТ: необходимость и невозможность 
повышения экономической эффективности 
производства той или иной продукции, для стран 
– получение экономической выгоды.
Движущая сила МРТ: необходимость и 
невозможность повышения производительности 
труда, что является условием экономического и 
социального прогресса.
База МРТ:
- специфика обеспеченности различных стран 
факторами производства,
- стремление наиболее эффективно 
использовать их деятельности для реализации ее 
результатов на мировом рынке.



• Факторы производства:
- труд,
- земля,
- капитал,
- технология,
- информация.
• Международное разделение факторов 

производства – исторически сложившееся или 
приобретенное сосредоточение отдельных 
факторов производства в различных странах, 
являющееся предпосылкой производства ими 
определенных товаров, экономически более 
эффективного, чем в других странах.



Типы МРТ:

- общий – предполагает международный 
межотраслевой обмен на уровне товаров 
обрабатывающих и добывающих отраслей, 
например, аграрные и индустриальные страны.
- частный – приводит к развитию и преобладанию 
мировой торговли изделиями различных 
отраслей и производств, главным образом, это 
внутриотраслевой обмен.
- единичный – означает специализацию страны 
на определенных этапах производства (узлах, 
деталях, полуфабрикатах), а также стадиях 
технологического цикла.



ЭТАПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Зарождение МРТ. 
Мануфактурный период развития 
машинного производства (ХVIII в.)

Эпоха промышленного 
переворота (к. ХIХ в.)

Развитое машинное 
производство Индустриальное 

общество
(сер.XX-н.XXIвв.) 



Степень и формы вовлечения национальных 
экономик в МРТ характеризуются  следующими 

закономерностями: 

1. чем ниже уровень технико-экономического 
развития страны, тем менее она открыта 
для других государств в силу 
ограниченных возможностей; 

2. чем меньше по размерам национальная 
экономика, тем больше ее открытость для 
международного обмена из-за 
невозможности обеспечить население 
достаточным количеством разнообразных 
продуктов; 



3. аграрные и аграрно-индустриальные 
национальные экономики ориентируются 
на поставку на мировой рынок ресурсов и 
сырья, а индустриальные – конечных 
продуктов; 

4.  если государство проводит политику 
преимущественного развития экспорта, то 
оно больше участвует в 
интернациональных процессах, если же 
акцентирует внимание на сокращении 
импорта и замещении ввозимых товаров 
отечественными, то – меньше.



ФОРМЫ МРТ

1. Международная 
специализация производства 
(МСП)

2. Международная кооперация 
производства (МКП)



МСП- это форма МРТ, при которой 
происходит концентрация однородного 
производства на основе национального 

производства страны
• Межотраслевая специализация при 

которой страны развивают отдельные 
отрасли экономики

• Внутриотраслевая специализация, при 
которой государство развивает все 
отрасли, но особое внимание уделяет 
тем или иным видам производства в 
отдельно взятых отраслях



Основные виды МСП

• Предметная (производство готовых 
продуктов)

• Подетальная (производство частей, 
компонентов продуктов)

• Технологическая (осуществление 
отдельных технологических операций: 
сборка, сварка, окраска, термическая 
обработка и т.д.)



МКП – это объединение (кооперирование) 
производственных усилий стран с целью развития 
производства и получения экономической выгоды

Формы международной кооперации 
производства
1.  согласования между государствами своих 
экономических и технических политик;
2. обмен пакетами технологий и трудовыми 
кадрами 
3. осуществление совместных производственных 
проектов;
4. введение в оборот коллективной валюты 
 Наивысшей ступенью МКП выступает 
экономическая интеграция или 
взаимопереплетение национальных экономик 
таким образом, что по отдельности 
функционировать они уже не могут. 



Вопрос 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ
• МЭИ - ЭТО ПРОЦЕСС 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ НА 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ И В 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ.



•Международные экономические 
организации осуществляют 
хозяйственную и финансовую 
деятельность. 

•Это крупные международные банковские 
и финансовые структуры, созданные на 
взносы стран-членов и пополняющие 
свои счета за счет финансовой 
деятельности.



ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

• территория в рамках которой отменяются торговые 
ограничения и таможенные пошлины

Зона свободной торговли

• территория, где устанавливается зона свободной торговли, а 
также оговариваются условия взимания таможенных пошлин 
между государствами

Таможенный союз

• территория, где действуют первые две формы плюс 
регулируются вопросы взаимодействия валют

Финансовый союз

• территория, где действуют все три вышеназванные формы 
интеграции, а также проводится единая экономическая политика 
государств

Единый рынок



ОСНОВНЫЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ МИРА
Европейский союз 

(ЕС)

Североамериканск
ая ассоциация 

свободной торговли 
(НАФТА)

Содружество 
независимых 

государств (СНГ)

Ассоциация стран 
Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН)

Азиатско-
Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество 

(АТЭС) 



 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС, НАФТА и АТЭС

Характеристики ЕС (с 1958) НАФТА (с 1988) АТЭС (с 1989)

Число стран на начало 
2000-х

16 3 21

Уровень интеграции Экономический союз Зона свободной 
торговли

Формирование зоны 
свободной торговли

Распределение сил 
внутри блока

Полицентричность при 
общем лидерстве 
Германии

Моноцентричность 
(США – 
абсолютный 
лидер)

Полицентричность при 
общем лидерстве 
Японии

Степень 
разнородности стран-
участниц

Наиболее низкая Средняя Наиболее высокая

Развитие органов 
наднационального 
управления

Система органов 
наднационального 
управления (Совет ЕС, 
Европейская комиссия, 
Европарламент и др.)

Специальных 
органов 
наднационального 
управления нет

Органы 
наднационального 
управления уже есть, 
но не играют большой 
роли

Доля в мировом 
экспорте в 1997

40% 17% 42%
(без стран НАФТА – 
26%)



 КРУПНЕЙШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Название и дата основания Состав
Интеграционные организации Латинской Америки
Латиноамериканская зона свободной 
торговли (LAFTA) – с 1960

11 стран – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор

Карибское сообщество (CARICOM) – с 1967 13 стран – Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, 
Доминика, Гайана, Гренада и др.

Андская группа (Andian Group) – с 1969 5 стран – Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор

Общий рынок стран Южного Конуса 
(MERCOSUR) – c 1991

4 страны – Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай

Интеграционные объединения Азии
Организация экономического сотрудничества 
(ECO) – с 1964

10 стран – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, 
Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 
Узбекистан

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(ASEAN) – с 1967

6 стран – Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины

Экономическое сообщество БИМСТ 
(BIMST-EC) – c 1998

5 стран – Бангладеш, Индия, Мьянма, Шри-Ланка, Таиланд

Интеграционные объединения Африки
Восточноафриканское сообщество (EAC) – с 
1967, повторно с 1993

3 страны – Кения, Танзания, Уганда

Экономическое сообщество 
западноафриканских государств (ECOWAS) – 
с 1975

15 стран – Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея 
Бисау и др.

Общий рынок Восточной и Южной Африки 
(COMESA) – с 1982

19 стран – Ангола, Бурунди, Заир, Замбия, Зимбабве, Кения, 
Коморы, Лесото, Мадагаскар, Малави и др.

Союз арабского Магриба (UMA) – с 1989 5 стран – Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис

Составлено по: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются 
страны СНГ. М., 2001



Евразийское Экономическое 
Сообщество (ЕврАзЭС)

• Подписанный в 2000г. президентами пяти стран 
(Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана)

• 25 января 2006 г. был подписан протокол о 
присоединении к организации Узбекистана. В 
октябре 2008 г. Узбекистан приостановил 
участие в работе органов ЕврАзЭС.

• С мая 2002 г. статус наблюдателей при ЕврAзЭС 
имеют Украина и Молдова, с января 2003 г. 
- Армения. Им также обладают 
Межгосударственный авиационный комитет 
(МАК), Евразийский банк развития (ЕАБР).



Заседание Межгоссовета ЕврАзЭС, Москва,
 9 декабря 2010 года





Таможенный союз 2010 год
• Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Российская Федерация в соответствии с Договором от 6 
октября 2007 года учредили Комиссию таможенного союза 
- единый постоянно действующий регулирующий орган 
таможенного союза. 

• Правила процедуры Комиссии таможенного союза также 
являются правовой основой деятельности Комиссии 
таможенного союза.

• Высшим органом таможенного союза являются 
Межгосударственные Советы на уровне глав государств и 
глав правительств.

• В Межгосударственный Совет на уровне глав государств 
входят: Президент Республики Беларусь, Президент 
Республики Казахстан, Президент Российской Федерации.



ЕЭП – Единое экономическое 
пространство

• 2011 год
• Россия, Казахстан, Белоруссия



Евразийский экономический союз 

• Евразийский экономический союз - 
международное интеграционное 
экономическое объединение, 
участниками которого являются Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия. 

• Союз начал работу 1 января 2015 г.; 
заменил собой Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС, 
действовало в 2000-2014 гг.).





Участники Евразийской экономической комиссии

• Председатель коллегии Евразийской 
экономической комиссии Виктор Христенко, 

• премьер-министр Армении Овик Абраамян,
•  премьер-министр Белоруссии Андрей 

Кобяков, 
• премьер-министр Казахстана Карим Масимов, 
• премьер-министр России Дмитрий Медведев 
• премьер-министр Киргизии Джоомарт 

Оторбаев
• В 2015 г. председательство в ЕАЭС 

осуществляла Белоруссия. С 1 февраля 2016 г. 
председательство перешло к Казахстану.


