
Становление и сущность 
мирового хозяйства. 

Закономерности и тенденции 
развития. 

Вопросы:
1.  Мировая экономика как наука, ее предмет, 

метод и задачи.

2. Этапы становления мирового хозяйства, его 
структура и субъекты.

3. Особенности и основные черты современного 
мирового хозяйства, тенденции его развития.



1. Мировая экономика как наука, ее 
предмет, метод и задачи.



Становление современной мировой экономики 
объективно было предопределено закономерностями 
развития производства и международного разделения 
труда. 

Мировая торговля является одним из важнейших 
факторов экономического роста, а также удовлетворения  
потребностей национальных хозяйств в разнообразных 
товарах и услугах. 

Мировая экономика является сложной системой, 
включающей в себя множество составляющих элементов. 
Основу этой системы образуют международное и 
национальное производство материальных и духовных 
благ, их распределение, обмен и потребление. 



Мировое хозяйство не может развиваться без 
определенного порядка, основанного на нормах 
международного публичного и частного права, которые 
регулируют экономические отношения между государствами, 
экономическими объединениями, юридическими и 
физическими лицами. Соблюдение установленных 
конвенционных и обычных норм обеспечивается самими 
государствами и коллективными формами контроля за 
соблюдением международного права, которым занимаются 
различного рода международные организации.  
      

Мировая экономика – совокупность национальных 
хозяйств, находящихся в постоянной динамике, обладающих 
международными связями и сложнейшим взаимовлиянием. 
Мировая экономика подчиняется объективным законам 
рыночной экономики, является противоречивой, но вместе с 
тем целостной экономической системой.



Процессы взаимодействия стран носят 
диалектический характер. Диалектика международных 
отношений состоит в том, что стремление к 
экономической независимости, к укреплению 
национальных хозяйств приводит в итоге к большей 
открытости национальных экономик, к объединению 
государств в группировки. 
Поэтому, основной метод исследования в мировой 
экономике – диалектический. Этот метод исходит из того, 
что в природе все явления и отношения находятся в 
процессе развития и изменения, что развитие идет от 
простого к сложному, от низшего к высшему, движущая 
сила развития есть единство и борьба 
противоположностей. 



     В предмет исследования мировой экономики входит изучение 
МЭО и механизм их реализации.
     Мировая экономика изучает специфику действия 
экономических законов в интернациональной сфере.
     Как наука мировая экономика сложилась в начале ХХ в. 
Первоначально она развивалась в рамках общей 
экономической теории, составляя там особый раздел.
      Мировая экономика как учебная дисциплина изучает и 
объясняет основные процессы и явления экономической жизни 
мирового сообщества.
     Задачи мировой экономики – выявить общие тенденции, 
закономерности, противоречия и показать их влияние на 
мировое хозяйство в целом и отдельные его части. 



2. Этапы становления 
мирового хозяйства, его 
структура и субъекты.



Мировое хозяйство является исторической и 
политико-экономической категорией, и  каждому 
конкретному историческому этапу его развития 
соответствуют определенные масштабы и 
уровень производства, интернационализация 
хозяйственной жизни и социально-
экономическая структура.



 1 этап – время процветания 
Римской империи. В этот 
период начала формироваться 
целостная мировая экономика 
на основе постепенного 
развития торговых связей 
между отдельными странами.



Пять тысяч лет назад 
жители Египта торговали 
с соседними племенами, 
покупая у них древесину, 
металлы, скот в обмен на 
продукты египетского 
ремесла и земледелия.
Они также 
организовывали 
экспедиции для 
хозяйственного освоения 
новых земель. 



В это же время жившие на территории России 
племена обменивались товарами с соседними и 
отдаленными регионами мира. Медные и 
бронзовые изделия с Кавказа и Южного Урала и 
Сибири расходились по всей Евразии.
К международной торговле товарами стали 

подключаться торговцы услугами. Финикийские 
и греческие купцы не только торговали по всему 
Средиземноморью товарами, но и оказывали 
услуги по перевозке грузов и иноземных 
пассажиров.



Район Средиземноморья и Черного моря 
вместе с прилегающими странами Западной 
Азии стал тем регионом мира, где еще в 
глубокой древности зародилось ядро мирового 
хозяйства. 
Постепенно к нему присоединялись другие 
хозяйственные регионы мира – вначале Южная 
Азия, затем Юго-Восточная и Восточная Азия, 
Россия, Америка, Австралия и Океания, районы 
Тропической Африки.



 2 этап – приходится  на эпоху великих 
географических открытий ХV-XVI в. Эти 
открытия привели к ускоренному развитию 
мировой торговли, она стала приобретать 
особо важное значение. 
Экспедиции Колумба, Васко да Гамы, 
Магеллана, Ермака раздвинули пределы 
мирового рынка во много раз, присоединив к 
нему новые регионы. 
Всемирное хозяйство этого периода только 
складывалось, было ограниченным, так как 
оставалось сферой приложения только 
купеческого капитала.



 3 этап – конец XIXв. начало ХХв. Время после 
промышленного переворота. В этот период развивалось 
массовое производство, большое развитие получили 
международные производственные связи, появились 
первые международные монополии, выросла миграция 
рабочей силы и капитала, произошло экономическое и 
территориальное разделение мира. 
Распространение рыночных отношений, появление в 
XIX в. машинной индустрии и современных средств 
транспорта и связи также оказали большое влияние на 
развитие мировой торговли.



Хозяйственные связи с новыми регионами 
упрочились после начала массового фабричного 
производства готовых изделий в Западной Европе, а 
затем в Северной Америке, России и Японии.
Их сбыту способствовали пароходы, железные 
дороги, телеграф, появившиеся в малодоступных 
уголках мира.
Россия на мировом рынке выступала как: 

📫  - экспортер зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции, а также древесины в западную Европу; 

📫 - поставщик готовых изделий в соседние азиатские 
страны;

📫  - импортер западноевропейских готовых изделий, 
материалов и полуфабрикатов.



Потоки факторов производства первоначально шли в одном 
направлении – из небольшой группы наиболее развитых стран в 
менее развитые.

Британский, французский, бельгийский, голландский и 
немецкий капиталы стали заметным элементом накопления 
капитала в Америке и России.

Эмигранты из Европы стали осваивать просторы Северной 
Америки, Южной Африки, Австралии.

Западные предприниматели стали доносить во все уголки 
мира такие достижения как электричество, двигатель 
внутреннего сгорания, механические средства передвижения.



Капитал, предпринимательские способности и 
технологию стали не только импортировать, но и 
экспортировать среднеразвитые страны (включая 
Россию), а в экспорте рабочей силы стали принимать 
участие слаборазвитые страны.



Россия

Россия стала прибегать:
1. К использованию иностранного 

ссудного капитала (первый внешний 
заем был сделан Екатериной II в 1769 
г. у голландских банкиров).

2. К привлечению иностранного 
предпринимательского капитала 
(первая иностранная компания – 
«Немецкое континентальное газовое 
общество» - начала свою деятельность 
в России в 1855 г.).

3. Россия сама с конца XIX в приступила 
к экспорту капитала (в соседние 
азиатские страны).



С конца XIX в в России  
стала использоваться 
иностранная рабочая 
сила (иранские рабочие 
работали на бакинских 
нефтепромыслах, 
китайские рабочие 
участвовали в 
строительстве 
Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали).



Становление массового производства, рост мирового 
движения товаров, услуг и факторов производства 
способствовали перерастанию мирового рынка в 

мировое хозяйство. 



 4 этап – начало ХХ в. до 30-х годов. В этот период наблюдается 
общая неустойчивость экономических связей, вызванная 1 
Мировой войной. В 1917 году из мировых хозяйственных связей 
выпадает Россия, появляется 2 типа мирового хозяйства: 1) 
социалистический и 2) капиталистический.



В 1917 г. из мирохозяйственных связей оказалась 
исключенной Россия, экономическая блокада которой, 
проводимая западными странами, не могла привести к 
восстановлению мирохозяйственных связей на прежней 
основе. 
Глубокий кризис мирового хозяйства сопровождался 

нарастающей неустойчивостью экономических связей, 
вызванной первой мировой войной. 
Далее, мировой экономический кризис («Великая 

депрессия») конца 1920-х – начала 30-х гг. привел к общему 
снижению роли экспорта товаров и капитала в мировом 
хозяйстве, усилил значение национальных сфер производства 
и сбыта. 



       5 этап – после 2 Мировой войны до конца 80-х годов. После 
2 Мировой войны появились первые интеграционные 
группировки. В начале 70-х годов распалась колониальная 
система и в мире появилась большая группа стран, которая 
активно включилась в мировые хозяйственные связи. Среди 
развивающихся стран стали выделяться наиболее 
индустриальные страны: Южная Корея, Сингапур. В середине 
70-х годов меняется экономическое доминирование США, 
появляется 3 центра мирового экономического развития: США, 
Западная Европа, Япония.  



       6 этап – начало 90-х годов до наших дней. Характеризуется 
распадом мировой социалистической системы и появлением 
новой группы стран с экономикой переходного типа. На данном 
этапе возникает острая необходимость совместного решения 
глобальных проблем современности.

 В настоящее время выделяют следующие субъекты мирового 
хозяйства:
     - национальные хозяйства (страны);
     - региональные интеграционные группировки;
     - транснациональные корпорации (ТНК);
     - международные организации.
        Для всех субъектов характерно как взаимодействие, так и 
противостояние. В перспективе возможно появление нового 
субъекта, основанного на смешанной межгосударственной 
собственности.



3. Особенности и основные черты современного 
мирового хозяйства, тенденции его развития.



Современный этап развития мирового хозяйства 
характеризуется следующими особенностями:

1. Решающее значение имеет динамизация современного мира. 
Она происходит под влиянием НТП и ряда других 
взаимосвязанных факторов. Ускорение темпов 
экономического развития оказывает влияние на всю систему 
мировой экономики.

2. Разворачивается структурная революция, означающая 
зарождение новой модели производственной структуры 
мирового хозяйства. Главной тенденцией в этом процессе 
становится постиндустриализация, т.е. переход от 
индустриального общества к постиндустриальному, что ярко 
проявляется в формировании и развитии «новой экономики» 
и информатизации общества.



3. Бурно развиваются социально-политические процессы, которые 
определяют социально-экономическую дифференциацию стран и 
регионов. Меняются критерии и состав основных группировок 
государств.

4. Происходят изменения в использовании человечеством ресурсов. 
Возрастает роль человеческого фактора, повышается внимание  к 
окружающей среде. 

5. В огромной степени увеличилась криминализация современного мира. 
Организованная преступность достигла международного масштаба. 
Транснациональная преступность превратилась в одну из острейших 
проблем современности.

 6. В развитии экономики начала XXI века действуют две тенденции. Наряду 
с унификацией, современному миру присуща дифференциация, в 
результате которой он становится более разнообразным, 
полицентричным. Это повышает роль согласований и международного 
регулирования.


