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Р. А. Логуа
Мировая экономика


 
ВВЕДЕНИЕ


 
В последние годы, произошедшие изменения в мировом хозяйстве нашли отражение


в соотношении и расстановке основных экономических сил между странами и регионами.
Меняется конфигурация мирового хозяйства: усиливается геополитическое влияние США. В
число крупнейших мировых держав вошел Китай, бурно развивается Азиатско-Тихоокеанский
регион. Западные страны стремятся установить контроль над природными и экономическими
ресурсами России. Кардинально меняются устоявшиеся схемы международного разделения
труда. В связи с этим, исследование происходящих процессов в мировой экономике, представ-
ляет собой довольно интересную и вместе с тем, сложную проблему.
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1. СТРУКТУРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА


 
 


1.1. Периодизация и развитие мирового хозяйства
 


Со времен своего формирования и развития мировое хозяйство прошло достаточно дол-
гий путь развития. Сегодня мы с вами наблюдаем довольно бурное возрастание масштабов
хозяйственной деятельности отдельных стран, диверсификацию мирохозяйственных связей,
углубление международного разделения труда.


К концу второго тысячелетия, в мире практически уже не осталось стран, не взаимодей-
ствующих между собой в экономической и прочих сферах, не находящихся на разных ступе-
нях подключения к сложной системе мирохозяйственных связей и взаимозависимости.


Именно поэтому на современном этапе понятия «мировая экономика», «мировое хозяй-
ство» находят столь частое и широкое применение и в специальной литературе, и в материа-
лах средств массовой информации. При наличии разнообразных и сложных проблем все более
очевидна целостность мира в хозяйственном отношении.


Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств сложилось сравнительно
недавно. Мировая торговля и мирохозяйственные связи стали приобретать новое качество
после великих географических открытий в XV – XVI вв. В свою очередь великие географи-
ческие открытия это не только открытие новых земель, континентов. Они явились результа-
том развития науки, техники, экономики. Это результат длительного исторического развития
человечества и созданных им производительных сил, что закономерно вело ко все большей
дифференциации общественного производства и разделению труда не только внутри возник-
ших к тому времени государств и существовавших государственно-территориальных образо-
ваний (княжеств, герцогств и т.д.), но и между ними.


Нельзя не отметить, что особое место в развитии межрегиональных и межконтиненталь-
ных связей сыграл морской транспорт. Открытие Колумбом Америки в 1492 дало мощный
импульс развитию судоходства. Уже спустя вceгo пятьдесят лет общая площадь известной
европейцам территории возросла в шесть раз. Территориальная база торговли достигла для
того времени гигантских размеров. Именно тогда торговля стала принимать действительно
международные масштабы, и с тех пор и по настоящее время основная масса грузов внешней
торговли перевозится морем. Сегодня примерно 80 % грузов в международном сообщении
перевозится морским транспортом.


В XVI  в. основные торговые пути стали смещаться из Средиземного моря в Индий-
ский и Атлантический океаны. Одним из влажнейших последствий развития морских сооб-
щений стал колониализм. Экономически сильные в тот период такие страны, как Велико-
британия, Испания, Португалия, Голландия и некоторые другие захватили новые земли и
эксплуатировали доставшиеся им природные и трудовые ресурсы в соответствии с господство-
вавшими тогда политическими, экономическими и моральными принципами. Стpoгo говоря,
уже тогда были заложены основы международного разделения труда общего типа: колонии
занимались добычей' сырья, производством сельхозпродукции, метрополии переработкой и
производством готовых изделий. Быстрое развитие машинного производства в западных стра-
нах, и прежде всего в ресурсоемких отраслях, требовало постоянно увеличивающегося исполь-
зования сырьевых материалов.


Тенденция к интернационализации хозяйственной жизни многократно усилилась с появ-
лением в XVIII  в. крупного машинного производства и транспортных средств с паровым
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двигателем. Первоначально специализация стран на изготовлении каких-либо изделий была
обусловлена различиями в природно-климатических условиях, особенно при производстве
сельскохозяйственной продукции и сырьевых товаров, т.е. диктовалась международным раз-
делением труда общего типа. Надо сказать, что указанная естественная зависимость с теми или
иными нюансами сохраняется и поныне, но все-таки промышленный переворот способство-
вал интенсификации процессов разделения труда, что проявилось в определяющем значении
складывавшегося международного разделения труда частного типа, предметной международ-
ной специализации производства.


На этой основе в ХIХ в. начался процесс становления мирового хозяйства. Eгo первой
фазой стало формирование из ряда региональных международных рынков мирового рынка
с более или менее едиными ценами, предполагающими развитие функции мировых денег.
Параллельно завершался процесс деления, объединения и закрепления за отдельными госу-
дарствами земель, что стало признаваться мировым сообществом. Так, в 1862–1871 гг. проис-
ходило объединение германских территорий, в 1860 – 1870 гг. – итальянских земель. В 186l–
1865 гг. шла гражданская война и объединение США, в 1868 г. – революция Мэйдзи и инте-
грация Японии, в 1848–1859 гг. – движение за объединение Дунайских княжеств.


Показательна в этой связи Берлинская конференция 1884–1885 гг., в которой приняли
участие 14 государств, в том числе и Россия. В генеральном акте конференции, помимо про-
чего, были определены правовые нормы, оправдывавшие занятие территорий в Африке евро-
пейскими государствами. К тому периоду практически все земли были захвачены и поделены.


Со второй половины ХIХ в. экспорт товаров стал дополняться экспортом капитала, сна-
чала ссудного, а потом предпринимательскoгo. Это означало качественный поворот: помимо
международной торговли результатами труда, объектом обмена стали факторы производства
в виде капиталов.


Таким образом, чисто торговые связи разных стран мира были дополнены и усилены
кредитно-финансовыми связями, а также узами международной капиталистической собствен-
ности на cpeдства производства. В вывозе предпринимательского капитала преобладали порт-
фельные инвестиции, на прямые капиталовложения приходилось примерно 33 % общего объ-
ема зарубежных инвестиций.


Следует отметить, что в тот период более половины (55 %) капиталовложений направ-
лялось на развитие сырьевых отраслей, пятая eгo часть на развитие железных дорог и десятая
часть на развитие торговли и распределительных сетей. Инвестиции в сырьевые отрасли кон-
центрировались в развивающихся, как сегодня бы мы сказали, странах. А вот средства для раз-
вития инфраструктуры финансисты вкладывали в страны с развитой экономикой. И сегодня
на карте мира видно, что страны, не относящиеся к кoгopтe мировых лидеров, имеют недо-
статочно развитую транспортную инфраструктуру, связь и т.д. И это сказывается на динамике
интеграционных процессов, например, в Европе и Латинской Америке.


Экспорт предпринимательского капитала постепенно привел к возникновению междуна-
родного производства. Происходила дальнейшая ломка экономической обособленности стран
и усиление процессов международного разделения труда на отраслевом уровне. Разделению
труда способствовало развитие международного разделения труда единичного типа – хозяй-
ствующих субъектов разных стран, специализирующихся на производстве узлов, деталей, изде-
лий.


Становление мирового хозяйства завершилось к началу ХХ в. По своей социально-эко-
номической структуре оно не было однородным. Его ядро, состоявшее из государств монопо-
листического капитализма, окружали страны, находящиеся на различных ступенях обществен-
ного развития: от дофеодальных до полукапиталистических и капиталистических. В мировом
хозяйстве того периода практически безраздельно царили производственные отношения гос-
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подствующей формации – капиталистические отношения, и функционировали они в целом в
соответствии с экономическими законами капитализма.


Надо особо отметить, что мировая система хозяйства формировалась на определенной
rосударственно-политической основе и частнокапиталистической собственности. Но это един-
ство в начале ХХ в. было разрушено образованием СССР и затем – мировой системы социа-
лизма.


Характеризуя развитие мирового хозяйства в XX в., специалисты выделяют несколько
этапов или периодов. К ним можно отнести, пожалуй, три: это период между двумя миро-
выми войнами (l920-e –1930-e годы), послевоенный период (1940-e –1980-e годы) и послед-
ние два десятилетия (1990-e годы и по настоящее время), каждый из которых имеет свои,
вполне отчетливые характерные черты, свою внутреннюю логику. Двадцатые-тридцатые годы
прошлого века характеризуются кризисными явлениями в развитии мирового хозяйства. Пер-
вая мировая война нанесла весьма ощутимый удар по экономике многих стран. В этот период
наблюдалось общее неустойчивое развитие хозяйственных связей, превалировали дезинтегра-
ционные процессы, а не интеграционные, возникла объективная необходимость в переводе
хозяйств многих стран мира с военных на мирные рельсы. Предстояло восполнить огрмные
потери производственных и людских ресурсов. В межвоенный период темпы роста экономики
многих стран не превышали довоенных, экспортные квоты ведущих стран не превышали дово-
енного уровня, а темпы мирового экспорта резко упали.


В этот период произошло одно знаменательное событие. Великобритания, США, страны
стерлинговой зоны отказались от золотoгo стандарта, а крупные европейские страны сохра-
нили eгo. Taким образом, «разъединительная ситуация» в части валютных взаимоотношений
не способствовала консолидации мирового хозяйства. Надо отметить и друrой весьма важ-
ный аспект. Появление на карте мира пepвoгo социалистического государства, в котором стали
складываться социалистические производственные отношения, подорвало господство капита-
листических производственных отношений и повлияло на процессы формирования мирового
хозяйства в течение последующих 75 лет. Кстати, обращает на себя внимание то, что в период,
о котором идет речь, наиболее высокие среди всех стран мира темпы экономического роста и
экспорта товаров наблюдались именно в СССР.


После Второй мировой войны в связи с образованием мирового социалистического
хозяйства произошло изменение структуры мировой экономики. Началось достаточно проти-
воречивое взаимодействие двух систем: капиталистической и социалистической. Напомним,
что социалистическая система хозяйства развивалась на основе общественной собственности
на средства производства, огосударствления сферы услуг, коллективизации сельского хозяй-
ства, централизовaннoгo планирования и управления в национальных рамках.


Несмотря на определенную обособленность мирового социалистического хозяйства, эко-
номические потребности стран, входивших в кoгopтy капиталистических и социалистических,
обеспечивались путем нормального внешнеэкономического сотрудничества, Конечно, такое
сотрудничество осуществлялось в рамках противоборства и соревнования, но утверждать, что
две указанные системы отвергали друг друга и собственно бизнес действовал, основываясь на
идеологических принципах, нельзя. товаpoоборот между социалистическими и капиталисти-
ческими странами за 1960 –1976 г. вырос в 10 раз, а это означало, что среднегодовой прирост
во взаимной торговле составлял в среднем 16 % в год.


Социалистические страны занимали вполне солидное и заслуженное место в мировой
экономической системе. Достаточно сказать, что спустя лишь десять лет после образования
социалистической интеграционной группировки СЭВ – Совета Экономической Взаимопо-
мощи, в 1960 г., доля соцстран в мировом экспорте coставляла чуть менее 12 %. Мировое
хозяйство в указанный период продолжало свое поступательное движение и характеризова-
лось появлением и проявлением новых, соответствовавших переживаемому этапу факторов.
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К таким факторам следует отнести, пожалуй, основной: научно техническую революцию и
связанный с ней научно-технический прогресс. государства, правительства, общественность
постепенно пришли к осознанию того, что изолированное развитие обходится слишком дорого
для любой национальной экономики, особенно в части, касающейся решения новых научно-
технических и технико- технологических проблем. Интернационализация в области науки
и техники объективно подталкивала к интернационализации и многих областей экономики.
Сама логика развития мировой экономики послужила основой для возникновения мощней-
ших транснациональных корпораций и их филиалов, сметавших на своем пути гpaницы и дру-
гие препятствия.


Другим важным фактором следует считать развитие тенденции к унифицированности
структуры потребления и спроса под влиянием нового, ранее не проявлявшегося фактора
информатизации. А можно ли было на заре ХХ в. говорить о факторе информатизации? Вряд
ли.


Уже в 1960 – 1970 гг. человечество стало все чаще и чаше говорить об обостряющихся
глобальных проблемах – экологической, сырьевой, демографической и др. В ходе работы раз-
личных международных форумов мировая общественность пришла к выводу: глобальные про-
блемы человечества можно решить лишь совместными усилиями, и без них в экономической
сфере человечество никак не обойдется.


Нельзя обойти вниманием и еще одно весьма важное обстоятельство, характеризую-
щее мировую экономику послевоенных лет. Это ликвидация колониальной системы и появле-
ние на мировой арене, а, следовательно, в мировой экономической системе координат боль-
шой группы стран, составивших когорту развивающихся государств. Отношения «метрополия
колония» исчезли, уступив место другим связям. Эти соды характеризовались поиском новой
парадигмы – технологии, отношения «Север–Юг», «новый международный экономический
порядок», «неоколониализм», «разрушительная роль ТНК» и др. Однако острейшие внутри-
экономические проблемы большинства развивающихся стран, особенно в Африке, не полу-
чили разрешения. Тем не менее выверенная политика некоторых развивающихся стран спо-
собствовала появлению на мировой карте сильных экономических игроков, занимающих в
настоящее время весьма достойное место в мировом хозяйстве: Малайзии, Сингапура, Филип-
пин, Кувейта, Саудовской Аравии и некоторых дрyгиx.


1990–e годы следует считать началом нового периода в развитии мирового хозяйства.
Развал мировой социалистической системы внес существенные изменения в расклад сил в
мировой системе экономических координат. Отныне в мире, за исключением двух на сего-
дняшний день стран, существуют полная приверженность рыночным отношениям и отторже-
ние социалистической системы хозяйствования. Одним словом, система ценностей в мировой
экономике заключается в поддержке рынка как основы экономики и в поддержке частной соб-
ственности, т.е. Bcero тoгo, что никогда не ставилось во главу угла в экономической политике
полутора десятков бывших соцстран каких-то десять лет тому назад, доля которых в мировом
промышленном производстве составляла 40 %.


В мировом хозяйстве последнего десятилетия прошлого века отмечались поистине рево-
люционные преобразования: резко усилились процессы глобализации экономики, активизи-
ровались процессы региональной экономической интеграции, вылившиеся в появление таких
новых интеграционных группировок, как НАФТА, МЕРКОСУР. Завершилось формирование
общего рынка и создание Евросоюза– региональной группировки экономического и валют-
ного союза, на повестке дня которого стоит вопрос о создании по существу конфедеративного
государства на пространстве всей Западной и Центральной Европы. Резко возросла роль стран
Юrо-Восточной Азии, КНР в мировой экономике. Сегодня можно говорить о появлении «золо-
той семерки» – стран, чей ежегодный ВВП превышает 1 трлн. долл.: США, Япония, Германия,
Франция, Великобритания, Италия, КНР, которые создают более двух третей мирового ВВП.
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О мировом хозяйстве в целом, о роли и позиционировании различных групп стран в мировом
хозяйстве на современном этапе будет сказано в последующих разделах учебника.
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1.2. Подходы к определению понятия «мировое хозяйство»


 
Следует иметь в виду, что современная научная и учебная (специальная) литература не


содержит единого толкования понятий мировой экономики, мирового хозяйства.
Поэтому при их рассмотрении вполне естественным является стремление исследовате-


лей и практиков выделить наиболее важные их аспекты.
Так, можно выделить несколько подходов к определению этих понятий, существующих


в отечественной и зарубежной литературе. Пожалуй, наиболее распространенным является
понимание мирового хозяйства как совокупности национальных хозяйств, связанных друг с
другом системой международного разделения труда, разнообразных экономических связей.


По другой версии, мировая экономика трактуется как система международных экономи-
ческих взаимоотношений, как универсальная связь между национальными хозяйствами.


Такая точка зрения поддерживается рядом зарубежных исследователей, которые пола-
гают, что мировая экономическая система включает как торговлю, финансовые отношения, так
и неравное распределение капиталов и рабочей силы. Но в данном случае из поля зрения выпа-
дает производство, во многом определяющее международные экономические взаимосвязи.


Более сбалансированная трактовка мирового хозяйства дает толкование его как эконо-
мической системы, самовоспроизводящейся на уровне производительных сил, производствен-
ных отношений и определенных аспектов надстроечных отношений в той мере, в какой вхо-
дящие в него национальные хозяйства обладают определенной совместимостью на каждом из
трех названных уровней (концепция Ю.В. Шишкова). В этом подходе нашли отражение основ-
ные составные части хозяйства, включая материальную базу, реализацию различных форм соб-
ственности и порядок функционирования воспроизводственных процессов.


Таким образом, практически всеми исследователями признается, что мировое хозяйство
представляет собой определенную систему, основой возникновения и существования кото-
рой выступает ее целостность. В свою очередь, последнее предполагает взаимодействие всех
составных частей системы, причем на достаточно устойчивом уровне. Только в подобной ситу-
ации обеспечивается постоянная деятельность, жизнеспособность системы, ее саморегуляция
и развитие. Такое единство мирового хозяйства, циркуляция воспроизводимого продукта обес-
печивается национальными и мировыми рынками.


Мировая экономика относится к числу сложных систем, которые характеризуются мно-
жественностью составляющих их элементов, иерархичностью, структурностью. В основе этой
системы – международное и ограниченное рамками отдельных государств национальное про-
изводство материальных и духовных благ, их распределение, обмен и потребление. Причем
каждая из фаз мирового воспроизводственного процесса оказывает влияние на функциониро-
вание всей мировой хозяйственной системы, которая имеет и присущие ей как целому опре-
деленные направления своего развития.


Естественно, мировая экономика как система имеет определенную цель. Ее функциони-
рование направлено на удовлетворение человеческих потребностей (спроса). Тем не менее,
внутри этой системы сосуществуют различные подсистемы, в рамках которых данная цель
модифицируется в силу различных социально-экономических условий.


Мировая экономика как система не может успешно эволюционировать без определен-
ного порядка, базирующегося на нормах международного публичного и частного права, регу-
лирующих отношения в хозяйственной сфере между государствами, экономическими объ-
единениями, юридическими и физическими лицами. Действенность установленных норм
обеспечивается как самими государствами, так и коллективными формами контроля за соблю-
дением международного права, которым занимаются различного рода международные органи-
зации. Существующие (сложившиеся) правила уточняются и пересматриваются в соответствии
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с потребностями развития мировых производительных сил, отдельных подсистем и элементов
мирового хозяйства.
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1.3. Этапы формирования


современной мировой экономики
 


Мировое хозяйство является исторической и политико-экономической категорией. Это
обусловлено тем, что каждому конкретному историческому этапу его развития соответствуют
определенные масштабы и уровень производства, интернационализация хозяйственной жизни
и социальноэкономическая структура.


Мировое хозяйство как единое целое сложилось к началу XX в. вследствие дополнения
мирового рынка международным переплетением ссудного и предпринимательского капитала,
создания системы эксплуатации западными державами огромной колониальной периферии.
Фактически к этому периоду был закончен территориальный раздел мира, сформировались
международные монополии, процесс обобществления производства приобрел мировой харак-
тер. Мировое хозяйство начала XX в. состояло из продвинутых в индустриальном отношении
стран Запада, многие из которых являлись метрополиями, и их аграрно-сырьевых придатков
– колоний.


Основой постепенного формирования мирового хозяйства служил мировой рынок, обра-
зование которого проходило поэтапно в XV-XVIII вв., но особенно интенсивно с середины
XIX в., когда машинное производство становится преобладающим в странах Запада. Становле-
ние массового производства способствовало перерастанию мирового рынка в мировое хозяй-
ство. Наряду с обменом товарами существенное развитие получили также международные про-
изводственные связи по изготовлению конечных продуктов, что стало возможным на основе
растущей миграции капитала.


В процессе эволюции современной мировой экономики выделяются несколько периодов.
Прежде всего, это 10-30-е гг., в которых проявились кризисные явления в развитии миро-


вого хозяйства.
Так, в 1917 г. из мирохозяйственных связей оказалась исключенной Россия, экономиче-


ская блокада которой, проводимая западными странами, не могла привести к восстановлению
мирохозяйственных связей на прежней основе. Глубокий кризис мирового хозяйства сопро-
вождался нарастающей неустойчивостью экономических связей, вызванной первой мировой
войной. Перевод национальных экономик на военные рельсы, физическое уничтожение огром-
ных производственных и людских ресурсов в ходе войны, экономическое разграбление захва-
ченных территорий нарушили прежние хозяйственные связи.


Далее, мировой экономический кризис («Великая депрессия») конца 20х – начала 30-
х гг. обусловил тенденции к автаркии, привел к общему снижению роли экспорта товаров и
капитала в мировом хозяйстве, усилил значение национальных сфер производства и сбыта.
Экспортная квота ведущих стран в их валовом внутреннем продукте в 30-е гг. была в 1,5-2
раза ниже по сравнению с 20-ми гг. Так, в США за 1913-1938 гг. она сократилась с 6,1 до
3,6 %; в Дании – с 29,1 до 21,3 %.
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