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ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» и международные экономические отношения
1. Понятие мировой экономики и ее субъекты.
Мировая экономика – это совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой
обменом товарами, услугами и международным движением факторов производства (капиталов и рабочей
силы).
Непосредственных субъектов мировой экономики можно разделить на три уровня в зависимости от тех
функций и задач, которые они выполняют.
1. Уровень субъектов хозяйственной деятельности, т.е. различных фирм и организаций - микроуровень.
2. Государственный уровень (макроуровень), т.е. уровень действия различных государственных
учреждений и организаций. На этом уровне путем принятия различных нормативных актов формируется
среда, в которой действуют субъекты хозяйственной деятельности, т.е. определяются правила ведения
внешнеэкономической деятельности, круг возможных участников, налоговая политика в этой сфере;
формируется внешнеэкономическая политика государства.
3. Межгосударственный уровень - т.е. уровень действия различных межгосударственных организаций,
которые определяют основные правила взаимоотношений по вопросам внешнеэкономических отношений,
выработанные по согласованию с государствами-членами этих организаций.

2. Основные показатели развития мировой экономики.
В целях анализа экономического положения стран и регионов мира и их систематизации эксперты, как
правило, используют ряд важных индикаторов.
Наиболее важными и часто применяемыми считаются показатели производства валового национального
продукта (ВНП) и валового внутреннего продукта (ВВП).
ВНП (валовой национальный продукт) - рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в
экономике за определенный период времени (обычно год). ВНП измеряет стоимость продукции,
произведенной факторами производства, находящимися в собственности граждан данной страны, в том
числе и на территории других стран.
ВВП (валовой внутренний продукт) - измеряет стоимость конечной продукции, произведенной на
территории данной страны за определенный период, независимо от того, находятся факторы производства
в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам.
Конечными товарами и услугами являются те из них, которые приобретаются в течение года для конечного
потребления и не используются в целях промежуточного потребления (т.е. в производстве других товаров и
услуг).
Весьма существенным по своему значению в характеристике мировой экономике выступает тип
экономического роста, выражающий не только количественные изменения в производстве товаров и услуг,
но и происходящие в ней качественные сдвиги.
ВВП страны используется как упрощенный показатель ее экономического потенциала, так как отражает
доходы, которые она может вновь вложить в производство и реализовать имеющиеся ресурсы.
Совокупный ВВП стран мира составляет ВМП - валовой мировой продукт, а ВМП на душу населения дает
средний уровень экономического развития мирового хозяйства в целом. Эти показатели позволяют оценить
общие затраты факторов и их структуру, а следовательно, эффективность мировой экономики и место в
ней отдельных стран и регионов.
Индекс человеческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) —
интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала
исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни
различных стран и регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах
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о развитии человеческого потенциала с 1990 года.
При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей:
• Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие.
• Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая
продолжительность обучения.
• Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в
долларах США.
В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по уровню развития: очень высокий (42
страны), высокий (43 страны), средний (42 страны) и низкий (42 страны) уровень.
Вместе с тем мировая экономика, как система взаимодействия национальных хозяйств, требует
характеристики с позиции «плотности» взаимосвязей входящих в нее элементов. Этой цели служат
показатели активности стран и регионов в международной торговле, миграции капитала и труда. Наиболее
распространенными из них являются:
Экспортная (импортная) квота - стоимость экспорта (импорта), соотнесенная со стоимостью ВНП, ВВП.
Достаточно высокая экспортная квота - благоприятный показатель насыщенности национальной экономики
соответствующей продукцией, конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.
Внешнеторговая квота - это отношение объема внешнеторгового оборота (сумма экспорта и импорта
страны) к ВВП. Для малых стран (ресурсов меньше, разнообразие природных условий ограничено), такой
показатель выше, так как многое приходиться ввозить из-за рубежа в обмен на экспорт, у больших стран
этот показатель ниже - разнообразнее и масштабнее собственное производство.
Объем внешнеторгового оборота ВТО (или отдельно экспорта и импорта) на душу населения. Достоинство
этого показателя в том, что он может быть рассчитан по отдельным регионам страны, отраслям экономики,
по отдельным предприятиям и видам продукции. Это дает возможность учесть и сопоставить участие
районов, отраслей, предприятий во внешнеэкономических связях, выявить резервы и перспективы.
Экспортный потенциал – это та продукция, которую может продать данная страна на мировом рынке без
ущерба для удовлетворения своих внутренних потребностей.
Коэффициент специализации (специализации по "нишам") – это отношение общего объема произведенной
продукции к объему внутреннего спроса на данную продукцию. Чем больше избыток выпуска продукции
над внутренним спросом, тем выше специализация страны.
Показатели участия страны в международном движении капитала. Объем зарубежных инвестиций
(активов) данной страны и его соотношение с ВВП страны. Как правило, страна с высоким уровнем
экономического развития имеет большие возможности вложения капитала в экономику других стран.
Соотношение объема зарубежных прямых инвестиций данной страны и объема иностранных прямых
инвестиций на территории ее страны.
Объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП и экспортом данной страны. Систематический учет
перечисленных показателей позволяет строить политику, ориентированную на лучшую сбалансированность
внешнеэкономического обмена, обеспечение больших его выгод, хозяйственного развития страны в целом.
Под открытой экономикой понимается такое хозяйство, направление развития которого определяется
тенденциями, действующими в мировом хозяйстве, а внешнеэкономические связи расширяются. При этом
внешнеторговый оборот достигает такого уровня, когда он начинает стимулировать общий экономический
рост. Влияние его на хозяйство ощутимо с того момента, в когда он достигает уровня около 25% к валовому
внутреннему продукту. Поэтому в открытой экономике в принятии решений о формировании внутренней
структуры производства первоочередным фактором становится структура внешнего спроса.
Изучение мировой экономики требует отслеживания основных параметров ее развития. Необходимо также
сравнивать достижения отдельных стран, все это требует исчисления стоимостных показателей, по
одинаковой методике. Однако в каждой стране имеется своя валюта, поэтому для сравнимости данных
необходимо перевести все национальные показатели в одну валюту. С этой целью в международной
статистике используются доллары США.

3. Основные этапы становления мировой экономики.
1) XV-XVII вв. Возникновение мирового хозяйства. Мировое хозяйство – система национальных хозяйств
(национально-государственных экономических структур) и транснациональных структур, многоукладное и
многомерное экономическое пространство, в рамках которого на основе объективных экономических
закономерностей интернационализации хозяйственной жизни осуществляется взаимодействие различных
хозяйствующих субъектов. Основными характеристиками данного этапа является зарождение мирового



капиталистического рынка (великие географические открытия, появление колонии, революция цен,
мануфактурный период).
2) XVII – первая половина XIX в. Развитие мирового хозяйства. На данном этапе общемировая торговля
имела точечно-очаговую структуру и характеризовалась резкой асимметрией центра и периферии, т.е.
Западной Европы, с одной стороны и других стран и континентов с другой. На базе мануфактурного, а
затем, после машинного переворота, и фабричного производства западноевропейские страны
доминировали по производству промышленных товаров, и в целом, готовой продукции, в то время как
прочие страны, в основном выступали в роли поставщиков аграрно-сырьевых товаров. Таким образом,
мировая торговля на данном этапе выступала как инструмент первоначального накопления капитала и
перераспределение мирового валового продукта в пользу Запада.
3) Середина XIX- первая половина XX вв. Возникновение мировой (международной) экономики.
Формирование системы общемирового разделения труда и на этой основе всемирного хозяйства
(электротехническая революция, двигатели внутреннего сгорания, экономический раздел мира, переход к
монополистическому капитализму). Возникает трансконтинентальные железнодорожная система и
трансокеанский пароходный транспорт. Происходит концентрация капитала, прежде всего в тяжелой
промышленности.
4) Вторая половина XX века – по настоящее время.
Современный этап развития мировой экономики. Функционирование системы общемирового разделения
труда, усиление взаимозависимости экономик всех стран (научно-техническая и технологическая
революция, процессы интернационализации и интеграции). Современный этап мирового развития связан с
глобализацией мировой экономики и переходом ключевых позиций в ее развитии к транснациональным
корпорациям (ТНК) и транснациональным банкам (ТНБ), а также глобализации рынков.

4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и показатели его развития.
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства многообразен. Он содержит энергетические,
земельные и почвенные, водные, лесные, биологические (растительный и животный мир), минеральные
(полезные ископаемые), климатические и рекреационные ресурсы.
Все природные ресурсы – необходимое условие развития экономики. Влияние природно-ресурсного фактора
на экономику развитых стран приметно ослабевает. К этому ведут достижения научно-технического
прогресса.
Все природные ресурсы взаимосвязаны между собой. Так, земельные ресурсы (сельскохозяйственные
угодья), как правило, дают больший объем продукции, в том случае, если они обрабатываются техникой,
приводимой в движение горючим (минеральными ресурсами), а также с использованием искусственных
удобрений (изготовленных на основе также минеральных ресурсов).
Наиболее часто природно-сырьевые ресурсы отождествляются с минеральными ресурсами (такими
полезными ископаемыми, как уголь, нефть, природный газ, металлические руды, неметаллическое сырье –
фосфаты, калийные соли, асбест и т. д.).
Природные ресурсы распределены крайне неравномерно между странами. Только 20—25 стран
располагают более 5% мировых запасов какого-либо одного вида минерального сырья. Лишь несколько
крупнейших стран мира (Россия,США, Канада, Китай, ЮАР и Австралия) обладают большинством его видов.

Россия все еще сохраняет богатые природные ресурсы (так, оценка стоимости разведанных запасов
полезных ископаемых составляет около 30 трлн. долл., а прогнозных запасов – около 140 трлн. долл.)
ресурсная компонента еще длительное время будет исключительно важной для экономики страны. Россия с
населением, составляющим 2,5% мирового, располагая 25% мировых ресурсов и потребляет только 4%.
Фактически ни одна страна не располагает запасами всех необходимых для современной экономики видов
минерального сырья и не может обойтись без его импорта. Так, Россия при всем многообразии своих
минеральных ресурсов и значительном их объеме вынуждена импортировать бокситы, олово, марганец.
США полностью обеспечивают свои потребности собственным минеральным сырьем лишь по 22 видам, в то
время как по таким видам сырья, как уран, вольфрам, хром, марганец, зависят от импорта. В целом США и
Россия импортируют 15-20% (в стоимостном выражении) необходимого им минерального сырья. Страны —
члены ЕС ввозят 70—80% потребляемого минерального сырья, Япония - 90-95%.
По данным ООН, природные ресурсы используются быстрее, чем возобновляются. Самые богатые 15%
населения Земли потребляют более 50% запасов планеты, тем самым дополнительно снижая жизненный
уровень оставшихся бедных стран. Если бы ресурсы везде на Земле потреблялись со скоростью



высокоразвитых стран, уже в настоящий момент потребовалось бы 2,6 планеты Земля.

5. Отраслевая структура мирового хозяйства.
Отраслевая структура хозяйства — совокупность его частей (отраслей и подотраслей), характеризующихся
определёнными количественными соотношениями и взаимосвязями.
Мировое хозяйство состоит из отраслей производственной (материальной) и непроизводственной
(нематериальной) сферы.

Производственная сфера — совокупность всех видов производственной деятельности людей, создающих
материальные блага. В её состав входят:
• промышленность (тяжёлая, лёгкая, пищевая);
• сельское хозяйство (растениеводство и животноводство);
• транспорт (сухопутный, водный, воздушный)
• строительство.
Непроизводственная сфера занимается удовлетворением потребностей населения в разного рода услугах.
В её состав входят:
• наука и образование;
• медицина;
• связь;
• финансы;
• торговля;
• мобильная связь;
• Интернет;
• туризм и др.

6. Топливно-энергетический комплекс мировой экономики и тенденции его развития.
Мировой топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из основных составляющих современного
мирового хозяйства, охватывает все процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли
промышленности), электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и
электроэнергии. Доля этого комплекса в совокупном мировом ВВП в последние годы составляла около 3 %.
В настоящее время почти 90 % мировой энергии обеспечивает органическое топливо. Многие
исследователи выражают беспокойство неуклонным ростом добычи нефти и газа и возможным истощением
их природных запасов уже к середине текущего столетия.
По исследованиям Мирового энергетического совета (МЭС), энергоемкость мирового хозяйства в обозримой
перспективе будет постепенно снижаться, но тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением
энергопотребления по-прежнему останется в силе. Вместе с тем расход энергии на единицу производимой
продукции и единицу прироста ВВП будут в целом иметь понижательную тенденцию.
Представленный прогноз вместе с тем справедлив только при соблюдении следующих допущений.
Динамика и структура мирового развития сохранится, а темпы прироста численности населения будут
снижаться. Это позволит снизить темпы прироста энергопотребления при одновременном значительном
повышении душевого спроса, особенно в развивающихся странах, где до сих пор не имеет доступа к
электроэнергии более 1,5 млрд человек.
Так, улучшение качества жизни населения развивающихся стран должно привести как к абсолютному, так
и к относительному росту энергопотребления, которое в ближайшие десятилетия по темпам роста будет
мало уступать росту ВВП.
В странах из числа развивающихся опережение ВВП по отношению к энергопотреблению составило за 15
лет только около 3 %. В результате их энергопотребление за последнюю треть века выросло более чем в 4
раза, а доля в глобальном загрязнении увеличилась с 20 до 37 %3. Это означает, что энергоемкость их
экономик значительно больше, чем энергоемкость экономик развитых стран из-за низкой эффективности
использования энергетических ресурсов.

7. Население и трудовые ресурсы мирового хозяйства и показатели его развития.
Под трудовыми ресурсами понимают часть населения, обладающую физическим развитием, умственными
способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности в общественном



производстве.
К трудовым ресурсам относят население в трудоспособном возрасте; работающих лиц пенсионного
возраста; работающих подростков моложе трудоспособного возраста. Население Земли в XX в. увеличилось
с 1,5 до 6 млрд чел. 2/3 мировых ресурсов рабочей силы приходится на страны с самыми низкими
показателями ВВП на душу населения.
Существуют два основных типа возрастной структуры рабочей силы:
• первый тип воспроизводства — омоложение (молодое поколение доминирует) — данный тип
воспроизводства характерен для большинства развивающихся стран;
• второй тип воспроизводства — демографическое старение — данный тип воспроизводства характерен для
промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой.
По данным ООН, население считается демографически старым, если доля лиц старше 60 лет составляет
12% (Швеция — 22,1 %, Германия — 20,1, Япония — 19,9, Россия — 16,6%).
Для характеристики трудовых ресурсов используется такое понятие, как экономически активное
население, которое включает занятых и ищущих работу. Экономически активное население мира в 1998 г.
составляло порядка 50% всего населения. В развитых странах сосредоточено всего 16% экономически
активного населения мира. Основная доля трудовых ресурсов мира приходится на Восточную и Юго-
Восточную Азию (35%), Южную Азию (20%) и Тропическую Африку (10%).
Использование трудовых ресурсов определяется количеством рабочих часов в год, приходящихся на одного
занятого. Лидерами здесь являются НИС: Южная Корея — 2547, Чили - 2400, Япония - 2017, США - 1945,
Великобритания - 1880, Россия - 1441.
На современном этапе в развитых странах в отраслевой структуре занятости можно отметить следующие
тенденции:
1. Падает удельный вес населения, занятого в сельском хозяйстве: США — 3%, Германия — 5,5, Франция —
8%.
2. Падает удельный вес населения, занятого в промышленности и строительстве: Италия — 38 %, Франция
— 32, США - 27, Канада - 25 %.
3. Прогрессирует сфера услуг: США — 60 %, Франция — 52, Япония - 50%.

8. Международные экономические отношения и их виды.
Международные экономические отношения - система хозяйственных связей между экономиками отдельных
стран, соответствующими субъектами хозяйственной деятельности.
Международные экономические отношения выступают в следующих формах:
- международная торговля товарами и услугами;
- международное движение капитала;
- международного движения рабочей силы;
- международная передача технологий;
- международные валютно-расчетные отношения;
- информационный обмен;
- решение глобальных проблем.
В качестве объектов МЭО выступают товары и услуги, ресурсы, вовлекаемые в международный обмен. Но в
отличие от национальных рамок, здесь обращаются более крупные объемы продукции и ресурсов, а также
более широкий ассортимент и большая дифференциация по качеству.
Основными субъектами мирохозяйственных связей являются все юридические и физические лица, занятые
осуществлением международных экономических операций. К ним относят:
Национальные государства, осуществляющие международную хозяйственную деятельность.
Транснациональные корпорации (ТНК) – это корпорация, головная компания которой принадлежит
капиталу одной страны, а филиалы находятся в разных странах, т.е. производственная и торговая
деятельность выходит за рамки одного государства.
Международные организации: Организация объединенных наций (ООН), Международный валютный фон
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Всемирная торговая организация (ВТО) и
т.д.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

https://stuservis.ru/otvety-na-bilety/209490
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