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1. Современные тенденции мирового экономического развития 

 
В современном мире потребности динамичного включения национальных 

экономик в мировое хозяйство усиление связей и взаимозависимости между 

странами, представляет собой глобальную закономерность развития 21века. В 

связи с этим мировую экономику следует рассматривать, как сложное образование 

и дать определение в широком и узком смысле. 

В широком смысле мировая экономика выступает как закономерность, 

развивающаяся и усложняющаяся система взаимодействия национальных 

экономик. 

В узком смысле это совокупность только тех частей национальных экономик, 

которые взаимодействуют с внешним миром, причѐм в любой стране становится 

всѐ меньше отраслей и подотраслей которые бы не взаимодействовали с внешним 

миром. 

Как система мировая экономика характеризуется целостностью, 

предполагает экономическое взаимодействие экономик всех стран еѐ 

составляющих. 

Взаимодействие национальных экономик существует в форме 

международных экономических отношений, то есть в виде хозяйственных 

отношений между резидентами и нерезидентами. 

Формы международных экономических отношений: 
− международная торговля; 

− международное движение капитала; 

− международная миграция рабочей силы; 

− международное кооперирование производства; 

− международная передача технологий; 

− международные валютные и кредитные отношения; 

− международная экономическая интеграции; 

В качестве основных субъектов мирового хозяйства выделяют: 

− национальные хозяйства; 

− транснациональные корпорации; 

− транснациональные банки. 

 – междугородные экономические финансовые организации и институты 



 

 

Взаимодействие субъектов мирового хозяйства осуществляется на различных 

уровнях: микро, макро, международный (МВФ, ВТО, ЕС, НАФТА, АСЕАН) 

Длительный процесс развития мировой экономики позволяет выделить ряд 

тенденций и закономерностей еѐ развития. 

Процесс интернационализации хозяйственной жизни представляет собой 

процесс сближения национальных экономик, на всех стадиях их 

воспроизводственного процесса. Обусловлена ростом производственных сил, 

углублением международного разделения труда и определении степени участия 

страны в мировом хозяйстве. 

В течение взаимодействий национальных экономик, они переросли из сферы 

обмена в сферу производства и начали развиваться в формах интернационализации 

производства и капитала. 

Интернационализации производства – формирование непосредственных 

устойчивых производственных связей между предприятиями различных стран. 

Происходит на основе вывоза предпринимательского капитала.  

Процесс интернационализации хозяйственной жизни сопровождается 

либерализацией внешне экономических связей (ВЭС), стран в рамках мировой 

экономики. 

Либерализация экономики- расширение свободы экономической 

деятельности, полное или частичное снятие политических, юридических и 

административных ограничений частной инициативы. Эти процессы ведут к 

повышению количества и роли эффективных, т. е. ответственных собственников. 

Региональная экономическая интеграция (50-е годы 20 века) – это процесс 

хозяйственного и политического объединения стран в региональную 

экономическую систему на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и 

разделения труда между остальными национальными хозяйствами, взаимодействие 

их экономик в различных формах и на различных уровнях. 

Выделяют 3 основные модели формирования интеграционных союзов: 

− Западноевропейскую; 

− Североамериканскую;  

− Азиатско-Тихоокеанскую. 

Западноевропейская модель имеет чѐткую институциональную структуру на 

национальном и международном уровне, единый рынок и валюту (ЕС).  

В основе Североамериканской или Азиатско-Тихоокеанской модели лежит 

интеграция ТНК без образования соответствующей институциональной структуры. 

В 1992 г. США, Канада и Мексика подписали договор о создании торгово-

политического блока НАФТА – Североамериканской зоны свободной торговли. 

АСЕАН – Ассоциация стран Восточной Азии. 

Процесс транснационализации национальных экономик проявляется в 

форме транснационализации капитала и производства, т.е. создания отдельными 

национальными компаниями и компаниями объединяющими капитал субъектов 

хозяйствования нескольких стран, предприятий функционирующих за пределами 

своих стран. 



 

 

Тенденция глобализации включает в себя количественные результаты 

действия рассмотренных выше тенденций развития и отражает качественно новые 

явления в мировой экономике. 

В мировой экономике глобализация проявляется в: 

− вовлеченности в мирохозяйственные процессы практически всех стран 

мира; 

− растущей взаимозависимости стран мирового хозяйства; 

− создании и функционировании общего рынка товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы; 

− существенном росте открытости национальных экономик; 

− создании глобальной инфраструктуры мирохозяйственных связей; 

− образовании региональных экономических блоков и в налаживании их 

взаимодействия; 

− делегировании национальным правительством большого числа 

экономических функций международным экономическим организациям; 

− универсализации правил хозяйственной жизни и международных 

экономических отношений; 

−  обострении международной конференции до масштабов всемирного 

соперничества, еѐ трансформации в общее сотрудничество. 

 

 

2. Торгово-экономические центры мировой экономики и их 

характеристика 

 
Выделяют следующие основные торгово-экономические центры (блоки) 

мировой экономики: 

1)  Западно-Европейский регион 

В 50-е гг. 20 в созданы региональные организации в отдельных отраслях 

экономики (металлургия, энергетика, транспорт и т.д.). 

1993г. – создание Единого экономического пространства. 

1999 г. – часть стран ЕС создали валютный союз, введя единую валюты, 

начинается процесс расширения ЕС. 

Основными критериями ЕС конвергенции для присоединения к ЕС являются: 

− дефицит госбюджета не должен превышать 3 % валового внутреннего 

продукта, а государственный долг должен составлять не более 60 % валового 

внутреннего продукта. 

− должна наблюдаться относительно высокая стабильность цен, а средние 

темпы инфляции (за последний год перед проверкой) не должны превышать более 

чем на 2 процентных пункта темпы инфляции трех государств-участников, 

демонстрирующих лучшие показатели в области стабильности цен. 

Главными органами управления ЕС являются Европарламент, Еврокомиссия, 

Совет Министров ЕС и ЦБ ЕС. 

В настоящее время в состав ЕС входит 28 стран, наряду с развитыми 

странами есть и развивающиеся. 



 

 

 

2) Северо-Американский регион  
Страны-члены НАФТА (соглашение о свободной торговле между Канадой, 

США и Мексикой) отменили таможенные пошлины в торговле друг с другом, что 

привело к росту объемов взаимной торговли; предполагается расширить зону 

свободной торговли на все страны Западного полушария. Развитие НАФТА 

сдерживается асимметричностью экономик стран-участниц с доминированием 

США. Альтернативой НАФТА является МЕРКОСУР (субрегиональный торгово-

экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), 

где лидирующее место принадлежит Бразилии. 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) – соглашение о 

свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, основывающаяся на 

модели Европейского Сообщества (Европейского Союза). 

 Первым шагом стал «план Эббота», принятый в 1947 году, целью которого 

являлось стимулирование инвестиций США в ведущие отрасли канадской 

экономики. В 1959 году США и Канада заключили соглашение о совместном 

военном производстве, которое способствовало внедрению американских 

стандартов в канадское производство военной техники.  

  Следующим шагом стало заключение в 1965 году соглашения о 

либерализации торговли продукцией автомобилестроения, которое способствовало 

интеграции многих других отраслей. Идея торгово-политического объединения 

США, Канады и Мексикой стала претворяться в жизнь в 1970-ые годы. Сначала 

речь шла об оформлении энергетического союза. Подобная идея была поддержана 

в 1980-е годы президентами Р. Рейганом и Дж. Бушем. 

 В сентябре 1988 году после нелегких трехлетних переговоров было 

подписано американско-канадское соглашение о свободной торговле (CUSFTA), 

согласно которому в течение десяти лет между США и Канадой должна была 

сформироваться зона свободной торговли. 

 В силу происходивших в 1980-х годах интеграционных процессов в Европе 

и Азии, вопрос о создании НАФТА стал острее, так как стало понятно, что ответом 

на объединение Европы должно стать объединение Америки, и, как его части – 

Северной Америки. Однако с самого начала Мексика, Канада и США 

рассматривали значение и потенциал НАФТА с различных позиций. 

 Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной 

торговли (НАФТА) вступило в силу 1 января 1994 г., сохранив и подтвердив 

Соглашение о свободной торговле между США и Канадой (CUSFTA) 1988 г. 

В отличие от Европейского Союза, НАФТА не ставила целью создание 

межгосударственных административных органов, как не ставила и создание 

законов, которые бы управляли такой системой. НАФТА является лишь 

международным торговым соглашением в рамках международного права. На 

сегодняшний день цели НАФТА включают: 

− снятие барьеров и стимулирование движения товаров и услуг между 

странами-участниками соглашения;  



 

 

− создание и поддержание условия для справедливой конкуренции в зоне 

свободной торговли;  

− привлечение инвестиций в страны-члены соглашения;  

− обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав 

интеллектуальной собственности в Зоне;  

− создание действенных механизмов внедрения и использования 

Соглашения, совместного решения споров и управления;  

− установление базы для будущей трехсторонней, региональной и 

международной кооперации в целях расширения и улучшения Соглашения. 

3) Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).  Где центрами являются 

Япония и Китай, а основным инвестором – Тайвань.  

АТР – политический и экономический термин, обозначающий страны, 

расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные островные 

государства в самом океане. 

АТР объединяет 58 стран и территорий, иногда к региону относят Непал, 

Монголию, Союз Мьянма, Индию. На пространстве региона сосредоточены 

крупнейшие интеграционные группировки, в том числе: 

– Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС); 

– Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 

– Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и участники крупных 

организаций: Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), БРИКС, G-20, G-8, E-7. Они тесно взаимосвязаны между собой, 

широко диверсифицированы (Содружество наций) или специализированы (ОПЕК). 

Крупнейшими городами региона являются Шанхай, Гонконг, Сингапур, 

Куала-Лумпур,Тайбэй, Сеул, Токио, Лос-Анджелес, Сидней, Мельбурн, Сан-

Франциско, Сиэтл и Ванкувер.  

Штаб-квартиры многих межгосударственных и негосударственных 

организаций Азиатско-Тихоокеанского региона расположены в Гонолулу (Гавайи). 

В регионе представлено большое разнообразие экономик и ресурсов: 

динамично развивающиеся Гонконг, Тайвань и Сингапур, высокие технологии 

Японии, Кореи, Тайваня и запада США, природные ресурсы Австралии, Канады, 

Филиппин и российского Дальнего востока, людские ресурсы Китая и Индонезии, 

высокая сельскохозяйственная производительность Чили, Новой Зеландии, 

Филиппин и США. 

Многие экономисты полагают, что с постепенным угасанием старых 

индустриальных центров в Европе и на востоке США центр мировой 

экономической активности может переместиться в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. 

 

 

3. Интеграция экономики Республики Беларусь в мировую рыночную 

систему 
 



 

 

Международная экономическая интеграция – процесс хозяйственного 

сближения стран и объединения их национальных экономик. 

К интеграции подталкивают: 

− усиление конкуренции; 

− относительное снижение доли национальных государств как субъектов 

мирового хозяйства. 

Преимущества в участии международной интеграции: 

− упрощенный доступ на новые рынки сбыта; 

− упрощенный доступ к источникам сырья и топлива; 

− совместная защита от конкуренции со стран не участвующих в каком-

либо интеграционном объединении; 

− реализация совместных научно-технических программ; 

− облегчение процессов формирования ТНК фирмами стран-участниц 

интеграционного объединения. 

 На межгосударственном уровне интеграция ведѐт к созданию 

наднациональных органов.  

 Выделяют следующие формы международной экономической 

интеграции: 

 1 Зона свободной торговли (ЗСТ) – тип международной интеграции, 

при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и 

сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии 

с международным договором. 

 2 Таможенный союз (ТС) – соглашение двух или более государств об 

отмене таможенных пошлин в торговле между ними; вводят единый таможенный 

тариф для третьих стран. 

 3 Единое экономическое пространство (ЕЭП) – страны 

устанавливают свободу для перемещения услуг, товаров, рабочей силы, капитала, и 

согласовывают меры государственного регулирования национальных экономик. 

 4 Экономический и валютный союз. Страны, создавшие ЕЭП, 

проводят единую экономическую политику, вводят общую денежную единицу, 

создают органы наднационального регулирования.  

Одним из направлений внешнеполитической деятельности Республики 

Беларусь является участие в работе специализированных и универсальных, 

глобальных и региональных  международных организаций и интеграционных 

объединений. 

Помимо традиционного участия Республики Беларусь в деятельности 

Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, активно развивается взаимодействие с 

партнерами в рамках интеграционных объединений и организаций на 

постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.  

Содружество Независимых Государств (СНГ) –  региональная 

межгосударственная организация, главной целью которой является сотрудничество 

в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных 

областях между рядом стран. 



 

 

В соответствии с Уставом СНГ высшим органом Содружества является 

Совет глав государств, который обсуждает и решает принципиальные вопросы, 

связанные с деятельностью государств – членов в сфере их общих интересов. В 

целях активизации экономического сотрудничества в рамках СНГ в 2008 г. принята 

Стратегия экономического развития Содружества на период до 2020 года. 

В 2011 году подписан Договор о зоне свободной торговли. Положения статей 

нового Договора базируются на нормах и правилах ВТО. В нем зафиксированы все 

существующие на сегодня изъятия из режима свободной торговли и закреплена 

договоренность о не расширении его перечня и не увеличении ставок пошлин, а 

также о проведении между государствами переговоров по поэтапной отмене 

остающихся изъятий из режима свободной торговли. 

По инициативе Республики Беларусь была разработана и принята 

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2020 года, которая была утверждена в 2011 году. 

Программа направлена на создание условий для повышения глобальной 

конкурентоспособности экономик государств СНГ, ее трансформации в экономику 

знаний. Основной задачей Программы является создание межгосударственного 

инновационного пространства, объединяющего возможности национальных 

инновационных систем. 

Подписана Конвенция о пограничном сотрудничестве, а также Соглашение о 

Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству. 

В течение 2013 года председательство в Содружестве Независимых 

Государств осуществлялось Республикой Беларусь. 

Большое внимание в рамках белорусского председательства уделялось 

вопросам дальнейшего укрепления и развития зоны свободной торговли в рамках 

Содружества. Активизирована работа по проекту Договора о зоне свободной 

торговли услугами в СНГ. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  является международной 

организацией региональной экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью. В рамках Союза созданы условия для 

обеспечения четырех свобод (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы), проведения скоординированной, согласованной или единой политики в 

ключевых отраслях экономики. 

В основу Договора о ЕАЭС положены результаты кодификации договорно-

правовой базы ТС и ЕЭП, направленной на оптимизацию действующих норм, 

устранение отсылочных норм, исключение противоречий.  

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  
Основополагающая цель Организации – продолжать и наращивать тесные и 

всесторонние союзнические отношения во внешнеполитической, военной, военно-

технической областях; координация и объединение усилий в борьбе с 

международным терроризмом и другими современными угрозами безопасности. 

Необходимость смягчения последствий глобального экономического кризиса 

для Республики Беларусь и проведения в стране структурных реформ в сфере 

экономики и финансов обусловили нынешнюю тенденцию расширения 



 

 

сотрудничества нашей страны с ведущими международными финансовыми и 

экономическими организациями – Международным валютным фондом, 

Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейской 

экономической комиссией ООН и Конференцией ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 

К многостороннему сотрудничеству также относится взаимодействие 

Республики Беларусь с международными структурами, членом которых наша 

страна не является (ЕС, НАТО, ШОС и др.), участие белорусских делегаций в 

многосторонних международных форумах самой различной направленности. 

 
 


