
ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

КОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Научные концепции о глобализации мирового хозяйства

2. Группировка стран по международным финансовым институтам  



Теория мировых систем, также известная как мировой 

системный анализ, представляет собой междисциплинарный подход 

к изучению мировой истории и развития общества. 

Основным тезисом данной теории выступает утверждение, 

что базовыми единицами исследования общества являются 

мировые системы, а не отдельные национальные государства.

 Основой мировые системы является международное 

разделение труда, которое делит ее на три страты: ядро (центр), 

полупериферию и периферию. 

Страны, входящие в мировой центр, специализируются на 

высококвалифицированном труде и капиталоемком производстве, в 

то время как периферия мира в той или иной степени 

специализируется на неквалифицированном труде, трудоемком 

производстве и добывающей промышленности. 

Подобная специализация приводит к перманентному 

усилению доминирования центра и усугублению зависимости 

периферии. 

Однако вследствие динамичности мир-системы отдельные 

страны могут менять со временем свою принадлежность к той или 

иной страте.

1. Научные концепции о глобализации мирового хозяйства



Модель Ростоу 

Большое влияние на становление современных концепций модернизации 

развивающихся стран оказала теория перехода к «самоподдерживающемуся 

росту», которую выдвинул ученый Уолт Уитмен Ростоу. 

Ростоу предложил выделять пять стадий роста: 

1. традиционное общество (the traditional society); 

2. период создания предпосылок для взлета (the preconditions for take-off); 

3. взлет (the take-off); 

4. движение к зрелости (the drive to maturity);

5. эпоха высокого массового потребления (the age of high mass consumption). 

Критерием выделения стадий служили преимущественно технико-экономические характеристики: уровень 

развития техники, отраслевая структура хозяйства, доля производственного накопления в национальном доходе, 

структура потребления и т.д.



Для первой стадии традиционного общества характерно, что 

свыше 75% трудоспособного населения занято производством 

продовольствия. Национальный доход используется главным образом 

непроизводительно. Это общество структурировано иерархически, 

политическая власть принадлежит земельным собственникам или 

центральному правительству. 

Вторая стадия является переходной к взлету. В этот период 

осуществляются важные изменения в трех непромышленных сферах 

экономики: сельском хозяйстве, транспорте и внешней торговле. 

Третья стадия — «взлет» — охватывает сравнительно небольшой 

промежуток времени: 20-30 лет. В это время растут темпы 

капиталовложений, заметно увеличивается выпуск продукции на душу 

населения, начинается быстрое внедрение новой техники в промышленность 

и сельское хозяйство. Развитие первоначально охватывает небольшую 

группу отраслей («лидирующее звено») и лишь позднее распространяется на 

всю экономику в целом. 

Для того чтобы рост стал автоматическим, 

самоподдерживающимся, необходимо выполнение нескольких условий: 

резкое увеличение доли производственных инвестиций в национальном 

доходе (с 5% до как минимум 10%); стремительное развитие одного или 

нескольких секторов промышленности; политическая победа сторонников 

модернизации экономики над защитниками традиционного общества. 

Четвертая стадия — период «движения к зрелости» — 

характеризуется Ростоу как длительный этап технического 

прогресса. В этот период развивается процесс урбанизации, 

повышается доля квалифицированного труда, руководство 

промышленностью сосредоточивается в руках 

квалифицированных управляющих — менеджеров. 

В период пятой стадии — «эпоху высокого массового 

потребления» — осуществляется сдвиг от предложения к спросу, 

от производства к потреблению. 

В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» 

(1971) Ростоу добавляет шестую стадию — «стадию поиска 

качества» жизни, когда на первый план выдвигается духовное 

развитие человека. Тем самым он пытался наметить перспективу 

развития современных обществ. Развитие при таком подходе 

понимается, прежде всего, как синоним высоких темпов роста. 

Глубокие социальные, институциональные изменения 

оказываются как бы в тени, на передний план выходит 

соотношение инвестиций и темпов роста валового национального 

продукта. 



Теория стадий роста представляет существенный шаг вперед по сравнению с теориями первой 

половины XX в. 

Вместе с тем, эта концепция, претендующая на объяснение исторического процесса развития 

человечества, не свободна от существенных недостатков: 

1. Она характеризует экономические отношения несистемно, анализируя лишь их отдельные элементы. 

Явно недооцениваются социально-правовые моменты;  

2. Абсолютизируется лишь один период развития — период модернизации, стадия подготовки и 

развертывания промышленной революции. Другие качественные этапы в развитии общества, в частности 

замена индустриального общества — постиндустриальным (научно-техническая революция), не получают 

отражения; 

Недостатки теории стадий роста 

3. Сама промышленная революция трактуется несколько односторонне. На передний план выдвигаются, 

главным образом, социально-психологические характеристики, оставляя в тени всю гамму социально 

экономических последствий, связанных с переходом от аграрного общества к индустриальному. 

4. Довольно абстрактный характер количественных критериев, предложенных для выделения стадий. В 

теории «самоподдерживающегося роста» большую логическую нагрузку несет тезис об удвоении доли 

производственных инвестиций в национальном доходе. Между тем он явно противоречит историческому 

опыту развитых капиталистических стран. 



Теория «мировых систем» И. Валлерстайна 

Наиболее известная версия мир-системного подхода была разработана 

в 1970–1980-е гг. Иммануилом Валлерстайном, считающимся одним из 

основоположников научного направления в целом. Валлерстайн в своих 

работах дает несколько определений понятия «мир-система». 

Одно из них определяет мир-систему как «общественную систему, 

обладающую границами, структурой, группировкой участников, правилами 

легитимации и взаимодействия. 

Жизнь такой системы сконцентрирована вокруг противоборствующих 

сил, которые одновременно удерживают ее в единстве и разрывают на части, 

когда каждая группа постоянно стремиться изменить систему выгодным для 

себя образом. Она имеет признаки организма в том смысле, что имеет 

жизненный интервал, в течение которого некоторые ее свойства меняются, 

другие же остаются неизменными». 

Мир-система – это не система мира, а система, сама являющаяся 

миром, которая может занимать пространство, меньшее, чем пространство 

планеты. 

Мирсистемный анализ утверждает, что единицами общественной 

реальности, в рамках которой мы действуем и законам которой подчиняемся, 

являются мир-системы.

По мнению Валлерстайна, существует только две разновидности мир-систем: мир-экономики и мировые империи. империи 

представляют собой массивные бюрократические образования, имеющие единственный политический центр, осевое (линейное) разделение 

труда и множество культур. 

Мир-экономики – это также массивные образования, обладающие осевым разделением труда, множеством политических центров и 

культур. С точки зрения мир-системного подхода, капитализм, как историческая общественная система, объединяет разнообразные трудовые 

субъекты в рамках единого разделения труда. 



2. Группировка стран по международным финансовым институтам 

ВБ является инвестиционным банком, оказывающим 

посреднические услуги между инвестором и получателем, занимая 

у одного и давая в займы другому. 

Владельцами ВБ являются правительства 186 стран-членов, 

имеющих акционерный капитал в банке. 

Всемирный Банк включает в себя две большие организации: 

Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР) и 

Международную Ассоциацию Развития (МАР). 

Помимо того, в ВБ входит ряд других организаций: 

объединенная с ВБ, но юридически и финансово независимая от 

него – Международная Финансовая Корпорация, которая 

мобилизует финансирование частных предприятий в 

развивающихся странах; 

Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров и Многостороннее Агентство по гарантии 

инвестиций. Персонал ВБ насчитывает более 10,0 тыс. человек, работающих в 100 представительствах по всему миру (однако 

95% его служащих работают в Вашингтонской штаб-квартире). 

Всемирный Банк ссуживает деньги только кредитоспособным правительствам развивающихся стран. Чем беднее страна, тем благоприятнее 

условия, на которых она может получить кредиты у банка. МАР, занимающаяся выдачей льготных кредитов, в основном финансируется 

пожертвованиями от стран-доноров. МАР дает кредиты только правительствам очень бедных развивающихся стран, чей валовой внутренний 

продукт на душу населения составляет меньше чем 1200 долларов, и примерно 80% всех кредитов МАР получают страны с ежегодным подушным 

доходом ниже 700 долларов. По МАР-кредитам проценты не выплачиваются, и срок их погашения обычно составляет 35-40 лет. 

МБРР получает большинство финансовых средств, которые он использует для кредитования развития стран, посредством займов на рынке 

через выпуск облигаций (имеющих категорию ААА, т.к. их погашение гарантируется правительствами стран-членов) отдельным лицам и частным 

организациям в более чем 100 странах. 



ВТО – как ведущая сила глобализации мировой экономики 

Все страны-члены ВТО принимают обязательства по выполнению основных соглашений и 

юридических документов, объединенных термином "Многосторонние торговые соглашения". 

Таким образом, с правовой точки зрения система ВТО представляет собой своеобразный 

многосторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами которого регулируется 

подавляющая часть мировой торговли товарами и услугами. 

Пакет объединяет по совокупности более 50 многосторонних торговых соглашений и других правовых 

документов, основными из которых являются Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему: 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

Соглашение по сельскому хозяйству; 

Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах; 

Соглашение по текстилю и одежде; 

Соглашение о технических барьерах в торговле; 

Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер; 

Соглашение об антидепинговых мерах; 

Соглашение о таможенной оценке; 

Соглашение о предотгрузочной инспекции; Соглашение о правилах происхождения товара; 

Соглашение процедурах лицензирования импорта; 

Соглашение о защитных 322 мерах; 

Генеральное соглашение о торговле услугами; 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности; 

Понимание правил и процедур урегулирования торговых споров; 

Механизм анализа торговой политики; О многосторонних торговых соглашениях. 



Международный Валютный Фонд – как ведущая 

движущая сила глобализации мировой экономики 

Интернационализация современной экономической жизни и повышение 

взаимозависимости национальных хозяйств усложнили механизм межгосударственного 

регулирования мирового хозяйства. Важное место в системе институциональных структур 

регулирования мировой экономики и мирохозяйственных связей занимают международные 

экономические организации. В числе их важная роль принадлежит Международному 

валютному фонду (МВФ). В целом, сформировавшаяся к началу 50-х годов система 

международных экономических организаций, включала только индустриально развитые 

страны, что непосредственно отражало интересы США использовать созданные ими 

«инструменты регулирования» для обеспечения лидерства в системе внешнеэкономических 

связей. 

МВФ был основан на Международной валютно-финансовой конференции в г.Бреттон-Вудсе 

(штат Нью-Хэмпшир, США), проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. Представители 44 стран 

встретились, чтобы создать отлаженную и лучше функционирующую валютную систему, а также 

институциональный механизм, который бы обеспечивал ликвидность, регулирование платежей, 

валютную стабильность. 

Целью создания МВФ было обеспечение на международном уровне контроля за 

соблюдением финансовой дисциплины странами-членами и поддержания ими стабильных 

валютных курсов. 





Исламский банк развития – как ведущая сила 

глобализации мировой экономики 

ИБР был учрежден в 1975 году странами-участниками Организации исламской 

конференции с целью 317 экономического развития и социального прогресса 

мусульманского сообщества. Штаб-квартира Исламского банка развития расположена в 

городе Джидда (Королевство Саудовской Аравии). 

В настоящее время членами Исламского банка развития являются 56 государств. 

Основным требованием для принятия в члены банка является участие в Организации 

исламская конференция, уплата членского взноса в капитал банка и соблюдение правил, 

процедур, терминов, принятых Советом директоров банка. 

Банк проводит политику патронажа по отношению к развивающимся странам, 

нуждающимся в финансировании своего развития, воплощая идеи исламской экономики. 

Эта поддержка к тому же является элементом благотворительности, свойственной исламу. 

Для наименее развитых стран, в целях увеличения льготного финансирования, которое не 

может быть произведено из обычных фондов банка, был основан специальный счет. 

Банк оказывает финансовые услуги в следующих секторах экономики: коммунальном 

хозяйстве; образовании и здравоохранении; сельском хозяйстве; транспорте и связи; 

промышленности. 

Учетной единицей ИБР является исламский динар – ИД, который эквивалентен величине 

СДР (SDR – Special Drawing Rights – Специальные права заимствований МВФ). Собственный 

капитал Банка составляет 15 млрд. исламских динаров.
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