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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие стран мирового сообщества характеризуется постоянным 

расширением их взаимных хозяйственных связей.  

Этот процесс привел к созданию международной экономики - 

многогранного и сложного явления, выражающего высший этап развития 

общественного производства и функционирующего как системное 

образование на интернациональном уровне. Страны, участвующие в 

развитии международной экономики, естественно, играют разную роль в 

данном процессе и решают различные задачи.  

Однако при этом, как правило, преследуется главная цель максимально 

использовать преимущества совокупного экономического потенциала 

мирового сообщества. Важнейшими процессами воздействующими на 

мировое хозяйство и радикально изменяющими его, стали процессы 

интернационализации и глобализации мирового производства и капитала, 

основных видов жизнедеятельности человека и общества.  

Цель индивидуального проекта – рассмотреть экономические реформы 

в России, основные направления и результаты реформирования, 

инвестиционный климат. 

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 

 рассмотреть экономические реформы в России; 

 раскрыть основные направления и результаты реформирования; 

 изучить инвестиционный климат. 

Международное значение той или иной страны, отдельного ее региона 

(города) обусловлено их экономическим потенциалом, местом в мировой 

системе товара производства, технологий, финансов. 

Индивидуальный проект состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников в количестве 10 наименований. 
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1 Экономические реформы в России 

 

 

Экономические реформы в России, проводившиеся в 1990-е годы в 

Российской Федерации, включали либерализацию цен, либерализацию 

внешней торговли и приватизацию бывших союзных госпредприятий. 

Экономические реформы были обусловлены затяжным экономическим 

кризисом, имевшим место в СССР в последние годы его существования.  

Падение цен на нефть в условиях неэффективной жесткой 

государственно-плановой системы экономики и чрезвычайно высоких затрат 

на оборонный комплекс обусловили нарастание продовольственного и 

общеэкономического кризиса в стране. 

К 1990 году продовольственный кризис начал вступать в острую фазу. 

Все острее ощущался дефицит товаров первой необходимости, возникали 

большие очереди. Обострение ситуации находит своё отражение и в 

многочисленных отчетах в центральных органах управления.  

Так, например, в марте 1991 года первый заместитель министра 

Минхлебпродукта РСФСР А. Куделя предоставлял республиканскому 

правительству отчет о тяжелой ситуации с поставками хлеба и, что «в 

сложившейся ситуации» необходимо «срочно решить вопрос об источниках 

оплаты предусмотренного к закупкам импортного зерна и поставке его в 

РСФСР в апреле-мае не менее 4 млн тонн ежемесячно». Все больше 

поступает и писем с мест с информацией о напряженной ситуации со 

снабжением продовольствием. 

В декабре 1991 года Госкомстат, например, сообщает о фактическом 

провале поставок овощей: «Только пятая часть предусмотренных госзаказом 

объемов картофеля поставлена в г. Санкт-Петербург, Республику Карелия, 

Волгоградскую область. Ни одной тонны его не отгружено в Красноярский 

край. Срывают поставки картофеля в эти регионы Новгородская, Псковская, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тульская, Тверская, Смоленская области, Татарская ССР. В г.Москву 

отгружено чеснока 12 % от предусмотренных объемов, лука – 31 %, в 

г.Санкт-Петербург свеклы – 23 %, лука 2,4 %».  

Именно в таких сложных условиях начались рыночные экономические 

реформы. Экс-министр финансов России А.Л. Кудрин в своей статье 

(«Вопросы экономики», 2007) весь постсоветский период указывает как 

период реформ, «отправной точкой которых можно считать либерализацию 

цен в начале 1992 г. 

Либерализация цен. В начале 1992 г. в стране начала проводиться 

радикальная экономическая реформа, в частности, 2 января 1992 г. вступил в 

силу Указ Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». Уже в 

первые месяцы года рынок стал наполняться потребительскими товарами, но 

монетарная политика эмиссии денег (в том числе и в бывших союзных 

республиках) привела к гиперинфляции: резкому снижению реальных 

зарплат и пенсий, обесцениванию банковских накоплений, резкому падению 

уровня жизни 

Экономика, вышедшая из-под контроля правительства, страдала от 

финансовых спекуляций, падения курса рубля по отношению к твёрдой 

валюте. Кризис неплатежей и замена денежных расчётов бартером ухудшали 

общее состояние хозяйства страны.  

Либерализация внешней торговли. В 1992 году одновременно с 

либерализацией внутренних цен была произведена либерализация внешней 

торговли. Она была осуществлена задолго до того, как внутренние цены 

пришли к равновесным значениям. 

Как следствие, продажа некоторых сырьевых ресурсов (нефти, цветных 

металлов, топлива) в условиях низких экспортных тарифов, разницы 

внутренних и мировых цен, слабого контроля на таможне, стала 

сверхприбыльной. Этот поток привёл к обрушению отечественной лёгкой 

промышленности, которая к 1998 году стала производить менее 10 % от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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уровня до начала реформ.  

Экономист-исследователь В. И. Суслов отмечал, что ставившиеся ими 

в 90-е годы модельные эксперименты показывали, что происходившая 

либерализация внешней торговли делает экономику открытой, при этом 

многие отечественные отрасли не выдерживают конкуренции с 

соответствующими отраслями развитых стран, что ведёт к обширному 

вымыванию их из структуры народного хозяйства, прежде всего страдает 

обрабатывающая промышленность, лёгкая и пищевая, где и произошло 

значительное падение производства, как это известно теперь; помочь 

отечественной экономике могли бы протекционистские меры, но приняты 

они не были. 

Приватизация 3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР», в статье 17 которого было записано: «определение начальной цены 

для продажи предприятия по конкурсу (на аукционе) или величины 

уставного капитала акционерного общества» должно производиться «на 

основании оценки предприятия по его предполагаемой доходности (в случае 

его сохранения)». Вопреки этому Госкомимущество с января 1992 года стало 

разрабатывать методику оценки приватизируемых предприятий по 

остаточной стоимости их имущества без учёта инфляции. 

В результате многие предприятия были проданы по ценам, в десятки 

раз меньшим их реальной стоимости. 

Летом 1992 года началось осуществление программы приватизации. К 

тому времени в результате проведённой либерализации цен российские 

предприятия остались практически без оборотных средств. Реформаторы 

стремились провести приватизацию максимально быстро, потому что 

главной целью приватизации они видели не создание эффективной системы 

хозяйствования, а формирование слоя собственников как социальной опоры 

реформ. «Обвальный» характер приватизации предопределил её практически 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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бесплатный характер и массовые нарушения законодательства. 

В результате приватизации в России сформировался класс так 

называемых «олигархов». В то же время появилось колоссальное количество 

людей, живущих ниже уровня бедности. 

Одним из основных аргументов за приватизацию и ликвидацию 

структур хозяйственного управления в СССР и в России были слишком 

большие размеры предприятий, а также монополизация и централизация 

советской экономики. Ради демонополизации любому входящему в 

объединение предприятию было разрешено приватизироваться отдельно от 

этого объединения. Как правило, это приводило к тяжким негативным 

последствиям. 

Большая часть населения России негативно относится к итогам 

приватизации. Как показывают данные нескольких социологических 

опросов, около 80% россиян считают её нелегитимной и выступают за 

полный или частичный пересмотр её итогов.  

Около 90 % россиян придерживаются мнения, что приватизация 

проводилась нечестно и крупные состояния нажиты нечестным путём (с этой 

точкой зрения согласны 72 % предпринимателей). Как отмечают 

исследователи, в российском обществе сложилось устойчивое, «почти 

консенсусное» неприятие приватизации и образованной на её основе крупной 

частной собственности. 

Результаты реформ: 

 при переходе к рыночной экономике появился рынок труда, 

увеличилась безработица. По методологии Международной организации 

труда (МОТ), на начало 2003г. безработными были 7,1 % экономически 

активного населения (без учёта скрытой безработицы). Разрыв между 

минимальными и максимальными уровнями безработицы по регионам 

составил 36 раз. 

 в конце 1998 и начале 1999 годов обозначилась тенденция к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%A2
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экономическому росту. После девальвации августа 1998г. была резко 

снижена конкурентоспособность импорта, что увеличило спрос на 

отечественные товары пищевой промышленности и других отраслей. 

Важнейшим фактором экономического роста являлся рост объёмов 

производства на всех предприятиях топливно-энергетического комплекса, 

где стремились компенсировать убытки от падения цен на мировых рынках– 

экспорт по стоимости сокращался в течение 1998г., в физических объёмах– 

увеличивался. 

Либерализация ценообразования сняла проблемы товарного дефицита 

конца 80-х, но вызвала снижение жизненного уровня большинства 

населения, гиперинфляцию (ликвидации сбережений). 

Тем не менее, ряд экономистов полагает, что причиной экономического 

подъёма в России (и других странах бывшего СССР) начиная с 1999 года 

является, прежде всего, переход от плановой к рыночной экономике, 

осуществлённый в 1990-е годы. 

Таким образом, в результате проведенных реформ 1990-х годов в 

России начала формироваться многоукладная рыночная экономика, 

улучшились политические и экономические связи со странами Запада, была 

провозглашена в качестве приоритета государственной политики защита 

прав и свобод человека, но в то же время ВВП и промышленное 

производство упали более чем на 20 % 
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2 Основные направления и результаты реформирования 

 

 

 Важной сферой рыночных преобразований явились финансовая и 

денежно- кредитная политика. Исследователи предложили два механизма 

регулирования денежной массы в обращении: монетаристский и не 

монетаристский. 

Монетаристский – сориентирован на регулирование экономики 

посредством денежной массы. При этом конкурентная рыночная система 

сама по себе обеспечивает высокую степень стабильности. Государственное 

же вмешательство её подрывает, поэтому государственный сектор должен 

быть как можно меньше, необходимо исключить его вредное влияние на 

экономику.  

Монетаристы делают ставку на усиление свободы 

предпринимательства, фискальную политику считают слабой и 

несущественной. 

Немонетаристский – сориентирован на то, что рыночная система не 

является достаточно эффективной, подвержена макроэкономической 

нестабильности. Поэтому необходима активная государственная политика, 

«государственные регуляторы». Сторонники концепции выступили за 

восстановление государственного регулирования цен на товары и услуги, 

внешнеэкономического и валютного контроля, имеющих важное 

экономическое и социальное значение. 

Финансовая политика также оказалась недостаточно продуманной. 

Развал реального сектора экономики привел к значительному сокращению 

доходной части государственного бюджета. Принятая контрмера – 

чрезвычайно высокий уровень налогообложения способствовала «уходу 

предпринимательства в тень», что усугубило негатив преобразований. 

Разрушение значительной части производственного потенциала, 
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сохраняющиеся структурные деформации обусловили необходимость 

структурных преобразований экономики, активной инвестиционной 

политики. 

В западных странах значительную роль в решении этих проблем играет 

рынок ценных бумаг (фондовый рынок). 

Как отмечалось, роль фондового рынка в формирующейся экономике 

чрезвычайно высока. Через продажу ценных бумаг он мобилизует 

финансовый ресурсы для инвестиционной деятельности, способствует 

перераспределению денежных средств «в нужном направлении», тем самым 

выступает фактором регулирования экономики. 

Вместе с тем актуализировалась проблема «преодоления» 

монополизма, развития конкурентной среды предпринимательства, 

формировании законодательной базы антимонопольной направленности.  

 Актуальнейшими явились проблемы занятости, инфляции, социальные 

проблемы, требующие пристального внимания правительства. 

Все это потребовало корректировки курса в направлении усиления 

социальной защиты населения. 

Начало 90-х гг. ознаменовалось формированием законодательной базы 

и организацией мероприятий в русле политики занятости, имеющих целью 

смягчение негативных последствий безработицы. Вместе с тем полной 

защиты от безработицы проведение указанной политики не обеспечивает. 

Сегодняшние реалии и актуальные проблемы, направления 

преобразований. 

Сегодняшние реалии – известный сдвиг в производственной сфере, 

наибольший с 1987 г. рост производства, определенные подвижки в 

налоговой политике, постепенное сокращенное внешнего долга.  

Особая актуальность социальных проблем, обусловленная тем, что 

преобразованиям предшествовал уровень жизни, более высокий, чем тот, к 

которому большинство населения не подошло два десятилетия спустя, 
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определила необходимость ориентации экономического развития прежде 

всего на решение социальных проблем. 

Этот ориентир может быть определен в качестве базовой основы 

преобразований. Ориентация на развитие малого, среднего, крупного 

производства.  

В ближайший период – экономическая поддержка малого, среднего и 

крупного предпринимательства. При этом малый бизнес должен 

устремляться не только в самостоятельные структуры, чаще всего 

сориентированные на производство продукции пищеблока, но и крупный 

бизнес, где, как и в станах Запада, может выполнять вспомогательную роль 

по отношению к крупного капиталу. Такая ориентация будет способствовать 

к решению актуальнейшей проблемы занятости. 

Необходима ориентация бизнеса на приоритетное развитие тех 

производств, которые в наибольшей мере сориентированы на потребителя, 

имеют определенное качество, безопасны в употреблении. 

Вместе с тем важны активные позиции государства в рыночной 

экономике. Государство должно помогать преобразовательным процессам 

формированием адекватной потребностям развития правовой базы, 

исполнительской дисциплины, способствовать гибкости системы, поддержки 

отечественных производителей. 

При этом основными ориентирами могут выступить: 

 создание правовой базы, соответствующей интересам россиян, 

создающей заинтересованность в эффективном хозяйствовании, охраняющей 

их права – право собственности, право аренды. 

 проведение политики в области естественных монополий, базовых 

отраслей экономики, ЖКХ и др., сориентированной на контроль над ценами, 

ограничение их роста, отвечающей интересам большинства населения; 

 защищенность производителей, потребителей, общества по 

широкому круга: от недобросовестной деловой практики, стяжательских 
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проявлений.; 

 в условиях глобализации проведение экономической политики, 

позволяющей России занимать достойное место в мире, не быть сырьевым 

придатком развитых государств. 

При решении социальных проблем необходима конкретизация сфер, 

направлений деятельности и структур, занимающихся социальными 

проблемами и принимающими решения, а также ответственных за 

реализацию социально ориентированной политик в России. 

В послании Президента России Федеральному Собранию определены 

важнейшие ориентиры экономической политики на ближайшее время: 

 основное сейчас – это создание условий, при которых граждане 

России смогут зарабатывать деньги и с выгодой для себя вкладывать в 

экономику своей собственной страны; 

 государственная поддержка научно-технического прогресса, новых 

технологий, российских ученых; 

 создание условий для развития экономических свобод; 

 формирование эффективной банковской системы; 

 развитие ипотеки; 

 передача распоряжений бюджетными субсидиями самим гражданам. 

Достаточно успешно на местах могут решаться вопросы развития 

малого предпринимательства, в том числе при производстве 

сельскохозяйственной продукции, усиление самостоятельности регионов 

является важным фактором снижение социальной напряженности в регионах 

в обществе, могущим ее реально снизить. 

Таким образом, Россия – крупнейшая мировая держава с высоким 

ресурсным потенциалом, не должна ориентироваться на сложившуюся 

экспортно-импортную политику, зависимость от западного индустриального 

потенциала, должна развивать собственную высокотехнологическую базу. 
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3 Инвестиционный климат 

 

 

Инвестиционный климат– это условия для приложения капитала, 

прежде всего иностранного. Инвестиционный климат определяется, прежде 

всего экономическими условиями для капитала, но важное значение имеют 

социальные и политические условия, в которых действует инвестор 

(забастовки, социальные волнения, угроза войны.). 

Факторы инвестиционного климата. Важный фактор формирования 

инвестиционного климата – предоставление гарантий инвесторам. При 

нынешнем состоянии экономики соответствующие возможности государства 

резко ограничены.  

Однако с учетом острого дефицита долгосрочных инвестиционных 

ресурсов господдержка зарубежных инвесторов (разумеется, адресная, 

конкурсная и сконцентрированная в точках экономического роста) 

безальтернативна.  

В этой связи, закон, о котором идет речь, предоставляет иностранным 

инвесторам такие гарантии, как: полная и безусловная защита их прав на 

инвестиции и интересов и условий предпринимательской деятельности на 

территории России; использование на этой территории и перевод за ее 

пределы доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных 

доходов (естественно, после уплаты предусмотренных законодательством 

налогов и сборов). 

К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного 

климата относятся шаги по развитию соответствующей правовой базы. К 

этому следует добавить, что вступившая в действие первая часть Налогового 

кодекса РФ содержит положения, касающиеся обеспечения стабильности, 

прозрачности и предсказуемости налогообложения.  

Документом, в частности, предусмотрено, что акты законодательства о 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskoe-pravo.html
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налогах (сборах) вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня их официального опубликования и не ранее первого числа очередного 

налогового периода по налогу (сбору), а федеральные законы, вносящие 

изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления новых налогов, а 

также акты законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и акты 

представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги 

(сборы), вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их 

принятия. Определено далее, что акты законодательства о налогах и сборах, 

ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы, а 

акты, смягчающие его, имеют. 

И все же инвестиционный климат в России остается в целом 

неблагоприятным: объем иностранных инвестиций, как уже отмечалось, не 

отвечает потребностям страны, а иностранные инвесторы занимают 

выжидательную позицию. Каковы же основные факторы консервации 

неблагоприятного инвестиционного климата? 

Прежде всего – это очевидное отсутствие результативной 

государственной инвестиционной политики, мизерность государственных 

гарантий. Недостаточное участие государства в инвестиционном процессе, 

мягко говоря, слабо стимулирует частного отечественного и иностранного 

инвестора к финансированию развития реального сектора экономики. 

Другой негативный фактор – поведение естественных монополий, в 

том числе их ценовая политика. Если государство своей экономической 

политикой перенесло бремя инвестиций на частного инвестора, оно обязано 

создавать условия, при которых предприятия могли бы зарабатывать 

средства на инвестиционную деятельность.  

В этой связи одна из важнейших, но не решенных пока задач 

госрегулирования – не допускать роста цен на продукцию и услуги 

естественных монополий и тем самым роста затрат в данной части издержек 

производства предприятий реального сектора. 
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Можно говорить об инвестиционном климате в отрасли, регионе, 

стране, во всем мире. 

Основа для оценки инвестиционного климата –соотношение риска и 

прибыли. 

Инвестиционный климат может оцениваться с точки зрения разных 

категорий инвесторов – прямых, портфельных или кредиторов. При этом для 

всех этих основных категорий инвесторов существуют разные методики 

оценки инвестиционного климата. Количественная оценка (в баллах или по 

степеням) инвестиционного климата по той или иной методике называется 

инвестиционным рейтингом. 

Отраслевой инвестиционный климат определяется инвестиционной 

привлекательностью отрасли. Так, российская экспертно-аналитическая 

группа ЭКСПАНС оценивает рейтинг различных отраслей российской 

экономики для российских кредиторов. На основе примерно 20 показателей 

(каждый из них, во-первых, оценивается по балльной шкале и, во-вторых, 

имеет разный удельный вес в общем наборе показателей) выводится 

итоговый показатель инвестиционной привлекательности каждой крупной 

российской отрасли (ее инвестиционный рейтинг) на ближайшие 3-5 лет. 

Региональный инвестиционный климат определяется инвестиционной 

привлекательностью региона. В России рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

при журнале «Эксперт» ежегодно определяет рейтинг каждого российского 

региона с точки зрения прямого инвестора (как зарубежного, так и 

российского). Этот рейтинг складывается из соотношения интегрального 

инвестиционного риска и интегрального инвестиционного потенциала этого 

региона. 

Интегральный инвестиционный риск, который характеризует 

вероятность потери инвестиций и дохода от них, складывается из семи видов 

(показателей) риска: законодательный, политический, социальный, 

экономический, финансовый, криминальный, экологический. По каждому 
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виду риска среднероссийский уровень принимается за единицу и региону 

выставляется показатель больше, равный или меньше этой единицы.  

Суммируя показатели риска (а они весят по-разному), можно получить 

в итоге средневзвешенную величину – интегральный инвестиционный риск 

данного региона. Так, по итогам 2015-2016 гг. наилучший показатель был у 

Новгородской области, Москвы, Московской области, Ярославской области. 

Белгородской области, Орловской области. Ненецкого автономно го округа и 

Санкт-Петербурга (соответственно 0,739, 0,741, 0,785, 0,7S5, 0,807, 0,826, 

0,848 и 0,852), а наихудший – у Таймырского автономного округа, 

Ингушетии, Корякского автономного округа и Чечни (соответственно 1,929, 

2,081, 2,375 и 13,364). 

Интегральный инвестиционный потенциал, который учитывает 

основные макроэкономические характеристики региона, насыщенность его 

территории факторами производства, потребительский спрос и другие 

характеристики, составляется из восьми отдельных потенциалов: трудовой, 

потребительский, инфраструктурный, производственный, инновационный, 

финансовый, институциональный, природно-ресурсный. 

Каждый из восьми частных потенциалов, в свою очередь, 

характеризуется целой группой показателей. В итоге можно рассчитать 

удельный вес региона в каждом отдельном потенциале всей России. Если 

суммировать эти значения, то можно получить интегральный 

инвестиционный потенциал региона, который равен доле этого региона в 

суммарном инвестиционном потенциале всех 89 российских регионов.  

Так, в 2015-2016 гг. наибольший инвестиционный потенциал был у 

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа и Свердловской области (соответственно 18,289%, 

5,662%, 4,648%, 2,675% и 2,586% от всего инвестиционного потенциала 

России), а наименьший – у Агинского Бурятского автономного округа, 

Корякского автономного округа и Чечни (соответственно 0,060%, 0,055%, 
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0,031%). Сопоставляя интегральные показатели инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала, журнал разбивает все регионы России на 12 

групп: 

 группу регионов с максимальным потенциалом и минимальным 

риском (рейтинг 1А), группу с высоким потенциалом и умеренным риском 

(рейтинг 1В), группу с высоким потенциалом и высоким риском (рейтинг 

1С); 

 три группы со средним потенциалом и минимальным, умеренным и 

высоким риском (соответственно рейтинги 2Л, 2В, 2С); одну группу с 

низким потенциалом и минимальным риском (рейтинг ЗА); 

 две группы с пониженным потенциалом и умеренным и высоким 

риском (соответственно рейтинги (3В1 и ЗС1); 

 две группы с незначительным потенциалом и умеренным и 

высоким риском (соответственно рейтинги ЗВ2 и ЗС2); 

 группу с низким потенциалом и экстремальным риском (ЗД). 

В  группу с рейтингом 1А вошли только Москва и Московская область, 

в группе 2А не оказалось ни одною региона, в группу ЗА вошли 

Новгородская и Ярославская области, в группу 1В – Сан кг-Петербург, 

Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ, а в группу 

ЗД – Ингушетия, Чечня, Таймырский и Корякский автономные округа. 

Страновой инвестиционный климат (инвестиционный климат в стране). 

Из кредитных рейтингов, рассчитываемых для отдельных стран один из 19 

рейтингов, начиная с высшего Ааа и далее по нисходящей Aal, Аа2, АаЗ, Al, 

А2, A3, Baa1, Ваа2, ВааЗ, которые считаются приемлемыми для 

осуществления инвестиций, и кончая Ba1, Ва2, ВаЗ, B1, В2, ВЗ, Саа, Са, С, 

которые считаются неприемлемыми для осуществления инвестиций.  

Если обратить внимание на РФ, то ее оценка повысилась, и показатель 

оказался позитивным по мнению 2-ух агентств из трех. В частности, были 

распространены следующие цифры в экономических сводках: 
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 оценка агентства S&P – ВВ+, прогноз негативный; 

 от агентства Moody’s – Ва1, стабильно; 

 оценка агентства Fitch – ВВВ-, прогноз отрицательный; 

 общая оценка рыночной экономики – 43, общий прогноз – 

позитивный 

В сфере прямых инвестиций весьма известен рейтинг агентства 

Business Environment Risk Intelligence (BERI), используемый в первую 

очередь прямыми инвесторами. Этот рейтинг рассчитывается сотней 

экспертов трижды в год для 50 стран на текущий момент, на год и на пять лет 

вперед. Рассчитываемые для каждой страны 57 показателей группируются в 

три составных индекса (рейтинга) – операционного риска (риска операций), 

политического риска и риска репатриации прибылей и капитала. Итоговый 

индекс (рейтинг) страны является среднеарифметическим из всех трех 

вышеописанных индексов.  

В 2015 г. итоговый индекс для России на предстоящие 12 месяцев 

составил 42 балла, на предстоящие пять лег – 44 балла. Из девяти уровней 

инвестиционной привлекательности в этом итоговом индексе это третий 

снизу уровень – ЗВ, на котором находились также Украина, Пакистан, 

Индонезия. 

Таким образом, мировой инвестиционный климат для прямых 

инвесторов определяется прежде всего перспективами роста мировой 

экономики, а для портфельных инвесторов и кредиторов – прежде всего 

перспективами мирового рынка капитала, низкие темпы роста мировой 

экономики обычно тормозят рост всех стран – ее участниц и тем самым 

уменьшают их привлекательность для прямых иностранных инвесторов, а 

состояние мирового рынка капитала ощутимо регулирует размеры притока в 

страну портфельного и ссудного капитала и оттока из страны такого 

капитала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мировой экономике (мировому хозяйству, всемирному хозяйству) 

можно дать широкое и узкое определение. По широкому определению, 

мировая экономика – это сумма всех национальных экономик мира. По 

узкому определению – это совокупность только тех частей национальных 

экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.  

Однако различие между двумя определениями становится все менее 

заметным, так как в любой стране остается все меньше отраслей и 

подотраслей, которые не взаимодействуют с внешним миром прямо или 

косвенно, например, через те отрасли национальной экономики, которые 

активно торгуют на внешнем рынке. 

Хотя на протяжении большей части ХХ в. государственное 

регулирование экономики усиливалось, в последние десятилетия 

преобладает тенденция к дерегуляции (либерализации). Различают внутри- и 

внешнеэкономическую либерализацию.  

Последняя начала сменять внешнеэкономический протекционизм как 

главное направление во внешнеэкономической деятельности развитых стран 

в 50– 60 гг., а в остальных группах стран – в основном позже. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что в результате 

проведенных реформ 1990-х годов в России начала формироваться 

многоукладная рыночная экономика, Россия – крупнейшая мировая держава 

с высоким ресурсным потенциалом, не должна ориентироваться на 

сложившуюся экспортно-импортную политику, мировой инвестиционный 

климат для прямых инвесторов определяется прежде всего перспективами 

роста мировой экономики 
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Тестовое задание 

 

 

1. Первым ввел в употребление термин «глобализация» … 

a) Ф.Энгельс 

b) В.Жириновский 

c) Т.Левит  

d) К.Маркс 

2. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться 

с 70-х годов 20 века, является… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) либерализация, как общемировой процесс 

b) протекционизм 

c) валютное регулирование 

d) свободная торговля 

3. До промышленного переворота в 19 веке международное разделение 

труда базировалось на… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) основе политического устройства общества 

b) различиях в обеспеченности стран природными ресурсами  

c) различиях в обеспеченности капиталом 

d) исторических традициях производства в различных регионах 

4. Формами международного разделения труда являются … (укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

a) интернационализация хозяйственной жизни 

b) международная интеграция 

c) международная специализация 

d) международное  кооперирование 

5. Международная специализация производства (производственное 

направление) подразделяется на … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) межотраслевую  
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b) профессиональную 

c) внутриотраслевую 

d) специализацию отдельных предприятий 

6. Специализация предприятий проявляется в таких формах, как … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) территориальная 

b) локальная 

c) технологическая 

d) предметная 

7. Природные ресурсы в целом… 

a) не ограничены 

b) ограничены сегодня, но не ограничены в будущем 

c) не ограничены сегодня, но ограничены в будущем 

d) ограничены 

8. В природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства не 

включаются… 

a) земельные и почвенные ресурсы 

b) энергетические ресурсы 

c) водные ресурсы 

d) промышленные ресурсы 

9. Главным водным ресурсом является... 

a) крупнейшие озера 

b) северные моря 

c) Мировой океан  

d) речная сеть 

10. Среди регионов мира наиболее крупные запасы нефти 

сосредоточены: 

a) Северной Америке 

b) Австралии и Океании 
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c) Азии  

d) Европе 

11. Основная часть населения планеты проживает в странах... 

a) развитых 

b)  с переходной экономикой 

c) Слаборазвитых 

d) развивающихся 

12. Отраслевая структура мирового хозяйства состоит из … 

a) денежного и финансового секторов 

b) сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг  

c) сферы услуг и перерабатывающих отраслей 

d) добывающих и перерабатывающих отраслей 

13. Агропромышленный комплекс представляет собой единую 

систему... 

a) сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий 

b) сельскохозяйственных и сервисных предприятий 

c) личных подсобных хозяйств и сервисных предприятий 

d)  мелких товарных хозяйств, промышленных и сервисных 

предприятий 

14. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное: 

a) уменьшение доли обрабатывающих отраслей 

b) увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей 

промышленности 

с)уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли 

обрабатывающих отраслей 

c) увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей 

15. Для изучения структуры мирового хозяйства и ее изменений 

используются относительные показатели, такие как … 

a) доля занятого в отрасли экономически активного населения 
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b) общий объем ВВП 

c) уровень безработицы 

d) валовые частные инвестиции 

16. К новым индустриальным странам (НИС) относятся … (укажите не 

менее двух вариантов ответа) 

a) Южная Корея 

b) Мексика 

c) Австралия 

d) Швейцария 

17. К числу новых индустриальных стран относятся … (укажите не 

менее двух вариантов ответа) 

a) Португалия 

b) Чехия 

c) Тайвань 

d) Сингапур 

18. Развивающиеся страны в основном экспортируют... 

a) товары обрабатывающей промышленности 

b) капиталоемкую продукцию 

c) «ноу-хау» 

d) трудоемкую продукцию 

19. Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть 

отставание страны по уровню развития, называется ... развитием 

a) ускоренным 

b) устойчивым 

c) догоняющим  

c) нормальным 

20. Глобальные проблемы человечества должны решаться... 

a) международными организациями 

b) каждой страной самостоятельно 
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c) всеми странами сообща 

d) интеграционными объединениями 

21. На деградацию мировой экологической системы не оказывает 

влияния  (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) либерализация хозяйственной жизни  

b) загрязнение природной среды отходами человеческой деятельности 

c) истощение лесных ресурсов 

d) изменение состава воздуха и истощение озонового слоя атмосферы 

22. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторах 

производства, называется... 

a) мировым рынком 

b) мировым хозяйством 

c) внутренним рынком 

d) национальным рынком 

23. Рынок, включающий в себя совокупность экспортных отраслей 

экономик отдельных стран, называется ... 

a) международный  

b) мировой 

c) национальный 

d) внутренний 

24. Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается … 

a) выявление перспективных технических требований к товарам для 

ориентации экспорта 

b) наличие внешнеэкономических связей у предприятий 

c) число потенциальных контрагентов в других странах 

d) состояние экономики на данный момент, определяемое 

изменениями различных экономических показателей 

25. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P, и предложение 
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импортного товара QS = -10 + P, где P – цена товара (ден. ед.), то величина 

импорта составит …ведите правильный ответ: 10 

26.Если функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет 

вид: QD = 500 - 2P, а функция предложения QS = -100 + 4P (P в $, Q в млн. 

ед.), то при мировой цене 85$ объем импорта составит Введите правильный 

ответ: 90 

26. К мировому рынку товаров относится рынок... 

a) грузоперевозок 

b) туристических услуг 

c) услуг 

d) автомобилей 

27. К способам установления контактов при подготовке импортной 

сделки относятся … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) объявление торгов с приглашением к участию фирм 

b) предоставление кредита 

c) получение кредита 

d) направление заказа продавцу 

28. Под институциональной единицей понимается ... 

a) любой человек 

b) экономический агент 

c) нерезидент 

d) резидент 

29. К субъектам МЭО можно отнести (укажите не менее двух 

вариантов) 

a) транснациональные компании (ТНК) 

b) международные экономические организации 

c) международное разделение труда (МРТ) 

d) научно-техническую революцию (НТР) 

 


