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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международная экономика — это дисциплина, изучающая 

закономерности взаимодействия хозяйственных субъектов разных государств 

в области международного обмена товарами, услугами, трудом, капиталом и 

другими факторами производства. 

Предметом международной экономики являются экономические 

отношения, которые складываются между её субъектами в связи с торговой, 

производственно-инвестиционной и валютно-финансовой деятельностью. 

Объектом изучения международной экономики является всемирное 

или мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство - это совокупность отдельных стран, участвующих 

в международном разделении труда и связанных системой международных 

экономических отношений. 

В качестве объектов международной экономики выступают также 

товары и услуги, обращающиеся в международной торговле, объем которой 

сегодня составляет около 9 трлн. долларов США. Обмен товарами и 

услугами в международной экономике отличается крупными объемами, 

широтой ассортимента, дифференциацией по качеству. 

Результатом индивидуального проекта является освоение:  

 предмета, метода и функции экономической теории, 

 общих положений экономической теории, 

 основных микро – и макроэкономических категории и показателей, 

методы их расчета, 

 построения экономических моделей, 

 основ формирования государственного бюджета, 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства, 

 основных направлений экономической реформы в России, 

 использовать источники экономической информации, различать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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основные учения, школы, концепции и направления экономической науки, 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели, 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления,  

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики,   

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро – и макроуровнях, 

Актуальность темы индивидуального проекта обусловлена тем, что уровень 

международной экономики является важнейшим показателем благосостояния 

общества.  

Предмет исследования индивидуального проекта – международная 

экономика. 

Для достижения поставленной цели в индивидуальном проекте 

определены следующие задачи: 

 рассмотреть Государственная политика в области международной 

торговли, 

 Роль государства в кругообороте доходов и расходов, 

 исследовать Экономические реформы России, 

Индивидуальный проект состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 6 наименований. 
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1 Государственная политика в области международной торговли 

 

Страны мира проводят политику, которая ориентируется или на полное 

и свободное развитие международной торговли, или на ограничение свободы 

в области торговли. 

Внешнеторговая политика, ориентированная на свободное развитие 

внешней торговли, – это «фритредерство». Свободная торговля приносит 

выгоду всем странам. Но большинство стран используют меры для 

увеличения экспорта и защиты отечественного рынка от внешней 

конкуренции. 

И это другой вариант государственной политики в сфере 

международной торговли – протекционизм. 

Протекционизм – политика ограничения свободы в торговле. В 

условиях конкуренции государства ограничивают международную торговлю, 

используя разного рода барьеры. 

Причины протекционизма различны: необходимость защиты 

национальных отраслей экономики, которые не могут выжить в открытом 

рынке, защита от дешёвой иностранной рабочей силы, увеличение роста 

ВВП, ответ на жёсткие меры внешнеторговой политики других стран, защита 

от демпинга. 

Демпинг – это процесс установления искусственно заниженных цен на 

товары с целью вытеснения конкурентов. 

При реализации политики протекционизма страны используют 

тарифные и нетарифные барьеры. 

Тарифные барьеры – это пошлины на импортные товары, то есть 

налоги в государственный бюджет, которые платит импортёр товаров. 

Пошлинами облагаются товары не только в целях защиты своих 

отечественных производителей, но и для пополнения бюджета страны. В 

соответствии с этими целями импортные пошлины делят на 

протекционистские и фискальные. 
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Протекционистские пошлины устанавливаются на товары, 

аналогичные отечественным. Фискальные пошлины устанавливаются на 

товары, которые не производятся в данной стране. 

Нетарифные барьеры – это меры, имеющие неценовой характер для 

ограничения импорта: квоты, стандарты и тех. условия, лицензии, субсидии, 

эмбарго. Квота – это количественное ограничение на ввоз определённого 

вида товаров. Страны устанавливают стандарты и технические условия, 

которым должны отвечать товары, ввозимые в страну. Лицензия – это 

разрешение на импорт определённых товаров. В некоторых странах очень 

сложно купить лицензию для ввоза товара, например, в Японии. 

Для развития собственного экспорта государство использует субсидии 

фирмам. Субсидии чаще всего применяются в странах для поддержки 

отечественных производителей сельхозпродукции. Эмбарго – запрет на 

импорт определённых видов товаров вообще. В результате реализации мер 

протекционизма периодически вспыхивают «войны»: «меховые», «винные», 

«автомобильные». 

Политика, ориентированная на свободное развитие внешней торговли, 

– «фритредерство». Протекционизм – политика ограничения свободной 

торговли. Причины протекционизма различны: необходимость защиты 

национальных отраслей экономики, защита от дешёвой иностранной рабочей 

силы, увеличение роста ВВП, ответ на жёсткие меры внешнеторговой 

политики других стран, защита от демпинга. Демпинг – это процесс 

установления искусственно заниженных цен на товары с целью вытеснения 

конкурентов. Тарифные барьеры – это пошлины на импортные товары, 

которые платит импортёр товаров. Нетарифные барьеры – это меры, 

имеющие неценовой характер для ограничения импорта: квоты, стандарты, 

лицензии, эмбарго. 

Таким образом, государственная политика в области международной 

торговли ориентируется или на полное и свободное развитие международной 

торговли, или на ограничение свободы в области торговли.  
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2 Роль государства в кругообороте доходов и расходов 

 

Вмешательство государства в рыночную экономику существенно 

видоизменяет схему кругооборота. На схеме кругооборота функционируют 

четыре участника экономических операций: домашние хозяйства, 

предприятия, государство, банки. Выпуск продукции разделен в 

соответствии с ее использованием на три части: потребление, 

государственные расходы, инвестиции. 

Схема кругооборота с участием государства и учетом инвестиционной 

деятельности демонстрирует процесс, в котором осуществляется расширение 

масштабов производства. В этом случае домашние хозяйства не тратят на 

потребление весь доход, а откладывают часть его в форме сбережений. 

Сбережения – это та часть дохода, которая не используется на потребление. 

Перераспределение сбережений и превращение их в инвестиции 

происходит при участии банков, играющих роль посредников. 

Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, 

получая от него в свою очередь трансфертные платежи и субсидии. Кроме 

того, правительство осуществляет на всех рынках крупные закупки, как 

потребительского, так и производственного характера. В-третьих, модель 

кругооборота может быть уточнена путем включения в нее международной 

торговли. 

Государство собирает налоги с населения (домашние хозяйства) и 

предприятий, формируя тем самым доходную часть государственного 

бюджета. Расходные статьи государственного бюджета включают покупку 

товаров и услуг (для нужд обороны и строительства дорог, поддержки 

государственных предприятий и содержания учреждений), выплаты 

домашним хозяйствам социальных трансфертов (безвозмездные выплаты 

субсидий, пособий, пенсий, стипендий). 
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Для обеспечения нормального хода кругооборота сумма сбережений 

(S) должна быть равна размерам инвестиций (I), S=I. В идеале доходы 

госбюджета должны соответствовать его расходам. 

Как один из участников кругооборота государство выполняет 

следующие функции: 

 собирает налоги, 

 перераспределяет доходы посредством трансфертных платежей, 

 выплачивает заработную плату работникам госсектора и 

госслужащим, 

 покупает на рынках экономические ресурсы и продукты, 

 выступает в роли производителя общественных благ, а также других 

товаров и услуг. 

Проблема долговой зависимости государства и, прежде всего перед 

иностранными кредиторами, во все времена имела актуальное значение, 

поскольку полная реализация суверенитета государства возможна лишь при 

его определенной экономической независимости. 

Государственный долг возникает в определенный момент 

функционирования государства, когда его расходы начинают превышать 

доходы (бюджетный дефицит становится хроническим явлением), а его 

покрытие осуществляется не эмиссионными методами, а государственными 

заимствованиями. Источником погашения государственных займов и 

выплаты процентов по ним является сфера бюджета. 

Основаниями для образования государственного долга являются: 

 государственные и муниципальные заимствования, с помощью 

которых обеспечивается формирование государственного долга, а также 

покрытие дефицита бюджета, 

 кредитные соглашения и договоры, которые могут заключаться 

от имени Российской Федерации, с кредитными организациями, 

иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями, в пользу указанных кредиторов, 
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 предоставление государственных гарантий и поручительств. В 

этом случае государство выступает не как заемщик, а как гарант погашения 

обязательств за других заемщиков, 

 факты, когда государство или муниципалитеты принимают на 

себя обязательства третьих лиц, 

 соглашения и договоры (в том числе международные), 

заключенные от имени Российской Федерации или субъекта РФ, о 

пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Российской 

Федерации или субъекта РФ прошлых лет. 

Бюджетная, долговая и валютная политика государства неразрывно 

связаны между собой: государственный долг влияет на экономический рост, 

денежное обращение, уровень инфляции, ставки рефинансирования, 

занятости, объема инвестиций в экономику страны в целом и реальный 

сектор экономики, приводит к сокращению инвестиционных ресурсов в 

экономике, нарушению воспроизводственных процессов, снижению 

экономического роста. Рано или поздно заимствования выходят за рамки 

возможностей государства, что вызывает необходимость сокращения 

расходов на социальные, инвестиционные и другие цели, не связанные с 

погашением и обслуживанием долга. Необоснованная бюджетная, денежно-

кредитная и курсовая политика государства вызывает неуверенность на 

финансовых рынках в отношении инвестиционного климата, побуждая 

инвесторов к выдвижению требований более высокой премии за риск. Это 

особенно касается стран, развивающих и формирующих рынки ценных 

бумаг, где заемщики и кредиторы могут воздержаться от принятия 

долгосрочных обязательств, что может негативно отразиться на развитии 

финансовых рынков и экономическом росте. 

  



10 

3 Экономические реформы России 

 

Реформирование российской экономики проходило поэтапно. На 

ранних стадиях претворения в жизнь курса перехода к рынку была допущена 

масса просчетов как экономического, так и политического характера. Не 

сразу получилось подготовить и закрепить механизмы госрегулирования в 

области рыночного хозяйствования.  

В начальный период реформ с относительным успехом использовались 

природные и человеческие ресурсы, богатый научно-технический потенциал, 

высокий уровень квалификации специалистов. Отечественная модель 

экономики явно носила экспортно-сырьевой характер. Чрезмерное давление 

импорта в расширяющейся открытости экономики России, пассивная 

инвестиционная политика, повышающаяся дифференциация населения по 

потреблению и доходам, а также низкая монетизация и натурализация 

хозяйственных связей способствовали развитию экономических реформ в 

России. 

Спад производительности труда, фондоотдачи, степени обновления 

основного капитала был вызван регрессом реального сектора экономики. 

Массовое акционирование государственных предприятий не давало 

запланированного производственного подъема. Более того, многие из них 

попросту обанкротились. Заводские территории и корпуса, а также 

принадлежащая предприятиям социальная инфраструктура (детские лагеря 

летнего отдыха, туристические базы, санатории, подсобные хозяйства) стали 

сдаваться в аренду, либо вообще распродаваться. Часто руководство АО 

было вынуждено идти на такие драконовские меры, чтобы хоть как-то 

сбросить такой своеобразный балласт и оставить предприятие на плаву. 

Сокращение инвестиций в реальный сектор экономики привело к тому, что с 

1991 по 1999 гг. их поток сократился почти в пять раз. 

Страдало и сельское хозяйство. После введения в действие механизма 

аграрной реформы колхозы и совхозы начали терять свои земли, которые по 
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частям (паям) стали отходить к бывшим колхозникам, желавшим 

организовать собственное фермерское хозяйство. У фермеров тоже были 

свои проблемы. Во-первых, не было денег на покупку или аренду 

сельскохозяйственной техники, не хватало средств на закупку посевного 

материала и племенного скота. Недостаточно развитая система банковского 

кредитования не позволяла брать кредиты в нужном объеме. В случае 

заключения договора фермера с банком в выигрыше часто оставался 

последний, так как процентная ставка по кредиту была очень большой. Во-

вторых, фермерские хозяйства (да и оставшиеся на плаву колхозы и совхозы) 

не могли реализовать продукт своего труда достойным образом. Помощи от 

государства было ждать бесполезно, обещания часто так и оставались 

обещаниями. Перекупщики за очень маленькую цену скупали у колхозов 

(совхозов) и фермерских хозяйств овощи, зерно, мясо, молоко и другую 

сельхозпродукцию. Это происходило потому, что самим производителям 

выезжать и стоять на рынке было и некогда, и отчасти невозможно. Почти 

все территории крупных населенных пунктов в ту пору были поделены 

между бандитскими группировками, занимавшимися рэкетом 

(насильственным выбиванием денег). Бедные крестьяне, практически не 

получая прибыли от своего труда, а часто и работая себе в убыток, иногда 

прибегали к таким мерам, как уничтожение собственного урожая или скота. 

Сбыть продукт своего труда нередко было дороже, чем его уничтожить. 

Для вывода страны из тяжелейшей, почти тупиковой ситуации, 

сложившейся с 1992 по 1998 гг., руководство России приняло ряд важных 

мер по преодолению последствий финансового кризиса, который после 

обвала рубля в августе 1998 г. вверг страну в экономический и политический 

хаос. Намеченный курс должен был обеспечить стабилизацию рубля, 

постепенно устранить проблемы, связанные с нехваткой оборотных средств у 

предприятий и недоступностью кредитов. Восстановление движения 

товарно-денежных потоков предполагалось наладить с помощью 

реструктуризации банковской системы и «точечной» расшивки неплатежей. 
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Мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной 

безопасности и заботы о потребителе, повышение уровня соцзащиты 

граждан, государственная поддержка и стимулирование российского 

производителя за счет формирования эффективной инвестиционной и 

налоговой базы стали приоритетными. 

Предпринятые Правительством шаги дали положительные результаты. 

В 1999 г. ВВП возрос по отношению к 1998 г. на 3,2 %, в 2000 г. – на 7,6 %. 

Уровень промышленного производства увеличился к 2000 г. на 9 %, 

сельскохозяйственного производства – на 5,2 %. Подъем инвестиционных 

вложений в основной капитал в 2000 г. достиг отметки 17 %. Немного 

подросли и реальные доходы населения (9,1 %). В том же году в 

федеральный бюджет поступило сверх планируемых объемов 305 млрд руб., 

что было на 167 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Золотовалютный 

резерв Центрального Банка РФ увеличился в 2,5 раза и достиг в 2001 г. 

30 млрд долл. Замедлились темпы инфляции, стабилизировался валютный 

курс рубля. Бич реформ – неплатежи и бартерный обмен между 

производителями – существенно сократились, а отечественная экономика 

стала более монетизированной. 

Правда, с конца 2000 – начала 2001 гг. экономический подъем начал 

сменяться заметной стагнацией. Это был результат политики «дешевого 

рубля», предназначенной для сокращения импорта и поддержания 

конкурентоспособности отечественной промышленности в рамках 

«нефтяной» фазы. Но, несмотря на проявившиеся негативные явления, 

экономика России встала на путь выздоровления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи 

решены: 

 рассмотрена государственная политика в области международной 

торговли, 

 проанализирована роль государства в кругообороте доходов и 

расходов, 

 исследованы экономические реформы России. 

 Таким образом, государственная политика в области международной 

торговли ориентируется или на полное и свободное развитие международной 

торговли, или на ограничение свободы в области торговли. 

 Бюджетная, долговая и валютная политика государства неразрывно 

связаны между собой: государственный долг влияет на экономический рост, 

денежное обращение, уровень инфляции, ставки рефинансирования, 

занятости, объема инвестиций в экономику страны в целом и реальный 

сектор экономики, приводит к сокращению инвестиционных ресурсов в 

экономике, нарушению воспроизводственных процессов, снижению 

экономического роста. 

Спад производительности труда, фондоотдачи, степени обновления 

основного капитала был вызван регрессом реального сектора экономики. 
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