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1. Появление глобальных проблем в  мировой экономики

Сущность глобальных проблем заключается в том, что они в той или 

иной степени влияют на экономику и жизнь населения любой страны, и 

решение этих проблем зависит от усилий всех стран, мира. 

Возникновение глобальных проблем связано прежде всего с 

особенностями экономического развития во второй половине XX века. 

Впервые о глобальных проблемах политики и экономисты стали говорить 

в 60 – х – 70 – х г.г. XX – века. Именно с этого периода в научный обиход 

вошел термин глобалистика как особое направление научных исследований. 

Можно выделить следующие характеристики глобальных проблем:

1.Затрагивают интересы всех стран (или большинства стран). 

2.Тормозят экономическое и социальное развитие мира. 

3.Требуют неотложного решения. 

4.Взаимосвязаны между собой. 

5.Требуют координации действий всех стран мира. 

Сложным является вопрос определение приоритетности глобальных проблем. 



В современных условиях к глобальным проблемам относятся: 

• проблема Север-Юг; 

• проблема бедности; 

• продовольственная проблема;

• энергетическая проблема; 

• проблема экологии и устойчивого развития; 

• демографическая проблема; 

• проблема развития человеческого потенциала; 

• проблема обеспечения человеческой безопасности; 

• проблема освоения Мирового океана. 

По своему происхождению, характеру и способам решения глобальные проблемы, согласно принятой международными 

организациями классификации, делятся на три группы. 

Первую группу составляют проблемы, определяемые основными социально-экономическими и политическими задачами 

человечества. К ним относятся сохранение мира, прекращение гонки вооружений и разоружение, немилитаризация космоса, 

создание благоприятных условий для мирового социального прогресса, преодоление отставания в развитии стран с низкими 

доходами на душу населения. 

Вторая группа охватывает комплекс проблем, раскрывающихся в триаде «человек — общество — техника». Эти проблемы 

должны учитывать эффективность использования НТП в интересах гармоничного социального развития и ликвидацию негативного 

влияния техники на человека, рост народонаселения, утверждение прав человека в государстве, его освобождение из-под чрезмерно 

усилившегося контроля государственных институтов, особенно над личной свободой как важнейшей составляющей прав человека. 

Третья группа представлена проблемами, связанными с социально-экономическими процессами и окружающей средой, т. е. 

проблемы отношений по линии общество — природа. Сюда входят решение сырьевой, энергетической и продовольственной 

проблем, преодоление кризиса окружающей среды, охватывающего все новые и новые районы и способного разрушить жизнь 

человека. 



2. Противоречии   глобальных   процессов 

1. Современные глобализационные процессы развертываются, прежде всего, между промышленно 

развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают развивающиеся страны.  

2. Глобализация укрепляет позиции первой группы стран, дает им дополнительные преимущества, в то 

же время менее развитые страны скорее становятся объектами, а не субъектами международного разделения 

труда (МРТ), оставаясь на мировой периферии поставщиками сырья, деталей и узлов, дешевой рабочей силы.  

3. «Утечка мозгов» оборачивается технологическим отставанием большинства развивающихся стран, 

ростом социально-экономического расслоения, маргинализацией населения.  

4. В условиях глобализации возможно разрушительное влияние центробежных сил, что приводит к 

разрыву традиционных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных производств, обострению 

социальных проблем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу ценностей, идей, моделей 

поведения, образа жизни.  

5. Существует возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных 

правительств в другие руки, в т.ч. к более сильным государствам, ТНК или международным организациям.  

6. Промышленно развитые капиталистические страны стремятся перемещать в развивающиеся страны 

такие производственные мощности, которые в значительной степени ведут к загрязнению окружающей среды, 

разрушению биосферы.  

7. Взаимозависимость национальных экономик на мировом уровне приводит к тому, что кризис, 

начавшийся в одной стране (более развитой и мощной), распространяется и на другие страны, превращаясь в 

мировой экономический кризис, т.е. имеет глобальные последствия. 



3. Глобальные энергетические проблемы и пути их решения 

Исключительная важность для современной цивилизации удовлетворения 

её потребностей в энергии нашла отражение во введении в обиход такой 

характеристики как «энергетическая безопасность», которая является одним 

из важных элементов национальной безопасности страны  

Эксперты ООН, учитывая особую важность не только количественных, но 

и качественных показателей энергопотребления, рассматривают возможность 

введения в индекс человеческого развития ещё одного показателя – 

энергоёмкости единицы ВВП. 



Совокупность вызовов, с которыми столкнулась энергетика в начале XXI века, 

и важнейшие объективные причины их возникновения



Ситуации в мире во втором десятилетии XXI века



Основные причины и факторы глобального и регионального

характера, вызвавшие энергетический кризис 2021 г.



REPowerEU – план поэтапного отказа от российского ископаемого топлива



Проблемы и угрозы энергетической безопасности текущего года



4. Проблема бедности и отсталости 

Ежегодно в Америке становится всё больше людей, вынужденных жить в картонных коробках, палатках или в приюте для 

бездомных. Бедность в США с каждым годом становится всё более обыденным явлением.

Под бедностью понимается тяжёлое экономическое положение человека. Оно не позволяет ему удовлетворять даже минимальные 

потребности для существования.

По мнению Всемирного банка, 

общемировой уровень бедности 

определяется при доходах меньше 

1,25 долларов США/24 ч.

Согласно статистике, за порогом 

бедности в Соединённых Штатах 

проживает 32% населения страны.

Кассир в среднем получает 

$29000/12 мес., полицейский – 

$62000/12 мес.

Около 40 млн. американских 

граждан получают з/п меньше 

прожиточного минимума. 

Доходы 18,5 млн. американцев в 

2 раза ниже порогового значения.

Уровень бедности в США в 2022-2023 году



Соединённые Штаты относятся к богатейшим, сильным и развитым странам. К сожалению, эти 

преимущества не используются для борьбы с нищетой.

Экономика США сильно ослабла. У современных американцев всё 

меньше и меньше возможностей отстаивать свои жизненные интересы – 

право на здоровье и хорошие пенсионные накопления.

Ситуация ухудшилась после социальной реформы Б. Обамы. Сегодня 

экономическая безопасность остается главным вызовом для страны. И 

американцы всё меньше готовы на него ответить.

За последние 15-20 лет американское общество наблюдало период 

почти полного отсутствия контроля за операциями на банковском и 

финансовом рынках и со стороны конгресса, и со стороны Белого Дома.

Банки получили возможность использовать накопления американцев в 

весьма рискованных операциях и махинациях. В итоге ситуация была 

доведена до предела.

Одной из главных проблем Америки является имущественное неравенство. По неофициальным данным, в стране 

проживает 10% очень богатых людей. Их ежегодно растущее богатство раздражает среднестатистических американцев ещё и 

потому, что состоятельные граждане живут так, словно кроме них в стране больше никого нет. Это приводит к накапливанию 

социального протеста. В группе риска находятся низкоквалифицированные слои с плохим образованием – афроамериканцы и 

мексиканцы. Даже те белые, которые называются «реднеками», имеют более высокий образовательный ценз. Они имеют право 

на получение более высокооплачиваемых должностей. Источник: https://visasam.ru/emigration/canadausa/bednost-v-ssha.html 

https://visasam.ru/emigration/canadausa/bednost-v-ssha.html


На пропитание американские граждане тратят 12,4% доходов. Оставшиеся деньги лица пенсионного 

возраста тратят на отдых. Пенсионеры свободно путешествуют по стране. Помимо денег на пропитание, бедным 

положено пособие, которое тратится на каждодневные нужды. Размер пособия по безработице в США составляет 

$710 наличными.

Помощь бедным американцам также поступает от соц. и филантропических организаций. Бедняки имеют 

право на получение бесплатной одежды, посещение бытовых и культурных заведений.

У 50% бедных американцев имеется федеральная либо местная медицинская страховка.

Льготы для американских бедняков выглядят следующим образом:

Если годовой доход человека ниже, чем 11,5 тыс. долл. США, 

ему выдаётся специальная банковская карточка. Каждый месяц на 

неё поступает сумма на пропитание. Её размер в 2022 году 

составлял $200. Налог с этой суммы не взимается.

Часть обездоленных американцев имеет право на получение 

бесплатного жилья. Оно предоставляется властями страны.

92% детей из нищих семей бесплатно питаются в школе. 

Также у них есть возможность культурно просвещаться наравне с 

«обычными» однокласниками – посещать выставки, музеи, 

картинные галереи и библиотеки. Источник:https://visasam.ru/emigration/canadausa/bednost-v-ssha.html 

https://visasam.ru/emigration/canadausa/bednost-v-ssha.html


5. Проблема природных ресурсов 

Проблема природных ресурсов впервые встала перед всеми странами мира в 70-х – начале 80-х гг. 

Согласно докладу Римского клуба в ООН в 1976 г., сроки обеспеченности основными видами энергоносителей и 

минеральных ресурсов составляли на тот период в среднем 30–35 лет, в частности, нефтью – 30 лет, газом – 32 

года и т.д. 

С 1972 по 1981 г. цены на нефть были искусственно повышены в 14,5 раза из-за снижения ее добычи, что 

привело к повышению цен на другие виды продукции. Это позволило аналитикам говорить об истощении и 

скором исчезновении мировых природных ресурсов. 

В середине 90-х гг. эти прогнозируемые сроки увеличились в связи с открытием новых месторождений нефти 

в Северном море, на Аляске, в Австралии, ЮАР и Канаде. 

Однако и сегодня мировое сообщество озабочено тем, как долго оно будет обеспечено необходимыми 

минеральными и энергетическими ресурсами. 

Данные проблемы стали отправными для деятельности Совета Безопасности ООН по 

окружающей среде и ряда центров по разработке чистых технологий, которые закрепляют новое 

отношение человека к природе. Постепенно утверждается концепция ограниченной 

ответственности человека за сохранение природы. 

Можно выделить следующие подходы к их решению: 

1. Национальный, т. е. стремление решать задачи в рамках данной государственной системы; 

2. Интернациональный, т. е. формирование системы международных органов, решающих все 

более широкий круг проблем, выработка согласованных рекомендаций и решений. 



На национальном уровне главными направлениями деятельности для 

гармонизации человека и природы могут считаться следующие:

реорганизация налоговой системы таким образом, чтобы стимулировать 

сохранение либо восстановление природной среды; 

финансирование разработки и освоения энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; нормирование загрязнений (разработка экологических стандартов); 

экологическая экспертиза; планирование сферы природопользования, выбор 

оптимального варианта использования ресурсов; создание природных фондов.  

Конкретные путями рационализации применения ресурсов  в Узбекистане 

снижение энерго- и материалоёмкости производимой продукции; замена в 

теплоэнергетике нефти и угля менее грязным газом; 

развитие нетрадиционной энергетики – солнечной, ветровой, геотермальной (которая 

использует внутреннее тепло Земли – пар и горячую воду), приливной (преобразует 

энергию морских приливов в электрическую), 

стимулирование рационального и экономного потребления ресурсов (строгий учет 

их расхода и дифференциация оплаты используемых ресурсов в зависимости от их 

редкости и объемов потребления). 



6. Финансовые и экономические кризисы 

Кризисы в экономике (национальной и мировой) по логике развития 

неизбежны, периодичны (с жизненным циклом от 3–5 лет до больших 

циклов конъюнктуры Кондратьева и далее за пределами человеческой 

жизни), сочетают в себе и опасности (риски, потери), и возможности 

(инновации, нестандартные решения). 

К тому же кризисы возникают почти всегда неожиданно, несмотря на 

тревожные симптомы и настойчивые предупреждения аналитиков-

пессимистов. Кризисы сопровождают всю историю человеческого 

общества. Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства 

сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века - как нарушение 

равновесия между промышленным производством и платёжеспособным 

спросом. 

Экономические кризисы до XX века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем стали 

приобретать международный характер. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению 

мировых кризисов (укрепление государственного регулирования хозяйственных процессов, создание 

международных финансовых организаций, проведение мониторинга и др), как свидетельствует история мировых 

экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более избежать их не возможно. 

В Евразии и Америке на протяжении почти двух  веков экономические кризисы случались около 20 раз. 



История мировых экономических кризисов

История мировых экономических кризисов началась с 1857 года, когда произошел крах 

рынка акций в США и разорение многих железнодорожных компаний; 

В Европе крах фондовых рынков из-за "жесткого кредитования" Латинской Америки и 

обесценивания недвижимости в Австрии и Германии произошел в 1873 году; 

Мировая война в 1914 году также послужила поводом для развития кризисных явлений;

"Великая депрессия" в 1929 году; 

Кризис 2008 года; 

COVID 2019.

Мировой экономический кризис 1929 года

В частности, таковым оказался мировой экономический кризис 1929 года, когда в одночасье упала ценность акций, 

снизилась деловая активность, повлекшая за собой последствия в виде безработицы, банкротства финансовых и 

производственных компаний, инфляцию, крах сельскохозяйственной системы. Точные причины «Великой депрессии» не 

называют, но сводятся они в основном к следующему – создание «биржевого пузыря», монетаризм, нехватка денежной массы, 

рост маржинальных займов. Выйти из такого состояния США и ряд иных стран Северной и Южной Америки смогли только к 

1932 году, когда были внедрены мероприятия, направленные на изменение социальной, политической и банковской сферы.

Мировой экономический кризис 2008 года

Сопоставимым по масштабам с «Великой депрессией» называют мировой экономический кризис 2008 года, когда впервые 

за историю современного человечества такой показатель как ВВП показал отрицательную динамику. Рухнула мировая торговля, 

пересмотрено «господство» доллара, отмечается существенный рост цены на нефть и золото. В этот период начали говорить о 

неравенстве доходов, о повсеместной безработице и нищете. Руководство для выхода из кризиса послужила международная 

декларация, в которой содержались советы относительно пересмотра деятельности финансовых институтов, реорганизации 

рыночных отношений, корректировки социальной политики.



Обвал биржи непосредственно затронул немногих. У 95% жителей США не было ни одной акции. Но финансовый 

кризис заметили все. С 1929 по 1932 год в США разорились 32 тыс. частных компаний, закрылись 5760 банков (каждый 

пятый банк в стране). Резко упало промышленное производство — в 1932 году его объем составлял чуть больше половины 

показателя 1929 года. Резко выросла безработица — с предкризисных 3,2% до 8,9% в 1930 году, 16,3% в 1931 году, 24,1% в 

1932 году и до 24,9% в 1933 году, что стало печальным рекордом всех времен.

Снижались и зарплаты. В 1929 году средняя зарплата промышленного рабочего составляла $25,03 в неделю. В 1933 

году — $16,73 в неделю. В 1932 году три четверти имеющих работу американцев работали неполную рабочую неделю.



Причины мирового экономического кризиса

Как было озвучено выше, причинами кризисных явлений могут стать:

• сложная социально-политическая обстановка;

• неумелое финансово-экономической управление;

• перенасыщение рынков предположениями (конкуренция);

• стихийные явления (катаклизмы, войны, катастрофы);

• рискованные решения относительно развития банков и финансовых институтов.

Внутренние и внешние причины мирового экономического кризиса развиваются не сразу, а накапливаются, вводя 

государство в состояние депрессии, рецессии, дестабилизации. А потому при появлении первых признаков этих явлений важно 

пересматривать политические решения и быстро реагировать на изменчивую экономику.

Проблема мирового экономического кризиса

Перечисленные выше причины кризисных явлений признаются последствием развития экономики. Эксперты уверены, что 

там, где наблюдается стабильность, обязательно появляется и дисбаланс. В капиталистическое время он был вызван 

недопроизводством, в современности - перепроизводством. Дисбаланс возникает на фоне неумелого управления имеющимися 

ресурсами, желания получить большее, не улучшая и не корректируя процесс. Государства стремятся к господству и не уделяют 

внимания накопившимся задачам. В этом и заключается основная проблема мирового экономического кризиса или дисбаланса.

Условия мирового экономического кризиса

Что же делать организациям и государствам в целом, если кризиса избежать не получается? Важно понять и переосмыслить 

его условия. Как правило, люди воспринимают ситуацию негативно, не желают принять ее и извлечь из нее пользу. А ведь 

условия мирового экономического кризиса можно сводить не только к краху производства, банковской системы, социального 

дисбаланса, а еще и к выгодам:

• пересмотр цен на нефть, активы, золото и валюту, как следствие замедление инфляции;

• снижение поставок импортных товаров, возможность повысить конкурентоспособность своей продукции;

• повышение производительности и желания сотрудников трудиться, чтобы не потерять работу.



Типы экономических кризисов

Итак, существует несколько причин для возникновения дисбаланса. Их разновидность 

и направленность позволяет выделить следующие типы экономических кризисов:

• циклический, который возникает на фоне перепроизводства, росте издержек, 

устаревшей структуре производственного цикла;

• промежуточный, который считается локальным и затрагивает только определенные 

сферы. Он появляется из-за противоречий в банковской и экономической сфере;

• отраслевой, который затрагивает отдельные отрасли, например, нефтяную или золото-

валютную;

• структурный, основанный только технологическом дисбалансе, отсутствии развития 

отрасли или производства.
Фазы экономического цикла

Любой из указанных типов экономического кризиса наступает после нарушения равновесия, 

то есть сбалансированности между потребительским спросом и производством. В этом случае 

наблюдается предсказуемая цикличность, когда период роста сменяется спадом или отсутствием 

развития. Это так называемые фазы экономического цикла, в которые включены:

• спад, для которого характерно перепроизводство, накопление складских остатков, падение 

спроса на капитал и инвестиции, рост безработицы;

• депрессия, при которой наблюдается рост безработицы, появляется возможность скопить 

капитал для дальнейшего развития, происходит процесс переформатирования или 

реструктуризации экономики;

• подъем, который несет с собой сокращение числа безработных, рост спроса на 

потребительские товары и инвестиции;

• бум, когда вновь происходит перенасыщение производственных мощностей, так называемый 

инфляционный разрыв.
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