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Глобальные проблемы развития мировой экономики – это проблемы, по своему проявлению 

выходящие за пределы отдельных стран, оказывающие негативное влияние на развитие мировой 
экономики [1, c.12].  

Сущность глобальных проблем развития современной мировой экономики заключается в том, 
что они в той или иной мере оказывают влияние на экономическую систему и население абсолют-
но любой страны мира, при этом глобальные проблемы могут быть устранены только общими 
усилиями всех стран мира [1, с. 24]. 

Глобальные проблемы развития мирового хозяйства имеют свою специфику. Она проявляется в 
наличии ряда характерных черт. Среди основных черт глобальных проблем развития мировой 
экономики выделяют: 
 имеют общемировой характер и имеют значение для будущего всего населения планеты; 
 имеют необходимость срочного решения; 
 могут быть устранены только благодаря общим усилиям всего мирового сообщества; 
 угрожают развитию мирового хозяйства значительным регрессом; 
 обусловлены рядом социально-экономических, природных и технических трудно контро-

лируемых факторов; 
 носят комплексный характер, что проявляется во взаимосвязи многих глобальных проблем 

мировой экономики [1, c. 31]. 
Появлению глобальных проблем развития мировой экономики способствовало множество фак-

торов, таких как: 
 повышение и сосредоточение производственной силы; 
 интенсивное развитие производства; 
 научно-технический прогресс; 
 избыток капитала [1, c. 36]. 
Рассмотрим ключевые глобальные проблемы современной мировой экономики: 
1. Проблема истощения запасов природных ресурсов.  
Лишь около 14% от всей потребляемой мировой экономикой энергии производится с помощью 

возобновляемых источников энергии, таких как приливы и отливы, воздушные и водные потоки, 
геотермальные ресурсы, солнечная радиация. Около 6% энергетических потребностей удовлетво-
ряются с помощью атомных электростанций. Оставшиеся 80% потребностей удовлетворяются пу-
тём использования невозобновляемых природных ресурсов – угля, газа и нефти. Специалисты 
Международного агентства по энергетике прогнозируют возможное истощение запасов россий-
ских месторождений нефти через 20 лет, азербайджанских и иранских – через 67 лет, аравийских – 
через 85 [1, с. 38]. Ситуация ухудшается тем фактом, что потребление нефти в мире постоянно 
увеличивается, за исключением 2020 года, когда потребление снизилось из-за пандемии. 

2. Увеличения разрыва в уровне экономического развития между развитыми и развивающи-
мися странами.  

Согласно оценкам Международного валютного фонда, в 2019 году совокупный ВВП на душу 
населения 20 самых богатых стран мира превысил совокупный ВВП на душу населения 20 самых 
бедных стран мира в 106 раз [3]. Основными последствиями экономической отсталости являются 
прежде всего дефицит знаний и капитала. За исключением экспортоориентированных экономик (в 
основном это страны Юго-Восточной Азии и Китай) и стран, экспортирующих топливо, многие 
развивающиеся страны часто имеют низкую норму валового накопления, что тормозит темпы эко-
номического роста. Невысокий уровень образования населения большинства бедных стран также 
не позволяет наладить производство современной продукции. Растущее неравенство доходов как 
внутри стран, так и между странами, может привести к социальным напряжениям, снижению по-
требительского спроса и ограничению экономического роста. 
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3. Рост внешнего долга стран мира.  
Если страна не может расплатиться по долговым обязанностям, возможен дефолт. И если это 

крупная экономика, такая как Япония, это чревато кризисом мирового масштаба. Так, в 2010-х 
долговые сложности Греции и Италии повлекли европейский кризис. И проблема с тех пор обост-
рилась: с ростом ключевых ставок обслуживать кредиты становится дороже. Страны, с наиболь-
шим отношением долга к ВВП: Япония (в марте 2023 года государственный долг составил 1270 
трлн иен, или 9,57 трлн долларов. Это седьмой год подряд, когда долг бьет рекорд); Греция (в 
марте 2023 года государственный долг страны достиг 386,2 млрд долларов. В то же время рейтин-
говое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции до BB+— «стабильный». В 2024 году 
агентство ожидает роста ВВП на 2,3% и дальнейшего профицита торгового баланса, который до-
стигнет 2,5% ВВП к 2026 году. Все это позволит снизить долговую нагрузку страны); Эритрея 
(государственный долг страны — на уровне 3,92 млрд долларов. Ожидается, что он будет сни-
жаться на 200 млн в год до 2028 года [3]. 

4. Проблема глобальных экономических конфликтов.  
Примером экономического конфликта является торговая война Китая и США – экономический 

конфликт двух крупнейших экономик мира. С 1998 года торговый дефицит США от торговли с 
Китаем систематически увеличивался. Причиной торговой войны между Китаем и США стало же-
лание США сократить свой торговый дефицит, достигшего в 2017 году 811 млрд. долларов, боль-
шая часть которого была от торговли с Китаем – 375,7 млрд. долларов [2, с. 2]. Это побудило 
США перейти к политике протекционизма. 4 апреля 2018 года США запланировали повышение 
пошлин на 25% на более 1300 китайских товаров, совокупная стоимость импорта которых состав-
ляла около 50 млрд. долларов. Среди этих товаров были робототехника, продукция аэрокосмиче-
ской отрасли и ИКТ – именно эти товары являются важной частью программы «Сделано в Китае – 
2025». В ответ на это Китай повысил ставки ввозных пошлин на 25% в отношении 545 товаров, 
импортируемых из США (при этом их общая стоимость так же оценивалась в 34 млрд. долларов) 
[2, с. 37-39]. Впоследствии неоднократно вводились санкции с обеих сторон. Только в октябре 
2019 года КНР и США смогли достичь частичного соглашения в отношении торговли: КНР согла-
силась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции США, а США, в свою очередь, согла-
сились снизить торговые пошлины на китайский импорт. Торговая война имела негативные по-
следствия как для стран-участниц (несмотря на то, что США отчасти добились своего), так и для 
мировой экономики в целом. В частности, произошёл обвал на фондовых рынках обеих стран. 10 
октября 2018 года упали американские фондовые индексы: индекс Dow Jones (отражающий стои-
мость акций 30 крупнейших американских компаний) сократился на 3,15%, индекс S&P 500 – на 
3,29%, индекс NASDAQ (используемый для оценки технологических компаний) – на 4,08%. Ана-
логичная ситуация произошла на китайском фондовом рынке: 11 октября 2018 года индекс Hang 
Seng снизился на 3,54%, композитный индекс Шанхайской биржи –на 5,22% (тем самым достиг-
нув минимума за предыдущие 4 года), биржевой индекс Тайваня – на 6,31%. Пострадало и амери-
канское автомобилестроение: в 2018 году Ford, Fiat Chrysler и General Motors потерпели убытки от 
торговой войны в размере 1 млрд. долларов. Помимо США и Китая, убытки понесли Япония, 
Южная Корея, Россия, ЕС, Турция, так как в результате введения дополнительных пошлин на 
алюминий и сталь произошло снижение цен на эти металлы на мировом рынке. В целом торговая 
война Китая и США создала для мировой экономики серьёзную угрозу. Согласно исследованию 
Федеральной резервной системы США, совокупный ущерб мировой экономике от последствий 
торговой войны между Китаем и США составляет до 850 млрд. долларов [4]. 

Для успешного преодоления этих проблем требуется скоординированные действия со стороны 
государств, международных организаций, частного сектора и общества в целом. Важно развивать 
устойчивые модели экономического роста, которые учитывают экономические, социальные и эко-
логические аспекты. Подчеркивается значимость международного сотрудничества, инноваций, 
образования и экологической ответственности для достижения устойчивого развития. Также важ-
но акцентировать внимание на борьбе с неравенством и бедностью, чтобы обеспечить справедли-
вое распределение благосостояния. 
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Сегодня изменения в мировой экономике, обусловленные четвертой промышленной революци-

ей и развития процесса цифровизации, оказывают существенное влияние на большинство сфер 
общественных отношений. В частности, в сфере труда и занятости происходят структурные изме-
нения – появляются новые формы и виды занятости.  

Что же имеют ввиду, говоря о прекариате? На сегодняшний день нет однозначного определе-
ния понятия «прекариат». К примеру, в одном из словаре приводится следующее определение: 
«Социальная группа, состоящая из людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и у 
них как у работников практически нет прав» [1]. Стэндинг Г., британский экономист, автор книги 
«Прекариат: новый опасный класс», определяет прекариат как «социоэкономическую группу, со-
стоящую из людей, пользующихся минимальными доверительными связями с капиталом или гос-
ударством, отличающуюся гибкой занятостью, нестабильностью доходов и отсутствием гарантий 
социальной защищенности» [2]. Те, кто входит в данные группы, независимо от дохода, образова-
ния, имеют, как правило, урезанные социальные права и обладают ущемленным социальным ста-
тусом. «Многие из тех, кого мы называем прекариатом, ни разу не видели своего работодателя, не 
имеют понятия, сколько сотрудников на него работают сейчас и сколько еще он намерен нанять в 
будущем» [2, с. 19].  Пьер Бурдье предложил понятие прекариата как «нестабильного, незащи-
щенного слоя для обозначения временных или сезонных рабочих» [2, с. 12]. К отличительным 
чертам прекариата можно отнести нестабильность дохода и структура доходов, в отличии от той, 
которая существует в других социальных группах;  отсутствие общественной поддержки в случае 
нужды, отсутствие гарантированных пособий и льгот от предприятия или государства и отсут-
ствие частных выгод в дополнение к заработку. 

«Прекариат – это принципиально новое образование, означающее наличие социального слоя, 
который олицетворяет отчуждение не только от результата труда, но и от всего общества значи-
тельных социальных групп, испытывающих особо изощренные формы эксплуатации их труда, их 
знаний, их квалификации, а в конечном счете и качества жизни» [3, с. 3].      

Российский социолог В. И. Ильин отмечает, что «сектор неустойчивой, гибкой занятости ста-
новится все более заметным на рынке труда, где рабочие места создаются под конкретные услуги 
или проект и исчезают после выполнения заказа». Он так же подчеркивает, формирование опреде-
ленного типа личности, соответствующего «текучей современности» с определенными характери-
стиками: « способность осваивать новые профессиональные знания и навыки на протяжении всей 
жизни; психологическая неукорененность в профессиональной позиции; неспособность длитель-
ное время заниматься одним и тем же (особенно рутинным) делом; боязнь перспективы устойчи-
вой и глубокой профессиональной колеи» [4, с. 521]. 

Сегодня образ труда прекария или фрилансера представляется в СМИ как абсолютная форма 
занятости. К преимуществам можно отнести самостоятельное определение интенсивность труда, 
исходя из потребностей, нет потребности выезжать в офис или цех, есть возможность самостоя-
тельно подыскивать подходящую трудовую сделку. Основатель и президент Всемирного эконо-
мического форума в Женеве Клаус Шваб отмечает, что «основным преимуществом подобной за-




