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ВВЕДЕНИЕ 

В течении, практически, двухсотлетнего этапа развития и формирования 

мирового индустриального общества в экономике многочисленных государств 

совершались упадки - кризисы, в период которых прослеживался нарастающий 

спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, 

крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение 

промышленных и торговых фирм, стремительный скачок безработицы. 

 Термин «кризис» происходит от греческого слова «krisis», что означает 

«приговор, решение по какому-либо вопросу» либо «выход, решение 

конфликта» (к примеру, военного). В 17 – 18 вв. понятие «кризис» стало 

применяться и в отношении процессов, происходящих в обществе (например, 

военные, политические кризисы). И в конечном итоге, в 19 веке слово «кризис» 

перешло в экономику. «Классическое» экономическое понятие кризиса, 

которое сформировалось в то время, означает не желаемую и драматическую 

фазу в формировании капиталистической экономической системы, 

характеризующейся колебаниями и негативными явлениями, преградами. 

  Все более интегрируя в мировую экономику, страны не могут не 

испытывать влияния внешних факторов. К значительным последствиям может 

привести, в том числе и неблагоприятная ситуация в отдельной соседней 

стране.    

Первый мировой экономический кризис, который нанес удар народному 

хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и 

Франции произошел в 1857 году. Кризис возник в США. Предпосылкой 

послужили многочисленные разорения железнодорожных компаний и обвал 

рынка акций. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем и на всю 

Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке.     

Впоследствии, на протяжении многих столетий, мы можем наблюдать 

различные кризисы экономического характера, происходящий в разных точках 

земного шара: время Великой депрессии (1929-1933 гг.), Мексиканский кризис 
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(1994-1995гг.), Азиатский кризис (1997г.), Российский кризис (1998г.) мировой 

экономический кризис (2008г.) и, конечно же, происходящий в настоящий 

момент времени финансово-экономический кризис в Российской Федерации, 

начавшийся в 2014 году.        

Государство может прогнозировать экономические кризисы 

разрабатывать и осуществлять антикризисные программы, позволяющие 

пройти кризисные фазы возможно быстрее и с меньшими потерями.  

В минувшее десятилетия актуальность исследования мировых кризисов 

значительно возросло. Это обусловлено обострением международных 

экономических противоречий, возникновением финансовых кризисов, а кроме 

того усилением роли внешнеэкономических факторов.  

Цель работы – провести анализ проблем мирового экономического 

кризиса. 

Задачи исследования: 

1) изучить крупные кризисные явления; 

2) выявить причины возникновения финансовых кризисов в мировой 

экономике; 

3) рассмотреть инструменты, которые используют крупнейшие страны 

для преодоления кризиса; 

4) осветить особенности современного мирового финансового кризиса в 

Российской Федерации и проанализировать прогнозы экономистов о будущем 

развитии экономике.  

Объект исследования – мировые финансовые кризисы.  

Предмет исследования - проблемы мирового экономического кризиса. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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1 Мировые финансовые кризисы 

 

1.1 Понятие и сущность финансовых кризисов 

 

Экономический кризис - это явление для рыночной экономики, 

повторяющееся с определенной периодичностью и в зависимости от 

масштабов, может касаться, как определенного государства, так и иметь 

мировое значение, которое сопровождается резким спадом производства, а в 

следствии банкротством предприятий, падением валового национального 

продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием 

национальной валюты (девальвацией).     

Экономист Джон М. Кейнс описывал проявление кризиса как 

неожиданную и внезапную смену повышательной тенденции на 

понижательную, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота 

зачастую не бывает. Понятие кризиса длительный период занимало прочное 

место в схеме теорий конъюнктур в развитии экономики. Так, цикличная схема 

Шпитхоффа включает стадии: спад - первый подъем - второй подъем - пик - 

нехватка капитала - кризис. Разработанная в начале века схема Харварда 

различает: депрессия - восстановление - процветание - финансовое напряжение 

- производственный кризис (от англ. Depression - Recovery - Prosperity - 

Financial Strain - Industrial Crisis) [1]. 

Карл Маркс аргументировал то, что источником кризисов в общественном 

развитии считается экономика, основанная на частной собственности и 

влияющая, таким образом, на структуру и столкновение интересов. Отсюда 

политики и идеологи в нашем государстве вывели положение, что 

общественно-экономическая формация, устранившая частную собственность, 

исключает и саму возможность кризиса [2]. По этой причине, вместо кризиса, 

применялись такие термины, как "трудности роста", "проблемы развития", 

"застой", и по существу отражали те же процессы. 
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Экономический упадок отображает абсолютное несоблюдение финансовой 

системы государства. В целом он выражается в возникновении качественных 

изменений в экономической системе, порождающих полное нарушение 

развития финансовой системы отдельных стран или мировых рынков в целом. 

Наиболее точным индикатором состояния экономики является финансовый 

рынок. Именно его реакция на различные экономические события является 

наиболее значимой для выявления тенденций, которые могут привести к истоку 

экономического упадка.  

Понятие финансовый кризис обладает широким применение в различных 

случаях, когда некоторые финансовые учреждения или сбережения неожиданно 

утрачивают значительную долю своей стоимости. В 19-том и в начале 20-го 

столетия, экономических упадков связывали с банковскими упадками и много 

рецессий совпадало с этими кризисами. К иным случаям, что также называют 

финансовыми кризисами, относятся: падение фондовых рынков, валютные 

кризисы, банкротства и дефолты. 

Основные предпосылки финансовых кризисов делятся на внутренние и 

внешние. К внутренним причинам мировое экономическое общество относит:  

- нестабильность банковской системы стран;  

- возрастание доли сомнительных кредитов;  

- усиление инфляции;  

- повышение валютного курса;  

- высокие темпы девальвации валюты;  

- рост дефицита государственного бюджета и государственного долга;  

- рост дефицита платежного баланса;  

- долларизация экономики;  

- нарастание количества высокорискованных ценных бумаг, особенно 

деривативов на фондовом рынке.  

Внешними факторами финансовых кризисов являются:  

- неконтролируемое движение международного спекулятивного капитала;  

- валютные войны;  
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- изменения международной конкурентоспособности государств.  

Внутреннее и внешнее социально-экономические среды довольно 

индивидуальны и имеют конкретные признаки для каждого государства. 

Поэтому эти причины достаточное сложно отделять и прогнозировать. 

Возбудить экономические кризисы также могут и субъективные факторы - 

погрешности в экономической политике правительства, а также 

нерациональные ожидания бизнеса.  

Экономические кризисы вызывают:  

-   подъем процентных ставок, что делает проекты более рискованными;  

- рост неопределенности на экономических рынках в результате краха 

финансовых институтов, рецессий, политической нестабильности, что 

затрудняет для кредитора выбор надежного заемщика;  

- влияние рынков активов на состояние балансов (сокращение чистой 

стоимости в результате крушения на фондовом рынке побуждает компании 

осуществлять сделки с повышенным риском), что увеличивает моральный риск 

для кредитора;  

- банковскую панику. 

Кризис обладает и позитивными сторонами. На китайском языке он 

классифицируется двумя иероглифами, первый из которых значит «крах и 

опасное время», а второй – «новые возможности». «Для того, чтобы 

воспользоваться редким шансом, необходимо основательно, но стремительно 

выявить слабые стороны, а далее осуществить решительные меры, чтобы 

ускорить ее тылы. И в таком случае, обретя устойчивое состояние, вы сможете 

выполнять операции, которые в перспективе на долгое время обеспечат 

конкурентоспособное преимущество: инвестировать в разработку новейших 

продуктов и т.д.»[3]. 

 

1.2 Формы проявления экономических кризисов 

Экономический кризис содержит следующие этапы:  



8 
 

- обвальное снижение валютных курсов;  

- внезапное увеличение процентных ставок;  

- изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в других 

кредитных учреждениях, ограничение и прекращение выдач наличности со 

счетов (банковский кризис);  

- разрушение нормальной системы расчетов между компаниями 

посредством финансовых инструментов (расчетный кризис);  

- упадок денежного обращения;  

- долговой упадок.  

Большое число условий характеризуют появление и формирование 

экономических кризисов. Зачастую предпосылки кризиса остаются загадкой. 

Как правило, условием экономических кризисов являются нарушения, 

неблагополучие в соотношении различных видов активов в конкретных звеньях 

финансовой системы. Таким образом, при признаках неблагополучного 

положения в компании или нарочито умышленно созданной ситуации 

акционеры начинают сбрасывать акции, что может вызвать понижательную 

тенденцию в биржевых курсах. Если возникают сомнения в надежности банков, 

вкладчики стараются скорее изъять свои вклады, а так как банки обладают 

ограниченными ликвидными средствами, то они не могут сразу вернуть 

значительную часть вкладов. В силу взаимосвязанности элементов 

хозяйственной системы может начаться цепная реакция, приводящая к 

экономическому упадку. Иностранный капитал уходит из страны, 

одновременно, а может быть раньше, бежит национальный капитал. Бегство 

капитала из страны приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. 

Даже высокий уровень валютных резервов может оказаться неспособным 

удовлетворять нарастающий спрос.       

 В последние десятилетия на внутренние предпосылки экономических 

кризисов накладываются внешние, связанные с огромными потоками капитала, 

пересекающих границы, которые способны подорвать экономическое 

положение государства в связи с ослаблением государственного регулирования. 
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 Заключительная четверть минувшего столетия характеризовалась 

учащением экономических упадков. При этом в развивающихся государствах 

они случались чаще, чем в развитых. Так, валютные кризисы в 90-е годы 

случились более чем в 60 странах, включая 41 страну с развивающимися 

рынками. Наиболее крупные потрясения пережили финансовые системы 

Бразилии, Мексики, Аргентины, Южной Кореи, стран Юго-Восточной Азии, 

Японии.             

 Экономические упадки являлись отображением нестабильности 

всемирного экономического развития, его иерархичности, а кроме того 

структурных диспропорций в сфере мобилизации и размещения капиталов, 

управления денежными запасами в кризисных государствах. Они показали, что 

главной причиной возникновения экономических кризисов стало массовое 

вовлечение иностранного ссудного капитала, особенно в краткосрочной форме. 

Отношение кратковременной задолженности к общей внешней задолженности 

перед кризисом у кризисных развивающихся государств было в два раза выше, 

чем у государств, которые не попали в кризисную ситуацию. Накопление 

временной задолженности и значимой части пассивов ослабляло устойчивость 

национальных денежно-кредитных систем. Большие внешние дисбалансы 

делают хозяйство очень чувствительным к внешним изменениям, включая 

изменения в циклическом развитии развитых стран, стабильные перемены на 

международных экономических рынках и в структурах обменных курсов 

ведущих валют. Экономический кризис проявляет негативное влияние на 

сектор материального производства и на накопление денежного капитала. 

Острейшей проблемой становится занятость рабочей силы. В процессе 

формирования кризисов в     90-е годы пораженные им государства теряли до 

14% своего ВВП на годовом уровне, и с целью восстановления докризисного 

уровня экономического роста требовалось до 6 лет. Упадки порождали 

повышение недостатков платежных балансов в кризисных государствах более 

чем на 2% ВВП по сравнению с не кризисными государствами. Упадки 90-х 

годов негативно отразились на развитии производственного и денежно-
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кредитного секторов мирового хозяйства. Внезапное снижение производства в 

кризисных хозяйствах приводило к сокращению темпов роста внешней 

торговли и обострению конкуренции из-за перемены валютных курсов.   

Таким образом, экономические кризисы выявили необходимость 

перестройки мировой экономической системы, внедрения большей открытости, 

усовершенствования отчетности, поддержания национальной экономической 

политики кризисов. 

 

1.3 Самые крупные экономические кризисы ХХ века 

Для того, чтобы определить ключевые причины современного мирового 

экономического кризиса и исследовать антикризисные меры, которые 

предпринимались различными государствами, проанализируем наиболее 

крупные в мировой истории экономические кризисы минувшего столетия. 

На протяжении ХХ века большинство экономических кризисов 

соотносились с банковскими кризисами и образующейся при этом паникой. 

Наиболее крупным и самым популярным является Великая Депрессия. 

Великая депрессия 1929-1933 гг. Кризисный период с 1929 по 1933 гг. в 

Соединенных Штатах Америки называется Великой депрессией.  

Великая депрессия - это продолжительный спад мировой экономики, 

случившийся в 1929 году и окончательно закончившийся в 1940 году. При этом 

рецессия распространилась на большую часть стран Запада и другие страны по 

всему миру. По сути, Великая Депрессия - это мировой экономический кризис, 

а сам термин обычно употребляется по отношению к США. 

Экономика США доминировала в мировой экономике. Однако, после 

окончания Первой мировой войны расходы на закупку вооружений резко 

сократились, что повлекло за собой рецессию среди военно-промышленных 

предприятий. Постепенно кризис распространился и на другие отрасли 

экономики, в том числе банковский сектор, угледобычу, энергетику, 

текстильную промышленность и т.д. Не лучшая ситуация сложилась и в 
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сельском хозяйстве. Росла безработица, одной из ее причин был 

технологический прогресс.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Безработица в США в 1910-60 годах[4] 

 

На рисунке 1 более наглядно показана динамика безработицы в США в 

20-30-е годы. Ежегодно во время Великой депрессии теряли работу более 200 

тыс. человек. 

 Постепенно кризис распространился и на другие отрасли экономики, в 

том числе банковский сектор, угледобычу, энергетику, текстильную 

промышленность и т.д. Не лучшая ситуация сложилась и в сельском хозяйстве. 

Росла безработица, одной из ее причин был технологический прогресс.  

Таким образом, кризису предшествовали ряд событий. В 1927-28 гг. 

строительный бум завершился, и начали расти цены на землю и недвижимость. 

Экономика США вступила в стадию спада в августе, за два месяца до "черного 

понедельника". Несмотря на то, что американская валюта была привязана к 

золоту, наблюдалась скрытая инфляция. Денежная масса была увеличена на 

62%, и, естественно, США не располагали таким объемом золота, чтобы 

покрыть денежные средства в обороте.  
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 Также предшествовали Великой депрессии события Биржевого краха 

США 1929 г.: обвальное падение цен акций, начавшееся в "Чёрный четверг" 24 

октября 1929 г., принявшее катастрофические масштабы в "Черный 

понедельник" (28 октября) и "Черный вторник" (29 октября). 29 октября 1929 г. 

- день биржевого краха Уолл-стрит. За месяц потери составили 16 млрд. долл. - 

фантастическая сумма по тем временам. 

Одновременно ФРС США впервые за свою историю существования резко 

сократила с 6,5% до 3,5% учетную ставку [5].  

Количество денег увеличивалось стремительнее, чем рост 

производительности в промышленности. Так как количество денег было 

привязано к золоту, использовались производные финансовые инструменты. 

ФРС начал ограничивать рост денежной массы. Все это и привело к 

экономически необоснованному накоплению производных финансовых 

инструментов в финансовой системе. Данный дисбаланс в экономической 

системе привел к краху Уолл-стрит в октябре 1929 г. 

29 октября началось обвальное падение цен на акции, прежде всего, на 

NYSE. Этот день назван "черным вторником". За один день акции упали в 

общей сумме на 10 млрд. долл., что означало резкое уменьшение количества 

кредитных денег [6]. Целую неделю падение продолжалось. 5 ноября 1929 года 

падение распространилось и на рынок товаров, а 13 ноября рынок достиг 

исторического минимума. 

Банки перестали давать кредиты из-за падения доверия ко всем 

кредитным деньгам. Следовательно, в силу невозможности получить где-либо 

кредиты по всей стране прокатилась волна банкротств. Кризис охватил все 

отрасли. Согласно официальной статистике, за время кризиса обанкротились 

более 110 тыс. промышленных предприятий, 19 крупных железнодорожных 

компаний, более 5760 банков разорились [7]. 

 Далее рассмотрим, какие же антикризисные методы использовались 

правительством США, чтобы выйти из Великой депрессии. 
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Конгресс США принял ряд антикризисных мер для борьбы с кризисом, и 

было разработано несколько законов, созданы специализированные 

организации, призванные бороться с кризисом. В частности, были повышены 

налоги. Однако этих мер оказалось недостаточно, и действующий президент 

Гербер Гувер проиграл выборы демократу Франклину Рузвельту. Новый 

президент объявил о начале нового курса, и первыми мерами стали 

стабилизация банковской системы и борьба с безработицей. Был издан ряд 

законов, которые были направлены на улучшения экономической ситуации. 

Было создано восемь новых структур, главной задачей которых была борьба с 

кризисом: выдавали кредиты фермерам, занимались организацией 

общественных работ, страхованием банковских вкладов, чтобы остановить 

панику и т.д. США отказались от привязки курса к стоимости золота. В итоге 

темпы падения США заметно уменьшилась: в 1933 году они составили 2,1%, 

безработица выросла и достигла уровня 24,9%. Рузвельт считал, что основная 

проблема капитализма состояла в перепроизводстве товарной продукции, 

поэтому обращал внимание на область кредита и торговли. Главным 

мероприятием Нового курса Рузвельта стала поддержка финансовой системы, 

крупных предприятий, при помощи субсидий и займов. 

В результате политики Рузвельта, в США укрепились позиции крупной 

буржуазии. Уже в 1935 году ВВП США вырос на 8,1%, а уровень безработицы 

несколько снизился до 20,1%. Швеция и Германия стали одними из первых 

государств, которые вышли из кризиса. Эти страны действовали аналогичным с 

США образом.  

Среди экономистов до сих пор нет единого мнения о причинах 

наступления в США Великой депрессии. Однако однозначно, что 1929 году в 

экономике США и европейских стран проявлялись негативные тенденции. 

Первыми из кризиса вышли США, Великобритания, Германия, Швеция, 

которые, в той или иной степени использовали, кейнсианскую модель, которая 

предусматривает резкое увеличение государственных расходов и усиление 

государственного регулирования. 
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Финансовый кризис в Японии в 90-е гг. Продолжительный застой и спад, 

пережитый экономикой Японии в 1990-2003 гг., зачастую именуют "Великой 

рецессией". В обоих случаях кризис начался с пузыря. К окончанию 1960-х 

годов Япония стала наикрупнейшим экспортером, а с 1981 года государство 

вошло в непрерывную полосу торгового профицита. С 1968 по 1989 годы 

торговый профицит составил 75 трлн. йен. Это привело к возрастанию 

покупательной способности японцев. Зарубежный капитал, который влился в 

японские банки, и выгодная процентная ставка вызвали рост кредитования. Все 

без исключения породило японский финансовый пузырь [8].  

 Крах экономики Японии возник в 1989 году. Японские акции на 

протяжении 1985-1990 гг. подорожали вчетверо, а территория и постройки - в 

несколько десятков раз. Банк Японии действительно сбил процентные ставки. 

Теперь долгосрочные ссуды выдавались не под 7%, а под 5%, а краткосрочные 

вообще под 4%. Безусловно, количество желающих занять только возрастало. 

Пузырь надулся до размеров, неслыханных в истории человечества. Но вот 

настал 1990 год, и он лопнул. В 1990 году японская недвижимость подешевела 

вдовое. Цены на ценные бумаги резко упали. Многочисленные банки 

столкнулись с проблемой невозврата кредита, и им осталось рассчитывать на 

недвижимость, которую можно продать максимум за две трети от исходной 

суммы. В 1995 году впервые начались банкротства банков после Второй 

мировой войны. 

Правительство Японии начало осуществлять антикризисные 

законодательства и сделало все, чтобы спасти банки, которые накопили 

триллионы безнадежных кредитов. Было принято программа по 

стимулированию экономики на общую сумму 888 млрд. долл. В главную 

очередь, государственные субсидии давались крупным строительным 

предприятиям и банкам, которые оказались на грани разорения. Для того, 

чтобы остановить падение цен на акции, Банк Японии начал скупать ценные 

бумаги, как индекс Nikkei опускался ниже отметки 12000. Так как банки 

тратили все средства, что получали от государства, на покрытие своих убытков 



15 
 

по безнадежным долгам, а новых кредитов практически не давали, Банк 

Японии выкупал ценные бумаги непосредственно у коммерческих и 

промышленных предприятий, а не у банков. Постепенно учетная ставка была 

снижена с 6% в 1991 году до 0% в 2000 году. 

В 1996 году, благодаря грамотным действиям компаний, снижения курса 

йены, инвестициям в строительную отрасль и антикризисной политике 

правительства, наблюдалось некоторые оживление. В результате проведенной 

антикризисной политики Японии удалось преодолеть кризис, однако 

государственный долг продолжал расти и вырос до громадных величин. На 

графике 2 представлена динамика роста государственного долга Японии. 

В Японии показатель государственного долга менялся, таким образом, в 

1993 г. - 60%, в 1999 - 100%, в 2004 - 160%. 

 

  

Рисунок 2 - Динамика государственного долга Японии в 1964-2009 годах [9] 

 

Те способы, которыми Япония смогла преодолеть кризис в 1990-х годах, 

полезны для изучения и могут быть использованы при борьбе с финансовым 

кризисом. 
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  2 Современные финансово-экономические кризисы и их последствия 

   

2.1 Экономический финансовый кризис в России 

 

Кризис, поразивший российскую экономику, стал самым тяжелым с 

начала века. Давно назревшая необходимость структурных преобразований 

наложилась на обвал цен на сырье, добавили трудностей и международные 

санкции. Желтая пресса пестрит заголовками по поводу экономического 

кризиса в стране и его последствий. Население запугивают дефолтом, развалом 

экономики и другими громкими заявлениями. Так, печатные издания 

наживаются на человеческом доверии, ведь чем больше люди будут напуганы, 

тем чаще они будут покупать прессу, дабы быть в курсе всех новостей. Во 

многом «ужасы» кризиса очень преувеличены. Конечно же, санкции, которые 

наложили на Россию в связи с присоединением Крыма в 2014, 

дестабилизировали экономическую ситуацию в стране, однако не так, как того 

хотели западные соседи. Помимо России, пострадал и ряд других стран, на 

которые распространились ответные санкции со стороны Российской 

Федерации. Так, страны Евросоюза уже ощутили на себе побочные действия от 

введения санкций на Россию и поняли, что это не привело ни к чему, кроме как 

дестабилизации экономики во всем мире.     

Для каждой страны характерен свой экономический цикл. Спады 

сменяются экономическими подъемами и наоборот. В 90-е годы в России 

происходили резкие спады и подъемы (например, 1991 и 1998 гг.). В настоящее 

время спады не особо критичны, а подъемы не всегда заметны. Это объясняется 

тем, что экономика уже более стабильна, чем раньше и в состоянии 

использовать свои антикризисные меры.   

В 2015 году спад в экономике произошел в нескольких сферах [10]: 

-  автомобильная промышленность; 

-  продовольственная промышленность; 

-  банковская сфера; 
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-  торговля. 

С наступлением кризиса население начинает в первую очередь 

экономить. И экономия затрагивает все уголки семейного очага. Бытовая 

техника, бытовая химия, одежда, косметика приобретается по мере надобности 

и за невысокую цену. На еде население также пытается экономить и 

приобретает продукты класса «эконом». Дорогие изделия, излишества, 

деликатесы отходят на второй план. В связи с кризисной нестабильной 

ситуацией кредиторы также стараются придерживать валюту, поэтому за 

текущий год страна получила в 2 раза меньше займов, чем обычно.  

 К концу 2014 года все население страны понимало, что кризис грянул 

надолго, и в скором времени из него выйти не получится. Однако людей все 

время беспокоит вопрос будущего, чего ожидать в следующем году. В первую 

очередь нужно разобраться в причинах экономического спада.  

Основными факторами экономического спада стали:               

  1) cложная геополитическая обстановка, спровоцированная крупнейшим 

за последнее десятилетием скандалом, центром которого стала Украина.  

Некоторые спланированные США провокации все же сработали, в результате 

чего Россия стала запрещенным объектом для других стран. Это явилось 

второй причиной кризиса – введением санкций.                        

2) cанкции. Россия была и пока что остается страной зависящей от 

импорта зарубежной продукции. Благодаря санкциям эта проблема ярче 

проявилась и производственные возможности государства стали существенно 

уже. Увы, многие личные производства нельзя сейчас назвать независимыми, а 

сокращение импорта и увеличенные цены во многом повлияли на сокращение 

производства. 

3) нефть. Спад уровня спроса на российскую нефть привел к падению 

цены на нее. В результате под ударом оказалась важная отрасль российской 

экономики. Из-за изменения цены на нефть произошел обвал рубля. Падения 

валюты привело к резкой инфляции в стране. 
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Этот кризис грянул на 2016 год. Понятно, что за год эта ситуация не 

стабилизируется и экономика не восстановится. Некоторые экономические 

аналитики предполагают, что данный кризис обоснуется в России года на три.  

 

2.2 Основные направления развития экономической ситуации в мире 

Мониторинг формирования международной экономики, в кратчайший 

период, а точнее на 2017- 2018 года интересует сегодня многих, как крупных 

инвесторов, так и обычных граждан. Так как в области нынешней 

международной экономики протекают довольно противоречивые и наиболее 

сложные общественные процессы. Более быстрыми темпами, увеличивается 

взаимозависимость и взаимодействие между отдельными государствами. На 

сегодняшний день всемирная экономика считается национально-мировой, т.к. 

экономики отдельных государств стали настолько взаимозависимыми, что 

изолированное друг от друга их воспроизводство, уже попросту 

невозможно.[12] Поэтому, что будет с мировой экономикой в самое ближайшее 

время – достаточно острый вопрос.        

 Положение мировой экономики сегодня пребывает в серьезной фазе. 

Экономические потрясения, совершающиеся в европейских государствах, 

отчасти оказали влияния на экономику развивающихся государств, а кроме того 

затронули и другие государства, обладающие более высокими уровнями 

доходов и до недавнего периода остававшиеся незатронутыми. Подобное 

увеличение кризисных обстановок, подействовало на увеличение во многих 

мировых регионах стоимости заимствований, что подвергло к внезапному 

сокращению притока капитала в развивающиеся государства, а также падению 

индексов на рынках фондов.[13]     

Темпы роста экономического развития целого ряда государств, таких как 

ЮАР, Индия, Турция, Бразилия, Россия и др. определенно снизились, в 

следствии чего, даже несмотря на усиленную экономическую японскую и 

американскую активность – подъем мировой торговли, а, следовательно, и 
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экономики активно замедлился. Целый ряд государств Центральной Азии и 

Восточной Европы, которые зависят от привлечения кредитных средств 

европейских банков государств – наиболее чувствительны перед внезапными 

снижениями инициативности Центробанков и урезанием оптового 

фондирования. Долевое снижение заемных средств банками развитых стран, 

как правило, приводит к принужденным продажам иностранных дочерних 

банковских учреждений, что весьма отрицательно влияет на их активы. В свою 

очередь удешевление активов и замедленный экономический рост, почти 

моментально приводит все развивающиеся государства к просроченным 

задолженностям. Одним из минусов в экономике Российской Федерации, по 

мнению многих экспертов, остается ее банковская система.  

Ведущий экономический аналитик Михаил Хазин утверждает, что кризис 

2016 года является итогом не совсем верной работы правительства. Согласно 

мнению эксперта, выход из криза возможен при смене власти и состава всего 

Кабмина. Кроме того, Хазин считает всю банковскую систему мира давно 

устаревшей. Имеющееся концепция взаиморасчетов не работоспособна, и 

происходящее в мировой экономике – яркое тому доказательство.  

 Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что экономика 

России удачно пережила все постигшие ее потрясения и адаптировалась к 

существующим проблемам. Промышленный упадок на самом деле оказался не 

таким существенным, как предполагали, а ситуация в банковской сфере 

стабилизировалась благодаря Центробанку.     

 Главным источником роста станет приток инвестиций. Ранее 

накопленные ресурсы будут направляться на развитие экономики и 

инфраструктуру. Также политика импортозамещения к следующему году 

должна будет дать положительные результаты. «Независимость Российской 

экономики от иностранных рынков вполне может принести свои плоды», — 

считает Улюкаев.[14] Ситуация, сложившаяся в 2015-2016 году в России, для 

российских граждан очень непростая и сложная. Но в основном прогнозы 

специалистов на 2017 год довольно оптимистические: экономическая ситуация 
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стабилизируется. После 2017 года есть надежда на экономический рост 

России.[15] Используя результаты исследования, можно обозначить ряд 

рекомендаций, которые должны применяться на практике в Российской 

Федерации:         

В первую очередь, согласно приказу президента, правительство страны 

должно взять курс на политику импортозамещения. Так, российскому 

производителю следует стать на первое место. Большинство импортной 

продукции необходимо заменить отечественной. С этой целью активно 

проводят анализ рынка и те сферы, которые способны справится с 

поставленной задачей, будут активно поддерживаться и поощряться.  

 Во-вторых, Россия очень активно должна продолжить налаживать 

восточные взаимоотношения. Так, Китай, Индия, Индонезия за последнее 

время стали добрыми друзьями и партнерами для России. В перспективе они 

станут основными потребителями российского газа и нефти. К примеру, с 

Китаем уже подписан ряд соглашений и договоренностей о поставках туда 

российского «черного золота». 

Также, необходимо усилить контроль за регулированием колебаний 

валютных курсов. Отсутствие подобной системы приводит к усилению 

глобальных дисбалансов в международной финансовой системе. Особенно 

важна разработка таких систем регулирования на региональных уровнях. Более 

тесное сотрудничество по данному вопросу на региональном уровне облегчит 

восстановление равновесия на валютных рынках и позволит защититься от 

"валютных войн". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный экономический кризис стал результатом краха 

сложившейся финансовой системы, в первую очередь, в связи с низким 

качеством регулирования международной экономики. В данной работе был 

проведен анализ мирового финансового упадка, а также были подробно 

рассмотрены причины возникновения и развития кризиса. В соответствии с 

задачами данной работы, были: 

1. Исследованы уроки Великой депрессии в Соединённых Штатах 

Америки 1929-1933 гг., экономического кризиса в Японии 1990-х годов и 

финансового кризиса в Мексике в 1994-95 гг. Данные кризисы были отобраны 

для изучения специально, так как они являются наиболее схожими с 

современным экономическим кризисом; 

2. Выявлены характерные черты и особенности современного 

экономического кризиса. Нынешней мировой экономический кризис охватил 

все развитые и развивающиеся страны. Он носит глобальный, инновационный и 

структурный характер. Мировая экономика нуждается в серьезных 

структурных обновлениях; 

3. Рассмотрены ключевые причины мирового экономического кризиса. 

4. Проведен анализ влияния мирового экономического кризиса на 

экономику Российской Федерации и мира в целом, а кроме того рассмотрены 

антикризисные меры, которые предпринимались различными государствами, в 

частности США, и изучены потенциальные прогнозы, которые могут позволить 

предотвратить вторую волну мирового финансового кризиса. 

Мировые финансовые институты регулирования не отреагировали на 

происходящие в последние годы события адекватными действиями, что 

подтвердило несоответствие их деятельности потребностям современного 

многополярного мира. Именно в связи с отсутствием инструментов по 

предотвращению и минимизации кризисных последствий, мир столкнулся с 

серьезными экономическими потрясениями. 
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Нестабильность финансовых систем, обострение социальных проблем и 

замедление экономического роста вынуждают правительства государств 

принимать различные меры по стабилизации ситуации и стимулированию 

экономики, в том числе и меры фискальной политики. Также государства 

намерены поддерживать реальный сектор экономики. Для этого принимаются 

меры по увеличению пособий населению, вливанию денег в различного рода 

производства, снижению налога на прибыль и т.д. Конечно, с целью оживления 

экономики и выхода из кризиса необходим комплекс мер, которые были 

упомянуты ранее. 

  Проблемы, которые затронуты в данной курсовой работе, очень 

обширны. Кроме того, каждый день в мировой экономике происходит что-то 

новое, тем самым принося все новые информации для анализа и исследования. 

Естественно, каждая тема, которая затронута в данной работе, достойна 

отдельного, более глубокого изучения. Также хочется отметить, что кризисы 

имеют особенность проходить, и остается государство, которому требуется 

развиваться и становиться все более устойчивым к различного рода 

экономическим потрясениям. 

Нынешний экономический кризис продемонстрировал, что в экономике 

существуют разнообразные нерешенные задачи, как для государства, так и для 

компаний. В первую очередь, следует усовершенствовать экономику и создать 

условия для начала смены модели экономического развития, т.е. уйти от 

сырьевой экономики и перейти к инновационной экономике, основанной на 

высоких технологиях и знаниях. 
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