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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, современное общество стремится к постоянному улучшению 

уровня и условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый 

экономический рост. Однако наблюдения показывают, что долговременный 

экономический рост не является равномерным, а постоянно прерывается 

периодами экономической нестабильности. Нестабильность экономики 

представлена подъемами и спадами (кризисами). Экономический кризис – это 

значительное нарушение равновесия в экономике, которое проявляется в 

значительном спаде производства, в нарушении сложившихся 

производственных связей, в банкротстве предприятий, в росте безработицы и так 

далее.  

Актуальность данной темы определена рядом причин. Во-первых, 

исследование экономических кризисов поможет специалистам максимально 

безболезненно выходить из них. Во-вторых, важно изучать причины 

возникновения кризисов и пути выхода из него, чтобы в будущем предотвратить 

их разрушительное воздействие на экономику. 

Главная цель работы – раскрыть понятие кризис, изучить их виды, 

специфику и определить их роль и место в современной экономике. 

На основе поставленной цели были определены следующие задачи:  

1  выявить сущность экономического кризиса; 

2 дать характеристику экономическим циклам; 

3 раскрыть возможные причины возникновения кризисов; 

4 проанализировать кризисы 2008 и 2014 годов; 

5. определить их последствия в социально – экономическом развитии; 

 6 изучить возможные выходы из кризисов. 

Объектом исследования данной работы является динамичность 

экономической системы. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие между 

экономическими агентами в условиях нестабильности экономики. 
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Глобальные экономические кризисы на протяжении долгого времени 

являются предметом изучения зарубежных и отечественных ученых. В работах 

таких ученых, как П. Кругман, М. Вирт, Дж. Кейнс, Дж. Сорос и другие, 

представлены фундаментальные основы мировых кризисов. А влиянием 

кризисов на отдельные страны и регионы занимались А. Бузгалин, С. Глазьев, А. 

Кудрин, Е. Маевский и другие. 

В ходе исследования были использованы такие общенаучные методы и 

приемы, как научная абстракция, статистический метод, синтез, обобщение, а 

также прогнозирование и исторический метод. 

В ходе написания работы были использованы периодические печатные 

издания, а также ресурсы Интернет. 

Работа состоит из двух глав, в каждая из которых содержит три параграфа. 

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты понятия кризис, 

а точнее характеристика экономических циклов, сущность, причины, а также 

классификация кризисов в экономике. Вторая глава нацелена на кризисы, 

происходившие в России за последние 10 лет. Это кризисы 2008 и 2014 годов, их 

анализ и сравнение. Также здесь рассматриваются влияние кризисов на 

дальнейшее развитие экономики и меры, принимаемые непосредственно 

государством для борьбы с кризисом. Далее идет заключение, где сделаны 

краткие выводы по данной проблеме.  

В списке используемых источников содержатся все периодические 

издания, монограммы и статьи, которые лежали в основе данного исследования.  
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1 Теоретические аспекты понятия «кризис» 

 

1.1 Экономические циклы 

 

Понятие «цикл» - от греческого «kyklos» - «круг» обозначает множество 

взаимосвязанных процессов, явлений, работ, которые образуют законченный 

круг развития в течение какого-либо периода. Это понятие широко используется 

в математике, медицине, географии, экономике. 

Экономика, подобно живому существу, находится в постоянном 

движении, переживая на своем пути спады и подъемы как редкие, так и 

постепенные. Все находится в состоянии вечного круговорота: изменяется 

уровень занятости населения, уровень производства, растет и падает спрос, 

повышаются и понижаются цены на товары и так далее. Такие постоянные 

колебания имеют название экономические циклы. Экономический цикл – это 

повторяющиеся колебания уровня экономической активности, то есть 

чередующийся рост и падение общественного производства. Он может 

рассматриваться в отдельном регионе, в некоторой стране или во всем мире. 

Экономический цикл присущ всем государствам с рыночной системой и 

является необходимым условием развития мировой экономики. [1] 

  Экономические циклы отличаются друг от друга, но в них выделяются 

одни и те же фазы, которые также отличаются от подобных в предыдущих и 

последующих экономических циклах. В своем движении экономический цикл 

принимает 4 основные фазы: пик, спад, депрессия и подъем. Каждая фаза цикла 

имеет свою функцию (рисунок 1). 

Пик (вершина экономической активности) является наивысшей точкой 

цикла и характеризуется низким уровнем безработицы, максимальной нагрузкой 

функционирования производства, в котором используются почти все 

материальные ресурсы. Рынки насыщаются, возрастает конкуренция, поэтому 

снижается норма прибыли и увеличивается срок окупаемости. Обычно в этот 

период может усиливаться инфляция. 
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Рисунок 1 – Фазы экономического цикла (составлен автором) 

 

Далее наступает спад (рецессия) – это падение деловой активности, кризис 

производства. Во время спада наблюдается устойчивое снижение объемов 

производства, из-за избытка товаров происходит банкротство торговых и 

промышленных фирм. Также снижаются доходы населения, растет конкуренция, 

повышается ставка ссудного процента. Спад официально признается фазой 

экономического цикла, когда продолжается не менее шести месяцев. Вследствие 

падения уровня производства, доходов и занятости удешевляются средства 

производства. Спад – это главная фаза экономического цикла, потому что 

именно кризис придает рыночной системе цикличный характер. [2] 

Когда спад достигает своей низшей точки, начинается фаза депрессии. В 

этой фазе постепенно возобновляется реализация товаров, норма процента 

снижается, увеличивается размер производства, растет спрос на новое 

оборудование и сырье, происходит обновление основного капитала. Во время 

этой фазы начинаются предпосылки к дальнейшему подъему производства. 

Подъем характеризуется быстрым ростом производства, в результате чего 

увеличиваются цены на товары, происходит рост числа занятых, сокращается 

пик 

пик 

депрессия 

ВНП 

годы 

Экономический цикл 
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безработица, повышается заработная плата, увеличивается спрос на ссудный 

капитал, ставка процента постепенно повышается. 

Предприятия доводят объем производства до прежнего уровня, в фазе 

подъема производство превышает высшую точку (пик), достигнутую в 

предыдущем цикле, что ведет к расширению производства за пределы 

платежеспособности населения, в связи с этим возникают предпосылки к новому 

кризису. Как правило, каждый подъем обрывается новым кризисом. И так 

происходит постоянно. Время экономических циклов часто совпадает со сроком 

службы основного капитала (примерно 10 лет). 

 

1.2 Сущность и причины возникновения экономических кризисов. 

 

В общем смысле кризис (в переводе с греческого – решение, поворотный 

пункт) обозначает перелом, переворот, состояние, при котором существующие 

средства достижения цели становятся неадекватными, в связи с чем возникают 

непредсказуемые ситуации. 

В экономике специалисты до сих пор по-разному формулируют понятие 

кризиса. Одни считают, что это крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (СЭС), угрожающее ее жизнестойкости. Была 

сформулирована гипотеза, что обострение противоречий между развитием и 

функционированием СЭС вызвано общим недостатком доступных ресурсов.  

Другие эксперты понимают под кризисом любые неприятности и ошибки, 

которые случаются в деятельности предприятий. По мнению многих, главное в 

понятии кризиса то, что он угрожает самому существованию объекта 

управления, а не его результативности, эффективности или прибыльности. 

Некоторые современные авторы трактуют кризис как такое состояние 

экономической системы, при котором она не способна развиваться дальше, если 

не будет подвержена внешним и внутренним изменениям. [3] 

Глубоко проблему цикличности экономики исследовал К. Маркс. Он 

полагал, что развитие воспроизводства всегда чередуется спадами и подъемами. 
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Так как кризис – это одна из фаз экономического цикла (спад), то, по – мнению 

Маркса, он неизбежен в условиях анархичного производства. Немарксистские 

же школы доказывали, что в модели свободной рыночной экономики 

существуют саморегулирующие механизмы, что отрицало неизбежность 

циклического развития.    

Чтобы разобраться в сущности экономических кризисов необходимо 

рассмотреть их назначение. Несмотря на свою болезненность кризисы несут 

прогрессивный характер и имеют следующее функции: 

1 разрушительная. Состоит в том, чтобы устранить, ослабить или 

качественно преобразовать устаревшие элементы существующей системы, 

которая уже исчерпывает свой потенциал; 

2 созидательная. Заключается в освобождении дороги для 

установления первоначально слабых элементов новой системы; 

3 наследственная. Характеризуется тем, что кризис способен 

испытывать на прочность и передавать «в наследство» таких элементов системы, 

которые могут накапливаться и переходить в новую систему, в будущее. [4] 

Таким образом, кризис – это необходимый элемент прогресса. Он выявляет 

слабые места, а затем устраняет нежизнеспособных участников рынка тем 

временем, как сильные участники должны активнее искать новые пути развития, 

доказывать свое право на место под солнцем. 

 C точки зрения австрийской школы главной причиной возникновения 

экономических кризисов является накопление инвестиций, что приводит к 

кризису перепроизводства. Представители данной школы объясняют это тем, что 

заниженная ставка ссудного процента создает повышение платежеспособного 

спроса и доступность кредита для расширения производства. Фирмы 

инвестируют в убыточные проекты, домохозяйства начинают тратить больше, 

чем составляет их доход, берут кредиты. Происходит экономический бум, 

который в последующем приводит к кризису: ставка процента растет, денежная 

масса падает, цены снижаются, предприниматели безуспешно пытаются 

реализовать свою продукцию, безработица набирает темп. [5] 
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 К. Маркс указывал, что возможность экономических кризисов возникла с 

переходом к товарному обращению посредством денег от непосредственного 

обмена продукта на продукт. Так как продажа одного товара уже не 

подразумевает одновременной покупки другого товара, как это происходило при 

простом товарном обмене, а покупка товара может осуществиться позднее, то 

этот разрыв во времени может привести к задержке процесса реализации и 

развернуть кризис перепроизводства.  

 Кризисы перепроизводства стали не только возможными, но и 

неизбежными только при капитализме, когда товарное производство стало 

всеобщей формой производства материальных благ, а деньги превратились в 

капитал. При простом товарном производстве товары продавались на местных 

рынках и затруднение их реализации не вызывало расстройства всего хода 

общественного воспроизводства. [6] 

 Развитие международного и внутринационального разделения труда, 

широкая специализация и кооперация производства связывают отдельные 

капиталистические предприятия, целые отрасли и национальные экономики в 

единое хозяйство, которое может нормально функционировать лишь при 

определённых условиях и соблюдении необходимых пропорций между его 

отдельными отраслями, между производством средств производства и 

производством предметов потребления, между накоплением капитала и его 

потреблением. 

 Но частная собственность на средства производства, которая порождает 

беспорядочное, хаотичное производство, конкуренцию, эксплуатацию наемного 

труда, что, в свою очередь, приводит к нарушению сложившихся пропорций 

капиталистического воспроизводства. В дальнейшем эти нарушения 

усиливаются и становятся причиной взрыва накопившихся противоречий в виде 

кризисов перепроизводства. [7] 

 Противоречие между производством и потреблением, нарушение 

реализации совокупного общественного продукта в капиталистическом 

обществе проявляется и в противоречии между производством и обращением. 
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В обращении реализуется стоимость, распределяется прибавочная стоимость, 

создаются условия для дальнейшего развития производства. Но сама сфера 

обращения существует относительно самостоятельно от сферы производства и 

сферы потребления. В период высокой конъюнктуры торговли капиталисты в 

расчёте на дальнейшее повышение цен закупают с помощью кредита больше 

товаров, с тем чтобы получить больше торговой прибыли, используя разницу 

между закупочной и продажной ценами. Тем самым создаётся фиктивный спрос 

на товары, ускоряющий рост производства и усиливающий его отрыв от 

реального потребления трудящихся масс. В момент, когда платёжеспособный 

спрос масс уже достигает предела, сфера обращения продолжает переполняться 

массой нереализованных товаров. Наступает глубокое нарушение всего процесса 

воспроизводства в виде экономического кризиса. [8] 

 Таким образом, кризис выражается в том, что товаров произведено больше, 

чем их можно реализовать, так как покупательная способность широких масс 

при капиталистическом способе производства значительно ограничена. После 

этого предприниматели сворачивают производство, увольняют рабочих, в связи 

с этим резко увеличивается безработица, нарушаются кредитные связи, на 

биржах стремительно падают курсы ценных бумаг, происходит банкротство 

промышленных предприятий, банков и торговых фирм. Путём разорения 

множества предприятий кризис насильственно приспосабливает размеры 

производства к размерам платёжеспособного спроса и восстанавливает на 

некоторое время нарушенные пропорции воспроизводства.  

 Субъективными точками зрения о причинах возникновения кризисов 

могут служить ошибки управления, принятие рискованных экономических 

стратегий, политические события и природные катаклизмы. Но кризис по своему 

характеру не уничтожает экономическую систему, а очищает ее. Кризис является 

главным элементов на пути нововведений и прогресса. 
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1.3 Виды и особенности экономических кризисов 

 

Если разделять кризисы по масштабам проявления, то можно выделить 

общие и локальные кризисы. Если же общие охватывают всю социально – 

экономическую систему, то локальные – только часть ее.  Так как в системе 

существует взаимодействие элементов, то даже локальный кризис может, как 

цепная реакция, распространяться на всю систему. Но это возникает в том 

случае, если нет качественного управления кризисными ситуациями или же, 

наоборот, происходит умышленное стимулирование развития кризиса.  

Кризис перепроизводства – одна из разновидностей кризиса, которая 

приводит к увеличению уровня предложения над уровнем спроса. Если кризис 

перепроизводства охватывает почти все сферы и области экономики, то его 

называют циклическим. Он характеризуется тем, что способен вытеснить 

морально устаревшие средства производства, снизить издержки и так далее. 

Такой вид кризиса дает начало новому экономическому циклу, в ходе которого 

экономика пройдет четыре фазы и подготовит основу для следующего кризиса. 

[9] 

Также в экономике выделяют промежуточный, частичный, отраслевой, 

аграрный, структурный кризисы. 

Промежуточный отличается от цикличного тем, что за ним не следует 

новый цикл. Он всего лишь прерывает на определенное время фазу подъема или 

оживления. Обычно такой вид кризиса является временной реакцией на 

возникающие диспропорции в экономике и носит локальный характер. 

Частичный может возникнуть как на фазе подъема, так и фазе депрессии. 

В отличие от промежуточного, этот вид кризиса затрагивает только одну сферу 

экономики. 

Отраслевой кризис охватывает какую – либо отрасль экономики. 

Возникнуть он может по причине несбалансированности в развитии этой 

отрасли, структурной перестройки, дешевого импорта или притока рабочих – 

эмигрантов. [10] 
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Аграрные кризисы довольно продолжительные и ацикличные. Они 

вызываются технической отсталостью, несовершенными системами 

пользования и владения землей, недостатками в организации труда и так далее. 

Структурный кризис носит затяжной характер и охватывает несколько 

циклов. Структурные кризисы поражают отдельные отрасли или сферы 

экономики, вызывая перепроизводство или недопроизводство определенных 

видов товаров. Особой формой структурного кризиса выступает экологический 

кризис, являющийся результатом хищнического использования природной 

среды. 

Кризисы могут быть предсказуемыми и неожиданными. Предсказуемые 

возникают под воздействием объективных факторов, неожиданные – вследствие 

ошибок управления, природных катаклизмов и так далее. 

 Стоит также различать кратковременные и затяжные кризисы, потому что 

фактор времени является важной составляющей в оценке кризисной ситуации. 

Так, например, чем дольше кризис, тем он болезненнее и сложнее. 

В независимости от классификации большинство кризисов переживают в 

своем развитии следующие этапы: 

 – латентный. Это скрытый период, когда предпосылки кризиса только 

назревают; 

 – обвал. Этот период характеризуется обострением всех противоречий, 

ухудшением всех показателей. На этом этапе вступают в борьбу элементы новой, 

будущей системы; 

 – смягчение. Здесь создаются предпосылки для преодоления кризиса. 

старая система теряет свою силу, ее место начинает занимать новая, которая 

готовится к своему расцвету. [11] 

  Длительность этих периодов, как и длительность самих кризисов, не всегда 

предсказуема. 

 Кризисы присущи любой системе. Главное – суметь вовремя обнаружить 

и принять меры для устранения этой нестабильности на малом уровне, чтобы она 

не повлекла за собой проблемы глобального масштаба. 
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2 Экономические кризисы в России 

 

 2.1 Анализ кризисов 2008 и 2014 годов 

 

 

В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис, который 

проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в 

большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в 

глобальную рецессию экономики. 

С переходом многих стран к рыночной экономике возникает рынок ценных 

бумаг. На этом рынке обращение акций и облигаций предприятий позволяет 

привлечь дополнительные средства для их развития. Любой человек может 

вложить свои деньги в акции какого-либо предприятия, но всегда существует 

риск, что предприятие будет плохо развиваться, акции упадут в цене, и тогда 

последствия будут неположительными.  

Биржевой кризис – это обвал фондовых рынков. Он характеризуется 

резким понижением фондового индекса, который рассчитывается как 

средневзвешенное по количеству акций, допущенных к обращению на бирже по 

каждому выпуску. Этот кризис является первым сигналом, что масштабный 

кризис экономики уже близок. Таким сигналом стали события 15 января 2008 

года: произошло падение на Нью-йоркской фондовой бирже, индекс 

промышленной активности – Dow Jones снизился на 2,2%, Standard & Poor's – на 

2,51%, федеральная валютная система США снизила ставку до 3,5% годовых. 

Спустя полгода 15 сентября 2008 года американский инвестиционный банк со 

158-летней историей Lehman Brothers стал банкротом. [12] 

После этих событий последовали колебания курса ценных бумаг в сторону 

снижения, а вскоре обнаружились проблемы в товарном сбыте, то есть 

постепенно кризис перешел в сферу производства. Очевиден вывод, что 

существует взаимосвязь между биржевым и кризисом перепроизводства. 
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Также причина кроется в ипотечном кризисе, возникшем в США 

вследствие безудержного стремления банков выдать как можно больше 

жилищных кредитов и получить тем самым огромную прибыль, при этом 

договора ипотеки заключались зачастую с людьми, чьи финансовые доходы не 

позволяли совершать регулярные выплаты по кредитам. В итоге, все больше и 

больше квартир отходило в собственность банков, а покупателей на них 

оказывалось все меньше и меньше. Результатом этого явились ипотечный кризис 

и банкротство кредитных организаций, на руках у которых оказались миллиарды 

долларов неликвидной недвижимости. [13] 

Конечно, ситуация в экономике США не могла не отразиться на других 

странах. Применительно к Российской Федерации можно сказать, что наиболее 

сильно по экономике ударила невозможность получения дешевых иностранных 

кредитов, снизился объем экспорта.  

Причиной возникновения кризиса также можно считать снижение цен на 

нефть. Так как энергоносители в России имеют большое значение, от их цены 

зависит доход от экспорта. Так на рисунке 2 видно, что 4 июля 2008 года цены 

на нефть достигли своего максимума – 143,95 доллара за баррель, но начало 

мирового кризиса привело к мощному обвалу цен до 33,73 доллара. С июня 2009 

года цена начинает медленно расти, и в среднем за весь 2009 год она составила 

61,74 доллара за баррель. 
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Рисунок 2 – Цена нефти в России за 2008 – 2015 годы (составлен автором по 

данным [14]) 

Масло в огонь добавило вмешательство России в грузино-осетинский 

конфликт, это вызвало резкий отток иностранного капитала в августе – сентябре 

2008 года. Также, ситуацию осложнила слабая банковская система, что вызвало 

кризис ликвидности и банковский кризис в России. После чего предприятия 

перестали получать доступ к дешевым кредитам. Усугубили финансовый кризис 

в России долги корпораций, которые сравнимы с золотовалютными резервами. 

К внутренним причинам развития экономического кризиса нельзя не 

отнести динамику уровня биржевых индексов. Начиная с мая 2008 года рост 

индекса РТС не только остановился, но и начал снижаться (рисунок 3). К осени 

он достиг своего минимального уровня. Причина случившегося в том, что массе 

игроков стало ясно, как плохо обстоят в реальности дела с прибылью у многих 

ведущих компаний. За дорогими акциями, за высокой капитализацией фирм 

скрывались убытки или проблемы с развитием. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Индекс РТС в 2008 году (составлен автором на основе [15]) 
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 Анализируя кризис 2014 года, можно отметить, что текущий 

экономический кризис явно отличается от предыдущего.  

Во – первых, события 2008 года, вызвавшие негативные тенденции в 

мировой экономике, имели глобальный характер, то есть затронули большинство 

стран, в то время как российский кризис 2014 года обусловлен локальными 

антироссийскими санкциями, ухудшением отношений с деловыми и 

политическими партнерами по причине обострения ситуации в Украине и 

присоединением республики Крым к России, что вызвало значительный отток 

капитала из страны.  

Во – вторых, кризис 2014 года начинал свое развитие постепенно и вполне 

предсказуемо. Несмотря на стремительный темп развития политической 

ситуации на Украине, решение западных стран о введении определенных 

экономических санкций в отношении России принималось в течение достаточно 

длительного периода времени, и, кроме того, широкая общественность имела 

возможность свободно наблюдать за ходом принятия этих решений. [16] 

Аналогичная постепенная динамика наблюдалась и на рынке нефти – 

снижение ее цены происходило постепенно, на протяжении нескольких месяцев, 

и, более того, было заранее спрогнозировано экспертами рынка. 

 Таким образом, с этой точки зрения ключевые отличия между событиями 

кроются в том, что первый кризис был вызван естественным развитием мировой 

экономики, тогда как кризис 2014 года носит в большей степени искусственный 

характер и вызван политическими решениями.   

Такая постепенность изменения в рыночной структуре привела к тому, что 

население с целью сохранить ценность накопленного капитала начинает 

конверсировать деньги в иностранную валюту, а также инвестировать в 

недвижимость.  

Одним из общих проявлений в этих двух экономических нестабильностях 

можно отметить снижение цен на нефть. Из рисунка 2 видно, что среднегодовая 

цена за нефть в 2015 году была снижена почти в 2 раза по сравнению с 2014 
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годом. Необходимо отметить, что снижение поставок энергоресурсов в 

значительной степени сказалось на бюджете страны. Правительство попыталось 

восполнить потери путем увеличения налогового бремени. Например, в 

несколько раз выросли взносы в Пенсионный фонд для индивидуальных 

предпринимателей. Это повлекло массовые ликвидации ИП. В итоге бюджет 

опять недополучил финансы в виде налогов. Так что экономический кризис в 

России 2014 года был вполне ожидаем. [17] 

 

2.2 Последствия и роль кризисов в социально – экономическом  

развитии России 

  

Безусловно, финансовый кризис 2008 года оставил свои последствия для 

многих стран, в том числе и для России. Согласно данным Росстата, в феврале 

2009 года индекс промышленного производства упал на 13,2% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. Объём производства в 

обрабатывающих отраслях промышленности в январе – феврале сократился на 

21 %, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 4,5 %, производство 

электроэнергии — на 7,2 %. [18] 

 Любой экономический кризис независимо от причин его возникновения 

всегда сопровождается спадом производства, связанным со снижением 

спроса у потенциальных покупателей, а также с нехваткой у предприятия 

денежных средств на реализацию проектов. Производители вынуждены 

экономить и сокращать производство. Одним из достаточно распространенных 

способов экономии является сокращение рабочего персонала, что при 

современной парадигме ведения бизнеса является недопустимым вариантом. 

При сокращении людей в массовом порядке увеличивается уровень 

безработицы. В 2007 году была достигнута минимальная отметка – 4,2 млн. 

безработных. А за декабрь 2008 года число безработных россиян выросло на 

26,1% по сравнению с декабрем 2007 года – до 5,8 млн. человек (7,7% 

экономически активного населения России), из них официально 
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зарегистрированы 1,5 млн. человек, а пособие по безработице получили 1,3 млн. 

граждан. По данным от 11 марта 2009 г. в России было зарегистрировано 2 млн. 

34 тыс. безработных. [19] 

 Как известно, во время кризисов происходит снижение объемов 

производства, а из – за падения цен на энергоресурсы уменьшается доход от их 

экспорта. Это все влияет на величину валового внутреннего продукта. На 

рисунке 4 видно, что в 2009 происходит снижение объема ВВП на 7,6%. Что 

касается 2015 года, то здесь ВВП снизился на 3,8 %. 

  

 

Рисунок 4 – Объем ВВП с 2006 – 2015 годы в России (составлен автором на  

основе [20]) 

Следствием кризисов, также является снижение курса рубля по 

отношению к другим мировым валютам – доллару и евро. Самые крупные скачки 

курса доллара пришлись как раз на развитие кризисных явлений. В 2008 году 

средняя цена доллара составляла 24,4 рубля, а на следующий год американская 

валюта стоила 31,4 рубля. С 2014 на 2015 год доллар увеличился в цене на 75%, 

что составило 62,5 рубля. [21] 

Что касается банковской системы, то здесь можно отметить ужесточение 

требований банков к потенциальным заемщикам, повышение ставок по вновь 
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выдаваемым кредитам, свертывание многих ипотечных и потребительских 

программ. 

Кроме негативных последствий любой кризис имеет и определенные 

положительные моменты. На промышленном рынке происходит так называемый 

«естественный отбор»: остаются только наиболее жизнеспособные предприятия, 

проводящие эффективную политику управления ресурсами. 

Неконкурентоспособные же компании уходят с рынка. Но в борьбе предприятий 

за выживание, в условиях жесткой конкуренции может также произойти и 

снижение цен на некоторые товары и услуги, что тоже является положительным 

моментом. Кризис приводит рынки к естественному ценообразованию.  

Среди общих последствий экономических кризисов можно выделить и то, 

что поднимается роль государственных структур. Даже если государственная 

зарплата ниже коммерческой, многие профессионалы делают выбор в пользу 

государства, ведь как известно, частные компании проводят сокращение штатов 

намного чаще, чем госструктуры. Поэтому популярность такой работы 

возрастает в периоды кризисов. [22]   

 Также в периоды нестабильности растет популярность военной службы в 

странах, где армия переведена на профессиональные рельсы. Молодые люди, у 

которых оказывается меньше шансов найти себя в гражданской жизни, с 

большим интересом подписывают контракты с армией. 

Экономический кризис приводит к уменьшению числа туристов за 

границей. Логика здесь достаточно проста: при снижении доходов и росте 

безработицы у людей остается меньше свободных средств, которые они 

способны потратить на отдых и развлечения за рубежом. Но в то же время 

повышается спрос на внутренний туризм, ведь данный способ отдыха доступнее 

и дешевле. Россия богата живописными местами, которые нужно развивать и 

оборудовать для массового туризма. 

Таким образом, каждый экономический кризис приводит к изменениям в 

образе жизни и мировосприятии людей, отражается на их материальном 
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положении. Иногда эти изменения кратковременны и малозначительны, но 

иногда – весьма серьезны и долговечны. 

 

2.3 Пути выхода из кризиса. Государственная антикризисная 

 политика. 

 

В условиях кризиса заметно возрастает роль государства в экономике 

страны. Правительство должно максимально ответственно принимать решения, 

чтобы не создать ошибочных стимулов и не прервать стимулирование 

деятельности предприятий, так как это может подорвать долгосрочные 

перспективы развития. Упор в развитии экономики будет делаться на частную 

инициативу, при этом в дальнейшем роль государства будет уменьшаться по 

мере восстановления экономического роста. 

 Антикризисная политика государства - это такой вид управления, при 

котором развиты механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его 

природы, вероятности, признаков, применения методов снижения 

отрицательных последствий кризиса и использования его результатов для 

будущего более устойчивого развития. 

 Обычно деятельность государства основывается на таких основных 

приоритетах:   

– публичные обязательства перед населением, то есть пострадавшим гражданам 

должна быть оказана поддержка. Это могут быть социальные выплаты, усиление 

защиты населения в виде увеличения качества социального и медицинского 

обслуживания, а также стимулирование трудового потенциала, усиленная 

деятельность в сфере занятости, которая проявляется в создании программ 

переподготовки кадров и так далее. 

– усиление промышленного и технического потенциала. Государство 

должно содействовать эффективным предприятиям, которые в предкризисное 

время имели большие показатели производительности труда и инвестировали 

свою капитал в развитие производства. 
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– повышение внутреннего спроса как со стороны граждан (спрос на 

потребительские товары, на жилье), так и со стороны государства 

(государственные закупки, инвестиции). 

– постепенная модернизация страны, которая будет направлена на смену 

модели экономического роста. Нужно переходить к увеличению инвестиций в 

образование и в здравоохранение, в инфраструктурные объекты, которые важны 

и необходимы для повышения эффективности экономики. 

– развитие малого предпринимательства, создание налоговых льгот для 

новых бизнесменов. 

– усиление национальной финансовой системы, налаживание 

деятельности банковской и страховой систем, фондовых рынков.  

– поддержка макроэкономической стабильности, создание условий для 

повышение инвестиционной привлекательности экономики. Здесь требуется 

грамотная денежная политика, которая будет нацелена на поддержание курса 

рубля и борьбу с инфляцией, чтобы повысить доверие к национальной валюте.  

Так, применительно к кризису 2014 года Правительство РФ в 2015 году 

опубликовало антикризисный план, ключевыми направлениями которого 

являются:  

 – поддержка импортозамещения и экспорта, 

 – содействие развитию малого и среднего предпринимательства,  

– компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее 

уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми), 

 – снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной 

занятости,  

– оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 

развития и выполнении публичных обязательств, повышение устойчивости 

банковской системы. 

Будут сокращены расходы госбюджета на 10 %, при этом не будут 

урезаться расходы на обеспечении обороноспособности государства, поддержку 
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сельского хозяйства и исполнение международных обязательств Российской 

Федерации. [23] 

Было отмечено, что к 2017 году необходимо достичь сбалансированности 

бюджетной системы при наиболее вероятном уровне цен на основные товары 

российского экспорта. 

По современным данным к курсовой политике можно отнести то, что Банк 

России принял решение с 27 марта 2017 г. снизить ключевую ставку с 10 до 

9,75% годовых. Это решение обусловлено снижением инфляционных рисков и 

восстановлением экономической активности. По прогнозам ЦБ РФ, в этих 

условиях при сохранении умеренно жесткой денежно – кредитной политики 

целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 г. и будет 

поддерживаться в дальнейшем. [24] 

Для поддержки несырьевого экспорта в 2016 г. производителям 

высокотехнологичной продукции за счет субсидий из федерального бюджета 

компенсируется часть затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов. Данная мера позволит 

увеличить конкурентоспособность российской высокотехнологичной 

продукции и количество экспортёров, расширить номенклатуру поставляемой 

высокотехнологичной продукции и географию экспорта такой продукции. [25] 

В стратегии развития малого и среднего предпринимательства выделено 2 

сегмента предприятий: массовые и высокотехнологичные. Стратегия предлагает 

снизить административное давление на малый и средний бизнес, упростить для 

него процедуру подключения к источникам энергии и облегчить доступ к 

объектам недвижимости. [26] 

Таким образом, постепенное оживление предпринимательской 

инициативы, замещение импортных товаров отечественными,  

увеличение уровня конкуренции, снижение темпов инфляции, развитие наиболее 

эффективных предприятий, повышение уровня жизни граждан. Все это и многое 

другое можно отнести к будущим результатам антикризисной политики 

Правительства РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе своего развития экономика претерпевает постоянные колебания, 

которые выражаются в форме подъема, спада, депрессии и пика деловой 

активности. Совокупность таких колебаний называется экономическим циклом. 

Экономический кризис – неотъемлемая часть колебаний экономической 

системы. Он совпадает с фазой спада и депрессии выступает как перенакопление 

капитала (товарного, производственного или денежного), который приводит к 

росту издержек производства, падение цен и прибыли.  

Одной из наиболее распространенных причин возникновения кризисов 

является беспорядочное производство, нарушение пропорций между его 

отдельными отраслями, бесконтрольная погоня предпринимателей за прибылью, 

что постепенно вызывает кризис перепроизводства.  

Система – это целое, состоящее из множества взаимосвязанных элементов. 

Экономическая система не исключение. Она состоит из огромного числа 

элементов (спрос, предложение, воспроизводство, предприятия, банки и так 

далее), которые оказывают большое воздействие друг на друга. Поэтому сбой, 

дисбаланс, нарушение равновесия в одной области экономики, несомненно 

отразится на состоянии другой. Такое воздействие может отражаться на разных 

областях экономики с разной силой.  

Сущность экономического кризиса проявляется в трех его функциях: 

разрушительной, созидательной, наследственной. Кроме того, несмотря на 

болезненное воздействие кризиса на экономику и ее субъектов, кризисные 

явления – это один из главных элементов на пути к подъему, нововведениям и 

прогрессу. 

 Среди разновидностей кризисов к наиболее распространенном относят 

кризис перепроизводства, а также промежуточный, структурный, отраслевой, 

частичный, аграрный. Но стоит учитывать, что существует множество 
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классификаций, каждая из которых базируется на определенном признаке. Так, 

например, можно говорить о долговременном и кратковременном (за основу их 

классификации взята продолжительность) или о предсказуемом и 

непредсказуемом кризисах. Как не существует двух абсолютно одинаковых 

человека, так и не существует одинаковых кризисов. Каждый из них уникален и 

имеет свои специфические особенности. 

 Кризис никогда не проходит бесследно для экономики. К негативным 

последствиям кризиса можно отнести стремительный спад производства, а, 

следовательно, уменьшение прибыли предприятий, что ведет к сокращению 

кадров, а в худшем случае к банкротству. Снижение объема ВВП, девальвация 

национальной валюты, рост безработицы, повышение ставки процента, 

инфляция, рост цен на энергоресурсы – все это, можно отнести к последствиям 

кризиса, с которым столкнулась Россия в 2008 и 2014 годах.  

 Безусловно, государственное воздействие на экономику способно и 

должно влиять на ход экономических циклов. Для этого применяется 

специальная политика, нацеленная на создание или удержание стабильного 

финансового положения страны, то есть антикризисная политика. Государство с 

помощью кредитно – денежной, бюджетно – налоговой политики должно 

выводить страну из экономической депрессии. Применяемая антикризисная 

политика Правительства РФ нацелена в основном на импортозамещение, 

развитие несырьевого экспорта, поддержку малого и среднего бизнеса, 

сокращение финансовых расходов госбюджета, поддержку занятости и 

возмещение инфляционных издержек определенным группам граждан.  

 Кризис как элемент «естественного отбора» очищает экономику от 

неэффективных предприятий, заставляет снижать издержки при помощи 

обновления оборудования. Для борьбы с возникновением кризисов государство 

должно разработать хорошую правовую базу для предпринимателей, следить за 

уровнем ресурсов, бороться с монополиями, поддерживать конкуренцию.  
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