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В статье рассматриваются мировые экономические кризисы и  их циклич
ность, на примере мирового финансового кризиса 2007 г. (в сравнении с миро
вым кризисом 1930-х гг.), выделяются основные этапы его развития и  особенно
сти протекания и  преодоления последствий в Республике Беларусь. Кризис 2007 
г. рассматривается, как кризис глобализации, охвативший всю международную 
финансовую систему и  повлекший падение биржевых курсов на мировых фон
довых рынках. Одной из основных причин его возникновения стал уникальный 
по масштабам и  продолжительности экономический рост, который в условиях 
глобализации не мог не привести к всевозможным дисбалансам. Неопределен
ность в истоках возникновения и  механизмах протекания экономического кри
зиса зачастую следует из-за не изученности на должном уровне воспроизводства 
экономических циклов.
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С переходом постсоветских стран к рыночным отношениям и включени
ем их в мирохозяйственные связи, экономические кризисы в этих странах 
становятся перманентными и частыми. Новые независимые государства еще 
не успели выработать четких и эффективных механизмов их минимизации и 
несут ощутимые потери. Не стала исключением и Беларусь, экономика кото
рой ощущает отрицательные внешние воздействия мирового финансово-эко
номического кризиса с осени 2008 г. Первопричинами являются: сжатие внеш
него спроса на товары и услуги белорусских производителей, резкое сокра
щение внешних и внутренних кредитных ресурсов, определенное несоответ
ствие внутренней социально-экономической политики с меняющимися ус
ловиями развития мировой экономики.

Мировые кризисы истории известны с далекой древности. Необходи
мость в исследовании их сущности и картины проявлений появилась еще во 
времена становления первой мировой финансовой системы -  золотомонет
ного стандарта. Уже тогда специалисты начали оперировать понятием “кри
зис”, пытаясь выяснить истоки его возникновения и особенности протека
ния, выработать механизмы своевременного диагностирования и по возмож
ности разработать меры по предотвращению или хотя бы минимизации по
следствий. Под термином “кризис” в мировой экономике понимается глубо
кая дезорганизация жизнедеятельности всех социально-экономических про-
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цессов, когда выходит из-под контроля система управления, становятся ма
лоэффективными процессы регулирования, возникает реальная опасность 
развития крайне неблагоприятных социальных последствий для населения 
(рост безработицы, снижение доходов, повышение социальной напряженно
сти в обществе и т. д.).

Профессор Оксфордского университета, историк Филип Кей (Philip Kay) 
считает, что первый в мировой истории кризис разразился еще в Римской J 2 > '  
империи в 88 году до нашей эры [1]. Другие ученые первым экономическим 
кризисом считают кризис 1825 г. в Англии, который также частично затро
нул экономику США и Франции, потому что это был первый кризис, кото
рый охватил сразу несколько отраслей промышленности [1]. Далее, по мате-* 
риалам научной литературы, можно привести следующую последователь
ность протекания мировых кризисов: Экономический кризис (1900-1903),
Великая депрессия (1929-1939), “Ножницы цен” (экономический кризис 1923 г.),
Кризис индустрии видеоигр 1983 г, Аргентинский экономический кризис 
(конец 1990-х), Экономический кризис в России (1998), Азиатский финан
совый кризис (1997-1998) и др.

Кризисы последних десятилетий свидетельствуют о несостоятельности 
национальных и международных регуляторных институтов на длительное 
время обеспечить стабильность и равновесие на финансовых рынках. Так, в 
течение 90-х гг. XX в. острым финансовым потрясениям подверглись десят
ки стран мира. В 1991 г. валютный кризис охватил Индию, в 1992-1993 гг. -  
еще двенадцать стран, в частности Францию, Германию и Великобританию.
Период 1994-1995 гг. характеризовался масштабными финансовыми кризи
сами, охватившими Аргентину, Польшу, Мексику, Бразилию и страны Юго
Восточной Азии. В 1997-1999 гг. от финансовых кризисов пострадали И н
донезия, Япония, Таиланд, Филиппины, Чехия, Россия, Бразилия, а в 2000
2002 гг. -  Турция, США и Аргентина [2].

Современный финансово-экономический кризис, первые признаки ко
торого начали проявляться еще в середине 2007 г., принято называть самым 
тяжелым кризисом, с которым столкнулась мировая экономика после 1929 г.
Он отличается, прежде всего, быстротой распространения и поистине гло
бальными масштабами. Его началом стал крах системы ипотечного кредито
вания в США, вызванный массовым невозвратом ипотечных кредитов.
И, как следствие -  крушение банков, выдавших ссуды на ее приобретение. 
Экономические аналитики утверждают, что ипотеку следовало бы заморо
зить на стадии, когда около 20 % потенциальных заемщиков перестали опла
чивать кредит.

Однако, насчет того тезиса, что данный кризис стал самым тяжелым, 
мнения аналитиков расходятся. В частности, известный французский эконо
мист Томас Пикетти в своем бестселлере “Капитал в XXI веке” (2013 г.) 
отмечает, что: “...это сравнение отчасти обосновано, однако оно не должно 
затмевать многие ключевые отличия между двумя кризисами. Самое очевид
ное из них заключается в том, что нынешний кризис не привел к столь 
разрушительной депрессии, как предыдущий” [8]. Кризис, начавшийся в 1929 г., 
отбросил мировую экономику к уровню начала века. Безработица стала мас
совой, сам кризис -  глобальным и самым продолжительным (с 1929 г. и
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4 - нальный рост финансового сектора и всей мировой экономики в условиях 
глобализации не мог происходить без возникновения дисбалансов, которые не 

О "  проходят бесследно для мировой финансово-экономической индустрии.

вплоть до 1932 г.). Но и после того, как спад прекратился и в 1933 г. появи
лись признаки оживления, экономика вплоть до начала Второй мировой вой
ны так и не достигла прежнего уровня. В значительной мере это было след
ствием удара, нанесенного мировому хозяйству войной и действиями держав- 
победительниц после нее. Традиционные хозяйственные связи были наруше
ны, мировая экономика была перегружена долговыми обязательствами.

Первая мировая война превратила США в мирового кредитора, в тоже 
время американская финансовая система оказалась не готовой к этой роли. 
Когда на Нью-Йоркской фондовой бирже -  крупнейшей в мире -  спекуля
тивный бум достиг своего предела, началось обвальное падение. В “черный 
вторник” 29 октября 1929 г. падение курсов акций обернулось потерей
10 млрд долларов. С этого момента зашаталась вся финансовая система США, 
а с ней и финансы остального мира. Американские банки прекратили выдачу 
кредитов европейцам, Германия перестала платить репарации, Англия и 
Франция -  долги. Правительства западных стран оказались неготовыми к 
такому развитию событий, т. к. в обществе господствовало представление о 
том, что вмешательство государства в экономику оправдано только в годы 
войны, а не в мирное время. Кризис ударил и по государственным финансам: 
налоговые поступления стали сокращаться, породив дефицит бюджета. 
В целях самозащиты, правительства, стремясь отгородиться от этого бед
ствия на свой страх и риск стали сокращать расходы, увольняя служащих, 
экономя на социальных затратах, возводить новые таможенные барьеры. 
В итоге мировая торговля упала втрое, усугубив перепроизводство в каждой 
из стран. Воцарился поистине глобальный хаос.

Конечно, сегодня мир переживает тяжелый кризис, но он не вызвал та
ких тяжелых катаклизмов, массового краха и череды банкротств, имевших 
место в 1930-е гг. Хотя нельзя не замечать, что мировой финансовый кризис 
2007 г. негативно повлиял на развитие международной финансовой системы 
и приобрел статус глобального и самого тяжелого не случайно. Кризис на
чался в одной стране (СШ А) и быстро распространился на другие страны, 
регионы, континенты, на все мировое пространство. По данным информаци
онного агентства Bloomberg, финансовый кризис только в течение 2007 г. 
нанес ущерб акционерам банков на сумму более 690 млрд долларов США. 
Для сравнения: общий объем потерь в банковском секторе во всем мире во 
время кризиса в начале 1990-х гг. составлял 200 млрд долларов США. Кри
зис характеризуется также падением общей стоимости мирового националь
ного богатства: с 107 трлн до 50 трлн долларов США [2].

Рассматривая фундаментальные причины возникновения финансового 
кризиса глобального масштаба, необходимо заметить, что за последние деся
тилетия в мире наблюдался действительно уникальный по масштабам и про
должительности экономический рост. По данным МВФ, мировой ВВП с 1990 г. 
по 2002 г. увеличился примерно на 42 %, а с 2002 г. по 2008 г. -  еще почти на 
34 %. При этом, мировые объемы финансовых активов инвестиционных ин
ститутов в 2007 г. превысили мировой ВВП в десять раз [2]. Такой феноме-
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Анализ событий мирового финансового кризиса 2007 г. дает основания 
выделить следующие основные этапы его развития:

I этап (с июля 2007 г. до августа 2008 г.) -  период обострения кризис
ных явлений на ипотечном рынке США, который сопровождался банкрот
ством многих финансовых учреждений, ростом инфляции, обвалом фондо-
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вых рынков;
II этап -  кризис ликвидности банковских и небанковских инвестицион

ных институтов. Уже со II и III кварталов 2008 г. многие финансовые уч
реждения начали испытывать острый дефицит заемных средств;

III этап -  кредитный коллапс. Вследствие несостоятельности банков 
адекватно оценивать финансовые риски и системные угрозы увеличились 
психологические риски на фоне потери доверия к регуляторам финансовых 
рынков.

Кризис 2007 г. охватил всю международную финансовую систему и спо
собствовал уничтожению многих мощных инвестиционных институтов по 
причине падения биржевых курсов на мировых фондовых рынках. Однако 
кризис 2007-2008 гг. не привел к столь же тяжелой депрессии, как кризис 
1929 г., потому, что “правительства и центральные банки богатых стран на 
этот раз не дали финансовой системе рухнуть и согласились создать необхо
димую ликвидность, позволившую избежать волны банкротств банков, кото
рые в 1930-е гг. привели мир на край пропасти” [8]. Им пришлось отказаться 
от “ликвидационной” ортодоксии, которая доминировала после краха 1929 г., 
а также еще раз напомнить о ведущей роли центральных банков в преодоле
нии кризиса и, как подчеркивает Т. Пикетти, “... в условиях всеобщей ф и
нансовой паники они играют незаменимую роль кредитора последней 
инстанции и представляют собой единственный государственный институт, 
спасающий экономику и общество от полного краха” [8]. Здесь не стоит 
преувеличивать возможности центральных банков в условиях кризиса, одни 
банки не в состоянии решить все мировые проблемы. И все же, современный 
глобальный финансовый кризис вполне оправданно часто сравнивают с кри
зисом 1930-х гг, при этом обозначая несколько успокаивающим термином 
“Великая рецессия”. Тем более, что к нынешнему времени ключевые разви
тые экономики вернулись к докризисному уровню производства, государ
ственные финансы приходят к стабильному состоянию.

Рыночная экономика развивается циклически. Подъем сменяется спа
дом, кризисом, который, в свою очередь, -  оживлением, подъемом и так 
далее. Кризис можно сделать менее болезненным, но избежать его чаще не
возможно. Издревле замечено, что многие природные явления и события 
социально-экономической жизни подвержены цикличности, могут повторять
ся, а значит -  их можно прогнозировать. Знание цикличности в экономике 
позволяет компетентным управленцам извлекать максимальную выгоду и 
уменьшать отрицательные последствия от повторяющихся колебаний при 
ведении бизнеса. Их менеджмент относительно возможных колебаний кор
ректирует проводимую экономическую политику, своевременно вносит из
менения в стратегию развития предприятия.

История исследования цикличности экономических процессов началась_____________________________________________ , ________________
с открытия в начале XIX в. астрономом Ульямом Гершелем наличие связи
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Е. Прескот (1990), Е. Боем и У. Лью (1994), Ч. Нельсон и Ч. Плоссер (1982).
В отечественной науке, наряду с Н. Кондратьевым [5], значительный вклад 

в понимание и развитие экономических циклов внесли П. Сорокин, И. Трах-
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между циклами появления пятен на Солнце и погодой, что в свою очередь, 
оказывало влияние на цену урожая, а в итоге и на экономику в целом. При
мерно в то же время семья Ротшильдов выделила в британских процентных 
ставках три цикла, включая сорокамесячный. Вплоть до 1912 г. Ротшильды 
тайно использовали результаты своих исследований, пока слухи о них не 
достигли Нью-Йорка, где группа инвесторов наняла известных математиков 
с целью обнаружения закономерностей в динамике процентных ставок. 
С момента воспроизведения формул Ротшильдов началось серьезное исполь
зование теории циклов в инвестиционной деятельности. В 1923 г. двое эко
номистов, профессора Крам и Китчин, обнаружили приблизительный соро
камесячный цикл экономических данных. И хотя Ротшильды открыли тот 
же самый цикл веком раньше, с 1923 г. он вошел в историю науки как цикл 
Китчина. Помимо цикла Китчина в 3-3,5 года научная экономическая мысль
XIX в. установила так называемый промышленный цикл длительностью при
мерно 7-11 лет. Позднее, в 1925 г., российский ученый Н.Д. Кондратьев оп
ределил большие циклы конъюнктуры продолжительностью 48-55 лет, ко
торые получили название “циклы Кондратьева” [4].

Прогресс в изучении циклов и осознании их значения начался на рубе
же XX в. с математических достижений в области анализа временных рядов 
и статистики. 2 февраля 1933 г. в “W all-StreetJournal” был опубликован гра
фик Баннера, который мгновенно приобрел популярность, так как он пре
тендовал на предсказание Великой депрессии. Вопросы цикличности в эко
номике и других областях оказались настолько востребованы в ученых кру
гах, что в 1940 г. известнейший специалист в циклическом анализе Э. Дьюи 
организовал в г. Питсбург Фонд исследования цикличных процессов. Дан
ный Фонд действует и по сей день и является старейшей организацией, 
занимающейся исследованиями циклов. Фонд издает журнал “Ц иклы” 
(“Cycles”), посвященный изучению цикличности самых различных явлений, 
включая экономику и предпринимательскую деятельность (в частности, циклы 
рынков ценных бумаг и товарных фьючерсных контрактов) [4].

На современном этапе наиболее известной научной школой, занимаю
щейся проблемами экономических циклов, является Национальное бюро 
экономических исследований (National Bureauof Economic Research), кото
рое объединяет величайших американских ученых-экономистов. Экономи
ческие модели, разработанные Бюро, легли в основу многих исследований 
специалистов М ВФ и других финансовых учреждений, направленных на 
изучение феномена цикличности экономики.

В истории изучения экономических циклов следует отметить вклад А. Бер
нса и У. Митчела, которые в 1946 г. впервые определили экономический 
цикл как специфический тип колебаний в экономической деятельности го
сударства, который получил в литературе название “теория классического 
цикла”. Автором “теории циклов роста” вошел в историю науки Р. Лукас со 
своей работой “онимание экономических циклов” (1977), которые позже су
щ ественно развили  Р. X олдрик и Е. П рескот (1980), Ф. Кидланд и
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тенберг, Р. Энтов, В. Автономов, С. Аукуционек, А. Аникин, С. Глазьев и др. 
Среди белорусских ученых следует отметить работы И. Абрамова [6],
В. Ш имова [7], К. Рудого [4] и др.

Экономические циклы определяют, как колебания экономической ак
тивности (экономической конъюнктуры), состоящие в повторяющемся сжа
тии (экономическом спаде, рецессии, депрессии) и расширении экономики 
(экономическом подъеме). Как правило, циклы носят периодический, но, 
обычно, не регулярный характер.

До Беларуси волна мирового кризиса докатилась в сентябре 2008 г. и по 
многим причинам, не всегда от нас зависящих, кризис принял затяжной 
характер. Проявился он не сразу, но глобализация экономики вскоре дала о 
себе знать. Наиболее распространенным его проявлением стала инфляция. 
По данным С.А. Шавеля [3], 76,4 % опрошенных отметили, что ощутили рост 
цен на потребительские товары и услуги; треть опрошенных признали, что 
их затронуло связанное с кризисом уменьшение (урезание) заработной пла
ты и социальных выплат; сокращение и увольнение с предприятий назвали 
9,1 % опрошенных. Интересны в этой связи прогнозные оценки населения 
Беларуси о наиболее вероятных последствиях кризиса: 21,6 % -  “страну 
ожидают серьезные экономические потрясения”; 18,4 % -  “кризис подтолк
нет к поиску новых решений в экономике”; 12,4 % -  “спад не будет длитель
ным, но экономика замедлит темпы роста по сравнению с докризисным”;
11,2 % -  поддержали прогноз длительного спада, но без серьезных потрясе
ний; 9,0 % -  “кризис заставит усилить контроль за финансовыми структура
ми” [3].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, рассматривая истоки и процесс протекания финансово-эко

номического кризиса, который начался в 2007 г. в США и до сих пор суще
ственно влияет на всю мировую экономику, аналитики все больше склонны 
связывать с кризисом самой глобализации в ее нынешнем воплощении. Под
вергается сомнению не идея глобального целостного мира, а ее современная 
неолиберальная концепция. Внедрение “западной модели” модернизации не 
привело постсоветские страны к быстрому прогрессу и достижению высоко
го уровня развитых ведущих западных стран.

Во-вторых, одной из основных причин возникновения финансового кри
зиса глобального масштаба, стал поистине уникальный по масштабам и про
должительности экономический рост, который в условиях глобализации не 
мог не привести к всевозможным дисбалансам.

В-третьих, меры по преодолению кризиса могут быть успешными лишь 
согласованных и профессиональных действиях правительств и цент- 

.льных банков, которые на этот раз сумели скоординировать свою деятель
ность и отказаться от “ликвидационной” ортодоксии, которая доминировала 
после краха 1929 г.

И наконец, неопределенность в оценках истоков возникновения и меха
низмов упреждения или минимизации последствий экономического кризиса 
зачастую следует из-за не изученности на должном уровне воспроизводства 
экономических циклов, отсутствие научно выверенных методик мониторин
гового наблюдения за осуществлением мировой финансовой деятельности.
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Danilov А.А. WORLD ECONOMIC CRISES AND ITS CYCLICITY.
The article discusses the global economic crisis and their cyclicity, for example, 

the global financial crisis o f2007 (in comparison with the global crisis o f the 1930s), 
highlights the main stages o f its development and features o f the occurrence and 
overcoming o f the consequences in the Republic o f Belarus. The crisis o f 2007 is 
considered as the crisis o f globalization that has engulfed the entire international 
financial system and caused the fall o f stock prices in world stock markets. One o f the 
main reasons for its emergence was unique in the extent and duration o f economic 
growth in conditions o f globalization could not lead to all sorts o f imbalances. The 
uncertainty in the origins o f emergence and the mechanisms o f the course o f economic 
crisis often follows from the knowledge at the proper level o f reproduction o f economic 
cycles.

Key words: economic crisis, stages of crisis, the origins of the crisis features of 
the crisis, crisis, globalism, neo-liberal concept of economic cycles.
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