
135

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №4, 2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
генерирование, переработка и воспроизводство ин-
теллектуального капитала выступают приоритетным 
источником общественного развития. Следовательно, 
интеллектуальный капитал превращается в источник 
фундаментальной трансформации социально-эконо-
мических систем различного уровня. Таким образом, 
стоимость инновационной продукции определяется ее 
материальной и интеллектуальной составляющими.
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С подобными проблемами столкнулись страны, 
осуществлявшие переход к рыночной экономике. 
Долговой кризис выразился в неспособности цело-
го ряда государств своевременно и в полном объеме 
погасить свои внешние финансовые обязательства. 
Он быстро распространился на большое число го-
сударств и превратился из регионального в мировое 
явление. В качестве должников в него было вовле-
чено 73 развивающихся страны. В результате в раз-
вивающихся странах возникли отрицательные сальдо 
внешнеторгового баланса, хронические дефициты 
государственных бюджетов.

На нынешнем этапе развивающиеся страны, по-
жиная плоды быстро растущей экономики, сокра-
щают свои внешние долги. Например, в 2006 году 
Бразилия, Мексика и Венесуэла объявили о выкупе 
облигаций на общую сумму $15,5 млрд. Здравая бюд-
жетная политика, быстрый рост экономики и валют-
ных резервов, подпитываемый высокими ценами на 
сырье, позволили развивающимся странам снизить 
объемы заимствований.

С точки зрения конкретных методов решения про-
блемы внешней задолжности развивающихся стран 
отметим следующие: реструктуризация долга, кон-
версия долговых обязательств в ценные бумаги или 
прямые инвестиции, дисконтирование части долга, 
продажа долгов на вторичном рынке. Страны-долж-
ники стремятся избежать одностороннего отказа от 
погашения внешних долгов, который может подо-
рвать доверие иностранных вкладчиков и привести 
заемщиков к финансовой катастрофе.

Итак, сделаем вывод, чтобы преодолеть кризис 
задолженности, развивающимся странам нужно до-
стичь кредитоспособности, они также должны иметь 
устойчивые отношения между уровнем долга и дру-
гими переменными: отношениями между размерами 
обслуживания долга и экспортными поступлениями, 
между общими размерами задолженности и ВВП. 
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Демографическая политика России коренным 
образом отличается от демографической полити-
ки Китая. Она направлена на увеличение миграции 
в Россию, увеличение рождаемости и снижение 
смертности. Основным субъектом демографической 
политики в России являются партия власти, пре-
зидент и председатель совета министров. Демогра-
фическая политика в России реализуется в виде на-
ционального проекта Демография, включающего 
в себя в качестве основного компонента программу 
«материнского капитала», а также пособия и льготы 

по рождению ребенка. В демографической политике 
в России участвуют политические партии и обще-
ственные организации, выдвигающие собственные 
проекты улучшения демографической ситуации. 

Государственная демографическая политика Рос-
сии повторяет политику Западной Европы по преодо-
лению демографического кризиса. Ее основой явля-
ется материальная помощь матерям, имеющим детей, 
в виде пособий и льгот. Размер этих пособий не идет 
ни в какое сравнение с реальными расходами на рож-
дение и воспитание детей и не может оказать влияния 
на решение семьи завести дополнительного ребенка. 

Существует два пути кардинального улучше-
ния демографической ситуации. Первый путь – это 
переход к индустриальным способам производства 
людей, найму работниц для рождения детей с кон-
курентоспособной зарплатой и с дальнейшим вос-
питанием детей в государственных воспитательных 
учреждениях (детских домах, домах ребенка, интер-
натах). Другими словами, полное упразднение семьи 
в качестве предприятия по воспроизводству человека 
и передача этой функции всецело в руки государства. 
Препятствием для этого является консерватизм мора-
ли, который, впрочем, не абсолютен. Второй путь со-
стоит в возврате родителям прав на получение части 
дохода работодателей от эксплуатации выращенных 
ими детей. Без вмешательства государства, которое 
должно законодательно закрепить и гарантировать 
родителям это право в условиях, когда они сами пе-
рестали быть работодателями, это невозможно. Ро-
дительский доход должен отвечать единственному 
требованию – он должен быть не меньше дохода, ко-
торый в среднем получает женщина на производстве 
за всю свою жизнь. Это не противоречит морали, так 
как огромный труд и денежные расходы родителя по 
воспроизводству общества безусловно должны быть 
возмещены.
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Сокращение бедности выступает ключевой зада-
чей социально–экономического прогресса, во многом 
определяя не только политическую стабильность 
страны, но и перспективы в глобальном мире. Со-
ответственно актуализировались исследования при-
чин бедности, которые коренятся в обострившихся 
противоречиях моделей соединения труда и капитала 
и распределения полномочий между рынками, го-
сударством и семьями по обеспечению уровня и ка-
чества жизни. Становится все более ясным, что без 
снижения уровня бедности и ликвидации крайних 
форм ее проявления невозможно достичь повышения 
качества человеческого капитала и экономического 
роста, а также создать предпосылки для расширения 
социальной базы модернизации и роста производи-
тельности труда. 

Несмотря на то, что взгляд на экономический 
рост как главный индикатор развития и фактор со-
кращения бедности остается доминирующим, в по-
следние 20 лет этот подход подвергся серьезной кри-
тике. Необходимость его пересмотра резко возросла 
в условиях современного кризиса, и значительный 
вклад в этот процесс внесли нобелевские лауреаты 
Дж. Стиглиц и А. Сен. Обсуждая причины кризиса, 
они отметили растущий разрыв между информаци-
ей, содержащейся в агрегированных данных по ВВП, 
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и тем, что действительно значимо для благососто-
яния. Поэтому пришло время переместить акцент 
с измерения производства на измерение уровня и ка-
чества жизни населения. Это требует создания новой 
концепции анализа развития, в которой важное место 
заняли бы показатели благосостояния и устойчивости 
достигнутых результатов, и монетарные и немоне-
тарные критерии бедности должны стать их неотъем-
лемой частью.

Насущность такого подхода для России связана 
с тем, что результаты экономического роста пере-
стали оказывать позитивное влияние на неравенство, 
уровень, и особенно, на структуру бедности. При вы-
соких социальных расходах и общей положительной 
динамике экономического прогресса наметился тренд 
ухудшения социального самочувствия и роста соци-
альной напряженности. Это говорит о необходимости 
корректировки социально-экономической политики 
в области благосостояния на основе углубления тео-
ретического анализа бедности, ее критериев и разви-
тия статистического инструментария.
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Согласно проведенным исследованиям, банки, 
как коммерческие предприятия, возникли в связи 
с потребностями воспроизводства, кругооборота 
промышленного и торгового капитала. Разложение 
натурального хозяйства, рост торговли и товарного 
обмена резко повысили значение денежных расче-
тов и кредита. Переход к наемному труду в широких 
масштабах приводил к тому, что все большая часть 
доходов выплачивалась в денежной форме. Возник 
регулярный денежный оборот, организацию и техни-
ческое обслуживание которого банки взяли на себя. 
Банки сосредотачивают у себя огромные массы ссуд-
ного капитала путем привлечения свободных денеж-
ных средств фирм и правительственных учреждений, 
сбережений и доходов населения и предоставляют их 
в ссуду. По мере укрепления банков и превращения 
их в самостоятельную отрасль предпринимательства 
они выступают как совокупный кредитор. 

Возникновение международного банковского 
дела уходит корнями в далекое прошлое, еще задолго 
до времен античности.

Первые «банки» представляли собой учреждения, 
призванные облегчить денежное обращение – они 
принимали деньги на хранение (но не имели права 
распоряжаться вкладами и хранили их в неприкосно-
венности), осуществляли за счет своих клиентов не-
которые платежи. 

Термин «банк» происходит от итальянского слова 
«банко», которое означало лавку, скамью или контор-
ку, за которой менялы оказывали свои услуги.

С древнейших времен потребности общественной 
жизни заставляли людей заниматься посреднической 
деятельностью, которая выражалась во взаимных 
платежах, связанных с обращением монет, различных 
по весу и содержанию драгоценных металлов.

В Англии, ставшей в XVII в. самой передовой 
индустриальной страной, первыми банкирами были, 
как правило, золотых дел мастера. Первый акционер-
ный Английский банк был учрежден в 1694 г. и полу-
чил от правительства право выпуска банкнот.

Мировая банковская система формировалась 
в ходе эволюционного процесса, длившегося в те-
чение нескольких веков. Первые банки возникли 
на рубеже XVI–XVII вв.: так, купеческие гильдии 

ряда городов (Венеции, Генуи, Милана, Амстердама 
и др.) создали так называемые жиробанки для осу-
ществления безналичных расчетов между своими 
клиентами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ ХХ-ХХI ВЕКА
Кудаева Е.Ю., Агафонова М.С.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
Воронеж, e-mail: elizavetakudaeva@list.ru

Тема кризиса на сегодняшний день является одной 
из самых популярных. Весь мир сейчас буквально ли-
хорадит от слова «кризис». Его называют банковским 
кризисом, финансовым кризисом, экономическим 
кризисом, мировым кризисом. В своей статье я хочу 
рассказать вам о кризисе 20-30 годов прошлого столе-
тия и о кризисе 2008 года, который в некоторых стра-
нах продолжается до сих пор. Начнем с рассмотрения 
кризиса в 1929-1933 г.

Итак, после периода стабилизации мировая эко-
номика вступила в фазу крупнейшего в истории эко-
номического кризиса, получившего название «Ве-
ликой депрессии». Около четырех лет экономика 
капиталистических стран находилась в состоянии 
полной дезорганизации.

Первым симптомом кризиса в США стала па-
ника на Нью-йоркской фондовой бирже 24 октября 
1929 года, которая привела к резкому и продолжи-
тельному падению курса акций и бегству европей-
ских капиталов из США. 

Современный кризис предстал перед населением 
развитых стран в облике обанкротившихся банков, 
сокращающегося промышленного производства, 
уменьшения занятости, невозможности получить но-
вый кредит и расплатиться со старым.

Мировой финансовый кризис ХХI века начался 
с обвала рынка ипотечного кредитования в США. 
Практически все компании, которые предоставляли 
ипотечные кредиты с низкими стандартами кредито-
вания, заявили об убытках.

Привязка денег к золоту в прошлом веке обе-
спечивала верхний предел размера эмиссии. Недо-
статочный темп прироста золотого запаса сдерживал 
скорость развития производства в США, поэтому они 
отказались от принятого ранее паритета. А нового 
принципа регулирования в то время принято не было.

Настоящий экономический кризис имеет схожие 
черты с кризисом в первой половине прошлого тыся-
челетия, например, также был высокий уровень без-
работицы, снижались объемы производства. 

Итогом «Великой депрессии» стало усиление эконо-
мической роли государства во всех без исключения ка-
питалистических странах. Рухнули представления о са-
морегулируемости экономики, на первый план вышли 
методы государственного регулирования экономики.
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Предпринимательство, в широком смысле – са-
мостоятельная деятельность людей, организующих 
производство или торговлю, т.е. имеющих свое дело, 
приносящее доход.

Проблема становления и развития предпринима-
тельства в России весьма актуальна, так как нынеш-
няя государственная политика в области предпри-
нимательства недостаточно эффективна и требует 
коррекции.


