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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении становления и развития мирового индустриального 

общества в экономике многих стран происходили кризисы, во время которых 

наблюдались: нарастающий спад производства, скопление нереализованных 

товаров на рынке, падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах 

банковских систем, разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок 

безработицы. В специальной литературе экономический кризис 

характеризуется как нарушение равновесия между спросом и предложением на 

товары и услуги. Кризисы сопровождают всю историю человеческого 

общества. Первый мировой экономический кризис, который нанес удар 

народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, 

Англии и Франции произошел в 1857 году. Кризис начался в США. Причиной 

послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка 

акций. Впоследствии, на протяжении многих веков, можно наблюдать 

различные кризисы экономического характера, происходящий в разных точках 

земного шара: время Великой депрессии (1929-1933 гг.), Мексиканский кризис 

(1994-1995 гг.), Азиатский кризис (1997 г.), Российский кризис (1998 г.). Данная 

тема актуальна так в каждой стране рано или поздно наступает экономический 

кризис. 

Главная цель курсовой работы – изучить экономические кризисы: виды, 

причины возникновения и последствия. 

Исходя из цели, можно обозначить задачи курсовой работы: 

– дать определение понятию кризис и экономический цикл; 

– рассмотреть виды экономических кризисов; 

– рассмотреть причины и последствия экономических кризисов; 

– изучить особенности проявления кризисных явлений  

– рассмотреть роль государства в регулировании кризисных явлений   

Объектом работы является изучение экономических кризисов в жизни 

страны и их особенностей. 
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Предмет данной работы – совокупность социально-экономических 

отношений, связей и процессов, характеризующих поведение экономических 

субъектов в течение экономического кризиса. 

Теоретическая база исследования – основные теоретические подходы, 

школы и концепции, раскрывающие сущность экономического кризиса, его 

экономическое содержание и структурные элементы. 

Методологической базой исследования послужили выработанные 

экономической наукой методы и приемы научного исследования: общенаучные 

историко-логический метод, метод научных абстракций, анализ и синтез; и 

частные – статистический метод, наблюдений и сбора фактов. 

Эмпирическая база исследования – учебники по экономическим 

дисциплинам, прежде всего, по экономической теории, маркетингу, 

монографии по проблеме исследования, публикации в периодических 

экономических изданиях,   интернет-ресурс. 

Структура курсовой работы представляет собой введение, две главы, 

заключение и список использованной литературы. 
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1 Цикличность развития экономики 

 

1.1 Цикличность как всеобщая форма экономической динамики 

 

Экономический рост в рыночной экономике существует вместе с 

колебаниями основополагающих макропоказателей, которые характеризуют  

социально-экономические изменения в национальном хозяйстве, такие как: 

валовой внутренний продукт и национальный доход, трудоустроенность 

населения, уровень цен в масштабе экономики страны. 

Экономические колебания – отклонения важнейших показателей 

макроэкономики от их устойчивого состояния. Периодически рост сменяется 

спадом, и образуются экономические циклы [10]. 

Экономический цикл – форма движения рыночной экономики, по-

другому период от начала одного кризиса до начала другого.  Макроэкономика 

за этот промежуток методически проходит четыре фазы, такие как: кризис, 

депрессия, оживление, подъем [9]. 

Фазы цикла – его участки, которые различаются по качеству динамики. 

Прогрессивность является характерной чертой экономических циклов. Из этого 

следует, что динамика циклов происходит не по кругу, а по спирали [2]. 

Выделяют два типа теорий, в которых  говорится о причинах колебаний 

экономической активности. Первый тип называется экстернальный, в него 

входят теории, объясняющие циклические колебания внешними причинами. 

Второй тип интернальный, в его состав входят теории, рассматривающие  

экономический цикл как порождение внутренних факторов. 

Причины экономических циклов можно объединить в две  основные 

группы: 

1 теории, основанные на действии объективных факторов: денежная 

теория, объясняющая цикл экспансией и сжатием банковского кредита; теория 

нововведений. 
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2 теории, основанные на действии субъективных факторов: 

психологическая теория, теория недопотребления, теория чрезмерного 

инвестирования. 

Все выше перечисленные теории имеют слабые места, поэтому в 

настоящее время наибольшей популярностью пользуется теория, основанная на 

единстве объективных и субъективных факторов. Авторы этой теории 

полагают, что первоначальный толчок циклу  дают внешние факторы, а 

внутренние приводят к пофазным колебаниям. 

Экономический цикл впервые был упомянут в 1825 году в Англии. В этот 

же отрезок времени экономический цикл подразделялся на свойственные ему 

фазы. 

 

Рисунок 1 – Фазы цикла [4] 

1 Начальная фаза – кризис. В этот период в стране происходит 

перепроизводство товаров.  Данная фаза характеризуется  снижением темпов 

экономического роста, уровня цен, сокращается объем производства, 

повышается уровень безработицы, происходит банкротство множества 

предприятий. 

2  Депрессия. В данной фазе спад достигает своего низшей точки, 

поэтому дальнейшего сокращения производства и увеличения уровня 
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безработицы не предвидится. Эта фаза длится от одного года до трех лет   

3 Оживление. Эта фаза характеризуется увеличением деловой 

активности, которая сопровождается небольшим ростов производства.  

4 Подъем.  В течение этой фазы  экономический рост достигает такого 

уровня, что  уровень производства превышает  достигнутый  предыдущем 

цикле. 

Современные  экономические циклы существенно отличаются от циклов 

XIX-XX веков. В  современной экономической теории ученые выделяют только 

две фазы: рецессию и подъем.  Так в фазе рецессии содержатся кризис и 

депрессия. В фазе подъема – оживление и рост. 

Движение делового цикла это не удел отдельных стран, в которых по 

каким-то причинам неудачно сложилось хозяйственное развитие. Цикличность, 

периодические спады производства присущи рыночной экономике на 

протяжении почти двухсот лет. 

 

1.2 Классификация и периодичность кризисов 

 

Экономический кризис – это резкое ухудшение экономического 

состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, 

нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, 

росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния 

населения [13]. 

Известно несколько типов экономических циклов. Их довольно трудно 

выделить из-за временной размытости границ. В экономической теории 

принято выделять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

экономические циклы. 

Экономическим циклам, как правило, дают имена ученых, которые их 

открыли и исследовали. Наиболее известные циклы:  Н.Д. Кондратьева, К. 

Жюгляра  и Дж. Китчина. 

Циклы Н. Кондратьева. Причиной этих циклов являются  кардинальные 
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изменения в технологической базе производства и в его структуре. 

Продолжительность таких циклов ,как правило, составляет 40-60 лет.  

Циклы К.Жугляра. Основу этих циклов составляют взаимодействия 

многообразных денежно-кредитных факторов. Периодичность циклов Жугляра  

составляет  от 7 до 11 лет. 

Циклы Дж. Китчина. В основу таких циклов положен их средний 

производственный цикл  промышленной фирмы. Продолжительность циклов 

Китчина от 3 до 5 лет. 

Перейдем непосредственно к классификации кризисов. Кризисы 

различают не только по своим причинам и последствиям, но и по  самой своей 

сути. Кризисы могут быть выделены по нескольким основаниям (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация кризисов [5] 

1 По структуре отношений в социально-экономической системе, по 

дифференциации проблематики ее развития выделяются группы: 

– экономические кризисы  показывают  резкие противоречия в  

экономическом состоянии предприятия или экономике страны.  К  ним 

относятся  кризисы производства и продажи товаров, кризисы неплатежей , 
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взаимоотношений хозяйствующих субъектов, утрата  конкурентных 

преимуществ, банкротства. Также  в группе экономических кризисов  отдельно  

выделяются финансовые кризисы. Финансовые кризисы – это кризисы 

денежного выражения экономических процессов;   

– социальные кризисы образовываются при  усилении противоречий или  

столкновении интересов каких-либо социальных групп:  профсоюзов и 

предпринимателей, работников и работодателей, персонала и менеджеров, 

работников различных профессий. В группе социальных кризисов можно 

выделить политический кризис. Политический кризис – это кризис в 

политическом устройстве общества, кризис власти; 

– организационные кризисы  это кризисы разделения и интеграции 

деятельности; 

– психологические кризисы – это кризисы психологического состояния 

человека, которые могут проявляться из-за стресса,  паники, страха, 

неудовлетворенности работой и социальным положением; 

– технологический кризис  проявляется как  кризис  новых 

технологических идей, в то время когда люди нуждаются в новых технологиях. 

2 По непосредственным причинам возникновения кризисы можно 

разделить на  экологические, природные и общественные. Природные и 

экологические  кризисы вызваны такими причинами как: абиотические 

(увеличение температуры или уменьшение количества дождей), биотические 

(окружающая среда становится сложной для выживания вида (или популяции) 

из-за увеличенного давления со стороны хищников или из-за перенаселения), 

антропогенные ( состояние окружающей среды ухудшается в результате 

деятельности человека). Последние же могут возникать из-за общественных 

отношений во всех видах их проявлений. 

3 По проблематике кризиса ученые выделяют  макрокризис и 

микрокризис. Первым свойственно иметь большие объемы и масштабы 

проблематики. Микрокризис  затрагивает отдельную проблему или ряд 

проблем. 
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4 По предсказуемости  кризисы могут быть закономерными 

(предсказуемыми) и неожиданными (случайными). Закономерные кризисы 

возникают  как один из этапов развития, их наступление можно 

спрогнозировать, вызываются объективными причинами накопления факторов 

возникновения кризиса – потребностью перестройки структуры производства,  

изменение структуры интересов под влиянием научно-технического прогресса. 

Причинами неожиданных кризисов являются ошибки в управлении, природные 

явления, экономическая зависимость. 

5 По скрытости кризисы бывают явные  и латентные. Первые протекают  

заметно и их можно легко обнаружить. Латентные – скрытые кризисы, трудно 

обнаружить, поэтому наиболее опасны. 

6 По длительности кризисы делятся на краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные и сверхсрочные. 

7 По мягкости кризисы можно классифицировать как глубокие и легкие. 

Глубокие – это острые кризисы, протекающие сложно и неравномерно, могут 

привести к разрушению многих структур социально-экономической системы. 

Легкие – это мягкие кризисы, которые можно спрогнозировать, протекают 

безболезненно и более последовательно. 

8 По характеру кризисы могут  действовать независимо от других либо 

совпадать, предшествовать новому этапу в развитии системы либо ее гибели. 

Также кризисы выделяют по периодичности: 

– регулярные (циклические). Охватывают все сферы экономики, 

повторяются с определенной закономерностью. 

– нерегулярные. Сюда входят промежуточные, частичные, отраслевые и 

структурные кризисы.  

Первый кризис произошел в Англии в 1825 году, после этого через 

каждые 7 лет было повторение (в 1836, в 1847, в 1857). 

Следовательно, различные виды кризисов являются необходимым 

элементом прогресса и является важным шагом на пути обновления любой 

системы развития.  
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1.3 Основные причины кризисов и их последствия 

 

Общего мнения по поводу причин циклов у экономистов  нет, но 

практически все выделяют противоречие между спросом и предложением. 

Противоречие заключается в следующем. Любой кризис рождается в  

таких фазах, как оживление и подъем. В течение этих фаз происходит 

расширение производства, увеличивается занятость и растет совокупный 

потребительский спрос. После этого, вследствие роста потребительского 

спроса, предприниматели расширяют производственные мощности и 

увеличивают инвестиции. Такое развитие продолжается до тех пор, пока темпы 

роста производства не начнут превышать темпы роста платежеспособного 

спроса. После того как это происходит наступает перепроизводство товаров, а 

вместе с ним и экономический кризис. 

Далее начинается период вынужденной распродажи избыточных товаров, 

вследствие чего происходит падение цен, рост безработицы и уменьшение 

прибыли. Появляется объективная потребность замены старого оборудования 

на более современное, которое будет способно обеспечить прибыльное 

функционирование капитала. Кризис подталкивает предпринимателей на новые 

массовые инвестиции и заставляет их использовать современные технологии. 

Обновление капитала является материальной основой периодичности кризисов 

и продолжительности цикла. Это так называемые внутренние, или 

интернальные, причины экономического цикла. 

Существуют и другие причины – экстернальные, внешние факторы, 

которые лежат за пределами экономической системы: войны; открытие новых 

земель и ресурсов, революции, научные и технические нововведения [4]. 

Примером могут служить террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 

11 сентября 2001 года, которые привели к многочисленным нарушениям в 

экономике США; резкое сокращение спроса на авиабилеты, гостиничные, 

туристические, ресторанные услуги и прочее. 
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Перейдем к последствиям экономического кризиса, которые могут быть 

как положительными так и отрицательными. К отрицательным последствиям 

относятся: безработица, снижение доходов, банкротства, дезорганизацией 

производства. К положительным относятся: восстановление нарушенных 

экономических пропорций на качественно новом уровне, в низшей точке цикла 

ликвидируются слабые элементы экономической системы (разоряются слабые в 

техническом и финансовом отношении предприятия), оказывая тем самым 

благотворное влияние на дальнейшее развитие цикла. Можно сделать вывод, 

что санирующая функция кризиса ведет к повышению общего уровня 

производительных сил. 

Современные экономисты отмечают, что периодически кризис нужен 

любой развивающейся экономической системе, он помогает найти 

накопившиеся проблемы, помогает обществу прогрессировать. Экономисты 

называют кризисы «горьким лекарством» оздоровления хозяйственной жизни. 
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2 Экономические кризисы в России 

 

2.1 Особенности проявления экономического кризиса в современной 

России 

 

Экономический кризис – серьезные нарушения в обычной экономической 

деятельности [13]. Одной из форм проявления кризиса является 

систематическое, массовое накопление долгов и невозможность их погашения в 

разумные сроки. Причину экономических кризисов часто усматривают в 

нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. 

Важнейшим условием выхода из кризиса, наряду с эффективной 

экономической политикой, является грамотная экономическая диагностика – не 

только определение вида кризиса и его причин, но и качественная и 

количественная характеристика текущей стадии. Исходя из такого подхода к 

определению сущности экономического кризиса, современный кризис – это 

финансово-экономический кризис, проявившийся в форме очень сильного 

ухудшения основных экономических показателей и замедление темпов роста 

экономики. В экономической науке выделяют разные причины экономических 

кризисов. К. Маркс говорил о кризисе перепроизводства и считал, что причина 

кризисов – в производстве товаров в таком количестве, которое превышает 

платёжеспособный спрос. И дело не в ошибках оценки ёмкости рынка и даже 

не в желании владельцев капитала получить максимальную прибыль, а в самой 

природе и законах развития экономики, нацеленной на получение прибыли. Но 

данный тезис не является абсолютным, поскольку количество ошибок в 

планировании выпуска, частота вытеснения с рынка одних предприятий 

другими, число банкротств перед кризисом точно такие же, как и задолго до 

него. Кроме того, сразу после кризиса уровень производства возрастает, 

значительно превышая докризисный. В настоящее время гораздо важнее не 

выявлять причины возникновения экономического кризиса, а найти пути 

скорейшего, выхода из него. Особое внимание уделяется разработке и 
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проведению антикризисных мер и мероприятий, но в настоящий момент трудно 

предсказать, как долго продлится кризис и какой характер он примет. Кризис 

показывает реальное положение вещей, которые еще недавно ориентировались 

на продолжение в долгосрочной перспективе экономического бума в целом и 

сырьевого в частности. Кризис порождает импульсы для мобилизации и 

открывает необходимость политико-социальной и экономической 

модернизации не в пропагандистской риторике, но в реальности. В этом 

состоит важное позитивное значение кризиса для России. 

Рассматривая формы проявления экономического кризиса 

непосредственно в России, можно выявить некоторые особенности, связанные с 

чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого 

тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и 

ужесточения условий внешних заимствований. Особенностью российской 

экономики перед кризисом являлся большой объём внешних корпоративных 

долгов при незначительном государственном долге, и третьих в мире по 

величине золотовалютных резервах государства. Вместе с тем в последние 

годы было допущено некоторое ослабление денежно-кредитной и бюджетной 

политики. Так, происходил рост расходов федерального бюджета, 

превышающий рост ВВП. В экономике сформировались процентные ставки, 

фактически отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному 

росту кредитования. С одной стороны, это способствовало усилению 

инфляционного давления, а с другой  быстрому наращиванию внешних 

заимствований. Эти процессы делали российскую экономику уязвимой к 

воздействию кризиса. Снижение цен на нефть и ограничение заимствований на 

внешнем рынке приводят к ослаблению платежного баланса. В результате в 

валютные резервы сокращаются и фактически перестали выполнять функцию 

источника денежного предложения. В условиях нехватки «длинных» денег 

банки вынуждены в качестве источника формирования «длинных» активов 

использовать «короткие» обязательства. Причем эта ситуация характерна для 

последних нескольких лет. Многие организации начали сворачивать 
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инвестиционные программы, сокращать текущие расходы. Банки стали 

ужесточать требования к финансовому состоянию граждан в связи с 

возрастающими рисками непогашения кредитов (снижение покупательской 

способности, увеличение числа безработных). Рост инфляции и ужесточение 

требований к получению кредитных ресурсов населением ведут к снижению 

платежеспособного спроса населения в качестве стимулирующего фактора 

развития экономики. Этому также способствует ослабление курса 

национальной валюты по отношению к валютам ведущих западных стран. 

Причины девальвации в России в том, что мировые цены на нефть резко упали, 

резко снизив долларовые поступления в бюджет государства и компаний. К 

тому же в России наблюдается большой отток капитала за рубеж. Кроме того, 

население России начинает переводить рублевые сбережения в иностранную 

валюту. В совокупности эти факторы вызывают нехватку валюты в стране. 

 

2.2 Роль государства в регулировании кризисных явлений  

 

Антикризисное управление – это политика правительства, направленная 

на защиту предприятий от кризисных ситуаций и на предотвращение их 

банкротства [3]. 

Для антикризисного управления необходима база надежных данных, 

создание специфической методики исследований, привлечение  

высококвалифицированных специалистов, проведение исследований, а также 

разработка, принятие и осуществление мер, стабилизирующих состояние 

отдельных предприятий и экономики. В этом направлении государственные 

органы осуществляют регулирование следующих видов: 

– правовое – создание правовой основы антикризисного регулирования, 

проведение экспертизы на предмет выявления случаев фиктивного и 

преднамеренного банкротства; 
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– методическое – методическое обеспечение проведения мониторинга 

состояния предприятий, профилактики их банкротства, судебных процедур, а 

также санации в случае возникновения факта несостоятельности; 

– информационное – учет и анализ платежеспособности крупных, а также 

экономически и социально значимых предприятий; 

– экономическое и административное – применение эффективных мер и 

методов воздействия на экономику с целью ее стабилизации; 

– организационное – создание условий для цивилизованного разрешения 

всех споров по поводу несостоятельности должника; 

– социальное – социальная защита работников предприятия-банкрота, 

выражающаяся в создании рабочих мест для них, их переподготовке, выплате 

пособий; 

– кадровое – поиск и подготовка специалистов по антикризисному 

управлению предприятиями (административных и арбитражных 

управляющих), повышение уровня их квалификации; 

– экологическое – защита окружающей предприятия природной среды от 

загрязнения в результате осуществления ими своей деятельности. 

С целью стабилизации экономики применяются следующие методы 

государственного воздействия на состояние предприятий: экономические – 

налоги, перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-

финансовые механизмы, приватизация, реструктуризация задолженности и др.; 

административные – принятие и корректировка законодательства и контроль 

его соблюдения. 

Государственное регулирование предполагает проведение экономической 

политики по различным направлениям. 

1 Фискальная (бюджетная) политика представляет собой регулирование с 

помощью государственного бюджета и налогообложения, т.е. 

предусматривается установление на определенном уровне степени зависимости 

предприятия от бюджета. Такая политика проявляется в следующем: 
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– в период спада производства – в увеличении государственных программ 

по оказанию поддержки важным для экономики предприятиям; 

– в период подъема – в уменьшении налогов с населения и предприятий, 

что ведет к повышению платежеспособного спроса населения и возможностей 

для инвестирования у предприятий, а следовательно, к оживлению экономики; 

– в любой период – в налоговом регулировании, которое выражается в 

увеличении льгот для предприятий, функционирующих в желательных для 

государства сферах экономики, для малых предприятий и предприятий, 

осуществляющих реконструкцию, техническое перевооружение или 

расширение действующего производства; 

2 Структурная политика реализуется в процессе приватизации имущества 

государственных предприятий. В этой области намечены следующие 

направления: усиление роли государства в процессе реформирования 

отношений собственности, усиление государственного контроля в 

государственном секторе экономики. Особенно это касается тех предприятий, 

которые обеспечивают научно-техническую и технологическую независимость 

страны как неотъемлемую часть национальной безопасности. 

3 Финансово-кредитная политика представляет собой целенаправленное 

управление государства банковским процентом, денежной массой и кредитами, 

которые, в свою очередь, воздействуют на потребительский и инвестиционный 

спрос. Она выражается в оказании финансовой поддержки на безвозмездной 

основе и на условиях льготных кредитов жизненно важным для экономики 

предприятиям. 

4 Научно-техническая политика состоит в обеспечении комплексного 

развития науки и техники, что предполагает следующие меры: выбор 

приоритетных направлений в развитии науки и техники; государственная 

поддержка их развития путем финансирования; совершенствование системы 

оплаты труда научных работников. 

5 Промышленная политика направлена на преобразование отраслевой 

структуры промышленности в ходе государственного регулирования 
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промышленности региона, в том числе на реструктуризацию предприятий, 

формирование системы информационной поддержки промышленности. 

6 Амортизационная политика – это оптимизация формирования затрат по 

использованию основных фондов путем выбора наилучшего варианта 

исчисления амортизации [3]. 

7 Инвестиционная политика нацелена на регулирование темпов роста 

производства, ускорение НТП, изменение отраслевой структуры экономики. 

8 Прогнозирование и планирование занимают не последнее место в 

системе государственного регулирования. Индикативное планирование, 

основанное на анализе развития экономики предприятий, осуществляется в 

соответствии с имеющимися ресурсами. Результатом являются основные 

показатели в плановом периоде: темпы роста дохода, уровень инфляции, 

безработицы, МРОТ, процентные ставки и др. 

9 Ценовая политика состоит в регулировании цен на важнейшие (первой 

необходимости) товары и услуги и на продукцию монополистов с помощью 

определения предельных или фиксированных цен. 

10 Внешнеэкономическая политика предполагает обеспечение условий 

для притока иностранных инвестиций и свободного выхода отечественных 

предпринимателей на мировой рынок с помощью таможенных тарифов, 

протекционизма, принятия соответствующих законов. 

11 Социальная политика является одним из важнейших направлений 

государственного регулирования. Так, в 2000 г. на финансирование социально-

экономического развития регионов России, включая антикризисное 

управление, отдельной строкой в бюджете выделено 2 млрд руб. 

Однако нельзя забывать и о таких проблемах антикризисного управления, 

как неприятие руководителей предприятии давления со стороны местной 

администрации, нежелание раскрыть финансовую и производственную 

информацию о своем бизнесе, убежденность в том, что в условиях 

экономической нестабильности составлять программы финансового 
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оздоровления предприятий бесперспективно, отсутствие опыта у 

руководителей в подготовке конкретных финансовых предложений. 

Антикризисное управление – многогранная функция менеджмента, 

состоящая в использовании правительством всех уровней имеющихся в его 

распоряжении полномочий по всему фронту экономики с целью ее 

стабилизации [1]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных нами исследований, можно сделать 

следующие выводы. 

Экономический цикл – это форма движения рыночной экономики, по-

другому период от начала одного кризиса до начала другого.  Макроэкономика 

за этот промежуток методически проходит четыре фазы, такие как: кризис, 

депрессия, оживление, подъем. 

Выяснили, что экономический кризис – это резкое ухудшение 

экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде 

производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 

предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня, 

благосостояния населения. 

Кризисы могут быть законными и неожиданными, латентными и явными, 

краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными и сверхсрочными, 

глубокими и мягкими. Так же кризисы выделяют по периодичности: 

регулярные и нерегулярные. 

Причины экономических цикло делятся на интернальные и 

экстернальные. Первые объясняют цикл внутренними, присущи самой 

экономической системе факторами. Экстернальные заключаются в колебаниях 

внешних факторов. 

 Последствия экономического кризиса, могут быть как положительными 

так и отрицательными. К отрицательным последствиям относятся: безработица, 

снижение доходов, банкротства, дезорганизацией производства. К 

положительным  относятся: восстановление нарушенных экономических 

пропорций на качественно новом уровне, в низшей точке цикла ликвидируются 

слабые элементы экономической системы ( разоряются слабые в техническом и 

финансовом отношении предприятия), оказывая тем самым благотворное 

влияние на дальнейшее развитие цикла. 
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Рассматривая формы проявления экономического кризиса 

непосредственно в России, можно выявить некоторые особенности, связанные с 

чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого 

тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и 

ужесточения условий внешних заимствований. Особенностью российской 

экономики перед кризисом являлся большой объём внешних корпоративных 

долгов при незначительном государственном долге, и третьих в мире по 

величине золотовалютных резервах государства.  

Для антикризисного управления необходима база надежных данных, 

создание специфической методики исследований, привлечение  

высококвалифицированных специалистов, проведение исследований, а также 

разработка, принятие и осуществление мер, стабилизирующих состояние 

отдельных предприятий и экономики. В этом направлении государственные 

органы осуществляют регулирование следующих видов: 

– правовое – создание правовой основы антикризисного регулирования, 

проведение экспертизы на предмет выявления случаев фиктивного и 

преднамеренного банкротства; 

– методическое – методическое обеспечение проведения мониторинга 

состояния предприятий, профилактики их банкротства, судебных процедур, а 

также санации в случае возникновения факта несостоятельности; 

– информационное – учет и анализ платежеспособности крупных, а также 

экономически и социально значимых предприятий; 

– экономическое и административное – применение эффективных мер и 

методов воздействия на экономику с целью ее стабилизации; 

– организационное – создание условий для цивилизованного разрешения 

всех споров по поводу несостоятельности должника; 

– социальное – социальная защита работников предприятия-банкрота, 

выражающаяся в создании рабочих мест для них, их переподготовке, выплате 

пособий; 
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Кадровое  поиск и подготовка специалистов по антикризисному 

управлению предприятиями (административных и арбитражных 

управляющих), повышение уровня их квалификации; 

экологическое  защита окружающей предприятия природной среды от 

загрязнения в результате осуществления ими своей деятельности. 

Государственное регулирование предполагает проведение экономической 

политики по различным направлениям:  

– фискальная – регулирование с помощью государственного бюджета и 

налогообложения; 

– структурная реализуется в процессе приватизации имущества 

государственных предприятий; 

– финансово-кредитная представляет собой целенаправленное управление 

государства банковским процентом, денежной массой и кредитами, которые, в 

свою очередь, воздействуют на потребительский и инвестиционный спрос; 

– научно-техническая обеспечении комплексного развития науки и 

техники; 

– промышленная направлена на преобразование отраслевой структуры 

промышленности; 

– амортизационная это оптимизация формирования затрат по 

использованию основных фондов; 

– инвестиционная нацелена на регулирование темпов роста производства, 

ускорение НТП; 

– прогнозирование и планирование – индикативное планирование; 

– ценовая политика состоит в регулировании цен на важнейшие (первой 

необходимости) товары и услуги; 

– внешнеэкономическая предполагает обеспечение условий для притока 

иностранных инвестиций и свободного выхода отечественных 

предпринимателей на мировой рынок; 

– социальная. 
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