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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Новые реалии экономики приводят к переосмыслению многих, казалось 

бы, устоявшихся интерпретаций теоретических проблем. Одна из них - это 

циклы и кризисы. Сегодня их объяснения свободны от политизированных оце-

нок, особенно из ясного отрицательного толкования циклического характера 

развития и его последствий. 

Как известно, современное общество стремится к постоянному улучше-

нию условий жизни и устойчивому экономическому росту. Однако наблюде-

ния показывают, что долгосрочный экономический рост не является однород-

ным, но постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. 

Актуальность и практическая значимость темы настоящей курсовой ра-

боты объясняется рядом причин: инфляция, безработица, рост курса валюты, 

рост цены на нефть и т.д. Исследования экономических кризисов должны по-

мочь экономистам научиться безболезненно и быстро выходить из них. Кроме 

того, очень важно взглянуть на причины возникновения экономических кризи-

сов и найти способы справиться с ними, чтобы они не оказывали такого раз-

рушительного воздействия на экономику. 

Главная цель данной работы – исследовать экономические кризисы, вы-

явить основные причины возникновения кризисных ситуаций в экономике и 

рассмотреть наиболее эффективные меры противодействия. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты и выявить сущность экономических 

кризисов; 

 рассказать о видах, особенностях и функциях экономических кризи-

сов; 

 раскрыть причины возникновения и последствия экономических кри-

зисов; 

 изложить возможные решения проблемы экономических кризисов; 
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 осветить меры по противодействию экономическим кризисам.  

Объектом данного исследования являются экономические кризисы. 

Предметом этого изучения являются причины возникновения финансо-

вых кризисов и мероприятия по их устранению.  

Степень научной разработанности проблемы экономических кризисов 

высока и основывается на целом ряде фундаментальных работ. Данные про-

блемы были анализированы такими зарубежными авторами как А. Смит, К. 

Маркс, Дж. Кейнс, С. Л. Брю, К. Р. Макконнелл и другие. Среди отечествен-

ных представителей следует отметить работы М. Г. Делягина, А. М. Бабашки-

ной, А. А. Богданова и т.д. В большинстве работ рассматриваются вопросы о 

решении экономических кризисов и их предотвращении.  

Информационной базой данного исследования являются зарубежные и 

отечественные теоретические и методологические разработки в области эко-

номических кризисов, также используются Интернет-сайты.  

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав и семи 

параграфов, заключения, списка используемой литературы. Во введении обос-

новываются актуальность темы, ее научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость; определяются цель исследования, основные задачи, объект 

и предмет. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты исследования 

проблемы экономических кризисов. Эта глава содержит сущность, виды, осо-

бенности и функции экономических кризисов.  

Во второй главе анализируются причины возникновения, роль в соци-

ально-экономическом развитии и последствия экономических кризисов.  

В третьей главе представлены меры по противодействию экономическим 

кризисам.  
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1 Теоретические аспекты исследования проблемы экономических 

кризисов 

 

 

1.1 Сущность экономических кризисов 

 

 

В современной литературе до сих пор нет общепринятого понятия кри-

зисов в развитии социально-экономической системы. Долгое время этот тер-

мин был скорее идеологическим в нашей стране, чем реальным фактором, 

важным для экономической политики производства. 

Объективно, кризис характеризуется рядом взаимосвязанных ситуаций, 

которые повышают сложность и риск управления. В то же время возможно: 

отдаление кризиса и его профилактика, стабилизация кризиса, перерастание 

одного кризиса в другой, выход из кризиса, который не исключает его в буду-

щем. Циклично работает не только экономика, но и природа, и не только про-

цесс экономического развития приводит к кризисным ситуациям. 

В трудах ученых-экономистов нет единой точки зрения на кризисы в 

развитии различных систем. В России преобладает точка зрения, что кризисы 

уникальны только для капиталистического способа производства и не могут 

возникать при социалистической форме, для которой характерны только 

«трудности роста». Другие ученые-экономисты считают, что концепция «кри-

зиса» применима только на макроэкономическом уровне, тогда как на микро-

уровне более уместны менее острые проблемы, вызванные неэффективной 

производственной и управленческой системой. [1] 

Кризисы не только разрушительны, они могут иметь и положительные 

последствия. Они могут быть вызваны контролируемыми и неконтролируемы-

ми факторами, природой развития социально-экономической системы. Кризи-

сы могут также возникать в функционирующих процессах. Это противоречия 

между уровнем техники и квалификацией персонала, между технологиями и 
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условиями их использования (климат, пространство, производственный про-

цесс, совместимость и пр.). 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве то-

варов в связи с совокупным спросом, связанным с платежеспособностью, в 

нарушении условий воспроизводства общественного капитала, в массовых 

банкротствах фирм, росте безработицы и других социально-экономических по-

трясениях. 

В XVII-XVIII веках понятие «кризис» стало применяться к процессам, 

происходящим в обществе — военные, политические кризисы. В то же время 

было использовано практически неизмененное значение кризиса, взятое из ме-

дицины. [5] 

В XIX веке эта концепция была передана экономике. «Классическая» 

экономическая концепция кризиса, возникшая в то время, означает не желае-

мую и драматическую фазу в капиталистической экономической системе, ха-

рактеризующейся колебаниями и негативными явлениями. Однако это опреде-

ление не учитывает многие различные схемы и этапы экономического разви-

тия и функционирования. Поэтому «классическое» определение кризиса было 

заменено многозначной концепцией «экономического кризиса». 

Экономический цикл – это периодические колебания уровней занятости, 

производства, инфляции; период цикличности деловой активности. Циклы но-

сят периодический, но, обычно, нерегулярный характер. 

Классический цикл общественного воспроизводства состоит из четырех 

фаз: 

 подъем – рост производства и занятости населения. Инфляция низ-

кая, а спрос растёт, поскольку потребители стремятся совершить покупки, от-

ложенные во время предыдущего кризиса. Инновационные проекты реализу-

ются и быстро восстанавливаются; 

 пик – наивысшая точка экономического роста, которая характеризу-

ется максимальной деловой активностью. Уровень безработицы очень низок 
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или практически отсутствует. Производственные мощности работают макси-

мально эффективно. Обычно, инфляция возрастает по мере насыщения рынка 

и роста конкуренции; 

 спад – снижение деловой активности, объемов производства и уровня 

инвестиций. Наблюдается перепроизводство товаров, цены резко падают. В ре-

зультате уменьшается объем производства, что ведет к росту безработицы. Это 

приводит к снижению доходов населения и, следовательно, к сокращение пла-

тежеспособного спроса; 

 дно – самая низкая точка деловой активности, характеризующаяся 

минимальным уровнем производства и максимальной безработицей. За это 

время происходит расхождение товаров (часть по низким ценам, часть просто 

портится). Падение цен прекращается, объемы производства немного растут, 

но пока торговля протекает вяло. В итоге, неиспользованный в торговле и про-

изводстве капитал поступает в банки. Это увеличивает денежную массу и при-

водит к снижению процентных ставок по кредитам. «Нижняя» фаза длится не-

долго. [12] 

Принимая во внимание разнообразие причин циклического воспроизвод-

ства и конкретных нарушений традиционных фаз, ученые различных направ-

лений предлагают следующие разновидности циклов: 

 циклы Форрестера – продолжительность 200 лет. Объясняются изме-

нением используемых материалов и источников энергии; 

 циклы Тоффлера – продолжительность 1 000-2 000 лет. Обусловлены 

развитием цивилизаций; 

 циклы Кондратьева – длинноволновые циклы, продолжительностью 

40–60 лет; их главной движущей силой являются коренные изменения в техно-

логической базе общественного производства, его структурная перестройка; 

 циклы Кузнеца, их продолжительность примерно 20 лет; движущими 

силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства (эти 

циклы часто называют воспроизводственными или строительными); 
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 циклы Жюглера, их периодичность 7–11 лет; являются результатом 

взаимодействия различных денежно-кредитных факторов; 

 циклы Китчина, их продолжительность 3–5 лет; генерируются дина-

микой относительного размера запасов товарно-материальных ценностей на 

предприятиях; 

 частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет, 

характеризуются колебаниями инвестиционной активности. [19] 

 

 

1.2 Виды и особенности экономических кризисов 

 

 

Сначала экономические кризисы были связаны с производством. С его 

избытком или дефицитом возникал кризис. Экономика зависела исключитель-

но от производственных компаний. 

В случае перепроизводства - производственные компании достигали зре-

лости и были закрыты. Выстроенная на их основе экономическая система 

начала разрушаться. 

В настоящее время экономика практически не зависит от производствен-

ных компаний. В ее основе находятся работники. Они являются ключевым ре-

сурсом. Сейчас кризисы в России основаны на демографическом и социальном 

доминировании. 

Под определением «кризис» обычно понимают периодическое относи-

тельное перепроизводство товаров в капиталистическом обществе, ведущее к 

расстройству экономической жизни, безработице и нищете трудящихся. 

Существуют общие и локальные кризисы. Общие охватывают всю соци-

ально-экономическую систему, локальные - только ее часть. Так, кризисы раз-

деляются в зависимости от проявления.  

По проблематике кризиса можно выделить макро- и микрокризисы. 
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Макрокризис характеризуется большими объемами и масштабами проблема-

тики. Микрокризис фиксирует только определенную проблему. 

В экономической теории различают следующие виды кризисов: 

 циклический кризис - это периодически повторяющиеся спады обще-

ственного производства, которые вызывают парализацию деловой активности 

во всех сферах народного хозяйства и приводят к новому циклу экономиче-

ской деятельности. В качестве примера возьмем кризис России в 1991 году, 

после распада Советского Союза. Государство вышло на путь становления но-

вой экономической системы - не командной, а рыночной; 

 промежуточный кризис - это спорадические спады общественного 

производства, которые временно прерывают фазы оживления и подъема наци-

ональной экономики. Они не вызывают новый цикл, локальны и непродолжи-

тельны. Такого рода кризисы в истории капитализма были, например, в 1924 и 

1927 гг.; к ним относятся также кризисы 1953-54 гг. и 1960-61 гг., охватившие 

только США и Канаду; 

 частичный кризис затрагивает только одну сферу экономики и может 

произойти как на подъеме, так и на спаде (мировой валютный кризис 70-х гг. 

XX в. и переход к системе плавающих курсов); 

 отраслевой кризис захватывает смежные отрасли и вызывается старе-

нием отраслей, нехваткой кадров, ростом цен на сырье (например, в угольной, 

сталелитейной, текстильной промышленности); 

 сезонный кризис обычно появляется сочетанием природных факто-

ров, недостатками в организации труда, технической отсталостью, несовер-

шенством систем землепользования и землевладения и т.п. (поздняя весна для 

сельского и коммунального хозяйства, нехватка топлива); 

 структурный кризис обусловлен необходимостью серьезных перемен 

в экономической структуре и длится на протяжении нескольких циклов. Круп-

нейший структурный кризис произошел в 1973–1975 гг., когда Организация 

стран – экспортеров нефти (ОПЕК), резко подняв цены на нефть (почти в 10 
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раз), усугубила начавшийся в 1974 году экономический кризис. [17] 

Главная особенность кризиса заключается в том, что, даже если он явля-

ется локальным, он может передать всю проблему развития, поскольку суще-

ствует органическое взаимодействие всех элементов в системе; проблемы не 

решаются отдельно. Однако это происходит, когда нет управления кризисны-

ми ситуациями, или наоборот, когда осуществляется намеренная мотивация 

развития кризиса. Псевдокризис – это проявление кризисных признаков в 

«здоровой» экономической системе. Например, может быть спровоцирован 

псевдокризис, чтобы вытеснить конкурентов с рынка и скрыть определенные 

действия участников делового оборота. [16] 

Из-за непосредственных причин возникновения кризисы делятся 

на природные, общественные, экологические. Первые вызваны естественными 

условиями жизни и человеческой деятельности, вторые – общественными от-

ношениями во всех проявлениях. Экологические кризисы возникают, когда 

природные условия изменяются в результате деятельности человека. 

Более того, можно отметить, что кризисы могут быть предсказуемыми и 

неожиданными, явными и латентными, глубокими и легкими. 

Выделяют два этапа диагностики кризиса: 

 установление принадлежности объекта к определенному классу или 

группе объектов; 

 выявление отличий диагностируемого объекта от объектов своего 

класса с помощью сравнения его фактических параметров с базовыми. [21] 

Первый этап называется этапом качественной идентификации объекта и 

подразумевает определение у объекта таких параметров, типичных для неко-

торых объектов. Например, для диагностики макроэкономического кризиса 

необходимо определить, к какой группе по типу национальной экономики от-

носится нужное нам государство, а именно, к промышленно развитым, разви-

вающимся странам или к странам с переходной экономикой. 

Чтобы диагностировать кризис в конкретной системе, необходимо опре-
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делить, какой формы собственности эта система: государственной, частной, 

акционерной и т. д. 

На втором этапе объект идентифицируется количественно. Для этого ис-

пользуются базовые диагностические параметры, определяемые как отклоне-

ния фактических от базовых. 

Большинство экономистов и аналитиков считают, что кризисы в России 

не вписываются в теорию циклов. Этот факт не берут во внимание, потому что 

российский дискурс развития изначально отличается от других стран. 

После второй мировой войны Россия проводила политику продвижения 

и развития с акцентом на добывающие отрасли. Европейские страны после 

войны отказались от этой стратегии и признали ее несущественной. 

С изменением экономической политики российская экономика перешла 

в нестабильное состояние. Поэтому необходимо было найти новые ресурсы 

для экономического развития. Одним из этих ресурсов стали работники, ввиду 

чего кризисы в России связывают с безработицей. 

Безработица является социально-экономическим явлением, при котором 

значительная часть трудоспособного населения желает работать по трудовому 

договору, но не имеет официальной работы. 

Виды безработицы: 

 фрикционная безработица (затраты времени на поиск работы, от 1 до 

3 месяцев);  

 циклическая безработица (возникает во время циклического эконо-

мического спада и недостатка спроса);  

 сезонная безработица (сезонные колебания в объеме производства);  

 структурная безработица (связана с технологическими изменениями в 

производстве);  

 институциональная безработица (связана с ограниченностью рабочей 

силы и работодателей);  

 добровольная безработица (некоторая часть рабочей силы не хочет 
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работать за условную ставку заработной платы);  

 скрытая безработица (фактическое отсутствие занятости при фор-

мальном сохранении трудовых отношений с работодателем). [7] 

 

 

1.3 Функции и динамика экономических кризисов 

 

 

Кризисы невозможно избежать, но их можно смягчить. Регулярные, за-

кономерно повторяющиеся кризисы являются незаменимой стадией циклич-

ной эволюции любой системы. Они начинаются, когда потенциал развития ос-

новных элементов доминирующей системы уже в значительной степени ис-

черпан, и тем временем появляются и начинают борьбу элементы новой си-

стемы, которая представляет собой будущий цикл. За это время надсистема, 

согласно А.А. Богданову, становится дезорганизованной, эффективность ее 

резко падает, поскольку элементы старой и новой систем, противоборствуя 

друг с другом, стирают часть общей энергии. Кризис создает условия для 

трансформации системы: либо перехода ее в новое качественное состояние, 

либо гибели, распада и замены новой, более эффективной системой. [11] 

Кризисы прогрессируют со всей их болезненностью. Кризис выполняет 

три наиболее важные функции в динамике волнообразного, противоречивого 

движения систем: 

 разрушительная функция заключается в уничтожении старой струк-

туры экономики, отказе от устаревшего оборудования и технологии, хотя и 

осуществляется путём банкротства фирм, роста безработицы, снижения уровня 

жизни населения страны; 

 созидательная функция заключается в обновлении техники, техноло-

гии, что приводит к более высокому уровню развития экономики и общества; 

 наследственная функция заключается в тестировании на прочность и 
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передаче в наследство тех элементов системы, которые аккумулируются, 

накапливаются, переходят в будущее. 

Это означает, что кризис является неотъемлемой частью прогресса.  

Кризис проходит несколько этапов в своей динамике: 

 латентный, скрытый период: предпосылки кризиса назревают, но еще 

не прорываются наружу; 

 период обвала, краха, стремительного обострения всех противоречий, 

резкого ухудшения показателей динамики: набирают силу, открыто проявля-

ются и вступают в борьбу элементы следующей системы, представляющей бу-

дущее, нарушается стабильность и увеличивается интенсивность возможно-

стей развития подсистемы; 

 период смягчения кризиса: создаются условия для преодоления кри-

зиса, перехода к стадии депрессии, обеспечивающей временный баланс между 

системой, которая потеряла прежнюю силу, и зарекомендовавшей себя. [3] 

Продолжительность этих периодов, как и самого кризиса, неодинакова, 

результат не может быть заранее предопределенным. 

Кризисы универсальны, они присущи любой системе в живой и неживой 

природе, в обществе, так как без циклов нет развития, а без развития система 

мертва. И в то же время нет двух абсолютно одинаковых кризисов: каждый из 

них индивидуален, уникален, имеет свои причины и факторы. Но эта позиция 

не абсолютна: не найти двух кризисов, в которых не обнаруживается сходство 

тех или иных черт. Это дает основание для типологии кризисов, их классифи-

кации на той или иной основе. 
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2 Возникновение и последствия проблем экономических кризисов 

 

 

2.1 Причины возникновения экономических кризисов, их роль в соци-

ально-экономическом развитии 

 

 

Термин «кризис» тесно связан с термином «риск», который так или ина-

че влияет на методологию разработки управленческого решения. Исключив из 

него ожидание кризиса, острота восприятия риска исчезает. Станут неожидан-

ными и, впоследствии, еще более серьезными не только кризисные ситуации, 

но и обычные ошибки. 

Кризис – это состояние, при котором существующие средства достиже-

ния целей становятся ненормальными (неприемлемыми), в результате чего 

возникают непредсказуемые ситуации; кризис проявляет скрытые конфликты 

и диспропорции. 

Стоит отметить социально-экономическую систему, которая во всех 

формах имеет две тенденции существования:  

 функционирование – это поддержание жизнеспособности, поддержа-

ние функций, которые определяют ее целостность, качественную определен-

ность, сущность характеристики; 

 развитие – это приобретение нового качества, которое укрепляет 

жизнедеятельность в меняющейся среде. 

Функционирование и развитие тесно связаны, они отражают диалектиче-

ское единство основных тенденций социально-экономической системы, где 

диалектика выступает как изучение экономического явления в его причинно-

следственных связях. [15] 

Связь между функционированием и развитием носит диалектический ха-

рактер, который отражает возможность и закономерность возникновения и 



15 

 

развития кризисов. Функционирование включает в себя развитие и одновре-

менно является его питательной средой, развитие разрушает многие процессы 

функционирования, но создает условия для его устойчивого осуществления. В 

результате, появляется циклическая тенденция развития, отражающая перио-

дическое наступление кризисов.  

Причины кризиса могут быть совершенно разными: объективными, свя-

занными с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, 

субъективными, отражающими ошибки менеджмента, природными, социаль-

ными, финансовыми и прочее. 

Причины кризиса – это события или явления, которые непосредственно 

и приводят к кризисам. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Внешние зави-

сят от тенденций и стратегии макроэкономического развития, конкуренции 

политической ситуации в стране, а внутренние – от рискованной стратегии 

маркетинга, внутренних разногласий, недостатков в организации производ-

ства, инновационной и инвестиционной политики. [18] 

Внешние факторы возникновения кризиса можно разделить на факторы 

социально-экономического развития (рост инфляции, нестабильность налого-

вой системы, нестабильность регулирующего законодательства, снижение 

уровня реальных доходов населения, рост безработицы), рыночные факторы 

(снижение емкости внутреннего рынка, усиление монополизации на рынке, не-

стабильность рынка валюты, рост предложения товаров-субститутов) и другие 

факторы (политическая нестабильность, стихийные бедствия, рост криминаль-

ной деятельности). 

Внутренние факторы возникновения кризиса разделяют на управленче-

ские (высокий уровень коммерческого риска, недостаточное знание конъюнк-

туры рынка, неэффективный финансовый менеджмент, плохое управление из-

держками производства, отсутствие гибкости в управлении, недостаточно ка-

чественная система бухгалтерского учета и отчетности), производственные 

(устаревшие и изношенные основные фонды, низкая производительность тру-
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да, высокие энергетические затраты, перегруженность объектами социальной 

сферы, необеспеченность единства предприятия как имущественного комплек-

са), рыночные (низкая конкурентоспособность продукции, зависимость от 

ограниченного круга поставщиков и покупателей). 

Говоря непосредственно о причинах кризисов, можно выделить следую-

щие:  

 финансово-экономическая ситуация в стране; 

 острая конкуренция; 

 непрофессиональное управление (ошибочные решения); 

 рискованное развитие (стратегия); 

 кризисное управление (создающее конфликты); 

 сложная социально-политическая обстановка; 

 природные катаклизмы. 

Более того, не менее важно акцентировать внимание на преодолении 

кризисов.  

Преодоление кризисов – это контролируемый процесс. Успех управле-

ния зависит от своевременного признания кризиса, симптомов его возникнове-

ния. Признаки кризиса первоначально различаются в зависимости от их типо-

логической принадлежности: масштабы, проблематика, острота, область раз-

вития, причины, возможные последствия, фаза проявления. [21] 

Очень важно оценить взаимосвязь проблем при определении кризиса. 

Существование – характер подобной взаимосвязи способен многое сказать об 

опасностях кризиса и его характере. При управлении социально-

экономической системой должен работать так называемый мониторинг кри-

зисных ситуаций. Это контроль процессов развития и отслеживание их тен-

денций в соответствии с критериями антикризисного управления. Прогноз 

требует четкого набора признаков и показателей развития кризиса. Большое 

значение имеет не только индикаторная система, отражающая основные черты 

кризиса, но и методология ее проектирования и практического применения. 
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Речь идет о методологии признания кризиса во всех аспектах этого процесса: 

цель, показатели, их использование в анализе ситуаций, практическая ценность 

предвидения кризисов.  

Признание кризисных ситуаций и прогнозирование кризисов из-за боль-

шой сложности управления и увеличения объема производственной деятель-

ности должны основываться на профессиональном уровне. Преодоление кри-

зисов зависит от методик, используемых для анализа кризисных ситуаций и 

наличия специалистов в области антикризисного управления. Профессиона-

лизм руководства не ограничивается навыками нормального, успешного 

управления. Он также должен проявляться в условиях повышенного риска, 

экстремальных ситуаций и кризисов. 

 

 

2.2 Последствия экономических кризисов 

 

 

Каждый кризис несет за собой определенные последствия, которые спо-

собны оказать абсолютно любое воздействие. Выход из кризиса не всегда свя-

зан с позитивным исходом. Возможен переход в состояние нового кризиса, 

еще более глубокого и продолжительного. Кризисы могут возникать как цеп-

ная реакция. Существует возможность сохранения кризисных ситуаций на до-

статочно продолжительный период.  

Последствия кризиса могут привести к резким изменениям или неболь-

шому непрерывному и последовательному выходу. После кризиса изменения в 

развитии являются долгосрочными и краткосрочными, качественными и коли-

чественными, обратимыми и необратимыми. Разнообразные последствия кри-

зиса определяются не только его характером, но и антикризисным управлени-

ем, которое может или смягчить кризис, или усугубить его. [2] 

Возможными последствиями кризиса могут выступать обновление орга-

низации, разрушение организации, оздоровление организации, возникновение 
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нового кризиса, обострение кризиса, ослабление кризиса, преобразование ор-

ганизации, сохранение организации, резкие изменения, мягкий выход, долго-

срочные изменения, краткосрочные изменения, качественные изменения, ко-

личественные изменения, необратимые изменения, обратимые изменения. 

Общие черты последствий, которые характерны для всех кризисов: 

 сокращение реальных доходов и сбережений широких слоев населе-

ния; 

 рост безработицы; 

 кризис ликвидности в банковской сфере; 

 инвестиционный кризис; 

 спад в реальном секторе экономики. 

Поэтому социально значимые показатели жизнедеятельности общества, 

в том числе сфера производственных отношений, банковская сфера экономи-

ки, непосредственно связанная с ними инвестиционная сфера и реальный сек-

тор экономики, наиболее подвержены последствиям кризиса. 

Что касается негативных социально-экономических последствий кризи-

сов, то можно увидеть, что специфические особенности, которые являются 

уникальными для одного из кризисов, например, для кризиса 1990-1991 годов, 

включают: 

 расширение сектора теневой экономики; 

 создание нормативно-принудительной системы потребления; 

 возникновение и расширение забастовочного движения; 

 демографические последствия кризиса; 

 возникновение межнациональных кризисов; 

 растущее недовольство населения; 

 создание номенклатурного капитализма. [9] 

В современных условиях никто не может точно гарантировать, что дан-

ные негативные явления не смогут повториться, тем более, что условия для 

формирования некоторых из них могут сложиться с учетом возможности 
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обострения экономических, социальных, демографических, национальных и 

др. противоречий, так характерных, например, для истории России начала XX 

века. 

Традиционно государственные структуры более конкурентоспособны во 

время кризиса на рынке труда. В отличие от коммерческих структур, государ-

ство всегда имеет финансовые ресурсы и может гарантировать постоянные 

платежи и социальные льготы государственным служащим. Даже если госу-

дарственная зарплата ниже "коммерческой", многие специалисты принимают 

решение в пользу государства, поскольку оно обещает большую стабильность 

(хорошо известно, что правительственные агентства гораздо реже сокращают 

штат, чем частные компании). По этой причине, популярность государствен-

ной работы во времена кризиса значительно возрастает. 

Во времена экономического кризиса государственные учреждения часто 

становятся более коррумпированными. Это оказывается естественным след-

ствием увеличения их влияния на экономику. Зачастую будущее коммерческих 

структур зависит именно от чиновников: например, распределение государ-

ственных заказов или выделение финансовой помощи. Это создает питатель-

ную среду для коррупции. 

Кризисы оказывают немалое влияние и на человека. Достаточно значи-

тельные потери могут происходить из-за нестабильной экономической ситуа-

ции в стране. Возможны изменения как в поведении человека, так и в его ми-

ровоззрении. Образ жизни, к которому человек изначально привык, которого 

он придерживался, также может измениться, иногда и в худшую сторону. В ре-

зультате этого не исключено начало психологического кризиса. 

Благосостояние населения во многом зависит от доходов людей, их спо-

собностей и потребностей во время кризиса. Главная трудность экономики со-

стоит в том, что человек не соотносит свои желания с личными возможностя-

ми. Потребности безграничны, а возможности, к сожалению, предельны. 

При кризисах общество терпит не только материальные потери, но и 

проблемы со здоровьем. Страх за своё будущее и будущее своих близких со-
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кращает продолжительность жизни. Резкое снижение покупательной способ-

ности семьи, необходимость отказываться от тех товаров и услуг, которые бы-

ли доступны ранее, негативно сказываются на эмоциональном фоне человека, 

что потенциально может привести к стрессу и депрессии. [20] 

Другим проявлением экономического кризиса является растущая попу-

лярность военной службы в тех государствах, где армия переводится на про-

фессиональные линии. Молодые люди, которые имеют меньше шансов найти 

себя в гражданской жизни, с большим рвением подписывают контракты с ар-

мией. 

Экономический кризис затрагивает большое количество сфер деятельно-

сти, ведет к изменениям в образе жизни людей. Иногда эти изменения не при-

дают никакого значения, они краткосрочны и незначительны, иногда – очень 

серьезны и долгосрочны. 
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3 Меры по противодействию экономическим кризисам 

 

 

3.1 Зарубежный опыт 

 

 

История социально-экономического развития многих стран показывает, 

что они переживали глубокие спады производства, финансовые потрясения, 

массовую безработицу, острые социальные и политические конфликты. В не-

которых странах с большим трудом и значительными издержками преодолева-

ли трудности, вызванные экономическим кризисом, другие довольно успешно 

справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в относительно 

короткие сроки выводили экономические и социальные системы из острых 

кризисных состояний. 

Наиболее ярким примером может служить Великая Депрессия (1929-

1939 гг.), которая затронула такие страны как США, Канаду, Великобританию, 

Германию и Францию, но также ощущалась и в других государствах.  

Великая депрессия - один из самых важных периодов в современной ис-

тории США. Она началась с мирового экономического кризиса в 1929 году, 

который сильнее всего ударил по Соединенным Штатам (более остро с 1929 по 

1933 год).  

Началась Великая депрессия в США с сильнейшего биржевого краха, 

случившегося в 1929 году. 24 октября 1929 года произошло резкое падение цен 

акций, поэтому этот день упоминается в биржевой истории как «черный чет-

верг». Однако спустя несколько дней падение стало катастрофическим, 28 и 29 

октября были названы, соответственно, «черным понедельником» и «черным 

вторником». [4] 

В июне 1930 года в США был принят тариф Смута-Хоули, вводящий 

пошлину в 40% на импорт для того, чтобы защитить внутренний рынок. Это 

стало одним из основных каналов передачи кризиса в Европу, поскольку сбыт 



22 

 

продукции европейских производителей в США был затруднён. 

В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, 

что привело к банковским банкротствам. В результате началось абсолютное 

сжатие денежной массы. 

В 1932 году уровень безработицы увеличился до 23,6 %. За три года с 

начала кризиса более 13 млн американцев потеряли работу. 

С 1929 по 1933 год выпуск американской экономики упал на 31%. С 1925 

по 1933 год половина банков обанкротилась в США. 

Как только в 1932 году к власти США пришёл Франклин Рузвельт, прак-

тически сразу стали приниматься меры, которые сдерживали экономическую 

ситуацию. Этими мерами были антикризисные законы. Программа реформ под 

руководством Рузвельта продолжалась до 1938 года. В ней выделяют два пе-

риода.  

Первый период — это 1933–1934 годы. Вскоре после инаугурации Ру-

звельту пришлось объявить банковские каникулы: деятельность банков была 

заморожена. После этого был принят закон, который вообще приостанавливал 

деятельность банков и разрешал их работу только после санации, которую 

проводили специальные государственные органы, определявшие обстановку в 

банке и решавшие, может он функционировать или нет. Если он мог функцио-

нировать, то ему предоставлялась финансовая помощь федерального прави-

тельства, банк открывался и продолжал работу. 

Как раз в самый разгар Великой депрессии в 1934 году на помощь Фран-

клину Рузвельту приехал английский экономист Джон Мейнард Кейнс. Ока-

завшись в Вашингтоне, Кейнс стал настаивать на увеличении инвестиционных 

программ. Он считал, что государственные расходы сыграют роль стимула по 

увеличению покупательной способности американского населения. Поэтому, 

когда было выпущено научное произведение "Общая теория занятости, про-

цента и денег" в 1936 году, оно было воспринято не столько как новая ради-

кальная программа действий, сколько как защита уже проводившегося курса 

Ф. Рузвельтом. В своем труде Дж. Кейнс отстаивал простую истину: «Ката-
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строфа, обрушившаяся на Америку и на весь западный мир, явилась следстви-

ем исключительной нехватки достаточного объема инвестиций со стороны де-

ловых кругов. И поэтому предложенное им средство было логически совер-

шенным: если бизнес не способен к расширению, то образовавшийся вакуум 

должен быть заполнен государством». [14] 

Этот великий экономист пришел к выводу: капиталистическую экономи-

ку нужно регулировать. Он обнаружил параметры экономической системы, ко-

торые должны стать объектом такого регулирования. Также Кейнс выдвинул 

способы этого регулирования, основанные на теории, которую изложил в сво-

ей работе "Общая теория занятости, процента и денег". Зрелая капиталистиче-

ская экономика не имеет тенденции использовать все имеющиеся у нее ресур-

сы (рабочую сила, сбережения). Поэтому подвержена периодическим кризи-

сам, а порой и безработице. [22] 

Второй период реформ — это 1935–1938 годы. С 1935 года начинается 

расширенная программа общественных работ. К этому времени уровень безра-

ботицы повысился до 25% от числа занятых в экономике. В Соединенных 

Штатах не было никакой социальной помощи безработным, человек оказывал-

ся без каких-либо средств на существование. Если учитывать то, что в семье 

был только один работник – глава семьи, отец, то число людей, оказавшихся 

без средств и помощи, можно было увеличивать в 4, а то и в 5 раз. Правитель-

ство США было вынуждено решать многочисленные социальные проблемы. 

Одно из направлений — это расширение программ общественных работ. 

В первую очередь нужно было занять людей. Миллионы американцев 

принимали участие в общественных работах. Программа общественных работ 

в основном предусматривала инфраструктурные и общественно значимые про-

екты, которые включали строительство больниц, школ, почтовых отделений, 

мостов, дорог, гидроэлектростанций. Также проводились специальные меры по 

охране окружающей среды.  

Эта программа помогла не только спасти от голода миллионы американ-

цев, но и сохранить национальное достояние культуры. 
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Важным направлением социальных реформ стало принятие закона Ваг-

нера о регулировании трудовых отношений в 1935 году, который впервые поз-

волил сформировать профсоюзы. Также этот закон признавал за организован-

ными рабочими право на забастовку. [10] 

Более того, был принят эпохальный закон о социальном страховании, ко-

торый предусматривал введение пособия по безработице и пенсий по старости, 

что решало значительные социальные проблемы. 

Вскоре был принят закон о справедливом найме, который вводил мини-

мум заработной платы и сокращал количество рабочих часов.  

Некоторые отмечают, что причиной окончания Великой депрессии стала 

вторая мировая война, которая и вызвала массовые закупки вооружения. Бур-

ный рост в американской промышленности начался лишь в 1939—1941 годах 

на волне активного наращивания военных закупок. 

 

 

3.2 Отечественный опыт 

 

 

В данном параграфе хотелось бы осветить экономический кризис в Рос-

сии 1998 года, который является одним из самых тяжёлых в истории России. 

Кризис произошёл на фоне сложной экономической ситуации в стране, кото-

рая усугублялась неэффективной макроэкономической политикой властей в 

середине 1990-х годов. 

Кризис был вызван двумя внешними факторами: резким падением миро-

вых цен на товары топливно-энергетического комплекса и кризисом в Юго-

Восточной Азии, который начался в середине 1997 года. Для того, чтобы ста-

билизировать ситуацию, Правительство РФ пошло на чрезвычайные меры. 17 

августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам госу-

дарственных долгов. Дефолт понимается как несвоевременная оплата процен-

тов по долговым обязательствам. Однако под техническим дефолтом обычно 
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понимают фактическую неуплату долгов в отсутствии внешнего разорения. В 

то же время было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля 

по отношению к доллару, который был искусственно поддержан масштабными 

вмешательствами российского центрального банка. [8] 

После долгого существования административно-командной националь-

ной экономики в конце XX в. Россия начала переход к рыночной модели наци-

ональной экономики. Причиной этого решения стала объективная надобность 

вывода национальной экономики из длительного кризиса.  

Существовавшая система не могла предоставить необходимого активного 

экономического роста, поэтому посчитали нужным ее изменить. По итогу из-

менилась как национальная экономика, так и политическая, государственная, 

социальная системы. 

Распад СССР повлиял на существенные геополитические изменения, 

подрывание экономических связей привело к глубокому кризису российской 

экономики, но и не обошёл стороной экономику стран, входивших в состав 

СССР. 

Непосредственными причинами данного перехода стали:  

 полное государственное регулирование экономической системы. Од-

новременно существовало официальное отсутствие рыночных отношений и 

развитая теневая экономика; 

 отсутствие рыночной экономики достаточно длительный период. Это 

привело к ослаблению экономической активности населения направленности на 

принятие решений государством; 

 перекос отраслевой структуры национальной экономики в сторону 

доминантной позиции военно-промышленного комплекса (ВПК). Параллельно 

было снижено значение легкой промышленности, а также отраслей, которые 

обеспечивают качество жизни населения; 

 отсутствие конкурентной способности товаров, которые были произ-

ведены в сфере национальной экономики. Совокупность всех этих факторов 
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привела к формированию длительного экономического, социального и полити-

ческого кризиса. Общей целью являлся переход экономики России в состояние 

эффективной рыночной системы с сохранением социальных функций государ-

ства. [13] 

Последствия кризиса оказали негативное и позитивное влияние на эко-

номику и страну в целом. Курс рубля снизился более чем в 3 раза за шесть ме-

сяцев - с 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар с 1 января 

1999 года. Одним из решений Правительства Российской Федерации было ре-

шение о реструктуризации государственного долга по государственным обли-

гациям, что на самом деле означало технический дефолт. Спустя месяц после 

объявления дефолта в отставку ушло правительство и руководство ЦБ РФ.  

Российская экономика получила большой удар, в результате чего рос-

сийский рубль несколько раз обесценился, произошло значительное снижение 

уровня производства и уровня жизни населения, резкий рост инфляции. Рецес-

сия после кризиса в России была недолгой и вскоре уступила место масштаб-

ному экономическому росту. Значительная роль в этом росте была отражена в 

изменениях макроэкономической политики российских властей после измене-

ния состава правительства и руководства центрального банка. 

Также признали неэффективным использование завышенного курса руб-

ля в качестве антиинфляционной меры и курс рубля стал формироваться рын-

ком. Российские предприятия, которые несли затраты в рублях, стали более 

конкурентоспособными на мировом и внутреннем рынках. 

Было смягчено монетарное регулирование. Власти полностью отказались 

от практики ограничения денежного предложения за счёт невыплат зарплат, 

пенсий и несоблюдения обязательств по государственному заказу. Это способ-

ствовало нормализации финансовой ситуации и повышению доверия к дей-

ствиям государства.  

В постдефолтные годы значительно возросла бюджетная дисциплина. На 

1999 год федеральный бюджет был принят с дефицитом в 2,5 % ВВП. Было 

также решено не финансировать дефицит госбюджета за счёт крупномасштаб-
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ных заимствований, так как данная мера с одной стороны не обеспечивает же-

лаемого антиинфляционного эффекта, а с другой - подрывает стабильность 

экономики. Следствием этого является снижение рентабельности инвестиций в 

ценные бумаги и соответственно повышение привлекательности вложений в 

реальный сектор экономики, что способствовало возобновлению роста произ-

водства. 

Эффективной антикризисной мерой, реализуемой российским прави-

тельством в первое время после дефолта, стало сдерживание роста цен на есте-

ственные монополии (электричество, железные дороги и т.д.). В итоге темпы 

роста этих цен отставали почти в два раза от темпов инфляции по экономике в 

целом. Это стало дополнительным стимулом для экономического роста и спо-

собствовало замедлению темпов инфляции. 

Генеральная прокуратура РФ и комиссия Совета Федерации уже после 

расследования вопроса около ГКО пришли к заключению, что их выпуск пер-

воначально был ориентирован только на обогащение ограниченной группы 

инвесторов, а никак не на разрешение финансовых вопросов. Итоги контроля в 

тот период не были взяты во внимание президентом, новым премьер-

министром и Советом Безопасности. 

Спустя время после объявления дефолта последовал уход правительства 

С. Кириенко и руководства Центробанка. 11 сентября Дума поставила на 

должность премьер-министра Е. Примакова и главу Банка России В. Геращен-

ко. 

Переход к рыночному курсу рубля, в общем, положительно сказался на 

экономике, несмотря на то, что привел к его девальвации в 4,5 раза. Экспорте-

ры приобрели требуемые оборотные ресурсы с целью модернизации и разви-

тия производства, увеличились налоговые поступления в бюджет. Вскоре, 

ближе к 1999 году впервые был зафиксирован рост ВВП с момента дефолта.  

Банковская система была на грани полного разрушения, во-первых, из-за 

краха пирамиды ГКО (государственный комитет обороны СССР – орган 

управления, обладавший всей полнотой власти). Реструктуризация дала воз-
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можность возвратить инвесторам не более 1% вложенных средств, что привело 

к многочисленному банкротству финансовых учреждений, неосуществимости 

возврата взносов граждан и обслуживания текущих платежей. 

С начала кризиса 1998 года прошло 20 лет, однако он до сих пор остается 

одним из самых важных экономических феноменов в нашей истории. На сего-

дняшний день специалисты полагают, что экономический кризис 1998 года в 

России полностью изменил имеющуюся модель управления: случилось откло-

нение от вывоза сырьевой продукции как главного источника пополнения 

бюджета, к формированию секторов, которые прежде замещались ввозом. Де-

фолт избавил экономику от устаревших элементов, кроме того привел к более 

ответственному отношению к планированию государственного бюджета, при-

току зарубежных вложений, постепенному формированию фондового рынка и 

возвращению отечественных фирм на мировой рынок. [6] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Безусловно, кризисные ситуации в экономике имеют место в наше время. 

Рост цен, безработица и влияние многих других факторов сильно отражается на 

нынешнем образе жизни людей.  

Анализ литературных источников по проблеме исследования помог рас-

крыть сущность экономических кризисов, их виды и функции, а также причины 

возникновения. 

Изучение кризисов играет большую роль в их преодолении. Разобрав-

шись с их сущностью, особенностями, видами и функциями, можно делать со-

ответствующие выводы и на основе этих выводов искать наиболее подходящие 

пути их разрешения.  

Исходя из обработанных данных, можно сделать следующие выводы: не-

смотря на всем известную разрушительность кризисных ситуаций, кризисы 

также могут оказывать положительное влияние на все сферы деятельности. 

Очень важно грамотное изучение текущей проблемы: стоит акцентировать 

внимание на самых, казалось бы, незначительных деталях. Скорее всего, эти 

мелочи помогут разрешить интересующую проблему и поспособствуют благо-

приятному исходу.  

Наиболее известной, порождаемой кризисами, трудностью является рост 

безработицы. В связи с кризисами часто происходит сокращение рабочих мест, 

что сильно бьет по благосостоянию людей. В таком случае государство должно 

предоставлять наиболее приемлемые возможности для решения этой проблемы. 

Допустим, создание новых рабочих мест или возможностей для переподготовки 

безработных. Отсюда следует, что государство должно стабилизировать ситуа-

цию в стране и приложить все усилия во избежание подобных затруднений. 

Любой кризис оставляет за собой какой-то результат. Этот результат про-

изволен. Многое зависит от стратегии управления своим имуществом. Пра-

вильная постановка задач и целей, распределение обязанностей и бюджета в 
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конце и определит, как именно кризисный процесс повлияет на дальнейшее 

развитие. Таким образом, грамотный подход и верно составленный план дей-

ствий поможет в будущем избежать невыгодных обстоятельств. 

Экономический кризис приводит к моральному износу средств производ-

ства, которые не могут обеспечить прибыльное функционирование капитала. 

Более того, он формирует стимулы с целью обновления капитала на новой тех-

нической основе. По этой причине кризис зарождает преимущественно интен-

сивное развитие экономики. 

В заключении хотелось бы добавить, что избежать кризис невозможно. 

Максимум – можно сделать кризис управляемым. 
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