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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная курсовая работа посвящена экономическим кризисам их видам, 

причинам возникновения и последствиям. На протяжении становления и разви-

тия мирового индустриального общества в экономике многих стран происхо-

дили 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 торго-

вых фирм, резкий скачок безработицы. В специальной литературе экономиче-

ский кризис характеризуется как нарушение равновесия между спросом и пред-

ложением на товары и услуги. Кризисы сопровождают всю историю человече-

ского 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.) и, конечно же, 

происходящий в настоящий момент времени американский экономический кри-

зис. 

Актуальность темы обусловлена тем, что экономика многих стран мира 

вовлечена в последний из этих кризисов. 

Целью данной работы заключатся в выявлении причин возникновения эко-

номических кризисов и путей их решения. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие за-

дачи: 

 рассмотреть понятие и сущность экономического кризиса,  

– исследовать причины экономических кризисов и провести их классифи-

кацию, 
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 определить методы борьбы с экономическим кризисом, 

 оценить роль государства в борьбе с кризисами в экономике. 

Объектом исследования является экономический кризис как форма эконо-

мического развития. 

Предметом исследования является совокупность экономических отноше-

ний, способствующих выявлению и решению экономических кризисов.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

аналитический метод исследования, проведенный на основе учебных и фондо-

вых изданий, метод сравнительного анализа, синтез. 

В качестве информационной базы исследования были использованы пуб-

ликации, учебники, учебные пособия, а также ресурсы Интернета. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка ис-

пользованных источников. Во введении обоснована актуальность темы, сформу-

лированы цели и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования. 

Первая глава включает два параграфа. В ней раскрываются теоретические ос-

новы исследования экономических кризисов. Вторая глава содержит два пара-

графа. Она содержит в себе особенности экономических кризисов и борьба с 

ними. В заключении подведены итоги и сделаны выводы исследования 
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1 Теоретические основы исследования экономических кризисов 

 

1.1 Понятие и сущность экономического кризиса 

 

Экономический кризис (др. греч. Krisis – поворотный пункт) – серьезные 

нарушения в обычной экономической деятельности. Одной из форм проявле-

ния кризиса является систематическое, массовое накопление долгов и невоз-

можность их погашения в разумные сроки. Причину экономических кризисов 

часто рассматривают в нарушении равновесия между спросом и предложе-

нием на товары и услуги. 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве то-

варов по отношению к платежеспособному совокупному спросу, в нарушении 

процесса условий воспроизводства вещественного капитала, в массовых банк-

ротствах фирм, росте безработицы и других социально-экономических потря-

сениях. 

Среди экономистов до сих пор не установилось общепризнанного пред-

ставления о кризисах в развитии социально-экономической системы. Дело в 

том, что воздействие на возникающие кризисы производства одних и тех же 

факторов в разные периоды весьма различно, и к тому же проявление их в от-

дельных государствах имеет свои особенности. 

Экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд 

различных теорий, объясняющих причины экономических циклов и кризисов. 

П. Самуэльсон, например, в качестве наиболее известных теорий в своей книге 

«Экономика» отмечает следующие: 

 – денежную теорию, которая объясняет цикл экспансией (сжатием) бан-

ковского кредита (Хотури и др.);  

– теорию нововведений, объясняющую цикл использованием в произ-

водстве важных нововведений (Шумпетер, Хансен);  
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– психологическую теорию, трактующую цикл как следствие охватыва-

ющих население волн пессимистического и оптимистического настроения 

(Пигу, Беджгот) [7, c. 546]. 

Подходы к рассмотрению кризисных явлений в рамках различных эко-

номических направлений довольно разнообразны. «Объективному исследова-

нию экономической сути кризисов посвящены работы К. Маркса, М.И. Туган-

Барановского, Дж. Дейнса, Шпитгофа и многих других выдающихся экономи-

стов. Все они приходят к выводу о том, что экономические кризисы, не только 

неизбежны, но вытекают из внутреннего содержания рыночной экономики». 

Основателем российской научной школы в сфере кризисов является 

М.И. Туган-Барановский (1865–1916). По его мнению, причина экономиче-

ских кризисов состоит в превышении производства средств производства над 

производством предметов потребления. 

«Экономический кризис – окончание фазы подъёма и начало фазы со-

кращения; исходная фаза экономического цикла». 

В учении об экономическом цикле отражаются закономерности разви-

тия воспроизводства, характеризующиеся чередованием спадов и подъемов 

производства. Наиболее глубоко и обстоятельно эту проблему исследовал        

К. Маркс. Он вскрыл причины кризисов и обосновал неизбежность их в усло-

виях стихии и анархии производства. Известный экономист В. Леонтьев пи-

сал: «Теория делового цикла явно в долгу перед Марксовской политэконо-

мией. Вряд ли было бы преувеличением сказать, что три тома «Капитала» в 

гораздо большей степени, чем какая бы то ни было другая работа, способство-

вали выдвижению этой проблемы на передовые рубежи экономических деба-

тов». 

Немарксистские школы первоначально выступили с отрицанием неиз-

бежности экономических циклов, доказывали возможность преодоления цик-

личности как явления в рамках традиционного рыночного механизма. 

Кризис переводится с греческого как «решающий переход», «глобаль-

ный перелом», «тяжелое состояние» какого-либо процесса. В целом кризис – 



7 
 

нарушение равновесия любой системы и одновременно переход ее в новое ка-

чество. 

В итоге, можно говорить о том, что среди экономистов, которые при-

знают цикличность, нет единства относительно природы этого сложного явле-

ния. 

Экономическое развитие всех промышленно развитых стран характери-

зуется цикличностью: спад, подъем, финансовый крах, возрождение, опять 

спад, опять возрождение и т. д. Однако это повторение осуществляется не по 

кругу, а по спирали. Поэтому цикличность — форма прогрессивного развития, 

а не топтание на месте. 

Экономические циклы охватывают почти все области национальной 

экономики и имеют самые разные отличительные особенности. Они различа-

ются по продолжительности: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

по сфере действия: промышленные, аграрные; по формам развертывания: 

структурные, отраслевые; по специфике проявления: нефтяные, продоволь-

ственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные; по простран-

ственному признаку: национальные, межнациональные. 

Характеристика кризиса: 

– сначала ликвидируются запасы, затем сокращаются производственные 

инвестиции; 

– падает спрос на труд; 

– происходит снижение или замедление роста товарных цен; 

– наблюдается резкое уменьшение прибылей, ослабевает спрос на кре-

дит, снижается процентная ставка. 

Максимальное падение – в точке максимального спада. В фазе спада раз-

личают рецессию и депрессию. 

Всякий экономический кризис проявляется в резком нарушении хода 

производства, вызванном несбалансированностью между производством 

(предложением товаров на рынке) и потребностями населения (платежеспо-

собным спросом). При этом возможна ситуация, когда производство обгоняет 
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потребности, или, когда платежеспособный спрос обгоняет производство. В 

первом случае имеет место кризис перепроизводства, во втором – кризис недо-

производства. 

Фазу спада в экономике называют также фазой кризиса или депрессии. 

Эта стадия имеет особенное значение для экономики, поскольку после кризиса 

происходит обновление состава предприятий, выживают наиболее сильные и 

эффективные фирмы, появляются новые изобретения и открываются новые 

экономические возможности. Однако кризис является и большим социальным 

потрясением – люди теряют работу, сокращаются их доходы, снижается уро-

вень жизни населения. Поэтому предотвращение или смягчение кризисов – 

одна из важнейших задач государства. 

Возможность и необходимость возникновения экономических кризисов 

определяются противоречиями между производством и потреблением това-

ров. По мере развития рыночной экономики, товарного и денежного обраще-

ния увеличивается вероятность обострения этого противоречия. На проблему 

кризиса можно взглянуть с позиции теории цикличности. Для любой соци-

ально-экономической системы, будь то общественная формация, фирма или 

предприятие, характерны два фактора своего существования: функционирова-

ние и развитие. 

Функционирование – это поддержание жизнедеятельности, сохранение 

функций, определяющих качественную определенность, целостность, сущ-

ностные характеристики. 

Развитие – это приобретение нового качества. 

Функционирование и развитие теснейшим образом взаимосвязаны. 

Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, подра-

зумевающий определенность и закономерность наступления и завершения 

кризисов. Функционирование сдерживает развитие и является его базисом, 

развитие прерывает различные процессы функционирования, но формирует 
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предпосылки для его осуществления на новом качественном уровне. И возни-

кает циклическое развитие, которое предполагает периодическое наступление 

кризисов 

Экономический кризис – это существенное нарушение равновесия в хо-

зяйственной системе, часто сопровождающееся потерями и разрывом нор-

мальных связей в производстве и рыночных отношениях, что, в конечном 

счете, ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. 

Для кризиса характерны следующие признаки:  

– рост массы нереализованной продукции;  

– сокращение кредита; 

– повышение ссудного процента;  

– снижение курса акций и т. д.  

Все это обусловливает обесценение капитала и сдерживание предприни-

мательской деятельности, что приводит к падению прибыли, кризису неплате-

жей, а часто и банкротству. 

Кризис продолжается до того момента, пока общество не исчерпает то-

варные запасы, после чего опять появляется и поддерживается товарный 

спрос. Во время кризиса разоряются неэффективные хозяйства, остаются на 

рынке наиболее сильные производители, которые способны быстро наполнить 

рынок товарами, когда в этом появляется потребность. 

При всей его болезненности, кризис выполняет в динамике волнообраз-

ного, противоречивого движения систем три важнейшие функции: 

– резкого ослабления и устранения (либо качественного преобразова-

ния) устаревших элементов господствующей, преобладающей, но уже исчер-

павшей свой потенциал системы – разрушительная функция; 

– расчистку дороги для утверждения первоначально слабых элементов 

новой системы, будущего цикла – созидательная функция; 

– испытание на прочность и передача в наследство тех элементов си-

стемы, которые аккумулируются, накапливаются, переходят в будущее (ино-

гда частично модифицируясь) – наследственная функция. 
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Следовательно, кризис – необходимый элемент прогресса.  

Кризисы неизбежны: регулярные, закономерно повторяющиеся кризисы 

являются непременной фазой цикличного развития любой системы. Они начи-

наются тогда, когда потенциал развития главных элементов преобладающей 

системы уже в основном исчерпан и в то же время родились и начинают 

борьбу элементы новой системы, представляющей будущий цикл. Кризис со-

здает предпосылки для трансформации системы – либо перехода ее в новое 

качественное состояние, либо гибели, распада и замены новой, более эффек-

тивной системой. 

Кризисы присущи любой системе, ибо без циклов нет развития, а без 

развития система мертва (абсолютно мертвых, стационарно неизменных си-

стем практически нет). И в то же время нет двух абсолютно идентичных кри-

зисов: каждый из них имеет свой набор причин и факторов, свои ни с чем не 

схожие черты.  

Таким образом, причину экономических кризисов часто рассматривают 

в нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. 

Подходы к рассмотрению кризисных явлений в рамках различных экономиче-

ских направлений довольно разнообразны. Всякий экономический кризис про-

является в резком нарушении хода производства, вызванном несбалансиро-

ванностью между производством (предложением товаров на рынке) и потреб-

ностями населения (платежеспособным спросом). Многие выдающиеся эконо-

мисты приходят к выводу о том, что экономические кризисы, не только неиз-

бежны, но вытекают из внутреннего содержания рыночной экономики. 

 

1.2 Причины и виды экономических кризисов 

 

Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на объективные, 

связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, 

и субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении, а также 

природные, характеризующие явления климата, землетрясения и др. 
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Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые свя-

заны с тенденциями и стратегией макроэкономического развития или даже 

развития мировой экономики, конкуренцией, политической ситуацией в 

стране, вторые – с рискованной стратегией маркетинга, внутренними кон-

фликтами, недостатками в организации производства, несовершенством 

управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Если понимать кризис таким образом, то можно констатировать, что 

опасность кризиса существует всегда, что его необходимо предвидеть и про-

гнозировать. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, 

но и разнообразные последствия: возможно обновление организации или ее 

разрушение, оздоровление или возникновение нового кризиса. Последствия 

кризиса могут привести к резким изменениям или мягкому продолжительному 

и последовательному выходу из него. Разные последствия кризиса определя-

ются не только его характером, но и антикризисным управлением, которое мо-

жет смягчать кризис или обострять его. 

Различают два вида кризисов: кризис перепроизводства и кризис недо-

производства. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепро-

изводства. Он проявляется в следующем: из-за перепроизводства товары не 

находят сбыта, растут запасы нереализованной продукции, наблюдается мас-

совое банкротство промышленных и торговых фирм. Растет спрос на денеж-

ный (ссудный) капитал, а предложение его резко сокращается, и повышается 

норма ссудного процента. Банки прекращают выдачу ссуд, они терпят крах, 

падает курс акций и других ценных бумаг, растет безработица. Экономическая 

жизнь страны в целом дезорганизуется. Кризис недопроизводства, как пра-

вило, вызывается внеэкономическими причинами и связан с нарушением нор-

мального хода (экономического) воспроизводства под влиянием стихийных 

бедствий или политических действий (различных запретов, войн и т. п.) 

Так, финансовый кризис – глубокое расстройство государственных фи-

нансов. Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах (когда расходы 
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государства значительно превышают его доходы). Крайним проявлением фи-

нансового кризиса является неплатежеспособность государства по иностран-

ным займам. Например, во время мирового экономического кризиса 1929 - 

1933г. г. прекратили платежи по внешним займам Великобритания, Франция, 

Германия, Италия. А США в 1931г. на год отсрочили все платежи по внешним 

долгам. 

Денежно-кредитный кризис – потрясение денежно-кредитной системы. 

Происходит резкое сокращение банковских кредитов, массовое изъятие вкла-

дов и крах банков, погоня населения и предпринимателей за наличными день-

гами, падение курсов акций и облигаций, а также нормы банковского про-

цента. 

Валютный кризис выражается в обесценении валюты отдельных стран 

(нехватка иностранных «твердых» валют, истощение валютных резервов в 

банках, падение валютных курсов). 

Биржевой кризис – резкое снижение курсов ценных бумаг, значительное 

сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности фондовой биржи. 

Аграрный кризис – это резкое ухудшение сбыта сельскохозяйственной 

продукции (падение цен на сельскохозяйственную продукцию) [12]. 

Все разнообразие кризисов можно классифицировать по различным кри-

териям: 

1 По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах: 

– общие кризисы (охватывают все национальное хозяйство); 

– частичные кризисы (распространяются на какую-либо одну сферу или 

отрасль экономики). 

2 По регулярности нарушения равновесия в экономике: 

– периодические кризисы (повторяются регулярно через какие-то про-

межутки времени, дают начало новому циклу, в ходе которого экономика по-

следовательно проходит четыре фазы и подготавливает базу для следующего 

кризиса. Они характерны тем, что охватывают все сферы экономики, достигая 

большой глубины и продолжительности); 
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– промежуточные кризисы (не дают начала полного делового цикла и 

прерываются на какой-то фазе, являются менее глубокими и менее продолжи-

тельными); 

– нерегулярные кризисы (имеют свои особые причины возникновения). 

3 По характеру нарушения пропорций воспроизводства: 

– кризис перепроизводства товаров (выпуск излишнего количества по-

лезных вещей, не находящих сбыта); 

– кризис недопроизводства товаров (острая их нехватка для удовлетво-

рения платежеспособного спроса населения). 

Таким образом, причины кризиса делятся на объективные, субъектив-

ные, природные, а также внешние и внутренние. В понимании кризиса боль-

шое значение имеют не только его причины, но и разнообразные последствия. 

Последствия кризиса могут привести к резким изменениям или мягкому, про-

должительному и последовательному выходу из него.  
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2 Особенности кризисов переходного периода и пути выхода 

 

2.1 Основные методы борьбы с экономическим кризисом 

 

На либеральную экономическую доктрину опирался американский ва-

риант в виде косвенных методов воздействия на сферы жизни. Реформы Ру-

звельта послужили исходным следующих преобразований. С помощью силь-

ных политик осуществлялись крупные инвестиционные мероприятия, помощь 

безработным, общественные работы и т.д. Несмотря на то, что результаты 

этого направления ощущались не моментально, а по истечении достаточно 

длительного срока, он оказался весьма приемлемым. Так, к началу Второй ми-

ровой войны США практически полностью оправились от последствий кри-

зиса, как и Великобритания, и остальные страны применивших политику «но-

вого курса». Следует отметить, что это направление избрали страны с более 

высоким уровнем экономического развития и прочными демократическими 

традициями. 

Социал-реформистское направление характеризовалось сочетанием 

усиления регулирующей роли государства и «социализацией» экономики, т.е. 

переходом отдельных предприятий и отраслей хозяйства к государству. Так, в 

30-е годы в Швеции, Дании, Норвегии значительно вырос государственный 

сектор в экономике. Социально-демократические правительства этих стран 

поставили под контроль государства внешнюю торговлю и вывоз капитала. 

Аналогичные тенденции в государственном регулировании проявились 

во Франции и Испании после прихода к власти в них левых антифашистских 

сил. Это направление было характерно для стран, где по разным причинам 

буржуазия не располагала широкими возможностями социально-экономиче-

ского маневрирования и в то же время были сильны позиции других партий. 

Иная картина наблюдалась в странах, применивших тоталитарное 

направление, как Германия. Либерально-реформистская и социал-реформист-

ская модели основывались на системе рыночных отношений, а тоталитарная 
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по существу максимально их устраняла. Этот принципиально иной хозяй-

ственный механизм, сложился в 30-40–е гг. также в Италии, Японии, Испании 

и некоторых других странах. Все они пытались решить задачу преследования 

более дальнюю цель вооруженного передела мира. Главной чертой антикри-

зисной политики становится тотальная милитаризация народного хозяйства, 

фашистские государства широко использовали наряду с косвенными прямые 

методы вмешательства. Достаточно сказать, что в названных странах наблю-

дается постоянное увеличение государственного сектора в экономике. По-

мимо предприятий собственно военной промышленности произошло огосу-

дарствление сырьевых отраслей, транспорта и т.д. На этой основе постоянно 

увеличивалась доля государственного заказа, развивались элементы директив-

ного экономического планирования. Уже через год в Германии исчезла безра-

ботица, от которой продолжали страдать страны, избравшие другие модели 

государственно-монополистического капитализма. 

И тем не менее, несмотря на великолепные показатели экономического 

роста, Германия стояла на грани экономической катастрофы: не следует забы-

вать, что в основе ее процветания лежала искусственно раскрученная военная 

конъюнктура, сворачивание рынка на основе принудительной сверхцентрали-

зации народного хозяйства. Продолжение политики милитаризации нацио-

нального хозяйства не только не решало проблему восстановления оптималь-

ных хозяйственных пропорций, расширения внутреннего и внешнего рынка, 

оздоровления финансовой системы, гармонизации социальных отношений и 

пр., но напротив, загоняло эти проблемы в тупик. 

В период Второй мировой войны шло быстрое развитие государственно-

монополистического капитализма, заметно возросло вмешательство госу-

дарств в экономическую жизнь. Однако с ее завершением наблюдался обрат-

ный процесс. Подтверждением этого может быть отказ ряда стран от исполь-

зования государственно-монополистического капитализма с централизован-

ным хозяйственным механизмом и возвращение их к рыночной системе. Ее 

эффективность подтвердилась наличием довольно длительных периодов 
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быстрого экономического роста в этих странах, получивших название немец-

кого, японского, итальянского «экономического чуда» [2, с. 245]. 

Таким образом, следует выделить несколько направлений (методов) 

борьбы с кризисом:  

–   Либерально-реформистское (результаты этого направления ощуща-

лись по истечении достаточно длительного срока. Оно избрано странами с бо-

лее высоким уровнем экономического развития и прочными демократиче-

скими традициями); 

–   Социал-реформистское (сочетает усиления регулирующей роли гос-

ударства и «социализацией» экономики, т.е. переходом отдельных предприя-

тий и отраслей хозяйства к государству); 

– Тоталитарное направление (характеризуется устранением рыночных 

отношений. Достаточно сказать, что в странах, которые выбрали это направ-

ление, наблюдается постоянное увеличение государственного сектора в эко-

номике. Помимо предприятий собственно военной промышленности происхо-

дило огосударствление сырьевых отраслей, транспорта и т.д.) 

 

2.2  Роль государства в борьбе с кризисами в экономике 

 

Одна из существенных особенностей функционирования рыночной эко-

номики – циклическая повторяемость экономических явлений. Речь идет в 

данном случае о циклических кризисах, сопровождавших историю капита-

лизма с начала XIX в. вплоть до настоящего времени. Сегодня ученые-эконо-

мисты располагают достаточным массивом материала, чтобы ответить на во-

прос о природе этого грозного явления и что представляется наиболее суще-

ственным – выработать рекомендации по его предотвращению. 

На первых порах антикризисная политика руководствовалась известным 

либеральным подходом. Однако вскоре стало очевидным, что доктрина «не-

вмешательства» государства в экономическую жизнь, основанная на концеп-

ции рыночного саморегулирования, непригодна в современных условиях. 
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Антициклическое регулирование – одно из направлений экономической 

политики государства, направленное на смягчение экономических циклов.  За-

дача заключается в том, что с помощью кредитов и налогов предотвращать 

кризисы. Чтобы не допускать кризисов, государство в нужный момент сни-

жает скорость развития роста экономики. Также делаются деньги дороже из-

за повышенных процентных ставок рефинансирования, это приводит к умень-

шению инвестиций, снижает спрос и деловую активность компаний. С помо-

щью умышленного кризиса он будет менее продолжителен. 

Во время самого кризиса, для стимуляции производств, государство 

уменьшает стоимость на налоги, дает льготы для инвестиций, уменьшает сто-

имость кредитов. 

Необходимо также знать, что данное регулирование с одной стороны 

предотвращает развитие инфляции, а с другой стороны не дает спад производ-

ству и росту безработицы. 

Различие взглядов на причины циклических колебаний в экономике вле-

чет за собой и различные подходы к проблеме их регулирования. В целом все 

подходы тяготеют к двум направлениям регулирования: неокейсианскому и 

неконсервативному [3, с. 644]. 

Одно направление ориентируется на регулирование совокупного спроса, 

а второе – на регулирование совокупного предложения.  

В зависимости от исходных установок и ориентиров сторонники того 

или иного направления по-разному решают проблемы сглаживания цикличе-

ских колебаний, по-разному оперируют инструментами, находящимися в рас-

поряжении государства, которые можно использовать для этих целей. 

Сторонники неокейнсианской стороны уделяют наибольшее внимание 

бюджетной политике и налоговой политике, а неконсервативных – внимание 

проблем денег и кредитов. По-разному решается проблема участия государ-

ства в происходящих процессах – в политике регулирования экономики в це-

лом и в области сглаживания циклических колебаний. Несмотря на различия 
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указанных двух направлений регулирования экономики, есть общее понима-

ние: во-первых, государство в состоянии сглаживать циклические колебания, 

а во-вторых, государство должно это осуществлять в целях достижения и под-

держания экономической стабильности. В фазе спада все мероприятия госу-

дарства должны быть направлены на стимулирование деловой активности. В 

области налоговой политики это означает: и снижение ставок налога; предо-

ставление налоговых льгот на новые инвестиции; проведение политики уско-

ренной амортизации. 

При этом сторонники неокейнсианских взглядов больше внимания уде-

ляют на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стиму-

лятор накопления. Сторонники неконсервативных взглядов большее внимание 

уделяют налогам, снижение которых ведет к росту деловой активности, но в 

целом они рассматривают налогово-бюджетную политику как дополнение к 

кредитно-денежной политике [3, с. 644]. 

Кредитно-денежная политика в этот период (фаза спада) преследует те 

же цели, что и налогово-бюджетная политика и предполагает проведение по-

литики увеличения кредитов. Ее цель – оживление экономической жизни в 

стране при помощи дополнительных кредитов. В период подъема экономики, 

государство проводит политику сдерживания в области кредитно-денежной и 

налогово-бюджетной политики. Налогово-бюджетная политика такого пери-

ода характеризуется повышением ставок налогов, сокращением государствен-

ных расходов, ограничениями при проведении амортизационной политики. В 

кредитно-денежной политике начинает проводиться политика «дорогих де-

нег», что означает прямо противоположные меры: повышение процентных 

ставок по ссудам и кредитам, сокращение кредитных ресурсов банков. Но и 

также в этом случае может привести к росту безработицы. 

В целом политику, которую должно проводить государство в целях сгла-

живания амплитуды циклических колебаний, можно охарактеризовать как по-

литику противодействия, т.е. мероприятия, направленные на смягчение цик-
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лических явлений, должны идти в направлении, противоположном существу-

ющим на данный момент колебаниям экономической конъюнктуры. В период 

спада государство проводит политику активизации всех хозяйственных про-

цессов, а в период “перегрева” экономики – стремится сдерживать деловую 

активность. 

С точки зрения неокейнсианских взглядов, безработицу можно смягчить 

путем уменьшения налогов и увеличения расходов, а вот инфляцию наоборот 

в период подъема. Вместе с тем меняются методы проведения политики экс-

пансии или сдерживания, а сама система остается без изменений. Таким обра-

зом усугубление конъюнктурных колебаний способствуют и такие явления 

как инфляция, монополизация экономики. Поэтому все те мероприятия, кото-

рые проводятся в целях их преодоления тоже можно рассматривать как част-

ные случаи регулирования экономического цикла. 

Таким образом, одна из существенных особенностей функционирования 

рыночной экономики – циклическая повторяемость экономических явлений. 

Антициклическое регулирование – одно из направлений экономической поли-

тики государства, направленное на смягчение экономических циклов.  Задача 

заключается в предотвращении кризисов с помощью кредитов и налогов. Су-

ществуют различные подходы к проблеме регулирования экономических кри-

зисов. В целом можно выделить два направления регулирования: неокейсиан-

скому и неконсервативному. Сторонники неокейнсианской стороны уделяют 

наибольшее внимание бюджетной политике и налоговой политике, а некон-

сервативной – внимание проблем денег и кредитов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве то-

варов по отношению к платежеспособному совокупному спросу, в нарушении 

процесса условий воспроизводства вещественного капитала, в массовых банк-

ротствах фирм, росте безработицы и других социально-экономических потря-

сениях. 

Экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд 

различных теорий, объясняющих причины экономических циклов и кризисов. 

П. Самуэльсон, например, в качестве наиболее известных теорий в своей книге 

«Экономика» отмечает следующие: 

 – денежную теорию, которая объясняет цикл экспансией (сжатием) бан-

ковского кредита (Хотури и др.);  

– теорию нововведений, объясняющую цикл использованием в произ-

водстве важных нововведений (Шумпетер, Хансен); – психологическую тео-

рию, трактующую цикл как следствие охватывающих население волн песси-

мистического и оптимистического настроения (Пигу, Беджгот). 

Экономическое развитие всех промышленно развитых стран характери-

зуется цикличностью: спад, подъем, финансовый крах, возрождение, опять 

спад, опять возрождение и т. д. Однако это повторение осуществляется не по 

кругу, а по спирали. Поэтому цикличность — форма прогрессивного развития, 

а не топтание на месте. 

Характеристика кризиса: 

– сначала ликвидируются запасы, затем сокращаются производственные 

инвестиции; 

– падает спрос на труд; 

– происходит снижение или замедление роста товарных цен; 

– наблюдается резкое уменьшение прибылей, ослабевает спрос на кре-

дит, снижается процентная ставка. 
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Максимальное падение – в точке максимального спада. В фазе спада раз-

личают рецессию и депрессию. 

При всей его болезненности, кризис выполняет в динамике волнообраз-

ного, противоречивого движения систем три важнейшие функции: 

– резкого ослабления и устранения (либо качественного преобразова-

ния) устаревших элементов господствующей, преобладающей, но уже исчер-

павшей свой потенциал системы – разрушительная функция; 

– расчистку дороги для утверждения первоначально слабых элементов 

новой системы, будущего цикла – созидательная функция; 

– испытание на прочность и передача в наследство тех элементов си-

стемы, которые аккумулируются, накапливаются, переходят в будущее (ино-

гда частично модифицируясь) – наследственная функция. 

Различают два вида кризисов: кризис перепроизводства и кризис недо-

производства. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепро-

изводства. 

Cовременная рыночная экономика функционирует в условиях активного 

воздействия на нее государства. Государственное воздействие на экономику 

способно существенно повлиять на ход экономического цикла, меняя характер 

экономической динамики. Государственное регулирование направлено на 

смягчение циклических колебаний, поэтому оно носит антициклический ха-

рактер.  

Таким образом, современный механизм самонастройки рыночной эко-

номики через циклические кризисы изменяется под влиянием государствен-

ного воздействия.  
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