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ТЕМА №1. КРИЗИСЫ В ТЕНДЕНЦИЯХ МАКРО– И МИКРОРАЗВИТИЯ

1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии
2. Причины и последствия возникновения кризисов
3. Разновидности кризисов
4. Признаки кризиса
5. Сущность экономического кризиса
6. Причины экономических кризисов
7. Фазы цикла и виды экономических кризисов
8. Кризисы государственного управления: причины, последствия, 

преодоление



5. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС - резкое ухудшение экономического состояния страны

ПРОЯВЛЯЕТСЯ
- в значительном спаде производства; 

- в нарушении сложившихся производственных связей; 

- в банкротстве предприятий; 

- в росте безработицы. 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ЯВЛЯЕТСЯ
 

снижение жизненного уровня населения и уменьшение реального валового 
национального продукта



5. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

1825 г. – первый периодический кризис в Англии, где к тому времени капитализм 
стал господствующим строем. 

1836 г. – кризис охватил Великобританию и США. 
1847 г. – кризис охватил почти все страны Европы. 
1857 г. – первый мировой экономический кризис. Характеризуется глубочайшим 

разрушительным действием на экономику. 
1873–1878 гг. – кризис наступил во многих европейских странах и США и 

превысил ранее существовавшие по длительности. 
Мировые экономические кризисы происходили в 1900–1903 гг., 1907 г., 1920 г., но 

самым тяжелым и глубоким стал мировой кризис 1929–1933 гг., повлекший 
бесчисленное количество банкротств, возникновение депрессии.

1937 г. – экономический кризис при котором: валовый выпуск продукции 
промышленности в капиталистическом мире сократился на 11 %, а в США – на 21 %, 
выпуск автомобилей уменьшился на 40 %. Развитие и обострение этого кризиса было 
прервано второй мировой войной 1939–1945 гг.

1948–1949 гг. – локальный экономический кризис, затронувший Канаду и США.
Очередные экономические кризисы происходили в 1953 и 1954, 1957 и 1958 гг.
1973–1975 гг. – самый глубокий в послевоенный период экономический кризис, 

который коснулся всех капиталистических стран и характеризовался резким ростом 
уровня инфляции. Его отличительная особенность – сочетание с серьезными 
структурными кризисами во всех секторах производства и в финансовой системе.



5. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Мировой экономический кризис 2008 – 2009 гг.
Мотивом стало так называемое аномальное наращивание финансового 

левериджа, приведшее к образованию «мыльного пузыря», лопнувшего 
практически сразу после первого сбоя в кредитной пирамиде (имеется ввиду 
сектор ипотеки в США).



6. ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Объективные причины связаны с 
циклическими потребностями 
модернизации и реструктуризации.

Субъективные причины – 
отражают ошибки в управлении.

Внешние причины – связаны с 
тенденциями и стратегией 
макроэкономического развития или 
даже развития мировой экономики, 
конкуренцией, политической 
ситуацией в стране. 

Внутренние причины – связаны с 
рискованной стратегией маркетинга, 
внутренними конфликтами, 
недостатками в организации 
производства, несовершенством 
управления, инновационной и 
инвестиционной политикой.



П. Самуэльсон. Денежная теория – выделяется в качестве причины цикла 
экспансию банковского кредита; 

И. А. Шумпетер, Х. Хансен. Теория нововведений, объясняющая цикл 
использованием в производстве важных нововведений;

А. С. Пигу. Психологическая теория, трактующая фазы циклов как следствие 
пессимистического и оптимистического настроения у людей;

Д. А. Гобсон, Р. Фостер. Теория недопотребления, согласно которой циклы 
возникают при слишком большой доле дохода, идущей на сбережения, по 
сравнению с потреблением; 

Ф. Хайек, Л. Мизес. Теория чрезмерного инвестирования, сторонники которой 
полагают, что источником спада может стать в большей степени излишнее, чем 
малое вложение средств; 

У. С. Джевонс. Теория солнечных пятен – погоды, урожая.

6. ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Мнения ученых-экономистов:



7. ФАЗЫ ЦИКЛА И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

КЛАССИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФАЗ:

ПЕРВАЯ ФАЗА – кризис (спад). Происходит сокращение объема производства и 
деловой активности, затоваривание, падение цен, резко увеличивается количество 
банкротств, растет безработица. При этом в отраслях, производящих предметы 
повседневного спроса (легкая и пищевая промышленность), производство сокращается 
в сравнительно меньших масштабах (нежели в в металлургии, тяжелом 
машиностроении и т. п.). 

ВТОРАЯ ФАЗА – депрессия (стагнация) - продолжительность от 6 месяцев до трех 
лет – адаптация хозяйствующего субъекта к новым условиям, движение системы к 
новому равновесию (цены и условия хозяйствования стабилизируются).

ТРЕТЬЯ ФАЗА – оживление, восстановление. Растут объем инвестиций, цены, 
объемы выпуска продукции, процентные ставки, снижается безработица. Оживление 
начинается с отраслей, выпускающих станки, оборудование. Создаются новые 
предприятия. Затем начинается новый, более высокий, чем прежде, подъем.

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА – подъем (бум). Это фаза, характеризующаяся активизацией 
инновационной деятельности, возникновением новых товаров и компаний, резким 
ростом инвестиций, курсов ценных бумаг, процентных ставок, цен и зарплаты, а также 
затовариванием складских помещений готовой продукцией. Подъем уже формирует 
базу для нового повторяющегося кризиса.



ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА – длинноволновые циклы, продолжительностью 
40–60 лет; их главной движущей силой являются радикальные изменения в 
технологической 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).

ЦИКЛЫ ДЖАГЛЕРА – их периодичность 7–11 лет; являющиеся итогом 
взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов.

ЦИКЛЫ КИТЧИНА – их продолжительность 3–5 лет порождаются динамикой 
относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на 
предприятиях.

ЧАСТНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЦИКЛЫ, охватывающие период от 1 до 12 
лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.

С УЧЕТОМ МНОГООБРАЗИЯ ПРИЧИН (ВОЗБУДИТЕЛЕЙ) 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЦИКЛОВ



ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА:

 
❖ цикличность признается как многомерное явление, ряд ее форм носит общемировой 

характер;

❖ цикличность в целом, в том числе ее самая разрушительная фаза – экономический 
кризис, признается скорее как своеобразная форма обеспечения поступательного 
развития экономики в условиях рыночных отношений; 

❖ колебания экономической активности оцениваются в качестве одного из условий 
обновления и роста;

❖ цикличность признается формой прогрессивного развития общества: движение 
происходит не по кругу, а по спирали;

❖ необходимо углублять объективные знания о циклах, их причинах и находить 
эффективные методы и средства для сглаживания их отрицательных последствий.



РОЛЬ КРИЗИСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

1.Потери: денежные, имущественные, 
положения в бизнесе, в социальной сфере

1. Рост поисковой активности

2.Стресс, нестабильность, 
неопределенность

2.Появление альтернатив, степеней 
свободы

3. Рост рисков 3.Включение механизма естественного 
отбора, выживание наиболее 
приспособленных

4.«Затягивание поясов» – ограничение, 
снижение активности, в т.ч. 
инвестиционной

4. Возможность
максимально все поменять

5.Тактика выживания 5. Жизнь становится интересной

6. Гибель, распад 6. «Конец – это чье-то начало»



РЕГУЛЯРНЫЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИЕ) КРИЗИСЫ – повторяются с определенной 
закономерностью, дают начало новому циклу.

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ КРИЗИСЫ – не начинают новый цикл, а приостанавливают 
стадии оживления или роста. Они слабее периодического и, как правило, носят 
локальный характер.

К ним относятся промежуточные, частичные, отраслевые и структурные кризисы:

- частичный кризис отличается от промежуточного тем, что он охватывает не 
всю экономику, а какую-либо сферу общественного воспроизводства. 

- отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хозяйства.
- структурный кризис является нарушением закона пропорционального развития 

системы. Он вызывается серьезными диспропорциями между отраслями, с 
одной стороны, и выпуском важнейших видов продукции в натуральном 
выражении, необходимых для сбалансированного развития – с другой.

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ



КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – это особая форма 
политической системы общества, органов государственной власти, 
сопровождающаяся нестабильностью, снижением уровня управляемости 
социально-экономическими процессами, разбалансированностью политических 
институтов, обострением политических конфликтов, нарастанием противоречий в 
обществе.

8. КРИЗИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРИЧИНЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ


