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Кризис 60-х годов XIX века 

Основные причины кризиса феодально-
крепостнической системы России:

• развал системы крепостничества;
• падение производительности барственного 
труда;
• истощение ресурсов;
• экономическая несостоятельность 
феодальной системы в условиях современной 
экономики.



В итоге в 1861 году в Петербурге императором был 
подписан Манифест, отменяющий крепостное право. 
В результате отмены крепостного права, в России 
постепенно началось проведение других реформ, 
превращающих страну в буржуазную монархию.

Наибольшей точки кипения кризис этого периода 
достиг в 1869 году, когда он усугубился 
спекулятивными действиями с акциями целого ряда 
предприятий, что в итоге вылилось в биржевой крах.
Государству удалось преодолеть кризисные 
последствия, адаптировать экономику страны под 
новые условия производства и выйти на качественно 
более высокий уровень развития только в царствование 
Александра III. Эти успехи опять же в немалой 
степени связываются к возвращению к политике 
протекционизма и повышения таможенных пошлин.



Кризис 1899–1903 годов

В стране усилилась роль иностранного 
капитала, главным образом французского, а 
акции отечественных компаний стали резко 
терять в цене. В этот период было закрыто 
около трёх тысяч мелких и средних 
предприятий. В то же время крупные 
монополисты, наоборот, укрепляли свои 
позиции.
Хотя пиковый отрезок данного кризиса можно 
считать завершённым в 1903 году, окончательно 
преодолеть его последствия получилось только в 
1909 году.



Мировой кризис дал мощный толчок 
концентрации производства и капитала. В 

условиях когда мелкие предприятия разорялись, 
роль монополий возросла. Этому процессу 

поспособствовали, кроме кризиса, технические 
новинки того времени, требовавшие крупных 
капиталовложений. Кризис сменился новым 

подъемом, прерванным Первой мировой войной.



Период Первой мировой и 
гражданской войны (1914–1922)

Июльский кризис 
Военные действия, в которых приняла участие Россия 
во время Первой мировой войны и разворачивавшиеся 
на её территории во время гражданской войны, не 
могли отрицательно не сказаться на экономической и 
финансовой ситуации в России.
Ещё 12 июля 1914 года началась паника на биржах в 
предчувствии близкого крупномасштабного военного 
конфликта, а 19 июля работа российских бирж была 
полностью остановлена. С началом боевых действий 
экономическая ситуация в стране усугубилась.



В январе 1917 года была предпринята попытка 
возобновления торгов на бирже, но после Февральской 
революции биржа была окончательно закрыта, а после 
Октябрьской революции любые финансовые операции с 
ценными бумагами на подконтрольной советской 
власти территории вообще были запрещены.
Экономика частично начала восстанавливаться после 
завершения гражданской войны и после того, как 
советское правительство, поняв ошибочность курса 
полную ломку старых экономических отношений, 
ввело так называемую новую экономическую политику 
(НЭП). Данный курс проводился до конца 20-х годов.



Голод 1932-1933 годов
С полным отказом от рыночной модели и переходом к 
административно-командной системе экономика в СССР 
стала регулироваться законами, которые в значительной 
мере отличались от правил, действующих в большинстве 
других стран мира.
Характерным в этом плане является период 1932–1933 
годов, когда на фоне стремительно развивающейся 
индустриализации и прироста ВВП на значительных 
территориях страны в сельской местности был 
беспрецедентный по масштабам голод. В первую очередь он 
коснулся Поволжья, Украины, Белоруссии, Северного 
Кавказа, Казахстана, Западной Сибири и Урала.
Значительные человеческие жертвы (по разным 
оценкам, от двух до восьми миллионов человек)



Великая Отечественная война 
(1941–1945)

Великая Отечественная война, кроме миллионов 
потерянных жизней, стоила Советскому Союзу 

множества разрушенных городов и заводов. Также 
значительные затраты были связаны с эвакуацией 

населения и предприятий. Ну а о том, что 
практически все экономические мощности страны 
были направлены на обеспечение армии, и говорить 

не стоит.



Кризис 80-х годов и Перестройка

Целый ряд как внешних, так и внутренних 
факторов в 80-х годах прошлого столетия 
обострил кризис данной системы 
управления:

• значительное снижение мировых цен на нефть;
• дефицит товаров широкого потребления;
• санкции США и ряда западных стран в 
отношении СССР;
• нарастание недовольства партийной верхушкой 
в обществе;
• война в Афганистане.



Эти обстоятельства вынудили правительство 
СССР предпринять ряд радикальных мер, которые 
должны были оздоровить финансово-
экономическую ситуацию, путём введения 
рыночных инструментов в советскую экономику и 
снизить социальное напряжение общества. 
Комплекс этих мер стал известен под названием 
«Перестройка».
Но эксперимент не удался, экономический и 
политический кризис все более углублялся, что в 
конечном итоге привело к распаду СССР.



Кризис 1994 года
После развала Советского Союза в 1991 году кризис, унаследованный 
Российской Федерацией от этой державы, никуда не делся, а только 
нарастал. Продолжалась ломка старой системы и построение на её 
руинах экономики, основанной на рыночных отношениях.
Немалую роль в ужесточении кризиса сыграла потеря экономических 
связей со многими бывшими союзными республиками, а также 
многочисленные ошибки, допущенные в ходе приватизации 
государственного имущества.
Продолжалась девальвация рубля, достигшая своей наивысшей точки 11 
октября 1994 года, который с тех пор стал известен как «Черный 
вторник».
Но реформы, проводимые российским правительством, всё-таки дали о 
себе знать, ситуация выравнивалась, переход к рыночной экономике в 
значительной мере был завершен, а в 1997 году ВВП России впервые за 
весь период с начала 90-х продемонстрировал рост.



Дефолт 1998 года
К сожалению, после недолговременного роста последовал очередной 
масштабный кризис. Он был спровоцирован Азиатским финансовым 
кризисом, воздействия которого на Россию открыли всю 
половинчатость проводимых до тех пор реформ.
Вторым негативным фактором было резкое падение цен на нефть. 
Российская экономика не смогла оказать достойный отпор этим 
вызовам, последовал обвал фондового рынка.
Для того чтобы продолжать поддерживать социальные стандарты, 
государство вынуждено было брать кредиты под высокие проценты. 
Это было главным просчётом российского правительства того 
времени. Вскоре оно было вынуждено признать, что не готово 
своевременно платить по обязательствам и объявить дефолт. Это 
случилось 17 августа 1998 года.



После прихода к власти нового 
правительства и введения чрезвычайных 
мер по преодолению финансового кризиса 
последствия дефолта удалось полностью 

сгладить. России удалось практически 
полностью рассчитаться со своими 
долгами. Этому в немалой степени 

способствовал и рост цен на нефть в начале 
2000-х годов.



Мировой экономический 
кризис (2008)

Мировой финансовый кризис, начавшийся в США с 
разбалансировки кредитного рынка, не мог не 
коснуться России, которая к тому времени была 
активно задействована в международных финансовых 
потоках.
Но, несмотря на то, что в России впервые со времен 
дефолта было отмечено падение ВВП и проблемы на 
кредитном рынке, кризис не приобрёл такого 
значительного масштаба, как в других странах мира.
Этому способствовал тот запас прочности, который 
экономика страны приобрела в предыдущие годы, а 
также сохранение сравнительно высокой цены на 
нефть.



Экономический кризис 
2014–2015 годов

Кризис в России, начавшийся в 2014 году, был 
спровоцирован целым рядом факторов:

• падение цены на нефть;
• экономические санкции со стороны стран Запада;
• отток капитала, наметившийся ещё в предыдущие годы 

Комплекс данных факторов привел к тому, что произошла 
двукратная девальвация рубля, рост инфляции, а отток 
капитала ещё больше усилился.
Ко второму кварталу 2015 года девальвация национальной 
валюты была остановлена, и она даже смогла отвоевать ряд 
позиций у доллара, но в целом кризисные явления в экономики 
страны продолжают свое отрицательное воздействие.



Следует отметить, что в период действия в 
стране рыночных методов ведения экономики 

финансовое положение России значительно 
зависело от внешних факторов.

Во времена, когда применялась 
административно-командная система, эта 
зависимость была значительно меньше, но 
данный метод управления сам по себе нёс 
скрытые угрозы для экономики страны.
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