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Экономические кризисы осуществляют функцию специфического инструмента преодоления возникших 

диспропорций и приведения системы в состояние стабильности.  

Восстановить нарушенное равновесие можно не только насильственным, кризисным, но и 

эволюционным путем, поскольку стабилизировать состояние можно также путем проведения антицикличной 

политики государством и межгосударственными объединениями. 

Суть антицикличной политики, или регулирования хозяйственной конъюнктуры, заключается в том, 

чтобы во время кризисов и депрессий стимулировать спрос на товары и услуги, капиталовложения и занятость. 

Для этого частному капиталу предоставляются дополнительные финансовые льготы, увеличиваются 

государственные расходы и инвестиции. В условиях продолжительного и бушующего подъема в экономике 

страны могут возникнуть опасные явления – уменьшение товарных запасов, рост импорта и ухудшение 

платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над предложением и отсюда необоснованный рост 

заработной платы и цен. В такой ситуации задача государственного регулирования экономики – приостановить 

рост спроса, капиталовложений и производства, чтобы по возможности сократить перепроизводство товаров и 

перенакопление капиталов и, таким образом, уменьшить глубину и продолжительность возможного спада 

производства, инвестиций и занятости в будущем. 

Государственное регулирование региональной экономики также осуществляется с помощью финансовых 

стимулов и государственных капиталовложений, которые обеспечивают привилегированные условия 

отдельным областям и регионам. В одних случаях поддержка оказывается областям и территориальным 

единицам, которые находятся в состоянии затяжного кризиса; в других – поощряется развитие новых областей 

и видов производств – носителей научно-технического прогресса, призванных привести к прогрессивным 

структурным изменениям внутри областей, между областями и всей экономикой страны, к повышению его 

эффективности и конкурентоспособности. Так, в принципе, могут приниматься меры и по снижению 

чрезмерной концентрации производства. В то же время выравнивание кривой экономического роста на 

институциональной основе не дает возможности для полного преодоления факторов цикличности. Воздействие 

последних является субъективными и их невозможно игнорировать.  

Цикличность как объективная закономерность экономического развития многоструктурна. В основе 

классификации может лежать временные характеристики, материальные основы развития, характер влияния на 

экономико-социальные процессы, но большинство ученых сходятся на том, что не существует универсальной 

классификации циклов, кроме временной. По своей сути система экономической стабильности многоуровневая. 

В экономической теории выделяют равновесие обмена, производства, распределения, потребления. Их 

совокупность формирует общую систему экономического равновесия процесса воспроизводства.  

 Выделяются условия статического равновесия и равновесия динамично-развивающейся экономики. При 

этом статическое равновесие рассматривают не как самоцель, а только как первую (предшествующую) ступень 

определению принципов сбалансированности реально развивающихся экономических процессов. Выделяют 

также полную, частичную, временную и постоянную стабильности. 

Рассмотрение стабильности региона только с точки зрения ее экономической составляющей не 

соответствует современному представлению о пространственном развитии региональной системы и страны в 

целом. На развитие региона влияют внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам можно отнести 

совокупность естественных, исторически сложившихся экономико-географических условий, национального и 

этнического состава населения, наличие специальных зон ведения хозяйства, систему размещения 

производительных сил и расселения и т.д. Внешние факторы можно условно разделить на факторы прямого и 

опосредованного влияния. К первым относятся нормативно-правовое поле, государственный строй, 

взаимоотношения с другими регионами, миграционные процессы, зависимость от экспорта и импорта, 

политическая ситуация в стране и т.д. Ко вторым – международные соглашения и конвенции, взаимоотношения 

с другими странами, стабильность валютного и фондового рынков, ТНК и др.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на стабильность региона в некоем периоде влияют 

рыночные факторы и государственная (региональная) политика. Их сочетание позволит с одной стороны 

эффективно использовать преимущества рыночной системы и обеспечения равновесной цены, а с другой 

стороны реализовывать стабилизационные и антициклические программы для снижения влияния депрессивных 

периодов. 

 

 


