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потребительских расходов белорусских домашних хо-
зяйств отличается высокой долей расходов на питание. 
В последние десять лет она колебалась в районе 40 %, 
но в условиях стагфляции белорусы стали тратить 
больше на питание. Это обусловлено растущим уров-
нем цен и отсутствием тенденции к росту заработных 
плат. При этом структура расходов на питание меня-
ется в сторону увеличения доли дешевых продуктов, 
что подтверждается данными Министерства торговли. 
Значительный скачок в повышении доли расходов до-
машних хозяйств на оплату ЖКУ вынуждает их ра-
ционализировать и снизить их потребление. Бытовая 
нагрузка на домашние хозяйства неизбежно растет в 

сложившихся условиях, их члены выполняют боль-
ше неоплачиваемой домашней работы, уменьшая при 
этом потребление услуг, предлагаемых рынком, цены 
на которые также растут. «Невидимая экономика» и ее 
влияние на состояние рынка услуг по бытовому обслу-
живанию населения требуют дополнительных иссле-
дований.

Анализ особенностей поведения домашних хо-
зяйств востребован не для разработки только социаль-
ной политики, но и для других направлений экономи-
ческой политики. Современная экономическая мысль 
все чаще обращается к домашнему хозяйству, расши-
ряет рамки его анализа. 
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Считается, что экономические кризисы появились 
лишь в начале ХIХ века. Первый такой кризис произо-
шел в Англии в 1825 г., однако он и все последующие 
затем представляли собой более зрелую форму кри-
зиса – так называемые общие кризисы перепроизвод-
ства. До них распространена была менее развитая фор-
ма экономического кризиса в виде частичного кризиса. 
Частичные экономические кризисы начали происхо-
дить почти с возникновения капиталистического то-
варного производства. Например, в Англии они очень 
часто возникали уже в XVI веке. Так, в сукноделии ча-
стичные экономические кризисы наблюдались в 1520–
1521, 1529–1531, 1535, 1540, 1550–1551, 1563–1565, 1587 
годах [3, с. 234]. Происходили они в ХVII и ХVIII ве-
ках, охватывая ту или иную отрасль английской легкой 
промышленности. Например, в течение 1689–1791 гг. в 
лионской шелковой промышленности было зафикси-
ровано 18 кризисов [1, с. 118]. Между тем частичные 
экономические кризисы вызывали глубокие соци-
ально-экономические противоречия. Необходимость 

сокращения производства в условиях кризиса вела к 
избавлению от излишней массы общественного труда. 
Это приводило к росту безработицы и как следствие 
различным формам протеста со стороны уволенных 
работников, которые выражались порой в восстаниях 
и грабежах.

Иной характер приобрели экономические кризисы 
на машинной стадии развития. В результате промыш-
ленной революции возникли многие отрасли I  под-
разделения. Теперь орудия труда не изготовлялись 
внутри самих предприятий, как раньше, а стали объ-
ектом купли-продажи. Произошел дальнейший рост 
общественного разделения труда, расширение и углуб-
ление обменных отношений между хозяйствующими 
субъектами. Тем самым обобществление производства 
вышло на новый, более высокий уровень развития. 
Отрасли и предприятия стали тесно зависимы друг от 
друга. В таких условиях частичный кризис, возникший 
в отдельных отраслях, неизбежно должен был затро-
нуть и другие отрасли. Экономический кризис потерял 
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локальный характер и начал сказываться на всем на-
родном хозяйстве в целом. Следовательно, на машин-
ной стадии развития частичные экономические кризи-
сы начали перерастать в общеэкономические.

Первоначально общеэкономические кризисы были 
национальными и протекали в рамках отдельного го-
сударства. Однако с развитием международного раз-
деления труда, ростом внешнеэкономических связей 
между странами экономические кризисы из нацио-
нальных начинают превращаться в мировые. В резуль-
тате в разных государствах устанавливаются единые 
сроки наступления экономических кризисов.

Промежуточным этапом между национальными 
и мировыми были так называемые международные 
кризисы. Промежуточный характер последних состо-
ял в том, что в их основе лежал национальный кризис 
одной или нескольких стран, но который через ме-
ханизм торговли негативно отражался на экономике 
других государств. Так, до середины XIX века эконо-
мические кризисы возникали преимущественно в 
Англии. Но их действие не ограничивалось только ан-
глийской территорией, а они распространялись и на 
страны, с которыми Англия вела активные торговые 
отношения. Дело в том, что при невозможности реа-

лизовать во время кризиса продукцию внутри страны 
промышленники старались ее сбыть на мировом рын-
ке. Поэтому часто начало перепроизводства в Англии 
обнаруживалось путем переполнения британскими 
изделиями рынков других стран. Данные страны про-
тив этого предпринимали определенные меры протек-
ционистского характера, выражавшиеся в повышении 
пошлин, запретах на импорт товаров и т. д. Однако та-
кие меры не всегда имели необходимый результат, т. к. 
широко начинался контрабандный ввоз запрещаемых 
товаров.

По мере того как остальные страны переходили на 
капиталистическую систему организации производ-
ства, по мере дальнейшего обобществления произ-
водства во всемирном масштабе международные кри-
зисы неизбежно должны были перерасти в мировые. 
Первым мировым экономическим кризисом считает-
ся кризис 1857 года, охвативший основные развитые 
страны того времени, такие как Англия, США, Герма-
ния, Франция. Более того, этот кризис затронул страны 
Скандинавии и от него пострадали даже государства 
Латинской Америки [2, с. 584–585]. В дальнейшем на-
блюдалось увеличение количества стран, охваченных 
сферой действия мирового экономического кризиса.
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Современный этап развития мировой экономики 
характеризуется множеством противоречивых тен-
денций. Наряду с очевидными успехами он несет в 
себе ряд проблем, затрудняющих жизнедеятельность 
субъектов в новых экономических реалиях. Сущность 
современной экономической динамики можно опре-
делить как нарастающая нестабильность в условиях 
усиления взаимозависимости и ускорения изменений. 

Произошло формирование глобальных производ-
ственных цепочек и экономических сетей мирового 
масштаба. Усилилось взаимодействие предприятий. 
Благодаря внедрению информационных технологий, 
снижению уровня транспортных и трансакционных 
издержек произошло размывание географических и 
технологических границ в их деятельности. Как отме-
чает А. А. Яковлев, успех предприятия уже не опреде-
ляется его положением на локальном рынке, а зависит 

от места «в глобальной цепочке создания стоимости, 
которая связывает все стадии технологического цик-
ла – от разработки идеи нового продукта и до его реа-
лизации. Они объединяют десятки и сотни компаний, 
не связанных отношениями собственности, но имею-
щих возможность управлять извне на основе долго-
срочных контрактов» [1, с. 292]. 

Стала более тесной взаимозависимость рынков и тех-
нологий, возросла взаимосвязь новых продуктов. При-
чем это коснулось не только структур информационной 
экономики, но и традиционных отраслей индустриаль-
ного сектора. В результате, пишут К. Мейер и С. Девис, 
«усиление способностей к взаимодействию привело к 
росту нестабильности рынков… Скорость изменений 
действительно растет, мир и в самом деле становится 
все менее предсказуемым, а колебания спроса, настро-
ений и превалирующих точек зрения действительно 


