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Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) — мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и 
продолжавшийся до 1939 года[1]. Однако мир выходил из депрессии вплоть до 1945 года. Поэтому 1930-е годы в целом 
считаются периодом Великой депрессии.

Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и 
в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически 
прекратилось строительство. Из-за сокращения платёжеспособного спроса, цены на сельскохозяйственную продукцию 
упали на 40—60%.

В русском языке термин «Великая депрессия» часто употребляется лишь в отношении экономического кризиса в США. 
Параллельно используется термин мировой экономический кризис.

Последствия

● уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, то есть на 30 лет назад;
● в индустриально-развитых странах с рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных;
● ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Многие оказались за 

чертой бедности
● возросло количество сторонников как коммунистических, так и правоэкстремистских (фашистских) партий 

(например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая рабочая партия).



С



В начале двадцатого столетия экономика США стремительно развивалась. В это время происходил переход от промышленного 
капитализма к монополистическому. Постепенно Европа уступала первенство Соединённым Штатам.
Первая Мировая война ещё более усилила процветание Америки. Ведь европейские страны в это время вели войну и 
испытывали на себе все её последствия, а США торговала, снабжала их товарами, и получала всё больше прибыли. Будущее 
казалось безоблачным, однако на самом деле вскоре всё изменилось. В 1929 г. начался всемирный экономический кризис, 
который оказал воздействие на весь мир, и в первую очередь нанёс удар по Соединённым Штатам. Первым событием этой 
трагедии оказалась паника на американской фондовой бирже. Однако непосредственные причины этого имели место в 1927 
году. В это время Великобритания поддерживала золотой стандарт своей валюты. Это означает, что любое количество фунтов 
стерлингов можно было поменять по первому требованию на эквивалентное количество золота. Поддержание золотого 
стандарта требовало значительных усилий. В этот исторический период фунты стерлингов фактически являлись основной 
мировой валютой. Американский резервный фонд принял решение поддержать Британию в этом. Было принято решение о 
снижении учётной ставки до 3,5%. Дополнительно была проведена в значительных масштабах закупка государственных ценных 
бумаг. Снижение ставки способствовало росту экономической активности. Начали стремительно расти курсы акций. 
Активизировалось применение кредитов, в которых в качестве залогов были использованы ценные бумаги.
Важно отметить, что кредиты, которые были взяты биржевыми игроками, составили в это время 8,3 миллиардов американских 
долларов. В то же время все ценные бумаги, котировавшиеся на бирже, имели общую стоимость, равную 89,7 миллиардов 
долларов. Фактически стала повсеместной практика выдачи кредитов на покупку ценных бумаг без проведения тщательной 
проверки тех, которые при этом давались в залог. Схема такого заработка выглядела следующим образом. Экономика страны 
стремительно возрастала, что обусловило рост стоимости акций. Трейдеры указанным ранее образом берут кредит на покупку 
новых акций и держат их в течение какого-либо времени, пока они растут дальше. Затем заём с процентами возвращается банку, 
а трейдер получает прибыль.



Схема такого заработка выглядела следующим образом. Экономика страны стремительно возрастала, что обусловило рост 
стоимости акций. Трейдеры указанным ранее образом берут кредит на покупку новых акций и держат их в течение какого-либо 
времени, пока они растут дальше. Затем заём с процентами возвращается банку, а трейдер получает прибыль. В 1929 г. в 
продажу поступили акции «Дженерал моторс». Одновременно пришло сообщение о банкротстве ряда крупных компаний. Они 
бросились массово продавать акции. Начали падать курсы ценных бумаг и уже новые компании стали продавать их. Продажи 
стали расти лавинообразно. Это произошло 24 октября 1929 г. За три дня биржевой индекс упал на 20%. Важно заметить, что 
ценные бумаги использовались в качестве залога для получения кредита. Поэтому падение цен на акции привело к краху 
многих компаний.  Этот обвал курсов не прекращался до 1932 г. В итоге общая величина падения индекса за указанный период 
составила 90%.



Особенности экономического кризиса

Когда Великая Депрессия вступила в активную фазу, начали массово разоряться банки. За период с 1930 по 1933 гг. прекратили 
существование девять тысяч учреждений. 

Руководство страны пыталось бороться с возникшими проблемами. Президент Гувер принял протекционистские меры для 
того, чтобы поддержать экономику страны. Он рассчитывал, что для преодоления кризиса потребуется не более 60 дней. 
Высокие таможенные тарифы в Америке привели к повышению их в других странах. В 1931 г. было проведено 
государственное кредитование банков для того, чтобы предотвратить массовые банкротства. Кроме этого кредиты выдавались 
промышленным предприятиям и фермерским хозяйствам. Эти и другие меры, предпринятые Президентом Гувером, кратко 
говоря, не привели к преодолению кризиса.



● Борьба с кризисом, поиски новых методов и форм противодействия ему определили генеральную 
линию политики правительств всех стран. На первых порах антикризисная политика руководствовалась 
известным либеральным подходом. Однако вскоре стало очевидным, что доктрина “невмешательства” 
государства в экономическую жизнь, основанная на концепции рыночного саморегулирования, 
непригодна в современных условиях.

● В связи с этим с начала 30-х гг. заметно возрастает активность государства в хозяйственной и 
социальной сферах, ярко проявляется тенденция к развитию государственно – монополистического 
капитализма. Однако в различных странах степень вмешательства государства определялась 
особенностями их исторического развития, уровнем и спецификой социально-экономических и 
политических отношений. Тем не менее, можно условно выделить три главных направления, три 
варианта, в рамках которых развивался данный феномен. Свое наиболее яркое выражение один из них 
(либерально-реформистский) получил в антикризисной политике “нового курса” президента Ф. 
Рузвельта в США; второй (социал-реформистский) — характерен для Скандинавских стран, Франции; 
третий (тоталитарный) вариант государственного регулирования наиболее полно был использован в 
Германии.[9]

● Вступление Д. Рузвельта в должность совпало с апогеем банковского кризиса. Первыми мерами 
президента стали стабилизация банковской системы и организация помощи безработным, создание 
соответствующих государственных учреждений по оказанию помощи в федеральном масштабе, в 
штатах и муниципалитетах.

● Важной мерой, которой Рузвельт гордился, было создание для безработной молодежи городов лагерей в 
лесных районах. Эта программа называлась Гражданским корпусом сохранения резервов.

● Другим детищем Рузвельта стал грандиозный проект комплексного экономического развития 
географического района, охватывающего семь штатов в долине реки Теннесси. и в конечном счете 
поднимет их благосостояние.

● В море частного бизнеса появилась мощная государственная корпорация, преобразившая долину 
Теннесси. Было построено 25 электростанций, река стал судоходной, поднялись молодые леса, была 
остановлена эрозия почвы, люди стали жить лучше.

●





Важное место в «новом курсе» занял «Закон о восстановлении национальной промышленности» (НИРА), принятый в июне 1933 
года. Закон о восстановлении промышленности состоял из трех частей. Первая часть предусматривала введение кодексов честной 
конкуренции. Предприниматели той или иной отрасли садились за один стол и вырабатывали такие условия производства 
продукции, которые ставили их в равное положение.

Это было принудительное ограничение конкуренции. В то же время цены и объем производства определялись с учетом объема 
рынка, что создавало возможность реализации произведенной продукции. Баланс между объемом производства и объемом 
потребительского рынка стал отправной точкой выхода промышленности из кризиса.

Второй раздел НИРА регулировал отношения между предпринимателями и рабочими. Одна из статей закона предусматривала 
признание профсоюзов, права рабочих вести переговоры и заключать коллективные соглашения с предпринимателями об условиях 
найма и труда. Предпринимателям запрещалось создавать свои, «компанейские профсоюзы и прибегать к «нечестной трудовой 
практике».

В 1935 г. на основе статей НИРА был принят Акт о трудовых отношениях (закон Вагнера), который признал принципы коллективно-
договорной практики в качестве национальной политики США. Это дало мощный толчок образованию в США в 30-е гг. 
производственных профсоюзов.

Третья часть антикризисных мер предусматривала крупные ассигнования на общественные работы и строительство 
государственных промышленных, военных и других объектов.

Следующим важным законодательным актом стал закон о регулировании сельского хозяйства, который предусматривал 
материальную помощь фермерским хозяйствам, премии за сокращение посевов, скупку продукции ферм, с тем чтобы сократить 
разрыв в ценах на сельхозпродукцию и продукцию промышленности.

Закон НИРА и закон о регулировании сельского хозяйства вводились на два года, после чего они были признаны верховным судом 
неконституционными, нарушающими принципы свободного предпринимательства.







● В конечном итоге в 30-е гг. был принят ряд важных социальных реформ: закон о трудовых отношениях (закон 
Вагнера); закон о социальном страховании (август 1935 г.); закон о справедливых условиях найма, запрещавший 
применение детского труда, устанавливающий минимум оплаты труда и максимальную продолжительность рабочей 
недели для рабочих и служащих. Кризис 1938 г. вновь заставил правительство выделить несколько миллиардов 
долларов на государственное строительство и общественные работы. Важной мерой подъема сельского хозяйства 
стали программы по восстановлению плодородия почв, что было особенно важно после разрушительных пыльных 
бурь и засух 30-х гг. Наряду со страхованием по безработице в США было принято законодательство о пенсионном 
обеспечении.

● Антикризисные мероприятия в Германии носили чрезвычайный характер, преследовали не только тактические цели 
вывода экономики в режим роста, но и стратегические – возвращение утерянных территорий и рынков, дальнейшее 
расширение границ государства, завоевание мирового господства.

● Эта стратегия и определила формы и методы вывода страны из кризиса, главным содержанием которого становится 
тотальная милитаризация народного хозяйства.

● Нацисты создают мощный аппарат государственного регулирования экономики, явившейся основным рычагом 
сосредоточения финансовых, сырьевых, производственных, людских и прочих ресурсов.

● Ряд принятых законов о картелировании экономики, о подготовке к органическому построению германского 
хозяйства, об обороне империи и др. позволили установить жесткий контроль государства над большей частью 
промышленного потенциала. Закон об организации национального труда создал нормативную базу для становления 
принудительного труда.

●



● За первые два года нацистского режима были ликвидированы основные устои Веймарской 
республики — рейхстаг стал бесправным органом, партии уничтожались, избирательная система 
отменялась. Буржуазно-демократический строй ликвидировался, и устанавливалась тоталитарная 
диктатура с идеологическим единомыслием, господством централизованной партийно-
государственной номенклатуры, уничтожением политических противников, унификацией культуры. 
В августе 1934 г. в связи со смертью президента Гинденбурга Гитлер стал в одном лице представлять 
фюрера нации, канцлера и президента.

● Одновременно со становлением тоталитарной диктатуры проводилась масштабная политика 
государственного централизованного регулирования и планирования. Закон о продовольственном 
сословии 1933 г. подчинял сельское хозяйство страны и созданную снизу доверху систему 
регулирования сельского хозяйства министру продовольствия и земледелия. Аналогичная структура 
вертикального управления промышленностью создавалась на основе закона 1934 г. «О подготовке 
органического строения экономики». Промышленность разделялась на семь отраслей, в которые 
принудительно объединялись группы предприятий - промышленность, энергетика, ремесла, 
торговля, транспорт, банковское и страховое дело. Во главе оказались крупнейшие промышленники и 
банкиры. Трудовыми резервами должен был обеспечить экономику так называемый «Трудовой 
фронт», заметивший распущенные профсоюзы и фактически контролировавший систему 
принудительного труда.

● С 1936 г. в Германии действовал четырехлетний план экономического развития, главной целью 
которого Гитлер поставил готовность Германии к войне. Лозунг антифашистов того времени 
«Фашизм — это война» точно отражал суть событий в Германии. Кроме насилия по отношению к 
противникам режима, нацистский режим осуществлял курс социальной политики в целях 
мобилизации населения на осуществление нацистских планов и установление социального мира в 
стране.

●

●



Еще последствия:
Многие государства поняли урок истории, состоящий в том, что без государственного регулирования преодолеть масштабный 
кризис невозможно.
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