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1 Теории экономических 
циклов

Цикличность экономического 
развития — это непрерывные 
колебания рыночной экономики, 
когда рост производства сменяется 
спадом, повышение деловой 
активности — понижением.
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К причинам цикличности 
относятся:

⚪ несовершенство рыночного 
регулирования;

⚪ развитие диспропорций в структуре 
экономики;

⚪ характер движения основного 
капитала.
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Экономические циклы как постоянное 
явление обнаружились в 19 веке. 

Регулярно повторяющиеся 8—10-
летние циклы падения производства, 
его стагнации и подъема стали 
предметом специального 
исследования и изучения в 
экономической науке. 

В экономической теории изучением 
циклов занимались многие ученые, 
которые по-разному объясняли 
причины циклов. 4



⚪ В экономической литературе циклы 
различной продолжительности 
получили названия по имени их 
исследователей.
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Теория краткосрочных циклов 
Китчина 

⚪ Была открыта английским экономистом 
Джозефом  Китчиным. 
Продолжительность цикла составляет от 
3 до 4-х лет, что связано с колебанием 
величины мировых запасов золота.

⚪ В 1920-х гг. американский ученый Дж. 
Китчин обнаружил краткосрочные 
экономические циклы со средней 
продолжительностью 3,5 года и 
продемонстрировал наличие их 
колебаний в экономике США.
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Теория среднесрочных циклов 
Жугляра

⚪ Французский ученый, врач по 
образованию Клемент Жугляр в 
1848 г. начал заниматься 
вопросами экономических кризисов.

⚪ Продолжительность цикла составляет 
8-10 лет, что связано с 
инвестиционным циклом и процессом 
кредитования.
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Теория долгосрочных циклов, или 
теория «длинных волн» Кондратьева

⚪ Известность Николаю Кондратьеву 
принес доклад в Институте экономики 
СССР, сделанный им в 1928 г., 
«Большие циклы конъюнктуры». 
Кондратьев эмпирически доказал 
наличие долгосрочных колебаний — 
больших циклов конъюнктуры.
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⚪ Теория долгосрочных циклов 
рассматривает колебания 
экономической активности, связанные 
с масштабными изменениями в 
технологическом способе 
производства, с крупными 
потрясениями всей социально-
экономической системы.
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⚪ Кондратьев обобщил статистический 
материал с конца 18-го века до начала 
1920-го года по динамике товарных цен, 
процентной ставки, номинальной 
заработной платы, оборота внешней 
торговле, добыче и потреблению угля и 
другим показателям в Англии, Франции и 
США, и пришел к выводу, что существуют 
большие циклы (48-55 лет).

⚪ Большие циклы состоят из двух фаз – 
повышательной и понижательной.

10



⚪ Изучение статистики за 140 лет 
позволило Кондратьеву выделить три 
больших цикла конъюнктуры — два 
полных и один неоконченный:

⚪ 1 цикл — с конца XVIII до середины XIX 
вв.;

⚪ 2 цикл — с середины до конца XIX в.;
⚪ 3 цикл — с конца XIX до середины XX вв.
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Повторяемость больших циклов 
Кондратьев связал с особенностями 
обновления основного капитала, 
вложенного в долгосрочные 
производственные фонды: здания, 
сооружения, коммуникации. 
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Важнейшими выводами из исследования 
Кондратьевым капиталистической экономики за 
140 лет были следующие:

⚪ повышательные фазы циклов более 
богаты социальными потрясениями 
(революции, войны), чем 
понижательные.

⚪ у истоков повышательной волны 
происходят глубокие изменения всей 
жизни капиталистического общества. 
Этим изменениям предшествуют 
значительные научно-технические 
изобретения.
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В начале повышательной фазы 
ПЕРВОГО цикла происходило бурное 
развитие текстильной 
промышленности и производства 
чугуна, изменившие экономические и 
социальные условия жизни общества;
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⚪ В начале повышательной фазы 
ВТОРОГО цикла – строительство 
железных дорог, коксодоменная 
металлургия, освоение новых 
территорий в США, преобразования 
сельского хозяйства;

⚪ В начале повышательной фазы 
ТРЕТЬЕГО цикла – широкое 
распространение электричества, 
радио, телефона, автомобилестроение, 
химическая промышленность.  
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⚪ Теория Н. Д. Кондратьева была изучена 
и подтверждена в исследованиях  Й. 
Шумпетера, который развил теорию 
Кондратьева и выделил несколько 
видов инновационных циклов.
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Теория инноваций Й. Шумпетера 

Знаменитый австрийский экономист, 
советник Комиссии по социализации и 
министр финансов австрийского 
правительства Йозеф Алоиз Шумпетер 
обратил внимание, что экономика 
развивается не плавно, а рывками — за 
поступательным движением следует 
возвратное и лишь после него вновь 
возобновляется поступательное движение 
— и попытался исследовать это явление.
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Й. Шумпетер сосредоточил свой 
анализ на условиях 
предпринимательства, при которых 
предприниматель заинтересован или 
в состоянии осуществить «новую 
комбинацию факторов».
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Й. Шумпетер трактует инновацию 
как новую комбинацию 
производственных факторов, 
мотивированную 
предпринимательским духом.
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Типичными инновациями Й. 
Шумпетер считал:

⚪ производство новой продукции или 
придание уже производимой новых 
свойств;

⚪ применение новых (для данного 
объекта) технологий производства или 
(и) технологий коммерческой 
деятельности (закупок, продаж);

⚪ применение нового (для данного 
объекта) вида сырья, полуфабрикатов;
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Типичными инновациями Й. 
Шумпетер считал:

⚪ изменение системы управления 
(планирования, организации, 
мотивации, контроля) социально-
экономической системы;

⚪ освоение новых рынков сбыта 
(как географических секторов, так 
и потребительских сегментов).
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Сущность инновационного процесса, 
по Шумпетеру, сводится к 
экономическому развитию в форме 
новой комбинации экономических 
ресурсов, применяемой 
предпринимателем-новатором в 
надежде получить более высокую 
прибыль.
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В фундаментальной работе «Деловые циклы» 
(1939 г.) Шумпетер предложил три 
разновидности циклов: 

⚪ Длинные волны - это циклы периодом 
в 55 лет, впервые обнаруженные Н.Д. 
Кондратьевым. 

⚪ Средние циклы - 10 лет - связаны с 
заменой активной части капитала в 
форме станочного оборудования, 
транспортных средств. 

⚪ Короткие циклы - около 2 лет - 
изменения по отношению к 
определенным видам продукции 
(модификации).
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⚪ Основа цикличности — это смена 
технологических способов 
производства: ранняя механизация, 
паровая энергия и железные 
дороги, электроэнергия и тяжелое 
машиностроение, фордистское 
массовое производство, 
информатизация и коммуникация.
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Следует отметить, что дальнейшее 
изучение и системный анализ 
теории «длинных волн» 
Кондратьева привели к тому, что в 
XX в. возникло много 
самостоятельных теорий, как 
конкурирующих между собой, так 
и дополняющих друг друга.
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2. Экономический цикл и 
экономический кризис
Экономический цикл — это 

постоянная динамическая 
характеристика рыночной экономики, 
ее форма и развитие, т.е. движение 
производства от одного 
экономического кризиса до другого.
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Экономический цикл четко 
распадается на четыре фазы: 

1) кризис, 
2) депрессия, 
3) оживление,
4) подъем.
В каждой из них наблюдается разная 
динамика объема производства, уровня 
цен, занятости работников, нормы 
процента.
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(1) Кризис
⚪ Главная фаза цикла — это кризис, 

так как с него начинается и ею 
заканчивается экономический цикл.

⚪  Первый циклический 
экономический кризис 
перепроизводства разразился в 
Англии в 1825 г., второй — в 1840 г. 
в Германии. С тех пор периодически 
(каждые 8—12 лет) они повторяются 
в разных странах. С 1873 г. кризисы 
стали мировыми.
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Фаза кризиса выражается в резком 
сокращении деловой активности, 
падении цен, затоваривании, 
сокращении инвестиций и занятости, 
снижении доходов и заработной 
платы. В условиях кризиса 
наблюдается погоня за деньгами. 
Финансовые обязательства 
нарушаются, кредитные связи 
разрываются, процентные ставки 
растут. 
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⚪ Циклы никогда не бывают 
одинаковыми: они различаются 
длительностью фаз, глубиной спада, 
уровнем подъема и другими 
специфическими проявлениями. 

⚪ Но кризис, являясь неизбежной 
фазой цикла, обычно 
воспринимается как неожиданность, 
поскольку происходит после фазы 
подъема.

⚪ Экономический кризис 
перепроизводства обычно 
продолжается несколько лет.
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Наиболее разрушительным был мировой 
кризис 1929— 1933 гг. 

Мировое промышленное производство в 
период этого кризиса сократилось на 
44%. Экономика была отброшена на 
20 лет назад. Депрессия длилась до 
1935 г., и после оживления в 1937 г. 
снова разразился кризис, прерванный 
Второй мировой войной. В США этот 
кризис получил название «великой 
депрессии».
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(2) Депрессия (стагнация, застой) 

⚪ является достаточно 
продолжительной (от 6 месяцев до 3 
лет). Это период приспособления к 
новым условиям хозяйствования, 
когда в обществе царит 
неуверенность и несогласованность 
действий. 
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⚪ Спад экономики прекратился, но 
тенденции к росту еще не 
наметились. Предприниматель не 
рискует инвестировать капитал, хотя 
цены стабилизировались, а 
банковский процент упал до самого 
низкого уровня. Однако выход из 
кризиса начинается именно в фазе 
депрессии. 
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⚪ Реализуя товары по очень низким ценам, 
можно получить доход, если 
себестоимость этих товаров будет меньше 
их цены. Для этого начинается 
обновление, переоборудование 
производства новой техникой и 
технологией, которые обеспечивают 
снижение издержек производства и 
удешевление продукции.

⚪ Этим создается материальная основа для 
оживления производства и выхода из 
кризиса. 34



(3) Оживление
⚪ характеризуется восстановлением 

деловой активности, ростом инвестиций, 
занятости. Оживление охватывает, 
прежде всего, отрасли, производящие 
средства производства. Возникают 
новые предприятия, модернизируются 
старые. Рост занятости вызывает рост 
зарплаты. После того как будет 
достигнут предкризисный уровень 
развития, начинается подъем, который 
обеспечивает экономический рост.
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(4) Подъем (или экспансия) 
характеризуется возрастанием  всех 

экономических показателей: растут 
цены, объемы производства, 
занятость, прибыли, зарплата, 
денежное обращение и т.д. 

В производство внедряются новые 
технологии и техника, возникают 
новые отрасли, создающие новые 
товары. 
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⚪ Подъем достигает максимума, 
который называется 
процветанием или бумом. 

⚪ Когда заканчивается эта фаза, то 
все экономические показатели 
начинают снижаться, и наступает 
новый кризис.
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В современном экономическом цикле 
можно выделить следующие 
особенности:
⚪ интервалы между кризисами 

сократились, продолжительность 
цикла сократилась с 11— 12 лет до 
6—7 лет;

⚪ фаза кризиса наступает в большинстве 
стран одновременно, тогда как раньше 
кризисы проявлялись более 
асинхронно;
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⚪ изменилось само чередование кризисов, 
при котором после ряда неглубоких и 
непродолжительных кризисов наступает 
«классический» кризис, охватывающий 
различные сферы и отрасли экономики 
в большинстве развитых стран;

⚪ государство стало проводить активную 
антикризисную политику, оказывающую 
сильное влияние на ход всего 
экономического цикла.
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⚪ В результате границы между фазами 
цикла стали не чёткими и фазы 
плавно переходят одна в другую. При 
этом из цикла могут выпадать 
отдельные фазы. Так, после кризиса 
наступает оживление, минуя 
депрессию.
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Среди мер, вызывающих изменение 
экономического цикла, особую роль 
играет государственная 
антикризисная политика. Дело в том, 
что экономическая нестабильность 
является характерной чертой 
современного мира. Поэтому 
большинство государств разрабатыва-
ют и реализуют антикризисную 
политику, направленную на смягчение 
циклических колебаний экономики.
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3. Роль государства  в регулировании 
экономических кризисов
⚪ Государственное антикризисное 

управление - часть системы 
государственного управления, 
включающая прогнозирование и 
своевременную диагностику кризисных 
ситуаций, анализ причин их 
возникновения, определение 
первоочередных мер по сдерживанию 
кризисных явлений, а также разработка 
комплекса мер по выходу из кризисной 
ситуации и восстановлению устойчивого 
экономического роста. 
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Основные направления 
государственной антикризисной 
политики:

1. Разработка правовой базы 
антикризисного управления. 

Правовое обеспечение отражено в гражданском, 
бюджетном и налоговом законодательстве, в законах, 
регулирующих деятельность акционерных обществ, в 
законодательстве о конкуренции и малом 
предпринимательстве, о банкротстве, о страховании, в 
арбитражном и уголовном законодательстве.

Например, правовое регулирование в условиях кризиса 
в первую очередь проявляется во внесении изменений в 
Бюджетный кодекс и связанные с ним законодательные 
акты, так как именно в нем устанавливается порядок 
принятия и изменения государственного бюджета. 

43



2. Разработка механизмов 
финансовой стабилизации.

К наиболее оперативным и эффективным 
мерам стимулирования экономической политики 
в условиях кризиса относятся меры денежно-
кредитной политики. 

Она нацелена на нормализацию ситуации в 
банковской сфере и обеспечение широкого 
доступа предприятий к кредитованию на 
приемлемых условиях, способствует 
восстановлению инвестиционных процессов в 
экономике, делает кредиты более доступными 
для реального сектора экономики.
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3. Бюджетно-налоговое регулирование. 

Во время кризиса возникает необходимость 
пересмотреть бюджет в условиях падения 
государственных доходов, обеспечить 
бюджетное финансирование антикризисных 
программ, уточнить размеры и ограничения 
бюджетного дефицита, обеспечить право на 
расширение возможностей для оказания 
поддержки предприятий и муниципальных 
образований, на изменение порядка 
администрирования таможенных платежей, на 
расширение состава источников финансирования 
дефицита бюджета и т.д. 
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4. Поддержка реального сектора 
экономики. 

Государство разрабатывает комплекс 
мер, нацеленных на расширение 
доступа предприятий к финансовым 
ресурсам через прямое кредитование 
банками, предоставление 
государственных гарантий и т.д. 
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5. Совершенствование организационных 
структур государственного управления.

⚪ При необходимости на федеральном, 
региональном уровнях управления 
создаются специальные 
организационные структуры - 
антикризисные комитеты, 
консультационные советы, для работы 
в которых привлекаются эксперты, 
главы территориальных образований, 
руководители структурообразующих 
предприятий, представители 
общественности и социальных 
учреждений. 47



6. Снижение напряженности на 
рынке труда. 
⚪ Для того чтобы сдержать рост 

безработицы во время кризиса, 
разрабатываются целевые программы 
содействия занятости населения. В 
них основной акцент делается на 
переподготовку безработных, 
поддержку активных форм поиска 
работы и создание временных 
рабочих мест. 
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7. Социальная защита 
населения. 

⚪ В рамках антикризисных программ 
увеличиваются выплаты по пособиям 
по безработице, индексируются 
пенсии и социальные пособия, 
выплачиваются субсидии гражданам 
за счет бюджетных ресурсов, 
выделяются средства для 
организации самозанятости 
населения.
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8. Поддержка внутреннего 
спроса. 

⚪ Государство в первую очередь 
поддерживает спрос на продукцию 
наиболее падающих отраслей (например, 
автомобилестроения), отраслей, имеющих 
мультипликативный эффект (таких как 
жилищное строительство), повышает 
государственные закупки (особенно в 
сфере обороны и развития 
инфраструктуры), увеличивает 
заработную плату работникам бюджетной 
сферы, пенсии и социальные пособия.
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Антикризисные государственные меры в 
разных странах имеют много общего. 

К единым для всех стран направлениям 
деятельности государства можно 
отнести: 
o социальную поддержку населения; 
o восстановление банковской и 

финансовой систем; 
o поддержку реального сектора 

экономики. 
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⚪ Во время кризиса оптимизируются 
затраты и структура бизнеса, 
находятся инновационные 
решения. 

⚪ Поэтому кризис – это не только 
проблемы, но и ступенька для 
дальнейшего развития.
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