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1. Теории экономических циклов



• Марксистская теория.
• Маркс первым научно обосновал общий методологический принцип, в 

соответствии с которым кризисы в экономике рассматриваются как отклонение от 
равновесия. Эти взгляды были развиты в роботах Кондратьева, Хикса, Эрроу.

• Возможность кризиса обнаруживается еще при простом товарном производстве. 
Главная причина – это обострение основного противоречия товарного 
производства – между общественным характером производства и частным 
присвоением его результатов. Это противоречие проявляется в противоречиях 
между трудом и капиталом, производством и потреблением, между организацией 
производства на отдельном предприятии и в обществе в целом.

• Теория недопотребления Сисмонди 
• Признавал возможность и неизбежность перепроизводства товаров. Причина 

кризисов – недостаточное потребление, сокращение спроса (товаров производится 
больше, чем необходимо). Поддерживали его Туган- Барановский, Каутский. 
Родбертус рассматривал не производство, а распределение. Считал, что кризисы 
появляются вследствие недопотребления, вызванного неравномерным 
распределением национального дохода.



• Денежная теория (Фридмен, Шварц, Хайек) 
объясняла причину кризиса расширением и сужением банковского кредита с 
изменением денежной массы в обращении.

• Психологическая теория Кейнса.
• Смена подъема кризисами зависит от смены оптимистического настроения 

пессимистическим у капиталистов, недопотребления из-за склонности 
рабочих и капиталистов к сбережению средств при возрастании их доходов и 
заработной платы.

• Самуэльсон все теории разделил на:
• Ø   экстернальные (внешние) – причины кризисов видят в факторах, которые 

находятся вне экономической системы: войны, революции, темпы роста 
населения, научные открытия, открытие золотых приисков;

• Ø   интернальные (внутренние) – причины кризисов - в самой системе.



2.Экономический цикл и его фазы



• Развитие экономики имеет циклический характер. Это движение от 
установившегося равновесия к его нарушению, к формированию на более 
высоком уровне нового равновесия более сложного порядка. Циклический 
характер воспроизводства – это скачкообразная смена подъемов кризисами, 
расширенного воспроизводства резким спадом производства.

• Экономические циклы – это последовательные движения рыночной экономики, 
которые периодически повторяются и проходят четыре фазы от кризиса к кризису: 
кризис, депрессия, оживление, подъем.

• Цикличность многоструктурна. Различают малые циклы (краткосрочные 
колебания деловой активности) – 3-4 года, средние (7-11 лет), большие (40-60 лет), 
столетние циклические колебания – столетние циклы лидерства.

• Циклы различаются материальной основой развития, влиянием на экономические 
процессы. Наиболее рельефно выражаются средние циклы. Они больше чем 
другие взаимодействуют с малыми циклами и сильнее влияют на развитие 
экономических процессов. Поэтому их называют базовыми. История средних 
циклов начинается с кризиса перепроизводства 1825 года (Англия); в 1836 году – 
Англия, США; в 1857 году – мировой кризис.



• С1А - подъем

• АВ - кризис

• ВС - депрессия

• СД - оживление

• ДА1 – подъем

Экономический цикл



• Исходной фазой цикла является кризисный спад производства. Он 
характеризуется: резким падением уровня и темпов экономического роста, 
которое завершается прямым сокращением масштабов производства; 
относительным перепроизводством товаров; накоплением товарных масс в 
оптовой торговле; падением цен товаров, ростом безработицы, падением 
жизненного уровня населения, возрастанием уровня кредитных неплатежей, 
кредитным напряжением, возрастанием нормы ссудного процента, недостатком 
денежной массы; обесценением капиталов, падением курсов акций, 
банкротствами, ростом социального напряжения.

• Но кризис способствует отмиранию устаревших экономических элементов и дает 
возможность осуществлять технологическое обновление производства и 
структурную перестройку.



• Депрессия - восстановление макроэкономического равновесия на низком уровне. 
Послешоковая ситуация. Признаки депрессии: стабильность производства, 
прекращается падение цен, прекращаются инфляционные процессы, высокий 
уровень безработицы, количество рабочих мест не увеличивается, 
восстанавливаются хозяйственные связи, уменьшаются товарные запасы, 
увеличивается масса свободного денежного капитала, ставка процента 
уменьшается до минимума.

• Фаза оживления – расширение производства до докризисного уровня. Начинает 
обновляться капитал, начинается модернизация оборудования, восстановление 
инвестиционных процессов, активизируется совокупный спрос, возрастают доходы 
населения, прибыли предпринимателей, растет ссудный процент, растут цены. 
Застой сменяется экономическим ростом.

• Подъем – массовое обновление основного капитала, активные инвестиционные 
процессы, возрастание прибылей, заработной платы, цен, развитие кредитных 
операций.

• Кризисы недопроизводства – связаны с сокращением возможностей 
экстенсивного воспроизводства; падением уровня производства в топливных и 
энергетических областях; неблагополучным состоянием сельского хозяйства, 
продукция которого служит основой 2/3 фонда текущего потребления; 
деформованностю структуры народного хозяйства (недостаточное потребление 
товаров населением, чрезмерное развитие ВПК); возрастанием доходов населения 
при падении производства.



• Маркс считал, что производство отрывается от потребления объективно, так 
как технический прогресс вызывает изменение технического строения 
производства, что приводит к снижению нормы прибыли. Предприниматели 
стараются компенсировать уменьшение прибыли увеличениям объемов 
производства, которое выходит за пределы возможностей потребления. 
Происходит кризис.

• Кризис является разрушительной силой (разрушаются аномальные 
пропорции в народном хозяйстве) и выполняет оздоровительную функцию 
(падение цен делает производство невыгодным, выход – в обновлении 
основного капитала, его активной части, которая позволит удешевить 
продукцию, сделать ее прибыльной – выйти на новый уровень производства). 
Новая техника служит материальной основой обновления производства и 
подъема его на более высокий уровень.



3.Длинные волны Кондратьева



•Краткосрочные (3-3,5г.) – отклонение от равновесия І порядка – от равновесия между 
спросом и предложением. Отражаются на деятельности отдельных предприятий. 
Возникают в результате внутриотраслевой конкуренции. Материальная основа – 
процесс обновления потребительских свойств товара (жизненный цикл товара). 
Методы регулирования – маркетинг, планирование на предприятии.

•Среднесрочные – возникают в результате межотраслевой конкуренции. Отклонение от 
равновесия ІІ порядка, то есть от равновесия цен производства Колебания отражаются 
на состоянии экономики в целом. Материальная основа – обновление орудий труда. 
Методы регулирования – государственное централизованное регулирование (налоговое, 
кредитное, инвестиционное, инновационное).

•Долгосрочные – “длинные волны”, циклы Кондратьева. Возникают в результате 
нарастания общеэкономических противоречий национальной экономики. Отклонение 
от равновесия Ш порядка, то есть от оптимальной структуры экономики. Колебания 
отражаются на экономической структуре общества. Материальная основа – изменения 
в технологиях. Методы регулирования – развитие международного сотрудничества, 
кооперации труда.

Кондратьев выделил 3 вида циклов:



• Долгосрочные колебания обнаружили еще во второй половине 19 столетия. 
Исследовали их Джевонс, Туган-Барановский, Каутский. Кондратьев в работе 
“Большие циклы конъюнктуры” 1926г. проанализировал массив данных ( 
индексы товарных цен, заработной платы, ренты, оборота внешней торговли, 
производства каучука, угля, потребления минерального топлива) за 140 лет. 

• Обнаружил большие циклы, а в их границах – фазы подъема и спада, сделал 
такие выводы:

• 1. Перед началом и в начале волны подъема наблюдается значительный 
прогресс в технологиях, чему предшествует втягивание новых стран в 
мировые экономические связи.

• 2. На волны подъема приходится наибольшее количество социальных 
потрясений, войн, революций.

• 3. Волна снижения характеризуется резкой депрессией сельского хозяйства.



• В периоды подъемов средние волны характеризуются короткими депрессиями и 
интенсивными подъемами, в периоды спадов – противоположные явления.

• Причины длинных волн – внутренние факторы экономического роста. Они 
связаны с цикличностью в развитии производительных сил общества, прежде 
всего их наиболее революционной части – средств производства. Материальная 
основа – структурное обновление технологического способа производства. Оно 
осуществляется эволюционно, если улучшаются и совершенствуются 
существующие технологии, и революционно, если происходят качественные 
изменения в материализации научных знаний, технические революции. Эти пути 
дополняют и усиливают друг друга. Эволюционный путь позволяет использовать 
потенциал существующих технологий и подготовить условия для прыжка в их 
развития. Революционный – переход к новым технологическим принципам, 
которые потом распространяются эволюционно.

• Спад 20-25 лет – период изменения базовых технологий и технологических 
структур производственной системы общества.

• Подъем 20-25 лет – распространение новых технологий, зарождение и развитие 
новых отраслей экономики. Возможность получать прибыли. Расширение 
инвестиций – накопление противоречий – новый кризис – новый цикл.



• Значение теории длинных волн:
• 1)      закладывает научные основы долгосрочного прогнозирования 

экономического прогресса;
• 2)      позволяет определить фундаментальные закономерности формационного 

развития способов производства, их фазовые переходы.

• Длинные волны:
• 1.      1793 – 1847 гг. (волна паровых двигателей). Начало технического 

переворота во Франции, Германии (1840 г.).
• 2.      1848 – 1895 гг. (литейная волна). Промышленный переворот в США 

(1870 г.), в Японии (1868 г.).
• 3.      1896 – 1937 гг. (волна электричества). Монополизация.
• 4.      1938 – 1974 гг. (волна химизации). Перекачивание интеллекта в США.
• 5.      1975 – 2016 гг. (волна информатики). Внедрение компьютеров, роботов, 

развитие коммуникаций, структурная перестройка производства.



4.Антициклические мероприятия 
экономической политики 

государства



• Антициклическое регулирование – это система хозяйственно-политических 
мероприятий, осуществляемых государством с целью смягчения циклических 
колебаний, уменьшения приносимого ими вреда.

• Антициклическое регулирование зародилось во второй половине 19 столетия. 
Заключалось в том, что государство предоставляло помощь фирмам, которые 
оказались в затруднительном положении, выплачивало пособия безработным. С 
углублением и накоплением опыта государственное регулирование стало 
распространяться на все фазы цикла.

• После войны регулирование носило пожарный характер – решение принималось 
при угрозе обострения ситуации, действие на кризисы происходило с 
опозданием.



• Сейчас отработаны схемы влияния на экономические процессы с помощью 
контроля динамики денежной массы, доступа к кредиту, расширения 
государственных закупок, увеличения государственных инвестиций.

• Основой государственного регулирования является кейсианство – наряду с 
выборочным действием на отдельные отрасли осуществлялись широкие 
мероприятия с помощью налоговой, кредитной, бюджетной, 
административной политики. То есть в период подъема необходимо не 
допускать чрезмерного возрастания инвестиций, предотвращать 
перепроизводство, а в период спада – стимулировать совокупный спрос, 
облегчать новые капиталовложения, стимулировать экспорт 
(внешнеэкономическая политика).



• Денежно-кредитное регулирование – огосударствление центрального 
эмиссионного банка и использование его основного оружия – нормы процента 
– удешевление или удорожание кредита.

• Бюджетное регулирование – налоговое – действует на накопление и 
покупательский спрос; государственные инвестиции.

• Административное регулирование – ограничения или запреты в виде 
указов, распоряжений, законов, например, ускоренная амортизация – для 
стимулирования накопления; закон о приватизации.



Источники:

• http://teachecon.ru/teoriya-ekonomicheskogo-cikla.html

• http://economic_slovar.jofo.me/683256.html

• http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/148988/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D
0%BB%D0%BE%D0%B2



Спасибо за внимание!!!


