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Тема 7. Экономические циклы. 

Вопросы. 

1. Экономический цикл и его фазы. 

2. Причины экономических циклов. 

3. Продолжительность экономических циклов. 

4. Теории экономического цикла. 

 

1. Экономический цикл и его фазы 

Цикличность экономического развития – это непрерывные колебания ры-

ночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышением де-

ловой активности – понижением. Цикличность характеризуется периодическими 

взлетами и падениями рыночной конъюнктуры. Периоды повышения экономиче-

ской активности характеризуется преимущественно экстенсивным развитием, а 

периоды понижения экономической активности – началом преимущественно ин-

тенсивного развития. Поэтому цикл является постоянной динамической характе-

ристикой рыночной экономики, без него нет развития экономики. Экономический 

цикл – это форма движения и развития рыночной экономики. 

Экономический цикл и его фазы означают следующие один за другим подъ-

емы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет. От-

дельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по про-

должительности и интенсивности. Тем не менее, все они имеют одни и те же фа-

зы, которые по-разному именуются различными исследователями. 
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Пик цикла, или подъем – это полная занятость и быстрый рост производ-

ства, уровень цен и заработной платы имеет тенденцию к повышению. 

Кризис, или спад производства – это перепроизводство товаров, резкое со-

кращение производства, падение цен, рост безработицы и падение уровня зара-

ботной платы, массовое банкротство предприятий и резкое повышение ставки 

процента. 

Затем возникает депрессия. Депрессия характеризуется тем, что прекраща-

ется падение производства и занятости, экономика, достигнув самого низкого 

уровня, начинает вновь «выбираться» со дна. 

Наконец, в фазе оживления уровень производства повышается, а занятость 

возрастает вплоть до полной занятости. 

Основу экономического цикла составляют периодически возникающие эко-

номические кризисы. Движение от одного экономического кризиса до начала дру-

гого есть экономический цикл. С началом нового кризиса кончается один период 

развития и начинается новый. Без кризиса не было бы цикла, а периодическое по-

вторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер. 

Описание механизма циклического движения: Каждый кризис созревает в 

фазах оживления и подъема. Это фазы устойчивого расширения производства. В 

этот период увеличиваются доходы населения и растет совокупный потребитель-

ский спрос. Рост потребительского спроса побуждает предпринимателей расши-

рять производственные мощности и увеличивать капиталовложения. Следова-

тельно, растет спрос на средства производства. Увеличение общего совокупного 

спроса начинает опережать темпы роста общественного производства. Кругообо-

роты индивидуальных капиталов протекают беспрепятственно, снижается острота 

конкурентной борьбы. Поэтому уменьшаются стимулы новых внедрений, обнов-

ления производства. Воспроизводство протекает на преимущественно экстенсив-

ной основе. Такое развитие продолжается до тех пор, пока темпы роста производ-

ства не начинают опережать темпы роста платежеспособного спроса. Когда это 

происходит, то наступает перепроизводство товаров, а вместе с ним и экономиче-

ский кризис.  

Экономический кризис обнаруживает перенакопление капитала, которое 

выступает в трех формах: 

1)перепроизводство товарного капитала (рост нереализованной продукции); 

2)перенакопление производительного капитала (увеличение недогрузки 

производственных мощностей, рост безработицы); 

3)перенакопление денежного капитала (увеличение количества денег, не 

вложенных в производство). 
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Общим результатом перенакопления капитала становится рост издержек 

производства, падение цен и, следовательно, прибыли. 

Но экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в 

развитии экономики, выполняя стимулирующую функцию. Во время кризиса воз-

никают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличе-

нию прибыли, усиливается конкуренцию. Экономический кризис приводит к мо-

ральному износу средств производства, не способных обеспечить прибыльное 

функционирование капитала. Он же создает стимулы для обновления капитала на 

новой технической основе. Поэтому кризис дает начало преимущественно интен-

сивному развитию экономики. 

Кризис – важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной эко-

номики. Экономический цикл проникает всюду, он ощущается практически во 

всей экономике. Взаимосвязь элементов экономики почти никому не дает воз-

можности избежать депрессии или инфляции. Однако следует иметь в виду, что 

экономический цикл разными путями и в разной степени влияет на отдельных ин-

дивидов и на отдельные секторы экономики. Что касается производства и занято-

сти, то обычно от спада больше всего страдают те отрасли промышленности, ко-

торые выпускают средства производства и потребительские товары длительного 

пользования. Особенно уязвима строительная промышленность. Производство и 

занятость в отраслях промышленности, выпускающих потребительские товары 

кратковременного пользования, обычно меньше реагируют на цикл. Когда насту-

пает спад и семейный бюджет приходится сокращать, прежде всего рушатся пла-

ны на приобретение товаров длительного пользования, таких, как бытовая техни-

ка и автомобили. Люди не покупают новые модели. По-другому дело обстоит с 

пищевыми продуктами и одеждой, т.е. потребительскими товарами кратковре-

менного пользования. Семья должна есть и одеваться. Эти покупки нельзя надол-

го откладывать. Правда, в какой-то степени количество этих покупок будет 

уменьшаться и, конечно, ухудшаться их качество, но не в той мере, как с товара-

ми длительного пользования.  

Переход к расширению производства и к его обновлению не может про-

изойти в один момент. Поэтому на смену кризису приходит фаза депрессии. В 

кризисе создаются условия для интенсификации экономики. В ходе депрессии эти 

условия закрепляются и начинается период интенсивности развития, который 

охватывает всю следующую фазу – оживление. В конце фазы оживления стимулы 

обновления исчерпывают себя. И следующая фаза цикла – подъем – снова начи-

нается экстенсивное развитие. 



 4 

2. Причины экономических циклов 

Причины циклического характера развития экономики кроются в конфликте 

условий производства и условий реализации, в противоречии между производ-

ством, стремящимся к расширению и не успевающим за ним ростом платежеспо-

собного спроса. 

Существенное изменение в совокупном предложении совокупном спросе 

(AS>AD) обнаруживаются в экономическом кризисе, который является не только 

нарушением пропорциональности общественного производства, но и толчком к 

равновесию и сбалансированности экономики. Механизмом циклического движе-

ния выступает падение цен (соответственно обесценение основного капитала и 

снижение заработной платы). 

На длительность и глубину экономического кризиса существенно влияет 

колебание инвестиций. Кризис образует исходный момент для новых массовых 

капиталовложений. Это связано с тем, что, во – первых, кризис обесценивает ос-

новной капитал и тем самым создает условия для обновления производственного 

аппарата. Во – вторых, кризис принуждает к обновлению основного капитала на 

новой технической базе, что вызывает снижение издержек производства и восста-

новление докризисного уровня прибыли. Массовый моральный износ основного 

капитала, вызванный кризисом, заставляет всех предпринимателей применять но-

вую технику. Следовательно, кризис расчищает путь для массовых инвестиций, 

помогая экономике перейти в другую фазу. Обновление основного капитала явля-

ется материальной основой периодичности кризисов и продолжительности цикла. 

Таким образом, в ходе экономического цикла динамика производства 

неразрывно связана с движением основного капитала и совершается на базе этого 

движения. Кризис завершает период оборота большинства индивидуальных капи-

талов и в то же время дает начало новому циклу оборота. Тем самым создается 

новая материально – техническая база для следующего экономического цикла. 

Не все колебания деловой активности объясняются материальными причи-

нами. Существуют колебания деловой активности в результате природных ката-

клизмов, войн и политических потрясений. В частности, в России в результате не 

до конца продуманной политики реформирования социалистической экономики в 

1992г. возник глубокий экономический кризис. 

 

3. Продолжительность экономических циклов 

В экономической теории известны следующие циклы: 

1) Краткосрочные циклы Дж.Китчина продолжительность от 3 до 5 лет, связаны 

с динамикой запасов товарно – материальных ценностей на предприятиях и восста-
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новлением равновесия на потребительском рынке, переориентацией с одного вида 

производства на другое, отмиранием старых и появлением новых отраслей; 

2) Среднесрочные циклы К.Джаглера продолжительность от 7 до 11 лет, 

связаны с закономерностями денежного обращения и изменением в кредитной 

сфере; 

3) Строительные циклы С.Кузнеца продолжительность 18-25 лет, связаны с пе-

риодическим обновлением производственных сооружений, оборудования и жилья; 

4) Долгосрочные циклы (длинные волны) Н.Д.Кодратьева продолжительно-

стью 48-55 лет, связанные со сменой и расширением фонда основных капиталь-

ных благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего произ-

водства, а также с волнообразной динамикой технических и технологических но-

вовведений. 

Общепринятой на сегодня является точка зрения о взаимозависимости всех 

типов деловых циклов: они взаимодействуют, дополняя друг друга. Циклы Кит-

чина выступают органической частью среднесрочных и строительных циклов, а 

циклы Джаглера и Кузнеца определяют механизм долгосрочных циклов.  

 

4. Теории экономического цикла 

Теории экономического цикла можно разделить на две категории: теории, 

которые в основном являются экстернальными (внешними), и теории, являющие-

ся в основном интернальными (внутренними). 

Экстернальные теории усматривают главные причины экономического цик-

ла в колебаниях факторов, лежащих за пределами экономической системы: в сол-

нечных пятнах, войнах, революциях и политических событиях, открытиях золо-

тых месторождений, темпах роста населения и его миграции, открытиях новых 

земель и ресурсов. 

Интернальные теории обращают внимание на механизм внутри самой эко-

номической системы, который дает импульс самовоспроизводящемуся экономи-

ческому циклу, так что каждая экспансия порождает рецессию и сжатие, а каждое 

сжатие, в свою очередь, порождает оживление и экспансию, и все это сплетается в 

повторяющуюся, бесконечную цепь. 

Большинство современных экономистов стоит на позициях синтезирования, 

или комбинирования, экстернальных и интернальных теорий. Объясняя большие 

циклы, они придают решающее значение колебаниям инвестиций. Исходной при-

чиной этих непостоянных и изменчивых колебаний являются такие внешние фак-

торы, как: 1) технические нововведения; 2) динамика роста населения и 3) откры-

тие новых территорий. К этим внешним факторам можно присоединить внутрен-

ние факторы, которые ведут к тому, что исходные изменения в инвестициях рас-
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ширяются, принимая характер кумулятивного процесса. Рабочие, занятые в от-

раслях, создающих капитальные блага, расходуют часть своих новых доходов на 

потребительские товары, тем самым побуждая фирмы обращаться к банкам и 

рынку ценных бумаг за новыми кредитами. Это делает предпринимателей опти-

мистичными и способствует осуществлению новых инвестиционных программ. 

Инвестиции могут быть как следствием, так и причиной экономического 

цикла. Однако есть и другие точки зрения на причины экономических циклов. 

Чисто монетарная теория.  Суть чисто монетарной теории заключается в 

следующем: экономический цикл есть результат денежного потока. 

Деньги – это единственная и достаточная причина изменения экономиче-

ской активности. Когда денежный поток (сумма потребительских расходов) уве-

личивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены 

растут. И наоборот, когда спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство 

сокращается, цены падают. 

Денежный поток расширяется и сокращается вместе с фазами подъема и 

спада экономического цикла. Отсюда следует, что количество денег (М) соответ-

ственно увеличивается и уменьшается. 

Неденежные факторы, такие, как землетрясения, войны, забастовки и т.д., 

могут вызвать общее ухудшение экономической ситуации или чрезмерное разви-

тие отдельных отраслей (в случае войны – оборонной промышленности) и ча-

стичную депрессию в других отраслях (в случае неурожая – в сельском хозяй-

стве). Но общая депрессия в смысле фазы экономического цикла, т.е. такое поло-

жение, при котором неиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий 

характер, с позиций чисто монетарной теории, не может быть вызвана неденеж-

ными факторами. 

Денежный поток изменяется в результате изменения количества денег: со-

кращение количества денег – прямая дефляция – оказывает угнетающее воздей-

ствие на экономическую активность, а увеличение количества денег, или инфля-

ция, оказывает стимулирующее воздействие. 

Стабилизация денежного потока дело нелегкое, так как денежно – кредит-

ной системе присуща неустойчивость. В современной экономике кредитные день-

ги являются средством платежа. Средства обращения состоят главным образом из 

кредитных денег, а деньги как законное платежное средство играют лишь вспомо-

гательную роль. Именно банковская система создает кредит и регулирует его объ-

ем. Средством регулирования является учетная ставка и купля-продажа ценных 

бумаг на открытом рынке. Способностью расширять кредит обладает вся банков-

ская система в целом. 
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Фаза подъема экономического цикла вызывается расширением кредита и 

длится до тех пор, пока это расширение продолжается или по крайней мере до тех 

пор, пока не начинается его сокращение. Причиной расширения кредита является 

то, что банки облегчают условия предоставления ссуд своим клиентам. 

Основным инструментом расширения кредита является снижение учетной 

ставки. Снижение учетной ставки побуждает оптовых торговцев увеличивать то-

варные запасы. Они увеличивают заказы производителям товаров. Расширение 

производства, в свою очередь, ведет к возрастанию доходов и расходов потреби-

телей. Это приводит к увеличению спроса на товары вообще, что влечет за собой 

сокращение товарных запасов в торговле. В результате следуют новые заказы, 

увеличение производственной деятельности, затем рост доходов потребителей, их 

расходов и вновь уменьшение товарных запасов. Устанавливается кумулятивное 

расширение экономической деятельности. Дальнейшего поощрения со стороны 

банков уже не требуется. Наоборот, банки должны теперь быть достаточно 

осмотрительны и не допускать, чтобы процесс расширения активности вышел из-

под контроля и переродился в бурную инфляцию. Они должны круто повысить 

норму процента, так как незначительное повышение процента не сможет удер-

жать кого-либо от получения новых ссуд. Необходимо сделать так, чтобы процесс 

расширения приобрел инерцию. Процветание в экономике заканчивается, когда 

прекращается расширение кредита. Так начинается депрессия. 

Процесс сокращения деловой активности является не менее кумулятивным, 

чем процесс ее расширения. Все факторы, которые способствовали подъему, те-

перь действуют в обратном направлении, снижая деловую активность. Движение 

по нисходящей спирали является негативной копией движения по восходящей 

спирали. 

Чтобы депрессия  перешла в оживление, достаточно расширения кредита. 

Таково чисто монетарное толкование экономического цикла. Утверждение о том, 

что причина кризиса всегда кроется в кредитно-денежной сфере и что процвета-

ние можно было бы неограниченно продолжить, а депрессию – предотвратить, 

конечно, подвергается сомнению большинством экономистов. 

В этой связи следует рассмотреть другие теории цикла. 

Теория недопотребления. Сущность теории недопотребления, или чрез-

мерных сбережений, в следующем: 

1) сбережения могут привести к депрессии, так как сбереженные сред-

ства не используются для инвестирования; 

2) сбережения ведут к сокращению спроса на потребительские товары, 

так как сберегаемые деньги не расходуются на потребление. 
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Таким образом: а) может образоваться излишек сбережений над новыми ин-

вестициями, и этот излишек будет увеличиваться при каждом дополнительном 

акте сбережения; б) спрос на потребительские товары сократится, их предложение 

увеличится, и цены на них, вероятнее всего, понизятся. 

Сторонники теории недопотребления придают важное значение рынку по-

требительских товаров, так как считают, что пока благополучно на рынке потре-

бительских товаров, экономической системе не угрожает кризис.  

Теория перенакопления. Суть теории перенакопления в том, что отрасли, 

изготавливающие товары производственного назначения, подвержены воздей-

ствию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, производящие потре-

бительские товары. Во время подъема выпуск товаров производственного назна-

чения растет, а во время спада – сокращается более резко, чем производство по-

требительских товаров кратковременного пользования. Потребительские товары 

длительного пользования (дома, автомобили) занимают особое положение, при-

ближающее их к капитальным товарам. Согласно данной теории причиной кризи-

са является реальная диспропорция в структуре производства, а не просто нехват-

ка денег, вызываемая недостаточностью банковских резервов. 

Таким образом, согласно теории перенакопления экономический цикл не 

представляет собой явление чисто денежного характера. Но это не значит, что 

деньги не могут играть роль решающего фактора, вызывающего цикл и являюще-

гося причиной периодически возникающей реальной диспропорции. Некоторые 

представители теории перенакопления рассматривают денежные факторы в каче-

стве движущих сил, которые и приводят к нарушению равновесия. 

Другие считают, что определенная денежная система является обусловли-

вающим фактором, который сам по себе не может нарушить равновесие, но слу-

жит инструментом, с помощью которого оказывают свое воздействие активные 

силы неденежного характера. 

В этой связи появились монетарная и немонетарная теория перенакопления. 

Ценный вклад монетарной теории перенакопления состоит: 

1) в анализе диспропорций структуры производства, вызываемых рас-

ширением кредита в период фазы процветания, и 2) в толковании кризиса как 

следствия этих диспропорций. 

Таким образом, данная теория считает, что причинами периодического пе-

ренакопления и нарушения равновесия во многом служат денежные факторы. 

Немонетарная теория перенакопления подчеркивает значение неденежных 

факторов: технологических изменений, нововведений и открытий. Различие меж-

ду этими теориями невелико: они незаметно переходят одна в другую. 
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Обе теории приходят к выводу, что импульс, приводящий в движение про-

цесс расширения деловой активности, исходит от инвестиций. 

Психологические теории пытаются проанализировать обстоятельства, ко-

торые зависят от склонности к потреблению, сбережениям, инвестированию и 

т.д., и которые, в свою очередь, влияют на экономическое развитие. К авторам 

этих теорий относятся Кейнс, Митчелл, Хаек, Робертсон. 

Принцип акселерации непосредственно связан с теорией мультипликато-

ра. Если в теории мультипликатора исследуется влияние роста первоначальных 

автономных инвестиций на рост национального дохода, то с помощью принципа 

акселерации исследуется обратное явление – влияние роста национального дохода 

на рост инвестиций. Это явление используется для объяснения незатухающего 

процесса расширения экономики, для объяснения подъема экономики. 

 

Тест. Какое из экономических явлений не соответствует экономическому 

подъему? 

а) рост реального капитала; 

б) рост ставки процента; 

в) сокращение налоговых поступлений; 

г) уменьшение объема пособий по безработице. 

 

       

 

 

 

 

 

     


