
Макроэкономическая 
нестабильность: Цикличность 

экономического развития. 
Причины цикличности в 

экономике.



Общее представление о цикличности 

Цикличность – это форма развития 
экономики как единого целого, 
движение
от одного макроэкономического 
равновесия к другому. 
Цикличность можно рассматривать 
как один из способов 
саморегулирования рыночной 
экономики. 
Поскольку характерной чертой 
цикличности является движение не 
по кругу, a по спирали, то она 
представляет собой форму 
прогрессивного развития.

За периодами успешного промышленного развития и всеобщего экономического 
процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождающиеся падением объемов 

производства и безработицей. Экономика обладает склонностью к повторению 
экономических явлений, что позволяет выявить «циклический» характер её развития. Но и 

в природе тоже все устроено в виде циклов: наступление дня и ночи, лета и зимы и т.д. 



Экономический цикл
Для измерения силы волнообразного движения в рыночной экономике используют особую 
«единицу» экономического колебания - «экономический цикл». 

                
Экономические циклы (волны) - это постоянные, периодически повторяющиеся во 

времени, взлеты (подъемы) и падения (спады) рыночной конъюнктуры, экономической 
активности, отличающиеся друг от друга продолжительностью и интенсивностью при 

наличии долговременной тенденции к экономическому росту. 



Экономические циклы
Экономические циклы охватывают почти все области народного хозяйства и имеют 

самые разные отличительные особенности.). 



В настоящее время на характер современного цикла оказывает влияние 
комплекс факторов, которые приводят к изменению его качественных 

характеристик. К этим факторам относятся:
1. монополистическая структура рынков;

2. государственное регулирование экономики;
3. научно-технический прогресс;

4. процесс глобализации (интернационализации) производства. 

Каждый цикл имеет свои особенности. Специфика циклов объясняется периодичностью 
обновления капитала, демографическими процессами, развитием сельского хозяйства. В 

классическом цикле исходной и определяющей фазой выступает кризис. Он является 
важнейшей предпосылкой поступательного развития экономики посредством обновления 
основного капитала, снижения издержек производства, улучшения качества и повышения 

конкурентоспособности продукции.



Основные фазы экономического 
цикла

В экономическом цикле выделяют 
четыре фазы: 

кризис(рецессия, спад), 
депрессия(стагнация), 
оживление 
подъем(бум, пик).

б) четырехфазная модель: 1 – фаза кризиса; 2 – 
фаза депрессии; 3 – фаза оживления; 4 – фаза 
подъема.

а) двухфазная модель: 1 – фаза спада 
(сжатия); 2 – фаза подъёма (расширения); 



Основные фазы экономического цикла
Кризис (спад, рецессия) характеризируется 
падением деловой активности. 
Происходит: 
• резкое замедление темпов роста 
производства и занятости; 
• падение  деловой активности;
• сокращение инвестиций;
• затоваривание;
• падение доходов;
• рост процентных ставок по кредитам. 

Депрессия (стагнация) - низшая точка спада, 
представляет фазу, в условиях которой 
происходит приспособление к новым условиям 
равновесия. В условиях депрессии наблюдается:
• прекращение падения производства 
рассасывание товарных запасов;
• массовая безработица;
• низкий уровень заработной платы;
• падение уровня ссудного процента до самого 
низкого;
• замедление падения уровня цен.

Оживление(экспансия) - фаза экономического 
цикла, в условиях которой достигается 
предкризисный уровень по макроэкономическим 
показателям.  Характеризуется:
• активизацией инвестиций, массовым 
обновлением основного капитала;
• созданием новых предприятий;
• сокращением безработицы;
• ростом цен;
• ростом процентных ставок.

Подъем (бум) - фаза, в условиях которой 
наблюдается дальнейший экономический рост.
Характерные особенности подъема:
• ускорение темпов экономического роста, 
превышение предкризисного уровня 
производства;
• отрицательный рост инвестиций, курсов акций и 
ценных бумаг;
• рост цен;
• рост заработной платы;
• сокращение безработных. 



❑ короткие  (2—4-летние циклы Китчина—Крума); 
❑ средние (7—12-летние циклы Жугляра);
❑ строительные (16—25-летние циклы Кузнеца); 
❑ длинные  (40—60-летние циклы Кондратьева.

Виды циклов



Теории экономических циклов.
"Каждая из конкурирующих теорий содержит в 
себе некоторые элементы истины, но ни одна из 
них не является универсальной, справедливой для 
всех времен и стран".    (П. Самуэльсон.)

I Теории, основанные на действии объективных факторов:
❖Теория нововведений И.Шумпетера (нововведения и изобретения);
❖Теория внешних факторов У.Джевонса (интенсивность солнечных пятен);
❖Теория промышленных циклов К.Маркса (период обновления основного капитала);
❖Кредитно-денежная концепция И.Фишера (дисбаланс спроса и предложения на 

денежном рынке);
❖Кейнсианская теория Дж. М.Кейнса (совокупный спрос не является «эффективным»

II Теории, основанные на действии субъективных факторов:
❖Монетарная теория М.Фридмена (нестабильность денежного обращения)
❖Теория недопотребления Ж.Сисмонди (падение ЗП)



Антициклическая политика государства

Признаки Неокейнсианство Неоконсерватизм

Ориентация на спрос на предложение

Цели Регулирование хозяйства в 
целом (макроэкономика)

Создание стимулов деятельности 
отдельных фирм 

(микроэкономика)

Приоритеты 
регулирования

 

1.Налогово-бюджетная
политика 1.Кредитно-денежная политика

2.Кредитно-денежная
политика 2.Налогово-бюджетная политика

Оценка роли 
государства Поощрение Ограничение

Все концепции антициклической политики тяготеют к двум направлениям: 
неокейнсианскому или неоконсервативному. Первое ориентируется на регулирование 

совокупного спроса, второе - на регулирование совокупного предложения. 



Политика государственного регулирования экономического цикла сводится к 
противодействию фазам цикла: в период экономического сжатия правительство 

стимулирует деловую активность путем снижения налогов, предоставлением 
инвестиционных льгот, уменьшением процентной ставки по кредитам, а в период 
расширения – наоборот, стремится сдержать экономический рост. С этой целью 

правительство увеличивает ставки налогообложения, сокращает государственные расходы, 
проводит политику «дорогих» денег, ужесточая условия кредита и увеличивая 

обязательные резервы коммерческих банков. 

Антициклическая политика государства

   Рис.  Политика сглаживания экономического 
цикла 

  Воздействие государства: 
↑ – политика стимулирования активной поддержки; 

↓ – политика сдерживания



МИРОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ

Экономический кризис, начавшийся в США в конце 2008 г. принял глобальный 
характер. Нынешний кризис можно считать наиболее глубоким за последние несколько 
десятилетий развития мировой экономики. Его последствия: 

•падение производства, 
•рост безработицы, 
•снижение реальных доходов населения.

Важнейшие проблемы российской экономики:
1. Высокая зависимость от экспорта природных ресурсов.
2. Низкая конкурентоспособность несырьевых секторов экономики.
3. Недостаточная развитость финансового сектора.

Основная причина кризиса - особенности циклического развития мировой экономики. 
Большинство развитых стран, США и страны Западной Европы, после пика 
технологического и экономического развития в конце 20 века входят в новый цикл - в 
цикл снижения темпов экономического роста.

Проблему циклического развития в разрезе сегодняшнего кризиса можно 
охарактеризовать как структурную трансформацию мировой экономики в 
преддверии последующего роста за счет нового технологического уклада. 



На сегодня мировая экономика оказалась в понижательной стадии пятого 
кондратьевского цикла и, согласно учению Кондратьева на этом этапе можно 
было с высокой вероятностью предвидеть крупные финансовые потрясения. 
Нынешний кризис также произошел на спаде очередного цикла Жуглара. 
Логика воздействия понижательной стадии кондратьевского цикла такова, что 
кризис будет силён и продолжителен. Поскольку длительность кризиса обычно 
составляет 1–2 года, в 2010 г. рецессия завершилась и началось 
восстановление экономики.

              МИРОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
РОССИЮ


