
Циклическое 
развитие экономики



Общее представление:
  Cоставная часть экономического роста. Поступательное 
движение экономики представляет собой чередование 
повторяющихся в определенной последовательности 
изменений. В ходе экономического цикла изменяются 
объемы производства и занятость, загрузка 
производственных мощностей, уровень цен, прибыль, 
процент, денежная масса и скорость обращения денег.
   Причем, по мере накапливания этих изменений, силы, 
придавшие им импульс развития, убывают, и экономическая 
система начинает движение в обратном направлении. 
Поэтому экономическое развитие представляет собой 
волнообразное движение через фазы экономического цикла.



Причинами экономических 
циклов.

  Могут служить внутренние и внешние факторы. К 
внутренним факторам цикличности можно отнести 
периодическое истощение автономных инвестиций, 
ослабление эффекта мультипликации, колебания 
объемов денежной массы, необходимость массового 
обновления основных средств производства и др. К 
внешним факторам — войны, революции, крупнейшие 
открытия и изобретения, демографические процессы.



•Циклы Китчина — циклы запасов. Китчин (1926 г.) 
сосредоточил внимание на исследовании коротких волн 
длиной от двух до четырех лет на основе анализа 
финансовых счетов и продажных цен при движении 
товарных запасов.

•Циклы Жутлара (6—13 лет). Этот цикл имеет и другие 
названия: бизнес-цикл, промышленный цикл и т.д. Циклы 
были обнаружены при изучении природы промышленных 
колебаний во Франции, Великобритании и в США на основе 
фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен.

•Циклы (длинные волны) Кондратьева (50—60 лет).

•   Современной экономической науке известны более 1380 
видов циклов. Экономическая теория чаще всего 
рассматривает три основных цикла.



•   Сжатие (рецессия) — это фаза цикла, сопровождающаяся 
падением реального объема производства ниже максимальной 
точки подъема {пика). Данная фаза начинается с ослабления 
конъюнктуры. Под конъюнктурой понимается совокупность 
показателей (занятости, объема инвестиций, процентных ставок, 
прибыли и др.), характеризующих текущее состояние экономики. 
Основной причиной низкой конъюнктуры в фазе рецессии 
является сужение потребительского и инвестиционного спроса, 
что вызывает сокращение расходов населения и бизнеса.

В условиях сокращающегося спроса 
предприниматели вынуждены снижать 
объемы производства и занятости. 
Происходит перелом конъюнктуры: 
невозможность реализации товаров по 
ценам, покрывающим издержки 
производства, вызывает тенденцию к 
падению цен.



•   Оживление (расширение) — фаза экономического цикла, в течение 
которой реальный объем производства повышается относительно дна 
цикла и достигает предкризисного уровня. В данной фазе прекращается 
деинвестирование, возобновляются товарно-материальные запасы, 
начинается процесс обновления основного капитала. Амортизационные 
отчисления расходуются на постоянно совершенствующееся и 
производительное оборудование. В результате увеличивается спрос 
предпринимателей на новые инвестиционные товары, которые 
стимулируют непосредственных производителей средств производства, 
растут их доходы, оживляется потребительский сектор экономики.

   Рост покупательной силы, в свою очередь, 
приводит к превышению цен над издержками, 
что в комплексе с низкими процентными 
ставками повышает реальную и ожидаемую 
нормы прибыли, стимулируя рост 
производства и занятости до предкризисного 
уровня.



•   Подъем (бум) — это фаза цикла, в которой экономика превосходит 
максимальный уровень производства, отмеченный в предыдущем 
цикле, и стремится к достижению потенциально возможных на данной 
стадии объемов реального ВНП и полной занятости. В фазе 
промышленного бума получает развитие вторичная волна подъема, 
которая распространяется на сферы экономики, не охваченные 
первоначальным импульсом на стадии оживления. В результате 
возникает экспансия спроса на новые инвестиционные товары в 
первичном и третичном секторах национального хозяйства, что 
сопровождается ростом производства, занятости, доходов и 
потребления не только в этих сегментах экономики, но и в 
национальном хозяйстве в целом. 

Развитие новых технологий, отраслей, 
производств, рынков укрепляет 
оптимистический настрой в обществе, 
чему способствуют высокие доходы на 
капитал, опережающие рост процентных 
ставок.



  В теории длинных волн Н.Д. Кондратьев выделил «четыре 
эмпирические правильности». Две из них относятся к 
повышательным фазам, одна характерна для фазы спада и еще 
одна закономерность соответствующим образом проявляется в 
каждой из фаз длинного цикла.

  1. В самом начале повышательной фазы происходит глубокое 
изменение всей жизни капиталистического общества. Этим 
изменениям предшествуют значительные научно-технические 
изобретения и нововведения. В повышательной фазе первой волны 
в конце XVIII в. это были развитие текстильной промышленности 
и производство чугуна, изменившие экономические и социальные 
условия общества.
   Рост во второй волне, т.е. в середине XIX в., Н.Д. Кондратьев 
связывал со строительством железных дорог, которое позволило 
освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство.



  2. Повышательные фазы более богаты социальными 
потрясениями (революции, войны), чем понижательные.

  3. Понижательные фазы оказывают особенно угнетающее 
влияние на сельское хозяйство. Низкие цены на товары в период 
спада способствуют росту относительной стоимости золота, что 
побуждает увеличить его добычу. Накопление золота содействует 
выходу экономики из затяжного кризиса.

  4. Периодические кризисы (7—10-летнего цикла) как бы 
накладываются на соответствующие фазы длинных волн и 
изменяют свою динамику. В период длительного подъема больше 
времени приходится на «процветание», а в период длительного 
спада учащаются кризисные годы.



Существуют равновесия трех видов
1. Равновесие «первого порядка» — между обычным рыночным 
спросом и предложением. Отклонение от него рождают краткосрочные 
колебания длительностью 3—3,5 года, т.е. циклы в товарных запасах.
2. Равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе 
формирования цен производства путем межотраслевого перелива 
капиталов, вкладываемых главным образом в оборудование. 
Отклонение от этого равновесия и его восстановление он связывал с 
циклами средней продолжительности.
3. Равновесие «третьего порядка» касается основных капитальных благ. 
Это промышленные здания, инфраструктурные сооружения, а также 
квалифицированные рабочие, обслуживающие данный технический 
способ производства. Запас «основных капитальных благ» должен 
находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими 
существующий технический способ производства, со сложившейся 
отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой и 
источниками энергии, ценами, занятостью, состоянием кредитно-
денежной системы и т.д.


