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Введение
Новые реалии экономики побуждают к некоторому переосмыслению многих,
казалось бы, вполне устоявшихся трактовок теоретических проблем. Одна из них
циклы и кризисы. Сегодня их объяснение освобождается от политизированных
оценок, в частности от однозначного негативного истолкования цикличности
развития и ее последствий.

Последнее все более рассматривается с позиций объективной неравномерности
инвестиционного процесса, устанавливается связь с протеканием не только малых
циклов, но и так называемых длинных волн. Вместе с тем, в пересмотре, о котором
идет речь, порой допускаются неоправданные увлечения. Здесь, прежде всего,
следует сказать о попытках автоматического перенесения циклической
характеристики на наше современное хозяйство. Верно, конечно, что кризисные
процессы у нас есть, и их немало. Но они совершенно не «вписываются» в картину
цикла и имеют иную природу. Нет нужды доказывать, что неверное ее понимания
создает препятствия на путях поиска входа из экономического кризиса.

Вообще, рыночная экономика любой страны обладает склонностью к повторению
экономических явлений. Эту особенность заметили экономисты еще в первой
половине девятнадцатого века. В частности, пытаясь выявить причины
перепроизводства, проявляющиеся в значительном превышении предложения
товара над спросом на него с одновременным понижением до критического уровня,
экономисты обратили внимание на периодичность понижения или повышения
спроса, увеличение объемов производства или его застой. Проблема имела столь
огромное значение, что ее не обошел практически не один экономист 19 и 20
веков. Проблеме циклического развития посвящены работы А. Шпитгофа, М. Туган-
Барановского, К Маркса, К. Веблена, У. Митчелла, Дж. М. Кларка, Дж.Хикса,
Дж.М.Кейнса и Шумпетера, Н.Д.Кондратьева, П.Самуэльсона и т.д.

И хотя их работы объединены единой темой, но в них можно найти множество
трактовок, объясняющих причины, фазы и характеристику циклов, различные
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пояснения и прогнозы. Поэтому, вопрос циклических и нециклических колебаний
остается до сих пор актуальным, В связи с чем он и рассматривается в данном
реферате.

Цель реферата состоит в раскрытии содержания экономического цикла, а также в
необходимости характеристики механизмов основных воспроизводственных циклов
и их роли в экономическом развитии.

Для этого необходимо решить следующие задачи: исследовать и проанализировать
работы отечественных и западных экономистов по данному вопросу

раскрыть социально-экономическую сущность циклов
рассмотреть характер и закономерности развития различных видов циклов
исследовать роль циклического развития в экономике России.

Ключевыми понятиями темы являются: экономический цикл и нециклические
колебания, депрессия, оживление, подъем, циклическая (волновая) динамика,
неизбежность кризисов, материальная основа экономического цикла, «малые
циклы» (циклы Кетчина), воспроизводственные циклы К. Маркса, строительный
цикл Кузнецова, «длинные волны» Кондратьева, Кейнсианские и некейнсианские
концепции цикла.

Определение экономического кризиса. Основные
виды
Экономический кризис (др. греч. Krisis — поворотный пункт) — серьезные
нарушения в обычной экономической деятельности. Одной из форм проявления
кризиса является систематическое, массовое накопление долгов и невозможность
их погашения в разумные сроки. Причину экономических кризисов часто
усматривают в нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и
услуги.

Основные виды — кризис недопроизводства (дефицит) и кризис перепроизводства.

Кризис недопроизводства, как правило, вызывается внеэкономическими
причинами и связан с нарушением нормального хода (экономического)
воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических
действий (различных запретов, войн и т. п.)



Кризис перепроизводства характеризуется наличием большого количества
товаров, которые превышают спрос потребителей. Обычно возникает из-за
невыявления совокупного спроса и невозможности в условиях свободного
рынка планирования совокупного производства. В итоге для конкретного
производителя обычно неизвестно, чего и сколько нужно рынку. Первые
крупные кризисы подобного рода проявились в Англии в XVII веке.

С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы перепроизводства
приобрели циклический характер и на сегодня составляют одну из фаз
экономического цикла.

Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового
национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение
жизненного уровня населения.

Причины возникновения экономических кризисов
Результативная работа на рынке форекс предполагает прогнозирование причин
экономических кризисов. Причины породившие кризис, вносят также
существенные коррективы в спрос на валюты и влияют на индексы, используемые
в анализе торгов на форексе.

На протяжении более 180 лет, начиная с 1825 г., процесс воспроизводства в
капиталистических странах регулярно, примерно через каждые 8—12 лет
переживает острые нарушения экономического равновесия, выражающиеся в
трудностях реализации товаров, резком падении объема производства, росте
безработицы, сокращении капиталовложений, потрясениях кредитной сферы. Эти
явления получили название экономических кризисов перепроизводства.

Абстрактная, или формальная, возможность экономических кризисов заложена в
функциях денег как средства обращения и средства платежа. Однако возможность
кризисов не означает их неизбежности. Товарно-денежная форма хозяйства
возникла тысячелетия назад, но периодические кризисы появились лишь при
капитализме. Только противоречия, присущие этому общественному строю,
сделали их необходимыми.

Глубинная причина таких кризисов заключена в основном противоречии
капитализма: между общественным характером производства а



частнокапиталистической формой присвоения, из которого вытекают все
остальные экономические противоречия буржуазного общества.

Основное противоречие капитализма проявляется в конфликте между условиями
производства и условиями реализации прибавочной стоимости. Масштабы
производства ограничиваются лишь производительной силой общества, а
возможности реализации — пропорциональностью различных отраслей
производства и потребительной силой общества, определяемой нe абсолютной
потребностью, а платежеспособным спросом.

Одно из выражений основного противоречия — конфликт между производством и
потреблением, между возможностями, производства и способностью рынка
поглотить созданные товары. Из природы капитализма следует тенденция к
безграничному расширению производства. Стремление получить прибыль
заставляет расширять выпуск продукции, постоянно совершенствовать технику и
технологию, чтобы не погибнуть в конкурентной борьбе. Необходимость снижения
издержек производства в борьбе с соперниками заставляет всех
предпринимателей ограничивать рост заработной платы. В результате
наращивание производства не сопровождается соответствующим расширением
личного потребления. Для смягчения конфликта между производством и
потребительским спросом, а также для обеспечения рынка труда рабочей силой
требуемого качества буржуазное государство идет на значительные социальные
расходы.

Экономический цикл
Экономический цикл – период времени, в течении которого экономика страны
проходит несколько этапов развития.

Особенность рыночной экономики, проявившаяся в склонности повторения
экономических явлений, была замечена экономистами ещё в первой половине
прошлого века.

В стремлении к беспредельному расширению своего производства. К завоеванию
возможно большего рынка. Который в каждый данный момент имеет пределы.
Владельцы капиталистических предприятий периодически сталкивались с
перепроизводством товаров.



Сущность перепроизводства проявляется в перевесе предложения известного
товара над спросом, когда цена товара понижается до того уровня, при котором,
если не для всех, то по крайней мере, для значительной части производителей не
остаётся даже нормальной, а не говоря уже об экономической прибыли.

Пытаясь выявить причины перепроизводства, экономисты обратили внимание на
периодичность таких явлений, как повышение и понижение спроса, увеличение
объемов производства или его застой. Выявилась и определенная
последовательность в чередовании указанных явлений.

Проблема имела столь огромное значение для экономического развития, что её не
обошел стороной практически ни один из ведущих экономистов Х1Х и ХХ вв.

Исследованию экономических циклов посвящены работы таких виднейших
исследователей этого феномена, как Н. Шпитгоф, К. Маркс, Дж. М. Кейнс и многих
других.

Особо следует подчеркнуть идею Й. Шумпетера о трехцикличной схеме, т.е.
колебательных процессах в экономике, осуществляющихся как бы на трех уровнях,
как и наиболее подходящей для описания многих явлений, происходящих в
рыночной экономике. Он назвал эти циклы именами Н.Д. Кондратьева, К. Жугляра
и Дж. Китчина.

Шумпетер считал, что в экономической системе проявляется взаимосвязь всех трех
циклов.

П. Самуэльсон в своей известной книге « Экономика » определяет экономический
цикл как общую черту почти для всех областей экономической жизни и для всех
стран с рыночной экономикой. Признавая объективный характер экономического
цикла, большинство современных экономистов предлагают изучать это явление
через анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на характер цикла, его
продолжительность, специфику проявления отдельных фаз.

К внешним факторам могут быть отнесены объективные и субъективные
обстоятельства, вызывающие периодическую повторяемость экономических
явлений и лежащие вне экономической системы.

Среди прочих внешних факторов можно отметить: войны, революции и другие
политические потрясения; открытия крупных месторождений золота, урана, нефти
и др. ценных ресурсов; освоение новых территорий и связанная с этим миграция



населения, колебания численности населения земного шара; - мощные прорывы в
технологии, изобретения и инновации, позволяющие коренным образом менять
структуру общественного производства.

Теории, объясняющие экономический цикл главным образом наличием внешних
факторов, принято называть экстернальными теориями, в отличии от
интернальных теорий, рассматривающих экономический цикл как порождение
внутренних, присущих самой экономической системе факторов. Эти Факторы могут
вызывать как подъем, так и спад активности экономики через определенные
промежутки времени.

Среди внутренних факторов выделяют:

личное потребление, сокращение или возрастание которого сказывается на
объемах производства и занятости;
инвестирование, то есть вложение средств в расширение производства, его
модернизацию, создание новых рабочих мест;
экономическую политику государства, выражающуюся в прямом и косвенном
воздействии на производство, спрос и потребление.

Масштабные изменения экономической системы не могут вызываться только
внешними и только внутренними факторами.

Циклический характер развития присущ экономическим, социальным и
политическим отношениям и даже сфере культуры и искусства.

Можно выделить несколько положений, которые характерны для любых видов
цикла, для всех отраслей знаний.

Цикличность означает развитие по спирали, а не по замкнутому кругу. Этот
механизм прогрессивного движения в самых разных его формах..
Структура каждого цикла выражается последовательной сменой фаз:

а). зарождение нового цикла в недрах старого;

б). освоение, когда признаки нового уже очевидны, но его проявление ещё слабое
по сравнению с признаками старого;

в). стремительное распространение нового цикла, отрицающее отжившие
элементы старого, уходящего цикла;



г). фаза зрелости, когда бывший прежде революционный цикл окончательно
утверждается, становится господствующим, преобладающими и накапливающим
элементы консерватизма;

д). последняя фаза отмирания устаревшего цикла, который представляет уже
вчерашний день, но всячески сопротивляется и приспосабливается к новым
условиям.

Длительность и смена циклов и их фаз объективно обусловлена.
Каждый цикл индивидуален, неповторим, имеет свои специфические черты,
характеризующие его как очередную ступень к прогрессу.

Циклы в смежных областях взаимосвязаны, они дополняют и усиливают друг друга,
образуя общую ткань поступательного развития природы и общества. Наиболее
характерной чертой является движение по спирали.

Классификация экономических кризисов
В развитой рыночной экономике процесс воспроизводства национального продукта
имеет следующую особенность. Через определенные промежутки времени его
нормальных ход прерывается кризисом (гр. krisis — поворотный пункт, исход), что
означает резкий перелом, тяжелое переходное состояние. Все многообразие
экономических кризисов можно классифицировать по трем разным основаниям.

Первое основание — по масштабам нарушения равновесия в хозяйственных
системах. Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство. Частичные
распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль экономики.

Так, финансовый кризис — глубокое расстройство государственных финансов. Оно
проявляется в постоянных бюджетных дефицитах (когда расходы государства
значительно превышают его доходы). Крайним проявлением финансового краха
является неплатежеспособность государства по иностранным займам (во время
мирового экономического кризиса 1929- 1933гг. прекратили платежи по внешним
займам Великобритания, Франция, Германия, Италия. В 1931 г. США на год
отсрочили все платежи по внешним долгам). В августе 1998 г. финансовый кризис
огромной силы разразился в России.

Денежно-кредитный кризис — потрясение денежного-кредитной системы.
Происходит резкое сокращение коммерческого и банковского кредита, массовое



изъятие вкладов и крах банков, погоня населения и предпринимателей за
наличными деньгами, падение курсов акций и облигаций, а также нормы
банковского процента.

Валютный кризис выражается в ликвидации золотого стандарта в обращении на
мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран (нехватка иностранных
«твердых» валют, истощение валютных резервов в банках, падение валютных
курсов).

Биржевой кризис — резкое снижение курсов ценных бумаг, значительное
сокращение их эмиссий, глубокие спады в деятельности фондовой биржи.

Второе основание классификации кризисов — по регулярности нарушения
равновесия в экономике.

Периодические кризисы повторяются регулярно через какие-то промежутки
времени.

Промежуточные кризисы не дают начала полного делового цикла и прерываются
на каком-то этапе; являются менее глубокими и менее продолжительными.

Нерегулярные кризисы имеют свои особые причины возникновения.

Отраслевое потрясение охватывает одну из отраслей народного хозяйства и
вызывается изменением структуры производства, нарушением нормальных
хозяйственных связей и др. Примерами могут служить упадок морского
судоходства в 1958- 1962 гг., приостановка производства текстильной
промышленности в 1977 г.

Аграрный кризис — это резкое ухудшение сбыта сельскохозяйственной продукции
(падение цен на сельскохозяйственную продукцию).

Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных соотношений между
отраслями производства (однобоким и уродливым развитием одним отраслей в
ущерб Другим, ухудшением положения в отдельных видах производства).
Например, в середине 70-х годов возникли большие трудности в обеспечении
западных стран сырьем и энергоносителями.

Третье основание классификации кризисов — по характеру нарушения
пропорций воспроизводства. Здесь выделяются два их вида.



Кризис перепроизводства товаров — выпуск излишнего количества полезных
вещей, не находящих сбыта.

Кризис недопроизводства товаров — острая их нехватка для удовлетворения
платежеспособного спроса населения.

Из всего многообразия кризисов сейчас рассмотрим тот, который входит в
экономический цикл.

Периодичность экономических кризисов
Не секрет, что практически каждая страна раз в какое-то время сталкивается с
финансовым кризисом. В США эти кризисы происходят где-то раз в двадцать лет. В
России раз в десять лет. Судите сами – ровно десять лет назад наша национальная
валюта обвалилась. Все малые предприятия помнят знаменитый кризис девяносто
восьмого года. До этого кризисная ситуация назрела тогда еще в СССР в конце
восьмидесятых. Это был кризис тяжелой промышленности – было построено
множество крупных предприятий, которые функционировали неэффективно. Надо
отметить, что во многих странах третьего мира кризис происходит раз в год или
постоянно. Например, в ряде стран Африки покупка туалетной бумаги не имеет
никакого смысла – она дороже стоимости денег такого же метража. Например,
один поход в ресторан может стоить там двух чемоданов местных денег.

Правительство борется с кризисом, убирая нули, но ситуация повторяется снова и
снова уже чрез месяц. Информацию об этих странах мы получили в
международном бюро переводов, которое работает с языками этих стран и
находится в курсе происходящих там событий. Так что же, это судьба каждой
страны? Да, экономика – это постоянный круговой цикл. Сначала что-то в
дефиците. Потом кто-то начинает это производить и активно создает рабочие
места. Производство расширяется и постоянно растет, растет конкуренция. Далее
потребность в этом товаре удовлетворяется, особенно, если этот товар не
относится к товарам первой необходимости. Производство падает, рабочие места
сокращают – появляется безработица. Потом все опять по второму кругу. Тоже
самое происходит с услугами. Например, цены на перевод с английского падают,
люди начинают зарабатывать меньше, сокращаются рабочие места в
переводческих агентствах и т.д. Что же делать? Как сохранить деньги? Ответы на
эти вопросы во время разных кризисов разные.



Последний мировой банковский кризис оставил гражданам всех стран мало
шансов. Кризис девяносто восьмого обошел тех, кто вложил деньги в валюту и т.д.

Структурные кризисы. В условиях научно – технического прогресса существенно
изменилось течение кризисов, сложились его новые виды. С одной стороны, научно
– технический прогресс породил наукоёмкие отрасли производства, наиболее
устойчивые к кризисным спадам, с другой – ею вызваны структурные кризисы в
традиционных отраслях промышленности.

Циклические кризисы по истечении определенного времени вызывают изменения
отраслей структуры основного капитала.

Структурные кризисы характеризуются следующими особенностями:

Они связаны с глубокой перестройкой экономики как в отраслевом, так и в
региональном аспектах;
Будучи затяжными, они поражают отдельные отрасли или группу отраслей;
Они по – разному влияют на развитие национальной экономики.

В последние годы структурные кризисы стали обретать более сложную
характеристику. Большое внимание на экономические проблемы оказывают
глобальные политические процессы, среди которых следует особо выделить
распад социалистической системы и т.д.

Одним из определяющих факторов в современном мире становится
нестабильность. В целом земная цивилизация находится в состоянии
перманентных потрясений.

Продолжительность кризисов
Как уже отмечалось выше, экономисты различают три типа экономических циклов
в зависимости от их продолжительности. Краткосрочные циклы принято называть
циклами Китчина. Джозеф Китчин связывал продолжительность цикла, которую он
принимал равную трем годам и четырем месяцам, с колебаниями мировых запасов
золота. Однако в настоящее время подобное объяснение причин краткосрочного
цикла может удовлетворить очень не многих. Клемент Жуглер рассматривал
экономический цикл как закономерное явление, причины которого кроются в сфере
денежного обращения, точнее, кредита.



Кризис – основная фаза цикла – Жуглер оценивал как оздоровляющий фактор,
ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для
удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Жуглер считал, что
повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью,
происходит каждые десять лет. Продолжительность цикла Жуглера совпадает с
продолжительностью циклов, основную причину которых некоторые экономисты
видели в сроках физического износа активной части основных производственных
фондов. Строительные циклы или циклы С. Кузнецова длительностью цикла 15 – 20
лет связаны с периодическим обновлением жилищ и определённых типов
производственных сооружений.

Учёные обратили внимание на то, что изменение спроса на готовую продукцию
влечет за собой, как правило, значительно возрастающий спрос на средства
производства. Дж. М. Кларк полагал, что возрастание спроса на предметы
потребления порождает цепную реакцию, ведущую к многократному увеличению
спроса на оборудование и машины. Эта закономерность, является, по мнению
Кларка, ключевым моментом процесса циклического развития, была определена им
как принцип акселерации. Итак, акселератор можно представить в виде
отношения между инвестициями и приростом потребительского спроса или
национального дохода.

где V – акселератор, I - инвестиции, Y - доход, t - год,

когда были осуществлены инвестиции

Самуэльсон полагает, что принцип акселерации в сочетании с мультипликатором
порождает кумулятивную дефляционную спираль.

В целом эффект акселератора рассматривается как неотъемлемый элемент
экономических колебаний, порождаемый нестабильностью экономики и
порождающий эту нестабильность. Суть концепции больших экономических циклов
была определена Н. Ю. Кондратьевым следующим образом. Наряду с
краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют
экономические циклы продолжительностью около - 55 лет. С конца ХVIII века, как
показал Н. Кондратьев. Можно выделить два с половиной цикла:

I цикл – с начала 90 – х годов ХVIII в. до 1844 – 1851 гг.

II цикл – с начала 1844 – 1851 до 1890 – 1896 гг.



III цикл – с 1890 – 1896 г до 1914 – 1920 гг.

Н.Д. Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что
длительность функционирования различных созданных благ неодинакова. Большие
циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического
равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме
накопления, аккумуляции и расселения капитала, достаточного для создания
новых элементов инфраструктуры. Начало подъема совпадает с моментом, когда
наполнение достигает такого состояния, при котором становится возможным
рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных
производственных фондов.

Понижение темпа экономической жизни в свою очередь обусловливает усиление
поисков в области создания совершенной техники и сосредоточения капитала в
руках промышленно – финансовых групп. В современной экономической
литературе концепция больших экономических циклов рассматривается
применительно к проблеме макроэкономического прогнозирования. Доминирующее
место в теориях экономических циклов занимают проблемы проявления
среднесрочных экономических циклов.

Заключение
Проблема цикличности экономики за более чем вековую историю её существования
стала средоточием для исследования многих факторов, оказывающих наиболее
существенное влияние на развитие и функционирование системы мирового и
национального хозяйства. Цикличное развитие экономики сопровождается
высоким уровнем экономической активности в течение длительного времени, а
затем спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Периодическая
повторяемость экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям
людей, что не может не беспокоить цивилизованное общество. Поэтому проблема
цикличности всегда привлекала внимание ученых-экономистов и сегодня остается
одной из центральных проблем экономической теории

Опираясь на переосмысленное наследие, современные исследователи формируют
новую теорию циклической динамики, с помощью которых можно объяснить
волнообразные колебания экономики, обусловленные последовательным
замещением доминирующих в ней технологических укладов и связанных с ними
этапов технико-экономического развития. Изучение периодических колебаний



социально-экономического развития показало их прямую зависимость от научно-
технического прогресса и инновационной деятельности, которые формируют
предпосылки для возникновения экономических циклов.

Наиболее распространенными сегодня являются следующие направления
объяснения причин кризисов и циклов:

Во-первых, объяснение кризисов недопотреблением народных масс, вызывающим
обвал производства. Лекарство от кризисов в этом случае - стимулирование
потребления. Между тем, неравномерная динамика потребления, как убеждает нас
практика, представляет собой скорее следствие, чем причину экономического
цикла.

Во-вторых, группа ученых-экономистов связывает кризис с отсутствием
«правильных пропорций» между отраслями и регионами, с нерегулируемой
деятельностью предпринимателей. Составной частью этих взглядов можно считать
концепцию, объясняющую кризисы сбоями в денежном обращении или банковской
сфере, описанной выше.

В-третьих, известную популярность получил поиск причин циклического характера
развития экономики в конфликте условий производства и условий реализации, в
противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не
успевающим за ним ростом платежеспособного спроса. Экономический кризис
обнаруживает существенные изменения в совокупном предложении и совокупном
спросе, поэтому кризис является не только результатом нарушения
пропорциональности развития общественного производства, но и импульсом к
достижению равновесия и сбалансированности национальной экономики.

Такое обилие взглядов объясняется сложностью и важностью данного
экономического явления.

Таким образом, цикличность выступает как форма движения национальной
экономики и мирового хозяйства в целом. Современный механизм самонастройки
рыночной экономики через циклические кризисы изменяется под влиянием
государственного воздействия. Происходит переплетение стихийно-рыночного
механизма функционирования экономики в форме циклических кризисов с
сознательным государственным воздействием на воспроизводственный процесс.
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