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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Экономический рост – это не плавный, равномерно совершающийся 

подъём. В движении общественного производства есть времена, когда рост 

общего объема совершается очень стремительно, в некоторые времена 

медлительнее, в некоторых случаях совершается и упадок. Постоянно 

повторяющийся за определенный период времени колебания в движении 

общественного производства означают «циклический» вид его формирования. 

Спектр индивидуального цикла охватывает движение экономики от одного 

кризиса к другому. 

Цикличность экономического развития – это постоянные раскачивания 

рыночной экономики, когда рост производства сменяется упадком, 

повышение деловой активности — снижением. Цикличность характеризуется 

периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры. Этапы 

увеличения финансовой деятельности характеризуются в большей степени 

экстенсивным формированием, а этапы снижения финансовой деятельности - 

основанием в большей степени активного формирования [2, c.17]. 

Таким образом, цикл считается стабильной динамической чертой 

рыночной экономики в отсутствии него отсутствует формирования 

экономики. Экономический цикл — это данная модель перемещения и 

формирования рыночной экономики. 

Значимость проблемы изучения обусловлена тем, что финансовое 

формирование абсолютно всех индустриально цивилизованных государств 

характеризуется цикличностью. По этой причине вышеупомянутые проблемы 

в этой работе довольно распространены в наше время. 

Объектом изучения считается анализ единичных проблем, 

сформулированных в свойстве вопросов этого изучения. 

Предметом курсовой работы является - цикличность экономического 

развития: ее природа и тенденция. 
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Таким образом, целью курсовой работы является, проанализировать как 

можно подробнее натуру цикличности, формирования экономики идеи 

направленности в развитии. 

В связи с поставленной целью решить следующие задачи: 

- исследовать представление и структуры финансовых циклов; 

- обнаружить предпосылки цикличности и разновидности циклов  

- проанализировать воздействие страны в финансовые циклы и упадки; 

- обнаружить трудности циклов и кризисов в нашей экономике. 

Методы исследования в курсовой работе: анализ, логическая аналогия, 

индукция, прогнозирование, сравнение. 

Теоретическая и информационная база курсовой работы: научная 

литература, учебные пособия, а также ресурсы глобальной сети Интернет. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 

В первой главе речь идет о теоретических аспектах цикличности 

экономического развития основных ее теорий. 

Во второй главе будет говориться о тенденциях развития цикла в 

современном мире. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИКЛИЧНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫХ ЕЕ ТЕОРИЙ 

 

 

1.1 Понятие цикличности и экономического цикла, основные 

фазы и виды циклов 

 

Для того чтобы выяснить и изучить причины и следствия того, как на 

валютные и мировые рынки влияют показатели статистики экономической 

деятельности обязательно включив в анализ, учет циклического поведения 

хозяйства необходимо выявить и рассмотреть все возможные нюансы и 

прогностические ошибки. Многие сферы имеют свойства развиваться в 

течении некоторого времени, которое разбито на периоды. В экономической 

сфере есть такая же особенность развиваться в момент роста и убыли в спектре 

действий, направленных на углубление и прогрессирование этих предприятий 

на рынке.  

Установлено, то, что формирование финансовых действий носит 

циклический вид: увеличение в обязательном порядке сопутствуется 

регрессом, за которым вытекает возобновление и новейший прогресс. Одна и 

та же перемена определенного указателя способна обладать абсолютно 

различным финансовым значением (а значит, и экономические результаты). 

Экономический цикл считается природной конфигурацией 

формирования (увеличения) экономики, определяет процедуру 

колебательного движения степени изготовления, размера вложений, занятости 

и заработка, в следствии чего же совершается увеличение либо сокращение 

официальной деятельности в основной массе разделов экономики [3, c.16]. 

Это чередование смены роста и регресса финансовой деятельности 

происходит на протяжении долгих лет.  

Экономический цикл состоит из четырех последовательных фаз: 

1.Подъем. 
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2.Экспансия. 

3.Рецессия. 

4.Депрессия. 

Каждая стадия экономического цикла осуществляет немаловажную 

воспроизводственную функцию [5, c.18]. 

Первая стадия — это подъем (рост). Рост имеет множество функций, 

таких как увеличение заработной платы, уменьшение безработицы и 

даже капиталовложение. Когда производство очень быстро расширяется 

увеличиваются ставки ссудного процента вплоть до уровня дохода.  

Когда идет рост увеличивается реальный ВНП, а вместе с ним и доходы 

корпораций, средняя продолжительность рабочего дня, цена, процентная 

ставка. Уменьшаются же уровень безработных, количество банкротств, 

затраты людей на медицинские препараты и т.д. При это муниципальные 

затраты не имеют никакого отношения к этой фазе [7, с.6]. 

Вторая стадия — это экспансия (пик). Пик — это высшая точка 

финансово роста в экономической системе. Уровень безработицы в этой фазе 

доходит до самой низкой точки, а иногда и вообще до нуля, что логично. Так 

же в производстве работает все без исключения, а производственные силы 

выполняют свои функции с самой большой нагрузкой. Исходя из времени 

известно, что иногда усиливается инфляция во время самих пиков, так как 

рынки конкурируют между собой, что урезает для них доход. Так же люди 

берут больше кредитов и длительнее их гасят [7, с.20].    

Третья стадия – это рецессия (кризис). Рецессия — это незначительный 

спад в производстве в экономическом механизме. Это самое сокращение 

сказывается на внутреннем валовом продукте страны (ВНП), которое 

снижается вплоть до нуля или же уменьшается на протяжении шести месяцев. 

Рынок, поглощающий свободно все без исключения совершаемые 

продукты, в тот или иной период времени оказывается заполненным. Товары 

продолжают поступать, тогда как спрос уменьшается, и, в конечном итоге, 

останавливается совсем. Совершается снижение стоимости, увеличивается 
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сомнение к субъектам рыночного хозяйства, вексель перестает исполнять 

значимость ценных бумаг. 

Очень большое количество корпораций испытывают упадок. Центром 

хозяйственной деятельности приходится уходить на денежный рынок, а все 

это происходит из-за большого спроса на деньги в связи с потребностью 

закрытия всех задолженностей.   

Падение ценных бумаг, а в первую очередь акций происходит из-за 

повышения процентных ставок, когда увеличивается рост спроса. Чем меньше 

хозяйственной деятельности, тем реже люди выходят на работу из-за чего 

производство стоит на месте. Кризис — это основная ветвь в экономической 

системе, которая может с лёгкостью нарушить фазу подъема [7, с.32]. 

Четвертая стадия (дно). Когда разные производства стоят на месте, 

ничего не производя, выбывают машины и оборудование люди не выходят на 

работы случается депрессия.  

Производства снижают цены на товар, благодаря этому часть товарных 

резервов сокращается, но это не всегда помогает. Благодаря низкому уровню 

хозяйственной деятельности, повышается массовая безработица, что очень 

пагубно влияет на экономический механизм в целом.  

Спрос на денежный капитал с молниеносной скоростью летит вниз в 

отличие от фазы рецессии, когда большинство производителей испытывают 

по-настоящему недостаток денежных средств, исходя цены не растет 

стоимость ценных бумаг, а также, что следовало бы отметить появляется 

избыток денежного капитала. 

Это объясняется застоем производства, который не обеспечивает 

получение дивидендов. На данной фазе завершается дележ реально 

быстрорастущего капитала и в этом случаем учредители компаний скупают 

пакеты акции у более слабых конкурентов, тем самым спасая себя от кризиса. 

Проблематика теории финансовых циклов объясняет использование 

трудных динамических модификаций с применением дифференциальных 

уравнений [7, с.84]. 
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Наиболее сильной и опасной фазой индустриального цикла считается 

упадок. В первую очередь в целом, из-за внезапности. Вплоть до данного этапа 

макроэкономика была в фазе роста (расцвета), если она преуспевала в 

абсолютно всех взаимоотношениях. 

Неожиданностью упадка обусловливается его сокрушительность. 

Попросту коммерсанты, равно как принцип, никак не случаются к нему 

склонны, по этой причине течение фазы упадка вынашивают подрывной, 

обвалистый вид. Срывается баланс ни, а одной сфере, а в целой экономике. 

Рынок оказывается заполненным продуктами, потребность 

стремительными темпами снижается, а изготовление не прекращается, 

несмотря на то товарные резервы рискованно увеличиваются. Безусловно, 

необходимо быстрое снижение стоимости, рушится система кругооборота 

денежных средств. 

Возникают упадок неплатежей и огромный недостаток доступных 

средств. Изготовление несмотря на то и поздно, однако стремительно 

скручивается. Цена значимых бумаг падает, они обесцениваются, векселям ни 

один человек уже пользоваться не собирается. Наступает промежуток кризиса 

и ликвидации компаний. В первую очередь «лопаются» банки, так как 

невозврат кредитов способствует глобальному кризису [2, c.89]. 

Естественно, стремительно увеличивается заемные доли. Увеличивается 

безработица, а заработная оплата снижается. Несомненно, если доходы 

снижаются в том числе и у основных компаний, ни один человек никак не 

считает о важных инвестициях — их масштабы снижаются. Подобный 

печальный вид предполагает стадию упадка. 

Фаза депрессии связана с упадком. Эта стадия носит длительный вид, в 

некоторых случаях бывает наиболее продолжительной. Диалектика 

финансового формирования состоит в том, что условия упадка делаются в фазе 

депрессии условиями перехода экономики в третью фазу — оживления. 

Проблема в том, что в пребывании депрессии стабилизируются товарные 

резервы, стоимости. Невысокие стоимости активизируют употребление, 
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потребность. И не только в объекты пользования. Упадок выявил научно-

техническую и тех. банкротство главного денежных средств. 

Начинается ее смена — развитие денежных средств, что обозначает, то, 

что стартовала стадия оживления и изготовление приобретает медлительный 

разбег [2, c.107]. 

Фаза оживления характеризуется, в первую очередь, расширением 

изготовления денежного производства. Таким образом, толчок оживления 

наступает с компаний, изготовляющих спецоборудование, компоненты 

главного денежных средств. 

В экономической теории известно несколько типов экономических 

циклов, которые называют волнами. Данные циклы указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Типы циклов и их особенности* 
Тип цикла Длина цикла Особенности цикла 

Цикл Китчина 2-4 года Величина запасов→колебания ВНП, 

инфляция, занятость, коммерческие циклы 

Цикл Жуглара 7-12 лет Инвестиционный цикл→колебания ВНП, 

инфляция, занятость 

Цикл Кузнеца 16-25 лет Доход→иммиграция→жилищное 

строительство→совокупный спрос→доход 

Цикл Кондратьева 40-60 лет Технический прогресс, структурные сдвиги 

в экономике 

Цикл Форестера 200 лет Энергия и материалы 

Цикл Тоффлера 1000-2000 лет Развитие цивилизаций 
*Симонова Ю. Ф. Экономическая теория. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 219 с. 

 

Кондратьев пояснял наличие крупных финансовых циклов тем, то, что 

продолжительность функционирования разных сформированных домашних 

удобств неодинакова. 

Одинаковым способом для их формирования требуется разные периоды 

и разнообразные ресурсы. Как правило, более продолжительный промежуток 

функционирования обладают мостами, путями, сооружениями и другой 

инфраструктурой. Они же призывают и наибольшего периода времени и 

максимальных аккумулированных капиталов с целью их формирования. 
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Крупные циклы можно расценивать как несоблюдение и возобновление 

финансового баланса продолжительного этапа. Основная причина их 

находится в механизме сбережения, аккумуляции и рассеяния денежных 

средств, необходимых с целью формирования новейших компонентов 

инфраструктуры. Но влияние данной основной причины увеличивается 

воздействием второстепенных условий [17, c.101]. 

Начало подъема («повышающая волна») сходится с фактором, когда 

накапливание доходит до такого состояния, при котором оказываться 

допустимым доходное вложение денежных средств в руках промышленно-

финансовых компаний. Рост сопутствует отягощениями, порождаемыми 

индустриальные упадки среднесрочного цикла. 

Понижение темпа экономического существования («понижающий 

подъём»), вызванное накапливающейся совокупностью финансовых условий 

негативного нрава, в собственную очередь объясняет повышение поисков в 

сфере формирования совершенной техники и концентрации денежных средств 

в руках промышленно-финансовых компаний. 

Все это формирует предпосылки с целью новейшего роста, и он 

повторяется снова, хотя и на новом этапе формирования производительных 

сил. 

В согласовании с концепцией Кондратьева, основание роста в новейшем 

крупном финансовом цикле доводилось на середину 40-х годов, а следующего 

- на середину 90-х годов [17, c.108]. 

Таким образом, суть концепции повторяющегося формирования 

экономики сопряжена с тем, что макроэкономика, как открытая концепция, 

располагается в пребывании постоянного отклонения с состояния равновесия. 

Все без исключения отклонения приводят к тому, что цикличность в 

финансовом формировании обладает собственной спецификой. Эпицентр 

циклического движения – это экономический кризис, в котором обозначается 

предел и, в то же время, выявляется импульс роста экономики. 
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1.2 Методы и приемы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

 

Рыночная экономика отличается, это возобновление финансовых 

явлений, которая существовала не так давно в 1 половине XIX в.  

Экономисты долго исследовали допущение перепроизводства, и 

благодаря этому сконцентрировали свое внимание на волнообразно-

циклические колебания, которые находились в тандеме с капиталистическим 

хозяйством.   

Когда помехи равновесия периодично делают повторы в экономическом 

механизме происходит спад, кризис, это и называется цикличность  

Цикличность – это данная общая мера перемещения рыночной 

экономики, отражающая её: 

 неравномерность; 

 замену эволюционных и революционных конфигураций 

экономического прогресса; 

 колебания официальной деятельности и рыночной конъюнктуры; 

 смену в большей степени экстенсивного либо активного 

финансового увеличения. 

Цикличность – единственный из детерминантов финансовой динамики 

и макроэкономического баланса и единственный из методов 

саморегулирования рыночной экономики, в этом количестве и перемены её 

общеотраслевой структуры [11, c.14]. 

В то же время цикличность очень чувствительна к государственному В 

обществе, а именно в социальном-экономическом продвижении цикличность 

ведет характерно чувствительно по отношению к государственному влиянию. 

Нарастание, обострение, разрушение внутренних противоречий в финансовом 

механизме, все это можно отнести к циклическому виду финансового 

развития.  
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Если потребители или продавцы платежеспособны, 

то кредитные взаимоотношения складываются хорошо. Но если нарушить 

хоть один уровень в кредитном механизме, концепция социального 

изготовления может очень сильно пострадать [12]. 

При рассмотрении настоящих факторов, порождающих повторяемость 

формирования экономики, возможно отметить 3 ключевых этапа. 

Во-первых, натуру финансовых циклов поясняют условиями, которые 

находятся далеко от финансовой концепции — это природа и все что с ней 

связано, общественно-политическая жизнь, психологическая модель 

поведения и т.п. Речь идет о террористических актах, войнах, революциях и 

иных социальных отношениях, также это открытие новых и крупных 

месторождений, значимых ресурсов для государства, либо неизведанных 

территорий и большом скачке в техническом плане. 

Во-вторых, считается, что цикл — это внутреннее явление, которое 

очень органично себя чувствует в экономике. Так же известно, что 

повторяемость основного капитала, это одно из главных условий этого цикла. 

Если допустить, что к центру финансового расцвета повысить спрос на 

оборудование для предприятий, то можно заметить, что это повторится 

через некоторое время, когда данное оборудование сломается или износится.  

В-третьих, известно, что положение циклов видят вместе с внутреннем 

состоянием и наружных условий.  

В XXI веке насчитывается около 1400 видов цикличности, что совсем 

результативно за все время изучения этой темы. Мы знаем годовые, которые 

относят к самым простым из всех, они взаимодействуют с сезонными циклами 

под воздействием климата и что не мало важно фактора времени [11, c.11]. 

Продолжительность краткосрочных циклов доходит до 40 месяцев, что 

известно из учебников по экономике связаны с мировыми запасали золота.  

Среднесрочные циклы, как говорит 140-летняя практика могу быть от 7 

до 12 лет, не взирая на то, что они предусмотрены на 10 лет, но случаев 
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достаточно чтобы верить анализам, проводимым в экономической сфере 

государства. 

Строительные циклы «живут» достаточно долго, их срок доходит до 15-

20 лет, что не мало и связаны они с обновлением главных денежных средств.  

Теперь ознакомимся с большими циклами, которые служат 50-60 лет, 

они вызываются главным образом динамикой НТП [11, c.39]. 

Следственно экономическое развитие может быть, как на спаде, так и на 

подъеме, что характеризуется цикличностью. 

Экономический цикл – это чередование подъема и спада в 

экономическом механизме. Он включает всего 4 фазы, которые не сложно 

запомнить: подъем, пик, спад, дно. 

Теории внешних факторов. 

Это направление открыл известный британский экономист У. С. 

Джевонса (1835—1882 гг.), который связал экономический цикл с 12-летним 

циклом солнечной активности. В 70^е годы XIX в. Джевонс показал миру 

несколько своих трудов, в которых описывал как солнце влияет на 

урожайность, а вместе с ней и цены на крупы и торговый оборот.  

С Джевонсом многие соглашались и шли за ним, призывая обращать 

внимания на работу своего предводителя и распространяли информацию 

солнечного цикла на экономику. Далее сын британского экономиста, Джевонс 

младший продолжил путь отца и связал солнечный цикл с колебаниями 

занятости, а другой последователь Х.М. Мор создал единственную в своем 

роде финансовую концепцию солнечной активности.  

В XX веке совсем еще молодой японский экономист Симанака Юдзи 

изучил циклическое формирование Японии с 1885 по 1984 гг. Его труды дали 

ему понимания того, что за этот период случилось девять 12-летних 

солнечных циклов, и также он заметил связь между ними и циклами Жуглара.  

Также японский экономист утверждал, что цикл Кузнеца равен 2 солнечным 

циклам, что равно 22 годам, а цикл Кодратьева 5 солнечным циклам, что равно 

55 годам.  



14 
 

Теория Троцкого и нынешних «неомарксистов». В 1921 г. независимо от 

Кондратьева Л. Троцкий выдвинул свою концепцию длинных волн. Он 

утверждал, что длинные волны являются основными этапами форсирования и 

сдерживания формирования капитализма. Также экономист выделил 5 

разновременных этапов: с 1781 по 1921 гг., при этом длинные волны якобы не 

имманентны экономической системе, а возбуждаются экзогенными 

нецикличными условиями: обострением и ослаблением классовой борьбы. 

Среди нынешних экономистов к последователям Троцкого, можно 

отнести Э. Мандила, который создал монографию «Длинные волны 

капиталистического развития» (1980г.). 

Монетарная теория. 

Монетарное объяснение цикла описано в трудах британского 

экономиста, жившего в ХХ веке Р. Хоутри. Он считал, что циклы — это, 

исключительно, денежное явление в том значении, что изменение 

материального положения является убедительной причиной для него самого, 

цель которой, это изменений экономической активности, чередования скудной 

торговли на предприятиях и рынках и резкое оживление продажи товаров. 

Из учебников мы знаем, что если спрос рождает предложение, то есть если 

спроса мало на товар, то и торговля становится слабее, и наоборот, спрос есть, 

продаж будет больше.  

Такие страшные события, как войны, революции, забастовки, 

природные катаклизмы и неурожаи могут способствовать обеднению людей, 

живущих на этой территории, другие же, как перемена урожайности или даже 

чрезмерное развитие совсем других отраслей государства могут также 

навредить путем частичной депрессии в отдельных ее сферах отрасли.  

Исходя из вышеперечисленного цикл — это точная копия денежной 

дефляции и инфляции в небольшом масштабе. Сама депрессия вызывается в 

случае, когда спрос на товар падает, что логично. Что интересно если 

материальное положение можно будет сбалансировать, то колебания 
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экономической системы исчезнут, но это невозможно, так как денежные 

обороты являются нестабильными из-за ряда причин. 

Теория перенакопления. 

Основным вопросом в теории перенакопления является чрезмерное 

развитии отраслей, которые изготовляют товары производственного 

назначения, по отношению к разделам, которые производят товары для 

потребителей. Именно те предприятия, которые создают товары 

производственного характера имеют воздействия экономического цикла 

гораздо сильнее, чем товары, которые производят для повседнего 

использования. 

Во время большего скачка экономического цикла, издание товаров 

производственного назначения растет с большой скоростью, а вот если уже 

цикл оказывается в процессе спада выпуск товаров сокращается очень быстро, 

быстрее чем его производство. 

Теоретики полагали что это явление является серьезной диспропорцией, 

что не удивительно, которая возникает вместе с фазой подъема. Развитие 

получают сферы, которые производят капитальные товары. Исходя из этого 

всего понятно, что причиной кризиса является не нехватка денег, а именно 

диспропорция в производстве и его структуре [6, c.22].  

Теория недопотребления.  

Симонди, является швейцарским экономистом и основоположником 

знаменитой теории недопотребления, который проживал с 1773-1842 года. Эта 

теория имеет много разновидностей, но наиболее основная применяет 

название «недопотребление». Когда незначительная часть общего дохода 

расходуется на потребительские товары, а большая часть текущего на данный 

момент дохода сберегается, образуется депрессия. Чаще всего большинство 

компаний и отдельных лиц любят совершать сбережения на добровольной 

основе, что влечет за собой нарушение равновесия между реализацией 

и производством.  
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Причиной этих самых сбережений является неравномерное 

распределение дохода организаций или фирм. Часть сбережений не угрожала 

бы, если только можно было повысить уровень з/п одновременно с 

перераспределением национального дохода.  

Марксиская теория цикла.  

Марксисты полагают, то, что внешняя, либо теоретическая, вероятность 

цикличности (при капитализме) принята ранее в элементарном товарном 

производстве и следует с функций средств как возможности обращения и 

ресурсы платежа, когда расторгают договора купли-реализации. Но данная 

вероятность преобразуется в настоящую реальность только в конкретной 

стадии формирования капитализма — в механический период [5, c.89]. 

Экономические кризисы формируют главное противоречие капитализма 

— разногласие среди социальных характеров производства и присвоения 

частных итогов данного производства. По мере сбережения денежных средств, 

увеличения производительных сил совершается все большее обобществление 

производства: сосредоточение и централизация денежных средств, появление 

промышленных центров, больших капиталистических компаний. 

Усиливается общественное распределение труда, расширяются 

финансовые взаимосвязи, внешние и внутренние. Продукты становятся 

итогом работы многочисленных млн. сотрудников. Однако присваивание 

данных товаров остается частным у капиталистов. 

Особым проявлением кризиса в концепции марксизма считаются 

сельскохозяйственные упадки. Они имеют эту же общую причину 

собственного появления: главное разногласие капитализма, однако 

различаются определенными отличительными чертами, которые 

объединяются к: 

1) монополии на территорию как объект хозяйства; 

2) специфическому ценообразованию в сельскохозяйственном секторе; 

3) воздействию естественного условия; 
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4) отставанию уровня формирования аграрного хозяйства от 

промышленности. 

В связи с данными сельскохозяйственные кризисы вынашивают 

непериодический, продолжительный, длительный характер. Марксисты 

выделяли 3 наикрупнейших сельскохозяйственных кризиса: 1875-1896 гг., 

1920-1936 гг., 1948-1965 гг. 

Примечательно, то, что в 70-80-е годы XX столетия данная проблема 

(согласно к сформированным капиталистическим государствам) ранее 

практически никак не рассматривалась. 

Психологические теории цикла. 

В развитии психологических теорий можно выделить три направления. 

Первое направление, образовавшееся на границе XIX—XX вв. (к нему 

принадлежат концепции У. Джевонса и В. Парето), отводит основную роль в 

появлении циклических колебаний спекулятивным мотивам в действиях 

бизнесменов в товарных рынках и фондовой бирже, т. е. мотивам, 

сопряженным с ожиданиями последующего увеличения цен и направления 

значимых бумаг [5, c.109]. 

В данном случае первоначальный импульс расцвету предоставляет 

спонтанно образовавшееся оптимистичное душевное состояние, стремительно 

распространяющееся среди абсолютно всех бизнесменов по каналам 

социально-психологического влияния (основную значимость играет 

следование примеру иных). 

Конец расцвета наступает в последствии роста ссудного процента и 

обозначившегося перелома направлению роста цены, упадок как оказалось 

результатом суеты, развертывающейся постоянный реакции разорений. 

Свирепый упадок способствует длительной депрессии, из которой 

экономика способна вывести ограничение процента в совокупности с 

возобновлением оптимистичности, кое связано в деталях, с происхождением 

«нового поколения» предпринимателей [5, c.13]. 
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Второе направление психологической теории цикла, появившееся в 20-

З0е годы XX в., связано отчасти с Дж. М. Кейнсом. Основной фактор 

разработчики данной теории желали отыскать в особенности 

производственных финансовых вложений, исполняемых в жизненных 

обстоятельствах разбросанности изготовителей и сопряженных с ней 

«несовершенством» базарных этих. 

Главными критериями, описывающими деяния предпринимателей в 

цикле в данном варианте, числятся степень предсказуемого оклада от 

новейших финансовых вложений и соотношение практических и 

предсказуемых размеров заработка. 

Уровень дохода У.А. Пигу, превышает раннюю величину, а также среди 

остальных бизнесменов, вносит корректировки в ожидаемый для себя доход 

на будущий период, что ведет это все к расширению производства.  Однако 

из-за того, что предприниматели никак не могут ничего узнать о собственных 

соперниках, предписание продукта в определенный период неизбежно 

опередит надобность и настоящий заработок будет опаздывать от 

предсказуемого (величина которого обусловливается в неимении записывать 

поправку в конкурентоспособное сражение), т. е. раскроется та самая «ошибка 

оптимизма». Эта вся невеселая ситуация ведет к тому, что производства 

сокращаются, инвестиций становится меньше, при всем при этом 

усугубляется кризисом доверия к банковской сфере.  [5, c.53].  

Третий вид теории, выставляющей циклические колебания экономики 

из качеств экономического субъекта, предполагает собой «равновесная теория 

экономического цикла» Р. Лукаса. Данная теория базируется никак не в 

рассмотрении каких-либо настоящих отличительных черт психологии 

участников производства. Основную значимость в данной концепции 

представляет предположение о действии хозяйственных субъектов и 

спецификах восприятия ими информации. 

Главной думою «равновесной теории цикла» говорят ассоциация 

валютных шоков (т. е. неожиданного роста финансовых средств в обороте и 
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повышение цен) и акселерационного приспособления. Следующим звеном в 

модели Лукаса говорят о точке зрения, будто предприниматель никоим 

образом никак не может отличить инфляционное повышение цены на свой 

продукт от роста относительных расценок на него и соответственно данную 

фактуру при каждом подъеме расценок увеличивает финансовые вложения и 

степень занятости. Схожим методом переменчивая стагнация экономики, 

копия непосредственно соединяется в данной доктрине с повышением 

городских издержек, ведет к пришествию фазы финансового взлета при 

неизменной степени настоящего совместного спроса. 

Понижательная фаза цикла наступает, когда изготовители начинают 

обдумывать свои ошибки и убавляют производственные силы и занятость. 

Благодаря чему наступает стагфляция на фоне увеличения стоимости в 

длительном промежутке времени. 
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ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИКЛОВ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

 

2.1   Анализ циклического развития российской экономики и 

зарубежных стран 

 

Изучение цикличности формирования российской экономики обладает 

собственными особенностями, поскольку экономический опыт нашего 

государства включает образцы развития конъюнктурных колебаний крайне 

своеобразных обстоятельствах системных изменений. Благодаря этим 

образцам эволюционные перемены могут свободно совмещаться с 

революционными преобразованиями социально-экономической отрасли. 

В следствии чего концепцию и методологию рассматривают углубленно.  

Методы хронологического анализа работают, и исходя из них можно 

обнаружить организованность, последовательность и продолжительность 

финансовых действий, а также их периодический, что немало важно, 

циклический вид.  

Непростое, но при этом яркое проявление, это экономическая динамика, 

или же процесс экономической системы в промежутке времени. Это самое 

проявление более подробно показывает всю ситуации в экономическом 

механизме.  

Из-за циклических раскачиваний макродинамики финансовых 

действий, хозяйственная конъектура становится совокупная с циклами 

различных сфер [4, с.19].  

Когда рассматривают экономические системы, чаще всего 

используют «матрешечную» организацию циклических операций. Благодаря 

этому короткие циклы входя в состав и более длинных, и наоборот у длинных 

извлекаются короткие.  
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Время является основой в цикле. Оно дает им форму 

и действительность, а также может определять границы причинно-

следственных взаимосвязей историко-экономических процессов.  

Структурные изменения стимулируются благодаря действиям 

долгосрочных процессов в экономическом механизме. Также 

непосредственно роль имеет диалектика взаимодействия определений 

времени и самой структуры.  

Экономическая система довольна раскрыта и обладает собственными 

временными рамками, а также периодичностью, цикличностью 

формирования. В свою же очередь, финансовые циклы имеют в своем 

арсенале собственный структуры, что помогает им становится 

последовательно структурированными.  

Продолжительность жизни историко-экономического процесса зависит 

непосредственно от его важности и кратковременной размерности [4, с.24].  

 Центральную роль в методологии повторяющегося анализа 

долгосрочного экономического формирования Российской федерации 

относится модели крупных циклов («длинных волн») Н.Д. Кондратьева - 45 - 

60 годов. 

Во-первых, большие циклы по собственному временному отрезку 

занимают хронологически промежуточное состояние в экономическом 

механизме. Среди которых наблюдаются краткосрочные и долгосрочные 

циклы.  

Во-вторых, система крупных экономических циклов использует теории, 

в которых говорится что циклические колебания с наименьшей 

продолжительностью находятся в свойстве с собственными элементами. 

Также служит теоретико-методологическая предпосылка.  

В-третьих, большие циклы длятся столько же, сколько сроки 

реализации общественно-финансовые преобразования в РФ, которые за 

минувшие 100 лет прослеживались два раза: в 1914 - 1933 гг. и с 1991 г. по 

сегодняшний день, т.е. приблизительно в течении 2-ух десятков лет [7, с.54].  
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В сегодняшней методологии циклического анализа экономики 

наблюдается склонность повышения количества условий факторов 

моделирования по мере удлинения времени цикла. 

По этой причине более аргументированным и методично верным 

представляется применение концепции крупных циклов Кондратьева с целью 

развития «мультикаузальной» встроенной абстрактной модели [14]. 

Механизм длинноволновых циклических колебаний создается с 

помощью взаимодействия совокупности факторов: 

 естественно-ресурсных;  

 научно-технических;  

 государственно-предпринимательских;  

 финансово-кредитных;  

 демографических;  

 транспортно-инфраструктурных; 

 информационных;  

 торговых; 

 общественных; 

 институциональных. 

Проблема моделирования на основных учениях крупнейших циклов 

знаменитого экономиста Н.Д. Кондратьева, опираются на следующие теорети

ко-методологические допущения, такие как сочетаемость с методологией 

парадигм, совокупность индивидуально-описательного и теоретически-

абстрактного раскладов, циклическая модель формирования и разрешения 

политико-экономических противоречий.  

В современные экономики РФ используются «классические» эволюцио

нные концепции и модели краткосрочных и долгосрочных циклов, благодаря 

которым ограничивается отсутствие в них целых изменений [13].  

Дезинвестиционный цикл, который постоянно смещался в плохую 

сторону в абсолютно всех ключевых на тот момент макроэкономических 
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показателей, и в первую очередь, что немаловажно уменьшал масштабы 

вложений, этот самый цикл существовал уже в современные экономики РФ в 

1991 – 1999 гг. В 1998 г. валовой внутренний продукт (ВВП) согласно 

сравнению с 1990 г. составил 54,3%, промышленное изготовление - 46,3%, 

общий объем инвестиций - 22,3%, в том числе производственных - 17,2%. 

Масштабы уменьшения согласно отраслям и секторам экономики значительно 

отличались [17, c.135].  

В учебниках экономики, есть значительный период XIX – XXI вв. В это 

время существовало 5 крупных волн, которые составляли звенья общего 

механизма в рыночном развитие, в хозяйственной концепции. Они похожи на 

фазы крупнейших мировых циклов в ситуации в целом.  

Сформировалась система воспроизводства дезинвестиционного цикла 

(капиталом «перепроизводства», уменьшения вложений и трата денежных 

средств): снижение затрат бюджета, компаний, населения; снижение спроса; 

снижение производства; снижение инвестиций; снижение занятости и 

прибыли; сокращение налогооблагаемой основы; снижение бюджетных 

доходов; снижение расходов бюджета, предприятий, жителей. Благодаря 

демонетизации экономики был вызван упадок взаимных неплатежей, 

осложнила госбюджетный кризис, приблизила спад производства в целом 

государстве [17, c.139].  

В годы недостатка правительственного бюджета СССР в 1991 г. начался 

тот самый дезинвестиционный оборот. В 1991 – 1999 гг. 

Воспроизводственный процессы на тот момент имели накопленный с годами 

циклический вид и исполняли свои обязанности в минимальных 

масштабах. Высококачественные макроэкономические и институциональные 

перемены минимизировали экономические средства правительства 

Российской Федерации и заставили его поменять течение политической 

деятельности реформирования экономики.  

Хронология сегодняшнего дезинвестиционного цикла была найдена 3-

мя основными стадиями реформирования: либерализацией цены с базы 1992 
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г., публичной приватизацией предметов государственного богатства в 1992 - 

1994 гг., втягиванием средств государственного бюджета, обитателей и 

рыночных оснований в субсидировании федеральной повинности в 1995 - 

1998 гг. 

Типологическая критика шага 1991 - 1999 гг. одинаково как 

дезинвестиционного цикла в экономике РФ вполне возможна [13]. 

Период 1998 - 2008 гг. характеризовался восстановительным, 

реконструктивным повышением русской экономики в целом. В 

формирование российской экономики действие главных условий было 

направлено по 2 направлениям, первое, это усовершенствования 

экономического состояния корпорация, благодаря чему увеличивалась 

прибыль, второе, это повышение спроса на продукции, в следствии чего 

увеличивался размер изготовления.  

Повышение выгоды компаний увеличивало возможности 

инвестирования в основной капитал и содействовал повышению 

производства. В свою очередь, увеличение изготовления способствовало к 

накоплению ресурсов фирм и их вкладывательных возможностей. 

С 2004 г. власть Российской Федерации создавало стабилизационный 

актив, наращивало профицит бюджета и золотовалютные запасы 

Центрального банка, из-за чего большие средства выводились из российской 

экономики и вкладывались в зарубежную валюту и значимые документы 

западных государств. 

Народнохозяйственный подъем в РФ, а период 1998 - 2008 гг. был 

сопровождаемым уменьшением доли народонаселения с доходами ниже 

прожиточного минимального количества, но проблема бедности осталось 

принципиальной, произошли консервации нужды у граждан государства и 

фиксирование публичного неравенства. В Российской федерации 

были характерны формировались требования, целью которых было быстро 

увеличить прибыль для жителей государства.  
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Денежный подъем в просвет реконструктивного цикла остался в более 

значительной ступени числовым; раздел служб подрастал быстрыми темпами. 

Основным ограничением повторяющейся динамики означали естественные 

ресурсы. Денежный подъем в РФ в главном осуществлялся из-за увеличения 

объемов добычи и экспорта природных ресурсов из-за рубежа. 

Первыми ветвями в предоставленной области присутствовали: 

нефтедобывающая и газодобывающая, топливная и энергетическая сферы, 

металлургия, благодаря большой рыночным исправлениям в мировой 

экономике [14]. 

Причиной повторяющейся динамики, стал денежный подъем в просвет 

1998 - 2008 гг., также присутствовали и финансовые вложения. Однако 

быстрое повышение инвестиций было хрупким. 

С одной стороны, выслеживалось повышение конкретных заграничных 

инвестиций в РФ вплоть по 2008 г. включительно. С другой порядка ста 

инвестиций, в индивидуальности в 2007 г. 

Последовавший дальше интернациональный кризис изменил это 

направление [15, c.84]. 

Макроэкономическая стратегия руководства России в 1998 - 2008 гг. 

существовала несовместимой. С одной стороны, правящая администрация 

удерживала и исключала средства сбережений накопления русской экономики 

с поддержкою уменьшения валютной массы, повышения цены на вложения, 

усиления золотовалютных резервов, становления искусственного 

происхождения профицита бюджета, преуменьшения валютных направлений 

рубля и увеличения активного сальдо внешней торговли. С иной стороны, 

поднятие издержек бюджета и заполнение доходов сферы обращения 

инициировало подъем производства ВВП [1, c.109]. 

Подъем производственной области в 1998 - 2008 гг. никоим образом 

никак не сумел компенсировать потери, понесенные в просвет 

дезинвестицинного цикла. В 2008 г. степень сельскохозяйственного хозяйства 

остановились на отметке 83,2% в 1990 г., ступень промышленного 
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производства - на отметке 86,7%. Интернациональный денежный кризис 2008 

г. показал слабость стратегии централизованного накопления ресурсов. В 2009 

г. величина ВВП снизился, выгоды бюджета уменьшились. 

В российской экономике в 1998 - 2008 гг. реконструктивные обороты 

имели большую роль, которые состояли из 2-ух фаз - 1998 - 2004 гг. и 2004 - 

2008 гг. Его динамика демонстрировала возобновление основных 

компонентов структуры государственной экономики предстоявшего этапа - 

важного цикла безапелляционно-плановой экономики СССР - 2-ух основных 

отраслевых комплексов: в наиболее значимые ступеньки топливно-

энергетического и в меньшей степени оборонно-индустриального. 

Осматриваемый реконструкционный просвет своеобразно своей 

длительностью пропорционален со среднесрочным вкладывательным циклом, 

и его можно охарактеризовать одинаково как необыкновенную 

(«наведенную») конфигурацию цикла в жизненных обстоятельствах долгого 

реставрационного роста, стимулированного целой социально-денежной 

трансформацией, либо как реконструктивный кругооборот в жизненных 

обстоятельствах переходного состояния (реформирования). 

Начальным и конечным точкам реконструктивного цикла было 

переломное состояние экономики государства в целом. 

В 2014 году произошло существенное замедление экономического роста 

в России. Темпы роста валового выпуска промышленности и ВВП 

существенно сократились в сравнении с периодом 1998-2008 гг. и даже с 

временным промежутком 2010-2012 гг. нашем государстве.   

Темп прироста ВВП в 2014 году был ниже на два с половиной процента 

чем в 2010-2012 гг., и на пять целых одну десятую чем в период 1998-2008 гг. 

Также стоит отметить, что в 2014 году экономика РФ развивается с 

пессимистической точки зрения.   

Таким образом темп прироста составлял 5.7%, пессимистический минус 

1,5%, а ожидаемый темп оказался 1,5%, а уже инвестиций в основной капитал 
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был равен 10%, минус 4% с пессимистической оценки и ожидаемый темп 

прироста оценивался в минус 1,3%.  

В 2014 году значительно сократились темпы роста в промышленности, 

можно сказать произошел сбой в промышленном росте и его остановка.   

В чем же проблема замедления экономического роста России? На этот 

вопрос есть очень много разных точек зрения. Министерство экономического

 развития РФ считает, что среди них, имеется такая причина, как снижение 

конкурентоспособности отечественного бизнеса, снижение прибыли у 

компаний, рост курса рубля, увеличение доли ВВП и издержек производств.  

Теперь рассмотрим ключевые причины замедления роста.  

Первое, это сокращение роста экспорта из-за замедления развития в 

мировой экономики. В странах ЕС рецессия сильно сказалась на экспорте, так 

как ЕС является основным торговым партнером России. В первом полугодии 

2014 года экспорт был равен 253,5 миллиардам долларов, что являлось на 

4% меньше, чем в 2012 году.  

Второе, это недостаточный темп роста денежной массы, благодаря чему, 

повысились процентные ставки в экономическом механизме нашего 

государства. Если среднеквартальная номинальная денежная масса росла 

значительным темпом, увеличившись за период 2010-2014 гг. примерно в 2,2 

раза, то темп реальной денежной массы был намного скромнее (146%). В 2014 

году среднеквартальная денежная масса увеличилось примерно на 6,5% в 

сравнении с 2012 годом.  

Третье, это недостатки производственных мощностей в ряде основных 

отраслей экономики РФ.   

Одной из причин замедления экономического роста связан с высоким 

уровнем использования производственных мощностей. Изучая это подробнее, 

экономисты выяснили, что в последние годы очень сильно злоупотребляли 

мощностью в некоторых базовых видах экономической деятельности. 

Показатели мощности достигали от 80% до 93%, что является пределом.   
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Но при высоком износе основных фондов, в 

большинстве отраслей РФ (50%) и выше статистическое наличие резервов 

мощностей должно подтверждаться возможностью их реального 

использования в производстве конкурентоспособной продукции.  

Четвертое, это рост издержек компаний, связанный с его 

прямым увеличение заработной платы и тарифов естественных монополий.  

Повышение тарифов является регулярным и необоснованным и 

несомненно является одним из причин, содействующих росту издержек 

производства. Но, многие экономисты считают, что это не совсем основная 

проблема, из-за которой замедляется экономический рост в нашем 

государстве. В 2014 году прибыль снизилась примерно на 9% со времен 2012 

года, что характерно падениям темпов производства РФ.  

Что касается роста реальной заработной платы, то он содействовал 

поддержанию потребительского спроса на достаточно высоком уровне и был 

одним из драйверов экономического роста в России в 2014 г., обеспечив 

увеличение оборота розничной торговли на 3,7% и производства платных 

услуг населению - на 2,5%.  

В связи с введением санкций темп роста сильно замедлился. Благодаря 

чему ожидается замедление ВВП страны до 0,2-0,3% в 2016 году в случае, 

если запад введет дополнительные экономические санкции против нас.  

Сценарий развития страны, все-таки предполагает сохранение 

относительно стабильных условий, при которых масштабные экономические 

санкции к России не будут применяться. При этом во 2-м полугодии 2016 года 

острота внешнеполитической ситуации должна снизиться, а экономическая 

активность в стране и инвестиции - вырасти.  

  В 2018 году кризис не закончился страна спокойно «сползает вниз». К 

этому нужно относится спокойно. Стоит повторить, что экономика 

развивается циклами, экономический цикл — десять лет. Вспоминаем кризисы 

1988-1990, 1998 года, 2008 года. Следующий пик кризиса у нас, согласно 

циклу, ожидается в 2018 году. Экономический цикл полностью аналогичен 
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климатическому циклу. Зиму и лето поменять местами невозможно. Так же 

невозможно приблизить или отсрочить кризис. Можно лишь его прожить по-

разному — как зима может быть или холоднее, или теплее.  

Оптимизм в том, что цикл научно прогнозируем, и к очередному кризису 

возможно подготовиться. Мы сползаем, в 2018 году нас ожидает «дно». Но 

уже с 2019 года будет подъем. Сегодня не так все плохо, как пытаются 

преподнести некоторые источники. Задача государства в этот период — 

помогать тем, кто вылетает из обоймы — например, безработным, или тем, кто 

хочет начать бизнес. Спад может быть использован частным бизнесом: 

дешевеет недвижимость, падает стоимость аренды, банкротятся конкуренты 

— и вы можете привлечь их клиентов. То есть, мы говорим, что не все плохо 

для всех. Вопрос в том, насколько мы быстро реагируем на происходящее.  

Что следует делать в это время, так это поменять инструменты бизнеса. 

Что бы мы ни предпринимали сейчас, как бы ни стремились переломить 

ситуацию, подъем ожидается только в 2019 году. Доллар падает-поднимается, 

нефть падает-поднимается, санкции вводят-отменяют — это все лишь укусы 

комара. Россия слишком большая, чтобы кто-то мог ее затоптать. Есть в мире 

несколько стран, которые могут существовать только за счет внутреннего 

потребления – это, к примеру, Россия, Канада. США, Китай и Япония.  

В окончательном результате, реконструкционный период подразумевает 

собою единичный, превосходно одинаковый, оконченный историко-

денежный этап, располагающий свою многознаменательную роль 

соответственно взаимоотношению к минувшим и предстоящим шагам 

периода создания русской экономики. Реконструктивный цикл может быть, 

как образец изображения и стадия более длительного системно-структурного 

упадка экономики России Федерации [1, c.209]. 

Исследование характерных черт повторяющейся динамики нынешней 

российской экономики предполагает относительное изучение только 

качественной индивидуальности, однако и единичных причин среднесрочных 
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циклов как трудных компонентов немного, например, длительное 

перемещения историко-финансового формирования. 

Имеется совокупность циклических колебаний разной длительности или 

совмещение среднесрочных циклов в длительные макроэкономические 

тренды. 

Таким образом, среднесрочные циклы - дезинвестиционный и 

реконструктивный показываются тяжелыми компонентами 

трансформационного (системно-структурного, реформационного) цикла (в 

рамках понижательной волны значимого цикла). 

Правило главного научно-тех. уклада в нашем государстве принадлежит 

к истоку XIX в. и приурочено к 1812 г. В критериях крепостничества создание 

предоставленного уклада творилось существенно неторопливее, ежели в 

Великобритании, Франции и Бельгии. 

В данный период в России очень сильно не хватало рабочей силы, 

инженерно-индустриальных профессионалов, основных капиталов, 

транспортных коммуникаций [13]. 

В нашем государстве, как и в других европейских странах, 

производственный переворот брал в первую очередность текстильную 

индустрию. 

В полотняной индустрии на механизированных фабриках с паровыми и 

водяными двигателями изготавливалось предположительно 50% всей 

продукции, а в сухое создание на заводах изготавливалось 63% всей 

продукции. Благодаря чему способствовало увеличения внутренних и 

внешних рынков в мировой экономики. Создание торговли инициировало 

повышение водных и дорожных путей. 

1-ая стадия данного научно-тех. уклада в РФ продолжалась 

предположительно 50 лет, а в Великобритании примерно 25 – 30 лет. Это 

говорит о неторопливом создании экономики в России в период главного 

научного уклада согласно указанным выше происшествиям [9]. 
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Вровень с продолжением главного научно-технического уклада в РФ в 

данный период времени началось создание другого технического положения, 

основанного в паровых двигателях и электротехнике. Создается сталелитейная 

промышленность, электроэнергетика, тяжёлое машиностроение, 

неорганическая химия. 

Но соответствующая реально-техническая база с целью их роста к 

данному периоду еще никоим образом никак не могла существовать. В РФ из-

за этой причины для того, чтобы создать технологии второго-научного уклада, 

властям потребовалось опереться на ввоз технологий.  И за 10 – 15 лет, начиная 

с 1860 г., совершается создание металлургии на базе ввоза разработок с 

широким вовлечением зарубежных валютных средств и оборудования. 

Изготовление чугуна увеличилось на целых 30%, а железа на 40%, за этот 

небольшой период времени. Россия достигла больших успехов в производстве 

паровых двигателей, в выпуске металлургической продукции. Темпы роста в 

металлургии превышали скорость развития, достигнутые в соответственный 

просвет в Великобритании. Огромных успехов добились еще 

электротехнической промышленности, эклектической химии, 

электроэнергетике, в производстве и пользовании угля. 

Вместе с ростом советской индустрии стали появляться элементы 

третьего научно-технического уклада. Основные цели которого были 

электродвигатели и сталь, а задачей, заложенной в первую очередь, это 

автодорожное строительство, машиностроение, изготовление нефти и его 

переработка, цветная металлургия и т. д.   

По причине первой мировой войны, в России временно приостановился

 данный уклад. А вот после возобновления народного хозяйства 

формирование государства направило свои силы именно на наращенное 

воспроизводство второго и третьего научно-технического укладов.  

Так же работали автомобильные и авиационные предприятия, 

зарождались химическая промышленность и нефтепереработка.  
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На основе военно-индустриального комплекса, сразу после Великой 

Отечественной войны в советском союзе, появились подходящие требования 

для создания четвертого в своем роде научно-технического уклада, который 

работал на современных технологиях. Также государство создало атомную 

бомбу и еще водородные. Но государство тратило свои средства не только на 

военные приобретения, но на технологические процессы для мирных целей, 

например, создание атомных электростанций.  

1960 год, который можно отнести к созданию четвертого научно-

технического уклада. Так как в это время хорошо формировались авиационн

ые и радиотехнические промышленности, производство и переработка газа, 

постройка водопроводов в нашем большем государстве. Ко всему этому в 

1950-х годах были созданы научно-исследовательские учреждения и 

предприятия по изучению и строительству радиолокационных станций, что 

дало нам очень много полезных ресурсов.  

Базирующиеся в период 4-ого научно-тех. уклада основные 

составляющие радиолокаторов используются вплоть до наших пор и 

считаются наилучшими в сообществе. Стартовало освоение космического 

пространства. Однако в период предоставленного уклада изучению и 

производству товаров широкого использования уделялось совсем не 

достаточно интереса. 

Также в четвёртом укладе стали зарождаться элементы пятого научно-

технического уклада. К ним относятся зарождение биотехнологий, 

микроэлектроники, космического оборудования. Но четвертый уклад 

продлился очень долго, вплоть до 1991 года и прекратился из-за 

политического и финансового кризиса страны [16].  

Из учебников по экономики мы знаем, что в 1991 году РФ почти 

перестала работать. В данный период времени руководство из-за собственной 

финансовой общественно-политической деловитости подтвердило 

обследованную в Чикагском ВУЗе перед управлением М. Фридмена 

численную теорию средств, именуемую монетаризм. Предоставленная теория 
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ходит из-за государственный присмотр над указанием средств в длительной 

возможности. 

В России в период совершенного разрушения прошлых денежных 

отношений самодействующей привыкания настоящей экономики к числовой 

теории средств М. Фридмена далеко никак не произошло.  

По причине такой политики нашего государства в стране резко увеличи

лись цена, наступила инфляция. С одной стороны, продуктов было очень мало, 

так что спрос очень сильно возрастал, и производителям это было на руку, но, 

с другой стороны, у потребителей было недостаточно средств на приобретен

ие каких-либо товаров вообще. Цены с 1991 года и до примерно 2005 

года, увеличились в 50 тысяч раз. Такие профессии, как учителя, преподавате

ли, ученые, инструктора перестали быть востребованы. Образовалась большая 

пропасть между обеспеченными и нищими людьми.  

В РФ начиная с половины 1990-х годов наступил определенный подъем 

в экономическом механизме страны. Но при этом большая часть достижений 

была утеряна в промежуток летнего кризиса 1998г. Среднесрочным циклом 

считают промежуток времени с 1991 года по 1998. Причина кризиса 1998 года 

кроется как раз в потребности обновления государственной финансовой 

деятельности, а не как многие могли подумать развитие поколений 

технологий и оборудования [16].  

Но уже в начале двадцать первого века случились первые изменения. В 

частности, это совершенствования нано технологий.  

Именно эти технологии стоит отнести к пятому научно-техническому 

укладу.  

Таковым образом, Н. Д. Кондратьев выдвинул идею, подтверждающую 

присутствие длительного устройства периодических шатаний только 

капиталистического хозяйства. Оно содержится в основном, новаторском 

обновлении его научно-тех. базы, протекающее с определенной 

периодичностью. 
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2.2 Пути регулирования цикличности российской экономики 

Неувязка государственного вмешательства в муниципальную 

экономическую политическому деятельность и финансовые процессы в 

стадии создания сообщества остается одним из самый-самых важных и 

актуальных. В движенье цельного действия формирование финансовых 

взаимоотношений никоим образом никак не заканчивались споры о том, в 

какой-никакой ступени фундаментально располагают все шансы городские 

университеты врываться в законы и механизмы финансового зарождения. 

Крайние позиции абсолютной пассивности или полного контроля 

создали собственную несостоятельность, но модель взаимодействия 

социальных и государственных институтов создали споры в экономической 

науке, вплоть до наших времен [18].  

Для разрешения этого вопроса, надо было привнести новые 

экономические явления и элементы взаимодействия. После этого становится 

ясно, что сложно будет найти уникальное лекарство, способное одинаково 

органично вписываться в любом экономическом механизме. Чтобы принимать 

верные и результативные решения, стоит анализировать данные ситуации и п 

предусматривать все варианты развития событий.   

На сегодняшний день формирование государственной экономики 

числится как неуправляемое и медленное движение, которое далеко от 

финансового процветания. Это, как ни странно, связано 

с усилением воздействия глобальных условий.  

Полное исследование направленностей экономического формирования 

Российской федерации дает возможность на первый план представить такие 

условия макроэкономического развития, как: 

 структурные диспропорции государственной экономики, 

проявляющиеся в чрезмерном воздействии торгово-посреднического раздела 

экономики надо иными секторами; 

 сырьевая зависимость государственной экономики от 

иностранных импортеров энергоресурсов, проявляющаяся в обнаруженной 
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взаимосвязи мировых цен на сырьевые материалы (в приватности в нефть) и 

динамики ВВП; 

 включение государственной экономики в глобализационные 

движения исключительно в качестве поставщика сырьевых ресурсов, 

выражающееся в лоббировании интересов зарубежных фирм и проведении 

неполноценной финансовой политики [18]. 

Формирование государственной экономики отличается от 

многознаменательных образцов экономически цивилизованных стран. 

Вторжение корыстных интересов иностранных компаний и полных государств 

способно проявить весьма значительное воздействие на путь формирования 

экономики Российской федерации. 

В данном взаимоотношении глобализация причиняет национальной 

экономике значительный вред, поскольку вероятность вмешательства и 

воздействия на путь государственного формирования определяется числом 

общедоступных ресурсов и технологий, вызванных манипулировать 

развивающейся экономикой. 

Приоритетными целями государственного финансового проекта 

обязаны являться: 

 увеличение всемирных рынков сбыта для повышения роста 

стабильности внешнеторгового проекта и уменьшения риска переноса 

вероятного мирового кризиса в национальную экономику; 

 принятие проекта структурной перестройки экономики для 

уменьшения определяющего воздействия международного раздела на 

остальные сектора и выведения на основные позиции базовые разделы 

экономики, имеющие конкурентоспособные преимуществами: атомная и 

авиационная промышленность, ВПК, металлообработка и прочие; 

 сбалансированная внешнеэкономическая политика, нацеленная на 

продвижение отечественных финансовых заинтересованностей на рынках как 

развитых, так и развивающихся стран; 



36 
 

 увеличение привлекательности государственной экономики на 

рынке всемирных инвестиций с целью изъятия процессов бегства денежных 

средств и привлечения существенных объемов зарубежных вложений; 

 создание проекта формирования сфер, которые обеспечивают 

общественную и экономическую самостоятельность [19]. 

Сложившаяся конструкция расположения увеличенной цены в секторах 

экономики государственного механизма говорят о предстоящим новом 

кризисе и переходе из фазы подъема в фазу регресса и депрессии. 

Продуктивная регулировка, даровитая пресечь эту функцию и портить 

грядущую нехорошую динамику, обязана замечаться в макроуровне и 

обнаруживаться никоим образом никак не в единичных мерках стабилизации, 

а в главнейших институциональных преображениях имеющейся российской 

текстуры экономики. В другом варианте макроэкономика модифицируется без 

помощи других, с помощью грядущего упадка. 

В реальный период времени есть различные предпосылки циклических 

колебаний, однако, несмотря на немаловажное рассеяние понятий и 

различную постановку акцентов при выработке антициклической 

общественно-политической сферы, в целом разрешено подметить 2 

направленности регулировки: неокейнсианство и неоконсерватизм, 

раскрутившиеся на базе классических школ. 1-ое ориентируется на 

регулировке всеобщего спроса, 2-ое — на регулировке совместного 

предписания. 

В зависимости от начальных тенденций и ориентиров любители 

такового либо иного направления соответственно хотят решать трудности 

сглаживания циклических колебаний, соответственно разному оперируют 

устройствами, очутившимися в распоряжении силы. К образцу, приверженцы 

кейнсианских методов более значительный интерес уделяют бюджетной и 

налоговой политики [19]. 

Есть и единичное сознание того, как должно себя вести государство, 

целью которой является преодоление циклических колебаний. 
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В фазе спада все без исключения должны быть ориентированы на 

побуждение официальной деятельности в государстве. В сфере налоговой 

политической деятельности — это ограничение цен, предоставление 

налоговых льгот на новые финансовые вложения, воплощение общественно-

политической функции амортизации ускоренного режима. При этом любители 

кейнсианских понятий более уповают на повышение муниципальных 

издержек, кои рассматриваются одинаково как катализатор накопления [10, 

c.48]. 

Чтобы простимулировать общий спрос и в окончательном счете 

производства, нужно чтобы налоговые события расширяли бюджетные.  

 Исходя из такой налогово-бюджетной политики начинается повышение 

ставок налогов, а также уменьшение муниципальных затрат и ограничениями 

в сфере проведения политической деятельности амортизационного характера. 

Сторонники кейнсианских методов регулирование ориентируется именно на 

это форму налоговой политики.  

Также стоит отметить, что в промежуток кризиса, государство 

выполняет политическую деятельность все хозяйственных форм общества, 

а вовремя так называемого «перегрева» экономики, они стараются ограничить 

свою деловую активность [10, c.56].  

 Использование такого-либо другого приспособления нереально в 

отсутствии исследования определенных приборов муниципального действия 

на финансовые процессы.   

Количество этих самых инструментов имеет может быть различным, все 

зависит от того, какая теория макроэкономического механизма заложена в 

основу государственной экономической политики страны.  

При рассмотрении различных теорий государственного регулирования в 

целом можно выделить два направления регулирования: неокейнсианство и 

неоконсерватизм, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнение неокейнсианского и неоконсервативного подхода 

к государственному регулированию экономики* 

Признак Неокейнсианство Неоконсерватизм 

Ориентация 

цели 

На 

спрос 

Регулирование 

хозяйства в целом 

(макроэкономика) 

На 

предложение 

Создание стимулов 

деятельности 

(микроэкономика) 

Приоритеты 

регулирования 

Налогово-бюджетная 

политика 

Кредитно-денежная политика 

 

Кредитно-денежная 

политика 

Налогово-бюджетная политика 

Оценка роли 

государства 

Поощрение Ограничение 

*Симонова Ю. Ф. Экономическая теория. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 219 с. 

 

Однако на данном этапе развития экономики России внутренние 

факторы и причины циклических колебаний подавлены в силу сложившейся 

структуры экономики и системы распределения добавленной 

стоимости. Поэтому определяющее влияние на колебания динамики ВВП 

оказывают экзогенные (внешние) факторы, главным из которых является 

конъюнктура мирового нефтяного рынка. Такое положение затрудняет 

выявление и точную классификацию причин цикличности эндогенных 

экономических процессов и определяет высокую степень зависимости 

национальной экономики от мировой сырьевой конъюнктуры.  

Мерки антициклического муниципального регулировки, созданные 

водящими финансовыми классическими школами, обнаруживаются 

непродуктивными, так как ориентированы в главном на управление 

магматогенными факторами и причинами повторяющихся колебаний, будто 

никак не выдаст видимого результата в критериях российского механизма 

экономики [10, c.87]. 

Потому в свойстве первоочередных мерок муниципальной 

антициклической регулировки нужно создать программу укрепления 
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воздействия магматогенных действий на динамику российской экономики и 

падения действия внешнеэкономических причин повторяющихся колебаний. 

Государственная экономическая политика должна включать в себя 

раздел внутренней политики, решающий вопрос ограничения максимальной 

доходности по посредническим операциям и стимулированию переноса 

распределения добавленной стоимости в пользу базовых отраслей; и раздел 

внешней политики, состоящий из нескольких последовательных этапов:  

1) определение фаз и державы повторяющихся шатаний на базарах 

главных компаньонов сообразно внешнеэкономической торговле; 

2) собирание сетки воздействия наружной торговли на динамику 

русской ключницы Рф; 

3) определение размеров и сроков контрциклических событий в рамках 

наружной торговли; 

4) исследование устройств осуществления контрциклических событий, 

творение системы хеджирования экспортных рисков с помощью системы 

контрактов с зарубежными странами [10, c.107]. 

Такими инструментами государственного анитициклического 

регулирования могут стать:  

 создание государственной внешнеторговой компании, 

занимающейся поставкой сырьевых ресурсов на мировые рынки;  

 институциональные реформы и преобразования;  

 принятие программы развития технологических отраслей;  

 создание системы судебных прецедентов по экономическим 

преступлениям;  

 создание системы хеджирования экспортных рисков с помощью 

системы контрактов с зарубежными странами;  

 мониторинг ключевых показателей цикличности;  

 разработка и внедрение глобальных транспортных проектов для 

соединения европейского и азиатского регионов;  
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 адекватная налоговая политика;  

 эффективное использование средств «стабилизационного фонда». 

Предложенные инструменты государственного антициклического 

регулирования учитывают специфику развития российской экономики и 

позволяют более эффективно бороться с колебаниями экономических 

процессов, создавая предпосылки к преодолению негативных последствий 

экономических циклов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Поднятая проблема, довольно актуальна в наш период времени. Ещё во 

введении это было обусловлено и доказано, кроме того была поставлена задача 

и оговорены проблемы, деятельность над которыми даст возможность, 

совершить заключение и подвести итог над проведенной работой. 

В соответствии с целью были решены следующие проблемы: 

 исследовано понятие и структуры финансовых циклов; 

 выявлены причины цикличности и типы циклов; 

 выявлены проблемы циклов и кризисов в отечественной 

экономике и зарубежных странах; 

 рассмотрено влияние государства на экономические циклы и 

кризисы. 

Финансовые циклы и кризисы не существуют вне связи с объективными 

критериями. Каждый цикл и кризис воссоздаёт эту финансовую ситуацию, в 

которой он формируется. Однако дать характеристику этому либо другому 

циклу, либо кризису можно только с временного расстояния [12]. 

Изменяются и формы проявления нынешних циклов и кризисов. Данное 

проявляется: в синхронизации повторяющегося перемещения в различных 

государствах, что ограничивает способности смягчения переломных действий 

за результат расширения экспорта; в учащении циклических кризисов и 

уменьшении продолжительности цикла; в условном сокращении глубины 

кризисов; в непостоянстве фаз оживления и подъема; в изменении 

характеристик масштабов и глубины кризисов. 

Структурные кризисы порождаются глубокими диспропорциями между 

развитием отдельных сфер и отраслей производства. Поэтому они носят 

длительный характер и не укладываются в рамки одного экономического 

цикла. Функция структурных кризисов — временное разрешение 

противоречий международного разделения труда.  
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Их возникновение связано с конфликтом между развитыми 

государствами и развивающимися странами после крушения колониальной 

системы. Это выразилось в глубокой диспропорциональности мирового 

развития, когда низкие цены на нефть и сырье, навязанные молодым 

развивающимся странам, привели к относительной нехватке этих товаров. 

Установление суверенитета, распоряжение своими природными ресурсами 

позволили развивающимся странам добиться более справедливых цен на 

сырье и увеличить доходы от экспорта. Но развитые страны сумели в 80-е годы 

за счет применения дешевых заменителей и перехода на ресурсосберегающие 

технологии добиться снижения цен на нефть и сырьевые товары [12]. 

Особенности современных циклических кризисов связаны и с кризисом 

государственного регулирования, выразившимся в несостоятельности 

антициклической политики государства, в банкротстве теорий и практики 

государственного воздействия на циклическое воспроизводство. Налицо 

несоответствие официально провозглашенных целей государственной 

политики фактическим результатам регулирования экономики: вместо 

высоких и устойчивых темпов роста экономики — их падение; полная 

занятость обернулась массовой безработицей; «стабильность» цен — 

хронической инфляцией; равновесие платежного баланса — ростом 

государственного долга. В результате экономическая деятельность 

государства стала дополнительным фактором неустойчивости экономики. 

Вместе с тем в современных кризисах менее подвижны такие 

экономические параметры, как цены, зарплата, занятость, с помощью которых 

ранее преодолевались воспроизводственные диспропорции. В восстановлении 

пропорциональности в современных условиях участвуют оставшиеся 

подвижными валютные курсы, процентные ставки, размеры денежной массы 

и государственного долга. Подвижность этих экономических параметров 

придает маневренность механизму самонастройки рыночной экономики. 
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Приложение А 

Экономические циклы(волны)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


