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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В современной экономике одним из наиболее актуальных во-
просов является выбор инструментов антициклического регулиро-
вания экономики на национальном, региональном и отраслевом 
уровнях. Антициклическое регулирование экономики имеет дол-
гую, противоречивую историю, в ней есть и очевидные успехи, 
и провалы, и безусловные разочарования. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике Пол Кругман после кризиса 2008 г. писал: 
«К концу 1960-х гг. Соединенные Штаты так долго жили без рецес-
сий, что экономисты устраивали конференции, которые назывались 
приблизительно так: «Не устарело ли понятие делового цикла?» 
Но законы экономического развития страны, которые исследовали 
такие выдающиеся ученые как Джон Мейнард Кейнс, Милтон 
Фридман, Пол Энтони Самуэльсон, продолжают работать и сегодня 
в условиях динамично меняющегося мира. Они сформулированы 
на основании ретроспективного анализа развития экономик разных 
стран и свидетельствуют о том, рыночной экономике не свойствен-
на стабильность, ей присущи постоянные колебания объёмов про-
изводства, инфляции, процентных ставок и занятости. Поэтому осо-
бую роль в выборе приоритетов ее развития призвано играть госу-
дарство, однако, каким образом должно реализовываться участие 
государства в экономике, по-прежнему взывает жаркие споры, как 
в научной среде, так и в бизнес-сообществе, и в среде государ-
ственных чиновников1.  

В настоящее время антициклическое регулирование применя-
ется во всех странах со смешенной экономикой. На протяжении де-
сятилетий, реализуя меры краткосрочной стабилизацией, государ-
ства накопили значительный опыт, построили разнообразные меха-
низмы управления совокупным спросом и совокупным предложе-
нием. Результатом явилось уменьшение глубины и продолжитель-
ности спадов производства. Но с течением времени положительные 

                                                            
1 Кругман П. Возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелев-
ского лауреата. – М.: Эксмо, 2009. – С. 32-33. 
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результаты всё больше стали нивелироваться негативными эффек-
тами антициклического регулирования, свидетельствующими о его 
внутренней противоречивости. 

Анализ современной социально-экономической ситуации 
в России и в мире позволяет утверждать, что актуальность вопросов 
экономического кризиса, цикличности экономического развития 
и антициклического регулирования в современных условиях только 
возрастает, требуя внимательного изучения в рамках специализиро-
ванных учебных курсов, одним из которых является курс «Акту-
альные вопросы экономики». Кроме того, целесообразно проведе-
ние новых научных исследований и детализация ряда теоретиче-
ских и практических положений с учетом современных тенденций 
в экономике. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов маги-
стратуры экономических направлений подготовки, преподавателей, 
а также специалистов, повышающих квалификацию с целью 
успешного овладения теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для повышения эффективности аналити-
ческой работы.  
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ: СОДЕРЖАНИЕ  
ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
1.1 Сущность экономического кризиса 

 
Одним из наиболее актуальных вопросов экономики, который 

столетия не теряет свою значимость в экономической науке, хозяй-
ственной практике и жизнедеятельности каждого отдельного участ-
ника экономической жизни общества является проблема экономи-
ческого кризиса.  

Не сходят с повестки дня вопросы о причинах кризиса, зада-
чах государства по своевременной разработке эффективных анти-
кризисных программ и принятию антикризисных мер, возможности 
научного сообщества своевременно прогнозировать кризисные яв-
ления в мировой, национальной, региональной экономике. В ре-
зультате актуальность обсуждения теоретических и практических 
аспектов в области диагностики проблем и принятия решений 
на разных стадиях экономического кризиса в современ-
ных условиях бесспорна.  

Обратимся к содержанию термина «кризис», который имеет 
греческое происхождение (от греч. κρίσις). В дословном переводе 
слово «кризис» означает «поворотный пункт», «приговор, решение 
по какому-либо вопросу». Исторически наиболее широко этот тер-
мин применим в медицине для обозначения решающей стадии раз-
вития болезни, за которой следует наступление или ненаступление 
улучшения состояния больного. 

По отношению к общественным явлениям категория «кризис» 
стала применяться в XVII веке. Сегодня «кризис» является одним из 
наиболее популярных терминов в экономической науке. Однако нет 
возможности дать его исчерпывающее и однозначное определение, 
применимое для всех видов кризиса в экономике. Это связано 
с многогранностью кризиса как экономического явления, невоз-
можностью определения однозначного и неизменного набора при-
знаков, исчерпывающей характеристики развертывания 
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и временных рамок. В современной экономической науке домини-
рует динамический подход, согласно которому кризис рассматрива-
ется как фаза экономического цикла2. С позиции такого подхода 
можно привести достаточно общее, хотя и не исчерпывающее, 
определение понятия «экономический кризис». 

 

!!! Экономический кризис – это значительное нарушение равнове-
сия в экономической системе, часто сопровождающееся потерями 
и  разрывом хозяйственных связей в воспроизводственном процессе, 
что, в конечном счете, ведет к дисбалансу в функционировании эконо-
мики на региональном, национальном и мировом уровнях. 

 

Развернутый анализ применения термина «кризис» в отноше-
нии социально-экономических систем можно представить следую-
щим образом. 

 

Таблица 1.1 

Основные понятия, применяемые в исследованиях кризисов  
в экономике 

Понятие Определение 
Сущность  
кризиса  

– накопление критической массы противоречий в со-
циально-экономической системе, обусловивших необ-
ходимость ее принципиального преобразования 

Содержание 
кризиса  

– разрушение устоявшихся социально-экономических 
отношений, вызывающих диспропорциональность свя-
зей внутри системы 

Проявление 
кризиса  

– видимые сбои в функционировании социально-
экономической системы 

Формы кризиса  – разрушение подсистем и связей, как между подси-
стемами, так и между отдельными их элементами, 
в различных секторах и видах экономической деятель-
ности в мировой, национальной, региональной эконо-
мике, что обусловливает принципиальную необходи-
мость обновления социально-экономической системы 

                                                            
2 Львова Н. А., Семенович Н. С. Феномен кризиса в представлениях экономической 
науки: ожидаемая закономерность или непредсказуемый шок? // Финансы и кре-
дит. – 2015. – № 21 (645). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-
predstavleniyah-ekonomicheskoy-nauki-ozhidaemaya-zakonomernost-ili-
nepredskazuemyy-shok (дата обращения: 04.07.2022). 
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Для понимания содержания кризисных явлений в экономике 
важно установить причины их возникновения. Эти причины могут 
бить различными, однако, укрупненно их можно объединить в три 
группы: субъективные, объективные и природные (рис. 1.1). 
 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ 
– причины, отражающие ошибки в 
управлении социально-
экономической системой 

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
– причины, связанные с периодическим 
возникновением потребности в модер-
низации и реструктуризации социально-
экономической системы 

ПРИРОДНЫЕ 
– причины, которые можно рассматривать как воздействие природно-климатических яв-
лений (засуха, наводнения, землетрясения и другие природные катаклизмы) 

Причины экономического кризиса 
 

 
Рис. 1.1. Группировка причин экономического кризиса 

Важным аспектом исследования особенностей проявления 
экономического кризиса является определение его ключевых при-
знаков3: 

• замедление или прекращение роста ВВП, его уменьшение; 
• сокращение темпов и объемов производства в различных 

секторах промышленности; 
• нарушение баланса спроса и предложения на товарных и ре-

сурсных рынках; 
• рост уровня безработицы;  
• снижение доходов населения, поступлений и отчислений 

в бюджет;  
• падение уровня и качества жизни населения. 
Изучение приведенных выше признаков позволяет сделать вы-

вод о том, что в результате экономического кризиса осуществляется 
переход социально-экономической системы из одного равновесного 
состояния в другое равновесное состояние. Статическое равновесие 

                                                            
3 Признак – показатель, по которому можно судить, есть ли кризис, какова степень 
кризиса и др. 
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в экономике, при котором наблюдается определенное соотношение 
макроэкономических параметров, это случайность. В действительно-
сти экономика может находиться в динамическом равновесии при 
определенном уровне волатильности основных макроэкономических 
показателей (выпуска, занятости, цен, ставки процента, спроса, пред-
ложения, объема инвестиций, доходов и пр.)4. 

Тем не менее важно подчеркнуть, что при доминирующем 
внимании исследователей к вопросу «потерь, разрывов и дисбалан-
са» в экономике, вызванных кризисными явлениями, преодоление 
кризиса открывает новые перспективы для развития социально-
экономической системы.  

Интересно, что в китайском языке применяют два иероглифа 
для обозначения слова «кризис», один означает «опасность», другой 
– «возможность, шанс». 

Кризис включает механизм «естественного отбора». В усло-
виях кризиса обесценивается основной капитал фирм, актуализиру-
ется необходимость для его обновления на новой технологической 
базе, посредством использования достижений научно-технического 
прогресса. 

 

Экспертное мнение 
«Кризисы неизбежны... Они начинаются тогда, когда потенциал 

прогресса главных элементов преобладающей системы уже в основном 
исчерпан и в то же время родились и начинают борьбу элементы новой 
системы…»5. 

Ю. В. Яковец, советский и российский экономист, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН и МАГИ, пре-

зидент Международного института П. Сорокина –  
Н. Д. Кондратьева 

 

                                                            
4 Минакир П. А. К вопросу о теории экономических циклов и кризисов // Журнал 
экономической теории. – 2009. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-teorii-ekonomicheskih-tsiklov-i-krizisov (дата обращения: 09.07.2022). 
5 Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: Эконо-
мика, 2011. – URL: https://economy-ru.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/teoriya-
ekonomicheskih-krizisov-35643.html 
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Таким образом, кризис позволяет наиболее конкурентоспо-
собным экономическим субъектам сделать принципиальный рывок, 
внедряя новые технологии, создавая новые товары и услуги, фор-
мируя новые рыночные ниши, обеспечивая условия для оживления 
экономики. 

Независимо от масштабов социально-экономической системы 
логика развития кризиса с точки зрения процессного подхода может 
быть представлена в виде схемы «риск – кризис – цикл» (рис. 1.2). 

 
 

2. Формирование кризиса, создающего угрозу для развития социально-
экономической системы 

3. Повторение кризисных ситуаций, формирующих циклическое развитие соци-
ально-экономической системы 

1. Многочисленные риски, создающие основу зарождения кризисной ситуации 

Рис. 1.2. Схема возникновения кризисных процессов  
в социально-экономической системе 

 
Схема, представленная на рисунке 1.2, наглядно демонстри-

рует, что кризис указывает на необходимость обновления социаль-
но-экономической системы, совершенствования процессов ее функ-
ционирования, поскольку заставляет более грамотно управлять их 
развитием в результате осмысления тех рисков, которые угрожают 
функционированию, как отдельных экономических субъектов, так 
и социально-экономической системы в целом. 

Наиболее полно сущность экономического кризиса раскрыва-
ется в выполняемых им функциях (рис. 1.3.). 

Из рисунка 1.3 следует, что экономический кризис обнаружи-
вает не только предел развития экономической системы в настоя-
щем, но и задает импульсы для реализации новых возможностей ее 
поступательного развития в будущем.  
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РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ 
– резкое ослабление и устранение 
устаревших элементов господствую-
щей, преобладающей, но уже исчер-
павшей свой потенциал системы 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 
– создание условий для утверждения 
элементов новой системы, обновления 
техники и технологий, поиска новых 
идей и проектов 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
– аккумулирование и накопление (иногда частичная модификация) тех элементов систе-
мы, которые соответствуют задачам ее функционирования и развития в будущем  

Функции экономического кризиса 
 

Рис. 1.3. Функции экономического кризиса 
 

Экономический кризис – явление неоднородное. Его развитие 
можно рассматривать в виде последовательной смены определен-
ных стадий. 

В таблице 1.2 раскрыто содержание стадий экономического 
кризиса, продолжительность которых, как и самого кризиса, неоди-
накова, а исход нельзя считать заранее точно предопределенным. 

 

Таблица 1.2 

Характеристика стадий экономического кризиса6 

Стадия Основные тенденции 
Латентный 
период 

– назревают предпосылки кризиса, но его внешние про-
явления пока отсутствуют;  

Период  
обвала 
 

– обостряются противоречия между стадиями воспроиз-
водственного процесса, между территориями, между 
отраслями и др.; 
– стремительно ухудшаются ключевые показатели раз-
вития национальной экономики; 

Период смяг-
чения 

– устанавливается временное равновесие между старой 
системой и зарождающейся новой системой.  

 

Наиболее наглядно экономический кризис проявляет себя 
в период обвала, глубина которого во многом определяется мас-
                                                            
6 Таблица составлена автором учебного пособия с применением материалов: Яко-
вец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: Экономика, 
2011. – URL: https://economy-ru.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/teoriya-
ekonomicheskih-krizisov-35643.html (дата обращения: 05.07.2022). 
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штабом накопленных в экономической системе противоречий, ко-
торые развиваются в составе различных групп экономических про-
порций, определяя уровень экономического кризиса (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 

Соответствие групп экономических пропорций 
уровням экономического кризиса7 

Группы экономических пропорций Уровни экономического кризиса 
1. Пропорции общеэкономические: 
между потреблением, накоплением 
и возмещением; производственны-
ми затратами и результатами; раз-
личными факторами производства 

Кризисы социально-экономической 
системы 

2. Пропорции между стадиями 
воспроизводственного процесса 

Кризисы отдельных этапов воспро-
изводственного цикла – производ-
ство, распределение, обмен и по-
требление 

3. Территориальные пропорции, 
межотраслевые пропорции 

Кризисы группы отраслей, отдель-
ной отрасли, регионов страны, груп-
пы стран 

 

При нарушении общеэкономических пропорций кризис мо-
жет охватить все страны, отрасли, фирмы и население. Выход из 
кризиса такого уровня требует изменения подхода к государствен-
ному управлению экономикой. 

При исследовании второй группы пропорций особо следует 
выделить нарушение пропорций между производством и потребле-
нием. В этом случае кризис может отразиться не только на отрасле-
вом уровне, уровне отдельных фирм, но и на уровне конкретного 
человека. 

Третья группа пропорций связана с общественным разделени-
ем труда. Например, существует связь между аграрным и продо-
вольственным секторами экономики. Возникновение аграрного 
кризиса приводит к возникновению продовольственного кризиса.  
                                                            
7 Чепурко Ю. С. Конструирование дефиниции категории «экономический кризис» 
// Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2012. – № 2. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie-definitsii-kategorii-ekonomicheskiy-
krizis (дата обращения: 05.07.2022). 
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Анализ теоретических аспектов проблемы экономического 
кризиса позволяет сделать вывод о том, что кризисные явления мо-
гут оказывать неоднозначное воздействие на развитие социально-
экономических систем (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 

Положительное и отрицательное влияние кризиса  
на экономику 

Плюсы кризиса Минусы кризиса 
1. Мотивация к поиску новых реше-
ний. Для преодоления кризиса стан-
дартные действия не подходят (энер-
гетический кризис – новые энерго-
сберегающие технологии, новые ис-
точники энергии). 

1. Падение спроса на товары и 
услуги. Это ведет, в том числе к 
падению прибыли предприятий. 
Соответственно, снижаются инве-
стиционные возможности бизне-
са. 

2. «Очистка» экономики. На рынке 
остаются конкурентоспособные 
предприятия, возрастает спрос на 
высококвалифицированную рабочую 
силу. 

2. Сокращение возможностей для 
разработки новых конкурентоспо-
собных технологий и материаль-
ных факторов производства. 

3. Высвобождение профессиональной 
рабочей силы. У фирм есть возмож-
ность привлечь высокопрофессио-
нальных специалистов на выгодных 
условиях. 

3. Рост процентных ставок по 
кредитам. Предприятия лишаются 
возможности привлечения заем-
ных средств для инвестирования в 
новые бизнес-проекты.  

4. Уменьшение цен некоторых това-
ров и услуг. Это делает некоторые 
услуги, например, образовательные, 
более доступными по цене, что поз-
воляет предпринимателям обеспечить 
повышение квалификации своих ра-
ботников.  

4. Нестабильность курса нацио-
нальной валюты. Следствием это-
го является возникновение про-
блем у экспортеров и импортеров 
товаров и ресурсов.  
 

 

Таким образом, наличие существенных минусов кризиса тре-
бует разработки и реализации новых подходов к государственному 
регулированию экономики. В новых подходах должны быть учтены 
имеющиеся плюсы каждого конкретного кризиса, его уровня и ста-
дии. Применение такого подхода позволит создать условия 
для трансформации минусов экономического кризиса в его плюсы. 
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1.2 Истоки экономических кризисов 

Кризис – неотъемлемая составляющая развития социально-
экономических систем. Он неизменно сопровождает всю историю 
общества и экономики. Еще в доиндустриальную эпоху поступа-
тельное экономическое развитие стран и регионов чередовалось 
с периодами экономического застоя. Как правило, кризисные явле-
ния в экономике были следствием эпидемий, разрушительных во-
енных конфликтов, природных катаклизмов, вызвавших неурожаи, 
что вело к росту цен на продовольственные товары и сырье. 

По силе воздействия и интенсивности многие кризисы про-
шедших эпох не уступали современным. При этом вопрос о точке 
отсчета в истории экономических кризисов имеет дискуссионный 
характер. Хотя большинство исследователей указывают на 2-ю чет-
верть XIX века, тем не менее, в качестве прообраза современных 
экономических кризисов нередко называют кризисы колониальных 
времен. В качестве первого экономического кризиса называют кри-
зис, который разразился в Пенсильвании в 1722 году. Фрагмент из 
книги Эстер Форбис «Поль Ривер и мир, в котором он жил» красоч-
но описывает реалии данного кризиса. 
 

«Банк обанкротился, убытки составили 170 тыс. фунтов стерлин-
гов… Коммерческие заведения разваливались как карточные домики... Ко-
рабельные плотники, моряки и мастера по пошивке парусов пострадали, 
быть может, в первую очередь, но за ними последовали все – портные, 
парикмахеры, мастера по выделке пуговиц и мыловары, серебряных дел 
мастера и медники...» 8. 

 

Обратите внимание на перечисленные в п. 1.1 учебного посо-
бия признаки экономического кризиса. Перечислите те из них, 
о которых идет речь в приведенном выше фрагменте текста. 
  

                                                            
8 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики кейнсиан-
ства. Р. Харрод, Э. Хансен / Под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Экономика, 1997. – 
URL: http://ek-lit.org/neok213.htm  (дата обращения: 10.07.2022). 
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«…Исчезла возможность уплачивать ренты и ипотечные проценты. 
Духовенство начало находить больше медяков и меньше серебра в кружках 
для подаяний. Фермеры гнали баранов в город, не находили там сколько-
нибудь подходящей цены и, обозленные, гнали баранов обратно домой. 
Только пятая часть обычного числа кораблей отбыла в этом году из Бо-
стона в Вест-Индию. Не только исчезли искусственные условия процвета-
ния, созданные войной, но дело дошло до того, что владельцы торговых 
судов не в состоянии были уплачивать требуемые теперь с них сборы. Они 
пробовали переключиться на небольшие каботажные рейсы или ставили 
свои суда на прикол, по мере того как один за другим «прогорали»…»9. 

Перечислите минусы экономического кризиса, с которыми 
столкнулись предприниматели в Пенсильвании в 1722 г. Какие из 
них совпадают с информацией, представленной в таблице 1.4? 

Характеристику «плохих времен» можно найти и в книге 
Р. А. Лестера «Эксперименты в области денежного обращения». 
Автор пишет следующее:  

Джеймс Логан, купец из Филадельфии и главный доверенный семей-
ства Пеннов в этой провинции, сообщает (в августе 1722 г.): «Наш тор-
говый оборот упал и очень мало что можно предпринять. Путём учёта 
векселей я получил около 1/3 причитающихся платежей, но ни единого 
фартинга деньгами, а остаток долго не придется получить, ибо торговля 
в этих местах пришла в чрезвычайный упадок...»10. 

Губернатор Пенсильвании в ноябре 1722 г. обратился с письмом 
в Министерство Колоний (г. Лондон). В письме есть такие строки:  

«В этом крае, …, никогда ещё не было столь плохих обстоятельств 
в смысле упадка торговли и недостатка денег, как теперь... землевладель-
цы готовы из нужды продавать всё что угодно – лишь бы не на условиях 
очень долгосрочного кредита…»11. 
                                                            
9 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики кейнсиан-
ства. Р. Харрод, Э. Хансен / Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: Экономика, 1997. – 
URL: http://ek-lit.org/neok213.htm  (дата обращения: 10.07.2022). 
10 Мировая экономика: учебник / Р. И. Хасбулатов; РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 
М.: Юрайт, 2012. URL: https://studme.org/145509158034/ekonomika/tsikly_krizisy_mi
rovoy_ekonomike_alternativnye_modeli_razvitiya  (дата обращения: 10.07.2022).     
11 Мировая экономика: учебник / Р. И. Хасбулатов; РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 
М.: Юрайт, 2012. URL: https://studme.org/145509158034/ekonomika/tsikly_krizisy_mi
rovoy_ekonomike_alternativnye_modeli_razvitiya  (дата обращения: 10.07.2022). 
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Познакомившись с характеристикой «плохих времен» сделай-
те вывод о том, какая стадия экономического кризиса наблюда-
лась в августе-ноябре 1722 г. в Пенсильвании? Ответ обоснуйте. 
 

В 1737-1738 гг. на «упадок судостроения, судоходства и торговли» 
жаловался нью-йоркский губернатор. Кроме того, панические сообщения 
приходили из Индии. Появление машин в текстильной промышленности 
Англии существенно увеличило масштабы данной отрасли, и ввоз шер-
стяных изделий из Индии значительно сократился. Падение экспорта 
способствовало возникновению кризисных явлений в экономике Индии. 
 

Назовите функции экономического кризиса. Какие из них 
преимущественно были присущи экономическому кризису в Индии 
в рассматриваемый временной период? 

Формула «чрезмерное расширение торговых операций» стала 
стандартным объяснением причин кризисных явлений в экономике 
того периода. Наиболее аргументированно эти идеи были высказаны 
английским ученым Адамом Смитом в его фундаментальном труде 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). 

Смит проанализировал комплексное влияние торговых и фи-
нансовых факторов на наступление экономического кризиса в Ан-
глии. При этом он указал роль финансовых решений английских 
предпринимателей в торговле с английскими колониями на развёр-
тывание кризиса в экономике Англии. 

«Когда прибыль, приносимая торговлей, почему-либо превышает 
обычный уровень, чрезмерное расширение торговых операций является общей 
ошибкой как крупных, так и мелких торговцев. Они не всегда отправляют за 
границу больше денег, чем обычно, но покупают в кредит как внутри страны, 
так и за границей необычайно большое количество товаров, отправляя их на 
какой-нибудь отдалённый рынок в надежде, что выручка за них получится до 
срока платежа. Но платежи наступают до получения выручки, и у них не 
оказывается в наличности ничего, на что они могли бы купить деньги или 
предоставить солидное обеспечение под заём»12. 

                                                            
12 Мировая экономика: учебник / Р. И. Хасбулатов; РЭУ им. Г. В. Плеханова. – 
М.: Юрайт,2012. URL:https://studme.org/145509158034/ekonomika/tsikly_krizisy_mir
ovoy_ekonomike_alternativnye_modeli_razvitiya (дата обращения: 10.07.2022). 
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Обратите внимание, что в рассматриваемый период понятие 
«кризис» не употребляется ни учеными, ни журналистами, ни пи-
сателями, ни чиновниками. 

Вспомните группировку причин экономического кризиса 
(рис. 1.1) и проанализируйте выдержки из работы Адама Смита. От-
ветьте на вопрос: влияние какой группы причин экономического 
кризиса описывает ученый? Свой ответ подтвердите аргументами.  

Следующий этап научно-практического осмысления торго-
вых и финансовых факторов экономического кризиса представлен 
в книге американского издателя и экономиста Мэтью Кэри 
«Очерки банковского дела» (1816 г.). Автор обратил особое вни-
мание на проблемы банковского кредита.  

 

«При оживлении промышленности и торговли, наступившем по-
сле окончания недавней войны,… в обществе распространилась всеоб-
щая склонность к чрезмерному расширению торговых операций…». 
Банки «… учитывали векселя столь щедро, что можно было поистине 
сказать, что правило Священного Писания «ищите и обрящете» дей-
ствовало вовсю…». 

Но вскоре «банки круто изменили свою политику. Они… сокра-
тили свои ссудные операции стремительно и резко… Оцепенение стало 
всеобщим. Предприимчивость и трудолюбие были парализованы»13. 

 

Это и послужило толчком к мощному экономическому кри-
зису. 

 

В конце концов, банкиры переменили политику и «в большинстве 
своём увеличили дисконтные операции... Одна лишь решимость расши-
рить дисконтные операции подняла умерщвленное доверие из гроба 
и вновь вдохнула в него жизнь. Лавина банкротств была остановле-
на…»14. 

Объясните, какие экономические пропорции были нару-
шены в результате решений банкиров о расширении, а в дальней-
                                                            
13 Там же. 
14 Мировая экономика: учебник / Р. И. Хасбулатов; РЭУ им. Г. В. Плеханова. – М.: 
Юрайт, 2012. URL: https://studme.org/145509158034/ekonomika/tsikly_krizisy_mirovo
y_ekonomike_alternativnye_modeli_razvitiya (дата обращения: 10.07.2022). 
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шем сокращении объема ссудных операций. И каким образом 
удалось остановить «лавину банкротств»? 

Мэтью Кэри выдвинул ряд рекомендаций по предотвраще-
нию кризисных явлений в экономике.  

 

«Если бы в первый период банки ввели свои дисконтные операции 
в несколько более узкие рамки, то дух спекуляции не получил бы поощре-
ния… Цены… не поднялись бы столь высоко. … банкам не понадобилось 
бы во второй период пойти на столь серьезное сокращение дисконтных 
операций, к которому они прибегли... И тем самым промышленность, 
торговля… сохранили бы ровное течение своего развития…»15. 

 

Новизна трактовки М. Кэри состояла в том, что истоки кри-
зиса он связывал с предшествовавшим ему экономическим подъ-
ёмом. Это был первый шаг в изучении кризиса как фазы экономи-
ческого цикла. 

В 1819 г. в научный оборот Симондом Сисмонди было введе-
но понятие «торговый кризис». Это понятие достаточно точно от-
ражает тенденции развития экономики Великобритании, Франции, 
Голландии и Испании, сложившиеся во второй половине XVIII 
и первой половине XIX веков. – эпоху купца-капиталиста, период 
расширения мировой торговли. Торговые кризисы были отмечены 
в 1753 г., 1763 г., 1773 г., 1783 г., 1797 г., 1810 г., 1815 г., 1825 г. 
и т.д. 

В начале 1820-х годов многие страны Латинской Америки 
провозгласили свою независимость. В этих странах началось актив-
ное освоение золотых и серебряных рудников, что способствовало 
притоку иностранного капитала и росту внешнего долга независи-
мых государств.  

В Европе начался экспортный бум, вследствие промышлен-
ной революции росло число новых высокотехнологичных компа-
ний, увеличивалась денежная масса и масштабы спекуляций 
на Лондонской фондовой бирже.  

 

                                                            
15 Там же. 
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Исчерпание золотых резервов Банка Англии вынудили его ле-
том 1825 г. увеличить учетную ставку. В результате в октябре 1825 
года произошёл крах английского фондового рынка, который вы-
звал банковскую панику, охватившую большинство стран Западной 
Европы. Начались массовые банкротства. Экономики европейских 
стран охватил кризис. Кризис распространился и на страны Латин-
ской Америки, их доходы от экспорта сократились, европейские 
банки отказали им в пролонгации кредитов. Многие страны Латин-
ской Америки были вынуждены заявить о дефолте, в дальнейшем 
для восстановления доверия европейских банков им потребовалось 
порядка тридцати лет16. 

События 1825 г. современные ученые рассматривают как пер-
вый в истории классический мировой экономический кризис17. 

Назовите особенности экономического кризиса 1825 г., 
чем он принципиально отличается от кризиса 1722 г.? 
  

                                                            
16 Малый экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой 
экономики, 2000. – С. 762. 
17 История мировых экономических кризисов: справ.-библиогр. материалы / ГУК 
«Самар. обл. универс. науч. б-ка», Справ.-информ. отд.; сост. Л. В. Ересько; ред. 
Л. Г. Завальная; отв. за вып. Т. А. Сенинг. – Самара, 2010. – 
URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-69899.html 
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1.3 Типология экономических кризисов 

Экономические кризисы неодинаковы, и по своим причинам, 
и по последствиям, и по своей сути. Актуальность классификации 
экономических кризисов связана с выбором методов управления 
и принятия дифференцированных мер. Таким образом, грамотная 
типология кризиса позволяет добиться снижения его остроты, со-
кратить его глубину и время протекания. 

По масштабам проявления кризисы различают на общие 
и локальные. Общие кризисы охватывают всю социально-
экономическую систему, локальные – только ее часть.  

По проблематике кризиса выделяют макрокризисы и мик-
рокризисы. Макрокризис обостряет в стране широкий спектр эко-
номических проблем. Микрокризис актуализирует отдельную про-
блему или группу проблем. При этом кризис даже будучи микро-
кризисом может, как цепная реакция, распространиться на всю со-
циально-экономическую систему и вызвать расширение проблема-
тики. Это объясняется тем, что в социально-экономической системе 
осуществляется взаимодействие всех элементов, а проблемы не ре-
шаются по отдельности. Такая ситуация является следствием неэф-
фективного управления кризисными ситуациями, непринятия свое-
временных мер по снижению остроты кризиса и его локализации. 

По характеру причин возникновения кризисы делятся 
на общественные (во всех видах их проявления); природные – ре-
зультат влияния природно-климатических факторов; экологические 
– кризисы взаимоотношений природы и человека, результат нару-
шения требований закона природного равновесия. 

С точки зрения теории регуляции кризисы можно класси-
фицировать следующим образом18: 

                                                            
18 Мухина Е. Р. Типология экономических кризисов // МНИЖ. – 2015. – № 2-3 
(33). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-ekonomicheskih-krizisov 
(дата обращения: 06.07.2022). 
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Виды кризисов 

1) кризис – результат «внешнего» 
шока, например, нехватки ресур-
сов, природной или экономиче-
ской катастрофы 
 

3) структурный кризис – проявле-
ние противоречивого характера 
долгосрочного воспроизводства 
 
 

2) циклические кризисы – фаза устра-
нения неравновесия в социально-
экономических механизмах и процес-
сах, накопившегося за время подъема 

4) кризис системы регуляции – ситуация, 
когда механизмы, связанные с суще-
ствующей системой регуляции, оказы-
ваются не в состоянии изменить небла-
гоприятные конъюнктурные процессы 

5) кризис способа производства характеризуется обострением противоречий, развиваю-
щихся в недрах наиболее важных институциональных форм, определяющих режим 

  
 Рис. 1.4. Классификация кризисов с позиции теории регуляции 

 
Классификация кризисов с позиции теории регуляции ориен-

тирована на актуализацию государственного регулирования эконо-
мики с целью разрешения противоречий, сложившихся в социаль-
но-экономической системе. Для этого важно создание системы ин-
ститутов, соответствующих каждому конкретному классу кризисов. 
Реализация данного подхода сопряжена с совокупностью трудно-
стей и ограничений, так как требуется создание новых институтов, 
соответствующих сложившейся кризисной ситуации. 

Классификация экономических кризисов, разработанная 
известным российским ученым-экономистом Юрием Владимиро-
вичем Яковцом19, предполагает выделение трех видов экономи-
ческих кризисов: функциональный, временной, пространствен-
ный (рис. 1.5).  

                                                            
19 Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: Эко-
номика, 2011. – URL: https://economy-ru.com/mirovaya-ekonomika-uchebnik/teoriya-
ekonomicheskih-krizisov-35643.html 
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По сфере действия (функциональные): 
- воспроизводственные, 
- структурные,  
- инвестиционные,  
- технологические,  
- финансовые,  
- ценовые,  
- в занятости и доходах населения.  

По пространству (пространственные):  
- точечные (на одном предприятии),  
- локальные (в пределах одного города), 
- региональные, 
- национальные,  
- цивилизационные (охватывающие эко-
номику стран одной цивилизации), 
- глобальные (поражающие всю мировую 
экономику).  

  
По длительности (временные виды):  

- сезонные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные.  

Интегральная классификация экономических кризисов 
 

Рис. 1.5. Интегральная классификация экономических кризисов 
 

Интегральная классификация экономических кризисов охва-
тывает большинство известных экономических кризисов, объединяя 
их в группы по трем критериям. Существует сложность применения 
данной классификации в практике управления развитием социаль-
но-экономических систем, так как необходимо определить совме-
стимость кризисов по разным критериям классификации и обеспе-
чить их соответствие задачам и способам разрешения противоречий 
экономического кризиса.  

Оригинальную классификацию экономических кризисов 
предложили Кеннет Сол Рогофф и Кармен Рейнхарт.  

Авторы делят кризисы на две большие группы: 
1) кризисы, определяемые количественными порогами,  
2) кризисы, определяемые событиями.  
В данной классификации рассматривается один аспект эко-

номических кризисов – финансовый. 
К первой группе относятся инфляционные кризисы, крах ва-

люты и девальвация валюты. Эти виды кризисов можно оценить, 
используя соответствующие экономические показатели и их поро-
говые значения. Например, уровень инфляции, динамика валютного 
курса. 
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Ко второй группе можно отнести банковские кризисы, внеш-
ние и внутренние дефолты. К их возникновению могут привести 
такие события как: банкротство системообразующего банка, отсут-
ствие у государства денежных средств для обслуживания внешнего 
и внутреннего государственного долга. 

На основе классификации экономических кризисов, предло-
женной Лажевским Г. М.20, в данном учебном пособии представле-
на классификация экономических кризисов по причинам возникно-
вения (рис. 1.6).  

 
 

Классификации кризисов по причинам возникновения  

Несоответствие технико-
экономического развития общества 
технологическому укладу: 
- трансформационные кризисы 
 

Доминирование финансового секто-
ра в структуре ВВП: 
- финансовые кризисы (инфляци-
онный, валютный, спекулятивный, 
долговой, банковский) 
 
 Неоднородность обновления основного 

капитала:  
- классические кризисы (структурные, 
отраслевые, точечные)  

Техногенные аварии, природные ката-
клизмы, войны, эпидемии: 
- случайные кризисы 
 

Осознанные действия людей – искусственные кризисы  
  

Рис. 1.6. Классификация кризисов по причинам возникновения 

Подход, использованный на рисунке 1.6, учитывает совре-
менные тенденции развития мировой экономики и национальной 
экономики России.  

В настоящее время на возникновение кризисных ситуаций 
в мировой экономике повлияла вся совокупность представленных 
причин. Поэтому наблюдаются одновременно все перечисленные 
виды экономических кризисов. 

Трансформационный кризис может быть разрешен за счет 
революционного изменения технологического уклада. Например, 

                                                            
20 Лажевский Г. М. Современная классификация экономических кризисов // Совре-
менные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2012. – № 15. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-klassifikatsiya-ekonomicheskih-
(дата обращения: 06.07.2022). 
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посредством цифровой трансформации национальной экономики 
России. 

Классические кризисы во многом вызваны необходимостью 
структурных изменений в национальной экономике России за счет 
преимущественного развития IT-сектора. 

Финансовые кризисы в мировой экономике в настоящее вре-
мя связаны с отказом многих государств от взаиморасчетов в пока 
еще существующих резервных валютах (доллар США, евро) и нача-
лом перехода к использованию национальных валют.  

Случайные кризисы, как правило, вызваны неэкономически-
ми причинами, например, пандемия коронавируса в мире, голод 
в Африке, специальная военная операция России на Украине.  

Искусственные кризисы обычно обусловлены диктатом от-
дельных государств по отношению к другим государствам. Напри-
мер, введение санкций США, Великобританией, Японией и страна-
ми ЕС по отношению к Венесуэле, Ирану, Северной Корее, Китаю, 
Сирии, России и Белоруссии. 

Таким образом, ученые с разных сторон подходят к система-
тизации экономических кризисов. Это необходимо для более пол-
ного исследования экономических кризисов, их причин и след-
ствий, влияния на социально-экономическое развитие и принятие 
управленческих решений для разрешения кризисных ситуаций.  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «экономический кризис» часто определяют 
как «значительное нарушение равновесия в экономической систе-
ме…». Объясните, о каком равновесии идет речь. 

2. Почему нет возможности дать исчерпывающее и однознач-
ное определение понятия «экономический кризис», применимое для 
всех его видов в экономике? 

3. Охарактеризуйте ключевые признаки экономическо-
го кризиса. 

4. Каковы причины возникновения кризисов? 
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5. В чем заключается положительное влияние кризиса на эко-
номику? 

6. В чем заключается отрицательное влияние кризиса на эко-
номику? 

7. Согласны ли вы с утверждением о том, что «преодоление 
кризиса открывает новые перспективы для развития социально-
экономической системы». Дайте аргументированный ответ? 

8. Объясните, каким образом кризис включает механизм 
«естественного отбора» в экономике. 

9. Раскройте наличие в социально-экономической системе 
связи «риск – кризис – цикл». 

10. Дайте характеристику разрушительной функции экономи-
ческого кризиса. 

11. Дайте характеристику созидательной функции экономиче-
ского кризиса. 

12. Дайте характеристику наследственной функции экономи-
ческого кризиса. 

13. Охарактеризуйте стадии экономического кризиса. 
14. Какие существуют классификации экономических кризи-

сов? 
15. Каковы социально-экономические последствия кризисов? 
16. Чем трансформационный кризис отличается от классиче-

ского кризиса?  
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ: СОДЕРЖАНИЕ  
ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
2.1 Сущность циклического и нециклического  

развития экономики 
 

Вопросы цикличности развития экономики уже многие деся-
тилетия находятся в центре научных дискуссий, при этом их акту-
альность не снижается, а данная тематика привлекают внимание все 
новых и новых исследователей. Одни экономисты полагают, 
что циклы – это следствие случайных воздействий на социально-
экономическую систему, другие – рассматривают цикл как особую, 
универсальную и абсолютную форму поступательного развития 
национальных хозяйств и мирового хозяйства как единого целого. 
Тем не менее, непрерывные колебания, выражающиеся в смене пе-
риодов быстрого роста периодами застоя, являются неотъемлемой 
чертой развития мировой экономики. 

Термин «цикл» (от греч. kyklos – «круг») буквально означает 
совокупность взаимосвязанных явлений и процессов, образующих 
законченный круг развития в течение некоторого периода времени. 
В экономической науке цикличность определяется как объективная 
форма развития рыночной экономики, а экономический цикл рас-
сматривается как признак макроэкономической нестабильности21. 
 

!!! Экономический цикл – это волнообразное движение экономической 
(деловой) активности при регулярном чередовании подъемов и спадов. 

 

Важно подчеркнуть, что наиболее характерная черта циклического 
развития экономики – это движение, которое происходит не по кругу, а по 
спирали, то есть повторение ранее наблюдаемых тенденций на более вы-
соком уровне. Поэтому цикличность – форма прогрессивного развития 
социально-экономической системы. Современной трактовке экономиче-
ского цикла присущи следующие общие моменты – таблица 2.1. 

                                                            
21 Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А. Г. Гряз-
новой, Н. Н. Думной. – М.: КНОРУС, 2004. – С. 104-105. 
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Таблица 2.1 

Понятия, применяемые в исследованиях  
экономического цикла22 

Понятие Определение 
Сущность 
цикла  

- это промежуток времени между двумя одинаковыми тен-
денциями экономической активности в течение ряда лет 

Содержание 
цикла  

- это колебание уровня экономической активности во-
круг трендовой траектории хозяйственного роста 

Проявление 
цикла  

- это периодические колебания уровней занятости, объе-
мов производства и инфляции 

Форма  
цикла  

- это единый процесс экономического развития, последо-
вательно проходящий через фазы кризисов и подъемов 

 

В зависимости от того, как изменяется значение экономиче-
ских параметров в ходе экономического цикла, статистические по-
казатели подразделяются на три группы (рис. 2.1)23. 
 
 

Проциклические 
(возрастают в период подъема и сокра-

щаются в период спада) 
- совокупный объем производства,  
- загрузка производственных мощностей,  
- общий уровень цен,  
- скорость обращения денег,  
- краткосрочные процентные ставки,  
- прибыли корпораций 

Контрциклические 
(сокращаются во время подъема, уве-

личиваются во время спада)  
- уровень безработицы,  
- число банкротств,  
- размеры производственных запасов гото-
вой продукции 

Ациклические 
(их динамика не связана с периодом экономического цикла) 

- объем экспорта  

изменение значения статистических показателей 
 

Экономический цикл 
 

 

Рис. 2.1. Циклическое изменение значений  
статистических показателей  

                                                            
22 Таблица составлена автором учебного пособия с применением материалов: Мак-
роэкономика / Под ред. Яковлевой Е. Б. – СПб.: Поиск, 1997. – С. 252-254. 
23 Рисунок составлен автором учебного пособия с применением материалов: Матвеева 
Т. Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – С. 222.  
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В соответствии с классификацией Национального бюро эко-
номических исследований США экономические параметры объеди-
няются в три группы в зависимости от изменения деловой активно-
сти в стране (анализ проводится с 1938 года) (рис. 2.2)24. 

 

 

- опережающие, или ведущие, – параметры, которые достигают максимума 
(минимума) перед достижением подъема (спада) 

соответствие экономических параметров изменению деловой активности 
 

Экономический цикл 
 

- запаздывающие, или отстающие, которые достигают максимума (минимума) 
после достижения подъема (спада) 

- совпадающие – параметры, изменяющиеся в соответствии с изменением эко-
номической активности 

 
Рис. 2.2. Соответствие значений статистических показателей изме-

нению экономической (деловой) активности 
 
Состав индикаторов периодически корректируется. За базу 

для всех индексов (100) принят уровень 1967 г., а все ряды опреде-
ляются в ценах 1972 г. (в долл. США)25. 

Сложный индекс опережающих индикаторов (LEI) состоит 
из 11 рядов и включает следующие показатели: 
  

                                                            
24 Рисунок составлен автором учебного пособия с применением материалов: Эко-
номическая теория / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича: Учебник для 
вузов.  – СПб.: Изд. СПБГУЭФ, 1997. – С. 312. 
25 Экономические индикаторы. Опережающие, совпадающие и запаздывающие 
индикаторы / Центр Экономического анализа и экспертизы [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.ceae.ru/World-indexes3.htm (дата обращения 07.07.2022). 
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Показатели, включаемые в состав индекса  
опережающих индикаторов  

1. Среднее количество рабочих часов, затраченных на производство. 
2. Средняя за неделю сумма по первичным заявлениям на выплату стра-

хового пособия по безработице. 
3. Новые заказы производителю. 
4. Эффективность доставки продукции в оптовую торговлю. 
5. Договоры и заказы на производственное оборудование. 
6. Индекс разрешений на новое строительство частного жилья. 
7. Изменение наличных и заказанных товарно-материальных запасов. 
8. Изменение эластичных цен на материалы. 
9. Индекс курсовых цен на акции (1941 – 1943 = 10). 
10. Реальная денежная масса, М2. 
11. Изменение объема непогашенного потребительского кредита и креди-

тов деловым предприятиям. 

 
1–2 ряды отражают корректировку рынка труда и находятся 

в обратной зависимости.  
3–4 ряды увязывают заказы и поставки, тоже находятся в об-

ратной пропорции. 
Ряды 5–7 измеряют инвестиции в основной капитал и отра-

жают долгосрочные перспективы экономического развития.  
8 ряд учитывает изменение товарно-материальных запасов.  
Ряд 9 показывает прибыльность с помощью оценки затрат 

и прибыли при нормальной хозяйственной активности.  
Два последних ряда являются показателями денежной массы 

и наличия кредитных средств. 
Значение индекса LEI определяется из всех 11 компонент 

(𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤) в виде среднего взвешенного: 

𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 = 𝐸𝐸𝑤𝑤𝑤𝑤 × 𝐿𝐿𝑤𝑤 

Опытным путем было определено, что при одинаковых весах 
(𝐿𝐿𝑤𝑤) индекс работает не хуже, чем при более сложных их вариантах.  

Индекс опережающих индикаторов охватывает все основные 
сферы экономической активности: занятость, производство 
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и доходы, потребление, торговлю, инвестиции, запасы, цены, день-
ги и кредит. 

Индекс опережающих индикаторов публикуется в США еже-
месячно. В стадии роста среднее отклонение индекса от среднего 
значения составляет около 0,8%, а при спаде – до 1,2%. Назначение 
индикатора – предсказание разворотных точек циклов. 

Сложный индекс индикаторов совпадения состоит из 4 ря-
дов и включает следующие показатели: 
 

Показатели, включаемые в состав индекса совпадения  
1. Количество занятых, за исключением занятых в сельском хозяйстве. 
2. Личный доход минус трансферты. 
3. Индекс промышленного производства. 
4. Реализация произведенной продукции. 

 
В составе данного индекса учитываются: занятость, личный 

доход, промышленное производство и реализация продукции. Мак-
симально высокие и максимально низкие значения этих рядов в ос-
новном совпадали с общими тенденциями в экономике.  

 

Сложный индекс запаздывающих индикаторов состоит из 
7 рядов и включает следующие показатели: 
 

Показатели, включаемые в состав индекса  
запаздывающих индикаторов 

1. Средняя продолжительность безработицы. 
2. Отношение товарно-материальных запасов к объему реализации в сфе-

рах производства и торговли. 
3. Индекс затрат на рабочую силу на единицу продукции в производстве. 
4. Средняя базисная ставка. 
5. Непогашенные ссуды торговым и промышленным предприятиям. 
6. Отношение потребительского кредита с погашением в рассрочку к лич-

ному доходу. 
7. Изменение индекса потребительских цен на услуги. 
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В составе данного индекса учитываются: занятость, товарно-
материальные запасы, прибыльность, условия финансового рынка. 
Максимально высокие и максимально низкие значения рядов до-
стигаются после прохождения экономическим циклом верхней или 
нижней точки экономической активности, отражая процесс адапта-
ции социально-экономической системы к изменениям.  

Индикаторы, включаемые в индекс запаздывающих индика-
торов, непосредственно следуют за экономическими тенденциями, 
но с небольшим отставанием.  

Сложный индекс запаздывающих индикаторов применяется 
для обоснования того, что верхняя или низшая точка экономическо-
го цикла пройдена. Если за высшим значением индикаторов совпа-
дения не следует высшая точка запаздывающих индикаторов, то, 
следовательно, не будут установлен переход к другому уровню раз-
вития экономической активности. 

Актуальность изучения циклического развития социально-
экономических систем ученые объясняют необходимостью26: 

– выяснения причин и факторов цикличности развития соци-
ально-экономических систем; 

– прогнозирования развития отдельных секторов и отраслей 
экономики регионов и стран;  

– разработки стратегии развития фирм с учетом состояния 
рыночной среды; 

– формирования системы мер государственного регулирова-
ния экономики в условиях экономического цикла. 

Теории о причинах циклического развития экономики можно 
объединить в две группы (табл. 2.2). 
  

                                                            
26 Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А .Г. Гряз-
новой, Н. Н. Думной. – М.: КНОРУС, 2004. – С. 104-105. 
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Таблица 2.2 
Теоретические подходы к определению ключевых причин  

циклического развития экономики27 
Теории влияния объективных  

факторов 
Теории влияния субъективных  

факторов 
1) денежная теория: расширение и 
сужение банковского кредитования 

1) психологическая теория: песси-
мизм и оптимизм населения отно-
сительно будущего экономического 
развития 

2) теория нововведений: внедрение 
улучшающих и радикальных инно-
ваций; вовлечение в производство 
новых видов ресурсов и территорий 

2) теория недопотребления: недо-
статочный размер личного потреб-
ления 

3) теория солнечных пятен: воздей-
ствие природы  урожаи, изменение 
цен на продукты питания, конъюнк-
туру на мировом рынке продоволь-
ствия 

3) теория чрезмерного инвестиро-
вания: избыточное финансирование 
инвестиционных проектов 

 

Каждая из названных в таблице 2.2 теорий имеет свои огра-
ничения. Ключевым ограничением является невозможность объяс-
нения в комплексе всех наблюдаемых эффектов, а также невозмож-
ность учета влияния всех внешних факторов, которые вызывают 
циклические колебания в экономике. В результате в современных 
условиях многие исследователи являются сторонниками теории, 
согласно которой причины экономического цикла можно объяснить 
совокупным влиянием объективных и субъективных факторов. При 
этом внешние факторы рассматриваются в качестве источников 
первоначального толчка, а внутренние как условие фазных колеба-
ний, их глубины и частоты28. Однако, несмотря на различие в объ-
яснении причин цикличности в экономике, имеется общее понима-

                                                            
27 Таблица составлена автором учебного пособия с применением материалов: Туп-
чиенко В. А., Кривцова М. К. Ключевые теории экономического цикла // Финансо-
вая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – № 3. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-teorii-ekonomicheskogo-tsikla (дата 
обращения: 08.07.2022). 
28 Воробьев В. А. Макроэкономика / В. А. Бондарь, Л. Н. Новикова. – Минск: 
БГЭУ, 2009. – С. 78-79. 
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ние того, что для обеспечения социально-экономической стабиль-
ности целесообразно сглаживать циклические колебания. 

Особое место в составе теоретических подходов к определе-
нию причин циклического развития экономики занимают институ-
циональная и психологическая теории, подчеркивающие роль чело-
веческого фактора и общественных институтов в экономике. 

Институциональная теория объясняет циклический характер 
экономического развития неравномерностью в становлении и раз-
витии институтов и наличием «цикла руководящих команд».  

В центре внимания психологической теории экономического 
цикла объяснение циклических колебаний уровней экономической 
активности с точки зрения антропологических факторов, в том чис-
ле ментальных контуров, архетипов хозяйственной и корпоратив-
ной культуры29. 

Таким образом, экономический цикл, с одной стороны, отра-
жает неравномерность в развитии экономики, а с другой – является 
причиной и следствием экономического развития, что позволяет 
рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику 
экономического развития. 

В экономической науке принято деление экономических про-
цессов: эволюционные, которые являются необратимыми, и цикли-
ческие, обратимы и развиваются волнообразно. В качестве эволю-
ционных процессов рассматриваются изменения, присущие явлени-
ям в условиях отсутствия значительного влияния внешних и внут-
ренних факторов. Примеры эволюционных процессов – это тенден-
ции роста или сокращения населения. К циклическим процессам 
относятся изменения рыночных цен, процентных ставок, валютных 
курсов30. Кроме того, наряду с циклическими колебаниями в эконо-
мике присутствуют и нециклические колебания (рис. 2.3). 

                                                            
29 Конькова О. В., Тарасов А. Н. Онтологическая парадигма развития экономиче-
ской теории циклов // Вестник РГЭУ РИНХ. – 2014. – № 1 (45). – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ontologicheskaya-paradigma-razvitiya-
ekonomicheskoy-teorii-tsiklov (дата обращения: 17.12.2022). 
30 Базанкова Д. Н., Исаев Н. В. Цикличность экономической динамики инноваций // 
Экономический журнал. – 2013. – № 1. –
 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsiklichnost-ekonomicheskoy-dinamiki-innovatsiy 
(дата обращения: 17.12.2022). 
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СЕЗОННЫЕ 
- отражают особенности 
сезонных и климатиче-
ских условий  

Нециклические колебания в экономике 
 

СТРУКТУРНЫЕ 
- связаны с изменением 
спроса на отдельные виды 
продукции  

ПЕРЕХОДНЫЕ 
- обусловлены изменением 
механизма функционирова-
ния экономики 

 

Рис. 2.3. Виды нециклических колебаний в экономике 

Сезонные колебания негативно сказываются на функционирова-
нии большинства отраслей экономики, так как ведут к неравномерно-
му использованию трудовых ресурсов, к простоям оборудования, вы-
зывая рост издержек производства. Исследование закономерностей 
в сезонных колебаниях экономической активности, имеет практиче-
ское значение для преодоления и сокращения их негативных послед-
ствий. Понимание сезонности колебаний экономической активности 
способствует повышению эффективности планирования. Анализ се-
зонности требует формирования соответствующего информационного 
обеспечения, в том числе массива данных (поквартальных или поме-
сячных) по изучаемому явлению в виде временного ряда за несколько 
лет. Наиболее сезонные колебания проявляются в сельском хозяйстве, 
туризме, строительстве, рыболовстве. 

Сезонные колебания отрицательно влияют на состояние 
и развитие большинства отраслей экономики, вызывая неравномер-
ность использования ресурсов, в том числе и трудовых, обуславли-
вая рост издержек производства и периодические простои оборудо-
вания. Изучение сезонных колебаний уровня экономической актив-
ности и выявление закономерностей их осуществления, имеет прак-
тическое значение для современной экономики с точки зрения 
определения способов, которые будут способствовать снижению их 
отрицательного воздействия на производство. Учет сезонности ко-
лебаний объемов производства позволяет увеличить эффективность 
тактического и стратегического планирования. Для его результа-
тивной организации требуется формирование соответствующей си-
стемы информационного обеспечения, в частности данных по изу-
чаемому явлению в виде временного ряда за несколько лет с раз-
бивкой по кварталам, по месяцам, видам экономической деятельно-
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сти, регионам и др. Наиболее значительно сезонность проявляется 
в сельском хозяйстве, туризме, строительстве, рыболовстве. 

Структурные колебания уровня экономической активности 
могут иметь следующие особенности: охват несколько экономиче-
ских циклов; одновременное проявление в нескольких отраслях 
экономики, связанных друг с другом; частичное нарушение про-
порций в народном хозяйстве, выражающееся в перепроизводстве 
продукции отдельных отраслей или в дефиците продукции; относи-
тельный избыток или недостаток производственных мощностей 
в отдельной отрасли. Структурные колебания уровня экономиче-
ской активности нередко наблюдаются в строительстве в виде дол-
гостроя, в радиотехнике в виде дефицита элементной базы, в граж-
данском авиастроении в виде недостатка производственных мощно-
стей, в т. ч. в производстве комплектующих. 

Переходным спадом (кризисом) разрешаются противоречия, 
накопленные предшествующей экономической системой и матери-
ализовавшиеся в не способствующей экономическому росту струк-
туре народного хозяйства. Преодоление этих противоречий осу-
ществляется переходом к принципиально иной экономической си-
стеме, а вместе с ней – к иному способу хозяйствования, с иными 
критериями макроэкономической сбалансированности. При этом 
переходный спад вызывает нециклические колебания экономиче-
ской активности, а по своей продолжительности и периоду развер-
тывания может не совпадать с циклическим кризисом. 

Переходный спад может затянуться на несколько экономиче-
ских циклов, так как создать новую экономическую систему в крат-
косрочном периоде невозможно. Для ее формирования требуется 
разработка соответствующих компонентов: научной базы, стратеги-
ческого подхода к ее созданию, ресурсного обеспечения, построе-
ние эффективных коммуникаций в ней. 

Ряд исследователей считает, что преодолеть переходный спад 
возможно только при его трансформации в циклический кризис путем 
устранения структурных диспропорций в социально-экономической 
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системе31, так как в этом случае переходный спад приобретает поло-
жительные черты экономического кризиса (табл. 1.4), способствуя по-
ступательному развитию социально-экономической системы. 
 

Есть мнение… 
Россия накануне экономических реформ, начатых в 1992 г., пере-

живала системный [переходный] кризис... Существенное воздействие на 
социально-экономические последствия рыночных преобразований ока-
зали следующие факторы:  

– выбор не лучшего варианта экономических реформ, особенно в 
сфере преобразования отношений собственности…, либерализации эконо-
мики…;  

– политическая нестабильность и отсутствие институтов государ-
ственного регулирования, адекватных рыночной экономике;  

– некритическое заимствование опыта развитых стран с рыночной 
экономикой без учета особенностей России…;  

– недооценка роли государства в рыночных преобразованиях;  
– неготовность основной массы населения к крупномасштабным 

преобразованиям, рассчитанным на исторически длительный период32. 
 

Таким образом, нециклические колебания являются такой 
же неотъемлемой частью экономического развития, как и цикличе-
ские колебания. Добавим к этому, что циклические колебания 
уровня развития экономической системы страны в разных секторах 
происходят с разной скоростью, что является следствием запазды-
вания в реакции бизнеса и недостаточной мобильности производ-
ственных мощностей. Исследователи подчеркивают положительное 
значение для экономики такого несовпадения, позволяющего экс-
плуатировать одно производство, обновляя другое и планируя об-
новление к третьему, и разрабатывая четвертое.  

                                                            
31 Карманова Н. Е. В переходной экономике и кризисы переходные // ЭКО. – 2009. 
– № 11 (425). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-perehodnoy-ekonomike-i-
krizisy-perehodnye (дата обращения: 10.07.2022). 
32 Алиева А. В. Модернизация России: исторический контекст и разработка кон-
цепции // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – № 14. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossii-istoricheskiy-kontekst-i-
razrabotka-kontseptsii (дата обращения: 10.07.2022). 



37 

2.2 Научные подходы к анализу фаз экономического цикла 
 

Еще первые исследователи цикличности обратили внимание 
на то, что все экономические циклы имеют четко выраженные фазы 
(стадии, этапы). Однако относительно фазы, с которой начинается 
экономический цикл, нет единой точки зрения. Укрупненно автор-
ские позиции можно представить в виде трех подходов:  

1. «Движение производства от одного экономического кризи-
са до начала другого и называется экономическим циклом»33. 

2. «Цикл открывает фаза пика, означающая полную (или по-
чти полную) занятость всех ресурсов в производстве»34. 

3. «Промежуток времени между двумя одинаковыми состоя-
ниями экономической конъюнктуры называется экономическим 
циклом»35. 

Существуют две основные классификации фаз экономическо-
го цикла, и соответственно, две модели экономического цикла – че-
тырехфазная и двухфазная. Главным количественным параметром 
экономического цикла выступает изменение во времени (t – годы) 
валового внутреннего продукта – ВВП (Y). 

Четырехфазная модель экономического цикла (рис. 2.3) счи-
тается классической, хотя названия конкретных фаз цикла у разных 
авторов отличаются.  

Промежуток времени между двумя точками, находящимися 
на одинаковых стадиях циклических колебаний, называется перио-
дом цикла. 

                                                            
33 Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория: Учеб. для вузов. – 
М., 2007. – С. 285.  
34 Куликов Л. М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. / 2-е изд. Пер. и 
доп. – М., 2010. – С. 220. 
35 Экономическая теория: Пособие для преподавателей, аспирантов и стажеров / 
Н. И. Базылев, С. П. Базылева и др.; Под ред. Н. И. Базылева, С. П. Гурко. – Мн., 
2005. – С. 434. 
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Рис. 2.3. Четырехфазная модель экономического цикла 
 

Характеристика фаз экономического цикла в четырехфазной 
модели: 

I – кризис: рынок переполнен товарами → спрос сокращается 
→ падение цен → рост ставки банковского процента → падение 
прибыли, рост числа банкротств, рост безработицы. 

Имеются различия в степени негативного влияния эконо-
мических кризисов на отдельные отрасли. Поскольку даже в перио-
ды кризисов человеку необходимо удовлетворять свои базовые по-
требности, поэтому в отраслях, поставляющих предметы потребле-
ния, производство сокращается в сравнительно меньших масшта-
бах, чем в секторах выпускающих инвестиционные товары. В то же 
время при неблагоприятной экономической ситуации и прогнозах 
кризиса потребители могут практически полностью прекратить по-
купки товаров длительного пользования. 

Существуют различия в реакции на кризис монополий и не-
монополизированных секторов экономики. Если в отраслях с высо-
ким уровнем монополизации производства в период кризиса цены 
почти не снижаются (или снижаются незначительно) при резком 
сокращении объемов производства, то в немонополизированных 
отраслях происходит значительное падение цен при относительно 
небольшом снижении объёмов выпуска продукции. Иначе говоря, 
монополии, опираясь на свою экономическую власть, с гораздо 
меньшими издержками могут пережить кризис. 
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Кризис продолжается до тех пор, пока общество не исчерпает 
товарные запасы, после чего опять появляется и поддерживается 
товарный спрос. Во время кризиса разоряются неэффективные хо-
зяйства, остаются на рынке наиболее сильные производители, кото-
рые способны быстро наполнить рынок товарами, когда в этом по-
является потребность. 

II – депрессия: уровень производства на этой стадии цикла оста-
ется стабильным, но весьма низким; прекращается сокращение инве-
стиционного и потребительского спроса, уменьшается объем нереали-
зованной продукции, сохраняется массовая безработица. Инвестици-
онные процессы практически затухают. Для депрессии характерно за-
мораживание экономики в том состоянии, в котором она оказалась при 
завершении фазы кризиса. На фоне общего застоя существенно изме-
няется лишь величина ссудного процента. Она падает за счёт того, что 
у «выживших» предпринимателей появляются свободные денежные 
средства вследствие низких издержек производства, величину которых 
теперь определяет заработная плата, «застывшая» на самом низком 
уровне. Вместе с тем в экономике формируются отдельные точки ро-
ста, связанные, как правило, с появлением новой продукции в виде 
улучшающиеся инноваций. Через определенное время экономическая 
система преодолевает низшую точку, и начинается оживление. 

III – оживление: фирмы расширяют производство, вызывая тем 
самым спрос на факторы производства. Начинается обновление ос-
новного капитала. В действие вступает эффект мультипликатора. 

 

!!! Мультипликатор (multiplier) – это коэффициент, показывающий, 
насколько увеличивается доход при данном увеличении инвестиций36: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
∆𝑌𝑌
∆𝐿𝐿

 

где, mult – мультипликатор,  
ΔY – увеличение дохода,  
ΔI  – увеличение инвестиций. 

                                                            
36 Понятие «эффект мультипликатора» было введено английским экономистом 
Ричардом Каном (1931 г.). 
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Исходный рост инвестиций («первотолчок») приводит к росту 
дохода фирм, которые производят инвестиционные товары (оборудо-
вание, станки, стройматериалы и др.). Фирмы, в свою очередь, уве-
личивают свое собственное потребление, производство и занятость, 
увеличивая спрос на сырье, материалы и др. Увеличение уровня за-
нятости и доходов работников оказывают воздействие на расширение 
производства в отраслях, которые производят потребительские блага. 

Оценивая эффект мультипликатора, необходимо помнить, что 
если при увеличении инвестиций он оказывает положительное дей-
ствие на экономический рост, то при сокращении инвестиций эф-
фект с такой же силой вызовет падение производства.  

Увеличение занятости, рост заработной платы, доходов и по-
требления населения означают вступление в действие эффект ак-
селератора (ускорителя). 

 

!!! Акселератор (accelerator) – это коэффициент, показывающий, 
насколько увеличиваются инвестиции при росте дохода37: 

𝑎𝑎 =
𝐿𝐿𝑡𝑡

(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−1)
 

где, а – коэффициент акселерации, 
It – инвестиции данного года, 
(Yt – Yt-1) – годовой прирост дохода. 

Из формулы следует, что инвестиции периода t – это смещенная ре-
акция на изменение дохода в предыдущем периоде (t-1): 

𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 × (𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−1) 
 

Таким образом, эффект акселератора в сочетании с эффектом 
мультипликатора порождает эффект мультипликатора-акселератора. 
Эта модель была разработана американским экономистом Полом 
Самуэльсоном и английским экономистом Джоном Хиксом. 

Эффект мультипликатора-акселератора показывает механизм 
самоподдерживающихся циклических колебаний экономической 

                                                            
37 Концепцию акселератора впервые сформулировал французский экономист Аль-
бер Афтальон (1919 г.).  
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системы. Рост инвестиций на определенную величину может уве-
личить национальный доход на многократно большую величину 
вследствие эффекта мультипликатора. Возросший доход, в свою 
очередь, вызовет в будущем (с определенным лагом) опережающий 
рост инвестиций вследствие действия акселератора. Эти инвести-
ции порождают очередной мультипликационный эффект, который 
вновь вызовет увеличение дохода, побуждая предпринимателей 
к новым инвестициям. Взаимодействие мультипликатора и акселе-
ратора даст новый импульс развитию экономики, которая достигнув 
докризисного уровня, перейдет в фазу подъёма.  

IV – подъём: растут объемы производства, занятость, спрос, 
ставка процента, цены и доходы. Кроме того, растут не только эконо-
мические показатели, но и жизненные стандарты населения и бизнеса, 
т.е. достигается новая точка отсчета социальных показателей. Именно 
в данной стадии экономического цикла широко внедряются радикаль-
ные инновации в виде новых технологий, нового оборудования, новых 
потребительских товаров. Появляются возможности для удовлетворе-
ния потребностей населения и бизнеса на более высоком уровне. 

В то же время в экономике накопились внутренние диспро-
порции. На волне роста оживляются, в том числе и не самые эффек-
тивные виды экономической деятельности, ослабевает внутренний 
контроль фирм за уровнем издержек, фирмы сокращают спрос 
на инвестиционные товары, прекращая обновление основного капи-
тала, увеличивается вероятность эффекта «перегрева конъюнкту-
ры», когда темпы роста объемов производства превышают объек-
тивные возможности экономики потреблять произведенные товары. 
В результате негативные тенденции в экономике, зачастую не обна-
руживаясь внешне, достигают определенной критической массы. 
Следствием этого становится внезапный спад. 

Верхний предел роста реального ВВП определяется уровнем 
полной занятости. Достигнув своего верхнего предела, рост реаль-
ного ВВП прекращается, производные инвестиции (зависимые 
от дохода) сокращаются до нуля, что приводит к сокращению дохо-
дов и спроса на товары.  
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В своем падении реальный ВВП наталкивается на нижний 
предел, определяемый величиной амортизационных отчислений, 
необходимых для восстановления основного капитала в экономике.  

Таким образом, каждая фаза экономического цикла имеет 
свои особенности, хотя определенные тенденции к понижению или 
повышению разных экономических параметров в зависимости от 
фазы экономического цикла определить можно (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 
Тенденции экономических параметров к росту (+)  

или снижению (-) 

Параметры Фазы 
Кризис Депрессия Оживление Подъем 

Спрос - - + + 
Предложение - - + + 
Цены на товары - - + + 
ВВП - - + + 
Безработица + + - - 
Ставка процента + - + + 
Инвестиции - -/+ + + 

 

При описании фазовой структуры цикла современные ученые 
чаще применяют двухфазную модель, выделяя: нисходящий уча-
сток – сокращение, спад (от b до d) и восходящий участок – подъем 
(от d до f) (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Двухфазная модель экономического цикла 

В теории экономического цикла принято различать цикл 
и тренд. Соединив точки, в которых обозначен реальный ВВП (на 
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потенциальном уровне) начала периода исследования t1 и реальный 
ВВП (на потенциальном уровне) конца периода исследования – tn, 
получаем линию Т, которая называется трендом реального ВВП.  

Линия F показывает колебания деловой активности вокруг 
линии тренда и отражает колебания уровня реального ВВП.  

Экономический цикл характеризуется амплитудой – это раз-
ница между максимальными (точка b) и минимальными (точка d) 
значениями реального ВВП в ходе цикла. 

Двухфазная модель экономического цикла включает следу-
ющие элементы: 

1) бум, пик (точка (b, f), в котором величина реального ВВП 
максимальна); 

2) сокращение, спад (период (от b до d), в течение которого 
наблюдается снижение величины реального ВВП и который закан-
чивается дном, или подошвой); 

3) дно, или подошва (точка (b’, f’), в которой величина реаль-
ного ВВП доходит до наименьшего уровня); 

4) подъём (период (от d до f), в течение которого наблюдается 
рост реального ВВП). 

Главным индикатором фаз цикла выступает показатель годо-
вого темпа прироста реального ВВП (growthrate – g), который вы-
ражается в процентах и рассчитывается по формуле: 

𝑔𝑔 =
(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−1)

𝑌𝑌𝑡𝑡−1
× 100% 

где, (Yt – Yt-1) – годовой прирост реального ВВП в текущем году; 
Yt-1 – годовой прирост реального ВВП в предыдущем году. 

 

Таким образом, показатель годового темпа прироста реаль-
ного ВВП  характеризует процентное изменение реального ВВП 
в текущем году по сравнению с предыдущим.  

Если величина g положительная (g > 0), то экономика нахо-
дится в фазе подъема. 

Если величина g отрицательная (g < 0), то экономика нахо-
дится в фазе сокращения, спада.  
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В публикациях ученых, аналитических обзорах экспертов, 
выступлениях политиков, а также в работах журналистов, зачастую 
употребляются термины «рецессия» и «стагнация». В теории эко-
номического цикла относительно применения этих терминов можно 
выделить два подхода: 

1. В качестве синонимов для обозначения фаз классического 
экономического цикла (в четырехфазной модели): рецессия – это 
кризис; стагнация – это депрессия. 

2. В качестве отдельных периодов в составе традиционно выде-
ляемых фаз экономического цикла, которые имеют свои особенности. 

Если первый подход отдельных комментариев не требует, так 
как выше дана характеристика фаз экономического цикла, то второй 
подход нуждается в пояснении, в силу все большей его популярно-
сти, как в экономической науке, так и в современных СМИ. 

Термин «рецессия» (от лат. recessus – отступление) означает 
период, следующий за временем роста экономики, который харак-
теризуется относительно непродолжительным и достаточно уме-
ренным спадом производства при наличии тенденции к росту. Если 
экономика сокращается два квартала, а потом наступает рост, 
то процесс называется технической рецессией.  

В зависимости от причин рецессии, выделяют три ее вида 
(рис. 2.5). 
 

ВНЕПЛАНОВАЯ 
- следствие влияния форс-
мажорных факторов: не-
стабильность цен на при-
родные ресурсы, полити-
ческие перевороты, воен-
ные конфликты 

Виды рецессии в социально-экономической системе 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
- происходит вследствие 
снижения доверия покупа-
теля к продукции произво-
дителей; роста неуверенно-
сти инвесторов в перспек-
тивы экономического роста 

ДОЛГОВАЯ 
- связана с увеличением 
внешнего долга страны; 
характеризуется падением 
цен на акции и оттоком 
капитала 

Рис. 2.5. Виды рецессии в социально-экономической системе38 

                                                            
38 Что такое рецессия, и чем она опасна / Мое право. [Электронный ресурс]. 
URL: https://pravo.moe/chto-takoe-recessiya-i-chem-ona-opasna/ (дата обраще-
ния: 10.07.2022). 
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Первый вид рецессии устраним в процессе создания лучших 
условий для развития рыночной конкуренции и предложения 
на рынок новых товаров. Данный вид рецессии может развиваться 
в любой стране с рыночной экономикой. 

Второй вид рецессии может быть преодолён путем формиро-
вания в стране благоприятных условий для инвестирования, повы-
шения конкурентоспособности акционерных компаний и совершен-
ствования государственной бюджетно-налоговой политики. Этот вид 
рецессии характерен в настоящее время для экономики Украины.  

Выход из рецессии третьего вида возможен, как правило, за 
счет применения неэкономических мер в международных отноше-
ниях. Такой вид рецессии в современных условиях относится 
к странам, которые в 2022 г. прямо или косвенно участвуют в кон-
фликте на территории Украины. 

 

Тип рецессии может быть определен в зависимости от интен-
сивности колебания реального ВВП во времени (рис. 2.6). Эти дан-
ные необходимо анализировать за полгода – год. 
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Рис. 2.6. Типы рецессии в социально-экономической системе 
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Рассмотрим подробнее диаграммы сценариев различных ти-
пов рецессии в экономике, представленные на рис. 2.639: 

А) V-образная модель – вариант развития экономической си-
туации, при которой происходит быстрый и достаточно глубокий 
экономический спад и настолько же быстрый выход из него вслед-
ствие принятия серьезных стимулирующих мер. Пример: государ-
ственная поддержка населения и бизнеса в условиях пандемии. 

Б) U-образная модель – сценарий, при котором происходит 
быстрый глубокий экономический спад, перерастающий в депрес-
сию, после которой наступает рост, что возможно, например, 
в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. 

В) W-образная модель – сценарий, при котором после эконо-
мического спада наступает рост, который затем сменяется падением 
в связи в основном с неэкономическими факторами, после чего уже 
наступает полноценный рост экономики. Пример: несколько волн 
пандемии. 

Г) L-образная модель – глубокий спад в экономике и после-
дующая депрессия на достаточно продолжительный период време-
ни, что требует кардинального изменения государственной эконо-
мической политики. Пример: разработка и внедрение радикальных 
инноваций для обеспечения экономической безопасности страны. 

Д) UUU-образная модель – рецессия развивается волнообраз-
но, в виде последовательно сменяющих друг друга U – образных 
траекторий. Это является следствием влияния постоянно повторя-
ющихся природных факторов, в т. ч. наводнений, засухи, изверже-
ний вулкана, землетрясений и др.  

Е) Гистерезис – вариант, при котором после быстрого и зна-
чительного падения производства, происходит устранение некото-
рых причин, вызвавших рецессию, и частичное восстановление 
экономики. Например, в Российской Федерации в настоящее время 
реализуется политика импортозамещения, однако выход из рецес-
сии в разных отраслях экономики требует разных подходов, 
                                                            
39 Кризис, рецессия и стагнация: в чем разница? / InvestProfit. [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://investprofit.info/view-of-crisis/ (дата обращения: 10.07.2022). 
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как во времени, так и в масштабах инвестиций, в подготовке кад-
ров, научных разработках и др. 

Последствия рецессии в экономике страны, безусловно, будут 
разными в зависимости от вызвавших ее причин и от сценария, по 
которому она развивалась, а также от реализованных мер по ее пре-
одолению. Тем не менее, есть несколько общих моментов, которые, 
как правило, присущи рецессии: 

– снижение объемов производства, падение прибыли фирм; 
– рост числа безработных; 
– рост процентных ставок; 
– снижение реальных доходов населения; 
– нестабильность курса акций. 
Таким образом, с одной стороны рецессия – это явление нега-

тивное, вызывающее существенные потери, как у бизнеса, так 
и у населения, требующее от государства значительных расходов 
для преодоления или сглаживания последствий. С другой стороны, 
рецессия – это возможность для выхода на рынок новых компаний, 
так как в этот период могут освободиться или появиться новые ры-
ночные ниши, новые возможности для накопления капитала.  

 

В отличие от рецессии при стагнации восстановление эконо-
мики и переход ее в стадию роста может затянуться на многие годы. 

В переводе с латыни слово «стагнация» («stagnation») означа-
ет «остановка», «неподвижность». 

Суть стагнации состоит в том, что социально-экономическая 
система характеризуется длительным застоем, отсутствием разви-
тия всех секторов и отраслей. Стагнация может продолжаться 
от нескольких месяцев до нескольких лет. 

В соответствии с особенностями проявления различают два 
вида стагнации в социально-экономической системе (рис. 2.7). 
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МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ 
- характеризуется господством крупных 
корпораций и устранением в экономике 
конкурентной рыночной среды 

Виды стагнации в социально-экономической системе 
 

ПЕРЕХОДНАЯ 
- является результатом принятия на госу-
дарственном уровне неверных управлен-
ческих решений   

- простаивание производственных мощ-
ностей; 
- большое количество товаров и услуг 
низкого качества; 
- массовая безработица. 
 

- оказание государственной помо-
щи малому и среднему бизнесу; 
- государственная поддержка занятости в  
сфере малого и среднего бизнеса, само-
занятости. 
 
 

- отток капитала за рубеж, эмиграция вы-
сококвалифицированных специалистов; 
- несоответствие приоритетов государ-
ственной политики потребностям разви-
тия экономики; 
- замедление НТП. 
 

- подготовка управленческого персонала с 
компетенциями, соответствующими со-
временным реалиям; 
- цифровизация системы государственно-
го управления. 
 
 

Способы преодоления 
 

Основные признаки 
 

 
Рис. 2.7. Виды стагнации в социально-экономической системе40 

Таким образом, для преодоления стагнации требуется на гос-
ударственном уровне разработать такие способы, которые устраня-
ют причины возникновения соответствующего вида стагнации. 
Практическая реализация этих способов окажет позитивное влияние 
на развитие социально-экономической системы. Для их применения 
требуется мобилизация соответствующих финансовых ресурсов. 

В таблице 2.4 приведены результаты сравнительного анализа 
сущности понятий «кризис», «рецессия» и «стагнация» с позиции 
теории экономического цикла. 

                                                            
40 Рисунок составлен автором учебного пособия с применением материалов: При-
чины стагнации. Что такое стагнация / vostadres. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://vostadres.ru/binbank/prichiny-stagnacii-chto-takoe-stagnaciya-stagnaciya-
chto-eto.html (дата обращения: 11.07.2022). 
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Таблица 2.4 

Сравнительная характеристика кризиса, рецессии и стагнации 

Параметр Кризис Рецессия Стагнация 
Падение макро-
экономических 
показателей 
(реальный ВВП 
и занятость 
населения) 

Быстрое и зна-
чительное 

Медленное (или 
быстрое) и от-
носительно не-
значительное 
(есть тенденция 
к росту) 

Медленное и 
незначительное  

Продолжитель-
ность (период) 

Краткосрочный, 
среднесрочный, 
долгосрочный 

Краткосрочный 
или средне-
срочный 

Долгосрочный 

Изменение ос-
новных показа-
телей  социаль-
ного развития 
(уровень и каче-
ство жизни 
населения) 

Снижение  Снижение при 
наличии тен-
денции к росту 

Отсутствие из-
менений 

 

Таким образом, стагнация – наиболее тяжелая ситуация для 
социально-экономической системы по сравнению с рецессией 
и кризисом. По сравнению с ними она носит сугубо долгосрочный 
характер, что осложняет выбор мер по ее преодолению. В условиях 
стагнации ситуация годами остается почти неизменной, поэтому 
у экономических субъектов отсутствую стимулы к изменению су-
ществующей деловой активности.  

Фаза подъема экономического цикла имеет свои особенности. 
У фирм сокращаются издержки производства и появляются воз-
можности получения прибыли, что благоприятствует инвестирова-
нию. Во многих секторах экономики появляется спрос на инвести-
ции. Сокращается безработица. Растет спрос населения на товары 
длительного пользования. Увеличивается ставка процента. 

С одной стороны, безусловно, рост – наиболее предпочти-
тельный этап развития национальной экономики для государства, 
бизнеса и населения, все субъекты экономики желают, чтобы дан-
ный период длился как можно дольше. Однако за подъемом следует 
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сокращение. Причины прекращения экономического подъема мож-
но сформулировать следующим образом (рис. 2.8). 
 
 

- дальнейшее увеличение 
объема выпуска при 
прежней технической ос-
нове проблематично при 
достижении полной заня-
тости ресурсов 

Основные причины завершения фазы подъема 
 

- сокращение потребления 
при трансформации боль-
шей части доходов в сбе-
режения и росте спроса на 
инвестиции  

- рост предпочтения лик-
видности у населения 
(хранение части сбереже-
ний в наличной форме) 
снижает инвестиционные 
возможности бизнеса  

Рис. 2.8. Причины завершения фазы подъема 

Подъем в экономике завершается бумом. В этой фазе цикла 
экономика считается «перегретой». При достижении бума экономи-
ческое развитие нередко приобретает взрывной, ажиотажный ха-
рактер, субъекты рынка стремятся успеть воспользоваться, по их 
мнению, благоприятной ситуацией в своих интересах. Кроме того, 
в экономике уже появляются негативные тенденции – возрастает 
инфляция, сбыт продукции замедляется, наполняя склады невостре-
бованной продукцией. Фирмы теряют в прибыли, приходится со-
кращать издержки: обычно за счет сокращения рабочих мест. Наби-
рает обороты безработица, что, соответственно, ведет к снижению 
уровня доходов населения. Люди меньше покупают – вновь падает 
потребительский спрос. Одновременно на рынках усиливается кон-
куренция, сроки окупаемости инвестиций увеличиваются, растет 
уровень закредитованности бизнеса. Перенасыщенный рынок де-
монстрирует быстрое падение объемов продаж. Фирмы вынуждены 
привлекать долгосрочные кредиты под высокие проценты. Это 
напоминает замкнутый круг, где ухудшение одних экономических 
показателей способствует еще более быстрому ухудшению других. 
Возникают предпосылки для перехода к стадии сокращения, 
и началу нового экономического цикла. 

Изучение и прогнозирование экономических циклов позволя-
ет устранять наиболее острые проблемы, характерные для конкрет-
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ных фаз. Однако каждый следующий экономический цикл может 
быть совершенно непохож на предыдущий. 

Например, в зависимости от амплитуды колебаний принято 
различать четыре основных формы экономических циклов (рис. 2.9): 

А) сходящимся (затухающим),  
Б) расходящимся,  
В) взрывным,  
Г) постоянным (равномерным).  
При сходящейся (затухающей) форме экономического цикла 

замедляются темпы экономического роста и экономического спада. 
Цикл, в этом случае, по своим характеристикам приближается к со-
стоянию рецессии. 

В условиях экономического цикла расходящейся формы 
наблюдается увеличение продолжительности фазы сокращения 
по сравнению с фазой подъема, что может вызвать длительную 
стагнацию в экономике. 
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Рис. 2.9. Виды циклов по амплитуде колебаний  
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При взрывной форме экономического цикла наблюдается рез-
кое сокращение основных параметров, поэтому выход на фазу 
подъема становится проблематичным в краткосрочном и средне-
срочном периодах. 

Рассматривая постоянную (равномерную) форму экономиче-
ского цикла, можно отметить сложности выработки экономической 
политики для вывода экономики из фазы сокращения, так как меры, 
разработанные для фазы сокращения одного цикла, могут оказаться 
неэффективными или неприемлемыми для аналогичной фазы сле-
дующего цикла.  

В настоящее время экономические циклы разных стран име-
ют тенденцию синхронизироваться друг с другом, так как крупный 
бизнес имеет свои подразделения во многих странах мира и, соот-
ветственно, его функционирование влияет на экономическую кар-
тину в них. Из-за этого экономический кризис может сразу стать 
глобальным и быстро наступить во всём мире. Чем крупнее бизнес, 
тем большее влияние он оказывает на циклы той страны, в которой 
развивает свой бизнес. Иногда это приводит к негативным послед-
ствиям: появляются монополии, которые могут нарушить нормаль-
ное денежное обращение и вызвать инфляцию. 

В современных условиях все страны мира находятся в поис-
ках оптимального решения, как сгладить переходы от одной фазы 
экономического цикла к другой, чтобы экономика быстрее адапти-
ровалась без значительных потерь. 
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2.3 Циклическое развитие мировой экономики в XIX–XXI веках 

Понятие экономического цикла было сформулировано 
Сэмюелем Джонсом Лойдом (лорд Оверстон) в 1837 г., хотя автор 
по-прежнему определял экономический цикл как торговый.  
 

«Мы обнаруживаем, что состояние торговли подвержено вли-
янию многообразных обстоятельств, которые периодически повто-
ряются; торговля явно вращается в прочно установившейся форме 
цикла. Вначале мы находим ее в состоянии спокойствия, затем – в 
состоянии улучшения – возрастающего доверия – процветания – воз-
буждения – чрезмерного расширения – потрясения – угнетенности – 
застоя – бедствия; и все это опять завершается спокойствием»41. 

 

Назовите фазы цикла, которые выделил Лойд. Сопоставьте 
эти фазы с классической четырехфазной моделью цикла. В чем 
сходства и различия этих подходов?  

Карл Маркс первым определил, что современные ему кризисы 
уже не являются в чистом виде «торговыми». В 1855 г. Маркс 
на основе анализа признаков надвигавшегося кризиса определил его 
как «торгово-промышленный». Он предложил концепцию «пере-
производства», обосновав тезис о том, что основная причина кризи-
са кроется в процессе обращения капитала. Остановка или измене-
ние этого процесса ведут к разрыву в обращении капитала. 

 

«...Непосредственно перед крахом, – пишет Маркс, – предприятие 
всегда имеет почти преувеличенно здоровый вид. Лучшее доказательство 
этому дают, например, «Reports on Bank Acts», где все… приглашенные в 
качестве экспертов, с лордом Оверстоном во главе, поздравляли друг дру-
га с цветущим и здоровым развитием дел, – как раз за месяц до того, как 
в августе 1857 г. разразился кризис… Предприятия всегда в высшей сте-
пени здоровы, и дела идут самым блестящим образом, пока вдруг не раз-
ражается крах»42. 

 

                                                            
41 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики кейнсиан-
ства. Р. Харрод, Э. Хансен / Под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Экономика, 1997. – 
URL: http://ek-lit.org/neok213.htm (дата обращения: 12.07.2022). 
42 Там же. 
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Объясните, описание какой фазы экономического цикла 
приводит в приведенном выше фрагменте К. Маркс. Дайте аргумен-
тированный ответ. 

Артур Шпитгоф (1902 г.) был первым ученым-экономистом, 
применивший динамический подход к исследованию экономиче-
ского цикла. Первой фазой цикла он считал «подъем», который 
начинается в отраслях, поставляющих материалы для строительства 
и изготовления оборудования. Подъем – результат благоприятных 
экономических условий, создающих мощный импульс к экспансии. 
Источником импульса могут быть новые изобретения, открытие 
новых рынков, требующих от передовых промышленных стран ин-
вестиций и займов. В начале каждого подъема промышленность 
имеет дело с неиспользованными возможностями, с ростом спроса 
на капитальные блага. 

 

«Спрос на производственное оборудование и потребительские 
товары длительного пользования не является непрерывным; и когда 
хозяйство полностью обеспечено такими товарами, оборудование 
и  машины, произведшие их, обрекаются на бездействие»43. 

 

Таким образом, Шпитгоф подчеркивает, что спрос на инве-
стиционные товары нестабилен, работавшие в период роста на 
полную мощность компании, останавливаются из-за отсутствия 
заказов. Начинается обвал на фондовом рынке, растет безработи-
ца. Экономика вступает в фазу кризиса. 

Перечислите причины того, что спрос на производственное 
оборудование и потребительские товары длительного пользования 
в течение экономического цикла НЕ является непрерывным? 

В 1929–1933 гг. в США разразился масштабный экономиче-
ский кризис, получивший название «Великая депрессия», который 
разворачивался по тем же законам, что и предшествовавшие эконо-
мические спады XIX–XX веков. Однако по продолжительности 
                                                            
43 Бокарев Ю. П. Экономические кризисы в истории и теории (от торговых кризи-
сов к экономическим циклам) // Экономическая история. – 2009. – № 7. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-krizisy-v-istorii-i-teorii-ot-
torgovyh-krizisov-k-ekonomicheskim-tsiklam (дата обращения: 12.07.2022). 
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и глубине данный кризис превзошел все предыдущие. Кризис охва-
тил все отрасли экономики. К 1933 г. промышленное производство 
сократилось на 46%. Наиболее пострадавшим оказалось машино-
строение – выпуск автомобилей уменьшился на 80%. Огромный урон 
был нанесен сельскому хозяйству: на 36% снизились посевы пшени-
цы, на 45% кукурузы, цены на пшеницу и кукурузу упали в 2,7 раза, 
на хлопок – в 3 раза. Разорилось около 1 млн фермерских хозяйств. 
В 1933 г. уровень безработицы составил 25%. При отсутствии в США 
в тот период системы социального страхования люди, оставшиеся без 
работы, оказалось в тяжелом финансовом положении44. 

Американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт в своей кни-
ге «Великий крах 1929 года» (1955)45 объяснял кризис психологиче-
скими причинами, в т.ч.:  

1) неправильное распределение доходов (высокий уровень 
инвестиций и потребления предметов роскоши);  

2) постоянное присутствие риска разорения;  
3) плохая банковская структура (принцип домино при разоре-

нии банков);  
4) неудовлетворительное состояние внешнеторгового баланса; 
5) низкий уровень экономических знаний. 
Великая депрессия имела все признаки циклического кризиса 

(рис. 2.1046). 

                                                            
44 Лапонов А. В. Великая депрессия и ее преодоление // Мир новой экономики. – 
2013. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/velikaya-depressiya-i-ee-
preodolenie (дата обращения: 12.07.2022). 
45 Пороховский А. А. Исследовательская традиция Джона Кеннета Гэлбрейта 
и современные экономические проблемы России // ЭВР. – 2017. – № 3 (53). – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-traditsiya-dzhona-kenneta-
gelbreyta-i-sovremennye-ekonomicheskie-problemy-rossii (дата обращения: 
12.07.2022). 
46 Рисунок составлен автором учебного пособия с использованием материалов: 
Фадеева Г. Д., Железняков Л. А. Преодоление кризисов в экономике: системный 
подход // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2014. – № 1 (35). – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preodolenie-krizisov-v-ekonomike-sistemnyy-
podhod (дата обращения: 14.07.2022). 
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1: начало экономического цикла сопровождалось ростом доверия к деньгам и 
началом кредитной экспансии 
 

основные признаки 
 

Великая депрессия как циклический кризис 
 

2: бум сопровождался запуском большого количества новых инвестиционных 
проектов, увеличением доли длительных и капиталоемких проектов, стреми-
тельным ростом ставки процента и привлекательности капиталовложений 

3: спекулятивный пик сопровождался масштабной кредитной экспансией, но 
следом идет ужесточение требований к заемщику, замораживание проектов, 
первым корпоративным дефолтам 
 
4: отказ от иллюзий: отток вкладов, резкое сжатие кредитной массы и потеря 
доступа к кредиту 

5: государственное вмешательство в экономику: девальвация национальной ва-
люты; субсидирование проблемных предприятий; запретительные таможенные 
пошлины; льготное кредитование; запуск проектов для повышения спроса 
 
6: последствия государственного регулирования: сокращение доступности кре-
дита; банкротство банков, разорение компаний, падение спроса на ресурсы; 
рост безработицы, падение заработной платы, дефляция 

7: стабилизация ситуации в экономике, прекращение банкротств, приток вкла-
дов, переход к экономическому росту 
 
8: рост экономики, расширение кредитной экспансии: снижение  процентных 
ставок, удлинение сроков возврата кредитов, уменьшение требований к заем-
щикам 
 

Рис. 2.10. Признаки Великой депрессии 
как циклического кризиса 

Изучив рисунок 2.10, объясните, какие из причин кризиса, 
выделенных Гэлбрейтом, повлияли на события, произошедшие 
в период экономического цикла. 

Среди наиболее острых проблем, с которыми столкнулась 
экономика США в период Великой депрессии, была проблема без-
работицы. 

В знаменитом «Открытом письме президенту Рузвельту» 
(31 декабря 1933 г.), опубликованном в «Нью-Йорк Таймс», 
Дж. М. Кейнс на первое место в составе мер по преодолению эко-
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номического кризиса называет масштабные государственные рас-
ходы за счет дефицитного финансирования, в частности инфра-
структурных проектов, например, реконструкции железных дорог. 

 

«Вы, наконец, убедитесь, что страна быстрее разбогатеет бла-
годаря таким проектам, чем благодаря вынужденному безделью милли-
онов». Кейнс утверждал, что «катастрофа, обрушившаяся на Америку и 
на весь западный мир, явилась следствием исключительно нехватки до-
статочного объема инвестиций со стороны деловых кругов. И поэтому 
предложенное им средство было логически совершенным: если бизнес не 
способен к расширению, то образовавшийся вакуум должен быть запол-
нен государством»47. 

 

Объясните, каким образом «страна быстрее разбогатеет», 
благодаря инвестициям в инфраструктурные проекты, чем посред-
ством финансовой поддержки безработных. 

В 1936 г. была опубликована книга Дж. М. Кейнса «Общая 
теория занятости, процента и денег», в центре внимания ученого 
был поиск методов, обеспечивающих выход из глубокого кризиса. 
Основной порок прежней экономической теории он усматривал 
в недооценке препятствий для бескризисного развития капитали-
стической экономики, которые создаются «недостаточностью эф-
фективного спроса». Под эффективным спросом Кейнс подразуме-
вал капиталовложения, потребление и государственные расходы. 

Работа Кейнса вошла в историю экономической мысли под 
названием «кейнсианская революция». Основная идея этой револю-
ции состоит в том, что «зрелая капиталистическая экономика 
не имеет склонности автоматически достигать экономического рав-
новесия, то есть использовать все имеющиеся у нее ресурсы, а по-
тому подвержена периодическим кризисам, а нередко и хрониче-
ской безработице». В центре внимания кейнсианской экономиче-
ской теории находились три проблемы: во-первых, стабильность 
рыночной системы и особенно ее способность к поддержанию пол-
                                                            
47 Найденова Е. М. Рузвельт, Кейнс и Великая депрессия // Пространство экономи-
ки. – 2013. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ruzvelt-keyns-i-velikaya-
depressiya (дата обращения: 13.07.2022). 
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ной занятости, во-вторых, роль денег в такой системе и, в-третьих, 
долгосрочная динамика рыночной экономики. «Ликвидная ловуш-
ка» [будет рассмотрена далее] и неэластичность инвестиций по 
ставке процента считаются достаточным основанием для того, что-
бы рекомендовать использование бюджетной, а не денежно-
кредитной политики48. 

Альтернативную версию причин Великой депрессии выдви-
нули представители австрийской экономической школы – 
Людвиг фон Мизес, Фридрих Август фон Хайек. По их мнению, 
Великая депрессия – результат неумелого вмешательства государ-
ства в рыночный механизм и нарушение рыночного саморегулиро-
вания. Л. Мизес в 1912 году в работе «Теория денег и кредита» до-
казывал, что принудительное снижение процентных ставок цен-
тральными банками неизбежно создает искусственный бум, осо-
бенно в отраслях, производящих капитальные блага; и этот бум 
не может продолжаться долго. Австрийские экономисты смогли 
предсказать экономическую катастрофу, так как они смотрели 
дальше общих индексов цен и стабильных макроэкономических 
явлений, таких как уровни заработной платы и потребительские 
расходы. Они концентрировали свое внимание на микрооснованиях 
экономики и на том, как искусственно низкие процентные ставки 
и кредитная экспансия поощряют развитие «опасного бума на фон-
довом рынке и рынке недвижимости»49. 

За период между июлем 1921 г. и июлем 1929 г. количество 
денег в экономике США увеличилась на 55%, то есть на 7,3% в год. 
Большая часть этих денег приняла форму дополнительных займов 
для бизнеса. Экономисты Австрийской школы заработали солид-

                                                            
48 Основные идеи кейнсианского направления в экономической теории / 
mofree.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://mofree.ru/solution/osnovnye-idei-
keinsianskogo-napravleniya-v-ekonomicheskoi-teorii.html (дата обращения: 
13.07.2022). 
49 Rothbard M. N. The New Deal and the International Monetary System // The Great 
Depression and New Deal Monetary Policy. – San Francisco: Cato Institute, 1980. – 
pp. 93–95. 
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ную репутацию, предсказав Великую депрессию, в то время как 
большинство считало, что бум 1920-ых будет продолжаться50. 

Кейнсианцы и представители австрийской экономической 
школы осознавали, что Великая депрессия – следствие влияния це-
лого комплекса причин (рис. 2.11).  
 

КЕЙНСИАНСКИЙ подход 

Причины Великой депрессии 
 

подход АВСТРИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

• борьба бизнеса за свободу на рынке;  
• снижение рыночного спроса при уве-

личении доходов населения; 
• особенности коллективной психоло-

гии;  
• махинации на фондовой бирже;  
• недостаток денежной массы, связан-

ный с привязкой доллара к ограничен-
ному золотому запасу. 

 

• сохранение убыточных предприятий 
после Первой Мировой войны;  

• доминирование тяжёлой промышлен-
ности над производством товаров 
народного потребления;  

• кредитная экспансия 1921–1929 годов, 
вызвавшая стремительный рост де-
нежной массы в стране и инфляцию. 

 
 

Рис. 2.11. Дискуссия о причинах Великой депрессии 

Хотя подходы кейнсианцев и австрийцев относительно иден-
тификации причин Великой депрессии наиболее популярны в эко-
номической науке, существуют и иные точки зрения на этот вопрос, 
в частности позиция монетаристов. 

Монетаристы полагают, что Великая депрессия началась как 
самая обычная рецессия, но существенные политические и эконо-
мические ошибки со стороны государства, в частности Федераль-
ной резервной системы, привели к масштабному росту денежной 
массы, что усугубило кризисную экономическую ситуацию и вы-
звало Великую депрессию, которая началась: «… с пика циклично-
сти в августе 1929 года до цикличного спада в марте 1933 года, 
когда запас денег упал более чем на треть»51. 
                                                            
50 Woods, Thomas. Meltdown: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, 
the Economy Tanked, and Government Bailouts Will Make Things Worse. – Wasington, 
DC: Regnery Publishing, Inc., 2008. – 194 p. Перевод с англ. Эдуарда Шпака. – 
URL: https://textarchive.ru/c-1792932-p8.html (дата обращения: 13.07.2022). 
51 Монетарная история Соединенных Штатов. 1867-1960 / М. Фридмен, А. Шварц. 
– К.: «Ваклер», 2007. – 880 с. 
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По мнению идеолога монетаризма американского экономиста 
Милтона Фридмана (свою позицию он изложил в работе «Капита-
лизм и свобода»), Великая депрессия – результат ошибок прави-
тельства и Федеральной резервной системы США. 

 

«… рост цен во время и сразу после Первой мировой войны, по 
крайней мере, на треть, объясняется созданием Федеральной резервной 
системы, … масштабы каждого спада экономической активности 
(1920–1921, 1929–1933 и 1937–1938 годы) явились прямым результатом 
определенных действий (или бездействия) резервного органа...»52. 

 

Великая депрессия потрясла весь мир. Кризис в Великобрита-
нии начался с некоторым опозданием, так как в предкризисное вре-
мя английская промышленность развивалась крайне медленно. 
Наибольшей глубины кризис достиг весной 1933 г., когда произ-
водство упало на 23% от уровня 1929 г. В Германии особенно по-
страдали отрасли тяжелой промышленности. По всей стране почти 
прекратилось строительство, в 2,5 раза сократился внешнеторговый 
оборот53. 

Для выхода из Великой депрессии странами были реализова-
ны разные сценарии. 

 

  

                                                            
52 Фридман М. Капитализм и свобода / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2006. – 
240 с. – URL: https://gtmarket.ru/files/book/milton-friedman-capitalism-and-
freedom.pdf 
53 «Великая депрессия» в США и ее влияние на мировую экономику / InvestFuture. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://investfuture.ru/news/id/velikaya-depressiya-v-
ssha-i-ee-vliyanie-na-mirovuyu-ekonomiku (дата обращения: 13.07.2022). 
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Таблица 2.5 
Сценарии выхода из Великой депрессии 

Сценарий Характеристика Страна 
1. Либерально-
реформистский 

- косвенные методы воздей-
ствия на хозяйственную и об-
щественную сферы жизни 
страны, совершенствование 
правовой и налоговой системы; 
- государственное финансиро-
вание программ помощи без-
работным, организация обще-
ственных работ. 

США, «Новый 
курс» президента 
Ф. Рузвельта 

2. Социал-
реформистский 

- усиление регулирующей ро-
ли государства и социализация 
экономики; 
- контроль государства над 
внешней торговлей и вывозом 
капитала; 
- государственное финансиро-
вание капитального строи-
тельства, сельского хозяйства, 
улучшение пенсионного обес-
печения. 

Скандинавские 
страны и Франция 

3. Тоталитарный - огосударствление экономики: 
владельцы предприятий пре-
вратились в управляющих-
«фюреров»;  
- продукция сдавалась госу-
дарству по фиксированным 
ценам; 
- инвестиции в развитие воен-
ной промышленности. 

Гитлеровская 
Германия 

 

После Второй мировой войны европейские страны восстанови-
ли объемы производства к началу 1950-х годов, а в 1950–1960 гг. 
экономика большинства развитых стран росла высокими темпами. 
За 1948–1963 гг. были зафиксированы следующие среднегодовые 
темпы экономического роста: Франция – 4,6%, ФРГ – 7,6%, Италия – 
6% и т.д. Для характеристики данного периода нередко применяются 
выражения: «германское экономическое чудо», «японское экономи-
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ческое чудо», «итальянское экономическое чудо». Отчасти этому 
способствовала реализация американской программы помощи Евро-
пе, получившей название в честь государственного секретаря США 
Джорджа Маршалла «план Маршалла». В рамках этой программы за 
период 1948–1951 гг. странам Западной Европы была предоставлена 
экономическая помощь в следующих объемах: Великобритании – 
2,8 млрд долл., Франции – 2,5 млрд долл., Италии – 1,3 млрд долл., 
ФРГ – 1,3 млрд долл., Нидерландам – 1 млрд долл. Позже в эту про-
грамму была включена Япония и ряд других стран54. 
 

«…план Маршалла предусматривал оказание помощи при со-
блюдении очень жестких условий, таких, как снижение таможенных 
пошлин, отказ от национализации предприятий и поддержка рыноч-
ных экономических принципов, ее могли получать только демократи-
ческие страны. 17 % от получаемых средств должны были расходо-
ваться на приобретение производственного оборудования»55. 

 

По мнению экспертов, ключевой задачей программы была 
выработка мер по ограничению советского влияния в Западной Ев-
ропе. Объясните, причины того, что для решения политической за-
дачи были применены и доказали свою эффективность экономиче-
ские меры. В какой фазе экономического цикла пребывали эко-
номики стран Западной Европы и США в период 1950–1960 гг.?  

Экономические циклы второй половины ХХ века отличались 
от предыдущих в силу существенных изменений, произошедших 
в мировой экономике. 

Во-первых, третья промышленная революция, которая 
во многом стала следствием влияния Второй мировой войны.  

Основные достижения первого этапа третьей промышленной 
революции:  

                                                            
54 План Маршалла: цели, результаты, страны / Finopedia. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://finopedia.ru/plan-marsalla-celi-rezultaty-strany (дата обращения: 
13.07.2022). 
55 План Маршалла – самый успешный в истории проект экономической помощи / 
FB. [Электронный ресурс]. – URL: https://fb.ru/article/57724/plan-marshalla-samyiy-
uspeshnyiy-v-istorii-proekt-ekonomicheskoy-pomoschi (дата обращения: 13.07.2022). 
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1940-е гг. – создание первых моделей электронно-
вычислительной техники, радара, ракетной техники, атомного оружия, 
синтетических волокон, пенициллина, транзисторов, телевидения; 

1950-е гг. – созданы водородная бомба, искусственный спут-
ник земли, реактивный пассажирский самолет, электроэнергетиче-
ские установки на базе ядерного реактора;  

1960-е гг. – созданы: лазеры, интегральные схемы, спутники 
связи, скоростные экспрессы. 

Основные достижения второго этапа третьей промышленной 
революции:  

1970-е гг. – разработка микропроцессоров, волоконно-
оптической передачи информации, промышленных роботов, разви-
тием биотехнологий; 

1980–1990-е гг. – развитие информационных технологий 
и компьютерной техники, генной инженерии, термоядерно-
го синтеза. 

Во-вторых, рост влияния транснациональных корпораций 
(ТНК). 

Быстрое развитие и рост числа ТНК с 1960-х происходил 
во многом под влиянием третьей промышленной революции. Внед-
рение новых технологий и упрощение производственных операций, 
когда появилась возможность использовать даже низкоквалифици-
рованный труд, создавали возможности для пространственного 
разъединения отдельных технологических процессов. Развитие 
транспортных и информационных коммуникаций способствовало 
реализации этих возможностей. Производственный процесс стало 
возможно безболезненно дробить и размещать отдельные техноло-
гические процессы в тех странах, где национальные факторы про-
изводства были дешевле. ТНК, производя и продавая свои продук-
ты во многих странах, интернационализуют факторы производства 
и методы управленческой деятельности. А процесс зарубежной экс-
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пансии ТНК является параллельным повторением фаз развития, ко-
торые материнские фирмы прошли ранее на внутреннем рынке56. 

В-третьих, переход к постиндустриальному обществу, ко-
торому присущи расширение доли сферы услуг в экономике, непре-
рывным обновлением товаров, услуг, знаний, информации и т.п. 

Научно-технический прогресс привёл к сокращению числа 
людей, которые заняты в промышленном производстве, снижению 
цен товаров и услуг, росту благосостояния населения, увеличился 
спрос на услуги: медицинские, транспортные, образовательные, бы-
товые и т.п. В 1960–1970-е годы начался переход развитых стран 
к постиндустриальному обществу. 

 

«Резкое снижение роли в 70-е годы первичного сектора в мировой 
экономике, впервые продемонстрировало, что трёх- или четырёхсек-
торная хозяйственная модель не является вечной… Кризисные явления 
обнаружили себя в то время, когда третичный сектор занял доминиру-
ющую роль в экономике… В 1970-е годы основным «пострадавшим» от 
экспансии третичного сектора стал первичный сектор: следующий 
удар будет нанесён именно по вторичному сектору, по сфере промыш-
ленного производства, это станет концом индустриальной эпохи, пре-
людией которого оказались события 1973–1981 гг.»57. 

 

Назовите причины опережающего роста третичного секто-
ра экономики в 1970-е гг.? 

Из общего ряда кризисов второй половины ХХ века особо 
выделяются два кризиса: 1973(74)–1975 гг. и 1980–1981 гг. Эти два 
кризиса во многом походят на кризисы XIX века и первой полови-
ны XX века. В период кризиса 1974–1975 гг. объем производства 
в США упал на 14%, в Японии – на 18%. В 1980–1981 гг. объем 

                                                            
56 Чернова В. Ю. Сущность и развитие ТНК через призму эволюционной экономи-
ческой теории // МНИЖ. – 2016. – № 1-1 (43). – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-razvitie-tnk-cherez-prizmu-
evolyutsionnoy-ekonomicheskoy-teorii (дата обращения: 14.07.2022). 
57 Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia – 
Наука, 1999. – 724 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.rulit.me/books/raskolotaya-civilizaciya-read-71841-1.html (дата об-
ращения: 13.07.2022). 
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производства в развитых странах упал на 7–8%. Эти кризисы были 
кризисами государственного регулирования экономики. После пер-
вого кризиса во многих странах произошел отказ от государствен-
ного активного регулирования, и прошла приватизация. Стали воз-
растать роль и значение рынка. Эти кризисы были кризисами круп-
ного производства. Повысилось влияние в экономике малого 
и среднего бизнеса как более адаптивного.  

Под влиянием перечисленных выше тенденций во второй по-
ловине ХХ века и в начале ХХI века произошла модификация эко-
номического цикла (рис. 2.12). 

 
 

1: сокращение периода среднесрочного экономического цикла до 7,6 лет в пер-
вой половине XX века и до 4,3 лет во второй половине XX века 
 

Особенности экономических циклов второй половины ХХ в. – начала XXI в. 
 

2: учащение циклических кризисов 

3: относительное уменьшение амплитуды циклических колебаний реального 
ВВП 

4: изменения структуры циклов (сглаживание границ между фазами цикла, 
трансформация четырехфазной модели цикла в двухфазную) 

5: нарушение синхронности мировых циклов и циклического движения в раз-
личных странах 
 
6: стагфляция – переплетение стагнации с ускорением инфляции 

7: появление финансовых кризисов (с 1980-х гг.) – 1992 г. – западноевропей-
ский; 1994–1995 гг. – мексиканский; 1997–1998 гг. – азиатский; 1998–1999 гг. – 
российский и латиноамериканский; 2001 г. – аргентинский 
 
8: мировой финансовый кризис (2007–2008 гг.) – новое явление в механизме 
мировых циклов в условиях глобализации 
 

Рис. 2.12. Модификация циклов  
во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. 

Особенности экономических циклов второй половины ХХ ве-
ка – начала XXI века охватывают как количественные, так и каче-
ственные характеристики при наличии тенденции к глобализации 
циклического развития экономики.  
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Социально-экономическая система Российской Федерации в 
современных условиях находится в состоянии преобразования. 
Востребованность этих преобразований является результатом осо-
бенностей циклического развития экономики страны (рис. 2.13). 

 
 

1: недостаток рублевых средств 
 

Основные характеристики экономических циклов в современной России 
 

2: отказ государства от создания эффективной системы кредитования реальной 
экономики 

3: охват всей социально-экономической системы 

4: введение санкций странами Запада 

5: нестабильное геополитическое положение 
 
6: нестабильность курса национальной валюты 

7: влияние природных катаклизмов 
 
8: высокая зависимость национальной экономики от ситуации на мировом рын-
ке углеводородов, металлов, энергетических ресурсов и др. 
 
9: несистемный характер политики импортозамещения 
 
10: перманентно низкий уровень и качество жизни населения 
 

 

Рис. 2.13. Основные характеристики экономических циклов  
в современной России 

 
В отличие от естественного циклического развития мировой 

экономики в России сильно негативное влияние санкционной поли-
тики стран Запада. Санкционное давление на экономику России 
проявляется в необходимости немедленной разработки и реализа-
ции политики импортозамещения, а в стратегически значимых от-
раслях импортонезависимости, в силу отсутствия во многих отрас-
лях производства отечественных комплектующих, имеющих реша-
ющее значение.  
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В 2022 году из-за продолжающегося вмешательства стран 
Запада экономическая ситуация в России и в мире ухудшилась 
и предпосылок для ее быстрого разрешения не существует. 
Эта ситуация кардинально отличается от циклического развития 
экономики в предыдущие периоды. Большинство факторов, влия-
ющих на него, имеет неэкономический, субъективный характер, 
но оказывает крайне негативное влияние на экономику. Так как 
ключевая цель иностранного вмешательства – разрушить эконо-
мику России любыми доступными способами, в том числе воен-
ными, нарушением дипломатических, юридических правил, зако-
нов и договоров, то влияет оно на все стороны развития социаль-
но-экономической системы страны.  

Наперекор положениям, выработанным научными экономи-
ческими теориями и подтвержденными многолетней практикой, 
западные политики стремятся к усилению монополизации как по-
требители и как производители. Например, данное положение отно-
сится к рынку нефтепродуктов, где осуществляется попытка искус-
ственного создания монопсонического рынка за счет сговора 
по диктату российским производителям фиксированной низкой це-
ны. Что касается монополизации рынка, то этот процесс относится 
к запрету большинством стран продажи российским потребителям 
новых технологий, нового оборудования. Российское государство 
в таких условиях столкнулось с проблемами поиска мер по регули-
рованию национальной экономики, так как в экономической науке 
пока отсутствуют новые разработки для противостояния такому 
вмешательству, когда против одной страны применяется совокуп-
ность действий на глобальном уровне. 

В результате решений, принятых западными политиками, 
в настоящее время нарушено действие нормативных документов, 
регулирующих международное экономической сотрудничество. 
Например, США приняли санкции против «Северного потока – 2». 
В качестве аргументов приводилась необходимость защиты нацио-
нальных интересов страны и возможные негативные последствия 
для национальной экономики. Позиция США может иметь 
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или не иметь под собой объективных оснований, 
но в международном праве отсутствуют четкие критерии, исчерпы-
вающе определяющие применение «принципа защиты» с точки зре-
ния норм права. Таким образом, международное право мало что 
может сделать против экстерриториальных санкций, так как «со-
гласно положений об исключениях в договоре о дружбе (между 
США и Германией от 1954 года) и правил ВТО, США вправе само-
стоятельно определять свои интересы национальной безопасно-
сти»58. Вследствие введенных санкций и серии взрывов, «Газпром» 
потерял инвестиции, вложенные в строительство газопровода «Се-
верный поток – 2», а также существенную долю газового рынка 
в Западной Европе.  

В настоящее время практически нет возможности определить, 
каким образом разрыв международного многостороннего сотрудни-
чества повлияет на циклическое развитие российской экономики 
в среднесрочной перспективе. 
  

                                                            
58 Оспорить санкции к «Северному потоку – 2» Берлину помешает договор о друж-
бе / EADaily. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/os
porit-sankcii-k-severnomu-potoku-2-berlinu-pomeshaet-dogovor-o-druzhbe (дата обра-
щения: 15.07.2022). 
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2.4 Типология экономических циклов 

Авторы учебника «Макроэкономика. Глобальный подход» 
американские экономисты Джефри Сакс и Фелипе Ларрен отмеча-
ют: «Сегодня нет ни одного теоретического или эмпирического 
исследования, где авторам удалось бы прийти к однозначным суж-
дениям по важнейшим проблемам теории экономического цикла»59. 
Это утверждение в полной мере относится к типологии экономиче-
ских циклов. В современной экономической науке разработано око-
ло 1400 различных типов цикличности с продолжительностью дей-
ствия от 1–2 дней до 1000 лет. Наиболее часто исследователями 
применяется классификация экономических циклов по периодично-
сти (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 

Классификация экономических циклов по периодичности60 

Тип цикла Период цикла 
1. Циклы, связанные с колебаниями в объемах товар-
но-материальных запасов фирм 3–5 (2–4) лет 

2. Циклы, связанные с неравномерностью воспроиз-
водства основного капитала, периодичностью обнов-
ления основного капитала, денежно-кредитными фак-
торами 

7–11 (12) лет 

3. Циклы, связанные с неравномерностью спроса в 
жилищном строительстве, с периодичностью обнов-
ления жилищ и некоторых видов производственных 
сооружений 

15–25 лет 

4. Циклы, связанные с глобальными изменениями в 
мировой экономике, вследствие изменения техноло-
гического способа производства в результате внедре-
ния радикальных инноваций 

45–60 лет 

                                                            
59 Макроэкономика: глобальный подход: Учебник / Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Изд-
во: «Дело», 1996. – 848 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://studyspace.ru/uchebniki-po-ekonomike/makroekonomika.-globalnyiy-
podhod.-saks-dzh.-larr-4.html (дата обращения: 20.07.2022). 
60 Таблица составлена автором учебного пособия с использованием материалов: 
Катериночкин М. Циклы Китчина это циклы связанные. / Чистый цикл. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://cleancitygroup.ru/cikly-kitchina-jeto-cikly-svjazannye/ 
(дата обращения: 22.07.2022). 
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Циклы, связанные с колебаниями в объемах товарно-
материальных запасов – циклы обновления отдельных элементов 
капитала называют циклами Китчина. Эти циклы экономического 
развития получили своё название в честь британского статистика 
и бизнесмена Джозефа Китчина. Он открыл их эмпирическим путём 
на основании исследования статистики деловой активности в Ан-
глии и США за период около 40 лет (до 1922 г.). Считается, что 
цикл Китчина, продолжительностью 3–5 лет (в некоторых источни-
ках 2–4 года), является составной частью более продолжительных 
экономических циклов – циклов обновления основного капитала; 
циклов обновления частей зданий и производственных сооружений; 
циклов, связанных с демографическими процессами и сельскохо-
зяйственным производством61. 

Джозеф Китчин долгое время работал в Южной Африке 
на предприятиях связанных с золотодобычей, поэтому первона-
чально он связывал причины экономических циклов с колебаниями 
мировых запасов золота. Однако в исследовании, опубликованном 
в 1926 году, Китчин сосредоточил свое внимание на изучении ко-
ротких волн на основе финансовых счетов и продажных цен при 
движении товарных запасов. Современная экономическая наука 
связывает появление циклов Китчина с временными задержками 
между свершившимся фактом и реакцией на него, что объясняется 
влиянием двух факторов (рис. 2.14).  
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
- время, требующееся для осмысления и 
анализа информации у людей, задей-
ствованных в управлении производ-
ственными структурами 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
- время, которое требуется для внедрения 
принятых решений в производство 
 

Факторы, способствующие возникновению циклов Китчина 
 

Рис. 2.14. Циклы Китчина: ключевые факторы возникновения 
                                                            
61 Циклы Китчина. Примеры. Кратко (график) / Онлайн-школа инвестиционной 
оценки проектов, акций, бизнеса. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://finzz.ru/cikly-kitchina-primery-kratko-grafik.html (дата обращения: 
20.07.2022). 
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Суть появления циклов Китчина сводится к тому, что из-за 
разницы во времени между фактическим событием и моментом от-
ветной реакции на него, есть определённый временной лаг. Ответ-
ные меры начинают действовать только тогда, когда фактическое 
событие уже набрало свою силу. И продолжают действовать в том 
числе, и когда событие, их вызвавшее, уже начнёт терять свою силу. 
Результатом такой задержки являются колебания в объемах товар-
но-материальных запасов фирм.  

При описании цикла Китчина обычно выделяют следующие 
его фазы: оживление, подъём, спад, депрессия (рис. 2.15)62. 
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Рис. 2.15. Фазы цикла Китчина 

В фазе оживления спрос на товары превышает их предложе-
ние. Торговые организации увеличивают заказы у фирм-
товаропроизводителей. Для увеличения производства фирмы нуж-
даются в инвестициях в товарно-материальные запасы, поэтому они 
обращаются в банки за кредитами, нанимают дополнительно персо-
нал. В результате растут занятость и доходы. 

В фазе подъёма увеличение занятости сопровождается ро-
стом заработной платы. Торговые организации продолжают увели-
чивать заказы на товары и одновременно повышают цены. Растут 
процентные ставки. Загрузка производственных мощностей фирм-
                                                            
62 Экономические циклы Китчина / Азбука трейдера. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.azbukatreydera.ru/cikly-kitchina.html (дата обращения: 22.07.2022). 
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товаропроизводителей приближается к полной. Рост цен, сопро-
вождается ростом заказов и приводит к росту запасов товаров в тор-
говых фирмах. Когда величина товарных запасов начинает превы-
шать некое критическое значение, торговые фирмы начинают со-
кращать заказы. Это – верхняя поворотная точка цикла Китчина. 
Какое-то время товарно-материальные запасы продолжают расти 
в силу выполнения фирмами-товаропроизводителями старых зака-
зов, но одновременно начинает сокращаться занятость, что приво-
дит к сокращению спроса на товары. Продажи падают, это приво-
дит к дальнейшему сокращению заказов, возникают трудности 
с возвратом кредита, начинается фаза спада. 

В период депрессии цены на товары снижаются, падает заня-
тость, постепенно снижаются процентные ставки, сокращается объ-
ем товарно-материальных запасов. В момент, когда объём запасов 
становится ниже норматива, торговые организации начинают уве-
личивать заказы, на начальном этапе за счёт собственных средств. 
Начинается переход к фазе оживления. Циклический механизм за-
пускается вновь. 

Проанализируем цикл Китчина на примере замкнутой систе-
мы «город – нефтеперерабатывающий завод» (рис. 2.16). 

Конечно, схема, представленная на рисунке 2.16, весьма 
условна, и отражает только сам принцип того, что для принятия 
решения об изменении объема производства и проведение в соот-
ветствие с рыночной ситуацией величины товарно-материальных 
запасов, необходим определенный промежуток времени (А+Б+В).  

В современной экономике наличие циклов Китчина эксперты 
объясняют не только инерционностью получения и обработки ин-
формации, но и продолжительностью жизненного цикла домини-
рующих инноваций. 
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увеличение спроса на бензин 

решение об увеличении объема производ-
ства бензина 

 

В городе увеличилось количество 
легковых автомобилей 

 

А – время поступления информации о 
росте спроса к руководству завода 

Б – время анализа ситуации 

В – время на реализацию решения 

увеличение объема производства бензина 

В стране сократилось производство 
легковых автомобилей 

 

сокращение спроса на бензин 

А – время поступления информации о 
снижении спроса к руководству завода 

Б – время анализа ситуации 

решение об уменьшении объема произ-
водства бензина 

 

В – время на реализацию решения 

сокращение объема производства бензина 
 

Рис. 2.16. Схема циклического колебания объема 
производства бензина 

Во-первых, действует закон Гордона Мура, согласно которо-
му обновление технологий (выпуск новой модели микропроцессо-
ра) происходит каждые 3–5 лет, а их производительность возрастает 
в 2–4 раза. 

Во-вторых, радикальные продуктовые инновации появляются 
достаточно редко, а улучшающие инновации внедряются гораздо ча-
ще, вызывая всплески экономической активности с периодом 3–4 года. 

В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов политические циклы. 
Если будущие выборы совпадут с циклическим спадом в экономи-
ке, то избиратели могут проголосовать против партии власти. По-
этому политики пытаются воздействовать на экономику, организуя 
политико-деловой цикл, период которого составляет 4–5 лет, 
что соответствует циклу Китчина. 

Таким образом, рассматривая циклы Китчина, следует отме-
тить, что в современных условиях их динамика определяется 



74 

в первую очередь продолжительностью жизненного цикла домини-
рующих инноваций63. 

Хронологически первой работой, посвященной экономическому 
циклу, был труд французского экономиста и математика Клемента 
Жюглара (1819–1905) «О торговых кризисах и их периодическом по-
вторении во Франции, Англии и Соединенных Штатах» (1860). 
Жюглар выделил три фазы цикла: процветание, кризис, депрессия. 
В работе он использовал статистические материалы и стремился уста-
новить взаимосвязь между банковскими резервами, процентными 
ставками, коммерческими кредитами и товарными ценами. 

По своей сути цикл Жюглара, продолжительностью 7–11 лет 
(по некоторым источникам 7–12 лет), представляет собой тот же цикл 
Китчина, но с добавлением в него учёта колебаний в уровне инвести-
ций. Это объясняется тем, что инвестиции в основной капитал осу-
ществляются не мгновенно, а требуют определённого времени на при-
нятие инвестиционного решения, расширение производственных 
мощностей и ввод их в эксплуатацию. То есть к временным запазды-
ваниям, свойственным циклу Китчина, добавляются ещё и временные 
запаздывания, связанные с принятием и реализацией инвестиционных 
решений, что приводит к увеличению продолжительности цикла 
Жюглара по сравнению с циклом Китчина более чем в два раза. Цикл 
Жюглара имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный 
цикл», «средний (среднесрочный) цикл», «длинные колебания». 

В настоящее время ученые, анализируя цикл Жюглара, выде-
ляют четыре его фазы. Это оживление, которое проходит в две под-
фазы – старт и ускорение, затем наступает фаза подъема с подфаза-
ми роста и перегрева, подъем сменяется рецессией, где наблюдают-
ся подфазы краха и спада, далее наступает депрессия, которая про-
ходит подфазы стабилизации и сдвига (рис. 2.17). 

                                                            
63 Экономическая история с древнейших времен до наших дней: учебник / 
М. В. Конотопов, С. И. Сметанин, А. В. Тебекин. Изд.-е 12-е, перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2016. – 640 с. 
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Рис. 2.17. Фазы и подфазы цикла Жюглара 

Таким образом, в цикле Жюглара исследователи выделяют 
четыре фазы, каждая из которых состоит из двух подфаз64: 

1. Оживление: начало роста производственных мощностей 
происходит в две подфазы: 

• Старт: принятие решения о расширении производства; 
• Ускорение: дальнейший рост объемов производства и нача-

ло вливания инвестиций. 
2. Подъем: инвестиционные расходы динамично растут, объ-

ем производства продолжает увеличиваться, проходя две подфазы: 
• Рост: производство возрастает до размеров, соответствую-

щих существующему спросу; 
• Перегрев: рост производства и инвестиций продолжается, 

спрос падает, производство начинает работать на склады. 
3. Рецессия: спрос катастрофически падает, инвестиции 

в наращивание производственных мощностей перестают себя 
оправдывать, производство падает, проходя две подфазы: 

                                                            
64 Рязанцева А. А. Возможности анализа цикличности развития экономики на при-
мере России // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 5-2. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-analiza-tsiklichnosti-razvitiya-
ekonomiki-na-primere-rossii (дата обращения: 23.07.2022). 



76 

• Крах: наступает когда затраты на производство перестают 
окупаться; 

• Спад: существенное сокращение инвестиций и производ-
ственных мощностей. 

4. Депрессия характерна тем, что экономическая система при-
ходит в равновесие, объем производства снижен, товарные запасы рас-
ходуются, инвестиции в производство практически отсутствуют. 

• Стабилизация: спрос полностью удовлетворён существую-
щим уровнем производства и складскими запасами; 

• Сдвиг: складские запасы подходят к концу, а уровень произ-
водства пока недостаточно высок для того, чтобы удовлетворить 
будущий спрос. Подготавливается база для новых инвестиций 
в производство. 

В современной экономике для циклов Жюглара – средних 
циклов, характерна определенная асинхронность экономических 
процессов. 

В таблице 2.7 представлена динамика прироста ВВП в США, 
Японии, странах Евросоюза и России в период 1991–2011 гг.  

 

Таблица 2.7 

Динамика прироста ВВП в США, Японии, странах Евросоюза 
и России в 1991-2011 гг. (в % к предыдущему году)65 

Страны 1991  1993 1995  1997  1999  2001  2003  2005  2007  2009  2011  
США  -0,90  2,30  2,30  4,20  4,20  0,30  2,50  3,10  1,90  -3,50  1,70  
Япония  3,80  0,30  1,50  0,80  -1,30  0,40 1,50  1,30  2,20  -5,50  -0,70  
ЕС  1,27  0,24  3,38  2,70  3,00  2,20  1,40  2,00  3,20  -4,30  1,50  
Россия  -5,00 -8,70  -4,10  0,9 0 5,40  5,10  7,30  6,40  8,50  -7,90  4,10  

 

Из данных таблицы 2.7 видно, что экономика США за 1991–
2011 гг. пережила два средних цикла: с 1992 по 2001 гг. (продолжи-
тельностью около 10 лет) и с 2001 по 2009 гг. (продолжительностью 
около 9 лет). 

                                                            
65 Россия и страны мира. – M.: ИИЦ «Статистика России», 2010. – С. 215. 
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Наиболее высокие темпы прироста ВВП были зафиксированы 
в 1997–1999 гг. (4,2%), далее наступил спад – темп прироста ВВП был 
равен 0,3% в 2001 г. Экономическому кризису способствовал бирже-
вой, который стал результатом перенакопления капитала вследствие 
длительного экономического подъёма в предыдущие годы. 

С 2002 г. в экономике США началось оживление, в 2003–2004 
гг. был отмечен рост ВВП, который в 2005 г. достиг пиковых значе-
ний (3,1%). Этот период ознаменовался высокими темпами роста 
корпоративных инвестиций в оборудование и программное обеспе-
чение, устойчиво росли производительность труда и прибыли ком-
паний, процентные ставки находились на рекордно низком уровне, 
увеличились потребительские расходы и экспорт. В 2009 г. вновь 
наступил спад производства и сокращение темпа прироста ВВП 
( -3,5%). В 2011 г. ВВП США вырос на 1,7%.  

Данные таблицы 2.7 позволяют определить подъем экономи-
ки Японии в 1995–1996 гг., а в 1998–1999 гг. – спад. И если этот пе-
риод считать окончанием цикла Жюглара в Японии, то продолжи-
тельность среднего цикла составила около 5 лет, что короче, чем 
аналогичный цикл в США (10 лет) и в и странах Евросоюза (7–8 
лет). Низкие темпы прироста ВВП в 2001–2002 гг. можно опреде-
лить как фазу депрессии. Далее в Японии вновь наблюдался непро-
должительный цикл 2001–2005 гг., средний цикл 2005–2009 гг. уже 
был более выраженным, но аналогичным по продолжительности.  

В первой половине 1990–х гг. среднесрочный цикл в экономике 
России проявился в виде глубокого спада. Это стало результатом про-
водимой в стране социально-экономической политики. Падение ВВП 
в России продолжалось вплоть до 1997 г., и только с 1999 г. началась 
фаза подъема среднего цикла, в 2001 г. подъем продолжился синхрон-
но с другими странами. Наиболее высокие темпы прироста ВВП в Рос-
сии были отмечены в 2000 г. (10%), но уже в 2001–2002 гг. было за-
фиксировано существенное падение темпов экономического роста 
(до 5,1% и 4,7% соответственно). Однако в 2003 г. и 2004 г. темпы 
прироста ВВП увеличились до 7,3% и 7,1% соответственно. 
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Анализ статистических данных показал, в экономике России, 
так же как и экономике Японии, за анализируемый период наблю-
дались три экономических среднесрочных цикла: 1993–2001 гг., 
2001–2005 гг., 2005–2009 гг.66. 

Фазу оживления не во всех странах можно четко определить, 
однако, начало фазы подъема в США пришлось на 1992 г., в стра-
нах Евросоюза на 1995–1996 гг., в Японии – на 1996 г., в России – 
на 1999 г. 

Пик роста экономики практически во всех странах пришелся 
на 2000 год. В 2001–2002 гг. практически одновременно во всех 
странах отмечен экономический спад. В 2003–2004 гг. наблюдалось 
оживление, а затем в 2005–2007 гг. – подъем, то есть начался новый 
средний цикл. 

Нестабильность продолжительности среднего цикла учеными 
объясняется влиянием следующих факторов: 

1) средний цикл является составной частью долгосрочного 
экономического цикла; 

2) средний цикл формируется при господстве определенного 
технологического уклада; 

3) средний цикл испытывает влияние экономической полити-
ки, которая разрабатывается на основе господствующей в данный 
период экономической доктрины и может, как сглаживать цикличе-
ские колебания, так и усугублять их67. 

В 1930 годы в США появились исследования строительного 
цикла, были разработаны первые статистические индексы совокуп-
ного годового объема жилищного строительства и обнаружены 
в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого 

                                                            
66 Саттарова А. А. Долгосрочная и среднесрочная цикличность в мировой эконо-
мике // ВЭПС. – 2012. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dolgosrochnaya-
i-srednesrochnaya-tsiklichnost-v-mirovoy-ekonomike (дата обращения: 23.07.2022). 
67 Барашов Н. Г. Специфика среднесрочных экономических циклов в конце XX – 
начале XXI вв. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Economics/72591.doc.htm (дата обраще-
ния: 23.07.2022). 
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роста и глубоких спадов или застоя. Эти 20-летние колебания стали 
называть термином «строительный цикл».  

В 1946 г. американский экономист, статистик, демограф Сай-
мон Смит Кузнец68 в работе «Национальный доход» пришел к вы-
воду, что показатели: национальный доход, потребительские расхо-
ды, валовые инвестиции в оборудование, а также в здания и соору-
жения обнаруживают взаимосвязанные 20-летние колебания. Уче-
ный определил, что эти колебания в строительном секторе облада-
ют самой большой относительной амплитудой. 

В 1955 г. В. Льюис и П. Лири предложили назвать строительные 
циклы именем Саймона Кузнеца – циклами (ритмами) Кузнеца. 

С. Кузнец выявил также зависимость экономического разви-
тия от демографических процессов, в частности от притоков и отто-
ков иммигрантов из страны, и связанных с ними темпов строитель-
ства. Поэтому циклы Кузнеца являются «демографическими». 

Происхождение циклов Кузнеца экономисты объясняют сле-
дующей цепочкой изменений – рис. 2.18. 

 
 

Доход Иммиграция Жилищное строительство 

Совокупный спрос Доход 

 

Рис. 2.18. Цепочка колебаний экономической активности  
в цикле Кузнеца 

Исследователи подчеркивают, что цикл Кузнеца составляет 
основу цикличности. В ходе него происходят циклические колеба-
ния объемов ВВП, индекса промышленного производства, изме-
нения в уровнях инфляции, безработицы, степени загрузки произ-
водственных мощностей и других показателей69. 

                                                            
68 Саймон Кузнец (Семён Абрамович Кузнец) родился 30 апреля 1901 г. в Пинске, 
ныне территория Белоруссии. 
69 Саттарова А. А. Долгосрочная и среднесрочная цикличность в мировой эконо-
мике // ВЭПС. – 2012. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dolgosrochnaya-
i-srednesrochnaya-tsiklichnost-v-mirovoy-ekonomike (дата обращения: 23.07.2022). 
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Фазы циклов Кузнеца схожи со стадиями прочих экономиче-
ских циклов.  

Повышающая волна цикла начинается с оживления хозяй-
ственной деятельности: постепенно увеличивается спрос на рабо-
чую силу, безработица уменьшается, растет спрос на товары 
и услуги. 

Далее объем производства динамично увеличивается, эко-
номика переходит в фазу подъема, реальный ВВП динамично рас-
тет. Максимальная точка подъема в экономике – бум (пик), харак-
теризуется максимумом ключевых экономических показателей 
(занятость, реальный ВВП).  

Фаза спада начинается сразу после пика и характеризуется 
снижением значений важнейших экономических показателей. 
Как правило, сначала незначительными, а затем нарастающими 
темпами. 

В фазе депрессии экономика замирает, этот период характе-
ризуется высоким уровнем безработицы, низким спросом на това-
ры и услуги, массовыми банкротствами. Экономика пытается при-
способиться к новым условиям. Генерируются инновационные 
подходы, начинается оживление и новый цикл Кузнеца70. 

Саймон Кузнец в качестве одного из примеров строительных 
циклов привел развитие экономики Японии. Анализируя развитие 
экономики Японии, Кузнец отметил, что период 1950–1973 гг. – 
это период, который еще называют «японское экономическое чу-
до». Одна из причин «чуда» – низкие налоги (в условиях отсут-
ствия расходов на содержание армии, которую Японии было за-
прещено иметь) и интенсивное освоение японской наукой новых 
технологий, разработанных в других странах. Важную стимули-
рующую роль в развитии экономики Японии сыграли олимпий-

                                                            
70 Циклы Китчина. Примеры. Кратко (график) / Онлайн-школа инвестиционной 
оценки проектов, акций, бизнеса. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://finzz.ru/cikly-kuzneca-primery-kratko-grafik.html (дата обращения: 
23.07.2022). 
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ские игры в Токио 1964 года и кредит Мирового банка, хотя 
нефтяной кризис 1973 года негативно отразился на ее состоянии. 

После мирового энергетического кризиса 1973 года в Япо-
нии возобновился экономический рост. В конце 1980–х годов по 
капитализации акций Япония заметно опередила США, заняв по 
этому показателю первое место в мире (около 40% мировой). 
В 1990 году пять крупнейших банков мира были японскими. 
Из шести ведущих мировых компаний по ценным бумагам четыре 
были японскими.  

В 1990 году финансовый пузырь, который образовался в ре-
зультате стремительного роста процентных ставок, лопнул, 
и японские акции существенно упали в цене. В Японии 1990–2000 
годы называют «потерянным десятилетием». Япония превратилась 
в одного из основных должников, а по валовой задолженности 
(200% ВВП) и заняла первое место среди промышленно развитых 
стран.  

Таким образом, Япония за 1949–2000 гг. дважды переживала 
экономический подъем и дважды переживала экономический 
спад71. 

Исследование циклов Кузнеца имеет важное значение и для 
экономик развивающихся стран, способствуя выработке более эф-
фективной экономической политики. 

Примеры, приведенные в работах Кузнеца, показывают, что 
развитие экономики страны – долгосрочный процесс, и при гра-
мотно выбранной экономической политике, а также соответству-
ющем ресурсном обеспечении, из страны с низким уровнем разви-
тия через 20 лет можно получить страну с развитой экономикой и 
высоким качеством жизни населения. 

В середине 1920-х годов русский ученый-
экономист Николай Дмитриевич Кондратьев72 выдвинул теорию 

                                                            
71 Михайлов А. Главный секрет японского «экономического чуда» // Япония. – 
1996. – № 5. – С. 5-12.  
72 Дальнейшие исследования Н. Д. Кондратьева были прерваны. 19 апреля 
1928 года он был отстранен от должности директора института конъюнктуры; 
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циклов экономической конъюнктуры длительностью 45–60 лет. 
Именно с его именем и сегодня в мировой экономической науке 
связывают такие понятия как «циклы Кондратьева», «длинные 
волны Кондратьева», «большие циклы Кондратьева», «длинные 
волны конъюнктуры», «К–циклы», «К–волны» и др. 

Гипотеза длинных волн была изложена Кондратьевым в до-
кладе, прочитанном им в Академии наук в 1926 году. Кондратьев 
сделал вывод о том, что в ближайшее время капитализм ожидает 
величайший из кризисов.  

Таким образом, ученому удалось предсказать Великую де-
прессию 1929–1933 гг. Кризис разразился в точно указанный Кон-
дратьевым срок. В 1928 году вышла работа Н. Д. Кондратьева 
«Большие циклы конъюнктуры». Автор проанализировал макро-
экономические показатели стран Западной Европы и США за пе-
риод 1790–1920 гг. В расчеты Кондратьева было включены: даты 
наиболее грандиозных научных открытий, цены на золото и хлеб 
за длительный период времени, спрос на каменный уголь, перио-
дичность развязывания революций и войн. Полученные результа-
ты составили основу теории длинных волн Кондратьева.  

В развитии длинных волн конъюнктуры Н. Д. Кондратьев 
отметил четыре эмпирические закономерности (правильности) 
в развитии больших циклов (рис. 2.19)73. 

                                                                                                                                     
в 1930 году репрессирован по «делу Трудовой крестьянской партии»; в январе 
1932 года был приговорен к 8 годам тюрьмы; 17 сентября 1938 года – расстре-
лян. В 1963 году Кондратьев Н. Д. был реабилитирован. 
73 Составлено автором учебного пособия по материалам: Циклы по Кондратьеву. 
Научная сущность «больших циклов» Н. Д. Кондратьева. Фазы цикла Кондратьева 
/ knitgid.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://knitgid.ru/cikly-po-kondratevu-
nauchnaya-sushchnost-bolshih-ciklov-n-d/ (дата обращения: 24.07.2022). 
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1: на понижательной волне больших циклов наблюдается длительная депрессия 
в сельском хозяйстве 
 

Эмпирические закономерности в развитии больших циклов 

2: перед началом и в начале повышательной волны большого цикла наблюда-
ются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества 

3: на повышательной волне больших циклов, как правило, происходят крупные 
социальные потрясения (революции, войны) 

4: на протяжении одного Кондратьевского цикла наблюдается несколько корот-
ких и средних циклов, благодаря этому на восходящем этапе экономические 
спады имеют краткосрочный характер, а подъемы достаточно интенсивны; на 
нисходящем этапе происходит все наоборот 
 

 

Рис. 2.19. Четыре эмпирические закономерности  
(правильности) в развитии больших циклов 

Перечисленные выше закономерности обусловили формиро-
вание механизма развития длинной волны, который представлен 
на рисунке 2.20. 

 
 

«Понижательная» волна 

Механизм развития длинной волны Кондратьева 
 

«Повышательная» волна 

- совмещение по времени фаз спада в 
малых и средних циклах 
 

- период массового распространения но-
вых технологий, зарождение и развитие 
новых отраслей экономики 

- открытие новых возможностей для рас-
ширения инвестиционного процесса и  
получения прибыли 
 
 

продолжительность 

25–30 лет 

- период изменения базисных техноло-
гий и технологических структур произ-
водственной системы 
 

20–25 лет 

сопутствующие события 

 

Рис. 2.20. Особенности механизма развития длинной 
волны Кондратьева 
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Механизм развития длинной волны может быть детализирован 
в виде фазовой структуры цикла Кондратьева следующим образом74: 

Фаза роста часто начинается с событий, требующих значи-
тельного увеличения расходов (например, военных расходов). 
Для этой фазы характерны: рост объемов производства, начало 
внедрения радикальных инноваций, в основе которых научные от-
крытия, сделанные в конце предыдущей фазы цикла, рост уровня 
инфляции, расширение международной торговли. 

Фаза вершины (плато) характеризуется резким повышением 
цен и процентных ставок. Данной фазе цикла присущи: процесс мо-
нополизации производств, высокая инфляция и колебания валют-
ных курсов относительно друг друга. 

В фазе снижения инфляция замедляется, снижаются процент-
ные ставки, портфельные инвестиции начинают превышать реальные 
инвестиции в производство, это вызывает рост биржевых котировок, 
превышающих реальную стоимость фирм. В результате на фондовом 
рынке «надуваются экономические пузыри». Во второй части фазы 
снижения Кондратьевского цикла происходит их крах. Спрос, цены 
и производство падают, повышается относительная стоимость золо-
та. Увеличивается вмешательство государства в экономику. 

Фаза депрессии сопровождается низкими темпами инфляции 
и низкими процентными ставками. Кредит дешев, спрос на него от-
сутствует. Во многих отраслях экономики перепроизводство това-
ров. Уровень безработицы растет. В данной фазе длинноволнового 
цикла появляются новые изобретения, которые станут основой для 
перехода к фазе роста нового цикла.  

Материальной основой «длинных волн Кондратьева» является 
смена инфраструктуры на новой технологической базе, то есть прин-
ципиальное обновление человечеством тех видов производственных 

                                                            
74 Длинные циклы Кондратьева / Справочник VS: Учебные материалы для студен-
тов и школьников. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://spravochnikvs.com/dlinnye_cikly_kondrateva (дата обращения: 
24.07.2022). 
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сооружений и оборудования, которые имеют особенно длительные 
сроки службы (железные дороги, мосты, каналы, плотины и т.д.). 

Единого мнения относительно периодизации длинных волн 
Кондратьева в современной науке нет. Один из популярных в эко-
номической науке подходов к периодизации циклов Кондратьева 
представлен в работах Ю. В. Яковеца, Б. Н. Кузыка, С. Ю. Глазье-
ва75. 

Первый цикл Кондратьева (1770–1830 гг.) связан с началом 
первой промышленной революции, в этот период была открыта па-
ровая машина Уатта, реализуется множество изобретений в ткацкой 
промышленности, произошел переход мануфактурного производ-
ства к машинному, разразилась Великая французская революция. 
При переходе от повышательной волны к понижательной распалась 
империя Наполеона I, был введен золотой стандарт, утвердилось 
экономическое доминирование Великобритании.  

Второй цикл Кондратьева (1830–1885 гг.) обусловлен развити-
ем железнодорожного и водного парового транспорта в Англии, 
Франции и США. Данному циклу предшествовали изобретения па-
рового двигателя и парового молота, колесного парохода, автомоби-
ля, швейная машина, телеграф и др. Машинное производство средств 
производства становится определяющим. При переходе от повыша-
тельной волны к понижательной волне разразилась франко-прусская 
война. В 1870–е гг. начался длительный мировой аграрный кризис. 

Третий цикл Кондратьева (1885–1935 гг.) характеризуется 
внедрением достижений научной организацией труда, массовым 
применением изобретений в электротехнике и химии, в том числе: 
динамо-машина для постоянного тока, машина для получения амми-
ака, бензиновый и дизельный двигатели, электрическая сварка и др. 

Переход к повышательной волне третьего цикла Кондратьева 
отличается ускоренным экономическим развитием США и Герма-

                                                            
75 Митус Л. И. Роль российских и американских длинных экономических циклов в 
аналогичных мировых циклах // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. 
– № 11. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-rossiyskih-i-amerikanskih-dlinnyh-
ekonomicheskih-tsiklov-v-analogichnyh-mirovyh-tsiklah (дата обращения: 24.07.2022). 
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нии, ослаблением позиций Великобритании как мирового лидера, 
началом империалистических войн Японии с Китаем и США с Ис-
панией, формированием двух военно-политических блоков (Трой-
ственною союза и Антанты). 

При переходе от повышательной волны к понижательной 
волне третьего цикла Кондратьева в 1914–1921 гг. разразилась Пер-
вая мировая война, произошла Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция в России, распались Российская, Германская и Ав-
стро-Венгерская империи. 

Четвертый цикл Кондратьева (1935–1980 гг.) ознаменован 
масштабными достижениями в области ракетостроения, атомной 
энергии, электроники, космоса, самолетостроения и др. Основным 
изобретением, положившим начало автоматизации общественного 
труда, явилось создание ЭВМ. В начале повышательной волны чет-
вертого цикла Кондратьева разразилась Вторая мировая война. 
В результате Бреттон-Вудского соглашения в 1944 г. была создана 
новая мировая финансовая система на основе доллара. Возник би-
полярный мир, где основную роль играли две сверхдержавы – 
США и СССР. Переход к понижательной волне четвертого Кондра-
тьевского цикла (начало 1970-х гг.) сопровождался девальвацией 
доллара и отменой его обмена на золото, провалом США в войне 
во Вьетнаме, мировым энергетическим кризисом.  

Пятый цикл Кондратьева (1980–2022 (?) гг.) сопровождается 
переходом от механизации к автоматизации, массовым использова-
нием микропроцессоров и производством персональных компьюте-
ров. В хозяйственную практику внедряются достижения в области 
кибернетики, электроники, информатики, связи, биотехнологии 
и генной инженерии. При переходе к повышательной волне про-
изошел скачок цен на сырье, особенно на нефть (а в середине 1980–
х гг. они стали быстро падать), в 1991 г. вследствие глубоких эко-
номического и политического кризисов распался СССР, начался 
быстрый рост экономики Китая. При переходе к понижательной 
волне цикла (начало 2000–х гг.) экономическое развитие США су-
щественно замедлилось, произошел мировой финансовый кризис, 
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разразились войны США и их союзников на Ближнем и Среднем Во-
стоке (в Афганистане, Ираке и др.). 

Согласно эмпирическим закономерностям, выявленным Кон-
дратьевым, длинные циклы испытывают воздействие средних и ко-
ротких циклов. Все четыре цикла связаны с инвестициями и опира-
ются на три лаговых процесса:  

• цикл Китчина связан с колебаниями в объемах товарно-
материальных запасов фирм вследствие наличия временного лага 
между принятием решения и его практической реализацией; 

• цикл Жюглара – с разрывом во времени между вводом и вы-
бытием активной части основных производственных фондов;  

• циклы Кузнеца (в основном) и Кондратьева связаны с раз-
рывом во времени между вводом и выбытием пассивной части ос-
новных производственных фондов.  

При этом цикл Китчина зависит от динамики чистых инвести-
ций, а циклы Жюглара, Кузнеца и Кондратьева – от валовых инвести-
ций, в том числе и связанных с обновлением капитала в экономике. 

Таким образом, реальное воспроизводство оказывается совме-
щением, сплетением и взаимоналожением разных циклов. Совмещен-
ные циклы и волны образуют тот экономический цикл, с которым по-
вседневно имеют дело все субъекты экономики. В итоге наблюдаются 
некоторые особенности восходящей волны пятого Кондратьевского 
цикла. Она состояла из 2–3 циклов Жюглара, в каждом из которых 
также можно выделить 2–3 цикла Китчина (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20. Структура восходящей фазы цикла Кондратьева76 

На рисунке 2.20 видно, что первоначальный импульс мировая 
экономика получает благодаря принципиальным изменениям в денеж-
но-кредитной политике, в частности удешевлении кредита, а также 
появлению новых технологий, которые были разработаны 
в нисходящей фазе предыдущего цикла. Но массового распростране-
ния новые технологии в хозяйственной практике еще не получили, 
в силу их дороговизны и сложности в эксплуатации. Через некоторое 
время влияние этого импульса уменьшается. 

Вторая восходящая волна заключается в том, что мировая эко-
номика растет за счет освоения бизнесом новых рыночных ниш, появ-

                                                            
76 Ермаков, С. Л. Экономика: учеб. пособие. / С. Л. Ермаков, Ю. Н. Юденков, 
С. В. Устинов – Устинов. Изд-во: КноРус, 2016. – 874 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://bstudy.net/682588/ekonomika/tsikly_kondrateva_sovremennost  (дата об-
ращения: 24.07.2022). 
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ляется возможность удешевления и упрощения техники и технологий, 
что создает возможность для расширения практики их применения 
в хозяйственной деятельности. 

Третья восходящая волна характеризуется синхронным влияни-
ем двух факторов – рынки и технологии. Результат – рост экономики 
взрывными темпами приводит к быстрому насыщению рынков. На 
этом этапе инновации рутинизируются и массово внедряются в произ-
водство. Например, персональные компьютеры, появившиеся вначале 
1980 гг., стали доступны широкому кругу потребителей лишь 
в 1990 гг. 

Характерная черта пика этой волны наглядно проявилась 
в конце XX века в виде инвестиционного бума на фоне катастрофиче-
ского падения эффективности инвестиций, как результат наступил 
«кризис доткомов». 
Кризис доткомов – финансовый пузырь, связанный с расширением 
объема спекулятивного капитала и быстрым развитием Интернета 
в 1997–2001 гг. 10 марта 2000 г. индекс технологических акций Nasdaq 
Composite достиг максимума в 5046,86 пункта, что вдвое больше зна-
чения предыдущего года. На следующий день курсы акций начали па-
дать, и пузырь доткомов лопнул. В течение года после того, как разра-
зился кризис доткомов, большинство венчурных предприятий, под-
держивавших Интернет-стартапы, потеряли все свои деньги и обанк-
ротились. Инвесторы начали называть некогда звездные компании 
«дот-бомбами», так как за очень короткое время они потеряли порядка 
2,4 млрд долларов77. 

В 2008–2009 гг. в циклах Кондратьева, Кузнеца, Жюглара прак-
тически одновременно с эффектом резонанса началась фаза падения 
(табл. 2.8)78. 

                                                            
77 Кризис «доткомов» – описание, история и интересные факты / FB. [Электронный 
ресурс]. – URL:  https://fb.ru/article/348920/krizis-dotkomov---opisanie-istoriya-i-
interesnyie-faktyi (дата обращения: 25.07.2022). 
78 Составлено автором учебного пособия с применением материалов: Шукли-
на Е. В. Циклы экономической активности в экономике // Актуальные проблемы 
авиации и космонавтики. – 2016. – № 12. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsikly-ekonomicheskoy-aktivnosti-v-ekonomike (дата 
обращения: 26.07.2022). 
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Таблица 2.8 
Динамика циклов экономической активности 

Годы 
Динамика по 

длинной волне 
Кондратьева 

Динамика по строи-
тельному циклу Куз-

неца 

Динамика по 
циклу 

Жюглара 
2001 Снижение Подъем Депрессия 
2002 Снижение Подъем Депрессия 
2003 Снижение Спад Оживление 
2004 Снижение Спад Оживление 
2005 Снижение Спад Подъем 
2006 Снижение Спад Подъем 
2007 Снижение Спад Подъем 
2008 Снижение Спад Рецессия 
2009 Снижение Спад Рецессия 
2010 Снижение Спад Депрессия 
2011 Снижение Спад Депрессия 
2012 Снижение Депрессия Оживление 
2013 Снижение Депрессия Оживление 
2014 Снижение Оживление Оживление 
2015 Снижение Оживление Подъем 
2016 Снижение Оживление Подъем 
2017 Снижение Оживление Подъем 
2018 Снижение Подъем Подъем 
2019 Снижение Подъем Подъем 
2020 Снижение Подъем Рецессия 

 

В 2008 году циклический спад проявился в виде мирового фи-
нансового кризиса, который начался в США и охватил всю мировую 
экономику. Условия для данного кризиса были заложены еще 4 ноября 
1999 года, когда конгресс США отменил запрет коммерческим банкам 
активно работать на рынках ценных бумаг. Эта мера была введена 
в 1933 году, чтобы избежать финансовой катастрофы, когда из-за па-
дения фондового рынка в 1929 г. банкротами оказались многие ком-
мерческие банки, вложившие деньги в акции. Банкиры были уверены, 
что в конце XX века подобное не повторится, так как в современной 
экономике применяются более совершенные методы теханализа. 

К 2002 г. на банковских депозитах в американских банках лежа-
ли сотни миллиардов долларов, по ним необходимо было платить про-
центы, а для этого требовалось найти прибыльный банковский про-
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дукт. Выход банки увидели в ипотеке. Банки предложили гражданам 
«субстандартную ипотеку»79. Для минимизации рисков невозврата 
использовались производные инструменты – деривативы80. Например, 
у банка есть портфель ипотечных кредитов. Его общий риск 50%. Этот 
портфель делится на два портфеля – один с риском невозврата 75%, 
второй – 25%. Таким образом, банки выпускали облигации – «надеж-
ные», обеспеченные «низкорискованной» частью портфеля, и «доход-
ные», привязанные к «высокорискованной» его части. Далее процеду-
ра повторялась. Выпускались новые облигации, обеспеченные «низ-
корискованной» частью портфеля, из них половина «совсем низкорис-
кованные», вторая половина – «чуть менее низкорискованные». Зако-
ном было разрешено частичное резервирование деривативов. В итоге 
к началу 2008 года общая стоимость деривативов в сто раз превысила 
объем ипотечных кредитов, служивших залогом по облигациям. 

15 сентября 2008 года один из крупнейших в США и в мире 
инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве. Его 
активы составляли 639 млрд долл., долги – 613 млрд долл. 
Но 155 млрд долл. в активах приходились на «высоконадежные» 
ипотечные облигации, которые к тому моменту уже ничего не стои-
ли. Реальный дефицит ликвидности банка превысил 100 млрд долл. 
Кризис стал глобальным. Индекс Dow Jones за один день провалился 
более чем на 500 пунктов. Американские банки перестали кредито-
вать друг друга. 

8 октября 2008 года ведущие Центробанки мира, кроме Японии 
и России, приняли решение о снижении процентных ставок. Лидеры 
стран ЕС договорились о поддержке финансовых институтов, столк-
нувшихся с проблемами. Пять ведущих инвестиционных банков США 
прекратили свое существование. В ноябре 2008 г. ФРС США запусти-
ла программу «количественного смягчения», выкупая у компаний 
и банков ипотечные и казначейские облигации. До конца 2014 года 
Федеральный резерв влил в экономику США больше 3-х трлн долл.81. 
                                                            
79 Субстандартная ипотека – это кредит, который может быть выдан заёмщику 
с ненадёжной или весьма короткой кредитной историей. 
80 Деривативы – это контракты, в основе которых лежит базовый актив, в них уста-
навливаются права или обязанности на совершение действий с этим активом в буду-
щем, а также сроки, цена, количественные характеристики и возможные риски. 
81 Великая стагнация. Как начался и закончился кризис 2008 года / РИА НОВО-
СТИ. [Электронный ресурс]. – URL: https://ria.ru/20180915/1528593402.html (дата 
обращения: 26.07.2022); – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsikly-
ekonomicheskoy-aktivnosti-v-ekonomike (дата обращения: 26.07.2022). 
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Кондратьев предупреждал, что «средние циклы (Жюглара, 
Кузнеца), приходящиеся на понижательный период большого цик-
ла, характеризуются длительной и глубокой глубиной рецессий, при 
краткости и слабости подъемов»82. 

В 2010–2011 гг. циклы Кондратьева, Жюглара и Кузнеца нахо-
дилась в состоянии спада–депрессии. В рамках цикла Жюглара миро-
вая экономика находилась в депрессии как минимум до 2012 г. Это 
сопровождалось высоким уровнем безработицы, низким уровнем за-
грузки производственных мощностей, отсутствием достаточного кре-
дитования реального сектора экономики в развитых странах и падени-
ем вложений в обновление основного капитала.  

В цикле Кузнеца мировая экономика достигла своей нижней 
точки падения в 2011–2012 гг. о чем свидетельствовало отсутствие 
роста в строительной индустрии, низкий спрос и падение цен нажилье. 
Депрессия в цикле Кузнеца продолжалась до 2013 г., когда в цикле 
Жюглара уже началась новая фаза оживления.  

Второй кризис понижательной волны пятого Кондратьевского 
цикла прогнозировался в 2018–2020 гг., когда цикл Кондратьева нахо-
дился еще в состоянии снижения, цикл Кузнеца в фазе подъема, 
а в цикле Жюглара ожидалась рецессия.  

 

Экспертное мнение… 
Учитывая циклический характер мировой экономики, новый кри-

зис вероятен в 2018–2019 гг. и может сопровождаться новым понижени-
ем цен на нефть и торможением мировой торговли. Поскольку сейчас не 
наблюдается явных финансовых пузырей, как в предыдущие предкри-
зисные периоды, новая кризисная волна может сдвинуться и на 2020 г.83. 

                                                            
82 Айвазов А., Девятов А. «Вторая волна» кризиса и циклы Кондратьева / 
БЕZФОРМАТА. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://kazan.bezformata.com/listnews/volna-krizisa-i-tcikli-kondrateva/278024/ (дата 
обращения: 26.07.2022). 
83 Внешэкономбанк: В 2018–2020 гг. вероятен новый мировой кризис и падение 
цены нефти / Мир прогнозов. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/vneshekonombank-v-
2018%E2%80%932020-godaxveroyatnyinovyij-mirovoj-krizis-i-padenie-czenyi-nefti/ 
(дата обращения: 26.07.2022). 
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В 2018–2019 гг. множество экспертов прогнозировали начало 
нового мирового кризиса в 2020 г. В качестве причин указывались: 
спад в мировой экономике, корпоративные дефолты, экономические 
войны между Китаем и США, падение спроса и цен на нефть и газ, 
сбои на фондовых биржах из-за нехватки активных инвесторов, 
риски назревающих военных конфликтов и др. 

 

Экспертное мнение… 
Как показало исследование швейцарского UBS Wealth 

Management, к грядущему катаклизму уже подготовились многие состо-
ятельные инвесторы, переведя четверть своих средств из рискованных 
активов – таких как акции, товары и высокодоходные облигации – в 
наличные деньги84. 

 

В конце марта 2020 года руководство Международного ва-
лютного фонда (МВФ) официально объявило о сокращении объе-
мов мировой экономики и начале рецессии. Но причиной рецессии 
оказались отличными от прогноза специалистов.  

 

МВФ предостерегает… 
Нынешний кризис представляет собой весьма серьезную угрозу 

стабильности мировой финансовой системы. После вспышки эпидемии 
COVID-19, финансовое положение начало ухудшаться с беспрецедент-
ной скоростью, обнажив некоторые «трещины», слабые места глобаль-
ных финансовых рынков85.  

 

Пандемия коронавируса COVID-19, одна из сильнейших за по-
следние 90 лет, привела в 2020 году к падению экономической актив-
ности во всех странах мира вследствие вынужденных мер по ограни-
чению контактов между людьми путём введения жёстких локдаунов86.  
                                                            
84 Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год / РИА НОВОСТИ. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://ria.ru/20200104/1562549540.html (дата обращения: 
26.07.2022). 
85 Мировой экономический кризис 2020. Основные причины, динамика, перспекти-
вы / Audit-it.ru. – URL: https://www.audit-it.ru/news/pressm/1012546.html (дата обра-
щения: 27.07.2022). 
86 Локдаун – принудительная самоизоляция, запрет работы многих организаций, 
сокращение перевозок пассажиров общественным транспортом и др. 
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Объем мировой торговли в 2020 г. сократился на 11,9%. 
С учетом того, что в экономиках ведущих стран мира доминирует 
сфера услуг, кризисные явления привели к быстрому росту безрабо-
тицы. Рынок труда ведущих экономик мира приблизился к уровню 
1930-х годов. В США безработица перевалила за 20%, превысив 
значение в 38 млн человек. Увеличение числа безработных привело 
к существенному падению доходов населения и, следовательно, по-
требительского спроса, что значительно затруднило процесс вос-
становления реального сектора  экономики. 

В России по данным Минэкономразвития в 2020 г. уровень 
падения экономики составил 3,1%. Сокращение ВВП России вызва-
ли несколько факторов: 

• падение доходов от 10 до 24% в отраслях, связанных с об-
служиванием населения: гостиничный и ресторанный бизнес, 
транспорт, спорт, туризм, развлечения, культура; 

• падение доходов в добывающей промышленности на 9,5% 
в результате снижения спроса и мировых цен на энергоресурсы 
и сырьё; 

• падение потребления домохозяйств почти на 4% вследствие 
снижения деловой активности и роста уровня безработицы. 

Ряду отраслей экономики России в 2020 г. удалось получить 
положительные финансовые результаты, так как: 

• на 7,3% вырос спрос на финансовые услуги вследствие вве-
дения льготной ипотеки, государственной поддержки банков и пе-
рехода на удалённую работу;  

• на 2,3% увеличилось потребление в сфере государственного 
управления (в первую очередь в сфере здравоохранения); 

• на 0,2% год выросли доходы в информационной сфере (ин-
тернет, мобильная связь и др.). 

Правительством РФ были реализованы меры по поддержке 
национальной экономики в двух направлениях: социальные меры 
и меры поддержки бизнеса. В качестве мер поддержки малого 
и среднего бизнеса были введены: мораторий на банкротство и про-
ведение проверок; налоговые каникулы и отсрочка арендных пла-
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тежей (на объекты в государственной собственности), возможность 
привлечения кредитов на пополнение оборотных средств и выплату 
заработной платы87. 

Основные макропоказатели в России увеличились уже 
в III – IV кварталах 2020 года, ВВП вырос на 4,2% и 1,7% соот-
ветственно. Российская экономика в 2020 г., по сравнению со всем 
миром, оказалась более устойчивой к экономическому спаду. 
Так, в 2009 г. ВВП России сократился на 7,9%, в то время как паде-
ние мирового ВВП составило лишь 2,3%, а в 2020 г. ВВП России 
сократился на 3,1% против падения мирового ВВП на 4,2%88. 

По прогнозам экспертов понижательная волна в цикле Кондра-
тьева должна завершиться не ранее 2022–2025 гг., когда произойдет 
переход к повышающей волне шестого Кондратьевского цикла. 

Об особенностях перехода к шестому циклу Кондратьева экс-
перты давали различные прогнозы, ряд из которых на сегодняшний 
день уже весьма актуальны. Так, еще в 2005 г. Ю. В. Яковец указал 
на то, что на понижательной стадии пятого Кондратьевского цикла 
конфликты приобрели иную форму: асимметричные войны и между-
народный терроризм. При этом ученый отметил, что «на повыша-
тельной волне шестого Кондратьевского цикла из-за значительного 
изменения соотношения сил в геополитическом и геоэкономическом 
пространстве опасность военных столкновений может вновь возрас-
ти»89. 

Мир вступил в 2022 год с ожиданиями восстановления эко-
номики после пандемии. Однако конфликт на Украине принципи-
ально изменил ситуацию в мировой экономике. Вызвав скачок цен 

                                                            
87 Абдикеев Н. Поддержка промышленности и бизнеса в России в период пандемии 
COVID-19 / Финансовая газета. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fingazeta.ru/ekonomika/russia/467698 (дата обращения: 26.07.2022). 
88 Росстат повысил оценку ВВП России за 2020 год / Открытый журнал. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://journal.open-broker.ru/research/rosstat-povysil-
ocenku-vvp-rossii-za-2020-god/ (дата обращения: 26.07.2022). 
89 Яковец Ю. В. Волны Кондратьева и цикличная динамика экономики и войн: 
теория и будущее // Экономические стратегии. – 2005. – № 3. – С. 6-11. – 
URL: http://www.inesnet.ru/article/volny-kondrateva-i-ciklichnaya-dinamika-ekonomiki-
i-vojn-teoriya-i-budushhee/ (дата обращения: 24.07.2022). 
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на сырьевые товары, обострив проблему продовольственной без-
опасности, нагружая глобальные цепочки поставок, усиливая фи-
нансовый стресс и неопределенность во всем мире. 

При всей неопределенности перспектив восстановительного ро-
ста экономики, эксперты подчеркивают, что украинский кризис уско-
рит некоторые из уже наметившихся глобальных тенденций, обеспе-
чив переход: к более коротким цепочкам поставок; от свободной тор-
говли к оншорингу90; к быстрому техническому перевооружению; 
к ужесточению контроля за экспортом технологий; к усилению призы-
вов снизить зависимость от России и Китая; к восприятию энергетики 
не только как части зеленого перехода; к удерживанию Центральными 
банками низких ставок, действуя более геополитично91. 
  

                                                            
90 Оншоринг (Onshoring) – это аутсорсинг бизнес-процессов в другую компанию, 
расположенную в той же стране, что и заказчик. 
91 Как конфликт между Россией и Украиной повлияет на рынки и экономику / 
Financial One. [Электронный ресурс]. – URL: https://fomag.ru/news/kak-konflikt-
mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-povliyaet-na-rynki-i-ekonomiku// (дата обращения: 
27.07.2022). 
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Вопросы для обсуждения 

1. Назовите причины циклических колебаний в рыночной 
экономике? 

2. Перечислите основные проблемы циклического развития 
экономики.  

3. Как вы понимаете утверждение о том, что «наиболее ха-
рактерная черта циклического развития экономики – это движение, 
которое происходит не по кругу, а по спирали». 

4. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объ-
ясняющих причины циклической динамики рыночной экономики? 

5. Почему экономисты так уверены в том, что экономиче-
ские циклы – это механизм развития рыночной экономики? 

6. Чем современные циклы отличаются от промышленных 
циклов классического типа? Какие факторы, проявившиеся особен-
но заметно после второй мировой войны, и каким образом модифи-
цируют современный цикл? 

7. Можно ли происходящие в 90-е гг. в экономике России 
явления охарактеризовать с точки зрения существующих теорий 
экономического цикла? 

8. Теории о причинах циклического развития экономики 
можно объединить в две группы. Охарактеризуйте теории влияния 
объективных факторов и теории влияния субъективных факторов. 

9. Назовите виды нециклических колебаний в экономике. 
Приведите примеры. 

10. В чем состоят различия в степени негативного влияния эко-
номических кризисов на отдельные отрасли? Приведите примеры. 

11. В чем заключаются различия в реакции на кризис моно-
полий и немонополизированных секторов экономики? 

12. Приведите характеристику фаз экономического цикла 
в четырехфазной модели. 

13. Приведите характеристику фаз экономического цикла 
в двухфазной модели. 

14. Охарактеризуйте основные виды рецессии в социально-
экономической системе. 
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15. Тип рецессии может быть определен в зависимости 
от интенсивности колебания реального ВВП во времени. Приведите 
примеры. 

16. Последствия рецессии в экономике страны, безусловно, 
будут разными в зависимости от вызвавших ее причин и от сцена-
рия, по которому она развивалась, а также от реализованных мер по 
ее преодолению. Тем не менее, есть несколько общих моментов, 
которые, как правило, присущи рецессии. Назовите их. 

17. В чем отличие рецессии от стагнации. 
18. В чем отличие рецессии от кризиса. 
19. В чем отличие стагнации от кризиса. 
20. Охарактеризуйте основные виды стагнации в социально-

экономической системе. 
21. Проанализируйте причины, которые вызывают заверше-

ние фазы экономического подъема. 
22. Проанализируйте виды экономических циклов по ампли-

туде колебаний. 
23. Как вы понимаете утверждение: основная идея «кейнси-

анской революции» состоит в том, что «зрелая капиталистическая 
экономика не имеет склонности автоматически достигать экономи-
ческого равновесия».  

24. Каким образом австрийские экономисты Л. Мизес 
и Ф. Хайек предсказали Великую депрессию 1929–1933 гг.? 

25. Назовите причины Великой депрессии (1929–1933 гг.) 
с точки зрения кейнсианского подхода. 

26. Назовите причины Великой депрессии (1929–1933 гг.) 
с точки зрения австрийской экономической школы. 

27. Назовите причины Великой депрессии (1929–1933 гг.) 
с точки зрения сторонников монетаризма. 

28. Перечислите основные характеристики либерально-
реформистского сценария выхода из Великой депрессии. Приведите 
пример страны, в которой он был реализован. 
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29. Перечислите основные характеристики социал-
реформистского сценария выхода из Великой депрессии. Приведите 
пример страны, в которой он был реализован. 

30. Перечислите основные характеристики тоталитарного 
сценария выхода из Великой депрессии. Приведите пример страны, 
в которой он был реализован. 

31. Охарактеризуйте антициклическое влияние на экономику 
стран Западной Европы «плана Маршалла». 

32. Экономические циклы второй половины ХХ века и начала 
XXI века отличались от предыдущих в силу существенных измене-
ний, произошедших в мировой экономике. Назовите эти изменения. 

33. Экономические циклы второй половины ХХ века и нача-
ла XXI века отличались от предыдущих в силу существенных изме-
нений, произошедших в мировой экономике. Назовите эти отличия. 

34. Перечислите основные причины опережающего роста 
третичного сектора экономики в 1970-е гг.? 

35. Приведите основные характеристики экономических 
циклов в современной России. 

36. Приведите классификацию экономических циклов по пе-
риодичности. 

37. Каковы причины, вызывающие циклы Китчина? 
38. Каковы причины, вызывающие циклы Жуглара? 
39. Каковы причины, вызывающие циклы Кузнеца? 
40. Каковы причины, вызывающие циклы Кондратьева? 
41. Какие изменения происходят в экономике на различных 

фазах цикла Китчина? 
42. Какие изменения происходят в экономике на различных 

фазах цикла Жуглара? 
43. Какие изменения происходят в экономике на различных 

фазах цикла Кузнеца? 
44. Какие изменения происходят в экономике на различных 

фазах цикла Кондратьева? 
45. Охарактеризуйте механизм развития длинной волны 

Кондратьева. 
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46. Согласно эмпирическим закономерностям, выявленным 
Кондратьевым, длинные циклы испытывают воздействие средних 
и коротких циклов. Объясните, каким образом это происходит. 

47. Влиянием каких факторов учеными объясняется неста-
бильность продолжительности среднего цикла?  

48. Какие эмпирические закономерности (правильности) 
в развитии больших циклов выделил Н.Д. Кондратьев? Охарактери-
зуйте одну из них. 

49. Назовите особенности восходящей волны пятого Кондра-
тьевского цикла. Раскройте более подробно одну из них. 

50. Пандемия коронавируса COVID-19 привела в 2020 году 
к падению экономической активности во всех странах мира. Можно 
ли рассматривать сложившуюся в данный период в мировой эконо-
мике ситуацию как циклический экономический кризис? Приведите 
свои аргументы. 

51. Для характеристики экономической конъюнктуры чаще 
всего используют динамику ВНП или уровень загрузки производ-
ственных мощностей. Следует учесть, что некоторые показатели 
развития экономики опережают стадию экономического цикла. 
Приведите примеры (не меньше трех).  

52. Для характеристики экономической конъюнктуры чаще 
всего используют динамику ВНП или уровень загрузки производ-
ственных мощностей. Следует учесть, что некоторые показатели 
развития экономики запаздывают по отношению к стадии экономи-
ческого цикла. Приведите примеры (не меньше трех). 

53. Объясните, почему в промышленности, от спада больше 
всего страдают те отрасли, которые выпускают средства производ-
ства и потребительские товары длительного пользования? 
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ГЛАВА 3. АНТИЦИКЛИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЭКОНОМИКИ 

 
3.1 Теоретические аспекты антициклического регулирования 

экономики 

Роль государственного регулирования экономики изучалась 
различными научными школами еще с XVIII в. В настоящее время 
необходимость государственного антициклического регулирова-
ния не отрицают даже многие противники государственного вме-
шательства в экономику, признавая, что государство может 
и должно сглаживать циклические колебания. Циклический харак-
тер экономического развития требует учета особенностей повы-
шающей и понижающей волны циклов при разработке государ-
ством экономической политики. 
 

!!! Государственное антициклическое регулирование – это комплекс 
целенаправленных и сознательных воздействий органов государствен-
ной власти и управления на экономическую активность в стране, 
направленный на обеспечение сокращения глубины кризисных явлений, 
стабилизацию темпов роста экономики и хозяйственной конъюнктуры.  

 

В современной экономической науке относительно допускае-
мых методов регулирования циклического развития экономики, 
а также степени интенсивности этого регулирования, господствуют 
два подхода: неокейнсианский и неоконсервативный. Первый пред-
полагает воздействие на совокупный спрос, второй – на совокупное 
предложение. При этом различаются теоретическая основа, пред-
мет, цель и методы регулирования, регулирующее воздействие 
(табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Подходы к антициклическому регулированию экономики 
Критерий Неокейнсианство Неоконсерватизм 

Теоретическая 
основа 

Кейнсианство и нео-
кейнсианство 

Неоконсерватизм и монета-
ризм 

Предмет регу-
лирования Совокупный спрос Совокупное предложение 
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Цель 

Регулирование хозяй-
ства в целом – на 

уровне макроэконо-
мики 

Создание стимулов для от-
дельных фирм – на уровне 

микроэкономики 

Основные мето-
ды 

Бюджетно-налоговая 
политика 

Денежно-кредитная полити-
ка 

Вспомогатель-
ные методы 

Денежно-кредитная 
политика 

Бюджетно-налоговая поли-
тика 

Регулирующее 
воздействие Поощрение Ограничение 

 

Несмотря на существенные различия неокейнсианского 
и неоконсервативного подходов к реализации методов государ-
ственного антициклического регулирования, данные концепции 
имеют и общие черты: 

Во-первых, признается, что государство может и должно про-
водить антициклическое регулирование экономики. 

Во-вторых, методы антициклического регулирования эконо-
мики должны быть направлены против хода колебаний в каждый 
данный момент времени, и ориентироваться на смягчение цикличе-
ских колебаний. В период кризиса и депрессии – низкая рыночная 
конъюнктура, и государство всеми средствами старается активизи-
ровать производство, а в период оживления, особенно подъема, оно 
стремится сдержать деловую активность, чтобы экономика не «пе-
регревалась».  

В-третьих, признается, что реализация 
мер антициклического регулирования позволяет сгладить цикли-
ческие колебания в экономике. 

Таким образом, государственная политика в отношении эко-
номического цикла представляет собой противодействие – его «вы-
глаживание» (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Политика выглаживания экономического цикла 

 
Главное направление государственной антициклической по-

литики, по мнению неокейнсианцев и неокейнсианцев, – это воз-
действие на инвестиции и соответственно на совокупный спрос. 
Основным способом ее реализации является применение методов 
государственной бюджетно-налоговой (фискальной) политики. 

В зависимости от инструментов воздействия налогово-
бюджетной политики различают дискреционную и недискрецион-
ную политику. 
 

!!! Дискреционная бюджетно-налоговая политика – это сознательное и 
законодательно оформленное манипулирование государственными рас-
ходами и налогами в целях стабилизации экономики и сглаживания цик-
лических колебаний. 

 

!!! Недискреционная (автоматическая) бюджетно-налоговая полити-
ка – это автоматические изменения в уровне налоговых поступлений, 
которые не зависят от принятия решений правительством. 

 

В зависимости от фазы экономического цикла антицикличе-
ская политика государства может быть двух видов: стимулирующая 
(экспансионистская) или сдерживающая (рестрективная) (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Применение методов дискреционной бюджетно-налоговой  
политики в процессе антициклического регулирования  

экономики 

Фаза  
экономического 

цикла 

Вид  
бюджетно-
налоговой  
политики 

Изменение  
объема  

государственных 
закупок 

Изменение  
объема  

подоходного 
налогообложения 

Понижающая Стимулирующая Увеличение Сокращение 
Повышающая Сдерживающая Сокращение Увеличение 

 

Дискреционная стимулирующая политика предполагает:  
1) увеличение государственных закупок товаров и услуг в це-

лях компенсации падения расходов частного сектора;  
2) снижение ставки подоходного налогообложения, с тем, 

чтобы повысить производственный и потребительский спрос. 
Рисунок 3.2 иллюстрирует проведение кейнсианской эконо-

мической политики. На понижающей фазе цикла деловая актив-
ность соответствует точке с координатами (Y1; P1,2). Для перехода 
к повышающей фазе государство увеличивает закупки товаров 
и услуг. Вследствие этой меры деловая активность возрастает при 
неизменном уровне цен (Y2; P1,2). Дальнейшие государственные за-
купки приводят к увеличению в стране объема производства и ро-
сту уровня цен (Y3; P3). При достижении в экономике потенциаль-
ного объема производства (Y*) увеличение государственных заку-
пок вызывает только рост уровня цен (P5 → P6).  

 

с P 
 

P6 
P5 
 

P4 
P3 
P1,2 
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              AD6    
 
 
                AD5 

 
     
  AD3 AD4 

 
 

AD1     AD2   

    Y1 Y7  Y2            Y3 Y4 Y* 
 

Y 
 

AD7   

 
Рис. 3.2. Регулирование экономического цикла 

в кейнсианской модели 
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Дальнейшее проведение антициклического регулирования 
требует снижения совокупного спроса, например, за счет сокраще-
ния государственных закупок товаров и услуг. В итоге экономика 
смещается в точку с координатами (Y7; P6). Наступает резкий спад 
производства при достигнутом очень высоком уровне цен. Таким 
образом, кейнсианское антициклическое регулирование актуально 
только для целей повышения деловой активности, но не ведет к со-
кращению амплитуды экономического цикла. 

В соответствии с кейнсианским подходом при реализации дис-
креционной фискальной политики в целях стимулирования совокуп-
ного спроса в период спада вследствие увеличения государственных 
расходов или снижения налогов может быть допущен дефицит госу-
дарственного бюджета. В период экономического подъема необхо-
димо добиваться формирования профицита государственного бюд-
жета, с целью его использования в дальнейшем для финансирования 
бюджетного дефицита в период понижающей волны цикла. Однако 
следует обратить внимание, что точно прогнозировать амплитуду 
и период экономического спада невозможно, и соответственно, нет 
возможности определить объем финансовых ресурсов, который по-
требуется для финансирования бюджетного дефицита. Кроме того, 
реализация мер дискреционной бюджетно-налоговой политики свя-
зана со значительными временными лагами, т.к. изменение объема 
государственных расходов и ставок налогов предполагает длительное 
обсуждение этих мероприятий в парламенте. 

При недискреционной бюджетно-налоговой политике влия-
ние на экономическую активность и соответственно экономический 
цикл осуществляется автоматически в результате действия встроен-
ных стабилизаторов.  

 

!!! Встроенный стабилизатор – это экономический механизм, позволя-
ющий снизить амплитуду циклических колебаний уровня занятости и 
объема выпуска в экономике, не прибегая к изменениям экономической 
политики государства. 

Недискреционная бюджетно-налоговая политика не имеет 
временных лагов. Степень встроенной стабильности зависит от ве-
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личины циклических бюджетных дефицитов (профицитов), которые 
выполняют функции автоматических «амортизаторов» колебаний 
совокупного спроса. 

 

!!! Циклический дефицит (профицит) – это дефицит (профицит) государ-
ственного бюджета, вызванный автоматическим сокращением или увеличе-
нием налоговых поступлений и увеличением или сокращением государ-
ственных расходов на фоне спада (подъема) экономической активности. 

Примером инструмента недискреционной бюджетно-
налоговой политики является прогрессивное (и даже пропорцио-
нальное) налогообложение. 

В случае экономического спада доходы сокращаются, и соот-
ветственно снижаются налоги, а это в определенной мере стимули-
рует экономику к росту. 

В случае экономического подъема доходы растут и растут 
налоговые отчисления, что отчасти сдерживает дальнейший «пере-
грев» экономики. 

Графически реализация встроенной стабильности может быть 
представлена следующим образом (рис. 3.3). 

 
 Государственные расходы (σ), 

налоговые поступления (Т) 
 
 

 

   Y1                Y0                   Y2         

Дефицит 

Профицит 

Т 

σ 

 Реальный объем 
производства (Y) 
 

 
 

Рис. 3.3. Механизм реализации недискреционной  
бюджетно-налоговой политики в кейнсианской модели 

 
Наклон графика налоговых поступлений (Т) зависит от раз-

мера ставки налога. Пусть система налогообложения пропорцио-
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нальная, тогда ставка налога (t) постоянная. Следовательно, 𝑇𝑇 =
𝑌𝑌 × 𝑚𝑚. 

Исходный уровень дохода – Y0.  
Если доход падает до уровня Y1, то расходы автоматически 

становятся выше налоговых поступлений, образуется дефицит, на 
фоне относительного роста совокупного спроса и объема производ-
ства, а это ограничивает глубину экономического спада. 

Если доход увеличивается до уровня Y2, то налоговые по-
ступления автоматически становятся выше расходов, образуется 
профицит, а инфляционное давление на экономику сдерживается, 
сдерживая рост экономики. 

К встроенным стабилизаторам в экономике относятся:  
1. Подоходные налоги, включая все налоги на доход, в том 

числе, предпринимательскую прибыль. Наиболее сильное стабили-
зирующее воздействие на экономику оказывает прогрессивный по-
доходный налог (например, НДФЛ). 

2. Косвенные налоги (например, НДС). В период экономиче-
ского спада, когда общий объём продаж сокращается, налоговые 
поступления от косвенных налогов понижаются, сокращается нало-
говое бремя, сдерживая падение экономики.  

3. Пособия по безработице, бедности. В условиях спада сумма 
выплат увеличивается, это способствует определённому росту до-
ходов и соответственно совокупных расходов, сдерживая падение. 

Увеличение степени встроенной стабильности экономики 
противоречит долгосрочным целям бюджетно-налоговой политики, 
а именно укреплению стимулов к расширению предложения факто-
ров производства и росту экономического потенциала. Выбор меж-
ду краткосрочными и долгосрочными эффектами бюджетно-
налоговой политики является сложной макроэкономической про-
блемой. Так, встроенные стабилизаторы не устраняют причин цик-
лических колебаний реального объема производства во времени. 
Они только ограничивают амплитуду этих колеба-
ний. Поэтому наряду со встроенными стабилизаторами экономики 
в рамках государственной антициклической политики применяются 
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инструменты дискреционной бюджетно-налоговой политики, наце-
ленной на обеспечение полной занятости ресурсов. 

В рамках кейнсианского подхода в качестве вспомогательных 
методов используется денежно-кредитное регулирование. Его ори-
ентир – желаемый уровень процентной ставки. Уменьшение пред-
ложения денег либо рост спроса на них действуют на процентную 
ставку, изменяя ее в сторону увеличения, что снижает доступность 
заемных финансовых ресурсов для инвесторов. Когда же процент-
ная ставка падает, то у предпринимателей, напротив, может расти 
склонность к инвестированию.  

Согласно кейнсианскому подходу в целях антициклического 
регулирования экономики необходимо применение инструментов 
дискреционной денежно-кредитной политики. 

 

!!! Дискреционная денежно-кредитная политика – это комплекс меро-
приятий в области денежного обращения и кредита, реализуемых в целях 
стабилизации экономики и сглаживания циклических колебаний. 

 

В зависимости от фазы экономического цикла целесообразна 
реализация стимулирующей или сдерживающей дискреционной 
денежно-кредитной политики. 

Стимулирующая дискреционная денежно-кредитная поли-
тика (политика «дешевых» денег) направлена на увеличение де-
нежной массы. 

Сдерживающая дискреционная денежно-кредитная полити-
ка (политика «дорогих» денег) направлена на сокращение денеж-
ной массы.  
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Таблица 3.3 

Применение методов дискреционной денежно-кредитной  
политики в процессе антициклического регулирования  

экономики 

Фаза  
экономиче-
ского цикла 

Вид денежно-
кредитной 
политики 

Изменение  
нормы  

обязательных 
резервов 

Изменение 
ключевой 

ставки 

Операции на 
открытом 

рынке 

Понижаю-
щая 

Стимулиру-
ющая 

Сокращение Сокраще-
ние 

Скупка гос-
ударствен-

ных ценных 
бумаг 

Повышаю-
щая 

Сдерживаю-
щая 

Увеличение Увеличе-
ние 

Продажа 
государ-
ственных 

ценных бу-
маг 

 

При проведении стимулирующей денежно-кредитной поли-
тики расширение предложения денег Центральным банком ведет 
возникновению избыточного предложения денег (рис. 3.4). 

 
м Ставка процента (r) 

 
 

 

 Мd                МS2         

Избыточный 
спрос на 

облигации 

MS1                 MS2 
 

Избыточное 
предложение 

денег 

r1 

 

 
r2 

Денежная масса (M) 

r 
 
 

 

Цена государственных 
облигаций (В) 

   ВS              Вd2         

MD 

BS               Bd1       

Bd2 
 

 

 

Рис. 3.4. Графическое изображение механизма реализации 
стимулирующей денежно-кредитной политики 

в кейнсианской модели 
 

Согласно кейнсианскому подходу, избыточные денежные 
средства используются для покупки государственных облигаций. 
Спрос на облигации растет и при прежней ставке процента r1 он 
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становится избыточным. В результате рыночная цена государствен-
ных облигаций увеличится, а их доходность (номинальная ставка 
процента) сокращается до уровня r2. Поскольку в кейнсианской мо-
дели цены стабильны, то падение номинальной ставки процента 
вызывает сокращение реальной ставки процента на ту же величину. 
В результате альтернативные издержки инвестирования уменьша-
ются, что вызывает рост инвестиционного спроса и соответствую-
щее мультипликационное расширение объема производства, сово-
купного дохода и занятости92.  

Приведенная на рисунке 3.4 ситуация существует только 
на горизонтальном участке графика совокупного предложения AS 
(рис. 3.2). На других участках графика совокупного предложения 
цены не являются стабильными. 

В кейнсианской модели существует передаточный механизм, че-
рез который изменение предложения денег влияет на реальный сек-
тор экономики. 
 

!!! Передаточный механизм – последовательность событий, в результате 
которых изменение предложения денег изменяет реальные показатели, 
например, реальный объем совокупного объема производства и заня-
тость. 

 

Передаточный механизм стимулирующей денежно-кредитной 
политики в кейнсианской модели схематично представлен на ри-
сунке 3.5. 

Результатом реализации мер стимулирующей денежно-
кредитной политики является увеличение объема производства, со-
вокупного дохода и занятости, то есть переход экономики к повы-
шающей стадии экономического цикла. 

                                                            
92 Введение в макроэкономику: учеб. пособие для вузов / М. Е. Дорошенко, 
Г. М. Куманин, И. Е. Рудакова и др.: Под ред. М. Е. Дорошенко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – С. 11. 
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Рост предложения денег 

Возникновение избыточного предложения денег 

Рост спроса на государственные облигации 

Рост величины инвестиционного спроса 

Сокращение альтернативных издержек инвестирования 

Мультипликативное расширение производства и реального дохода 

Рост рыночной цены государственных облигаций 
 

 
Рис. 3.5. Передаточный механизм стимулирующей  

денежно-кредитной политики в кейнсианской модели. 
 
При проведении сдерживающей денежно-кредитной полити-

ки сокращение предложения денег Центральным банком приведет 
к возникновению избыточного спроса на деньги (рис. 3.6)93. 
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Рис. 3.6. Графическое изображение механизма реализации сдержи-

вающей денежно-кредитной политики в кейнсианской модели. 

                                                            
93 Введение в макроэкономику: учеб. пособие для вузов / М. Е. Дорошенко, 
Г. М. Куманин, И. Е. Рудакова и др.: Под ред. М. Е. Дорошенко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – С. 112. 
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При недостатке денег для спекулятивных целей спрос на об-
лигации сократится, и при прежнем уровне процентной ставки r1 
возникнет избыток их предложения. В итоге рыночная цена облига-
ций снизится, реальная ставка процента увеличится до уровня r2. 
Рост реальной ставки процента по государственным облигациям 
приведет к увеличению альтернативных издержек инвестирования 
и сокращению инвестиционного спроса, вызвав мультипликацион-
ное снижение объема производства, совокупного дохода 
и занятости. 

Передаточный механизм сдерживающей денежно-кредитной 
политики в кейнсианской модели схематично представлен на ри-
сунке 3.7. 

 

 
Сокращение предложения денег 

Возникновение избыточного спроса на деньги 

Снижение спроса на государственные облигации 

Сокращение величины инвестиционного спроса 

Увеличение альтернативных издержек инвестирования 

Мультипликативное сокращение производства и реального дохода 

Снижение рыночной цены государственных облигаций 
 

Рис. 3.7. Передаточный механизм сдерживающей 
денежно-кредитной политики в кейнсианской модели 

 
Таким образом, в результате реализации мер сдерживающей 

денежно-кредитной политики наблюдается снижение объема про-
изводства, совокупного дохода и занятости. 

 



113 

Недискреционная денежно-кредитная полити-
ка направлена на поддержание стабильной процентной ставки, что-
бы уменьшить колебания инвестиционного спроса, и соответствен-
но совокупного спроса. Основной причиной колебаний ставки про-
цента, с позиции кейнсианского подхода, является высокая неста-
бильность спроса на деньги из-за наличия в нем спекулятивной со-
ставляющей. Поэтому Центральный банк страны должен изменять 
предложение денег так, чтобы нейтрализовать влияние колебаний 
спроса на деньги и на процентную ставку (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Стабилизация процентной ставки при внезапном: 

А) росте спроса на деньги;  
Б) сокращении спроса на деньги 

 
В случае увеличения спроса на деньги (рис. 3.7А), Централь-

ный банк страны должен увеличить предложение денег таким обра-
зом, чтобы прирост денежной массы соответствовал дополнительно 
возникшему спросу на кассовые остатки. Тогда бизнесу и домохо-
зяйствам не придется продавать государственные облигации для 
увеличения своих кассовых остатков, и ставка процента останется 
неизменной. 

В случае сокращения спроса на деньги (рис. 3.7Б), для сохра-
нения на неизменном уровне ставки процента Центральный банк 
страны должен сократить предложение денег. 

Таким образом, ключевой приоритет реализации недискреци-
онной денежно-кредитной политики как инструмента антицикличе-
ского регулирования – предотвратить колебания совокупного спро-
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са и дохода, а основная задача дискреционной денежно-кредитной 
политики – устранить негативные последствия этих колебаний94. 

Кейнсианцы считают денежно-кредитную политику менее дей-
ственным средством антициклического регулирования экономики, 
чем бюджетно-налоговую политику. Это объясняется тем, что, до-
стигнув определенного уровня развития, экономика может очутиться 
в так называемой «ликвидной ловушке», когда увеличение денежной 
массы практически не ведет к снижению ставки процента. Поэтому 
денежно-кредитная политика должна быть дополнена активной 
бюджетно-налоговой политикой, или «социализацией инвестиций». 

Под «социализацией инвестиций» Кейнс понимал активное 
финансирование и кредитование частных предпринимателей из гос-
ударственного бюджета, а также увеличение объемов государствен-
ных закупок товаров и услуг у частных предпринимателей, что сти-
мулирует рост производства и увеличение занятости населения. 

Теоретической основой неоконсервативной модели послужи-
ли концепции нового неоклассического направления экономиче-
ской теории, в частности, таких ее современных вариантов, как мо-
нетаризм, теория «экономики предложения» и др.95. 

Монетаристы считают, что денежно-кредитная политика яв-
ляется важнейшим инструментом регулирования устойчивости 
конъюнктурного развития.  

Основное положение монетаристского подхода к антицикли-
ческому регулированию экономики, в отличие от кейнсианского, 
состоит в том, что, по их мнению, спрос на деньги стабилен и не 
зависит от факторов, определяющих предложение денег, а потому 
не подвержен случайным колебаниям.  

При реализации мер стимулирующей денежно-кредитной по-
литики расширение предложения денег Центральным банком при-
                                                            
94 Введение в макроэкономику: учеб. пособие для вузов / М. Е. Дорошенко, 
Г. М. Куманин, И. Е. Рудакова и др.: Под ред. М. Е. Дорошенко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – С. 113. 
95 Неоконсервативная модель государственного регулирования экономики / 
ZuboLom.ru. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://zubolom.ru/lectures/macroecon/29.shtml (дата обращения: 29.07.2022). 
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водит к возникновению избыточного предложения денег, но так 
как спрос на деньги стабилен, то избыточные деньги население 
в основном направляет на покупку товаров и услуг. Это означает, 
что рост предложения денег сразу же вызывает увеличение сово-
купного спроса за счет увеличения потребительских расходов. 
В результате передаточный механизм денежно-кредитной полити-
ки становится гораздо короче (рис. 3.9). 

 
 

Увеличение предложения денег 

Возникновение избыточного предложения денег 

Рост потребительского спроса 

Рост объема производства и занятости 
 

Рис. 3.9. Передаточный механизм стимулирующей  
денежно-кредитной политики в монетаристской модели 
 
В случае реализации сдерживающей денежно-кредитной по-

литики, сокращение предложения денег Центральным банком вы-
зовет формирование избыточного спроса на деньги. При этом 
население попытается сэкономить деньги, сокращая объемы поку-
пок товаров и услуг. Следовательно, сокращение предложения де-
нег приведет к сокращению потребительских расходов и совокуп-
ного спроса (рис. 3.10), то есть с позиции монетаристов, измене-
ния совокупных расходов определяются в основном изменениями 
предложения денег. 
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Сокращение предложения денег 

Возникновение избыточного спроса на деньги 

Сокращение потребительского спроса 

Сокращение объема производства и занятости 
 

Рис. 3.10. Передаточный механизм сдерживающей денежно-
кредитной политики в монетаристской модели 

 
Монетаристы подчеркивают, что дискреционные мероприя-

тия денежно-кредитной политики должны проводиться Централь-
ным банком как можно реже, потому что именно они нередко яв-
ляются причиной нежелательных изменений совокупного дохода 
и занятости. 

Автоматическая кредитно-денежная политика, с точки 
зрения сторонников монетаризма, – это следование монетарному 
правилу. 

 

!!! Монетарное правило гласит: для поддержания устойчивого эконо-
мического роста при полной занятости и стабильных ценах долгосроч-
ный темп роста денежной массы должен совпадать с долгосрочным 
темпом роста потенциального ВВП за вычетом темпа роста скорости 
обращения денег. 

 

Монетарное правило выводится из уравнения обмена (урав-
нения количественной теории денег): 

𝑀𝑀 × 𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 × 𝑌𝑌. 

В динамической форме при небольших изменениях перемен-
ных: 

�̇�𝑀 + �̇�𝑉 = 𝜋𝜋 + �̇�𝑌, 

где, �̇�𝑀 = 𝑀𝑀1−𝑀𝑀0
𝑀𝑀0

  – темп прироста предложения денег; 
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�̇�𝑉 = 𝑉𝑉1−𝑉𝑉0
𝑉𝑉0

  – темп прироста скорости обращения денег; 

𝜋𝜋 = 𝑃𝑃1−𝑃𝑃0
𝑃𝑃0

  – темп прироста общего уровня цен (тем инфляции); 

�̇�𝑌 = 𝑌𝑌1−𝑌𝑌0
𝑌𝑌0

  – темп прироста совокупного выпуска (ВВП) в ре-

альном измерении. 
Для того чтобы уровень цен оставался стабильным (т.е. чтобы 

π = 0), необходимо: 
�̇�𝑀 = �̇�𝑌 − �̇�𝑉 . 

Монетарное правило – основное правило недискреционной 
кредитно-денежной политики в монетаристской концепции. Поэто-
му такую политику называют также политикой таргетирования де-
нежной массы (от англ. target – цель)96. 

 

!!! Таргетирование – установление целевых ориентиров роста показате-
лей денежной массы. 

 

Монетаристы подчеркивают, что в силу наличия временного 
лага в действии денежно-кредитной политики ее следует приме-
нять, ориентируясь на долгосрочные цели реального экономическо-
го роста. 

Таким образом, монетаристы выбирают в качестве цели де-
нежную массу, а кейнсианцы – процентную ставку. Монетаристы 
исходят из доминирующего влияния на все макроэкономические 
показатели денежного предложения, а кейнсианцы делают упор 
на нестабильности процентных ставок, вызывающей нестабиль-
ность инвестиций как основную причину циклических колебаний 
и предлагают соответствующие меры антициклическо-
го регулирования97. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. основные идеи антицикли-
ческого регулирования экономики основными были разработаны 
                                                            
96 Введение в макроэкономику: учеб. пособие для вузов / М. Е. Дорошенко, 
Г. М. Куманин, И.Е. Рудакова и др.: Под ред. М. Е. Дорошенко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. – С. 117. 
97 Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: Учебник / И. К. Стан-
ковская, И. А. Стрелец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – С. 358. 
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в рамках двух теоретических подходов неокейнсианство и монета-
ризм. Однако в начале 1980-х годов о себе активно заявила еще од-
на группа ученых-экономистов, во главе с американским ученым 
Артуром Лаффером, разработавших теорию экономики предложе-
ния, в центре внимания которой поиск эффективных экономических 
стимулов и сокращение налогов.  

С точки зрения сторонников данной концепции, экономиче-
ские стимулы, в том числе доходы, сбережения, инвестиции и пред-
принимательство, оказывают влияние на экономические перемен-
ные, являющиеся факторами экономического роста. Действие этих 
стимулов находится в обратной зависимости от налоговых ставок. 
Высокие налоги снижают предложение труда и капитала, сдержи-
вают предпринимательскую активность. Поэтому сокращение нало-
гов будет способствовать ускорению экономического роста. 

Лаффер подчеркивал, что чрезмерное повышение налоговых 
ставок на доходы подрывает стимулы к инвестициям, снижает тру-
довую активность и способствует росту теневого сектора экономи-
ки. Графическим отражением так называемого «эффект Лаффера» 
служит «кривая Лаффера», которая демонстрирует зависимость по-
ступлений подоходного налога в государственный бюджет от став-
ки налога (рис. 3.11). 

 t 
 

100% 
 
 
 

tm 

    0                                               Тхт         Тх  
Рис. 3.11. Кривая Лаффера 

 
По оси ординат на рисунке 3.10 откладывается ставка налога t, 

по оси абсцисс – поступления в бюджет Тх. При увеличении ставки 
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налога t доход государства в результате налогообложения 
Тх увеличивается. Оптимальный размер ставки обозначен tm, а макси-
мальные поступления в государственный бюджет – Тхт. При дальней-
шем повышении ставки налога, стимулы к труду и предприниматель-
ству падают, а при ставке налога, равной 100%, доход государства бу-
дет равен нулю, так как никто не хочет работать, не получая дохода. 

С точки зрения регулирующей функции налогов важно, чтобы 
налоговые ставки были гибкими, а их изменения соответствовали 
фазам экономического цикла. Например, в период спада и депрес-
сии снижение налоговых ставок будет стимулировать рост обще-
ственного производства98. Однако данная теория имеет свои огра-
ничения. 
 

Экспертное мнение… 
«...Истоки экономики предложения лежат в классической док-

трине, и... мероприятия, предлагаемые ее сторонниками, будут наиболее 
эффективны в тех случаях, когда поведение экономики отвечает класси-
ческим предпосылкам. 

Насколько велик может быть этот эффект на самом деле? <...> Если 
учесть, насколько трудно ускорить темпы роста потенциального выпуска, то 
не следует удивляться, какое слабое воздействие оказали методы экономики 
предложения на потенциальный выпуск в 1980-х гг. «Колеса» политики 
стимулирования сферы предложения оборачиваются слишком медленно». 

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. – М.: 1997. – С. 655–656. 
 

Таким образом, возможность применения теории экономики 
предложения ограничена классическим отрезком графика совокуп-
ного предложения, а также темпами роста потенциального ВВП 
во времени. Это делает достаточно сложным и малоэффективным 
применение данной концепции на практике.  

Проанализировав основные теории государственного анти-
циклического регулирования, следует отметить, что оно ориентиро-
вано на модификацию экономического цикла и стадий его прохож-
дения (рис. 3.12). 
                                                            
98 Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 
2002. – С. 413.  
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Рис. 3.12. Модификация циклов: 1 – кризис; 2 – оживление;  

3 – подъем 
В результате успешной реализации мер антициклического ре-

гулирования фаза кризиса перестает быть разрушительной, так как 
она уже не носит обвального и продолжительного характера. Госу-
дарство определяет, когда наступит эта фаза, и принимает соответ-
ствующие меры. Поэтому экономика не проваливается в кризис, 
а плавно входит в него, сам кризис иногда проявляется лишь в за-
медлении темпов экономического роста. Фаза депрессии исчезает. 
Антициклическое регулирование выводит экономику из фазы кри-
зиса сразу в фазу оживления и т.д., которая плавно переходи в про-
должительную по времени фазу подъема. 

В настоящее время антициклическое регулирование применя-
ется во всех странах с рыночной экономикой. В теории и управлен-
ческой практике накоплен громадный опыт, построены разнообраз-
ные механизмы управления совокупным спросом и совокупным 
предложением. Результатом их применения явилось уменьшение 
глубины и продолжительности падений производства. Но политика 
антициклического регулирования имеет ряд существенных недо-
статков, к числу которых можно отнести следующие: 

1. Подходы к антициклическому регулированию экономики 
исходят из того, что в экономике существует либо инфляция, либо 
безработица. 

2. Меры по антициклическому регулированию срабатывают 
лишь при условии, что правительство своевременно располагает 
надежной информацией об экономической активности в обществе. 

3. Политики нередко используют антициклическое регули-
рование для целей политической борьбы, что приводит к дефор-
мации экономического цикла, искажает саму идею государствен-
ного вмешательства в экономику.  
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3.2 Мировая практика применения методов антициклического 
регулирования экономики  

Концепция Кейнса оказала значительное влияние на развитие 
мировой экономической науки. Идеи Кейнса нашли практическое 
воплощение в экономической политике правительств ведущих 
стран мира. Особенно это касается теории цикла и антициклическо-
го регулирования экономики. Именно теория Кейнса положила 
начало широкому воплощению в жизнь практики антициклического 
регулирования экономики в США и странах Западной Европы, об-
работке конкретных методов и способов такого регулирования. 

Особое место кейнсианство заняло в практике государствен-
ного антициклического регулирования в США. В начале 1930-х г. 
Кейнс приезжал в США и предложил свою концепцию Президенту 
Ф. Рузвельту. Однако в тот момент Рузвельт идеями Кейнса не за-
интересовался. Но далее ситуация претерпела изменения, в резуль-
тате политика «Нового курса» Рузвельта во многом оказалась со-
звучной подходу Кейнса, согласно которому, антициклическое ре-
гулирование должно быть ориентировано на дефицитное финанси-
рование, финансирование государственного строительства важных 
объектов, организацию общественных работ и т.д. Тем не менее, 
современные ученые неоднозначно оценивают взаимовлияние 
кейнсианства и «Нового курса». Авторы монографии «Великая Де-
прессия и великая реформа (Успехи и провалы экономической по-
литики Ф. Д. Рузвельта)» рассматривают ряд вопросов о соотноше-
нии идей Кейнса и экономической политики Рузвельта99. 

1. Не является ли экономическая политика Рузвельта результа-
том реализации теории Кейнса? Дж. М. Кейнс начал работу над ра-
ботой «Общая теория занятости, процента и денег» в 1931 г., реали-
зация реформ Рузвельта в рамках «Нового курса» началась в 1933 г. 

                                                            
99 Великая Депрессия и великая реформа (Успехи и провалы экономической поли-
тики Ф. Д. Рузвельта): монография / Под ред. Нуреева Р. М., Латова Ю. В. – 
М.: Норма, 2016. – 224 с.– 
URL: https://studref.com/618788/ekonomika/ruzvelt_keynsiantsy (дата обращения: 
12.08.2022).  
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2. «Общая теория занятости, процента и денег» была опубли-
кована Кейнсом в 1936 г. Возникает вопрос о том, не является 
ли эта работа лишь теоретическим обобщением практики реализа-
ции экономической политики «Нового курса» Рузвельта? 

3. Есть ли прямая связь между «Новым курсом» Рузвельта 
и концепцией Кейнса или это два независимых параллельно разви-
вающихся подходов? 

Ответы на эти вопросы можно обобщенно представить в виде 
двух версий. 

Первая версия состоит в следующем: «кейнсианская револю-
ция» – это результат реформ Рузвельта, а «Общая теория…» 
Дж. М. Кейнса – поворотный пункт в экономической науке XX в. 
И теоретическая основа современной экономической политики раз-
витых стран. 

Историк экономической науки М. Блауг приводит следующие 
аргументы: 

1. В «Общей теории…» не более 25 страниц посвящено прак-
тическому применению предложенного инструментария. Это сугу-
бо теоретическая книга.  

2. Ученые-экономисты за много лет до Кейнса предлагали 
в качестве средств борьбы с безработицей общественные работы, 
денежную экспансию и антициклические бюджетные дефициты.  

3. В соответствии с подходом Кейнса равновесие в экономике 
может быть достигнуто при неполной занятости. Для Рузвельта 
идея о неполной занятости не имела практической значимой, 
так как провальная с политической точки зрения. 

Таким образом, не «кейнсианская революция» является тео-
ретической основой «Нового курса» Рузвельта, а успех реформ Ру-
звельта послужил популяризации идей Кейнса и «кейнсианской ре-
волюции» в экономической науке100. 

Вторая версия обосновывает параллельный характер развития 
кейнсианской теории и реализации рузвельтовской практики. 
                                                            
100 Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / пер. с англ., под ред. А. А. Фо-
фонова. – СПб., 2005. – С. 122–123. 
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В первой половине 1930-х гг. наиболее острой проблемой, 
стоящей перед экономикой США, Великобритании, Германии, 
Франции и др., была безработица. Для Кейнса вопрос безработицы 
являлся актуальным в силу того, что английская экономика в 1920-е 
гг. характеризовалась стагнацией и десятипроцентным уровнем 
безработицы. Разразившаяся Великая депрессия только усилила ак-
туальность теоретического осмысления проблем депрессии и путей 
ее преодоления. С точки зрения Кейнса, «норма процента на день-
ги играет особую роль в установлении границы уровня занятости, 
поскольку она устанавливает стандартную величину, которой 
должна достигать предельная эффективность капитальных активов, 
если такие активы будут производиться заново»101. 

В «Открытом письме Президенту Рузвельту»102, опублико-
ванном в «Нью-Йорк тайме» 31 декабря 1933 г., Кейнс подчеркивал 
особое значение снижения долгосрочных процентных ставок, отво-
дя в стратегии преодоления спада политике «дешевых денег» толь-
ко второе место. 

Кейнс обращаясь к Рузвельту, рассматривал 32-го президента 
США в качестве своего единомышленника. Он подчеркивал, что пе-
ред президентом стоят две взаимосвязанные задачи: обеспечить вос-
становление экономики после кризиса и провести необходимые со-
циально-экономические реформы. Рузвельт, по мнению современных 
исследователей, видел лишь единство данных задач, без учета име-
ющихся противоречий. Безусловно, решение одной задачи требовало 
решения другой, но последовательность их решения не являлась из-
начально заданной. Кейнс как ученый глубже, чем Рузвельт понимал 
эти задачи. Принятые в первые 100 дней президентства Рузвельта 
законы, Кейнс считал сырыми. Он указывал на то, что законы, пре-
следующие долгосрочные цели реформирования, должны быть хо-

                                                            
101 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное, – М. 2007. 
– С. 170. 
102 Открытое письмо Президенту Рузвельту Дж. М. Кейнса. – URL: 
https://studref.com/618810/ekonomika/otkrytoe_pismo_prezidentu_ruzveltu_dzhona_me
ynarda_keynsa(дата обращения 20.08.2022). 
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рошо продуманы и приниматься на основе накопленного опыта103. 
Он был уверен, что задержка восстановления экономики обязательно 
отрицательным образом скажется и на результатах реформ. Кейнс 
утверждал, что в условиях кризиса, когда частный бизнес не готов 
вкладывать средства в инвестиционные проекты, дефицитное финан-
сирование государственных расходов является единственным до-
ступным средством увеличения совокупного спроса и восстановле-
ния экономики, без этого невозможно добиться успеха реформ. 

Личная встреча Президента Рузвельта и Дж. М. Кейнса состо-
ялась в Белом доме через два месяца после вступления Рузвельта 
в должность. Беседой оба были разочарованы. По мнению Кейнса, 
Рузвельт слабо разбирался в экономике. Рузвельт по итогам этой 
встречи сделал вывод, что разговаривал скорее с математиком, чем 
с экономистом.  

1 февраля 1938 года, после рецессии 1937 года, Дж. М. Кейнс 
написал новое письмо Президенту Рузвельту. В письме Кейнс де-
тально проанализировал ошибки в экономической политике адми-
нистрации Рузвельта. По его мнению, именно они привели к новому 
спаду 1937 г. 

Согласно тексту данного письма, если и было влияние «Ново-
го курса» на концепцию Кейнса, то лишь в том, что он разочаровал-
ся в эффективности применения инструментов денежно-кредитной 
политики в целях антициклического регулирования экономики. Это 
привело Кейнса к идее «ликвидной ловушки».  
 

!!! Ликвидность – способность актива быстро продаваться по цене, 
близкой к рыночной. 

 

Абсолютной ликвидностью характеризуются наличные день-
ги. На них можно сразу купить все необходимое. Меньшей ликвид-
ностью обладают банковские вклады. Векселя и ценные бумаги 
                                                            
103 Великая Депрессия и великая реформа (Успехи и провалы экономической поли-
тики Ф. Д. Рузвельта): монография / Под ред. Нуреева Р. М., Латова Ю. В. – 
М.: Норма, 2016. – 224 с. – URL: 
https://studref.com/618788/ekonomika/ruzvelt_keynsiantsy (дата обращения: 
12.08.2022).  
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имеют еще более низкую ликвидность. Чтобы ими оплатить покуп-
ку, их предварительно надо продать. И здесь возникает дилемма: 
продать по цене близкой к рыночной или продать быстро.  

Далее следует дебиторская задолженность, запасы товаров 
и сырья, машины и оборудование, здания, сооружения, незавер-
шенное строительство.  

Однако наличные деньги не приносят владельцу дохода. Это 
своеобразная плата за высокую ликвидность. Уровень риска прямо 
пропорционален величине доходности.  

В нормальной ситуации рост предложения денег (смещение 
графика MS вправо) при прочих равных условиях вызывает падение 
ставки процента, в результате при более низкой ставке процента 
инвестиции увеличиваются, стимулируя рост объема производства 
(рис. 3.13). 
 

!!! «Ликвидная ловушка» – это ситуация, когда вливания наличности в 
банковскую систему государством не могут уменьшить процентную 
ставку. Никто не хочет держать деньги в виде облигаций или других аль-
тернативных активов, только в наличной форме.  

 

Графически «ликвидная ловушка» означает абсолютно эла-
стичный по процентной ставке спрос на деньги104.  
 

 Ставка процента  
(r) 

 

 
 
 
 

    0                                            Предложение денег (MS) 
                                                       Спрос на деньги (Md) 

 

Md 

MS «Ликвидная 
ловушка» 

 
Рис. 3.13. «Ликвидная ловушка» 

                                                            
104 Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: Учебник / И. К. Стан-
ковская, И. А. Стрелец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – С. 348. 
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Если график предложения денег пересекает график спроса 
на деньги на абсолютно эластичном участке, то стимулирующая 
денежно-кредитная политика становится неэффективной. Ставка 
процента остается неизменной. Причина – негативные ожидания 
потребителей, которые стремятся сберегать большую часть своего 
дохода. Этот период характеризуют «бесплатные» кредиты под 
очень низкую ставку процента, которая не влияет на уровень цен105. 

Кейнс охарактеризовал данную ситуацию как «абсолютное 
предпочтение ликвидности». В такой ситуации целесообразно при-
менение инструментов бюджетно-налоговой политики. 

В письме Рузвельту Кейнс сосредоточил свое внимание 
на предложениях по увеличению государственных расходов на жи-
лищное строительство, предприятия коммунального хозяйства 
и реконструкцию железных дорог, подчеркнув их значение как ис-
точников «потенциального спроса».  

Содержание письма 1938 г. доказывает, что Рузвельт и его 
команда не прислушались к советам Кейнса, высказанным в письме 
1933 г. Трудно сказать и о том, оказали ли какое-либо влияние 
на политику Рузвельта советы и рекомендации Кейнса, изложенные 
в письме 1938 г. 

США вышли из рецессии 1937 г. только с началом Второй 
мировой войны. Действенность реализации идей Кейнса о дефи-
цитном финансировании государственных расходов подтвердила 
война. Из писем Кейнса можно сделать вывод, что он анализировал 
практику антициклического регулирования экономики в США, 
но ключевые идеи его теории и практические рекомендации не яви-
лись результатом обобщения опыта «Нового курса» Рузвельта. 

До Второй мировой войны, а во многих странах до середины 
1950-х гг., антициклическое регулирование экономики осуществля-
лось несистематически. Лишь в первой половине 1950-х гг. антицик-
лическое регулирование приобрело непрерывный характер. Многими 

                                                            
105 Инвестиционная и ликвидная ловушка. Денежная политика государства // FB.ru. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://fb.ru/article/263830/investitsionnaya-i-
likvidnaya-lovushka-denejnaya-politika-gosudarstva (дата обращения 20.08.2022). 
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западными учеными и политиками данный вид вмешательства госу-
дарства в экономику обозначается как «конъюнктурная политика». 
Оно нацелено на сглаживание циклических колебаний хозяйственной 
конъюнктуры, предотвращение глубоких циклических спадов и мас-
совой безработицы, формирование благоприятных условий для сред-
несрочного и долгосрочного регулирования экономики, непрерывного 
внедрения достижений научно-технического прогресса. 

В 1950-е гг. американские экономисты и политические деятели 
в борьбе с кризисами рассчитывали, прежде всего, на автоматическое 
применение бюджетно-налоговой политики, то есть на «встроенные 
стабилизаторы». Однако опыт второй половины 1950-х гг. показал, 
что антикризисные меры не обеспечивают длительного подъема, вы-
соких и устойчивых темпов экономического роста. Следовательно, 
необходима реализация мероприятий по стимулированию роста, од-
новременно с мерами по предотвращению кризисов. 

Таким образом, сменился главный посыл мер экономической 
политики. При этом ключевые должности в государственных эко-
номических органах в США в послевоенный период занимали 
убежденные кейнсианцы. Взгляды Кейнса так же разделяли бли-
жайшие экономические советники президентов Дж. Кеннеди 
и Л. Джонсона, данные идеи были так же реализованы в экономиче-
ской политике президента Никсона. 
 

Экспертное мнение 
Экономическая наука США, отбросив постулат саморегулиро-

вания, восприняла кейнсианские идеи государственного вмешатель-
ства, а экономика США претерпела «благотворное влияние кейнсиан-
ской экономической терапии».  

Уолтер Хеллер, председатель Совета экономических консультантов 
при президенте США (1961–1964)  

 

Эту политику стали называть «новой экономикой». Ее отли-
чала постановка перед экономической политикой конкретных задач. 
Так, в первой половине 1960-х гг. экономическая политика была 
ориентирована на сокращение уровня безработицы до уровня 4%, 
обеспечение ежегодного реального экономического роста не менее 
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чем 4% и ежегодного прироста ВНП примерно на 50 млрд долл. 
(в ценах указанного периода). 

Таким образом, антициклическое регулирование в странах 
Запада в 1950-1960-е гг. включало: высокие государственные рас-
ходы на инфраструктурные инвестиции, стимулирование частных 
инвестиций и закупки товаров через государственные заказы. 
Кейнсианская экономическая политика способствовала тому, что 
в данный период темпы роста ВВП были наиболее высокими при 
низком уровне безработицы. В этот период США кризисы наблю-
дались неоднократно, но они успешно преодолевались кейнсиан-
скими методами. 

В 1960-е гг. кейнсианские идеи были популярны в ФРГ106. 
Правительство Кизингера разработало антикризисные меры со-
гласно кейнсианским рекомендациям, применило дефицитное фи-
нансирование, маневрирование ставкой процента и др. В экономи-
ческой мысли Германии стал активно развиваться синтез положе-
ний неолиберализма и кейнсианства, в рамках которого признава-
лась целесообразность государственного регулирования экономи-
ки. Особенно впечатляющим было преодоление всего за 5–6 меся-
цев первого в послевоенной истории Германии циклического кри-
зиса 1966–1967 гг. 

Антициклическое регулирование способствовало укрепле-
нию экономической мощи стран Западной Европы и США, увели-
чились реальные доходы и уровень занятости населения. Рост бла-
госостояния граждан положительным образом сказался на покупа-
тельной способности населения: возросли темпы приобретения 
населением движимого и недвижимого имущества107. 

Таким образом, в 1960-е гг. кейнсианство стало доминиру-
ющим течением в экономической политике. 
 

                                                            
106 ФРГ – Федеративная Республика Германия (1949–1990 гг.) 
107 Трофимов С. Е. Теоретические вопросы и модели государственного регулиро-
вания экономики // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 
2021. – № 4 (39). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-voprosy-i-
modeli-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki (дата обращения: 20.08.2022). 
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Экспертное мнение 
Самопровозглашенные кейнсианцы стали важными правитель-

ственными консультантами и чиновниками в США. Они провозгласили 
решение проблемы цикличности... с помощью использования монетар-
ной и фискальной политики … тонкой настройки, что окончательно 
должно решить проблему рецессии и депрессии108. 

Хайман Филип Мински, американский экономист, представитель 
монетарного посткейнсианства 

 

На рубеже 1960–1970 гг. для выполнения крупных социально-
экономических проектов государство было вынуждено постоянно 
увеличивать ставки налогообложения. Возросший уровень налого-
вой нагрузки уже не оказывал оздоровительного эффекта, а посто-
янно увеличивающиеся государственные расходы не способствова-
ли положительной динамике инвестиций и реального ВВП. 

Для представителей кейнсианства анализ соотношения ин-
фляции и безработицы строился в соответствии с кривой Филлипса. 

Олбан Филлипс, профессор Лондонской школы экономики, 
в 1958 г. опубликовал работу «Соотношение между безработицей 
и степенью изменения денежной заработной платы в Великобрита-
нии, 1862–1957», где раскрыл наличие обратной зависимости между 
темпом роста номинальной заработной платы и уровнем безработи-
цы. Филлипс утверждал, что рост уровня безработицы свыше 2,5–
3% вызывает резкое замедление роста цен и заработной платы (рис. 
3.14А). Американские ученые П. Самуэльсон и Р. Солоу модифици-
ровали данную зависимость в соотношение уровня инфляции 
и уровня безработицы (рис. 3.14Б). 

                                                            
108 Minsky H. P. John Maynard Keynes / H. P. Minsky. – N. Y.: Columbia University 
Press, 1975. – Р. 161. 
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 Темп роста номинальной заработной платы 
(Wt+1/Wt) 
 
 
 
 
 
 
 
А) 
 

 

 
    0                  Уровень безработицы (u) 

 

Ph 

    
 Уровень инфляции 

(π) 
 
 
 
 
 
 
 
Б) 
 

 

 
    0                                      Уровень безработицы (u) 

 

Ph 

 
Рис. 3.14. Кривая Филлипса и ее модификация  

в краткосрочном периоде 
 
Кривая Филлипса позволяет осуществить выбор между ин-

фляцией и безработицей, по этой причине П. Самуэльсон назвал 
данную модель «компромиссом между инфляцией и безработицей», 
условия компромисса определяет наклон кривой Филлипса. 

Согласно кейнсианскому подходу в экономике может возник-
нуть либо спад производства и безработица, либо инфляция. 
В 1960-е гг. кривая Филлипса рассматривалась в качестве «меню 
альтернативных политик правительства», а правительства активно 
применяли стратегию «стоп–вперед», устанавливая целевой уро-
вень инфляции, а инструменты бюджетно-налоговой и денежно-
кредитной политик применялись для расширения или сокращения 
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экономики до достижения целевого уровня. Компромисс между 
инфляцией и безработицей нарушился в 1970-х гг. 

Впервые за послевоенный период в 1973–1975 гг. разразился 
мировой экономический кризис. Он начался в США, Великобрита-
нии и ФРГ, но быстро распространился на все развитые индустри-
альные страны. Драйвером кризиса стал ценовой дисбаланс, кото-
рый возник на мировых рынках энергоресурсов. несмотря на широ-
кое внедрение в хозяйственную практику развитых стран мира до-
стижений НТП, росте экономик в предыдущие десятилетия, он был 
преимущественно связан с увеличением использования природных 
ресурсов, что вело к росту цен на них. Так, за 1960-е гг. цены 
на нефть выросли на 15%, на уголь – на 20%, на серебро – на 40%, 
на никель – на 60%, на медь – на 70%109.  

Страны-экспортеры нефти воспользовались рыночной конъ-
юнктурой и искусственно взвинтили цены. Цена на нефть подня-
лась с 2,5 долл. за баррель в середине 1960-х до 3,65 долл. – в марте 
1973 г. Рост цен на сырье и энергоресурсы привел к увеличению 
затрат бизнеса, росту цен на конечные товары, обострению ценовой 
конкуренции и росту темпов инфляции. 

Особенности кризиса 1973–1975 гг. состояли в следующем:  
1) спад производства сопровождался ростом цен и инфляцией; 
2) рост безработицы вызвал падение уровня заработной платы; 
3) циклический кризис сочетался со структурным, сырьевым 

и валютно-финансовым. 
Президент США Ричард Никсон неоднократно подчеркивал, 

что цель экономической политики правительства – обеспечить 
среднегодовой темп реального экономического роста 4–4,5%, уро-
вень безработицы в пределах 4%, темп роста цен не более 2–3% 
в год. Однако, меры по ограничению роста цен не дали результата, 
после введения администрацией Никсона системы регулирования 

                                                            
109 Кузнецова О. Д. Экономическая история: учебник / О. Д. Кузнецова, И. Н. Шап-
кин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – С. 433.  
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цен на нефть в марте 1973 г., цены на нефть подскочили на 12%, 
а через полгода возросли еще на 66%. 

В США, обладавших собственной добычей нефти, инфляци-
онный шок был не так велик, по сравнению с Японией, Великобри-
танией и Францией. Но номинальные параметры экономического 
роста всё равно оказывались ниже инфляции, США впервые столк-
нулись с сочетанием стагнации и инфляции – «стагфляцией» и та-
ким явлением как «бег на месте» (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. «Бег на месте» под влиянием стимулирования спроса 

 
Пусть правительство вмешивается в экономику, которая 

находится в точке А, при объеме выпуска равном уровне Q1 и цене 
Р1. Население получает дополнительные номинальные доходы, уве-
личивается спрос на товары, график спроса смещается вправо в по-
ложение D2, объем продаж увеличивается до уровня Q2. Далее биз-
нес оценивает снижение реальной стоимости, полученных от насе-
ления денежных знаков, и сокращает производство до прежнего 
уровня Q1 – точку Б. Но вследствие того, что параллельно с ростом 
номинальных доходов произошел и рост номинальных издержек 
производства, рыночная конъюнктура возвращается не в точку А, 
а в точку В, то есть прежний объем производства Q1 реализуется по 
цене Р3. Данная ситуация характеризуется как «бег на месте», вы-
звавший стагфляцию – рост цен от Р2 до Р3 при сокращении объема 
производства от Q2 до Q3. 
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В августе 1974 г. Никсон был вынужден уйти в отставку, 
и его пост занял вице-президент Джеральд Форд. В целях преодо-
ления инфляции была предложена идея «добровольных ограниче-
ний», в соответствии с ней бизнес не должен был повышать цены 
товаров, а профсоюзы не должны требовать роста заработной пла-
ты. Были уменьшены расходы на социальные нужды, заморены за-
работные платы в государственном секторе. Данные решения поз-
волили снизить безработицу (до 5%) и обеспечить рост среднегодо-
вых темпов ВНП (до 4%), но преодолеть инфляцию не удалось. 

Кейнсианство, оперировавшее закономерностями совокупно-
го спроса, а не производства, не располагало теоретическими ре-
цептами выхода из кризиса, адекватными ситуации 1973–1975 гг. 

Альтернативой кейнсианству стала концепция «чикагской 
школы» неолиберализма. В 1960-е гг. лидером неолиберального 
движения после ряда публикаций Милтона Фридмена стал монета-
ризм. Сторонники которого, в отличие от кейнсианства, где в цен-
тре исследования неденежные факторы (например, инвестиции), 
рассматривали влияние именно денежных факторов. 

Феномен стагфляции заставил ученых обратить внимание 
на роль ожиданий во взаимосвязи между уровнями безработицы 
и инфляции. Новый взгляд на кривую Филлипса предполагал раз-
личие ее вида в коротком и длительном периодах. 

Монетаристы в отличие от кейнсианцев считали, что обратная 
связь между уровнями безработицы и инфляции возможна только 
в краткосрочном периоде. Фридмен и его коллеги пришли к заклю-
чению, что кривая Филлипса далеко не стабильна. В условиях стаг-
фляции уровни безработицы и инфляции находились не в обратной, 
а в прямой зависимости. Наглядно это можно объяснить сдвигом 
вправо кривой Филлипса (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Краткосрочная кривая Филлипса  

в условиях стагфляции 
 

Кейнсианцы объясняют стагфляцию срывами (шоками) пред-
ложения: четырехкратное повышение цен на нефть и нефтепродук-
ты странами ОПЕК, мировой продовольственный кризис из-за 
неурожая, снижение темпов прироста производительности труда. 

Фридмен и Фелпс (независимо друг от друга) предложили 
концепцию, согласно которой в экономике всегда существует есте-
ственный уровень безработицы (u*). Поэтому в долгосрочном пери-
оде кривая Филлипса является абсолютно неэластичной к измене-
нию цен при достижении полной занятости, поэтому она становится 
вертикальной (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде 
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Вертикальная кривая Филлипса позволяет сделать два вывода: 
1. Она показывает процесс стагфляции: инфляция увеличива-

ется, тогда, как уровень безработицы не снижается. 
2. Она подтверждает правильность теории нейтральности денег 

в долгосрочном периоде. Эта теория доказывает, что деньги не влияют 
на реальную экономическую деятельность в долгосрочном периоде. 
Кривая Филлипса долгосрочного периода показывает, что единствен-
ным результатом увеличения денежной массы является повышение цен. 

Монетаристы вывели два правила, которыми следует руко-
водствоваться политикам при стабилизации экономики: 

1. В экономике, страдающей от высокого уровня инфляции, ее 
следует понижать, проводя «жесткую монетарную политику». 
В этом случае, в долгосрочном же периоде производство вернется 
на прежний уровень, а уровень инфляции станет значительно 
меньше. 

2. Правительство, пытающееся поддержать безработицу 
на уровне ниже естественного, провоцирует ускорение инфляции. 

В 1976 г. к власти в США пришла администрация во главе 
с Дж. Картером. Она столкнулась с тем, что рост объемов производ-
ства был порядка 1,5% в год, уровень инфляции составлял 6%, 
а уровень безработицы – 8%. 

Ключевой целью экономической политики Картер назвал до-
стижение сбалансированного федерального бюджета к 1981 г., а важ-
нейшими задачами – борьбу с безработицей и инфляцией. Для сти-
мулирования инвестиций в программе Картера, которая была внесена 
в Конгресс, были предусмотрены налоговые льготы для бизнеса. Од-
нако, к январю 1980 г. уровень инфляции составил 18%, среднегодо-
вой индекс потребительских цен – 13,5%. Сбалансировать бюджет не 
удалось, дефицит бюджета в 1980 г. был равен 59,6 млрд долл. 

К концу 1970-х гг. структурный кризис в экономике США 
усугубился. Доля США в совокупном промышленном производстве 
развитых стран мира за период 1960–1980 гг. сократилась с 42% до 
36,7%, удельный вес США в общем объеме экспорта развитых 
стран мира уменьшился с 18% до 13%.  
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Таким образом, попытки снизить уровень инфляции и стиму-
лировать экономический рост во второй половине 1970-х гг. резуль-
тата не дали. Требовались новые подходы и соответствующие меры 
антициклического регулирования экономики. Они были предложе-
ны в первой половине 1980-х гг., на практике их реализация полу-
чила название рейганомика в честь победившего на президентских 
выборах в США в 1980 г. Рональда Рейгана110. 

В 1980-е гг. кейнсианский подход в реализации экономиче-
ской политики был заменен неоконсервативным вариантом анти-
циклического регулирования, реализуемого с позиции теории эко-
номики предложения. 

Экономическая программа администрации Рейгана включала 
следующие основные положения: 

• сокращение налогов на бизнес и подоходных налогов 
с граждан; 

• ограничение роста государственных расходов за счет 
уменьшения финансирования социальных программ; 

• сокращение масштабов государственного регулирования 
бизнеса; 

• проведение жесткой кредитно-денежной политики, способ-
ствующей борьбе с инфляцией. 

В соответствии с новым налоговым законодательством мак-
симальная ставка налога на прибыль в США уменьшилась с 46% до 
34%, а максимальная налоговая ставка на недвижимость сократи-
лась с 70% до 50%. 

Бюджетно-налоговая политика была призвана стимулировать по-
вышение инвестиционной активности и внедрение новых технологий 
в производство, а также создание новых рабочих мест и увеличение 
объемов выпуска продукции. В свою очередь, рост занятости и объемов 
производства должны были привести к увеличению налоговых поступ-
лений в бюджет, даже при снижении ставок налогов (рис. 3.18). 
                                                            
110 Стагфляция в США в ХХ веке: как это было // Открытый журнал. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://journal.open-broker.ru/research/stagflyaciya-kak-eto-bylo/ (дата 
обращения: 21.08.2022). 
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Рис. 3.18. Передаточный механизм стимулирующей  
бюджетно-налоговой политики (неоконсервативный подход) 

Максимальная ставка индивидуального подоходного налога 
поэтапно уменьшилась с 50% до 28%. В результате реформ были 
сохранены только две ставки подоходного налога: 15% – на налого-
облагаемые годовые семейные доходы ниже 29,75 тыс. долл. и 28% 
– на доходы, превышающие данный уровень. Проводимая бюджет-
но-налоговая политика способствовала улучшению материального 
положения среднего класса. 

Однако, проводимая администрацией Р. Рейгана бюджетно-
налоговая политика, ориентированная на сокращение дефицита 
бюджета, в качестве одного из ключевых инструментов использо-
вала сокращение государственных расходов, в первую очередь 
в социальной сфере. В результате бюджетно-налоговая политика 
ориентированная на стимулирование инвестиций и производства 
вызвала сокращение социальных гарантий для наименее защищен-
ных слоев населения.  

Приоритетным направлением денежно-кредитной политики 
Правительства США и Федеральной резервной системы (ФРС) бы-
ло уменьшение темпов роста денежной массы в целях снижения 
уровня инфляции.  

Итоги антициклического регулирования в 1980-е гг. были 
неоднозначными. С одной стороны, были положительные результаты 
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в области борьбы с безработицей и инфляцией. Так, уровень инфля-
ции в 1980 г. составлял 12,5%, а в 1988 г. он был равен 4,5%. За этот 
период уровень безработицы уменьшился с 7% до 5,4%. В экономике 
США было создано более 17 млн новых рабочих мест. Снижение 
процентных ставок по кредитам дало возможность представителям 
среднего класса увеличить покупки домов и автомобилей. ВНП 
в 1989 г. превысил предкризисный уровень на 28%, а объем личного 
потребления увеличился на 1/3. С другой стороны, снижение ставок 
налогов не дало ожидаемого эффекта – расширения частных инве-
стиций и ускорения темпов экономического роста. Не была решена 
и задача ликвидации бюджетного дефицита. Дифференциация дохо-
дов населения увеличилась: доходы самых богатых американцев рос-
ли значительно быстрее, чем доходы бедных слоев населения111. 
 

Экспертное мнение 
…основным условием, способствующим экономическому росту в 

США в период правления Р. Рейгана, было увеличение бюджетных де-
фицитов (налоговые поступления после снижения ставки налога суще-
ственно сократились, государственные расходы несколько возросли) и, 
как следствие увеличение внутреннего долга страны. Из этого следует, 
что экономика США смогла выйти из кризиса благодаря некоторым ме-
тодам, которые предлагали кейнсианцы (увеличение государственных 
расходов). 

Крединс Н. Е. Рейганомика // Финансовый менеджмент. – 2001. – № 5, [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.finman.ru/articles/2001/5/602.html 

(дата обращения: 27.08.2022). 
 

Например, государственный долг США в 1980 г. составлял 
908,5 млрд долл., а в 1988 г. он уже был равен 2600 млрд долл. 
В данный период многократно увеличились расходы бюджета 
на национальную оборону. Именно ВПК стал драйвером роста за-
нятости и объемов производства.  

Сторонники теории экономики предложения указывали на уз-
кие места экономики США. В частности – падение темпов роста 
                                                            
111 Заславская М. Д. История экономики: Учебное пособие / 2-е издание. – 
М.: «Дашков и К», 2020. – 292 с. 
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производительности труда, сокращение инвестиций, замедление 
скорости внедрения инноваций, снижение конкурентоспособности 
на мировом рынке. Однако сокращение ставок налогов не способно 
разрешить все эти проблемы. Комплексный характер проблем тре-
бовал реализации целой серии экономических реформ, среди кото-
рых совершенствование налоговой системы являлось важным, 
но не решающим аспектом. Реальная практика это подтвердила. 

Неоконсервативный вариант антициклического регулирова-
ния экономики в 1980-е гг. был реализован не только в США. 
В 1979 г. правительство консерваторов возглавила премьер-министр 
Маргарет Тэтчер. Она предложила новую экономическую програм-
му развития страны. Кейнсианские идеи государственного регули-
рования экономики были отвергнуты как непригодные для решения 
накопившихся в социально-экономической системе проблем: 

• чрезмерная власть профсоюзных лидеров, следствием кото-
рой являлись постоянные угрозы забастовок; 

• высокий уровень налогообложения личных доходов: стан-
дартная ставка составляла 33%, максимальная – 83%; 

• высокий уровень инфляции; 
• чрезмерная власть государственной бюрократии. 
В основу экономической политики М. Тэтчер, получившей 

название «тэтчеризм», были положены следующие принципы: сво-
бода предпринимательства; личная инициатива; индивидуализм. 
Реализация данных принципов предлагалась в рамках провозгла-
шенного консерваторами возврата к «викторианским ценностям»: 
уважение к семье, религии, закону и порядку; трудолюбие и береж-
ливость; примат права личности и т.д. 

Тэтчер планировала остановить долговременный экономический 
спад посредством реализации политики «монетаризма»: сокращение 
государственных расходов и налогов, снижение власти профсоюзов, 
отказ от субсидирования хозяйственной деятельности предприятий-
банкротов, приватизация предприятий общественного сектора. 

За 1984–1987 гг. в частную собственность было передано 
около 1/3 всей собственности государства в промышленности, в том 
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числе в сфере телекоммуникаций и газовой промышленности. 
В 1987 г. правительством были проданы акции нефтяной компании 
«Бритиш петролеум», далее приватизация затронула сталелитейную 
промышленность, электроэнергетику и водоснабжение. Если в 1979 
г. число владельцев акций составляло 7% избирателей, то в 1988 г. 
их доля возросла до 20%. По количеству акционеров Великобрита-
ния заняла второе место в мире после США112. 

Компаниям, которые остались в собственности государства, 
была предоставлена большая хозяйственная самостоятельность 
и финансовая автономия, цены на выпускаемые ими товары и услу-
ги стали формироваться на рыночных принципах. 

Экономическая программа консерваторов была ориентирована 
на стимулирование развития сектора мелкого и среднего бизнеса, ко-
торый в результате реализации экономической политики правитель-
ства Тэтчер занял свое место в структуре национального хозяйства 
Великобритании, успешно уживаясь с монополиями. Это объясняется 
тем, что в условиях циклических колебаний экономического развития, 
предприятия малого и среднего бизнеса более гибко реагируют на из-
менение рыночной конъюнктуры, чем выгодно отличаются от про-
мышленных гигантов. При этом важнейшей особенностью английской 
экономики стал высокий уровень интернационализации производства 
во многих отраслях экономики. Лишь химическая и аэрокосмическая 
промышленность продолжали опираться на внутренний рынок, 
остальные компании стали частью транснациональных корпораций. 

В результате реализации мер антициклического регулирова-
ния в 1980-е гг., экономический рост в Великобритании составил 3–
4% в год, это выше, чем в других западноевропейских странах 
в данный период. Стимулирующее значение для экономики страны 
имело снижение ставки подоходного налога, сокращение численно-
сти государственного аппарата и расходов на его содержание.  

В борьбе с инфляцией тоже были получены положительные ре-
зультаты. Так, в 1980 г. уровень инфляции был равен 16%, в 1983 г. – 
                                                            
112 Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций / под ред. проф. Голу-
бовича. – Мн.: НКФ «ЭКОПЕРСПЕКТИВА», 1998. – 462 с. 
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4%, в последующие годы он составлял порядка 6%. Подъем в экономи-
ке начался с середины 1985 г. Со второй половины 1987 г. наблюдалось 
расширение объемов кредитования, достигли «пика» курсы акций, рос-
ли цены на жилье, выросли потребительские расходы населения 
(на 6,5%) и частные капиталовложения (на 10,3%). Это было вызвано 
повышением доходов населения на 5% и резким снижением нормы 
сбережений до 1,3%. Но удовлетворить спрос в полном объеме удава-
лось только с помощью масштабного расширения импорта товаров113. 

В период экономического подъема во внешней торговле воз-
ник дисбаланс. Темпы роста объема импорта товаров с 1985 г. 
в 3 раза опережали темпы роста объема экспорта. Повышение курса 
фунта стерлингов на 5,2% в 1988 г. ухудшило конкурентоспособ-
ность английских товаров на мировом рынке и способствовало ро-
сту импорта, вызвав дефицит платежного баланса. 

Одним из ключевых положений программы консерваторов бы-
ло стремление заставить население и бизнес «жить по средствам». 
А это потребовало изменения психологии людей, отказа от формиро-
вавшейся десятилетиями системы социальных гарантий «для всех» 
в пользу индивидуалистского подхода – «каждый за себя».  

За период с 1979 г. по 1989 г. средний душевой доход в Вели-
кобритании вырос на 23%. При этом сократилась численность ра-
бочего класса, увеличилась занятость в сфере услуг, выросло коли-
чество малых предпринимателей, появилась социальная группа вы-
сокооплачиваемых менеджеров среднего звена. К концу 1980-х гг. 
большинство англичан стали относить себя к «среднему классу», 
это нашло отражение в имущественном положении граждан. Так, 
64% англичан имели собственные дома, более 70% – автомобили, 
46% – видеомагнитофоны, больше 50% могли позволить себе опла-
чивать образование своих детей. Однако около 20% семей имели 
среднегодовой доход ниже 4000 ф. ст., то есть ниже прожиточного 
минимума в стране в данный период. 

                                                            
113 Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики: Учебник для ВУЗов. / 2-е 
издание. – М.: «Академический Проект», 2000. – 367 с. 
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Таким образом, в 1980-е гг. Великобритания была единствен-
ной из развитых стран мира, где совокупный показатель эффектив-
ности производства увеличивался, но в результате реализации 
неоконсервативной экономической политики усилилась социальная 
поляризация в обществе.  

В конце 1980-х гг. развитие экономики США замедлилось, 
циклический спад усугубился кризисными процессами в финансо-
во-кредитной сфере. Растущий государственный долг и дефицит 
государственного бюджета вызвали сокращение инвестиционной 
активности в стране. 

Экономический спад в первую очередь затронул автомобиль-
ную промышленность США, особенно в связи с экспансией японских 
автомобильных фирм, которая объясняется более низкими производ-
ственными издержками у японских компаний, наличием у японских 
компаний долгосрочного партнерства с финансовыми организация-
ми, высоко конкурентным автомобильным рынком Японии. 

С целью стимулирования роста инвестиционной активности 
администрация Президента США Билла Клинтона ориентировала 
экономическую политику на: стимулирование НИОКР, поддержку 
малого бизнеса, совершенствование инфраструктурного обеспече-
ния хозяйственной деятельности и решение социальных проблем. 

Антициклическое регулирование экономики, реализуемое ад-
министрацией Клинтона, было реализовано по трем направлениям: 

1) 30 млрд долл. на развития системы образования, финанси-
рование роста числа рабочих мест и системы общественных работ; 

2) 140 млрд долл. на льготное финансирование частных инве-
сторов, осуществляющих капиталовложения в наиболее важные 
отрасли экономики; 

3) сокращение дефицита бюджета посредством повышения 
ставки подоходного налога и налога на прибыль корпораций. Мак-
симальная ставка подоходного налога была установлена 36%, вве-
ден 10% налог с дохода свыше 250 тыс. в год. Ставка налога 
на прибыль увеличена до 36% (на 2 п. п.). 
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Реализация этих мер в течение двух лет привела к сокращению 
уровня безработицы и инфляции, было создано 6 млн новых рабочих 
мест, активизировались инвестиционные процессы, снизился дефицит 
государственного бюджета, расширилась внешняя торговля114. 

Правительственная политика в сфере экономике дала свои ре-
зультаты.  

 

Статическая информация 
С 1991 г. США пережили самый длительный в своей хозяйственной 

истории циклический подъем – более 10 лет. В реальном исчислении рост 
ВВП в 1998 г. составил 4,6%, в 1999 г. – 4,2%, а в 2000 г. – 5,3% и достиг 
рекордной величины – 10 трлн долл. Рекордный дефицит государственно-
го бюджета за 6 лет был ликвидирован, а в 1999 г. положительное сальдо 
достигло 79 млрд долл.  

Тенденции экономического развития США на рубеже XX–XXI вв. / Завтра сессия. 
[Электронный ресурс]. – 

URL: https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=74 
 

В конце ХХ в. – в начале ХХI вв. государственное регулиро-
вание стало органической частью американского рыночного хозяй-
ственного механизма.  

 

Статическая информация 
Важным достижением экономической политики США стал и тот 

факт, что в 1990 гг., впервые за последнюю четверть XX в., безработица 
опустилась ниже 5%, и в начале 2000 г. составила 4%. Только за 1998–1999 
гг. занятость населения возросла на 6,2 млн чел. Значительно улучшились 
показатели производительности труда. За 1995–2001 гг. ее среднегодовой 
рост составил 2,6%, против 1,39%, в среднем, за 1973–1995 гг. 

Тенденции экономического развития США на рубеже XX–XXI вв. / Завтра сессия. 
[Электронный ресурс]. – 

URL: https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=74 
 

Решающее значение в экономике США на рубеже XX–
XXI вв. приобрело развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Пик развития IT-сектора пришелся на 1990-е гг. 

                                                            
114 Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики: Учебник для ВУЗов. / 2-е 
издание. М.: «Академический Проект», 2000. – 367 с. 
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Компания Microsoft в 1990-е гг. стала монополистом на IT-рынке. 
Однако новые технологии оказывали неоднозначное влияние 
на национальную экономику, в т.ч. и спекулятивное.  

 

Статическая информация 
Темпы ежегодного прироста инвестиций в НИОКР и в ИКТ в 1995–

1997 гг. составляли 22–27% в реальном выражении, а в 2000 г. этот показа-
тель вышел на уровень почти 30%. 

Kennedy D., Cohen L. The American Pageant: A History of the American People, Stam-
ford, CT: Cengage Learning, 2013. – 831 p. 

 

Образовался финансовый пузырь, который лопнул в начале 
2000 г., в результате множество IT-компаний разорилось. В начале 
XXI в. добавленная стоимость в IT-секторе достигла максимума, 
составив 226 млрд долл., в дальнейшем данный показатель после-
довательно сокращался.  

Тем не менее, влияние IT-сектора на экономический рост 
в 2010–2020-е гг., по сравнению с остальными отраслями экономи-
ки оказался наиболее значительным. 

 

Статическая информация 
Удельный вес инвестиций в ИКТ в общем объеме капиталовложе-

ний в оборудование уменьшился с 29,2% в 2000 г. до 20,9% в 2005 г. 
А почти 50% прироста производительности труда в частном несельскохо-
зяйственном секторе экономики США в 1974–2004 гг. объясняется ИКТ. 

Leslie L., Oaxaca R., Rhoades G. Technology Transfer and Academic Capitalism // 
AAAS Science and Technology Policy Yearbook 2001 / ed. A. Teich, S. Nelson, 

C. McEnaney, S. Lita. Washington, 2001. P. 261–277. 
 

Однако если кризис доткомов начала 2000 гг. – результат 
неподдельной эйфории от новых возможностей, открывшихся 
вследствие внедрения высоких технологий и интернета, то мировой 
финансовый кризис 2008 г. – следствие целенаправленных действий 
участников финансового рынка. Финансовые пузыри неновое явле-
ние в банковской сфере. При этом от последствий кризиса постра-
дало множество рядовых граждан, тогда как в 2000 г. потери 
от кризиса в основном ощутили биржевые игроки. Этим кризис 
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2008 г. оказался похож на Великую депрессию115, не случайно неко-
торые эксперты его называют «Великой рецессией». 

В качестве наиболее существенных причин мирового финан-
сового кризиса 2008 года экономисты называют следующие: 

• переход мировой экономики в ходе экономического цикла 
от роста к спаду; 

• перегрев экономики на фоне роста масштабов ипотечного 
кредитования; 

• диспропорции в международной торговле; 
• дисбаланс в движении капитала. 
Мировой финансовый кризис 2008 г. вызвал в США массовое 

выселение заемщиков, ставших банкротами, из ранее приобретен-
ных ими домов. Этот процесс наблюдался на протяжении 2009–
2010 гг. 

После Великой рецессии 2008 года масштабы международной 
торговли и финансовых потоков значительно сократились. Соглас-
но данным МВФ, экономики большинства стран мира и через де-
сять лет не смогли вернуться к докризисному уровню развития. 
Это в первую очередь касается стран, на состояние которых кризис 
повлиял напрямую. Среди них докризисного уровня развития 
не смогли достичь 85 % стран. Кроме того, в этих странах наблю-
дался значительный рост неравенства доходов. Большинство эко-
номик мира столкнулось с сокращением объема инвестиций и за-
медлением темпов внедрения новых технологий116.  

Поэтапно течение кризиса 2008 г. можно представить в виде 
следующей схемы – рис. 3.19. 

                                                            
115 Кризис 2008 года: как это было? // InvestProfit. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://investprofit.info/crisis-2008/ (дата обращения: 28.08.2022). 
116 Вэньцзе Чень, Мико Мркач и Малхар Набар Долгосрочные последствия: восстанов-
ление мировой экономики спустя десять лет после кризиса // Главная страница блогов 
МВФ. – URL: https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2018/100318r.pdf (дата обра-
щения: 04.09.2022). 

https://investprofit.info/
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1: Февраль 2008 года: рост мировой инфляции до рекордных показателей 
 
 

История Великой рецессии 2008 г. 
 

2: Одномоментное понижение процентных ставок практически всеми ведущими 
мировыми центральными банками в октябре 2008 года 
 
3: Утверждение в октябре 2008 года участниками «Большой восьмерки» (G8) 
антикризисного плана 
 
4: Проведение в ноябре 2008 года антикризисного саммита в рамках G20 
 
5: Понижение в декабре 2008 года процентных ставок Европейским централь-
ным банком и Банком Англии  
 
 6: Сообщение Евростата в декабре 2008 года о том, что экономика Европы 
вступила в стадию рецессии на фоне уменьшения ВВП на 0,2 % 
 
 7: Введение в декабре 2008 года Европейским центральным банком мер жест-
кой экономии и развитие кредитной недостаточности в еврозоне 
 
 8: В апреле 2009 года на саммите G20 утвержден план преодоления экономиче-
ского кризиса. Принимаются меры по усилению ресурсов МВФ 
 
 9: Нарастание протестных движений на фоне экономической нестабильности в 
государствах Североафриканского и Ближневосточного регионов. 
 
 10: Снижение объемов общемировой торговли по итогам 2009 года на 11,89 % 
 
 Рис. 3.19. Этапы развития мирового финансового 

кризиса 2008 г.117 

В Российской Федерации в сентябре-октябре 2008 года были ре-
ализованы меры по сдерживанию падения курса рубля (стоимостью 
1/4 золотовалютных резервов страны); произведено погашение внеш-
них долгов и рекапитализация системных банков (стоимость мер со-
ставила порядка 3% ВВП). По оценке Всемирного банка именно эти 
меры позволили стабилизировать банковскую систему страны. Кроме 
того, Были оказаны меры финансовой поддержки крупным компани-
ям: «Газпром», «Роснефть», «РЖД» и др. (всего 295 компании). 

                                                            
117 Финансовый кризис 2008 года: причины и последствия для России, США и дру-
гих стран мира / Promdevelop. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://promdevelop.com/economy/financial-crisis-2008/ (дата обращения: 
04.09.2022). 
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2008 год для экономики России завершился падением ВВП 
на 10,3%. Однако, за 2009 год фондовый рынок России продемон-
стрировал рекордный рост и приблизился к докризисному уров-
ню118. 

В 2014-2016 гг. экономика России вновь столкнулась с кри-
зисными явлениями, но если кризис 2008 г. был глобальный, 
то данный кризис эксперты оценивают как локальный. 

 

Таблица 3.4 

Сравнительная характеристика экономических кризисов  
2008 и 2014 гг.119 

Критерий Период экономического кризиса 
2008 г. 2014 г. 

Характер Глобальный Локальный 
Основные при-
чины 
 

1) нарушение функциони-
рования мировой эконо-
мики; 
2) остановка притока ка-
питала из-за рубежа в 
российскую финансово-
кредитную систему   

1) геополитические изме-
нения; 
2) локальные антироссий-
ские санкции; 
3) осложнение отношений 
с зарубежными деловыми 
партнёрами; 
4) отток капитала из Рос-
сии 

Особенности 
проявления 

Начался с жилищных 
рынков в США и распро-
странился в виде мирово-
го банковского кризиса, а 
затем перерос в мировой 
финансовый кризис 

Начался в 2013–2014 гг. 
как внутренний кризис, а 
со второй половины 2014 
г. ситуация усугубилась в 
результате падения миро-
вых цен на нефть – внеш-
ние факторы.  

 

                                                            
118 Кризис 2008 года – кратко. Причины, следствия, анализ принятых мер // MMF. – 
URL: https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/krizis-2008/ (дата обращения: 
04.09.2022). 
119 Составлено с использованием материалов: Зубаревич Н. В. Как выживают рос-
сийские регионы в кризис // Макспарк. – URL: 
https://maxpark.com/community/1039/content/5570578 (дата обращения: 03.01.2023). 
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Введение антироссийских санкций, масштаб которых из года 
в год рос, оказало значительное влияние на экономическую полити-
ку страны, вызвав ряд структурных изменений. 

 

!!! Под санкциями принято понимать определенные ограничения, нала-
гаемые на какие-либо виды деятельности, компании, организации либо 
на отдельных людей.  

  

Он позволил сделать выводы о структурных сдвигах в эконо-
мике России, которые произошли в 2014–2018 годах – период, когда 
масштабные и расширяющиеся из года в год санкции не могли не 
повлиять на изменение внутренней экономической политики. 
В частности были приняты меры по поддержке курса рубля, осу-
ществлены государственные инвестиции в инфраструктурные про-
екты, в частности Крымский мост, проект «Турецкий поток», де-
кларирована установка на импортозамещение. Однако, не смотря на 
санкционное давление на российскую экономику, доля сектора до-
бычи полезных ископаемых в ВВП страны за 2014–2018 гг. выросла 
с 9,1 до 13,2%. При этом произошло сокращение доли сельского 
хозяйства с 3,5 до 3,2%, снизился удельный вес сектора неторгуе-
мых на мировом рынке услуг – строительство, торговля, ремонт, 
недвижимость120.  

                                                            
120 Толкачев С. А. Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным 
сдвигам в российской экономике // Капитал страны. – URL: https://kapital-
rus.ru/articles/article/vosstanie_nizshih_pyatiletka_sankcii_sankcii_privela_k_strukturny
m_sdvigam_/ (дата обращения: 03.01.2023) 
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3.3 Современные проблемы реализации мер антициклического 
регулирования экономики на национальном, региональном 

и отраслевом уровнях 

Национальное бюро экономических исследований США 
в феврале 2020 г. заявило о вхождении национальной экономики 
в состояние рецессии. Это произошло впервые с июня 2009 г., 
то есть после 128-месячного роста121. 

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Все-
мирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвест-
ной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель болезни – новый тип 
коронавируса, заболевание получило официальное название 
COVID-19122. 

В конце февраля 2020 года эксперты Bank of America прогно-
зировали, что 2020 год будет худшим в мировой экономике после 
2009 г.123.  

Масштаб кризисных явлений в мировой экономике можно 
охарактеризовать следующим образом: 

1. Более 80 развивающихся стран запросили у фонда финан-
совую помощь на общую сумму 2,5 трлн долл. 

2. Падение цен на сырьевые товары составило порядка 30%. 
3. Уровень процентных ставок в мире вернулся ко дну 2008–

2009 гг., все крупнейшие Центральные банки установили ставки 
рефинансирования на минимальном уровне. 

4. Страны «большой двадцатки» (G20) договорились добавить 
в мировую экономику более 5 трлн долл. в виде монетарных и фис-
кальных стимулов124. 

                                                            
121 Шлычков В. В. Мировой экономический кризис 2020 г.: причины, поводы, осо-
бенности // ВЭПС. – 2020. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-
ekonomicheskiy-krizis-2020-g-prichiny-povody-osobennosti (дата обращения: 
17.12.2022). 
122 Пандемия коронавируса в мире и России: статистика и главные события на 12 
февраля / SPUTNIK. [Электронный ресурс]. – URL: https://sputnik-
ossetia.ru/20220212/15421164.html (дата обращения: 04.09.2022). 
123 Названы 3 главные причины мирового кризиса 2020 года / ostrovrusa.ru. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://ostrovrusa.ru/prichiny-mirovogo-krizisa-2020-goda 
(дата обращения: 04.09.2022). 
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В период коронавирусного кризиса в затруднительном поло-
жении оказался весь офлайн-бизнес: внешняя торговля, транспорт, 
туризм, гостиницы, общественное питание, офлайн-сервисы и раз-
влечения (парикмахерские, фитнес, спорт, театр, кино и т.д.), др. 
Но из-за смены модели потребления ускорилось развитие онлайн-
бизнеса: локальная е-commerce (особенно продукты питания и гото-
вая еда); онлайн-развлечения, производство и продажа медицин-
ских препаратов и товаров; медицина, в том числе онлайн; образо-
вательные услуги в удаленном режиме. 

В связи с пандемией новой короновирусной инфекции боль-
шинство стран мира ввели невиданные в современной истории ка-
рантинные меры: повседневная работа офлайн-бизнеса была оста-
новлена, свобода передвижения остановлена. Одним из главных 
инструментов антикризисного регулирования экономик стали зна-
чительные государственные расходы, благодаря этому кризис 
во многих странах не оказался еще глубже. 

 

Экспертное мнение  
В нынешней кризисной ситуации мировые правительства должны 

использовать налогово-бюджетную политику не только для достижения 
краткосрочных целей вроде выведения экономики из депрессивного состо-
яния (как в кейнсианстве), но и для достижения долгосрочных целей (как в 
неокейнсианстве). 

Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc. 
 

В США одобрили антикризисный пакет на сумму более 2,2 трлн 
долл. Общий объём государственной поддержки составил более 
2,6 трлн долл., или 12,4% от ВВП. Германия выделила на антикризис-
ные меры свыше 1,4 трлн долл., то есть 37% от ВВП, это наибольший 
показатель среди ТОП–10 экономик мира. Однако следствием беспре-
цедентной накачки экономики деньгами стала инфляция. 
 

                                                                                                                                     
124 Корищенко К. Новый баланс: как изменится мировая экономика после панде-
мии / РБК. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.rbc.ru/opinions/finances/07/04/2020/5e8b438b9a7947038b71b8d9 
(дата обращения: 04.09.2022). 
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Экспертное мнение  
Почему-то для ФРС и Минфина США оказалось неожиданностью, 

что после активной стадии пандемии и триллионов розданных населению 
денег начнется сильная инфляция. В результате сейчас рост цен выводит 
американские домохозяйства из зоны комфорта, при этом доходы такими 
же темпами не растут – одни только куриные яйца и тушки выросли за два 
месяца на 100% из-за птичьего гриппа, а нефтепродукты за прошлый год 
прибавили от 80 до 120% в цене. 

Коган М., руководитель отдела аналитических исследований  
«Высшей школы управления финансами» 

 

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что рассматривать программу 
«раздачи денег каждому американскому гражданину», исключи-
тельно с точки зрения реализации кейнсианских рецептов нельзя. 

 

Экспертное мнение  
На Западе те, кто верят в неолиберальную школу, прекрасно пони-

мают, что ни правительство, ни министерство, ни внешнеторговое ведом-
ство, ни Центробанк не сеют, не пашут, не строят и не создают никакого 
реального ВВП. Все это делают люди, поэтому помогать в первую очередь 
нужно им, а уже потом люди сами своей производительностью и своими 
налогами поднимут экономику и вернут в нее все средства, потраченные 
на адресную помощь. 

Остапкович Г., руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
 

Кроме того, Остапкович подчеркнул, что выходу США из Ве-
ликой депрессии «усиление государственной роли в экономике по-
могло лишь косвенно, а основным экономическим стимулом, поз-
волившим США не скатиться в еще более глубокую «депрессию», 
стала Вторая мировая война»125. 

Анализ развития мировой экономики с позиции теории эко-
номического цикла позволяет сделать вывод о том, что замедляю-
щееся развитие экономики развитых стран по сравнению с нулевы-
                                                            
125 Государства не справились: мировая экономика готовится к большому сдвигу / 
Газета.Ru. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2020/10/14/13319701.shtml (дата обращения: 
04.09.2022). 
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ми и даже десятыми годами, вполне укладывается в концепцию 
экономического развития в понижательной фазе кондратьевских 
волн. Если считать, что в 2020 г. наступила рецессия в цикле Жюг-
ляра, то, следовательно, предыдущий цикл длился порядка 10–
11 лет. Это результат сверхмягкой денежно-кредитной политики 
и роста размера государственного долга в США, развитых странах 
и Китае. Для циклов Жюгляра 11–12 лет – это предельный срок, 
даже с учетом того, что среднесрочные циклы на понижательной 
фазе длинной волны несколько продолжительнее, чем в фа-
зе подъема126. 

Таким образом, масштабные государственные расходы отча-
сти сгладили влияние пандемии на экономику развитых стран, но не 
способствовали переходу их переходу к фазе оживления нового 
экономического цикла. Эксперты подчеркивают, что переход от 
одного цикла Кондратьева к другому не является «естественным» 
событием. Он, как правило, сопровождается обостренной борьбой 
социальных интересов, ломкой существующих институтов, полити-
ческим противостоянием. Именно такой процесс мы сегодня 
наблюдаем в мировой экономике. Осуществляются на практике 
прогнозы ученых о том, что «будущие военно-политические кон-
фликты почти наверняка будут не прежними мировыми войнами, 
а гибридными многомерными конфликтами, включающими инфор-
мационные, экономические, психологические войны, кибервойны 
и военные региональные столкновения»127. 

Безусловно, одной из причин «появления санкций против Рос-
сии со стороны стран Запада является независимая внеш-

                                                            
126 Гринин Л. Е. Пандемия, геополитика и рецессия // История и современность. – 
2020. – № 1(35) [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.socionauki.ru/journal/articles/2612159/ (дата обращения: 04.09.2022). 
127 Н. Д. Кондратьев: кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из 
современности / под ред. Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, В. М. Бондаренко. – М.: 
Моск. ред. изд-ва «Учитель», 2017. – 384 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.socionauki.ru/book/files/%D0%BArizisy_i_prognozy_2_izd/212-221p.php 
(дата обращения: 04.09.2022). 
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няя политика»128. Однако именно попытка стимулировать переход 
экономики США к росту за счет новых государственных заказов аме-
риканским оборонно-промышленным компаниям, снижения конку-
рентоспособности европейского бизнеса и вытеснения России с миро-
вых рынков, видятся сегодня в качестве приоритета санкционной по-
литики США. 

Американское издание The National Interest по состоянию 
на второй квартал 2022 года делает вывод о том, что «западные 
санкции не смогли развалить российскую экономику, … страны Ев-
ропы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом 
цен на энергоносители»129. На страницах газеты Washington Post 
эксперты отмечают, что «рецессия, которая грозит Европе в усло-
виях сокращения поставок газа из России, может стать значитель-
ной помощью США в борьбе с инфляцией»130. 

 

Статическая информация 
По итогам августа [2022 г.] рост цен в США замедлился до 8,3% год 

к году. В середине лета инфляция была 8,5%, а в июне и вовсе рекордные 
9,1%. Власти США отмечают, что удалось добиться снижения цен на ав-
томобили и услуги связи. Снижению инфляции в США помогает не только 
жесткое повышение ставки Федеральной резервной системой, но и рецес-
сия в Европе... Нехватка энергоносителей в ЕС играет на руку американ-
ским фирмам, которые торгуют сжиженным природным газом131. 

 

                                                            
128 Что такое антироссийские санкции. Санкции США и ЕС против России / info-
food. [Электронный ресурс]. – URL: https://info-food.ru/chto-takoe-antirossiiskie-
sankcii-sankcii-ssha-i-es-protiv-rossii.html (дата обращения: 04.09.2022). 
129 В США оценили влияние санкций на экономику России и стран ЕС / Взгляд. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://vz.ru/news/2022/7/26/1169386.html (дата об-
ращения: 18.09.2022). 
130 WP: рецессия в Евросоюзе поможет США преодолеть инфляцию / ФАН. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://riafan.ru/23639269-
wp_retsessiya_v_evrosoyuze_pomozhet_ssha_preodolet_inflyatsiyu (дата обращения: 
18.09.2022). 
131 Байден обыграл весь мир: цены в США пошли на спад вопреки мировому кри-
зису / Финтолк. [Электронный ресурс]. – URL: https://fintolk.pro/news/bajden-
obygral-ves-mir-czeny-v-ssha-poshli-na-spad-vopreki-mirovomu-krizisu/ (дата обраще-
ния: 18.09.2022). 
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Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что затягива-
ние вооруженного конфликта на Украине выгодно американской 
элите в силу совокупности причин – рис. 3.20. 
 

1: Ослабление в результате санкций развития России в технологической сфере 
 

Выгоды США от затяжной СВО России на Украине 

2: Устранение России как главного конкурента на рынке энергоресурсов в ЕС  

3: Получение колоссальной прибыли предприятиями американского ВПК, т.к.  
помощь, которая выделяется Украине, преимущественно идёт на закупку во-
оружения американского производства 

4: Увеличение рынка сбыта для вооружений в глобальном масштабе и умень-
шение доли России на этом рынке  

5: Значительный рост закупок вооружения у компаний из США странами 
НАТО, которые должны восполнить свои запасы после поставки оружия на 
Украину  
 

Рис. 3.20. Выгоды США от вооруженного 
конфликта на Украине132 

Американский журналист Эндрю Банкомб на страницах газе-
ты The Independent подчеркивает, что производители оружия в свя-
зи с ситуацией на Украине получили гигантскую прибыль. Однако, 
по нению американского эксперта по мировой торговле оружием 
Уильяма Хартунга, «самая крупная прибыль у американского воен-
но-промышленного комплекса еще впереди»133. Так, бюджетом 
США на 2023 год предусмотрены расходы порядка 1,7 трлн 
долл., в том числе 858 млрд долл. на национальную оборону.  

                                                            
132 Составлено автором с использованием материалов: М. Яли: Почему США вы-
годна затяжная война в Украине / Критика. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.kritika.news/m-yali-pochemu-ssha-vygodna-zatyazhnaya-vojna-v-ukraine/ 
(дата обращения: 18.09.2022). 
133 Одной рукой дает, другой – забирает. Вскрылась страшная правда о выделении 
США 45 млрд долларов для Украины / Комсомольская правда. [Электронный ре-
сурс]. – URL: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27488.5/4697494/ (дата обра-
щения: 03.01.2023). 
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В качестве помощи Украине в 2023 году США планирует 
45 млрд долл. Для сравнения весь бюджет Украины равен порядка 
70 млрд долл., при этом 36 млрд долл. равен дефицит бюджета. 
Но деньги выделенные США, во-первых, это не безвозмездная по-
мощь, а новая порция внешнего долга Украины. Во-вторых, США 
выделяют средства в целевом порядке. В частности 28,4 млрд долл. – 
это военная помощь, в т. ч. 11,88 млрд долл. на замещение в арсена-
лах США оружия, уже переданного Украине; 7 млрд долл. – финан-
сирование Европейского командования войск США; 9 млрд долл. – 
обеспечение ВСУ военной техникой и разведданными через Пента-
гон; 13,37 млрд долл. – экономическая помощь Украине. «Экономи-
ческая помощь Украине» тоже будет приносить доход американско-
му бизнесу. Например, 4,92 млрд долл. получит Министерство здра-
воохранения США для оказания помощи украинским беженцам134. 

Рост уровня инфляции в США объясняется американским 
гражданам «налогом Путина», и, конечно, вызывает у простых 
граждан недовольство, но при этом в результате инфляции обесце-
нивается государственный долг США, который достиг уже неви-
данных масштабов, превысив 31 трлн долл.135. Соответственно, де-
вальвация доллара ведет к тому, что платежи по государственному 
долгу будут осуществляться уже обесценившимися деньгами, что 
отвечает экономическим интересам США. Данный процесс уско-
рился в период пандемии. Так, если начиная с 2008 года ФРС США 
напечатала около 8 трлн долл., то за два года пандемии было напе-
чатано 5,9 трлн долл.  

                                                            
134 Составлено автором с использованием материалов: М. Яли: Почему США вы-
годна затяжная война в Украине / Критика. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.kritika.news/m-yali-pochemu-ssha-vygodna-zatyazhnaya-vojna-v-ukraine/ 
(дата обращения: 18.09.2022). 
135 Госдолг США в реальном времени / FINCAN. – URL: 
http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/ (дата обращения: 
17.12.2022). 
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Экспертное мнение  
Сейчас по миру бродит огромная долларовая масса, постепенно теря-

ющая свою покупательную способность. Даже у Германии валютные резервы 
в долларах. А что от них толку, если цены на газ – хоть в долларах, хоть 
в евро – выросли в несколько раз... Таким образом, константой… вдруг ста-
новится… – реальный ресурс, дающий тепло, электричество и бензин136. 

 

В последние годы многие крупные страны, в частности Рос-
сия, Индия, Китай, все активнее стали обсуждать вопросы дедолла-
ризации. Необходимость дедолларизации особенно высока в сле-
дующих ситуациях – рис. 3.21137. 

 
 

1: Большая доля международных расчетов страны производится в долларах 
 

Признаки целесообразности дедолларизации экономики 

2: Страна как покупает, так и продает товары на внешних рынках за доллары 

3: Большая доля международных резервов страны хранится в долларах и долла-
ровых активах 

4: Страна получает большую часть внешних займов и инвестиций в долларах 

7: Население страны хранит большую часть сбережений в долларах, не доверяя 
национальной валюте 
 

5: Цены на дорогие товары и услуги внутри страны формально устанавливаются 
в долларах (в «у.е.») 

6: Цены на все товары и услуги в большой степени зависят от курса доллара 
(девальвация вызывает инфляцию) 

Рис. 3.21. Признаки актуальности проведения  
дедолларизации экономики. 

 

                                                            
136 Доллар под вопросом: США больше не гарантируют сохранность вложенных 
в их валюту средств / Вечерняя Москва. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://vm.ru/finance/956333-dollar-pod-voprosom-ssha-bolshe-ne-garantiruyut-
sohrannost-vlozhennyh-v-ih-valyutu-sredstv (дата обращения: 18.09.2022). 
137 Дедолларизация: что это такое простыми словами? / Зарплатто.ру. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://zarplatto.ru/dollarizatsiya-i-dedollarizatsiya-ekonomiki-
ponyatie-i-osobennosti/ (дата обращения: 17.12.2022). 
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Эксперты отмечают наличие одновременно экономических 
и политических целей дедолларизации. С экономической точки зре-
ния, дедолларизация будет способствовать укреплению националь-
ной валюты, активизации торговли и инвестиций в национальной 
валюте. С точки зрения политической значимости дедолларизации, 
следует отметить, что это определенный сигнал США о наличии 
собственной независимой позиции. Это наиболее ярко подтвержда-
ет соглашение, заключенное Китаем и Саудовской Аравией. 
 

Новости 
Агентство Reuters обратило внимание, что глава КНР в ходе свое-

го визита призвал страны Персидского залива проработать возможность 
продажи нефти и природного газа, поставляемых в Китай, … за китай-
скую валюту. Агентство S&P Global констатировало, что «Китай открыл 
дверь торговле нефтью и природным газом за юани»138. 

 

Россия также расширяет расчеты с контрагентами с использо-
ванием национальных валют. Это в частности способствует сниже-
нию рисков блокировки платежей, которые присутствую при рас-
четах в долларах США. 

Циклический характер развития мировой экономики проявля-
ется и в том, что на смену английскому фунту стерлингов в мировых 
расчетах пришёл американский доллар. В перспективе на смену дол-
лару придет новая резервная валюта. Однако это не быстрый про-
цесс, но он уже начался. Вопрос в том, придет ли на смену американ-
скому доллару валюта конкретной страны, например, китайский 
юань, или это будет корзина валют, или корзина валют и металлов. 

Если дедолларизация – это вопрос среднесрочной перспек-
тивы, то очередной циклический кризис в мировой экономике, ко-
торый все ожидали в 2018–2020 гг., по прогнозам экспертов может 
наступить уже в 2023–2025 гг. 
 
 

                                                            
138 Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США / 
Прайм. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://1prime.ru/exclusive/20221216/839190910.html (дата обращения: 17.12.2022). 
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Экспертное мнение 
«Если вспомнить недавнее прошлое, то это, соответственно, 1986–

87-е годы, 1998 год, 2008 год, и, хотя пандемия коронавируса несколько 
сбила эту закономерность, где-то примерно с конца этого – начала следу-
ющего года [2023] весьма вероятно появление очередного циклического 
кризиса»139. 

Сергей Хестанов, Советник генерального директора 
 «Открытие Инвестиции» по макроэкономике 

 
«Чем ближе 2023 год, тем больше прогнозов о том, что он 

станет третьим в антирейтинге 21 века. Хуже было только в 2020-м, 
когда началась пандемия, и в 2009-м, после мирового финансового 
кризиса», – отметили перед Новым годом экономисты Deutsche 
Bank. «Люди беднеют, бизнес разоряется, социальные расходы со-
кращаются, инфраструктура деградирует…»140. Международный 
валютный фонд (МВФ) в октябре 2022 г. снизил прогноз роста ми-
ровой экономики на 2023 год до 2,7% при уровне инфляции 6,5%, 
ряд стран согласно прогнозу столкнутся с рецессией. Это в частно-
сти Германия и Италия, а экономики США и Китая замедлятся141. 
Негативное давление на мировую экономику оказывает высокая 
инфляция, продолжающийся конфликт на Украине, высокие про-
центные ставки ФРС и ЕЦБ. 

Эксперты Банка России прогнозируют, что стабилизировать 
рост экономики страны на уровне 1,5–2,5% удастся только к 2025 г., 
ожидаемый уровень инфляции в 2023 г. составит 5–7%142.  

                                                            
139 Лёд тронулся: какие шоки ждут мировую экономику / Прайм. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://1prime.ru/exclusive/20221105/838678081.html (дата обраще-
ния: 17.12.2022). 
140 Ждать ли мирового кризиса в 2023 году? Обзор BBC / Русская служба ВВС. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://mixnews.lv/v-mire/2023/01/01/zhdat-li-
mirovogo-krizisa-v-2023-godu-obzor-bbc/ (дата обращения: 03.01.2023). 
141 Бирюков М. МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году 
/  Forbes. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/finansy/479537-mvf-
uhudsil-prognoz-rosta-mirovoj-ekonomiki-v-2023-godu (дата обращения: 03.01.2023). 
142 Центробанк подготовил сценарный прогноз развития экономики с 2023 по 2025 
гг. / Профессиональное издательство. [Электронный ресурс]. – URL: Центробанк 

https://www.forbes.ru/profile/457331-matvej-birukov
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Что нас ждет в XXI веке с позиции теории экономического 
цикла? 

Безусловно, классические закономерности Кондратьевского 
цикла в XXI веке претерпели некоторые изменения. Сегодня дис-
куссионным остается вопрос о формах и причинах таких измене-
ний, а также о границах пятого Кондратьевского цикла и соответ-
ственно сроков перехода к шестому. 

Учеными высказывается мнение, что решающую роль в по-
вышении темпов экономического развития и в сокращении продол-
жительности восходящей волны пятого Кондратьевского цикла иг-
рает широкое внедрение в хозяйственную практику цифровых тех-
нологий как ключевого результата НТП. В частности, цифровые 
технологии в сочетании с биотехнологиями способны существенно 
повысить эффективность здравоохранения, что приобретает прин-
ципиальное значение в условиях старения населения большинства 
развитых стран. Кроме того, пандемия в очередной раз продемон-
стрировала всему миру значимость решения проблемы финансиро-
вания массовой вакцинации населения и снижения смертности 
от инфекционных заболеваний. Для развивающихся стран цифро-
вые решения позволят увеличить доступность образования, создать 
условия для применения накопленных в мире результатов НТП. 
Развитие биотехнологий призвано содействовать решению продо-
вольственной проблемы. В условиях быстрой индустриализации 
развивающихся стран вопросы удовлетворения растущих потребно-
стей в энергетических ресурсах сохранят свою актуальность в пре-
делах будущего шестого Кондратьевского цикла143. 

Преодолению мировой экономикой посткризисного спада 
2008 г. способствовала реализация странами «большой двадцатки» 
(G20) мер стимулирующей бюджетно-налоговой и денежно-
кредитной политик. В результате докризисная величина мирового 
                                                                                                                                     
подготовил сценарный прогноз развития экономики с 2023 по 2025 гг. (дата обра-
щения: 03.01.2023). 
143 Клинов В. Г. Долгосрочные перспективы роста мировой экономики (обзор про-
гнозных оценок) // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 4. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dolgosrochnye-perspektivy-rosta-mirovoy-
ekonomiki-obzor-prognoznyh-otsenok (дата обращения: 04.01.2023). 
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ВВП на душу населения была достаточно быстро восстановлена, 
что способствовало сокращению продолжительности цикла.  

Эксперты прогнозируют, период восходящей волны шестого 
Кондратьевского цикла, ведущую роль в который будут играть Ки-
тай, США и Индия – 2026–2040 гг., а период нисходящей волны – 
2041–2055 гг.144. Не исключено окончание пятой волны Кондрать-
евского цикла и во второй половине десятилетия, если преодоление 
негативных экономических последствий, связанных с коронавирус-
ной инфекцией и разрешением конфликта на, Украине займет зна-
чительно больше времени, чем ныне прогнозируют эксперты.  

Темпы развития экономики России в ближайшие десятилетия 
во многом будут определяться эффективностью реализации госу-
дарством мер в области стимулирования предпринимательской ак-
тивности и трудовой деятельности145, рационального использования 
природных ресурсов, поддержки создания высокотехнологичных 
рабочих мест, сокращения диспропорций в личных доходах 
и в уровне развития регионов и отраслей страны. 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите сходства неокейсианского и неоконсервативно-
го подхода к антициклическому регулированию экономики. 

2. Назовите различия неокейсианского и неоконсервативно-
го подхода к антициклическому регулированию экономики. 

3. Охарактеризуйте дискреционную антициклическую 
бюджетно-налоговую политику государства, применяемую в пери-
од экономического спада. 

4. Охарактеризуйте дискреционную антициклическую 
бюджетно-налоговую политику государства, применяемую в пери-
од экономического подъема. 

                                                            
144 Клинов В. Г., Сидоров А. А. Модификация больших циклов и перспективы ди-
намики мирового хозяйства в 2021–2050 гг. // Проблемы прогнозирования. – 2021. 
– № 3 (186). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modifikatsiya-bolshih-tsiklov-i-
perspektivy-dinamiki-mirovogo-hozyaystva-v-2021-2050-gg (дата обращения: 
04.01.2023). 
145 Клинов В. Г. Мировая экономика: прогноз до 2050 года / Экономический пор-
тал. – URL: https://institutiones.com/general/1030-mirovaya-ekonomika-prognoz-2050-
goda.html (дата обращения: 04.01.2023). 
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5. Охарактеризуйте особенности реализации недискрецион-
ной антициклической бюджетно-налоговой политики государства. 

6. Приведите примеры встроенных стабилизаторов в эко-
номике.  

7. Охарактеризуйте дискреционную антициклическую де-
нежно-кредитную политику государства, применяемую в период 
экономического спада. 

8. Охарактеризуйте дискреционную антициклическую де-
нежно-кредитную политику государства, применяемую в период 
экономического подъема. 

9. Охарактеризуйте особенности реализации автоматиче-
ской антициклической денежно-кредитной политики государства. 

10. В чем состоит различие подходов относительно эффек-
тивности кредитно-денежной политики кейнсианцев и монетаристов? 

11. Как работает «ликвидная ловушка»? Каким образом она 
затрудняет реализацию кредитно-денежной политики государства? 

12. Назовите особенности подхода А. Лаффера к антицикли-
ческому регулированию экономики. 

13. В чем состояла первоначальная гипотеза Филлипса? Ка-
кую взаимосвязь описывает кривая Филлипса в изначальном виде? 

14. Какую взаимосвязь отражает модифицированная кривая 
Филлипса?  

15. Какие выводы относительно экономической политики 
были сделаны на основе модифицированной кривой Филлипса? 

16. Как выглядит долгосрочная кривая Филлипса? 
17. Приведите основные положения рейгономики. 
18. Приведите основные положения тетчеризма. 
19. Перечислите наиболее существенных причин мирового 

финансового кризиса 2008 года. 
20. Назовите особенности экономического кризиса 2014 г. 

в России. 
21. Охарактеризуйте влияние рецессии, вызванной пандеми-

ей в 2020 г., на предпринимательскую деятельность. 
22. Охарактеризуйте влияние государственного регулирова-

ния на экономику в период рецессии, вызванной пандемией в 2020 г. 
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23. В последние годы многие крупные страны, в частности 
Россия, Индия, Китай, все активнее стали обсуждать вопросы де-
долларизации. Перечислите основные признаки целесообразности 
этого процесса. 

24. Эксперты отмечают наличие одновременно экономиче-
ских и политических целей дедолларизации. Назовите их. 

25. Назовите особенности антициклического регулирования 
в странах Запада в 1950–1960-е гг. 

26. Назовите особенности экономического кризиса 1973 –
1975 гг. 

27. Назовите основные причины стагфляции в экономике. 
28. Какие выводы позволяет сделать вертикальная кривая 

Филлипса? 
29. Назовите два правила, которыми, по мнению монетари-

стов, следует руководствоваться политикам при стабилизации эко-
номики. 

30. Назовите причины вызвавшие крах компаний в период 
кризиса доткомов начала 2000 гг. 

31. «Политика, направленная на стимулирование совокупно-
го спроса. Всегда ведет к инфляции». Согласны ли вы с данным вы-
сказыванием. Приведите свои аргументы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Анализ актуальных теоретических и практических вопросов 
антициклического регулирования экономики позволил сделать ввод 
о том, что государство способно существенно повлиять на разверты-
вание экономического цикла. Оно меняет характер экономической 
динамики, в том числе амплитуду, продолжительность, частоту пе-
риодов кризиса и подъема, а также ход всего цикла. Государство 
стремится сглаживать циклические колебания в целях достижения 
и поддержания экономической стабильности. Основными инстру-
ментами государственной антициклической политики традиционно 
являются бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политики.  

Несмотря на значительный разброс взглядов на причины цик-
лических колебаний и различную расстановку акцентов при выра-
ботке антициклической политики, в целом можно сказать, что все 
концепции регулирования циклов тяготеют к одному из двух 
направлений: неокейнсианскому или неоконсервативному. Анти-
циклическая политика не лишена серьезных недостатков. Как пи-
шет П. Кругман: «…создатели экономической политики убеждают 
себя, будто у них все под контролем, а потом – к своему ужасу 
и страданиям всей страны, узнают, что на самом деле это не так»146. 
Изучение практики реализации мер анитциклического регулирова-
ния позволяет нам заключить, что ее эффективность ограничена 
в силу наличия следующих проблем: 

– стагфляция. Реализация антициклического регулирования 
осложняется тем, что все концепции исходят из того, что одновре-
менно существует либо инфляция (высокая конъюнктура), либо 
безработица (низкая конъюнктура); 

– ошибки прогнозирования. Меры по антициклическому регу-
лированию срабатывают при условии, что правительство располагает 
надежной информацией о состоянии экономической конъюнктуры. 

                                                            
146 Кругман П. возвращение великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелев-
ского лауреата. – М.: Эксмо, 2009. – С. 218. 



164 

– временные лаги. Политика «точной настройки» как способ 
стабилизации экономического цикла способна дать сбой не только 
вследствие низкого качества прогнозов, но и потому, что бюрокра-
тическая система управления нередко оказывается неспособной 
быстро реагировать на смену конъюнктуры, и решения принимают-
ся ею с большим опозданием. До сих пор сохраняется значительный 
промежуток времени между началом экономического спада и ро-
стом безработицы и их осознанием прогнозистами. Поэтому реше-
ния в области экономической политики, часто усиливают конъюнк-
турные колебания вместо того, чтобы смягчать их.  

– оппортунизм политических лидеров. Политики могут ис-
пользовать антициклические регуляторы в собственных предвы-
борных интересах, причем такое злоупотребление властью очень 
трудно доказать. 

Сегодня актуальность вопросов антициклического регулиро-
вания экономики не вызывает сомнений, является объектом посто-
янной научной дискуссии и требует высокого уровня теоретической 
и практической подготовки.  
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