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27.1. Исторические формы социально-экономических циклов 

Социально-экономические циклы в доиндустриальную эпоху проявлялись в фор-
ме социально-демографических, политических и других циклов. 

Хозяйственные циклы были связаны с сезонностью сельскохозяйственных 
работ, кризисы в них были случайными и обусловливались экзогенными природны-
ми и политическими факторами.  
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Социально-демографические циклы формировались в развитых аграрных обще-
ствах и сопровождались перенаселением, что обусловливало социально-экономические 
кризисы. Социально-демографические (вековые) циклы в аграрном обществе рассмат-
ривались в теории народонаселения Т.Мальтуса. Основные положения мальтусианской 
теории заключаются в следующем: 1) биологическая способность человека к продолже-
нию рода превосходит его физическую способность увеличивать свои продоволь-
ственные ресурсы; 2) те или иные ограничения роста населения – принудительные или 
предупредительные – действуют всегда; 3) конечный предел воспроизводственной спо-
собности населения определяется ограничением продовольственных ресурсов. Мальтус 
выявил несоответствие между темпами роста населения и возможностями обеспечения 
его средствами существования и противопоставил гипотетическую способность населе-
ния к росту в определённом темпе фактической невозможности увеличивать продоволь-
ственные ресурсы в том же темпе. 

Вследствие быстрого и успешного развития общества возникает перенаселение, 
при котором темпы роста общественного производства отстают от темпов демографи-
ческого роста, поэтому в перспективе увеличение общественного продукта на душу 
населения происходить не может. Таким образом создаётся ловушка, которая получи-
ла название мальтусианской. Условиями формирования мальтусианской ловушки мо-
гут быть инновации либо временное сокращение численности населения, открываю-
щие возможности для повышения темпов экономического роста и временного повы-
шения уровня жизни, что снова приводит к снижению смертности и повышению рож-
даемости. Аграрные общества периодически оказывались в мальтусианской ловушке. 
Перспективы её преодоления появились с переходом к товарному хозяйству в странах 
Северо-Западной Европы, в первую очередь в Англии и Голландии. Выход из этой ло-
вушки европейские развитые аграрные страны начали до промышленного переворота, 
а завершили уже в условиях индустриальной модернизации. Однако и в условиях 
постиндустриального общества локально возникают явления, подобные мальтусиан-
ской ловушке. Некоторые последователи Т.Мальтуса принимают в расчёт не только 
экономические и демографические аспекты общественного развития, но и социально-
политические. 

В последнее время используется математическое моделирование для обоснова-
ния вековых демографических циклов. Значительный вклад в разработку и развитие этих 
моделей был сделан С.Нефёдовым, П.Турчиным и С.Малковым. Результаты исследова-
ний, проведённых этими учёными, свидетельствуют, что демографические циклы были 
характерны для всех сложных аграрных систем. Для моделирования социально-
демографической динамики используется логистическое уравнение Ферхюльста: 

dN/dt = r(1-N/K)*N, 
где N – численность популяции, K – несущая способность земли, то есть максималь-
ное число людей, выживание которых экономика соответствующей страны может 
обеспечить при данном уровне технологического развития, r – темпы роста числен-
ности популяции в условиях отсутствия ресурсных ограничений. 

Результаты применения математической модели доиндустриальных демогра-
фических циклов, разработанной С.Нефёдовым, в самом сжатом виде представлены 
на рисунке. 

Восходящая логистическая кривая, характеризующая динамику населения, и 
ниспадающая кривая, характеризующая потребление, отображают циклический 
процесс воспроизводства населения. Численность населения быстро возрастает в 
условиях изобилия ресурсов. По мере роста населения в условиях ограниченности 
ресурсов происходит падение ранее довольно высокого потребления на душу насе-
ления. Уменьшение потребления приводит к уменьшению темпов роста населения. 
Если отсутствуют запасы продовольствия и при этом следуют неурожаи, то со време-
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нем происходит демографическая катастрофа – голод, эпидемии, приводящие к 
резкому уменьшению количества населения. После демографической катастрофы 
новый демографический цикл начинается с роста населения.  

 
 

Рисунок. Логистическая кривая и кривая душевого потребления 
 
Социально-демографические циклы тесно связаны с политическими циклами. 

Такая взаимосвязь прослеживается в концепциях циклического развития общества, 
разработанных средневековыми арабскими мыслителями. В частности, в трудах Ибн 
Хальдуна был описан цикл династического ксенократического государства, состав-
ляющий 120 лет – время жизни трёх поколений: отцы – дети – внуки. Разработанная 
Дж.Голстоуном уже в 1990-е годы концепция во многом схожа со взглядами Ибн 
Хальдуна.  

Кратко развитие цикла в трактовке Дж.Голстоуна можно представить таким 
образом: 1) перепроизводство элиты, при котором для многих претендующих на 
элитный статус не находится достойных мест; демографический рост приводит к 
увеличению государственных расходов и сокращению налоговых поступлений, 2) 
государство терпит банкротство и теряет контроль над силовым аппаратом, что ведёт 
к его распаду; 3) политическая нестабильность и антагонизм в обществе приводят 
к демографическому кризису и сокращению элиты, общество обретает новое равно-
весие и цикл возобновляется. Период таких циклов составляет два-три столетия. 

Сущность и механизм развития доиндустриальных политико-демографических 
циклов отражены в ряде моделей, разработанных П.Турчиным. Основным механиз-
мом аграрных политико-демографических циклов в них является взаимодействие 
между элитами и крестьянами: рост населения выше определённого уровня приво-
дит к уменьшению производства продовольствия на душу населения, а также к пе-
репроизводству элиты и, в конечном счёте, к глубокому кризису, сопровождаемому 
уменьшением числа крестьян. Сократившееся количество производителей оказыва-
ется неспособным поддерживать воспроизводство многочисленной элиты, числен-
ность элиты сокращается и начинается новый социально-демографический цикл.  

Социально-экономические циклы, ядром которых является экономическая 
конъюнктура, начали формироваться во времена капитализма свободной конкурен-
ции, когда товарно-денежные отношения стали главенствующими экономическими 
отношениями, опосредующими все хозяйственные процессы. Наличие товарно-
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денежных отношений делает возможным анализ динамики экономических процес-
сов в стоимостных показателях. Существование циклов ценовой динамики в средне-
вековой Европе доказал Ф.Бродель. Он выделил четыре вековых цикла. I цикл: 
1250–1507 (1510) годы с максимумом в 1350-м; II цикл: 1507 (1510) – 1733 (1743) 
годы с максимумом в 1650-м; III цикл: 1733 (1743) – 1896 годы с максимумом в сере-
дине 1810-х; IV цикл: 1896 – ? с максимумом в середине 1970-х годов. Важнейшими 
характеристиками долгосрочных ценовых колебаний являются следующие: 1) в рам-
ках каждого цикла сменяющие друг друга процессы повышения и понижения цен 
имеют кумулятивный характер; 2) ценовые волны свидетельствуют о формировании 
рыночных сетей в результате развития международной торговли; 3) интеграция тор-
говых связей, активизация обменных операций способствуют формированию едино-
го ритма цен в разных странах. 

Объективный характер ценовых циклических колебаний подтверждается че-
тырьмя большими волнами ценовых революций:  

– волна позднего средневековья (1180–1350);  
– "революция цен" XVI века (1470–1650);  
– инфляционные потрясения эпохи промышленной революции и наполеонов-

ских войн (1730–1815); 
 – большая волна инфляции ХХ века (1896–1996).  
Существование этих ценовых волн доказали Д.Фишер и М.Верненго. 
Переход к индустриально-рыночной экономике, в которой основным ориен-

тиром экономической деятельности становится производство и капитализация при-
бавочной стоимости, породил новый вид социально-экономических циклов – циклы 
накопления капитала. Системный цикл накопления капитала, представляющий собой 
чередование фазы материальной экспансии капитала и фазы финансовой экспансии, 
формируется уже в период XV – начала XVII веков. Дж.Арриги выделял четыре си-
стемных цикла накопления, названия которых соответствуют государствам, в кото-
рых капиталистические отношения в анализируемый период развивались наиболее 
динамично:  

– генуэзский (XV – начало XVII века); 
– голландский (конец XVI – третья четверть XVIII века); 
– британский (вторая половина XVIII – начало ХХ века); 
– американский XVIII (конец XIX века – поныне). 
Смена способов накопления капитала, то есть переход от экспансии капитала в 

сфере производства и торговли к экспансии капитала в финансовой сфере связана с 
кризисами, свидетельствующими об исчерпании возможностей роста за счёт разви-
тия производства и торговли.  

В период развития британского системного цикла накопления капитала появ-
ляется новая форма социально-экономического цикла – среднесрочный промыш-
ленный цикл, в дальнейшем получивший название делового цикла. Его наиболее 
драматичной и в то же время циклообразующей фазой стал кризис.  

Переход от мануфактурного производства к фабричному обусловил каче-
ственно новый уровень развития производительных сил общества. Произошло рез-
кое увеличение масштабов производства, что породило предпосылки кризисов пе-
репроизводства: возросшие масштабы общественного воспроизводства не обеспе-
чивались соответствующим расширением рынков сбыта; структура воспроизводства 
национальных экономик оказалась неспособной своевременно приспосабливаться к 
значительно возросшим темпам общественного воспроизводства, что вызвало струк-
турные диспропорции как основу экономической цикличности. Циклические кризисы 
как внутренние, порождаемые процессирующими противоречиями экономического 
характера явления впервые стали происходить в Англии, где первичное накопление 
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капитала осуществлялось в классической форме, а промышленный переворот начал-
ся раньше, чем в других странах. Первым циклическим кризисом стал кризис 1825 
года. Предыдущие экономические кризисы были нерегулярными и происходили под 
влиянием каких-то бедствий, войны или в периоды резкого перехода от войны к 
миру. Кризис 1825 года проходил в мирное время, ему предшествовал экономиче-
ский подъём. Наиболее ощутимым он сначала был в сферах торговли и кредита. 
Однако нарушение воспроизводственного процесса в этих сферах привело к тому, 
что кризис охватил и промышленность. Проявилась тесная взаимосвязь всех состав-
ляющих капиталистического общественного производства. Нарушение в кругооборо-
те форм капитала (денежной, товарной, производственной) вызвало кризис всей 
национальной экономики. Ведущей отраслью промышленности Англии в то время 
была хлопчатобумажная, которая формировала спрос на продукцию машинострое-
ния и создавала почти половину стоимости экспорта. Её упадок сказался на всей 
экономике. Финансовая детерминанта этого кризиса – массовое создание акционер-
ных компаний по разработке полезных ископаемых в странах Нового света, а также 
масштабная выдача займов получившим независимость в 1810–1820-х годах госу-
дарствам Южной Америки.  

Таким образом, индустриальная эпоха характеризуется особой формой соци-
ально-экономического цикла – среднесрочным промышленным циклом. Социально-
экономические циклы проявлялись в форме промышленных циклов, так как сферой 
зарождения и распространения экономических кризисов как циклообразующего 
экономического процесса стала именно промышленность.  

Особенно ярко циклический характер промышленного производства впервые 
проявился в хлопчатобумажной отрасли в Англии, что достаточно подробно проана-
лизировано К.Марксом в "Капитале". Маркс определил периоды застоя и процвета-
ния: в течение первых 45 лет развития (1770–1815), когда английским фабрикантам 
принадлежала монополия в применении машин и монополия на мировом рынке, 
состояние угнетения или застоя в хлопчатобумажной промышленности продолжа-
лось 5 лет, в остальные 48 лет (1815– 1863) было 20 лет оживления и процветания и 
28 лет угнетённого положения и застоя (табл. 1). 

Таким образом, за 48 лет произошло пять кризисов. Они сыграли свою цикло-
образующую роль и в этот период развернулось четыре полноценных среднесроч-
ных промышленных цикла.  

Среднесрочные циклы складываются в череду долгосрочных повышательных 
и понижательных волн экономической конъюнктуры. Н.Кондратьев считал, что сред-
ние циклы как бы нанизываются на большие волны (табл. 2). В условиях понижа-
тельной волны большого цикла Н.Кондратьева все повышательные тенденции в 
развитии средних циклов ослабляются, а понижательные усиливаются. В условиях же 
повышательной волны большого цикла усиливаются повышательные тенденции 
средних циклов и ослабляются понижательные.  

Промышленность была материально-техническим базисом капиталистической 
экономики в индустриальный период развития капитализма и остаётся в постинду-
стриальный. Однако соотношение стоимости, производимой в реальном секторе 
экономики, и стоимости, производимой в сфере услуг и финансовом секторе, с пере-
ходом к постиндустриальной экономике изменилось. Об этом можно судить по ди-
намике финансовой глубины мировой экономики. Например, соотношение стоимо-
сти традиционных финансовых активов и мирового ВВП увеличилось с 261% в 1990 
году до 356% в 2010-м. Поэтому понятие промышленного цикла уже не отражает 
сущность среднесрочных циклических колебаний экономики. С 1970-х годов на эко-
номическую динамику усиливается влияние спекулятивного капитала.  
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Промышленные циклы остаются важной составляющей циклического процес-
са в экономике, однако всё большее значение приобретают циклические колебания 
финансовой системы. В XIX–XXI веках в мировой экономике формировались длин-
ные циклы изменения стоимости финансовых активов и финансовой активности. 
Финансовая сфера привлекала внимание учёных ещё на этапе формирования 
теорий цикличности 

Таблица 1 
Экономическая конъюнктура в хлопчатобумажной отрасли Англии  

в XIX веке 
Временной  

период, годы 
Экономическая конъюнктура  
хлопчатобумажной отрасли 

1815–1821 угнетённое состояние 

1822–1824 процветание, крупное расширение фабрик 

1825–1826 кризис, нужда и волнения среди рабочих 

1827 небольшое улучшение 

1828 значительный рост количества паровых ткацких станков и вывоза 

1829 вывоз, особенно в Индию, превосходит все прежние годы 

1830 переполнение рынков, большая нужда 

1831–1833 непрекращающееся угнетённое положение 

1834 

значительный рост количества фабрик и распространение машинного 
производства, недостаток рабочих рук, большое переселение сельскохо-
зяйственных рабочих в фабричные округа вследствие нового закона о 
бедных, массовый уход детей из земледельческих графств, торговля 
белыми рабами 

1835–1836 
большое процветание, в то же время вымирание ручных хлопчатобу-
мажных ткачей от голода 

1837–1838 угнетённое состояние и кризис 

1839 оживление 

1840 сильная депрессия, волнения, вмешательство войск 

1841–1843 
страдания фабричных рабочих, массовые увольнения, применение 
войск против протестующих рабочих  

1844 оживление 

1845 большое процветание 

1846 
продолжающийся подъём, проявление симптомов обратного движе-
ния 

1847 кризис, общее понижение заработной платы на 10% и более  

1848 угнетённое положение  

1849 оживление 

1851 падение товарных цен, низкая заработная плата, частые стачки 

1852 
некоторое улучшение, продолжение стачек, угрозы фабрикантов 
ввоза иностранных рабочих 

1853 
возрастающий вывоз, восьмимесячная стачка, большая нужда в Пре-
стоне 

1854 процветание, переполненные рынки 

1855 
известия о банкротствах из Соединённых Штатов, Канады, с восточно-
азиатских рынков  

1856 большое процветание 

1857 кризис 

1858 улучшение 

1859 большое процветание, рост количества фабрик 

1860 
высшая точка развития английской хлопчатобумажной промышлен-
ности, переполненные индийские, австралийские и другие рынки  

1861 временный подъём, обратное движение, Гражданская война в Аме-
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Временной  
период, годы 

Экономическая конъюнктура  
хлопчатобумажной отрасли 

рике, хлопковый голод 

1862–1863 полный крах  
Составлено на основе данных: Маркс К. Капитал. – Т. 1. – М., 1969.  

Таблица 2 
Периодизация больших циклов Н.Кондратьева 

и циклических кризисов 

Порядковый номер 
большого цикла 

Период развития большого 
цикла экономической  

конъюнктуры, годы 
Экономические кризисы 

I с конца 1780-х до 1844–1851  
1825 – первый циклический кризис 
1836–1837  
1847 

II с 1844–1855 до 1890–1896  

1857 – первый мировой кризис 
1866  
1873 – мировой кризис 
1882  
1890–1893  

III 
с 1891–1896 до середины 
1940-х  

1900–1903  
1907 
1920 
1929–1933 – мировой кризис 
1937–1938  

IV 
с середины 1940-х до начала 
1980-х  

1948–1949  
1953–1954  
1957–1958  
1960–1961  
1966–1967  
1974–1975 – мировой кризис 
1979–1982  

V 
с начала 1980-х до  
до конца 2010-х – ?  

1990–1993  
1994–1995  
1997 – азиатский кризис 
1998 – российский кризис 
1999 – бразильский кризис 
2001–2002 – кризис интернет-
компаний, аргентинский кризис 
с 2008-го – мировой экономический 
кризис 

Составлено на основе данных: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. 
Избранные труды. – М., 2002; Пантин В.И. Мировые циклы и перспективы России в первой половине XXI 
века: основные вызовы и возможные ответы. – Дубна, 2009; Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кри-
зис в ретроспективе. Краткая история подъёмов и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена. – Изд. 2-е. – 
М., 2012. 

 
экономики. Н.Кондратьев исследовал ценовую динамику и динамику показателей, 
характеризующих объёмы производства и торговый оборот. Он выявил долгосроч-
ную циклическую динамику процента на капитал, проанализировав изменение твёр-
додоходных фондовых бумаг в Англии и Франции за период с 1815-го по 1920 годы. 
Большие циклы экономической конъюнктуры и циклическое изменение стоимости 
финансовых активов определённым образом взаимосвязаны.  
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С конца XIX века развитие фондовых рынков демонстрирует долгосрочную 
циклическую динамику (табл. 3). При этом средняя длительность цикла составляет 
около 30 лет. 

Особой формой цикличности современной рыночной экономики стали поли-
тические деловые циклы.  

В.Нордхаус в 1975 году использовал кривую Филлипса для доказательства то-
го, что предвыборный период сопровождается индустриальным ростом и высокой 
инфляцией, а после выборов наступает рецессия с пониженной инфляцией. Полити-
ческие циклы сказываются на фискальной политике государства. Перед выборами 
проводится расширительная фискальная политика, после выборов фискальная поли-
тика становится более жёсткой. Активность правительства минимальна в середине 
цикла и максимальна в преддверии очередных выборов. 

Таблица 3 
Конъюнктура мирового фондового рынка 

Порядковый  
номер длительной  

( 30 лет) волны 

Характеристика  
экономической конъюнктуры 

Состояние мирового фондового рынка 

 
Первая волна 

экономический подъём с сере-
дины 1890-х годов по 1914–
1916 

2/3 рынков акций демонстрировали 
рост 

послевоенный спад в 1917–
1921 годах 

падение 100% рынков  

Вторая волна 

экономический подъём в 1920- 
х годах – начале 1930-х  

2/3 рынков акций имеют повыша-
тельную конъюнктуру 

кризис 1930-х годов – послево-
енный спад 1940-х 

отрицательная динамика 87% рын-
ков акций 

Третья волна 

рост индустриальных экономик 
в 1950–1960-х годах 

рост 94% рынков акций в 1950-х 
годах, 60% – в 1960-х 

экономический спад в  
1970-х годах 

падение 94% рынков акций 

Четвёртая волна 

повышательное движение 
экономики в 1980-х годах – 
середине 1990-х  

в середине 1990-х годов 66% рынков 
акций имели повышательную конъ-
юнктуру 

разбалансирование экономики 
в 1997–2010 годах 

понижательная динамика финансо-
вых рынков развитых стран, кризисы 
формирующихся рынков (1997–
1998), кризис интернет-компаний в 
2001–2002 годах, рост стоимости 
финансовых активов на рубеже 
2002–2003 годов, кризис 2007–2009 
годов 

Составлено на основе данных: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные 
риски. – М., 2011.  

 
В поляризованной политической системе выборы порождают партийные де-

ловые циклы, так как экономическая политика существенно меняется с приходом к 

власти новой партии. Для правительств, сформированных левыми партиями, харак-

терна кейнсианская экономическая политика, а для правительств с правым уклоном 

– монетаристская. Смена экономической политики влияет на деловую активность и, 

соответственно, на экономическую конъюнктуру.  

27.2. Роль государства в антициклическом регулировании 

экономики 
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Социально-экономические циклы – форма развития рыночной экономики. 

Государство как важнейший общественный институт не может находиться в стороне 

от проблем, порождаемых циклическими кризисами. От того, насколько дальновид-

на экономическая политика государства в условиях повышательной экономической 

конъюнктуры, зависит способность национальной экономики преодолеть кризисный 

период с наименьшими экономическими, социальными и политическими издерж-

ками.  

Государство, пытаясь противодействовать циклическим колебаниям экономи-

ки, проводит антициклическую экономическую политику. Однако в ряде случаев в 

силу несовершенства её механизмов на деле политика оказывается проциклической. 

Это происходит, когда экономическая политика стимулирует рост даже в условиях 

высоких темпов или когда сдерживает рост в условиях снижающихся темпов. Про-

цикличность экономической политики часто признаётся постфактум и является ре-

зультатом просчётов экономических теоретиков, влияющих на принятие решений в 

сфере экономической политики государства, а также институтов государственной 

власти и центрального банка.  

Антициклическая (стабилизационная) экономическая политика государ-

ства направлена на обеспечение сбалансированного экономического роста даже 

путём сдерживания экономического бума и основывается на применении инстру-

ментов, сглаживающих циклические колебания экономики. По мнению Дж.Тобина, 

стабилизационная политика является макроэкономической политикой в краткосроч-

ном периоде.  

Для правильного принятия решений в сфере антициклической политики необ-

ходим мониторинг макроэкономических показателей, характеризующих экономиче-

скую конъюнктуру. Макроэкономические переменные по критерию их реакции на 

экономическую конъюнктуру делят на проциклические, контрциклические и ацикли-

ческие. 

Проциклические макроэкономические переменные демонстрируют рост во 

время экономического подъёма и оживления, а во время кризиса и спада – падение 

(например, объём производства, прибыль, денежная масса). 

Контрциклические макроэкономические переменные обнаруживают противо-

положные свойства: растут во время экономического кризиса и спада и снижаются 

во время подъёма и оживления (например, уровень безработицы, товарно-

материальные ценности). 

Ациклические макроэкономические переменные слабо связаны с изменения-

ми фаз экономического цикла. 

Задача института государства – обеспечение условий для стабильного эконо-

мического роста. Антициклическая политика заключается в воздействии государства 

на совокупный спрос или на совокупное предложение либо же одновременно на 

совокупный спрос и совокупное предложение для обеспечения их динамического 

равновесия при соблюдении желаемых значений занятости, уровня цен, роста дохо-

дов. Важнейшими составляющими государственной антициклической политики яв-

ляются налогово-бюджетная и денежно-кредитная политики.  

Сегодня теоретическая база государственной антициклической политики 

определяется неокейнсианским и неоконсервативным направлениями экономиче-

ской мысли. Общим для неокейнсианцев и неоконсерваторов является признание 

способности государства сглаживать циклические колебания экономики. При этом 

неокейнсианцы рекомендуют ориентировать государственную экономическую поли-
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тику на регулирование совокупного спроса посредством фискальной политики, а 

неоклассики – на регулирование предложения посредством создания экономиче-

ских стимулов деятельности хозяйствующих субъектов. Неокейнсианцы приоритет-

ной считают налогово-бюджетную антициклическую политику, уделяя большое вни-

мание государственным расходам и налогам, а неоконсерваторы, в первую очередь 

монетаристы, как более эффективную признают денежно-кредитную, концентриру-

ясь на проблемах регулирования денежной массы.  

Дефицит государственного бюджета и государственный долг являются след-

ствием стабилизационной политики в краткосрочном периоде, однако эта политика, 

способствуя росту национального дохода во время спада и сдерживая его рост в 

фазе подъёма, обеспечивает сбалансированность государственного бюджета и 

уменьшение государственного долга в долгосрочном периоде. Для преодоления 

краткосрочных циклических колебаний применим принцип сглаживания государ-

ственных расходов и налогов, служащий также инструментом сглаживания потреб-

ления. Этот принцип имеет большое значение для налогово-бюджетной политики. 

При неблагоприятной экономической конъюнктуре, когда доходы госбюджета и 

способность граждан и субъектов хозяйствования платить налоги снижается, нужно 

не снижать государственные расходы, а финансировать кратковременное снижение 

налоговых поступлений путём внутреннего либо внешнего займа. В условиях повы-

шательной экономической конъюнктуры, когда налогооблагаемые доходы возрас-

тают, необходимо увеличивать государственные сбережения, то есть государство 

должно действовать, как и любой другой экономический субъект. На краткосрочные 

циклические колебания экономики государство должно реагировать, заимствуя в 

условиях спада и сберегая в условиях подъёма, но не повышая налоги.  

Антициклическая политика государства связана с управлением государствен-

ным бюджетом и предложением денег. Стремление иметь сбалансированный бюд-

жет вне зависимости от экономической конъюнктуры усиливает конъюнктурные 

колебания. Сокращение государственных расходов, обусловленное снижением 

налоговых поступлений в госбюджет, сдерживает выход экономики из кризиса, пол-

ное расходование возросших доходов госбюджета во время экономического подъ-

ёма приводит к "перегреву" экономики. Поэтому усилия по обеспечению ежегодно 

сбалансированного государственного бюджета препятствуют осуществлению эффек-

тивной стабилизационной политики.  

Особая антициклическая роль налогово-бюджетной политики проявляется в 

концепции встроенных стабилизаторов, разработанной Э.Хансеном. Встроенные 

стабилизаторы предназначены для автоматического сглаживания экономических 

колебаний и формируются благодаря целенаправленной экономической политике 

государства.  

Встроенные (автоматические) стабилизаторы действуют как экономиче-

ские инструменты, автоматически реагирующие на изменение экономической конъ-

юнктуры и обеспечивающие экономическую стабилизацию. В качестве встроенных 

стабилизаторов выступают: прогрессивный налог, пособия по безработице, субсидии 

фермерам. Соответственно концепции встроенных стабилизаторов, при экономиче-

ском спаде сумма налоговых поступлений должна автоматически уменьшаться, а 

социально ориентированные государственные расходы увеличиваться. В условиях 

повышательной экономической конъюнктуры налоговые поступления увеличивают-

ся, что обеспечивается прогрессивным налогообложением личных доходов и дохо-

дов фирм.  
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Монетаристы утверждают, что предложение денег является главной детерми-

нантой краткосрочных изменений ВВП и долгосрочных изменений цен, цены и зара-

ботная плата относительно гибкие, частный сектор стабилен. Базисным элементом 

монетаристского подхода является монетарное правило, заключающееся в том, что 

оптимальная монетарная политика основывается на росте предложения денег 

устойчивыми темпами, и эти темпы выдерживаются при всех экономических услови-

ях. Монетаристы убеждены, что устойчивый темп возрастания денег (3–5% ежегод-

но) способен преодолеть нестабильность экономики, связанную с изменчивостью 

монетарной политики.  

Антициклическая (стабилизационная) политика государства постоянно эволю-

ционирует. В условиях доминирования кейнсинской экономической теории антицик-

лическое регулирование экономики осуществлялось посредством фискальной поли-

тики и было направлено на регулирование совокупного спроса. В начале 1980-х го-

дов, когда произошёл неоконсервативный поворот в экономике и политике ведущих 

стран, акценты сместились в сферу монетарной политики. Современная антицикли-

ческая политика имеет эклектический характер и включает как неокейнсинанские, 

так и неоконсервативные подходы.  

Поступила в редакцию 16.02.2015 г. 
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