
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

© В.Сиденко, 2016  85 

УДК 339.9.01; 330.33.01; 330.34.01 

Владимир Сиденко

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА  
ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Статья на основе междисциплинарного "метаэкономического" анализа доказыва-
ет, что кризисы являются не только серьезными нарушениями экономического 
равновесия, а в первую очередь имманентным свойством циклического и волно-
образного развития, способом обновления институциональной структуры общества 
и экономики. Исследование идентифицирует три принципиально разных типа кри-
зисов: коротко- и среднесрочные циклические; долгосрочные и супердолгосроч-
ные трансформационные технологические; супердолгосрочные трансформацион-
ные социально-институциональные, каждый из которых имеет специфические ме-
ханизмы влияния на социально-экономическое развитие и разные способы выхода 
из кризисного состояния. Обоснованно, что в реальной политике трансформаций 
правилом является та или иная мера сочетания кардинальных и сжатых во време-
ни трансформаций ("шоковая терапия") с постепенными изменениями в более 
инерционных подсистемах, связанных со значительными инвестициями и измене-
ниями в модусах общественного поведения (градуализм). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : методология экономической науки, мировая экономика, 
глобальные процессы, экономические циклы, волны развития, экономические и 
финансовые кризисы, экономическое равновесие, экономические институты, со-
циокультурные формы развития, градуализм, "шоковая терапия". 

JEL: B400, F440, G010. 

Годы, прошедшие со времени глобального финансово-экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов, обозначились затяжным периодом мировой 
экономической нестабильности и неопределенными перспективами разви-
тия на ближайшее будущее. Серьёзные дисбалансы в зоне евро – сердце 
Европейского Союза и новые кризисные явления в крупнейших постсовет-
ских экономиках России и Украины в последнее время дополняются за-
метным торможением ведущего локомотива мирового развития – эконо-
мики Китая. На эти тенденции накладывается существенное обострение 
международных политических процессов, которые всё больше напоминают 
ситуацию 1930-х годов. Ведь они ведут к искусственному свёртыванию 
международной торговли и инвестиций и, наоборот, стимулируют неуправ-
ляемые миграционные потоки. Сегодня уже нельзя не признать, что нико-
гда со времён Великой депрессии мировое хозяйство не сталкивалось с 
таким масштабным вызовом в виде структурно и институционально разба-
лансированной системы международной экономической деятельности. 

Серьёзность этого вызова акцентирует то обстоятельство, что в пе-
риод Великой депрессии в мировом хозяйстве не было такой разветвлен-
ной системы международных институтов в области регулирования эконо-
мических процессов. И экономические наработки в сфере теорий эконо-
мического роста были несравненно меньше современного инструментария 
государственного регулирования. Поэтому такая резистентность кризисных 
процессов в мировом хозяйстве свидетельствует о том, что мировая эко-
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номика и её участники – национальные экономики – сталкиваются с кри-
зисными явлениями качественно иного смысла – в отношении кото-
рых в современной экономической науки всё ещё нет адекватного 
понимания, а следовательно, и адекватных средств научно обоснован-
ной экономической политики. Поэтому существующие проблемы гло-
бального экономического развития – это одновременно и мощный вызов 
для экономической науки. 

Как это ни парадоксально, но вышеупомянутая неадекватность пони-
мания механизмов нынешних глобальных кризисных процессов диагности-
руется на фоне достаточно интенсивных научных исследований этих во-
просов. Среди них можно упомянуть, в частности, опубликованные после 
2009 года работы Ж.Аттали (2009), Ч.Киндлбергера и Р.Алибера (2010) 
М.Райха и С.Долана (2010) Л.Гринина и А.Коротаева (2010 ), К.Рейнхарт и 
К.Рогоффа (2011), Дж.Стиглица (2010, 2011), Дж.Сороса (2010), а в Украи-
не – Т.Артёмовой (2011), А.Гальчинского (2009), В.Гейца и А.Гриценко 
(2013), В.Мазуренко (2007) и др. 

Однако, следует отметить, что характеристики новейших глобальных 
кризисных процессов, прежде всего их комплексность, структурную слож-
ность и высокую резистентность к регулирующим действиям, очень трудно 
адекватно объяснить, оставаясь на парадигмальных принципах "чистой" 
экономической науки. И именно вследствие этого существует и невысокая 
практическая эффективность антикризисных политик в условиях социаль-
но-экономической среды, которая существенно изменилась и продолжает 
интенсивно изменяться не только в аспекте реально существующих эконо-
мических структур, процессов и ведущих субъектов, но и в мировоззрен-
ческом аспекте, то есть в понимании жизненных смыслов и образов фор-
мирующегося будущего. 

Цель этой статьи заключается в попытке осветить некоторые новые 
подходы к анализу глобальных кризисных процессов на основе междисци-
плинарного "метаэкономического" анализа. Эти подходы являются даль-
нейшим развитием положений, описанных в более ранних публикациях ав-
тора (2012, 2014, 2015). Они позволяют продвинуться вперед в понимании 
главного содержания, а следовательно, и перспектив тех процессов, кото-
рые происходят сейчас в глобальном мире. 

Основные положения анализа методологических основ относительно 
глобальных кризисных процессов можно изложить следующим образом. 

Отношение абсолютного большинства исследователей к самому яв-
лению кризиса как такому традиционно отличается выраженным негати-
визмом. Это вызвано не только негативным психологическим восприятием 
социальных осложнений, которые, как правило, сопровождают кризисные 
процессы, но и чисто гносеологическими причинами: рассмотрением кри-
зисов как момента прерывания состояния экономического равновесия – 
ключевого понятия в концепции всё ещё господствующего ныне неоклас-
сического мейнстрима экономикс. Именно поэтому большинство убежде-
но, что кризисам следует противодействовать, преодолевать их, защищать 
экономику и общество от них1. 

Такое отношение к кризисам в значительной степени обусловлено 
тем, что кризисы в рыночной экономике возникают как систематическое, 
повторяющееся (рекуррентное) явление только на этапе развитой капита-
листической системы2, а до того они возникали лишь спорадически, а зна-
чит, и ассоциировались с определёнными внешне обусловленными собы-
тиями и действиями (потрясениями), ошибочными действиями правителей. 

                                                   
1 Именно таким подходом отличаются доклады специализированного межгосударственного 
института, созданного для разработки и реализации антикризисных мер – Форума (впослед-
ствии – Управления) финансовой стабильности по борьбе с процикличностью в финансовой 
системе, а также меры, принятые в этой сфере саммитами "Группы 20". 
2 Первый экономический кризис в современном его понимании возник только в 1825 году в Англии. 
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Однако со второй половины XIX века в ведущих странах мира под 
влиянием экономических реалий постепенно сформировалось понимание 
того, что экономические кризисы – это не просто какая-то случайность или 
результат незнания или неправильных действий правительств и официаль-
ных регуляторов, или эгоистических устремлений влиятельных игроков 
рынка3, а являются органическим компонентом самого процесса экономи-
ческого роста, который должен быть по своей природе циклическим4. 

По мере усложнения экономических процессов за период после появ-
ления первых регулярных циклических колебаний постепенно проявлялось 
наличие разного рода экономических циклов разной длины, начиная от ко-
ротких циклов Китчина (Kitchin, 1923) до длинных волн Кондратьева (Конд-
ратьев, 2002). Соответственно с ними связаны и разные по содержанию и 
характеристикам кризисные (рецессионные) явления. Это обусловило поиск 
в направлении формирования типологии экономических циклов и попыток 
разработать для них какую-то единую методологическую основу. Значитель-
ным качественным скачком здесь была известная работа М.Туган-Баранов-
ского (2004, первое издание – 1894), в которой он объяснил основную при-
чину циклических колебаний диспропорцией между движением сбережений 
и инвестиций (инвестиционная теория циклов). Она стала предвестником 
формирования мощных интеллектуальных прорывов в экономической науке 
в виде теорий Дж.Кейнса, Й.Шумпетера, Н.Кондратьева. 

Кейнс, как известно, впервые системно описал механизмы возникно-
вения кризисных процессов в экономике с позиции не микро-, а макро-
экономики, положив в основу своих взглядов отсутствие автоматической 
трансформации сбережений в инвестиции (ключевой неоклассический по-
стулат утверждает их равенство), нереальность в краткосрочном периоде 
предположения об автоматическом создании предложением спроса 
(то есть т.н. закона Сея) вследствие негибкости цен, наличие склонности к 
ликвидным активам. Недостаточный эффективный спрос – квинтэссенция 
его подхода к объяснению недостаточной экономической динамики, кото-
рая порождает безработицу, и главным средством лечения этого состоя-
ния должна быть управляемая денежная эмиссия, стимулирующая спрос и 
дестимулирующая непроизводительные (неинвестиционные) сбережения. 

Й.Шумпетер (1939)5 наиболее масштабно изложил основы теории 
циклического развития, причём общие подходы к этому были заложены еще 
в его известной работе "Теория экономического развития" (2011)6. Соглас-
но методологии Шумпетера, который отвергал базовый постулат равно-
весия по Вальрасу, циклы роста, а следовательно, и встроенные в них кри-
зисы, необходимы для процессов обновления капитала и с помощью 
этого – всей структуры экономической деятельности в соответствии с изме-
нениями условий хозяйствования, появления новых потребительских по-
требностей и новых возможностей их удовлетворения вследствие прироста 
наших знаний, воплощённых в соответствующие технические средства и 
технологии. Без экономических кризисов процессы экономической деятель-
ности замыкались бы заколдованным кругом застывших структур (экономи-
ческой статики), что в принципе блокировало бы любое качественное разви-
тие. Последнее невозможно без разрушения стабильности старых порядков 
и высвобождения пространства и ресурсов для создания нового. Именно в 

                                                   
3 Этот аспект возникновения последнего глобального кризиса хорошо освещен в публицисти-
ческом произведении Ж.Аттали (Аттали, 2009). 
4 Исторически первым систематизированным исследованием циклов следует считать публи-
кацию К.Жюгляра (Juglar, 1862), хотя различные идеи по поводу возникновения экономиче-
ских кризисов мы встречаем и в более ранних работах – со времён меркантилизма: анализ 
этих исследований содержится, в частности, в работе Е.Э. Бергмана (Бергман, 2015). 
5 Именно в этой работе был "узаконен" сам термин "кондратьевские волны". 
6 Оригинальное издание "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" относят к 1911 г.., Хотя его 
публикация на англ. языке в США вышла только в 1934 году. 
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этом заключается основное содержание известного принципа "созида-
тельного разрушения", обоснованного Й.Шумпетером. 

Однако после Второй мировой войны этот фундаментальный шумпе-
терианский подход, как и теория длинных волн Кондратьева, были отодви-
нуты на обочину мейнстрима экономической науки7. Ведь господствующие 
позиции завоевали те направления экономической мысли, которые исхо-
дили из постулата наличия не циклической природы экономических про-
цессов, а некоторых рыночных колебаний (флуктуаций), которые воспри-
нимались представителями неоклассической школы как внешние шоки для 
экономической системы, а представителями неокейнсианства – просто как 
недостаток эффективного спроса. 

В связи со структурными изменениями в относительной роли опре-
делённых факторов развития в период после Второй мировой войны на 
первый план начали выдвигаться идеи кредитно-долговых циклов, что от-
ражало усиление роли как в национальной экономике, так и мировом хо-
зяйстве финансового сектора как среды, где формируются экономические 
флуктуации. В этом контексте внимание все больше концентрируется на 
истоках долговых кризисов. Эти подходы основаны на идеях, которые вы-
двинул еще в 1930-е годы Irwing Fisher (1933), который обосновал ключе-
вую роль механизма долговой дефляции в возникновении финансового 
кризиса, который образуется на фоне чрезмерной задолженности. Яркими 
представителями этого аналитического направления кредитно-долговых 
циклов выступают, в частности, Hyman Minsky (1982, 2008)8, Carmen 
Reinhart, Kenneth Rogoff (2011)9, Charles Kindleberger (2010)10, представи-
тели австрийской школы, в частности Уэрта де Сото (2008)11, и др. 

В то же время возникают новые объяснения циклических изменений: 

 идея зависимости колебаний от технологических шоков (теория ре-
ального бизнес-цикла – Edward Prescott, Finn Kydland и др. Представители 
Чикагской школы экономики), что отражало необходимость учёта растуще-
го влияния технологических изменений, которые, однако, рассматривались 
преимущественно экзогенно, и лишь относительно недавно стали эндоге-
низироваться экономистами – сторонниками направления "эндогенного 
экономического роста" (Paul Romer и др.). При этом экономические циклы 
рассматриваются как реальные именно потому, что они в рамках этой тео-
рии является наиболее эффективным способом функционирования при 
существующей структуре экономики и не требуют вмешательства ни на 
основе кейнсианских, ни монетаристских рецептов; 

                                                   
7 Не говоря уже об отторжении им марксистской теории кризисов, которая исходила из нали-
чия антагонистических противоречий внутри самого капиталистического хозяйства, порож-
дающих периодические кризисы перепроизводства. Хотя имеем ли мы достаточно оснований 
для огульного отрицания наличия антагонистических противоречий в рамках современной 
мировой экономики – вопрос, пожалуй, риторический. Финансово-экономические потрясения 
начала ХХ века предельно обострили борьбу за пути дальнейшего развития, прежде всего 
между развитыми (т.н. "золотой миллиард") и менее развитыми странами, сторонниками и 
противниками неолиберальной глобализации. 
8 Делает акцент на эндогенной институциональной склонности финансовых рынков к росту 
спекулятивных операций вследствие распространения финансовых инноваций, что приводит в 
конце концов к кризису. 
9 В исследовании К. Рейнхарт и К. Рогоффа (2011, оригинальное издание на англ. языке 
2009) утверждалось, что за последние 200 лет имело место регулярное чрезмерное накопле-
ние долгов, которое вызывало финансовые кризисы, которые, в свою очередь, влекли за 
собой дефолты и реструктуризацию долгов или же инфляционные процессы, что, как следст-
вие, обусловливало длительные периоды спада. 
10 Ч. Киндлбергер, Р. Алибер (2010) указывали на то, что важное место в анатомии финансовых 
кризисов занимают психологические факторы – спекулятивные мании и эйфории, связанные с 
расширением кредита, а также разного рода мошеннические действия, создающие финансовые 
пузыри. Наряду с этим ключевое значение имеют "механизмы заражения" других экономик. 
11 Характерный акцент на факторы чрезмерной эмиссии банковского кредита, искажающего 
механизмы инвестирования и ведущего к неправильным инвестиционным решениям. Подчер-
кивание психологических механизмов кризисов ("маниакально-депрессивная экономика"). 
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 теория А.К.Перес (2002), которая доказывала, что повышенный 
риск финансовых спекуляций возможен именно на ажиотажной стадии 
("frenzy" stage) применения новой технологии. Это утверждение хорошо 
вписывается в реальную динамику развития сначала кризиса высокотехно-
логичных фондовых рынков в США в 2001 году, а впоследствии и ипотеч-
ного кризиса в США, переросшего в глобальный финансово-экономи-
ческий кризис 2008–2009 годов; 

 идея зависимости экономической динамики от политических цик-
лов12 – по мере того, как росла роль государства в регулировании экономи-
ческих процессов, а в политической борьбе партий существенно возросла 
роль противопоставления различных рецептов экономической политики. 

Следует, однако, отметить, что до наступления второй половины 
1990-х годов, когда развитие мировой экономики происходило чрезвычай-
но высоким темпом, а кризисные явления, казалось, отошли в прошлое 
под влиянием бума неолиберальной глобализации экономики, трансна-
ционализации производства и финансов, бума т.н. "новой экономики", по-
зиции неортодоксальных объяснений циклических колебаний и волновых 
процессов находились на периферии. Однако уже азиатский кризис 1997–
1998 гг., который быстро распространился на некоторые другие страны 
мира (в т.ч. постсоветские), нанёс мощный удар неоклассической орто-
доксии, ведь эти кризисные явления возникли в общем в достаточно бла-
гополучном в макроэкономическом отношении регионе мира, с высокими 
темпами роста, стабильными платёжными балансами и значительными ва-
лютными резервами. Беда, как водится, никогда не приходит одна. И для 
господствующего мейнстрима судьба преподнесла очередной сюрприз 
уже в 2001 г. в виде существенной "коррекции" рынков, связанных с элек-
троникой и информационными технологиями непосредственно в США – 
технологическом лидере мира. Далее – глобальный финансово-экономи-
ческий кризис, который также зародился в сердце глобализированной ми-
ровой экономики – США. И, наконец, долговременный кризис в зоне евро, 
который наступил за ним, показал наличие серьёзных дисфункций в меха-
низмах евроинтеграции, которые до сих пор выдаются за эталон междуна-
родных интеграционных процессов. Все эти явления дали основание пола-
гать, что и процессы глобализации, и процессы международной интеграции 
также не является процессами, которые линейно прогрессируют, а носят 
также волнообразный характер и могут проходить через стадии кризисов. 

Поскольку объяснение современных кризисных процессов никак не 
может быть обеспечено в рамках всё ещё господствующего мейнстрима с 
его догматом статического равновесного состояния экономики, к которому 
якобы должен обязательно следовать любой экономический процесс, то 
это само собой активирует альтернативные – так называемые гетеродок-
сальные научно-аналитические течения, направленные на анализ экономи-
ческой динамики, в т.ч. экономику знаний (knowledge-based economics), 
экономику развития (development economics), эволюционную экономику 
(evolutionary economics), новейшие течения институционализма – с их ак-
центом на социально-психологические и культурно-ценностные основы, 
исторический опыт организации экономических трансакций. 

Углубленные исследования в области экономической истории мира 
позволили расширить наши представления о цикличности развития и формах 
проявления кризисов как фаз такого развития, идентифицировать новые – 

                                                   
12 Идея т. н. "политического бизнес-цикла" была впервые сформулирована таким образом в 
статье американского экономиста В.Нордхауза (W.Nordhaus) в 1975 г., за которым последо-
вали публикации А.Линдбека (A.Lindbeck), Д.Гиббса (D.Hibbs) и др. Однако сама эта идея 
зависимости экономических колебаний от политических факторов прослеживается еще в 
трудах М. Калецкого (M. Kalecki) 1940-х гг. В Украине выявление и обоснование таких поли-
тически обусловленных экономических циклов осуществлено В.Гейцем. 
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вековые и супердолгосрочные циклы, которые были характерны и для более 
ранних эпох эволюции человечества, в т.ч. доиндустриальной эпохи13. 

Параллельно мы наблюдаем ренессанс шумпетерианских идей, зна-
чительное повышение внимания к разработке теории длинных волн Конд-
ратьева, а также развитие неомарксистского анализа14 с его акцентом на 
антагонизмы, заложенные в современной глобальной системе мир-эконо-
мики. В среде экономических аналитиков Запада вызревают "апокалипти-
ческие" ощущения конца существующего порядка (Д.Молдин и Д.Теппер, 
201315). 

В этом контексте в условиях растущей роли мировых финансовых 
рынков и "финансиализации" мировых товарных рынков получили распро-
странение различные теории и модели, объясняющие механизмы возник-
новения мировых финансовых кризисов16. Несмотря на их разнообразие, в 
целом они лишь расширяют и уточняют наше понимание разнообразия 
конкретных сценариев созревания и развития кризисных процессов. 

В то же время, следует отметить, что до последнего времени супер-
длинные волны развития, связанные не только с изменениями технологи-
ческих парадигм по Кондратьеву, но с культурной эволюцией, оставались 
фактически вне рамок экономического анализа. Как известно, в своем 
развернутом виде идея приблизительно тысячелетней цикличности куль-
турного развития и соответствующего ей исторического процесса выдви-
нута О.Шпенглером (2009)17 ещё сто лет назад и стала фундаментом для 
дальнейшего развития этих идей А.Дж.Тойнби и Л.Гумилёвым. Однако эти 
идеи просто не могли быть вмонтированы в неоклассическую догматику, 
центром которой был автономный Homo oeconomicus, а вовсе не общест-
венные культурные формы организации. Эти идеи не могли быть воспри-
няты ни одной из господствующих идеологий, построенных на идее про-
гресса, поскольку постулировали исторически грядущий характер сущест-
вования любых культурных ландшафтов, а значит, и ограниченность срока 
существования обусловленных ими политических и экономических форм. 
И что особенно важно – сам термин "цивилизация" рассматривался 
О.Шпенглером как поздняя стадия культурной эволюции, когда развитие 
собственно заканчивается, общественные формы застывают в своем апо-
гее и начинается постепенный упадок, обусловленный исчерпанием ресур-
са "пракультурного феномена", служившего основой подъёма. 

Есть немало оснований считать, что наиболее глубинная основа 
нынешних глобальных кризисных потрясений находится именно в 
плоскости завершения сверхдлинного цивилизационного цикла, кото-
рый начался ещё в IX в. и стал тысячелетним периодом восхождения и 
дальнейшего мирового доминирования Запада. Западный мир становится 
ареной фундаментальных трансформационных процессов, которые, по сути, 
ведут к изменению его природы, спонтанно порождая общественные 
формы, несовместимые с узкими рамками привычной частно-капиталисти-

                                                   
13 Краткий обзор различных социально-экономических циклов, в т.ч. т. н. вековых циклов, 
приведен в публикации А. Гриценко и В.Подлесной (2015). В нем, в частности. анализируются 
социально-демографические циклы (вековые), политические циклы протяжённостью в два-три 
века, циклы (волны) ценовой динамики Ф.Броделя (4 цикла, или волны, с 1250 г.), циклы на-
копления капитала (Дж.Арриги), связанные с изменением их способов – от торгового капита-
ла к производственному и дальше к финансовому. 
14 В Украине это аналитическое направление анализа глобального кризиса представлено, в 
частности, П.Ещенко, А.Арсеенко (2012). 
15 Авторы считают, что нынешний этап экономического цикла нельзя считать типичной де-
прессией. "Пришло время платить по счетам. Затянулась долговая петля, начало созданию 
которой было положено еще 60 лет назад. В большинстве стран на восстановление экономи-
ки пойдут даже не месяцы; где-то не хватит даже десятилетий. В дальнейшем экономика 
станет более волатильной, с более частыми рецессиями". 
16 Подробный обзор этих теорий и моделей приведен в содержательном труде Мазуренко (2007). 
17 Первое издание на немецком языке "Der Untergang Des Abendlandes. Umrisse Einer Morphologie 
Der Weltgeschichte" появилось на рубеже 1920-х годов (том 1 – 1918, Вена, том 2 – 1922, Мюнхен). 
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ческой экономики: формы обеспечения устойчивого развития на основе ко-
эволюции общества и природы, сетевую экономику и сетевые сообщества, 
построенные на далеко идущей информатизации, "экономику совместного 
участия" (sharing economy), основанную на совместном (кооперативном) по-
треблении определенных товаров и услуг, виртуальные корпорации и дис-
танционную занятость, новую социальную структуру с выходом на авансцену 
т.н. креативного класса и т.п. Все эти элементы просто не могут быть впи-
саны в принципы системы, построенной на основе абсолютного доминиро-
вания частного интереса индивидуума, который беспокоится исключительно 
о максимизации собственного благосостояния. Постепенно закладываются 
элементы нового мировоззрения, в котором социум как носитель культурно-
го кода играет всё более важную роль в развитии человечества – что, соб-
ственно, и легитимизирует сам термин "социальный капитал". 

Учитывая вышеизложенное, рассматривать причины затяжных гло-
бальных экономических проблем исключительно сквозь призму адекватно-
сти механизмов монетарной политики или контроля за финансовыми рын-
ками, уровней процентных ставок или колебаний валютных курсов и других 
макроэкономических индикаторов – значит, пытаться видеть только над-
водную часть айсберга, а следовательно, и подвергаться опасности повто-
рить судьбу печально известного "Титаника", имея в виду, что на этот раз 
речь идёт о судьбе не сотен, а, как минимум, сотен миллионов. 

Исходя из такого понимания, автор этой статьи предлагает собст-
венную концепцию возникновения и развития глобальных кризисов. 
Её ключевыми компонентами являются следующие. 

1. Кризисные процессы в экономическом развитии не обязательно свя-
заны с существованием цикличности в экономической динамике: они вполне 
могут быть следствием действия экзогенных для определённой экономиче-
ской системы факторов, например, климатических изменений или же непред-
сказуемых политических потрясений. С другой стороны, не все циклы порож-
дают кризисы. Значительный массив периодических (циклических) колебаний 
рыночных параметров происходит в режиме рыночного саморегулирования и 
имеет результатом автоматическое выравнивание отклонений. Такими, на-
пример, являются т.н. волны Эллиотта18. Но даже и более длительные коле-
бания вовсе не предусматривают наступление кризисов. Например, циклы 
Китчина (Kitchin inventory cycle) продолжительностью, по разным оценкам, от 
2 до 5 лет, имеют в своей основе сокращения производственных мощностей 
и запасов под влиянием выявления их избыточности в условиях запаздывания 
во времени в движении рыночной информации. Понятно, что такие отклоне-
ния в основном ликвидируются в порядке рыночного саморегулирования – 
без наступления того, что мы называем кризисом. 

2. Однако в основном кризисы выступают именно как определённые 
"обязательные" фазы в развитии циклических процессов различной длины. 
Следует, однако, иметь в виду, что сам термин "цикл" достаточно услов-
ный, особенно в свете выявления разнообразия видов колебательных про-
цессов в экономике. Он более приемлем для более коротких волнообраз-
ных экономических процессов и значительно меньше – для долгосрочных, 
особенно сверхдолгосрочных процессов. Ведь последние характеризуются 
не регулярным воспроизведением устойчивых экономических структур 
(что, собственно, и позволяет характеризовать их именно как циклы), а 
выразительными периодическими (причём с плавающими параметрами и 
диапазонами) спадами и подъёмами в рамках определённого коридора 
колебаний деловой активности, которые ведут к существенным качествен-
ным изменениям в экономической структуре. А значит, их точнее характе-

                                                   
18 Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott) – автор труда "Волновой принцип" ("The Wave 
Principle"), опубликованной ещё в 1938 г., в которой он обосновывал свою теорию волн отно-
сительно поведения фондовых рынков. Эта теория, сформулированная в жанре того, что мы 
сегодня называем эконофизикой, опередила некоторые из более поздних обобщений в рам-
ках фрактального анализа рынков. 
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ризовать именно как волны развития, а не циклы роста. То, что мы приме-
няем ко всем этим случаям единый термин "цикл", является скорее данью 
их определённому морфологическому родству – наличию в цикле внешне 
похожих стадий: зарождения (оживления), распространения (роста) с дос-
тижением в определённой точке абсолютного максимума, кризиса (спада) 
после преодоления экстремальной точки, стагнации (застоя) после острого 
периода кризиса, когда накапливаются факторы и создаются предпосылки 
для нового цикла. Однако содержание экономических процессов в рамках 
указанных форм существенно различается. 

3. В кратко- и среднесрочных процессах роста не происходят суще-
ственные изменения ни базовых технологий производства, ни экономиче-
ских институтов, в рамках которых осуществляется экономическое воспро-
изводство19. Поэтому процессы экономической динамики – несмотря на их 
вариативный темп – являются, по своей сути, линейными, непрерывными 
и имеющими высокий уровень предсказуемости. Результатом кризиса 
здесь является возвращение к макроэкономическому равновесию, нару-
шенному во время периода быстрого экономического роста. Именно по-
этому для таких процессов теории, построенные на постулатах общего и 
частичного равновесия, являются адекватным инструментом анализа и 
формирования соответствующей макроэкономической политики. Сама же 
политика, направленная на сглаживание циклических колебаний указанно-
го типа, может характеризоваться как антициклическая или антикризисная. 

4. В долгосрочных процессах, наоборот, реализуются фундаменталь-
ные технологические и организационные инновации, которые вызывают су-
щественную коррекцию всей структуры экономики, становление качественно 
иной парадигмы экономического развития. Так, в рамках исследований пяти 
кондратьевских волн развития (или сокращенно – К-волн) (Кондратьев, 
2002) обнаружены коренные изменения в формах экономической организа-
ции, кооперации и рыночной конкуренции. При этом основным звеном пер-
вого цикла (ранняя механизация, с 1770–1780 годов по 1830–1840 годы) 
был индивидуальный предприниматель; второго цикла (паровая энергия и 
железные дороги, до 1880–1890 годов) – малые фирмы, хотя и относитель-
но крупные по среднему размеру; третьего цикла (электро- и тяжелое ма-
шиностроение, до 1930–1940 годов) – монополистические, олигополистиче-
ские и картельные структуры; четвёртого цикла (массовое производство по 
фордовским технологиям, в 1980–1990 годы) – централизованные, иерархи-
чески структурированные ТНК; нынешнего пятого (информационная и ком-
муникационная экономика) – "сетевые" и альянсные формы организации 
(Dicken, 2003. P. 88–89). Шестая К-волна, которую связывают с распростра-
нением нано- и биотехнологий, их интеграцией с информационными техно-
логиями, технологиями на базе искусственного интеллекта, очевидно, также 
должна принести с собой существенные инновации в аспекте превалирую-
щих институциональных форм экономической деятельности. 

Наиболее характерным признаком длинных волн становится нели-
нейность процесса развития, его прерывание в критической кризисной 
стадии, когда происходит дезорганизация и хаотизация социально-
экономических процессов и, с другой стороны, спонтанное (эмерджент-
ное) появление, самоорганизация принципиально новых структур, которые 
обусловливают качественное изменение системы. 

Кризисные процессы, возникающие в контексте указанных волн ("цик-
лов"), являются трансформационными кризисами, которые предстают состав-
                                                   
19 В известной степени этим характеризуются и т.н. ритмы Кузнеца (Kuznets swing, 1930): 
долгосрочные (15–20, в отдельных публикациях до 25 лет) колебания, связанные с демогра-
фическими процессами и строительными (инфраструктурными) циклами, которые, однако, 
могут реализовываться в рамках существующих институциональных структур. Хотя, конечно, 
трудно представить себе ситуацию, когда новые здания будут строиться по прошествии два-
дцатилетнего периода на основе технологий, близких к тем, которые существовали два деся-
тилетия до того. То есть здесь уже должны существовать соответствующие структурные и 
институциональные изменения. 
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ной частью процесса обновления системы. Поэтому политика в отношении них 
в принципе не должна быть политикой противодействия, то есть антикризисной 
политикой. Точнее, элементы противодействия в ней могут присутствовать ис-
ключительно в аспекте предотвращения наиболее серьезных социальных ос-
ложнений в процессе системных и структурных трансформаций. 

5. Сверхдолгосрочные волны ("циклы") и соответствующие им кри-
зисные фазы могут быть разными в зависимости от того, какие процессы 
лежат в их основе – технико-технологические или социокультурные. 

Технико-технологические сверхдолгосрочные волны и соответствую-
щие им кризисы обусловлены появлением и распространением не просто 
новых форм общественно-экономической организации, адекватных новей-
шим технологиям производства и ведения экономической деятельности в 
целом: такие появляются, как указано выше, уже в рамках К-волн. В дан-
ном случае речь идёт о кардинальных изменениях в структуре самих об-
ществ и их экономик за счёт замещения старых видов экономической дея-
тельности новыми, сущностных изменениях в общественном разделении 
труда и, соответственно, в господствующем типе общественно-экономи-
ческих связей, обусловливающих кооперацию труда. 

Несмотря на нелинейность процессов в рамках технико-технологи-
ческих сверхдолгосрочных волн, они в целом реализуются в рамках "повы-
шающего" тренда, который принято называть "прогрессом". Это означает, 
что после каждого из кризисов, которые открывают путь к новой эпохе разви-
тия, общество в целом и отдельный человек как представитель этого общества 
расширяют сферу своих возможностей и совершенствуют формы своей жиз-
недеятельности на базе накопленного объёма знаний и культурного опыта. 

Напротив, социокультурные волны и соответствующие им кризисы не 
имеют как таковые признаков прогресса20, поскольку культура преимущест-
венно (за пределами "культуры производства", "культуры бизнеса" или "де-
ловой культуры") является метафизической по своей сути. Культура по боль-
шей части не рациональна, а иррациональна и интуитивна в своем понима-
нии смысла жизни и базовых экзистенциальных понятий – "добра" и "зла". 
И именно культурные изменения лежат в основе эволюции неформальных 
институтов, регулирующих общественно-экономическую деятельность – что 
делает экономику лишь частично рациональной, поскольку неформальные 
институты – это атрибут в большей степени подсознания человека. 

6. Социокультурные кризисы происходят не потому, что появляются луч-
шие, более "эффективные" или более современные культурные формы, а по-
тому что в этом мире ничто не существует вечно: со временем потенциал со-
циальной энергии, заложенный в тех или иных культурных формах, исчерпыва-
ется, угасает – и общество упрощается в культурном отношении (массовая 
культура), теряет динамику развития, становится инертным; его способность к 
самовоспроизведению критически падает и требует всё более сильных искус-
ственных "стимуляторов" (наращивания долгов, разрастания фиктивного капи-
тала производных ценных бумаг и т.п.). Именно на этом фоне активизируются 
альтернативные культурные "прафеномены", которые дают толчок (импульс) 
для новой волны развития – на качественно новой культурной основе. 

Важным механизмом таких социокультурных кризисов выступает и 
значительное усиление миграционных потоков под влиянием устремлений 
более энергичных, но менее богатых народов (альтернативных социокуль-
турных формирований) приобщиться к материальным ценностям все ещё 
передовых ареалов. Инфильтрация передовых локальных цивилизационных 
формирований растущим числом выходцев из чужеродных социокультур-

                                                   
20 Социокультурные (цивилизационные) форматы вообще не сопоставимы, поскольку уни-
кальны и не существуют в координатах "лучше" – "хуже". В социокультурном измерении, в 
отличие от технико-технологического, люди с течением времени не живут лучше или хуже, 
они живут по-другому. И даже в каждое определённое время различные социокультурные 
образования в мире живут именно по-разному, а не лучше или хуже – чего никак не понима-
ют сторонники политики "импорта" иностранных институциональных достижений.  
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ных сред ведёт вовсе не к "культурному плюрализму" (любимый термин 
либерально-демократических интеллектуалов), а эрозии собственной иден-
тичности. Последнее хотя и стимулирует временно экономический рост 
стран "авангарда" цивилизации за счёт более дешевой и более энергич-
ной рабочей силы из менее развитых регионов мира, хотя и создаёт до-
полнительный рынок сбыта за счёт роста доходов малоимущих слоев из 
среды иммигрантов и их родственников в странах происхождения, однако 
в социокультурном измерении ускоряет наступление системного кризиса. 

7. Кризисы, обусловленные волнами социокультурной эволюции, 
единственные из всех разновидностей (типов) кризисов, которые могут 
считаться действительно системными кризисами, поскольку ведут к пол-
ному изменению всей социальной системы (замена системообразующих 
принципов), а не просто к ее структурной коррекции. В отличие от них да-
же сверхдолгосрочные технико-технологические кризисы – это кризисы 
преимущественно структурные, вызванные существенными структурными 
перекосами и асимметриями, которые, однако, могут быть "разрешены" в 
рамках определённой модернизационной парадигмы – без полного разру-
шения старого общественного порядка. 

8. Хотя кризисные процессы имеют свойство развиваться спонтанно, 
общественные организмы, в которых они протекают, могут активно влиять на 
их ход и даже делать их неотъемлемым компонентом своей политики развития. 
Однако последнее может иметь место исключительно в условиях правильного 
понимания природы кризисных процессов, специфики их проявления в кон-
кретных индикаторах развития и конкретных сферах социально-экономической 
структуры. Для эффективности воздействия на трансформационные кризисы, 
являющиеся долгосрочными, критически необходимы адекватное чувство вре-
мени и адекватное представление о будущем (символ-аттрактор развития). 
Для эффективности воздействия на кратко- и среднесрочные кризисные явле-
ния важно накопление соответствующих знаний о технологиях циклических ко-
лебаний и способах обеспечения равновесия. При переходе к долгосрочным 
процессам и обусловленных ими кризисным феноменам этого уже недостаточ-
но21: необходимы интуитивное ощущение, креативность, способность к эмпа-
тии и выраженная пассионарность (способность передавать свою внутреннюю 
энергию другим людям) – и чем более долгосрочными являются волны, тем 
большее значение имеют эти внерациональные факторы. 

9. Поскольку существуют различные циклические колебания (различ-
ные волнообразные процессы), которые происходят параллельно во вре-
мени, они вступают во взаимодействие друг с другом. При этом более 
длинные циклы (волны) вследствие их обусловленности более глубинными 
факторами имеют больший потенциал влияния на более короткие колеба-
ния, чем наоборот. Соответственно, эта циклическая (волновая) интерфе-
ренция может привести к ослаблению конкретных кризисных проявлений, 
если нисходящая фаза более короткого цикла (волны) происходит в усло-
виях восходящей фазы более длинного цикла (волны). 

При таких условиях могут существовать вообще периоды длительно-
го бескризисного развития, когда более короткие колебания сглажены, 
как, например, было в 1990-х годах в условиях восходящей фазы пятого 
кондратьевского цикла. В этом контексте понятно, что кризисы капитали-
стической экономики появляются как рекуррентное явление именно в XIX 
веке, а не раньше, то есть тогда, когда был достигнут апогей сверхдлин-
ной социокультурной волны развития западной цивилизации22. 

                                                   
21 Так же как недостаточно мыслить в социальном отношении только категориями классовых 
интересов (интересов социальных групп), иерархией потребностей, параметрами спроса и 
производственных мощностей. Иначе никогда не вырвемся за пределы статического понима-
ния экономической и социальной действительности. 
22 Согласно концепции О. Шпенглера, апогеем стала эпоха культуры барокко, которая полно-
стью раскрыла потенциал развития, заложенный в период готики – с её прасимволом уст-
ремления вверх, к бесконечности. Отсюда и невиданные научные прорывы того периода, и 
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Однако если совпадают нисходящие фазы различных по длине коле-
баний, особенно долгосрочных волн, происходит чрезвычайное усиление 
(резонанс) колебаний – с соответствующей потерей устойчивости системы 
и наступлением в ней затяжных периодов социально-экономической не-
стабильности. 

Глобальные кризисы возникают именно в контексте наложения на 
относительно более краткосрочные колебания нисходящих фаз в рамках 
долгосрочных и сверхдолгосрочных волн. И такие резонансные эффекты 
порождают особую глубину кризисных процессов. 

10. Именно такой период, кажется, и переживает сегодня мир, где 
окончание пятой К-волны существенно усилило амплитуду классических 
(жугляровских) циклических колебаний. Но главное в том, что все более 
очевидные ментально-ценностные сдвиги эпохального характера и фунда-
ментальные изменения институциональных основ функционирования ми-
рового хозяйства и его стран-лидеров придают кризисным экономическим 
процессам отчётливо трансформационный характер. Все это накладывает-
ся на определённые экзогенные ограничения в виде глобальных климати-
ческих изменений и экологической дестабилизации в целом, что требует 
энергичных структурных мер по адаптации. Собственно, такие масштабные 
изменения вообще не могут реализовать себя через одноразовый кризис. 
Скорее всего, мы будем иметь дело с рядом периодических трансформа-
ционных кризисов в рамках чрезвычайно удлиненного периода общемиро-
вой нестабильности. Этот период будет опасным не только в социальном 
плане (возможность масштабных социальных протестов, растущая угроза 
религиозного фундаментализма, правого и левого политического экстре-
мизма), но и привести к исчезновению с арены отдельных нежизнеспособ-
ных государственных образований (failed states), военным конфликтам и 
даже к угрозе глобального вооруженного конфликта. 

11. Синергетическая природа современных кризисных процессов 
обусловливает структурное усложнение макроэкономической политики как 
на государственном, так и на макрорегиональном и глобальном уровнях. 
Это усложнение само по себе может становиться источником управленче-
ских ошибок, а следовательно, и фактором разрастания и углубления кри-
зисных процессов, как, например, произошло в зоне евро, где "лечение" 
от глобального кризиса методом избыточных государственных финансовых 
вливаний стало источником дестабилизации государственных финансов 
ряда стран и их общей валюты. 

12. Системная трансформация является очень сложным синергети-
ческим процессом, который, в свою очередь, состоит из более локальных 
процессов различной временной длины и различной ресурсной емкости. 
В связи с этим здесь не может быть эффективно применена политика, ос-
нованная на одномерном подходе – то ли т.н. "шоковая терапия" (ориен-
тированная на быстрые изменения), то ли "градуализм" (политика посте-
пенных, медленных изменений). Реальная политика системной трансфор-
мации – это симбиоз того и другого подходов. 

Методы "шоковой терапии" важны для предотвращения опасных 
макроэкономических и социальных осложнений, возникающих на фоне 
критически крупных дисбалансов (галопирующая инфляция, тем более ги-
перинфляция, критически большие объёмы долгов, исчерпание валютных 
резервов и недостаток средств для критического импорта, массовое за-
крытие производств и стремительное нарастание безработицы и т.д.), ко-
торые необходимо разрешать в очень сжатые сроки из-за скоротечности 
процессов в "режиме обострения", когда определённые негативные про-
цессы могут нарастать нелинейно; иначе – неизбежный крах системы. 

С другой стороны, глубинные структурные реформы требуют не только 
инвестиций, но и изменения структуры предложения на рынке труда путём 
                                                                                                                                   
великие географические открытия, которые, собственно, и создали мировой рынок, открыли 
не известные ранее цивилизации. 
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обучения (переобучения) новым специальностям и новым компетенциям. Та-
кие изменения не могут происходить мгновенно: они требуют времени и со-
ответствующих расходов. Здесь – поле для постепенных преобразований. 

Соотношение между "шоковыми" методами и градуализмом в ре-
шающей степени зависит от фактора времени: насколько он является де-
фицитным в той или иной ситуации. А это, в свою очередь, зависит от спо-
собности элит той или иной страны своевременно идентифицировать на-
растание угроз и рисков в экономическом развитии, появление новых 
вызовов, относительно которых следует своевременно находить адекватные 
ответы. В конце концов, это не только вопрос компетенции руководства го-
сударства и государственного аппарата, но и культуры управления и степе-
ни прозрачности и подотчётности процессов государственного управления. 

Выводы 
1. Кризисы должны рассматриваться не только как серьёзные нару-

шения экономического равновесия и стабильности экономического роста, 
но прежде всего как имманентное свойство циклического и волнообразно-
го развития и необходимый способ обновления институциональной струк-
туры общества и экономики. При таком подходе политика должна быть 
направлена не на "борьбу с кризисами", а на предотвращение их наибо-
лее разрушительных последствий, связанных, с одной стороны, с потерей 
управляемости экономики, а с другой – неспособностью осуществить не-
обходимые структурные изменения, которые лежат в основе механизмов 
возникновения кризисов. Кризисы служат для эффективных правительств 
важной информацией и одновременно мощным стимулом для осуществле-
ния назревших институциональных преобразований. 

2. Можно идентифицировать три принципиально различных типа 
кризисов: кратко- и среднесрочные циклические; долгосрочные и супер-
долгосрочные трансформационные технологические; супердолгосрочные 
трансформационные социально-институциональные. У каждого из них соб-
ственные механизмы развития и специфического влияния на социально-
экономическое развитие. Кризисы, предстающие фазой развития супер-
долгосрочных циклов социально-экономического развития, являются по-
тенциально наиболее длительными и разрушительными, поскольку связа-
ны с наиболее глубинными преобразованиями – в культурной основе и 
соответствующей им системе неформальных институтов общества. Выход 
из таких кризисов принципиально невозможен в рамках надежды исключи-
тельно на макроэкономический инструментарий государственного регули-
рования; для него необходимы соответствующие глубинные изменения 
структурного и институционального характера. 

3. Основные характеристики течения кризисных процессов имеют 
свою специфику при различных темпах проведения системных трансфор-
маций – "шоковой терапии", градуализме, комбинированном подходе. 
В реальной политике трансформаций политика "шоковой терапии" и поли-
тика постепенных реформ ("градуализм") в чистом виде является скорее 
исключением, тогда как правилом предстает та или иная мера сочетания 
кардинальных и сжатых во времени преобразований с постепенными из-
менениями в более инерционных подсистемах, связанных со значительны-
ми инвестициями и изменениями в модусах общественного поведения. 
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