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Цикличность, выражающаяся в периодически 
повторяющихся процессах, охватывает практи
чески все стороны жизнедеятельности человека. 
В природе и вообще в целом циклы не проявляют 
себя в строго определенной, правильной форме. 
Наступление календарной поры года редко со 
впадает с климатическими процессами. Вместе  
с тем сезонная цикличность всегда срабатывает, 
и в рамках 12 месяцев можно наблюдать 4  поры 
года, каждая из которых по длительности не все
гда совпадает с аналогичными периодами про
шлых лет. Нельзя предугадать с абсолютной точ
ностью, когда произойдет изменение, но можно 
сказать наверняка, что оно случится.

Цикличность в эконом ике обладает особой спе 
циф икой, которая выражается главным образом в 
возм ож ности  извлечения максимальных выгод и 
уменьш ении отрицательных последствий от повто
ряющ ихся колебаний при ведении хозяйства. Пер
востепенной задачей для эконом истов и полити
ков является не только корректировка курса с уче
том сущ ествующ их экономических циклов с целью 
сглаживания их последствий, но и разработка та 
кой стратегии, которая бы автоматически учиты
вала возможные колебания, создавая резервы на 
стадии роста и используя их на стадии спада. Кро 
ме того, часто просчеты политиков в эконом ичес
ком регулировании, которые приводят к кризису 
или депрессии, списываются на счет неблагопри
ятной фазы эконом ического  цикла. При этом сам 
цикл рассматривается, как нечто объективное, что 
предш ествует субъективной деятельности органов 
государственного  регулирования. Д ругим и слова
ми, цикл как бы снимает бремя ответственности с 
политиков за сложивш уюся ситуацию.

Э ко ном и чески й  цикл достаточно  м ногол ик и 
проявляется в колебаниях разнообразных показа
телей. Наиболее динамичной и наименее предска
зуем ой  является денеж ная сф ера, которая при 
достаточной свободе рыночных отнош ений высту
пает плодотворной почвой для создания различ
ных циклических колебаний. Денежный цикл рас
крывается в цикличности денежной сферы, кото 
рая сочетается с кредитной и финансовой. Д енеж 
ная сфера является наиболее чувствительной для 
любых внутренних и внешних раздражителей, и с 
ходящих от производства, торговли и экономики в 
целом. В этой связи денежные циклы имеют более 
высокую частоту и амплитуду колебаний по срав

нению с промышленными, торговы ми и эконо м и 
ческими циклами.

Денежный цикл может быть связан с э кон о м и 
ческим циклом, позволяя судить о приближ аю щ ей
ся см ене фаз в эконом ическом  цикле. Вм есте с 
тем денежный цикл может не только предвещать, 
но и следовать за эконом ическим  циклом. Более 
того, денежный цикл может как коррелировать, так 
и абсолютно совпадать с эконом ическим  циклом, 
ускоряя или замедляя динам ику  отдельных фаз. 
Скажем, кредит, выступая частью денеж ного ц и к
ла, ф орсирует рост производства и приближает, а 
также обостряет фазу эконом ического  цикла. Су
щ ествую т и сам остоятельны е денеж ны е циклы, 
независимые от экономических, которые возника 
ют под влиянием различных обстоятельств (напри
мер политических и военных). К тому же амплиту
да и частота денежного цикла могут быть изм ене
ны под влиянием спекуляций на денежном рынке.

Несмотря на сущ ествование самостоятельных 
денежных циклов, они все же прямым или косвен
ным образом связаны с процессом  производства, 
а соответственно и с промы ш ленны ми циклами. 
Денежный цикл, находящ ийся в рамках пром ы ш 
ленного цикла, проявляется в колебаниях объема 
и структуры денежной массы в стране. Аналогич
но, как и с эконом ическим  циклом, денежный цикл 
может предвещать, сопутствовать, коррелировать 
или отражать последствия изм енения  фаз п р о 
мышленного цикла.

Что ж е  ка с а е тс я  то р го в о го  ц и кл а , то  е го  
связь с денежны м циклом особенно отмечается  
в условиях глобализации. Вклю чение д е н ег во 
внешнеэкономический (внешнеторговый) оборот 
придает им статус валют, а это приводит к по 
явлению валютного цикла, т .е . колебаний номи
нального и реального валютных курсов и валют
ных резервов. Кроме того, в современных усло
виях границы между денежной и валютной систе
мами начинаю т стираться, и появляется более  
общая монетарная система, включающая в себя 
денежную и валютную составляющие. Таким об
разом , динам ика валютных курсов неп о ср ед 
ственно влияет на колебания торгового баланса, 
придавая ему цикличность.

Синхронность между денежным и эконом ичес
ким циклами, а также между денежны м циклом и 
цикличностью цен подтверждается эм пирически  и 
достаточно отчетливо прослеживается, в частно
сти, на примере Китая. Проанализировав опыт э то 
го государства, можно сделать вывод, что именно 
реализация д ене ж но -кр ед и тной  политики  о б е с 
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печивает синхронность динамики эконом ического  
цикла и цикличности цен.

Специф ика эконом ики Китая не позволяет од 
нозначно выявить эконом ические циклы, основы 
ваясь исключительно на общ епринятых показате
лях, таких как, например, прирост реального ВВП. 
Вместе с тем такие попытки неоднократно дела
лись, и главная проблема заключалась в подтвер
ждении определенного цикла синхронностью  дру
гих показателей. Наиболее приемлемыми для дан
ной цели оказались колебания розничных цен. Бла
годаря этому индикатору удалось установить че
ты ре  ц и кл а  цен, и в целом  э ко н о м и ки  Китая: 
1979-1981 гг., 1982-1986 гг., 1986-1990 гг., 1991 -  
по настоящее время (см. рис 1).

Первый цикл приш елся на период  с 1979 по 
1981 г г ,  когда в стране стали проводиться реф ор
мы, которые включали, в частности, адм инистра
тивную корректировку цен (особенно на сельско
хозяйственны е товары), либерализацию в отдель
ных отраслях э кон о м и ки  (угольная пром ы ш лен
ность и др.). В результате этих реф орм значитель
но вырос совокупный спрос, что привело к зам ет
ному повыш ению доходов крестьян и инвестици
онных прибылей и заработной платы на предприя
тиях. Субсидирование сельскохозяйственны х цен 
привело к увеличению деф ицита государственно
го бюджета до 5% от ВВП в 1979 г., в то  время как в 
1978 г. бю джет сводился с небольшим проф ици
том. Индекс розничных цен вырос с 1% в 1978 г. до 
6% в 1980 г., что в основном было вызвано повыше
нием адм инистративны х и рыночных цен. Власти

отреагировали на сложившуюся ситуацию повыш е
нием процентных ставок, ужесточением кредитно
го контроля и требований по реализации инвести
ционных проектов. В результате совокупный спрос 
заметно упал, а прирост реального ВВП сократил
ся до 4,4%  в 1981 г.

Второй эконом ический цикл в Китае занял пе
риод с 1982 г. до начала 1986 г. Особенно быстрым 
оказался прирост реального ВВП, почти прибли
зивш ись в 1984 г. к отметке в 15%. В то же время 
цены росли менее быстрыми темпами, что объяс
нялось по-прежнем у большой долей адм инистра
тивного регулирования цен наряду с попытками их 
либерализации. Кроме того, приобретенны й ста 
тус центрального банка Народным банком  Китая 
не решил м ногих проблем в монетарной сф ере. 
Страна только начинала построение двухуровне
вой банковской системы вместе с либерализаци
ей внешней торговли и системы валютного р егу 
лирования. Открывш иеся кредитные возм ож нос
ти привели к «перегреву» китайской эконом ики  в 
1985 г., что выразилось в скачке цен с 1% в ф евра
ле 1984 г. до 10,9% в сентябре 1985 г. Реакция вла
стей была традиционной -  более жесткая кредит
ная политика, контроль над специализированными 
банковскими учреждениями. Все это привело к па
дению цен уже в июне 1986 г. до 3%.

Третий цикл проходил пять лет: с середины 1986 г. 
по 1990 г. Продолжающ ийся эконом ический  рост 
сопровождался проведением более мягкой ф инан
совой политики. См ягчение коснулось денеж но- 
кредитной политики, что позволило несколько ус 

корить процесс прове
дения эконо м и че ски х  
реформ. О граничения 
по п р е д о с та в л е н и ю  
кредитов были ослаб
лены, а банкам  была 
пред оставл ена  о тн о 
сительная свобода по 
установлению процент
ных ставок, были о т 
крыты рынок государ
ственны х ценны х б у 
м а г и р е ги о н а л ь н а я  
межбанковская биржа. 
Результатом проводи
мой п о л и ти ки  стал и  
эконом ический рост и 
рост цен. Для о сл а б 
ления инф ляционного 
давления власти уж е 
сточили кредитную по 
литику, что позволило 
сократить темпы р ос 
та д енеж ны х а гр е га 

I Прирост реального ВВП 
| -ж — Уровень инфляции (индекс розничных цен)

Рис. 1. Цикличность цен и ВВП в Китае
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тов. Вместе с зам едлением  инфляции упал п р и 
рост инвестиций, снизилась экономическая актив
ность. Сдерживающ им ф актором оставался лишь 
устойчивый рост экспорта, не позволяющий вверг
нуть страну в депрессию . Однако жесткая кредит
ная политика проводилась недолгое время, пе р 
вые послабления были сделаны уже в 1988 г. Это 
привело к новом у витку инфляции и назреванию 
«перегрева» эконом ики, что было остановлено го 
сударством  путем регулирования цен в таких клю 
чевых отраслях, как энергетика, транспорт и д о 
бывающая промыш ленность. Помимо этого  посто
янное м аневрирование инструментами денежно- 
кредитной политики привело к падению роста ВВП 
и промы ш ленного производства, что сопровожда
лось аналогичной тенденцией в динамике цен.

В настоящ ее время Китай находится в четвер
том экономическом цикле, который начался в 1991 г. 
Именно тогда, воспользовавш ись относительной 
стабильностью  цен, власти начали проводить м ас
ш табные ценовые реф ормы. Так, в сельском  хо 
зяйстве был сокращ ен удельный вес адм инистра
тивно-регулируемы х цен, а сам уровень цен, уста
навливаемых государством, был приближен к ры
ночному; были созданы оптовые рынки для ключе
вых товаров; в пром ы ш ленности  доля го су д а р 
стве нного  заказа  была сниж ена с 50%  в 1990 г. 
до 20% в 1992 г. На протяжении 1993 г. власти рас
ш ирили кредитные возможности предпринимате
лей, финансируя тем самым инвестиционный бум в 
стране. В результате проведенных мероприятий в 
1992-1993 гг. был заф иксирован значительный эко 
номический рост. Резкий скачок цен вызвал опасе
ния и необходимость «охлаждения» экономики с по
мощью повышения процентных ставок и возврата к 
планированию  кредита. Последовавшее падение 
цен привело к замедлению экономического роста, 
что происходило наряду с укреплением экспортных 
позиций, накоплением валютных резервов и прито
ком прямых иностранных инвестиций в страну.

Таким образом, основной движущ ей силой э ко 
н о м ических  циклов в Китае являю тся д енеж но - 
кредитная политика, благоприятны й инвестици 
онный климат, способствую щ ий привлечению ино
странных инвестиций, улучш енная структура ки 
та й ской  э ко н о м и ки  с расш иренны м  н е го суд а р 
ственны м сектором , реализация реф орм по уве 
личению  доли рыночных операций и степени о т 
кры тости эконом ики  и пр.

Изучение циклов в современной эконом ике не
с ко л ько  усл ож н ен о  о тсутстви е м  иссл ед ований  
цикличности  в новейш ей истории. Больш инство 
работ рассматривали циклы до, в период и после 
Первой мировой войны, затем изучалась циклич
ность 1950-х гг. и 1970-х гг. Однако события в поли

тике и эконом ике  в 1990-х гг. вызвали необходи
мость рассм отрения это го  десятилетия , как о т 
личного от предыдущих и обладающ его своей спе 
циф икой. При этом особенности присущ и практи 
чески  всем  странам . И н д устриал ьно  разви ты е  
страны, которые ф актически програм м ирую т м и 
ровой экономический цикл, в начале 1990-х гг. на
ходились на стадии подъема. А зиатский  кр и зи с  
1997 г. пошатнул их развитие, оказав наибольшее 
влияние на Японию. Вместе с тем мировое со об 
щ ество продолж ило подъем, которы й см енился 
спадом и общ емировой рецессией лишь в 2001 г. 
Причинами были система занятости, которая дала 
сбой, перепроизводство и «перегрев» эконом ики, 
а непосредственны м поводом — террористичес
кий акт 11 сентября. На протяжении 2002-2003 гг. 
мировая экономика находилась в фазе спада, ко 
торый в силу набранного запаса прочности не был 
резким и глубоким. Система сложивш ихся э кон о 
мических отношений не позволила вызвать депрес
сивное состояние в мировом сообществе. Падение 
в одних странах компенсировалось ростом в д р у 
гих. Важным индикатором этой фазы стало паде
ние курса доллара, который является основной ре
зервной валютой. Относительная стабилизация кур
са доллара в середине 2003 г. демонстрирует пер
вые признаки оживления мировой экономики. Со
гласно прогнозам в 2004-2005 гг. можно будет на
блюдать смену фаз в мировом экономическом  цик
ле, хотя темп прироста скорее всего будет ниже, 
чем в начале 1990-х гг. Необходимо также отметить, 
что на цикличность современной экономики в буду
щем могут оказывать влияние и другие страны, на
пример Россия и Китай. Россия уже в 2003 г. была 
принята в группу стран «большой восьмерки», и во 
многом благодаря конъюнктуре сы рьевого рынка 
обеспечила себе экономический рост. Китай, в свою 
очередь, обладает огромны ми валютными р езер 
вами, инвестиционной привлекательностью и им е
ет большой геополитический потенциал. Таким об
разом, циклы в современной экономике имеют боль
шой объем импульсов для функционирования.

В целом можно заключить, что учение о циклах 
представляет интерес с точки зрения исследова
ния прошлых периодов с целью выявления меха
низмов их развития, возможностей прогнозирова
ния и разработки мер, сглаживающ их негативные 
последствия цикличности . Параллельно с этим  
представляют интерес важные особенности р а з
вития отдельных процессов, их позитивное влия
ние и недостатки, что целесообразно учитывать в 
настоящ ем  и будущ ем. О днако на пр актике  это 
пока не всегда удается в связи с недостаточным 
теоретическим  осмыслением присущ их циклично
сти законом ерностей, ш
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