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Экономические циклы - термин, обозначающий регулярные колебания уровня деловой активности. В 
цикле деловой активности выделяются четыре четко различимые фазы: пик, спад, дно (низшая точка) и 
подъем.

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» экономического подъема. В 
этой точке безработица теоретически достигает самого низкого уровня либо исчезает совсем, а экономика 
функционирует с максимальной или близкой к ней нагрузкой, т.е. в производстве задействуются практиче
ски все имеющиеся в стране капитальные и трудовые ресурсы. Обычно во время пиков усиливается инфля
ционное давление.

Спадом называют период сокращения объемов производства и снижения деловой активности. Вследст
вие падения конъюнктуры спад обычно характеризуется ростом безработицы. Большинство экономистов 
полагают, что официально экономическим спадом, или рецессией, можно считать лишь падение деловой 
активности, которое продолжается шесть месяцев или более.

Дном экономического цикла является «низшая точка» производства и занятости. Считается, что дости
жение дна предвещает скорый конец спада, так как данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. 
Однако история знает и исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря на перио
дические колебания деловой активности, длилась почти десять лет.

После достижения низшей точки цикла наступает фаза подъема, которая характеризуется ростом занято
сти и производства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции, 
по крайней мере до тех пор, пока экономика не начнет функционировать на полную мощность, т.е. пока не 
достигнет пика.

Несмотря на то, что изменения деловой активности прямо или косвенно связаны с экономическим цик
лом, существуют и другие факторы, влияющие на состояние экономики. Важнейшими из них являются се
зонные колебания и долговременные тенденции. Влияние сезонных колебаний прослеживается в опреде
ленное время года, например, незадолго перед Рождеством или Пасхой, когда резко возрастает деловая ак
тивность, особенно в розничной торговле. В других отраслях экономики, например в сельском хозяйстве, 
автомобильной промышленности и строительстве, также отмечаются сезонные колебания. Вековая тенден
ция определяют долгосрочное повышение или снижение темпов экономического роста.

Индикатором экономических циклов является изменения объема производства. Многие экономисты по
лагают, что объем производства, обычно измеряемый валовым внутренним продуктом (ВВП), является са
мым надежным показателем состояния экономики. Важно отметить, что экономический цикл в фазе подъе
ма проявляется не в росте ВВП как таковом, а в темпах этого роста. Отрицательные значения темпа роста в
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течение определенного периода времени, как правило, шести и более месяцев, рассматриваются как признак 
спада в экономике. Напротив, неизменно высокие из месяца в месяц темпы роста свидетельствуют о том, 
что экономика переживает бум.

Влияние экономических циклов. Из отрасли экономики сфера услуг и отрасли, выпускающие товары 
кратковременного пользования, в несколько меньшей степени затрагиваются наиболее разрушительными 
последствиями экономического спада. Рецессия даже способствует активизации некоторых видов деятель
ности, в частности повышает спрос на услуги ломбардов и юристов, специализирующихся на банкротствах. 
Наиболее чувствительны к циклическим колебаниям фирмы, выпускающие средства производства и потре
бительские товары длительного пользования. Эти фирмы не только тяжелее других переносят деловой спад, 
но и больше всех выигрывают от подъема в экономике. Основные причины - две: возможность откладыва
ния покупок и монополизация рынка.

Причины циклов. Поскольку цикл деловой активности часто стоит в центре тех проблем, с которыми 
сталкиваются предприятия, для правительства и населения, вопрос о причинах чередования бумов и спадов 
имеет важное значение. Однако единого мнения не существует, и различные школы экономической мысли 
отвечают на этот вопрос по-разному;

1) Периоды процветания связаны с развитием научно-технического прогресса и как следствие с 
важными изобретениями (такими, как железные дороги или синтетические материалы); нерегулярность та
ких изобретений обусловливает цикличность экономического развития.

2) Причины существования экономического цикла следует искать во внешних событиях, таких, как 
войны и следующие за ними периоды мирной жизни.

3) Экономический цикл почти полностью определяется событиями, происходящими в денежно- 
кредитной сфере. Например, осуществляемое по распоряжению Федеральной резервной системы увеличе
ние объема денежной массы, включающей и наличные деньги, и кредитные инструменты, стимулирует эко
номику, тогда как сокращение объема денежной массы ее угнетает.

Некоторые другие теории прямо противоречат друг другу.
1) Отдельные теоретики утверждают, что капиталистическая экономика естественным образом стремится 

к достижению равновесного состояния, и, следовательно, если бы правительства не вмешивались в эконо
мику, отсутствовали бы колебания уровня занятости и цен.

2) Другие экономисты объясняют колебания в экономике действием не «монетарных» факторов, таких 
как цены, процентные ставки и уровень безработицы, а «реальных» - вроде новых технологий, дефицита 
ресурсов и изменений в производительности труда.

Приверженцы обеих теорий полагают, что экономическая политика государства - регулирование, 
перераспределение, искусственное стимулирование - в лучшем случае не идет экономике на пользу, а в 
худшем - прямо ей вредит.

3) Современной экономической системе свойственна нестабильность и даже тенденция к катастрофиче
скому коллапсу, поэтому для того, чтобы экономика двигалась в правильном направлении, пусть даже с не
которыми отклонениями, требуется вмешательство государства.

4) Согласно еще одной теории, циклы деловой активности внутренне присущи экономической системе. 
Когда прибыли высоки, фирмы имеют стимул к расширению производства и найму дополнительного числа 
работников, и данная тенденция постепенно распространяется на всю экономику. Однако в результате по
добных действий фирм сокращается безработица, следствием чего может стать уменьшение их прибылей 
из-за укрепления позиций рабочих на рынке труда и повышения заработной платы. Когда прибыли падают, 
компании начинают увольнять рабочих, повышая уровень безработицы в стране и снижая заработную пла
ту, и за счет этого восстанавливают прежний уровень рентабельности. Однако массовые увольнения, в свою 
очередь, ведут к падению спроса на производимые товары и, соответственно, к спаду в экономике. Затем 
процесс начинается снова, открывая, таким образом, новый цикл.




