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Статья	посвящена	рассмотрению	системы	экономических	и	демографических	ци-
клов.	Дается	определение	термина	«цикл»,	описываются	виды	циклов.	Большое	внима-
ние	уделено	роли	Н.Д.	Кондратьева	в	разработке	теории	цикличности.	Рассматривается	
понятие	«демографические	волны»	и	значение	работ	А.Я.	Кваши	и	Б.С.	Хорева	в	иссле-
довании	данного	феномена.	Поднимается	вопрос	о	продолжительности	среднесрочного	
демографического	цикла.	Дается	описание	теории	конъюнктуры,	являющейся	логиче-
ским	продолжением	цепочки	«теория	кризисов»	–	«теория	циклов»	–	«теория	конъюн-
ктуры».
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theory»	–	«conjuncture	theory»	is	described.

Key words:	cyclicity,	cycle,	conjuncture,	demographic	wave,	trend	component,	birth	rate,	
demographic	situation.

Экономический	цикл	–	повторяющиеся	фазы	движения	деловой	активно-
сти	в	обществе,	это	промежуток	времени	от	начала	одного	кризиса	до	начала	
другого,	в	течение	которого	происходит	увеличение	объема	производства	то-
варов	и	услуг,	а	затем	сокращение,	спад,	депрессия,	оживление	и,	наконец,	снова	
его	рост.	Экономические	циклы	имеют	сложную,	многостороннюю	структуру,	
не	имеющую	четко	выраженной	формы	и	содержания.	В	этом	заключается	
одна	из	трудностей	изучения	циклов.	Еще	одна	проблема	состоит	в	том,	что	
для	исследования	цикла	требуется	продолжительный	период	наблюдения	за	
динамикой	изучаемых	процессов.

В	зависимости	от	причин	и	продолжительности	выделяют	кратко-,	средне-	
и	долгосрочные	циклы.	Краткосрочные	длятся	3–4	года	(причины	появления	–	
закономерности	денежного	обращения),	продолжительность	среднесрочных	
циклов	10–20	лет	(основа	–	периодичность	обновления	основных	фондов	и	жи-
лья),	долгосрочные	циклы	–	48–55	лет	(появление	связывают	с	накоплением	и	
распределением	капитала).
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Рассмотрим	шесть	основных	типов	циклов	и	их	главные	особенности.
Ранее	 всего	 в	 экономической	 науке	 выделили	 циклы	 7–12	 лет,	 которые	

были	 названы	 циклом	 Жуглара	 («бизнес-цикл»,	 «промышленный	 цикл»,	
«средний	цикл»).

Циклы	Китчина	(циклы	запасов)	продолжительностью	2–4	года	были	от-
крыты	в	1926	г.	на	основе	изучения	финансовых	счетов	и	цен.

В	1946	г.	С.	Кузнец	доказал,	что	ряд	важных	макроэкономических	показа-
телей,	в	частности	национальный	доход,	потребительские	расходы,	валовые	
инвестиции	в	оборудование	производственного	назначения,	в	здания	и	соору-
жения	обнаруживают	взаимосвязанные	двадцатилетние	колебания.

Также	существенный	вклад	в	развитие	теории	цикла	Кузнеца	внесли	Дж.	
Риггольмен,	В.	Ньюмен,	Р.	Мэттьюз,	М.	Абрамовиц.

В	 исследовании	 экономических	 периодических	 колебаний	 решающая	
роль	принадлежит	Николаю	Дмитриевичу	Кондратьеву.	Концепция	больших	
циклов,	разработанная	Кондратьевым,	–	это	огромный	вклад	в	развитие	эко-
номической	 теории.	 Все	 элементы,	 подвергнутые	 изучению	 Кондратьевым,	
по	характеру	своей	динамики	распадаются	на	две	группы.	Элементы	первой	
группы:	колебательные	процессы	не	обнаруживают	какой-либо	общей	тен-
денции	роста	или	падения	или	эта	тенденция	почти	незаметна	за	рассматрива-
емый	период.	Элементам	второй	группы	характерно	то,	что	в	своей	динамике	
они	наряду	с	колебательными	процессами	обнаруживают	также	тенденцию	
определенного	направления,	как	правило,	роста.

Необходимо	отметить	тот	факт,	что	Н.Д.	Кондратьев	вывел	несколько	те-
оретических	постулатов:

•		повышательная	волна	первого	большого	цикла	начинается,	как	правило,	
во	время	серьезных	изменений	в	экономике,	например,	промышленная	
революция,	в	истории	Н.Д.	Кондратьев	выделял	первый	большой	цикл	с	
1764	по	1795	г;

•		началу	повышательной	волны	второго	большого	цикла	главным	обра-
зом	способствуют	крупные	технические	изобретения;

•		повышательная	волна	третьего	большого	цикла	во	многом	образуется	
благодаря	 крупным	 изменениям	 в	 условиях	 хозяйственной	 жизни,	 и	 в	
частности,	в	области	техники;

•		периоды	больших	циклов	значительно	насыщены	крупными	социальны-
ми	потрясениями	и	переворотами	в	жизни	общества	(революции,	войны),	
чем	периоды	понижательных	волн;

•		на	 периоды	 повышательных	 волн	 приходится	 наибольшее	 количество	
значительных	социально-экономических	потрясений,	в	том	числе	рево-
люций	и	войн;

•		понижательные	волны	больших	циклов	сопровождаются	длительной	де-
прессией	в	промышленности,	сильнее	всего,	в	сельском	хозяйстве;

•		большие	и	средние	циклы	находятся	в	одной	динамике	экономического	
развития,	поэтому	средние	циклы	как	бы	входят	в	волны	больших	циклов,	
а	следовательно,	характер	фазы	большого	цикла,	на	которую	приходятся	
данные	средние	циклы,	не	может	не	отражаться	на	средних	циклах.

Необходимо	 также	 отметить,	 что	 средние	 циклы,	 приходящиеся	 на	 по-
нижательный	период	большого	цикла,	должны	отличаться	длительностью	и	
глубиной	депрессии,	краткостью	и	слабостью	подъемов,	средние	циклы,	при-
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ходящиеся	на	повышательный	период	большого	цикла,	должны	характеризо-
ваться	обратными	чертами.

Что	же	касается	проявления	больших	и	средних	циклов	в	международном	
масштабе,	то	характер	проявления	циклов	очень	похож	и	преимущественно	
проявления	средних	циклов	не	отличаются	от	проявления	больших.	Извест-
но,	что	первоначально	циклы	проявлялись	в	Англии,	а	затем,	по	мере	роста	
капитализма	и	в	других	странах,	таких	как	Германия,	Франция,	США.	Следует	
также	отметить,	что	циклы	стали	выявлять	в	разных	капиталистических	стра-
нах,	этому	послужил	во	многом	тот	факт,	что	данные	страны	связаны	между	
собой	мировым	рынком.

Для	изучения	общих	закономерностей	функционирования	мировой	систе-
мы	используют	циклы	Форрестера,	период	составляет	200	лет.	Цикл	опреде-
ляется	 исходя	 из	 5	 показателей:	 численность	 населения	 Земли;	 запасы	 при-
родных	ресурсов;	производство	продуктов	питания;	загрязнения	окружающей	
среды	и	капиталовложения.	Под	капиталовложениями	понимаются	фонды,	ко-
торые	характеризуют	уровень	развития	экономики,	преобразующие	природу.

Дж.	Форрестер	вывел	гипотезу,	что	рост	населения	вызывает	рост	инду-
стриализации,	причем	в	геометрической	прогрессии:	рост	населения	вызывает	
увеличение	потребления	пищи,	что	влечет	за	собой	рост	в	капиталовложения,	
направленные	на	производство	товаров	и	услуг,	данный	факт	в	свою	очередь	
приводит	к	увеличению	загрязнения	окружающей	среды	–	данная	цепочка	не	
может	продолжаться	безгранично,	и	наступает	катастрофа,	заключающаяся	
в	резком	снижении	численности	населения	Земли	и	в	производстве.	Однако	
Дж.	Форрестер	не	исключал	возможности	глобального	равновесия,	но	только	
при	условии	целеустремленности	и	самоограничений	всего	мирового	сообще-
ства	в	долгосрочной	перспективе,	что	повлечет	за	собой	«ограничение	в	пред-
принимательстве	и	рождаемости».

Кроме	рассмотренных	выше	в	экономике	также	известны	тысячелетние	
циклы	(циклы	Тоффлера).	О.	Тоффлер	–	первый,	кто	выделил	в	истории	чело-
вечества	три	волны:

1-я	волна	–	8–9	тыс.	лет	назад	–	неолитическая	революция,	которая	породи-
ла	сельскохозяйственную	цивилизацию;

2-я	 волна	 –	 XVIII–XIX	 вв.	 –	 индустриальная	 цивилизация	 –	 разрушение	
тогда	существовавшего	общества	и	порождение	новой	цивилизации	произо-
шло	в	результате	промышленной	революции;

3-я	волна	–	началась	в	конце	ХХ	столетия	–	происходит	становление	ново-
го	образа	жизни,	нового	общества,	главная	особенность	–	переход	на	возоб-
новляемые	источники	энергии.

Помимо	идей	экономических	циклов	ученых,	хоть	и	в	меньшей	степени,	
волновали	 демографические	 циклы.	 Первоначально	 существовал	 термин	
«демографическая	волна».	Значительный	вклад	в	развитие	данного	понятия	
внес	А.Я.	Кваша,	который	считал,	что	демографическая	волна	–	отклонение	
числа	демографических	событий	от	генеральной	тенденции	их	изменения.	От-
клонение	может	быть	положительным	или	отрицательным,	причем	волны	не	
обязательно	симметричны	во	времени,	как	следствие	совместного,	а	иногда	и	
противоположного	по	направлению	воздействия	факторов	и	могут	быть	вы-
званы	различными	причинами,	такими	как	естественные	колебания,	завися-
щие	от	возрастной	структуры	населения	и	подобных	факторов.
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А.Я.	Кваша	объясняет	появление	демографических	волн	в	первую	очередь	
последствием	войны.	Помимо	этого	он	выделяет	две	группы	факторов,	объяс-
няющих	их	появление:	во-первых,	структурные	(факторы	войны),	во-вторых,	
интенсивные	факторы	(фактор	демографического	поведения).

В	настоящее	время	термин	«демографическая	волна»	является	синонимом	
«демографический	цикл».

Проблемами	демографических	циклов	занимался	Б.С.	Хорев.	Он	выделяет	
три	их	вида:

1)		большие	циклы,	продолжительностью	«многие»	десятилетия	или	демо-
графический	переход;

2)	среднесрочные	циклы	или	демографические	волны;
3)	короткие	циклы,	связанные	с	крупными	шагами	властей.
Обобщая	 точки	 зрения	 авторов	 о	 демографических	 циклах,	 можно	 ска-

зать,	что:
1)	 рассматривают	 систему	 демографических	 циклов:	 краткосрочные	 ци-

клы,	 связанные	 с	 демографической	 политикой	 государства;	 среднесрочные	
циклы	или	«демографические	волны»,	связанные	с	окончанием	войны	1941–
1945	гг.,	продолжительностью	приблизительно	20	лет;	долгосрочные	циклы,	
связанные	с	демографическим	переходом;

2)	факторы,	вызывающие	появление	демографических	циклов:	демогра-
фическая	политика	государства,	причины	пертурбационного	характера	типа	
войн,	демографический	переход;

3)	демографические	волны	носят	затухающий	характер;
4)	 продолжительность	 демографических	 циклов	 не	 определена,	 кроме	

среднесрочных;
5)	нет	определения	и	фазам	цикла,	Кваша	ставит	под	сомнение	существо-

вание	в	демографических	циклах	фаз	«спад	–	депрессия	–	подъем».
Таким	образом,	демографический	цикл	–	затухающее	периодически	повто-

ряющееся	 колебательное	 движение	 уровней	 демографических	 показателей.	
Причина	 возникновения	 –	 воздействие	 внешних	 шоков	 (война,	 революция,	
кризисное	состояние	экономики	и	т.п.).

Сомнения	 вызывает	 гипотеза	 о	 продолжительности	 среднесрочных	 ци-
клов.	Так,	проведенный	анализ	периодических	колебательных	процессов	по-
казателей	рождаемости	по	России	за	период	с	1950	г.,	позволяет	утверждать,	
что	существующие	циклы	имеют	продолжительность	28–30	лет,	что	соответ-
ствует	на	сегодняшний	день	длине	поколения.

Современная	наука	стремится	создать	универсальную	концепцию,	вклю-
чающую	все	виды	циклических	колебаний	и	пригодную	к	прогнозированию	
динамики	процессов	развития	общества.	В	качестве	такой	теории	выступает	
теория	конъюнктуры,	являющаяся	логическим	продолжением	цепочки	«тео-
рия	кризисов»	–	«теория	циклов»	–	«теория	конъюнктуры».	Впервые	термин	
«конъюнктура»	определил	Ф.	Лассаль.	Большое	внимание	этой	проблеме	уде-
ляли	Ф.	Шаффле	и	А.	Вагнер,	В.	Зомбарт	и	В.	Репке.	Авторы	отождествляли	
данное	понятие,	во-первых,	со	связной	совокупностью	обстоятельств,	окружа-
ющих	человека,	во-вторых,	с	колебательными	изменениями.

Одним	 из	 ведущих	 специалистов	 в	 области	 исследования	 динамических	
процессов	вообще	и	конъюнктуры	в	частности	был	Н.Д.	Кондратьев.	В	его	
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определении	«конъюнктура»	–	«видовое	понятие	по	отношению	к	более	об-
щему,	родовому	понятию	экономической	динамики»	[5].	Разграничив	эволю-
ционно	необратимые	и	колебательно	обратимые	процессы	изменений	и	свя-
зав	понятие	конъюнктуры	с	обратимыми	процессами,	Кондратьев	подвел	под	
него	все	виды	обратимых	колебательных	изменений.

Экономическое	 содержание	 конъюнктуры	 заключается	 в	 совокупности	
обстоятельств,	от	которых	зависит	и	в	которых	выражается	подъем	или	упа-
док	 напряжения	 хозяйственной	 жизни.	 Другими	 словами,	 бывают	 периоды,	
когда	«стечение	обстоятельств»	благоприятно	для	развития	какого-либо	про-
цесса	и	наоборот,	когда	оно	бывает	неблагоприятно.	Смена	периодов	благо-
приятного	и	неблагоприятного	стечения	обстоятельств	указывает	на	проис-
ходящие	конъюнктурные	изменения.	В	то	же	самое	время	это	неизбежно	и	
колебательное	изменение	совокупности	элементов,	характеризующих	изуча-
емый	процесс.

Под	демографической	конъюнктурой	понимается	периодическое	колеба-
тельное	движение	совокупности	взаимосвязанных	демографических	процес-
сов.	Содержательный	смысл	данного	понятия	заключается	в	периодической	
смене	благоприятно	и	неблагоприятно	складывающейся	демографической	си-
туации,	для	оценки	которой	обычно	используют	общие	коэффициенты	рож-
даемости,	смертности,	брачности,	разводимости,	коэффициент	младенческой	
смертности,	общую	среднюю	продолжительность	жизни,	суммарный	коэффи-
циент	 рождаемости.	 Под	 благоприятно	 складывающейся	 демографической	
ситуацией,	учитывая	зачастую	негативные	тенденции	развития	рассматрива-
емых	показателей,	следует	понимать	не	только	прямой	рост,	но	и	даже	замед-
ление	падения	рождаемости	и	брачности,	суммарного	коэффициента	рожда-
емости	и	общей	средней	продолжительности	жизни	одновременно	не	только	
с	падением,	но	и	с	замедлением	роста	смертности,	в	том	числе	младенческой,	
и	разводимости.	Под	неблагоприятно	складывающейся	демографической	си-
туацией	 следует	 понимать	 обратные	 процессы.	 Сопоставляя	 таким	 образом	
динамику	 показателей,	 выделяют	 периоды	 благоприятно	 и	 неблагоприятно	
складывающейся	демографической	ситуации,	смена	которых	свидетельствует	
о	происходящих	конъюнктурных	изменениях.

Одним	 из	 приемов	 при	 исследовании	 циклов	 стало	 исключение	 из	 рас-
смотрения	 трендовой	 компоненты	 динамического	 ряда.	 То	 есть	 анализ	 по-
строен	вокруг	исследования	поведения	второй	составляющей	эволюционного	
элемента	–	темпа	развития	общей	тенденции.	Эта	методология	предложена	
Н.Д.	Кондратьевым.	Она	позволяет	выделить	однокачественные	периоды	раз-
вития	в	случае,	когда	процесс	продолжительный	период	времени	имеет	устой-
чивую	тенденцию	к	улучшению	или	к	ухудшению,	но	темп	ее	развития	меня-
ется	циклически.	То	есть	внутри	большого	временного	интервала,	на	первый	
взгляд	однотипного,	 содержатся	периоды,	отличающиеся	именно	качеством	
протекающих	в	нем	процессов	–	периоды	замедления	и	ускорения	общей	тен-
денции.

Цикличность,	 хоть	в	экономике,	хоть	в	демографии,	это	система	циклов	
с	 жесткими	 причинно-следственными	 связями.	 Объектом	 прогнозирования	
должна	быть	вся	система,	а	не	только	трендовая	составляющая.	Применение	
теории	конъюнктуры	позволяет	учесть	скачкообразные	изменения	и	преодо-
леть	экстраполяционные	подходы	к	построению	прогнозов.

Статистика	и	экономическое	измерение
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