
ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ   
ТЕОРИИ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ.



КРИЗИСЫ НЕИЗБЕЖНЫ: РЕГУЛЯРНЫЕ, ЗАКОНОМЕРНО 
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КРИЗИСЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПРЕМЕННОЙ ФАЗОЙ 
ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ. ОНИ НАЧИНАЮТСЯ 
ТОГДА, КОГДА ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УЖЕ В ОСНОВНОМ ИСЧЕРПАН И В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ РОДИЛИСЬ И НАЧИНАЮТ БОРЬБУ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ БУДУЩИЙ ЦИКЛ.
 В ЭТОТ ПЕРИОД НАДСИСТЕМА, ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.А. 
БОГДАНОВА, СТАНОВИТСЯ ДЕЗОРГАНИЗОВАННОЙ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ РЕЗКО ПАДАЕТ, ПОСКОЛЬКУ ЭЛЕМЕНТЫ 
СТАРОЙ И НОВОЙ СИСТЕМ, ПРОТИВОБОРСТВУЯ ДРУГ С ДРУГОМ, 
ПОГАШАЮТ ЧАСТКРИЗИС СОЗДАЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ - ЛИБО ПЕРЕХОДА ЕЕ В НОВОЕ 
КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ЛИБО ГИБЕЛИ, РАСПАДА И ЗАМЕНЫ 
НОВОЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ.



КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ ЭТО

� Ситуация, последствия которой могут 
сказаться на прибыльности компании, ее 
репутации или возможностях 
осуществления дальнейшей 
деятельности. 



Зарубежные теории кризисных ситуаций 
базируются на работах:

• Де Лавеле Жюглар
• Артур Шпитгоф
• Сисмонди



ДЕ ЛАВЕЛЕ ЖЮГЛАР
� Де Лавеле доказывает, что кризисам неизменно предшествует отлив золота из страны за границу. 

Прочие обстоятельства меняются, это же обстоятельство остается неизменным. Отсюда он 
заключает, что потеря золота представляет собой подлинную причину кризисных ситуаций. 
Резервы Английского банка сразу уменьшаются, кредит сокращается, смятение распространяется 
по всей стране, и цены товаров падают.

� Жюглар (1889 г.), замечателен тем, что первый доказал безусловную периодичность 
промышленных колебаний в Англии, Франции и Соединенных Штатах. Изучив отчеты Английского, 
Французского и ведущих американских банков, Жюглар пришел к следующему заключению: без 
всякой предвзятой теории или гипотезы, только наблюдая факты, можно установить закон, 
управляющий кризисами и их периодичностью. Эпохи оживления, процветания и высоких цен 
всегда заканчиваются кризисами, а за кризисами следует несколько лет угнетенного состояния 
экономики и низких цен.

� Войны, засухи, злоупотребление кредитом, чрезмерный выпуск банкнот — все эти обстоятельства 
не в состоянии вызвать промышленные кризисные ситуации, если общее состояние экономики не 
благоприятствует этому. Они могут ускорить наступление кризиса, но только в том случае, если 
кризис неизбежен вследствие общей экономической ситуации. Промышленный кризис не 
наступает внезапно; ему всегда предшествует особо возбужденное состояние промышленности и 
торговли, симптомы которого столь характерны, что приближение кризиса может быть предсказано 
заранее

� С ростом цен экспортные операции становятся затруднительными, платежный баланс становится 
менее благоприятным, происходит отлив золота. Кризис приближается тогда, когда повышательное 
движение цен замедляется. Одним словом, единственной причиной кризиса является 
прекращение процесса повышения цен.

� Но теория Жюглара,  не решает проблему кризисной ситуации. Он показал, что денежные 
затруднения, предвещающие приближение кризиса, суть явления производные, связанные с 
изменением цен.



СИСМОНДИ
� Теория рынка Сисмонди (1827 г)  — это одновременно и теория кризисных ситуаций. Причиной 

кризиса служит недостаточное потребление, обусловленное бедностью масс. По сравнению с 
производственной способностью современной промышленности существующий рынок для 
промышленных изделий слишком узок.

� Если принять эту теорию, то процветание, следующее за каждой депрессией, становится 
абсолютно непостижимым. Кризис и сменяющий его застой заведомо не обогащают народ; они 
усиливают его бедность. Как же тогда возможно возобновление процветания после нескольких лет 
депрессии? Если экономическая действительность соответствовала бы этой теории, то бедность 
народа исключала бы всякую возможность расширения промышленности. Состояние 
промышленного застоя стало бы хроническим состоянием. Между тем в действительности 
наблюдается нечто совершенно отличное, а именно быстрый рост производства, несмотря на 
перерывы, вызываемые периодами депрессии.

� Это простое наблюдение,  доказывает, что теория, усматривающая причину промышленных 
кризисов в недостаточном потреблении, не может быть истинной. По смыслу этой теории мы 
должны были бы рассчитывать найти хронический застой, а не периодическое повторение цикла. 
Низкая склонность к потреблению, выражаясь современными терминами, могла бы служить 
причиной постоянного равновесия при состоянии неполной занятости, но не причиной циклических 
колебаний. Сисмонди, так же как Лодердель и Мальтус, пытался объяснить безработицу и 
депрессию, но не представил никакого объяснения цикла.

� Согласно этой теории заработная плата всегда сводится к минимуму средств существования, в то 
время как производительность с ходом промышленного прогресса повышается. Новая техника 
увеличивает продукцию рабочих, но рабочие продолжают получать ту же самую низкую 
заработную плату. С развитием техники, следовательно, относительная доля рабочих падает.

� Недостаток его теории заключается,  в том, что она не согласуется с фактами. Железный закон 
заработной платы не соответствует циклическому движению заработной платы, ибо в 
действительности заработная плата в период процветания повышается. К тому же больше всего 
страдают от кризисов отрасли промышленности, производящие капитальные блага, а не отрасли, 
производящие потребительские товары для рабочих классов.



АРТУР ШПИТГОФ (1873—1938)
� Процветание начинается, по мнению Шпитгофа, в отраслях, возбуждающих особые 

надежды, где имеются основания рассчитывать на необычные прибыли; импульс, 
исходящий от этих отраслей, приобретает всеобщий характер. На первых порах дело 
сводится к полной загрузке существующего производственного оборудования. Затем 
наступает вторая стадия, в течение которой создаются новые производственные 
предприятия. Эти новые производственные предприятия поглощают крупную массу 
инвестиционного капитала и всякого рода первичных строительных материалов. Но это 
строительство, пока оно продолжается, не уравновешивается выпуском готовых изделий. В 
третьей стадии цикла новые производственные предприятия начинают выпускать готовые 
изделия. И наконец, «последний период является противоположностью второго; 
лихорадочно возросшее производство выбрасывает свои продукты на рынок, не встречая 
соответствующего потребления».

� Подъем начинается не в отраслях, производящих потребительские товары, а в крупных 
отраслях, поставляющих материалы для строительства и для изготовления оборудования — 
чугун, сталь, пиломатериалы, цемент, кирпич и т.п. В ходе экспансии перед этими отраслями 
встают большие задачи, и, когда они бывают выполнены, «бурный спрос», доминирующий в 
фазе бума, приходит к концу. Каждый подъем возникает в силу исключительно 
благоприятных инвестиционных возможностей, порождающих мощный импульс к экспансии. 
Импульс может исходить от инвестиций в машины и оборудование, вызванных новыми 
техническими усовершенствованиями и изобретениями. Он может также иметь своим 
источником открытие новых возможностей в сравнительно отсталых странах — новых 
рынков, требующих от передовых промышленных стран инвестиций и займов. Каков бы ни 
был импульс, неизменно важным остается тот факт, что в начале каждого большого 
подъема промышленность имеет дело с «вакуумом», то есть с неиспользованными 
возможностями внутри страны и за границей.



РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА В ОБЛАСТИ КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ.

� Учения Туган-Барановского
� Кондратьва Н.Д.
� И др.



МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ (1865-1916)
� Основателем российской научной школы в области кризисов является Михаил Иванович Туган-

Барановский (1865-1916)
� Кризисные ситауции являются неизбежной фазой экономических циклов. Правда, периодичность кризисов 

не имеет характера математической периодичности: «промышленный цикл может растягиваться и 
стягиваться в зависимости от конкретных условий данного момента... Капиталистическое развитие 
периодично в том смысле, что оно слагается из чередующихся моментов оживления и застоя, подъема и 
упадка. Капиталистический цикл отнимает приблизительно.

� Предложенная теория кризисов, по мнению М.И. Туган-Барановского, позволяет прогнозировать кризисы: 
«Развиваемая в этой книге теория кризисов объясняет, какие факторы благоприятствуют увеличению и 
снижению продолжительности промышленного цикла. Поэтому не трудно, исходя из названной теории, 
формулировать признаки приближения промышленного кризиса... Таким образом, теория приобретает 
большое практическое значение: она дает возможности предвидения в чрезвычайно важной 
хозяйственной области». Подтверждением этому явились прогнозы автора о промышленных кризисах 
начала XX века.

� Проблема кризисов может быть решена, говорит Туган-Барановский, лишь на основе правильной теории 
рынка. Но большинство представителей современной экономической науки, указывает он, исходит из 
ложной теории рынка, а именно из "закона Сэя". Нисколько не удивительно поэтому, полагает он, что 
экономисты не нашли решения проблемы экономического цикла.

� Отличительной чертой многих кризисов является спекуляция недвижимостью. Эта спекуляция 
представляет собой побочный продукт расширения основного капитала; она является симптомом, а не 
причиной движения промышленного цикла.

� Наиболее резкие колебания обнаруживаются в отраслях, производящих элементы основного капитала. 
Эти колебания отражаются в общем подъеме и упадке экономической активности, охватывающих всю 
промышленность. Причина этого состоит во взаимозависимости различных отраслей производства в 
масштабах всей экономики.

� Производство элементов основного капитала создает спрос на другие товары. Для того чтобы создавать 
новые предприятия, необходимо произвести первичные материалы, обеспечивающие производство, а 
именно потребительские товары для рабочих. Расширение производства в одной отрасли увеличивает 
спрос на продукты других отраслей. Вот почему в период быстрого роста накопления основного капитала 
наблюдается всеобщее увеличение спроса на товары.

� Мы имеем здесь в общей форме описание процесса развертывания мультипликатора. Но, не имея 
представления о предельной склонности к потреблению, Туган-Барановский не был в состоянии точно 
сформулировать проблему.



НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ (1892-1938)
� Ученик М.И. Туган-Барановского Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938)
� босновал новый вид долгосрочных цикличных колебаний - большие циклы конъюнктуры 

продолжительностью около полувека - длинные волны экономической динамики (Йозеф Шумпетер назвал 
их циклами Кондратьева). Хотя идеи долгосрочных цикличных колебаний в экономике высказывались и до 
Кондратьева, именно ему принадлежит заслуга формирования и статистической проверки теории 
длинноволновых колебаний. Впервые он сформулировал основные положения этой теории в монографии 
«Мировая экономика и ее конъюнктуры во время и после войны», которую молодой (30-летний) ученый 
опубликовал в 1922 г.; она переиздана в 2002 г. и впервые издана на английском языке в 2004 г.

� В этой работе Н.Д. Кондратьев отмечает: «Динамика экономических конъюнктур ритмична. Период высоких 
конъюнктур сменяется более или менее резко периодом понижения конъюнктур. Приходится различать 
два главных типа циклов таких колебаний: большой цикл, обнимающий собой около пятидесяти лет, и 
малый промышленно-капиталистический цикл, обнимающий обычно период в 8-11 лет». Эти два типа 
циклов взаимосвязаны: «Подъемы малых циклов наступающего периода будут лишены той 
интенсивности, какой они обладают в период повышательной волны большого цикла. Наоборот, кризисы 
наступающего периода обещают быть более резкими, а депрессии малых циклов более длительными». 
Глубокий мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и наступившая вслед за ним депрессия 
подтвердили это предвидение.

� В последующих своих опубликованных работах - статьях «Большие циклы конъюнктуры» (1925), «К 
вопросу о больших циклах конъюнктуры» (1926), докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры» 
(1928), большой статье «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров (к вопросу о 
теории относительной динамики и конъюнктуры)» (1928) он вновь и вновь обращается к этой проблеме, 
выдвигая дополнительные аргументы и приводя статистические доказательства.

� Следует отметить, что идея о больших циклах конъюнктуры сразу же вызвала резонанс как в стране, так и 
за рубежом. Одни ученые поддержали эту идею, другие оспаривали. Один из крупнейших специалистов в 
области теории циклов У. Миттчелл согласился с Н.Д. Кондратьевым, что «большие волны» начиная с 
конца XVIII столетия повторялись в различных экономических процессах два с половиной раза, но 
оставлял открытым вопрос, будут ли они повторяться в будущем. Он признал, что исследования 
Кондратьева «открывают манящие перспективы для будущей работы».[14] О высокой оценке идей Н.Д. 
Кондратьева свидетельствует и тот факт, что в начале 1930-х гг. находившийся в заключении российский 
ученый избирается членом Эконометрического общества - вместе с Шумпетером, Кейнсом, Леонтьевым и 
другими крупнейшими учеными мирового уровня. После кризиса 1929-1933 гг., убедительно 
подтвердившего истинность учения Н.Д. Кондратьева, его идеи были подтверждены и развиты Йозефом 
Шумпетером в двухтомнике «Экономические циклы», а после кризиса начала 1970-х гг. - в книге немецкого 
ученого Герхарда Менша  и многих других ученых.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Кризис — важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной экономики. 
Экономический цикл проникает всюду, он ощущается практически во всей экономике. 
Взаимосвязь элементов экономики почти никому не дает возможности избежать депрессии 
или инфляции. Однако следует иметь в виду, что экономический цикл разными путями и в 
разной степени влияет на отдельных индивидов и на отдельные секторы экономики.

� Что касается производства и занятости, то обычно от спада больше всего страдают те 
отрасли промышленности, которые выпускают средства производства и потребительские 
товары длительного пользования. Особенно уязвима строительная промышленность. 
Производство и занятость в отраслях промышленности, выпускающих потребительские 
товары кратковременного пользования, обычно меньше реагируют на цикл. Отрасли 
промышленности и рабочие, связанные со строительством жилых домов и промышленных 
зданий, с тяжелым машиностроением, с производством сельскохозяйственных орудий, 
автомобилей, холодильников, газовой аппаратуры и тому подобных товаров, испытывают 
тяжелый удар. И напротив, отрасли промышленности, которые производят товары 
длительного пользования, в фазе подъема получают максимальные стимулы для развития. 
Эти примеры убедительно показывают уязвимость этих отраслей промышленности от 
циклических колебаний.

� Когда наступает спад и семейный бюджет приходится сокращать, прежде всего рушатся 
планы на приобретение товаров длительного пользования, таких, как бытовая техника и 
автомобили. Люди не покупают новые модели. По-другому дело обстоит с пищевыми 
продуктами и одеждой, т.е. потребительскими товарами кратковременного пользования. 
Семья должна есть и одеваться. Эти покупки нельзя надолго откладывать. Правда, в какой-
то степени количество этих покупок будет уменьшаться и, конечно, ухудшаться их качество, 
но не в той мере, как с товарами длительного пользования.
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