
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Ластовенко Н. Г. (Одесский национальный экономический 
университет, г. Одесса, Украина) 

 
В условиях разразившегося мирового кризиса, начавшегося в США 

в сфере недвижимости, студентам крайне важно для понимания сути 
рыночной системы овладеть методологией анализа современного 
воспроизводства капитала и современного кризиса как формы 
восстановления постоянно нарушающегося экономического 
равновесия. 

Процесс капиталистического воспроизводства — это процесс 
капиталистического производства, рассматриваемый в непрерывном 
потоке своего возобновления, это единство процесса производства и 
процесса обращения товаров, это оборот промышленного капитала. В 
процессе кругооборота промышленный капитал проходит три стадии, 
где принимает три экономические формы: денежную, 
производительную и товарную. 

Промышленный капитал должен постоянно поставлять товары на 
рынок и снова извлекать их оттуда, чтобы для торгового капитала 
сохранялась возможность быстрого оборота. Когда процесс 
воспроизводства вообще замедляется, то замедляется и оборот 
торгового капитала. 

Опосредствуя оборот производительного капитала, торговый 
капитал сокращает время его обращения, хотя он и не оказывает 
прямого влияния на время производства, которое также является 
пределом времени оборота промышленного капитала. Второй предел 
для торгового капитала — это быстрота и размеры всего потребления, 
т. е. производительного и личного. Время обращения и время, объемы 
потребления — это те два предела, которые необходимо всякий раз 
расширять и преодолевать торговому капиталу, чтобы ускорять свой 
оборот. При этом остаются в стороне обороты между торговцами, 
когда один купец перепродает другому один и тот же товар. Особенно 
в периоды спекуляции, экономического подъема обращение товаров 
такого рода принимает вид всеобщего оживления и расцвета. 

Таким образом, в процессе воспроизводства промышленному 
капиталу приходится преодолевать три предела: время производства, 
время обращения, время и объемы всего личного и производительного 
потребления. 



Торговый капитал, во-первых, сокращает фазу продажи товаров (Т 
— Д) для производительного капитала, во-вторых, благодаря развитой 
кредитной системе, он имеет возможность широко пользоваться 
значительной частью всего денежного капитала общества. А поэтому 
торговый капитал может производить свои закупки до того времени, 
когда купленные товары будут окончательно реализованы. И в этом 
случае безразлично продает ли торговец свои товары 
непосредственному потребителю или другим торговцам. 

При чрезвычайной эластичности процесса воспроизводства, 
который постоянно может быть выведен за каждый данный предел, в 
самом производстве он не находит никакой границы или только очень 
эластичную границу. Кроме отдельных актов продажи товаров (Т — 
Д) и купли товаров (Д — Т), вытекающих из самой природы 
товарооборота, здесь создается фиктивный спрос. При этом появляется 
формальная причина кризисов, так как процесс продаж во времени 
может не совпадать и, как правило, не совпадает с процессом купли 
товаров. Такой разрыв в сфере денежного товарооборота неминуемо 
приводит к кризисам. 

Движение торгового капитала, несмотря на его относительное 
обособление, относительную самостоятельность, всегда является, по 
сути, движением промышленного капитала в сфере обращения. Тем не 
менее, в связи с тем, что он обособлен, а поэтому торговый капитал 
совершает свое движение в известный границах независимо от 
пределов, которые устанавливает ему процесс воспроизводства. 
Торговый капитал в определенных границах может и заставляет 
процесс воспроизводства выходить из своих пределов. Внутренняя 
зависимость и внешняя самостоятельность приводят торговый капитал 
к такому пределу, когда внутренняя связь восстанавливается 
насильственно, через кризисы и посредством кризисов. Поэтому 
кризис — это экономическая форма, посредством которой 
промышленный капитал устанавливает постоянно нарушающиеся 
пропорции между совокупным спросом и совокупным предложением, 
между объемом и структурой общественных потребностей и объемом 
и структурой средств производства, фонда жизненных средств. 

Кризисы, как правило, сначала обнаруживаются и возникают не в 
розничной торговле, имеющей дело с непосредственными 
потребителями, а в сфере оптовой торговли и в кредитно-банковской 
системе, предоставляющей оптовой торговле денежный капитал 
общества. 

Циклическое развитие капиталистического воспроизводства 
проходит четыре фазы: кризис, депрессию, оживление и подъем. В 



современных условиях эта цепочка нарушена, и появилась тенденция к 
становлению цикла, состоящего из двух фаз: кризиса и депрессии. 
После депрессии снова начинается кризис. В литературе такое явление 
получило название — вторая волна кризиса. 


