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Основные понятия в рамках моей темы – это 
рассмотрение сущности кейнсианства, 

неокейнсианстава и посткейнсианства. Их 
методология и различия.



Теория Кейнса совершила революцию в экономической мысли, 
которая состояла в том, что до него преобладал 

микроэкономический подход к анализу экономических процессов, 
в центре которого находилась отдельная фирма, 

функционирующая в условиях свободной конкуренции, которая 
занималась проблемой минимизации издержек и максимизации 
прибыли как источника накопления капитала. В центре анализа 
Кейнса находится национальная экономика в целом. В связи с 

этим его макроэкономический метод основывается на 
исследовании зависимостей и пропорций между общими 

народнохозяйственными величинами, среди которых: 
национальный доход, совокупные сбережения и потребление, 

инвестиции и пр.



 Модель Кейнса была статической. Он рассматривал все 
экономические процессы в рамках краткосрочного периода, в 

рамках его модели основные параметры (прежде всего 
инвестиции, сбережения) не менялись во времени. Такой 

подход был во многом обусловлен особенностями депрессивной 
экономики 1930-х годов. Тогда проблема долговременного 

экономического роста, экономической динамики не стояла на 
первом месте. Кейнсу важно было ответить на более насущный 

для него вопрос: как от занятости неполной перейти к 
занятости полной, как быстрее покончить с массовой 

безработицей, недогрузкой мощностей, перепроизводством 
товаров.



Неокейнсианство

Кейнсианское направление уже в первые послевоенные 
десятилетия претерпело значительные изменения. Оно 

превратилось в неокейнсианство. Когда говорят о 
неокейнсианстве, стремятся, подчеркнуть то новое, что дали его 
представители по сравнению с наследием самого Дж. М. Кейнса. 

К указанным новациям относятся, прежде всего, теории 
экономического роста и циклического развития.



Особенностями методологии неокейнсианцев является следующее:
- теория неокейнсианства рассчитана на модель расширенного воспроизводства, в 
которой они не абстрагируются от изменений, происходящих в производительных 

силах. Они включают в «переменные величины» технику, численность рабочей силы, 
выработку продукции на душу населения, в зависимости от которых пытаются 

определить изменение размера накопления капитала;
- в теории разработаны специфические формулы экономической динамики, модели 

экономического роста, построенные на основе количественных взаимосвязей процесса 
воспроизводства, которые являются уравнениями накопления капитала. Исходя из 

этого, неокейнсианцы ставят задачу определить тип экономического роста, темп роста, 
необходимый для использования все возрастающего объема производственных 

мощностей, обеспечения полной занятости рабочей силы в длительной перспективе, 
выработать рекомендации для обеспечения стабильного роста;

- в теории метод перманентного регулирования частных и государственных инвестиций 
заменен на метод маневрирования государственных расходов в зависимости от 

экономической конъюнктуры. Это позволило неокейнсианцам выступить за 
систематическое и прямое воздействие государства на экономические процессы, за 

переход от теории «полной занятости», ориентированной на антициклическое 
регулирование, к теории экономического роста, целью которой является определение 

путей обеспечения устойчивых темпов экономического развития.



В 50-60-е годы появляется новое течение, связанное с пересмотром 
ортодоксальной кейнсианской экономической теории, которое получило название 

посткейнсиансва. Оно сложилось из экономистов, которые придерживались 
разных методологических и идеологических подходов, и объединило ученых 
Англии и США. На его формирование оказали влияние институционализм, 
марксизм, монетаризм. С одной стороны, посткейнсианство представляет 

английское левое кейнсианство, центр которого находится в Кембридже (его 
представители: лидер данного направления – Дж.Робинсон, Н.Калдор, П.Сраффа). 
С другой стороны, американское посткейнсианство, представленное Р.Клауэр, А.

Лейонхуфвуд, П.Дэвидсон, С.Вайнтрауб, Г.Мински и др.



Посткейнсианцы считают ценообразование новой основой 
макроэкономики. Целью теории ценообразования является стремление 

показать особенности ценообразования в реальных условиях существования 
регулируемых рынков товаров и рабочей силы, когда преобладание крупных 

фирм, способных в определенных пределах регулировать цены и объемы 
производства, сочетается с господством профсоюзов и коллективными 

договорами о заработной плате, когда в процессы ценообразования 
вмешивается государство. В ситуации несовершенной конкуренции цены не 
изменяются быстро и эластично, не позволяют в короткий срок привести в 
равновесие новое соотношение спроса и предложения. В результате фирмы 

реагируют на изменение ситуации на рынках колебаниями объемов 
производства, результатом которых и являются длительные отклонения от 

состояния равновесия с неполным использованием производственных 
мощностей и рабочей силы.

Посткейнсианство



Рой Харрод (1900-1978) вырос в интеллигентной британской 
семье и получил прекрасное образование (Вестминстерский 

кол ледж, Оксфордский университет), преподавал 
современную исто рию и экономическую теорию в Оксфорде. 

Во время стажировки в Кембриджском университете он 
слушал лекции Дж.М.Кейнса и Ф.Эджуорта. Знакомство с 

Кейнсом переросло в дружбу, и Харрод стал первым 
читателем его «Общей теории занятости, процента и денег».

История в персоналиях



Евсей Домар (р. 1914), американский экономист российского происхождения, 
окончил Калифорнийский университет, доктор философии и профессор 

экономики ряда американских универси тетов. В 1943-1946 гг. Домар работал 
в Федеральной резервной системе. К сфере его научных интересов относятся 

проблемы экономического роста и факторов, на него влияющих. В своей 
книге «Очерки экономического роста» (1956) Домар, в отличие от Харрода, 

рассматривал преимущественно изменения емкости рынка в процессе 
накопления капитала, т.е. расширенного воспроизводства. Как и у Харрода, у 

Домара темп экономического развития есть в основ ном функция только 
одного фактора - накопления капитала, а уровень и структура накопления 

зависят от психологической заинтересованности капиталистов в 
инвестировании, а рабочих - в потреблении.



Джоан Вайолет Робинсон (англ. Joan Violet Robinson; урождённая 
Морис англ. Maurice; 31 октября 1903, Кимберли, Суррей, 

Великобритания, — 5 августа 1983, Кембридж, Великобритания) — 
английский экономист и общественный деятель, 

представитель посткейнсианского направления в экономической науке. 
Член Британской академии с 1958.

Особое внимание Робинсон уделила теории накопления капитала Р.
Люксембург в работе Накопление капитала, которую некоторые 

экономисты считают наиболее значительным вкладом Робинсон в 
экономическую теорию. В этом труде исследовались различные 

аспекты и условия непрерывного экономического роста и факторы, 
порождающие нестабильное развитие экономики.



Проблема, которой в теории Харрода уделяется основное 
внимание, - проблема темпов роста дохода, необходимого для 
полного использования все возрастающего объема капитала. 

Харрод пытается определить, постоянны ли темпы роста, 
каковы корректирующие факторы, если естественный темп 
роста отклоняется от гарантированного, и т.д. В подходе к 
проблеме экономического роста у англичанина Р.Харрода 

много общего с американцем Е.Домаром. Оба считают, что 
рост национального дохода зависит от нормы накопления и 

капиталоемкости национального дохода.



Оценивая идеи неокейнсианства современные исследователи К.Ховард и Г.
Журавлева делают вывод о том, что «реализация общей теории Дж.Кейнса 
на практике привела страны Запада к социалистической ориентации. Но 

каждая страна сделала это за счет увеличения своего общегосударственного 
бюджетного дефицита. Дефициты западных стран сейчас огромны. Другой 

бедой этой политики стала нескончаемая инфляция. Центральная 
банковская система вынуждена была постоянно увеличивать денежную 

массу, чтобы удовлетворять ведущие к дефициту потребности 
правительства, и в результате это вело к инфляции». Однако, по Блаугу, эти 

проблемы являются естественным последствием из того, что «целью 
кейнсианской экономической теории было усилить настроение в пользу 

общественных работ, оставив бремя теоретических обоснований тем, кто 
пытался бы устранить безработицу путем снижения зарплаты».



1. В чем заключалась суть учения Кейнса.

2. В чем суть неокейнсианских теорий роста Е. 
Домара и Р. Харрода.

3. Что нового в макроэкономический анализ было 
внесено посткейнсианством.

4. Что нового в макроэкономический анализ было 
внесено неокенсианством.

5. Сравните неокейнсианство и посткейнсианство: что 
их объединяет и в чем их различие.
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