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⚫ Кейнсиа́нство — макроэкономическое 

течение, сложившееся как реакция 
экономической теории на Великую 
депрессию в США. Основополагающей 
работой была Общая теория 
занятости, процента и денег Джона 
Мейнарда Кейнса, опубликованная 
в 1936 году, тем не менее, ряд научных 
работ Дж. М. Кейнса, где 
вырабатывается его теория, 
публикуются с начала 1920-х гг., под 
влиянием уроков и последствий Первой 
мировой войны. В работе 
«Экономические последствия мира» 
Дж. М. Кейнс выдвигает в качестве 
центральной проблему внешних рынков 
для побеждённой Германии, а 
наложение на неё огромных 
контрибуций Кейнс считал трагической 
ошибкой, которая должна привести к 
возрождению экспортной экспансии 
этой страны и появлению 
противоречий, которые, как и 
прогнозировал Дж. М. Кейнс, приводят 
к новой мировой войне.



 
▪ Появление экономической теории Кейнса называют 

«кейнсианской революцией». С 40-х до первой половины 70-х 
годов XX века концепция Дж. М. Кейнса занимала 
доминирующие позиции в правительственных и академических 
кругах наиболее развитых индустриальных стран Запада. В 1950-
е и 1960-е многие положения кейнсианства были поставлены под 
сомнение представителями неоклассической школы. 
Появление монетаризма прервало господство кейнсианства, тем 
не менее, монетаризм использовал концепцию денежного 
регулирования, разработанную Дж. М. Кейнсом. Именно Кейнсу 
принадлежит идея создания МВФ. Развитие теории 
последователями Кейнса называют неокейнсианство



 
▣ Под влиянием кейнсианства 

большинство экономистов 
пришли к убеждению в 
полезности и необходимости 
проведения 
макроэкономической 
политики для долгосрочного 
роста, избежания инфляции 
и рецессий. Однако, в 1970-х 
гг. в Соединенных Штатах 
снова случился кризис, при 
котором была высокая 
безработица и одновременно 
высокая инфляция, это 
явление получило 
название стагфляции. Это 
ослабило доверие 
экономистов к кейнсианству. 
Впоследствии кейнсианцы 
смогли объяснить в рамках 
своей модели и явление 
стагфляции.



⚫ Мировой экономический кризис 1920—1930-х годов, великая 
депрессия 1929—1933 годов наглядно продемонстрировали последствия, к 
которым приводит либеральный подход неоклассиков. Вероятно, именно 
они оказались главной «конкретно-исторической» причиной 
кейнсианства. Кейнс обособил макроэкономику в самостоятельную 
дисциплину, в то время как классики и неоклассики не выделяли 
макроэкономические вопросы в качестве самостоятельного объекта 
рассмотрения. Кейнс предложил варианты преодоления недостатков 
классического подхода к анализу экономической жизни:

⚫ отверг принципы оптимизации и методологического индивидуализма в 
качестве обязательных предпосылок для выведения функций 
экономических переменных и построения экономических моделей;

«Кейнсианская революция»



 
▪ внёс фундаментальные изменения в экономическую теорию, осуществив 

принципиально новый анализ макроэкономических взаимосвязей. В результате 
удалось доказать необходимость активного вмешательства государства в 
макроэкономическое функционирование рыночного хозяйства. Такое вмешательство 
наилучшим образом осуществляется при проведении макроэкономической 
политики, которая претворяется в жизнь по усмотрению правительства в 
зависимости от состояния экономической конъюнктуры.

▪ Дж. М. Кейнс сформулировал знаменитый основной психологический закон, сутью 
которого является положение о том, что по мере роста доходов отдельного 
индивида в составе его расходов возрастает удельный вес сбережений. Подобный 
подход Кейнс аргументирует «здравым смыслом». При уменьшении доходов, 
наоборот, население уменьшает выделение средств на сбережение, чтобы сохранить 
прежний уровень жизни. Ввиду того, что государство обладает большим объемом 
информации, чем отдельные индивиды, Кейнс предполагает активное 
государственное вмешательство в экономические процессы с целью 
поступательного развития страны



Суть кейнсианства
⚫ Рыночной экономике несвойственно равновесие, обеспечивающее полную 

занятость. Причина — склонность сберегать часть доходов, что приводит к тому, 
что совокупный спрос меньше совокупного предложения. Преодолеть склонность к 
сбережению невозможно. Поэтому государство должно регулировать экономику 
воздействием на совокупный спрос: увеличение денежной массы, снижение ставок 
процента (стимуляция инвестиционной деятельности). Недостаток спроса 
компенсируется за счёт общественных работ и бюджетного финансирования.

⚫ По данной схеме развитые страны успешно строили экономику в течение 25 лет. 
Лишь в начале 1970-х начали проявляться проблемы макроэкономической политики, 
обострившиеся в связи с нефтяным кризисом 1973 г.



 

Кейнс выстраивал следующую цепочку: падение общего покупательского спроса вызывает 
сокращение производства товаров и услуг. Сокращение производства ведёт к разорению мелких 
товаропроизводителей, к увольнениям наёмных работников большими предприятиями, и 
крупномасштабной безработице. Безработица влечёт снижение доходов населения, то 
есть покупателей. А это, в свою очередь, форсирует дальнейшее падение покупательского спроса 
на товары и услуги. Возникает замкнутый круг, удерживающий экономику в состоянии 
хронической депрессии.
Кейнс предлагал следующий выход: если массовый потребитель не способен оживить 
совокупный спрос в масштабах национальной экономики, это должно сделать государство. Если 
государство предъявит (и оплатит) предприятиям некий крупный заказ, это приведёт к 
дополнительному найму рабочей силы со стороны этих фирм. Получая заработную плату, 
бывшие безработные увеличат свои расходы на потребительские товары, и, соответственно, 
повысят совокупный экономический спрос. Это, в свою очередь, повлечёт рост совокупного 
предложения товаров и услуг, и общее оздоровление экономики. При этом начальный 
государственный заказ, предъявленный предприятиям, может быть грандиозным и в той или 
иной степени даже малополезным.



Основные методологические 
положения подхода Дж. М. 
Кейнса:

◻ Важнейшие проблемы расширенного воспроизводства необходимо решать не с позиции 
изучения предложения ресурсов, а с позиции спроса, обеспечивающего реализацию 
ресурсов.

◻ Рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому вмешательство государства 
неизбежно.

◻ Кризисы перепроизводства нежелательны, поэтому проблему равновесия в макроэкономике 
следует решать с позиции «эффективного спроса», который выражает равновесие между 
потребителем и производством, доходом и занятостью.

◻ Введение термина «эффективный спрос» стимулировало анализ макроэкономических 
показателей, что позволило выяснить, как функционирует экономическая система в целом, 
движется поток производимой, распределяемой и потребляемой стоимости. Основным 
инструментом регулирования экономики признавались бюджетная политика, на которую 
возлагались задачи обеспечения занятости рабочей силы и производственного оборудования.



 
▪ Кейнсианство ввело в научный 

оборот макроэкономические агрегатные 
(совокупные) величины (макроэкономические 
индикаторы), их количественные взаимосвязи. 
Тем самым оно дало импульс развитию новых 
разделов экономической науки, в 
частности эконометрики.

▪ Значение главного труда Кейнса, по мнению 
некоторых авторитетных экономистов, 
недооценено или вовсе не понято. Особенно, 
когда в «Общей теории» заходила речь об 
иррациональных факторах в поведении человека



 
Профессор РЭШ Константин Сонин в предисловии к русскому 

изданию книги Роберта Скидельски «Кейнс: Возвращение 
Мастера», говоря о последнем экономическом кризисе, пишет, что:

◻ У кейнсианских идей внушительная интеллектуальная оппозиция, 
и голоса оппонентов звучат сейчас не менее громко, чем голоса 
неокейнсианцев. Однако финансовый кризис развивался так 
стремительно, что дебаты приходится вести после того, как 
большинство стран выбрало первый ответ на кризис. И ответ был 
практически везде — решительно кейнсианским.


