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Предпосылки возникновения кейнсианской
революции:
В период с 1929 по 1939 гг. США и Европу охватил экономический кризис,
получивший название «Великой депрессии». В 1929 году началось падение цен
акций на Бирже США. Наметился дисбаланс между наличием денег у населения и
стремительным ростом производства. Это привело к дефляции, экономической
нестабильности и банкротству многих предприятий, повлёкшему биржевой крах.
Сопутствующими причинами, усугубившими кризис, стали естественный период
спада в экономике США, значительное увеличение числа населения в США,
Франции, Германии, последствия Первой мировой войны и практикуемые
маржинальные займы.

В результате Великой депрессии наметился регресс в промышленном
производстве, появление огромного числа безработных людей, семей, оказавшихся
за чертой бедности, рост преступности и политическая нестабильность. В 1930-32
гг. вкладчики банков США массово забирали свои средства, что привело к еще
большему сжатия денежной массы. Уровень ВВП также стремительно падал. С
начала 1932 г. правительство США и др. стран начали применять антикризисные
меры, но как оказалось им не хватало хорошо разработанной теоретической базы.
Господствующими на то время экономическими учениями являлись классическая и
неоклассическая экономическая теория, и также марксизм.

Основное содержание кейнсианской революции:
Кейнс отвергал экономический либерализм неоклассиков, но не отрицал действия
рыночных механизмов. Соглашался с марксистской экономической концепцией
относительно того, что государство имеет право и обязано контролировать
экономические отношения, но не принимал трудовую теорию стоимости.
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В ходе работы Комитета и поездок по США Кейнс сделал множество заметок,
которые впоследствии в обдуманном виде вошли в текст его основного труда.
Однако новое понимание проблем Кейнсом выступало в виде лекций, которые он
читал студентам Кембриджского университета в 1931 и 1932 годах. Как вспоминал
известный экономист Лори Таршис, который в то время был его слушателем, свою
лекцию 10 октября 1932 года Кейнс начал со следующих слов: «Джентльмены,
название этих лекций изменено. Вместо «Чистой теории денег» теперь они будут
называться «Монетарная теория производства» .

Это изменение было принципиально важным. Говоря нашим языком, оно означало
переход от первоначально занимаемой им в Трактате о деньгах позиции примата
обмена к позиции примата производства, на которую он встал при написании
Общей теории. Тем самым Кейнс отказался от нео-классической (по его
терминологии «классической») теории, на чем, как говорит в начале книги, он
«воспитывался и которая, как и 100 лет назад, господствует над практической и
теоретической экономической мыслью правящих и академических кругов нашего
поколения». Он выступил с альтернативной теорией, где были даны отличные от
неоклассики решения по широкому кругу вопросов.

Своей теорией он пытался раскрыть ему глаза на эти угрозы и побудить к более
разумному образу действий. Предупредительный смысл русской революции стал
ему особенно ясным во время Великой депрессии 1929-1933 гг. Оттуда идущая
угроза была обобщена Кейнсом в Общей теории с такой глубиной и охватом круга
проблем, что получило название кейнсианской революции. Ее основное
содержание состоит в доказательстве возможности и разработке принципиальных
основ механизма регулируемого развития капитализма, что отрицалось как слева,
со стороны марксизма, так и справа, со стороны неоклассической ортодоксии.
Однако вскоре сама история, как было отмечено выше, экспериментально
подтвердила кейнсианское доказательство сравнительно высокими темпами
экономического роста в первые годы после Второй мировой войны. Отказ от этих
идей также, как отмечалось, имел под собой определенные основания. Они
годились для регулирования развития национальной экономики, но не для
осуществления активной внешней экспансии, которая в эпоху начатой
глобализации стала сулить транснациональным корпорациям наибольшие выгоды.
В новой ситуации капитал требовал освобождения от кейнсианской узды и полной
свободы для своей экспансии.

Кейнс считал внешнее, государственное регулирование экономики путем
регулирования занятости, инвестиций и совокупного спроса. Исходя из уроков



Первой мировой войны и Великой депрессии 1929-1933 годов Кейнс считал такое
регулирование непременным условием спасения капитализма от нависшей над ним
угрозы со стороны наступавшего тогда социализма. Именно этот мотив был
главным для Кейнса, когда он сел писать свой главный труд. Само собой понятно,
что такая цель не могла быть достигнута как без пересмотра ряда
господствовавших тогда положений макроэкономической теории, так и разработки
альтернативных решений о механизме функционирования экономики.

Исходным в этом регулировании по Кейнсу выступает эффективный спрос,
показывающий зависимость объема текущего производства от спроса на
потребительские и инвестиционные товары. Эту зависимость выпуска (Y) от двух
потоков спроса, потребительского (C) и инвестиционного (I), Кейнс обозначает
формулой: Y = C + I. Она означает, что стоимость производимого продукта должна
равняться сумме доходов, необходимой для ее покупки

Свое объяснение категории эффективного спроса Кейнс начинает с общеизвестных
вещей. Выпуск продукции предполагает определенные затраты со стороны
предпринимателя, которые он называет «факториальными издержками
производства». Выручка от продажи этой продукции в одной своей части
возмещает издержки производства, а в другой приносит прибыль. «Таким образом,
– заключает Кейнс эту часть своих рассуждений, – факториальные издержки и
предпринимательская прибыль образуют вместе то, что мы определим как
совокупный доход при данном уровне занятости».

Заключение:
Итак, Кейнсианская революция - это зарождение и внедрение нового
экономического учения в 1920-30-хх гг., ставшее реакцией на мировой
экономический кризис. Английский экономист Дж.М. Кейнс вопреки принятой
классической теории саморегуляции экономики предложил новую концепцию, в
которой главное место отводилось государственному регулированию
макроэкономических процессов в условиях рынка. Согласно ей государство должно
сформировать эффективный или совокупный спрос. Достичь этого оно может, либо
снижая налоги и внедряя систему государственных закупок, либо уменьшая
процентные ставки по кредитам для увеличения эффективности капитала, а
значит и роста инвестиций в частный сектор экономики. Таким образом, целью
является достижение баланса между спросом и производством (при чем второе
зависит от первого) и полная занятость населения. Стимулируя инвестиции



(мультипликатор инвестиций) важно также отвратить население от чрезмерного
накопления сбережений, ибо этот процесс согласно парадоксу бережливости
сказывается отрицательно на благополучии домохозяйств и всей экономической
системы. Регулировать соотношение спроса и предложения, доходов и расходов
может осуществляться разными способами. Подобный подход навсегда изменил
экономическую науку.


