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Джон Мейнард Кейнс «Общая теория занятости, процента и денег»

Кейнс (1883-1946)

«Общая теория занятости, процента и денег» - 1936г.

«Трактат о деньгах» - 1930г.

«Экономические последствия Версальского мирного договора» - 1919г.

2-я треть XX века может по праву считаться веком кейнсианства. Кейнс вывел

экономическую теорию из состояния глубокого кризиса, именно он сумел дать наиболее

убедительный ответ, почему возникает катастрофическое перепроизводство, что следует

предпринять, чтобы не допускать кризисов в дальнейшем. Кейнс способствовал

восстановлению престижа экономической науки подорванного «великой депрессией». Его

учение на несколько десятилетий легло в основу экономической политики правительств

развитых капиталистических стран.

0. Интеллектуальная биография.

Родился в семье известного экономиста Джона Невеля Кейнса, тот занимался

вопросами методологии и пытался объединить все направления экономической науки.

Принадлежал высшему слою британского общества. Относился одновременно к

профессуре и государственным деятелям. При этом был довольно богатым человеком,

приобретя состояние успешной игрой на бирже, хотя надо отметить, что в своих работах

часто критиковал биржевой механизм. Сочетание государственной службы и успешного

предпринимательства было в ту эпоху в британском обществе частым явлением,

достаточно вспомнить пример Сесиля Родса.

Образование – частная школа в Итоне и Кэмбриджский университет также

относили его к высшим слоям общества. Самым влиятельным английским экономистом,

тогда был А.Маршалл, он как раз в то время преподавал в Кэмбриджском университете.

Господствующей экономической теорией тогда была неоклассическая. После недолгой

государственной службы в управлении по делам Индии, Кейнс по приглашению

Маршалла стал преподавателем в Кэмбридже и читал лекции по экономике в

соответствии с маршаллианской традицией. Будучи в то время стопроцентным

неоклассиком Кейнс в своей первой работе призывает придерживаться золотого

стандарта.

В качестве представителя британского казначейства участвовал в работе по

выработке условий Версальского договора. В книге «Экономические последствия

Версальского договора» выступил против тяжелых условий мира для проигравшей

стороны, считая их несправедливыми, препятствующими экономическому процветанию

всей Европы, выступил за предоставление американских займов Германии. После этого

был отставлен с государственной службы до начала второй мировой войны.

С начала 20-х годов Кейнс отходит от доктрины невмешательства государства в

экономику, выступает против привязки валюты к золоту, за регулируемую центральным

банком эмиссию, за финансируемые правительством общественные работы. Особую

опасность он видит в развернувшихся в то время дефляционных процессах.

В середине 20-х Кейнс посетил Советский Союз, в вышедшей по итогам поездки

книге он отдает предпочтение капитализму, как лучшей из до сих пор существовавших

систем, при условии разумного управления им.

В рассмотренном периоде работы Кейнса имеют форму высказываний на

злободневные проблемы. С выходом «Трактата о деньгах» в работах стало преобладать

теоретическое обоснование взглядов Кейнса. Данная работа рассматривала концепции

сбережений и инвестиций и ряд вопросов денежного обращения. Подробнее чем в других

работах были рассмотрены вопросы функционирования банковской сферы, центрального

банка, наднациональных финансовых органов управления.



В период кризиса 1929-33гг. Кейнс выступает за государственные субсидии

предпринимателям с целью остановить сокращение инвестиций. Также предлагает

правительству расходовать средства на организацию общественных работ, что в

соответствии с идеей мультипликатора, выдвинутой учеником Кейнса Р.Каном, и

поддержанной им, приведет к кратному увеличению дохода и занятости. Кейнс встречался

в то время с президентом Рузвельтом, но оба остались недовольны друг другом.

В 1936г. Вышла основная работа Кейнса, принесшая ему мировую известность

«Общая теория занятости, процента и денег».

1.Критика классической экономической теории.

Как пишет сам Кейнс книга названа «общая теория», чтобы противопоставить

выводы и аргументы, изложенные в ней классической теории, и показать, что та является

лишь частным случаем «общей» теории Кейнса. Более того, Кейнс указывает, что

постулаты этого «классического» частного случая не соответствуют чертам

экономического общества, в котором мы живем. Классическая теория, по мнению Кейнса,

прежде всего рассматривает вопрос распределения данных наличных ресурсов между

различными производствами, определяет их относительное вознаграждение и

относительную стоимость их продуктов. Кейнс не отвергал микроанализ Маршалла,

касающийся поведения отдельного экономического субъекта – фирмы или потребителя.

Но, прежде всего его собственный анализ базировался на макровеличинах –

агрегированных показателях дохода, потребления, сбережения, инвестиции для всего

общества в целом. Поэтому Кейнс считается прежде всего макроэкономистом, причем

одним из основоположников такого подхода.

По мнению Кейнса вопреки классическому подходу ограниченности ресурсов в

экономике наблюдается зачастую их избыток. Такими избыточными могут быть

простаивающие мощности и сохраняющийся избыток предложения труда, причем Кейнс

считал наблюдаемую безработицу по большей части вынужденной. Классическая теория

для рынка труда выдвигает два положения: заработная плата равна предельному продукту

труда, полезность заработной платы при данном количестве занятых работников равна

предельной тягости труда при той же величине занятости. Допускается существование

только фрикционной и добровольной безработицы.

Классическая теория не допускала существования общего перепроизводства

товаров. Согласно Сэю, чье мнение в этом вопросе было принято неоклассиками:

произведенный товар всегда найдет своего покупателя, каждый производитель продает

свой товар, чтобы купить другой, предложение автоматически порождает

соответствующий спрос. Не рассматривалась при этом особая роль денег, которые не

просто опосредуют обмен товаров, но могут сберегаться, сокращая спрос. Вопреки

«закону рынков» Сэя объем производства определяется не факторами предложения, а, по

мнению Кейнса, факторами спроса. Теорию Кейнса в некоторых случаях называют

экономической теорией спроса.

Мальтус, Сисмонди: до капитализма не было прибавочной стоимости, потребить ее

рабочие не могут, так как у них мала зарплата, третьи лица – чиновничество и другие

предъявляют спрос, поэтому кризиса перепроизводства не будет.

Представители неоклассической теории не видели разницы в сбережениях и

инвестициях, точнее полагалось, что всякое сбережение является одновременно и

инвестированием. Кейнс считал не автоматическим, а необходимым достижение

равенства сбережений и инвестиций, причем в решении этой задачи он не полагался

полностью на рыночный механизм и видел большую роль государства. При этом

неоклассики считали, что процент определяется в точке пересечения графиков

сбережений и инвестиций. Кейнс же считал, что в определении уровня процентной ставки

участвуют другие факторы, а для определения объема инвестиций он является уже данной

величиной.



2.Определение понятий, используемых в теории Кейнса.

Деньги имеют значение, они не просто опосредуют бартерный обмен товаров, но и

играют активную самостоятельную роль. Благодаря функции денег, как сокровища.

Накапливая денежные знаки, осуществляя функцию сбережения, экономические агенты

сокращают совокупный объем платежеспособного спроса. Сбережения не являются

автоматически инвестициями, как считали классики.

Объем производства национального дохода определяется не факторами

предложения, а факторами эффективного платежеспособного спроса.

Кейнс понимает эффективный спрос как платежеспособный спрос – потребление

плюс инвестиции. Раньше предприниматели экономили на себе, позднее на заработной

плате, потом появляются периоды, когда потребление растет вместе с инвестициями.

Кейнс считал это наилучшим.

Акт сбережения это не просто отказ от сегодняшнего потребления в пользу

будущего акта потребления это скорее чистый вычет из такого потребительского спроса

вообще. Это скорее стремление к богатству как таковому, возможности потребить

неопределенные предметы в неопределенные моменты времени. При этом растущее

желание обладать богатством, это не то же самое, как заблуждаются многие, что растущее

желание инвестировать. Владельцу имущества не нужно капитальное имущество как

таковое, его интересует ожидаемый доход от этого имущества. Чтобы стать владельцем

богатства не обязательно, чтобы было произведено новое капитальное имущество.

Минимальный ожидаемый доход, которым придется удовлетворится новым инвесторам,

не может упасть ниже уровня текущей нормы процента. А для инвестирования в новый

капитал необходимо, чтобы предельная эффективность капиталовложений превышала

текущую норму процента. А норма процента зависит не от силы желания обладать

богатством, а от желания обладать им в ликвидной и неликвидной формах.

3.Функция совокупного спроса.

Со времен Сэя и Рикардо экономисты-классики учили: предложение само

порождает спрос, при этом они подразумевали, что вся стоимость продукции должна быть

израсходована прямо или косвенно на покупку продуктов. Эта доктрина ясно выражена в

«Началах политической экономии» Дж.Ст.Милля: «То, что образует собою средство

платежа за товары, – это сами товары. Средства каждого лица для оплаты продукции

других состоят из тех товаров, которыми оно владеет. Все продавцы неизбежно – и само

слово «продавец» это подразумевает – являются покупателями». Цитата из Маршалла

отражает традиционный подход к доле совокупного спроса, которую создают сбережения:

«Весь доход человека расходуется на покупку услуг и товаров. При этом обычно говорят,

что человек известную долю своего дохода тратит, а другую долю сберегает.

Общеизвестная экономическая аксиома состоит, однако, в том, что он ее расходует. О

человеке говорят, что он расходует, когда хочет получить немедленное удовлетворение от

услуг и товаров, которые он покупает. О нем говорят, что он сберегает, когда его действия

ведут к тому, что покупаемые им труд и товары обращаются на производство богатства,

которое, как ожидается, послужит ему источником удовлетворения различных нужд в

будущем». По мнению Кейнса экономическая мысль увязла в представлении о том, что

если люди не расходуют свои деньги каким-либо одним образом, то они расходуют их

иначе. Ошибка здесь в том, по его мнению, что считается, что есть необходимая связь

между решением воздержаться от текущего потребления и решением позаботится о

будущем потреблении.

Кейнс не предполагает автоматического равенства совокупного спроса и

предложения в точке полной занятости. Факторы от которых зависит совокупное

предложение и спрос разные. Причем Кейнс отдает ведущую роль совокупному спросу.



Спрос на потребительские товары регулируется основным психологическим

законом: с ростом дохода растет и потребление, но не в той же мере, предельная

склонность к потреблению при возрастании дохода убывает. Такое положение верно для

отдельного человека с ростом его доходов. Также и чем богаче общество, тем большая

часть доходов идет в накопление, тем острее проблема реализации. Закон доказывается

путем интроспекции.

При возрастании дохода все большая его часть расходуется на покупку

дорогостоящих предметов и должна некоторое время накапливаться. При росте дохода

доля эффективного спроса, обеспечивающегося личным потреблением, все время падает,

растущие сбережения должны поглощаться растущими инвестициями для поддержания

уровня эффективного спроса. Создание объема инвестиций, необходимого для полной

занятости – одна из важнейших задач экономической политики государства.

4.Инвестиции.

На инвестиционный спрос влияют: предельная эффективность капитала –

отношение прироста прибыли к приросту инвестиций и процентная ставка. Пока первая

величина превышает вторую, предприниматели продолжают инвестирование. Чем ниже

ставка процента, тем больше инвестиционных проектов реализуется.

Классики считали, что норма процента определяется пересечением графиков

сбережений и инвестиций, и отсюда же следует автоматическое постоянное равенство

инвестиций и сбережений. У Кейнса процент сам определяет конечную величину

инвестиции, при этом сам процент является автономным монетарным феноменом.

Предприниматели инвестируют пока предельная эффективность капитала больше

существующего уровня процента. Эта предельная эффективность, является ожидаемой

величиной, такой ожидаемый доход от инвестиций чувствителен к пессимистическим

настроениям и даже панике. Внезапное понижение предельной эффективности способно

стать причиной глубокой депрессии.

В экономическом анализе используются величины ex ante (ожидаемые) и ex post

(полученные), у Кейнса ожидаемые величины играют большую роль. Действия каждой

отдельной фирмы определяются ожидаемой выручкой от продажи соответствующего

объема произведенной продукции. Такие индивидуальные предположения зависят и от

предположений других участников хозяйственного процесса. Именно от расчетов на

будущее зависит объем занятости, которую предоставляют фирмы.

Рынки капитала, долгосрочные предположения и массовая психология рынков.

В теории Кейнса связь между инвестициями и национальным доходом

определяется эффектом мультипликатора, который демонстрирует связь между

инвестициями и национальным доходом. Величина мультипликатора зависит от

предельной склонности к потреблению. Первоначальный прирост инвестиций delta(I) дает

прирост национального дохода delta(Y)=delta(I)*(1/1-k), k – предельная склонность к

потреблению delta(C)/delta(Y), потребляемая доля прироста дохода. Прирост дохода A,

дает прирост потребления kA, прирост дохода kA, дает прирост потребления (k^2)A,

сумма приростов дает общее приращение дохода A*(1/1-k).

5.Общая теория нормы процента.

Склонность к потреблению человека показывает, какую долю дохода он

предпочтет потребить немедленно, а какую зарезервирует для будущего потребления.

Далее субъекту предстоит решить, в какой именно форме он будет держать будущее

потребление. Это зависит от того какова его степень предпочтения ликвидности.

Общепринятые теории процента связывали его только со склонностью к потреблению,

Бем-Баверк: для человека потребление сегодня важнее потребления в будущем, плата за

это и есть процент; Кейнс рассматривает также и влияние предпочтения ликвидности.

Норма процента не может быть вознаграждением за сбережение или выжидание как



таковое, если человек хранит деньги в форме наличности, он не получает никакого

процента. Простое определение нормы процента, таким образом, это вознаграждение за

лишение денег и ликвидности на определенный срок.

Норма процента не цена, уравновешивающая спрос на ресурсы для инвестиций и

готовность воздержаться от текущего потребления. Норма процента это цена, которая

уравновешивает желание удерживать богатство в форме наличных денег с находящимся в

обращении количеством денег. Норма процента у Кейнса определяется спросом на деньги

и их предложением.

Необходимым условием существования предпочтения ликвидности является

неуверенность относительно будущей нормы процента. Мы не можем утверждать, что в

году n норма процента будет соответствовать отношению норм для года 1:

nDr = 1Dn+r / 1Dn (1Dn * nDr = 1Dn+r) существует риск, что покупка долгосрочного

долгового обязательства и его обмен на деньги обернуться убытком. Также если кто-то не

согласен с текущим рыночным соотношением ставок на различные сроки, он может

придержать ликвидные ресурсы, надеясь извлечь прибыль в будущем.

Предпочтение ликвидности Кейнс связывает с мотивами: транзакционным,

предосторожности и спекулятивным. При отсутствии организованного рынка долговых

обязательств сильно возрастает мотив предосторожности, а при существовании

усиливаются колебания спроса на наличные деньги из-за спекулятивного мотива. График

предпочтения ликвидности плавная кривая, которая показывает падение нормы процента

при возрастании количества денег.

Норма процента это не вознаграждение за отказ от расходования денег, а

вознаграждение за отказ от их тезаврирования. Ловушка ликвидности, ситуация когда

даже значительное увеличение предложения денег не оказывает серьезного влияния на

снижение нормы процента. Кейнс связывает такую ситуацию с тем, что большое

увеличение предложения денег в состоянии внести столь большую неопределенность в

перспективы, что усилится предпочтение ликвидности, связанное с мотивом

предосторожности. Фрэнк Найт первым развел понятия риска и неопределенности. Кейнс

считал, что у человека в условиях неопределенности резко возрастает спрос на деньги.

Определяя норму процента, денежная сфера влияет через уровень инвестиций на

национальный доход. Почему норма процента именно на деньги определяет порог для

предельной эффективности вложений в капитал. Очевидно норма процента есть и для

любого другого вида товаров – это не что иное, как процентное превышение суммы,

объема законтрактованной с отсрочкой поставки, над немедленной ценой этой суммы,

объема. (Пшеница сейчас 100 литров – 100 фунтов, стоимость долгосрочного контракта с

поставкой через год 107 фунтов, норма процента на деньги 5%, тогда норма процента на

пшеницу -2%).

Активы обладают свойствами: приносить доход, выраженный в них самих q; иметь

издержки содержания c; давать потенциальное удобство распоряжаться активами в

течение некоторого времени, назовем премией за ликвидность l. Если есть возрастание

ценности (или обесценение) a. Норма процента различных активов выраженная в деньгах

a+q+c+l. Если для какого-то актива данная величина будет больше, чем для других, то

собственники богатства будут предъявлять спрос на данный актив. При увеличении фонда

такого актива их предельная эффективность будет падать. Когда не останется ни одного

актива, предельная эффективность которого достигает нормы процента, дальнейший

выпуск капитальных активов прекратится. Та норма процента, которая при общем

увеличении фонда активов снижается медленнее других, в конце концов подрывает

прибыльность производства каждого другого актива.

Почему норма процента именно на деньги больше противится снижению, чем

нормы процента любых других активов, выраженные в них самих. И становится поэтому

пороговой для предельной эффективности капитала. 1. Деньги имеют практически

нулевую эластичность производства (увеличение общего количества труда занятого в



производстве денег, при увеличении того количества труда, которое можно купить на

единицу денег), т.е. деньги нельзя производить по желанию. 2. Эластичность замены

денег практически равна нулю, когда меновая цена денег возрастает, не возникает

никакой тенденции замены их каким-нибудь другим фактором. 3. Доход от денег в виде

их ликвидности не падает в ответ на рост их количества, по крайней мере, в такой степени

в какой падает доход от других видов активов, когда их количество заметно возрастает. 4.

Издержки содержания денег ничтожны.

Так если предельные эффективности всех активов, измеряемые в переводе на

деньги, ниже, чем норма процента на деньги, то люди не могут найти работу, потому что

предмет их желания – деньги, это нечто такое, что не может быть произведено. При

отсутствии денег, или актива с их свойствами, нормы процента достигали бы равновесия

только в случае полной занятости, которая вызвала бы неэластичность предложения для

всех товаров без исключения.

6.Теория занятости.

Наиболее авторитетным ученым в области занятости, обобщившим классические

взгляды того времени на проблему в своей монографии «Теория безработицы», был

профессор Пигу. Кейнс отзывался об этой работе, что она является ярким примером того,

что классической теории нечего предложить для решения проблемы, чем определяется

действительный уровень занятости в целом. Пигу исходил из существования только двух

видов безработицы: фрикционной – по причине плохой информированности о наличии

рабочих мест или нежелании менять местожительства; и добровольной – когда рабочие не

хотят трудиться за плату, равную предельному продукту труда, оценивают тягость труда

выше предполагаемой заработной платы.

Кейнс добавляет к этим видам безработицы вынужденную. Он связывал уровень

занятости с объемом спроса в масштабах всей экономики. Уровень занятости

определяется функциями совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный

спрос связывает ожидаемые доходы предпринимателей и объем занятости, совокупное

предложение – издержки предпринимателей и объем занятости. Точка пересечения, по

Кейнсу точка эффективного спроса, определяет объем занятости в масштабах всего

общества. Поскольку в краткосрочном периоде, рассматриваемом Кейнсом, функция

предложения остается неизменной, то занятость зависит главным образом от факторов

спроса.

Суть разработанной теории: 1. При данном состоянии техники, объеме

применяемых ресурсов и уровне издержек производства доход зависит от объема

занятости N. 2. Соотношение между совокупным доходом и величиной ожидаемых

расходов на потребление D1 будет зависеть от психологической характеристики –

склонности к потреблению. 3. Спрос предпринимателей на труд зависит от ожидаемых

расходов общества на потребление D1 и инвестиции D2, то есть от эффективного спроса

D = D1 + D2. 4. F(N) – функция совокупного предложения, F(N) = D, и D1 функция N, так

как зависит от склонности к потреблению, то F(N) – X(N) = D2. 5. То есть равновесный

уровень занятости зависит от функции совокупного предложения, от склонности к

потреблению, и от объема инвестиций. Это и есть суть общей теории занятости. 6.

Оговоримся, что N не может превысить уровень, при котором реальная заработная плата

снижается до равенства с предельной тягостью труда. 7. С ростом занятости D1 будет

увеличиваться, но не в той же мере, что и D, чем выше уровень занятости, тем больше

разрыв между совокупным предложением и тем, что предприниматели рассчитывают

получить обратно в результате расходов потребителей. Занятость не может расти, если

одновременно D2 не растет. Таким образом, если только не принять специальных

предпосылок классической теории о существовании сил, которые каждый раз, как

повышается занятость, приводят к достаточному увеличению инвестиций; экономическая

система может пребывать в устойчивом равновесии с N, меньшим, чем полная занятость,



это равновесие соответствует точке пересечения функций совокупного спроса и

совокупного предложения.

Проведенный анализ дает ключ к объяснению парадокса бедности среди изобилия.

Одна лишь недостаточность эффективного спроса может привести к прекращению роста

занятости еще до того, как будет достигнут уровень полной занятости, несмотря на то, что

предельный продукт труда все еще превышает величину предельной тягости труда.

Причем, чем богаче общество, тем сильнее тенденция к увеличению разрыва между

фактическим и потенциальным объемом производимой продукции. Бедное общество

предпочитает потреблять значительно большую часть своей продукции. Богатое общество

должно отыскать значительно более широкие возможности для инвестирования с тем,

чтобы склонность к сбережению его более богатых представителей была совместима с

занятостью его более бедных представителей.

В отношении денежной заработной платы в то время существовало мнение, что

снижение денежной заработной платы будет стимулировать спрос вследствие уменьшения

цен готовой продукции и вести к увеличению производства и занятости. Сократится спрос

со стороны каких-то работников, но реальный спрос со стороны других факторов

увеличится из-за падения цен, и спрос самих работников возрастет из-за возросшего

объема занятости. Кейнс не согласен с таким анализом, и считает, что последствия

сокращения денежной заработной платы не так однозначны. По-крайней мере такое

снижение не ведет к полной занятости. Кейнс считает, что политика жесткой денежной

заработной платы более приемлема, чем политика гибкой заработной платы.

7. Социальная философия, к которой может привести общая теория.

Свою практическую программу Кейнс считал умеренно консервативной.

Социальную организацию общества Кейнс считал заданной и не рассматривал в своей

теории каких-либо изменений. При этом капиталистическая экономика не может быть

предоставлена сама себе, государственное вмешательство необходимо. Кейнс не призывал

к огосударствлению экономики. Активная роль правительства, по его мнению, должна

быть направлена на стимулирование роста платежеспособного спроса, прежде всего через

рост инвестиций.

Роста инвестиций предполагал добиваться мерами кредитно-денежной и

бюджетной политики. Первая заключается во всемерном понижении ставки процента,

чтобы уменьшить нижний предел эффективности капиталовложений. Эффективность

денежной политики ограничена ловушкой ликвидности, при которой накачивание

денежной массы практически не меняет норму процента. Денежная политика должна быть

дополнена активной бюджетной политикой, так называемой «социализацией

инвестиций».

Рассматривалось

полезным

государственное

кредитование

предпринимателей, государственные закупки.

Наряду с мероприятиями в области увеличения инвестиций, следующими по

значимости были мероприятия, направленные на увеличение склонности к потреблению.

Также направленные в конечном счете к росту эффективного спроса и достижению

полной занятости. Мерами по увеличению склонности к потреблению могут быть

финансируемые государством общественные работы, а также потребление

государственных служащих. Целесообразно уменьшение имущественного неравенства,

перераспределение доходов в пользу малоимущих слоев, так как при низком доходе

склонность к потреблению повышается, и растет эффективность государственной

поддержки населения.

Поддержку своей теории Кейнс находит и во взглядах меркантилистов, находя

многие их соображения очень разумными. На протяжении всей человеческой истории

существовала хроническая тенденция к более сильной склонности к сбережению, многие

монастыри, князья, восточные деспотии скорее накапливали богатства, чем инвестировали

в производство товаров. Часто наблюдался недостаток денег в стране, который приводил к



бедственному положению фермеров и ремесленников. При этом активный платежный

баланс необходим как для сбыта избытка своих товаров, так и для притока денег нужных

в государстве. Также меркантилисты считали, что высокий процент вредит торговле.

Также Кейнс присоединяется к отвергнутому классической школой мнению,

которое существовало на протяжении многих столетий о том, что норма процента не

приспосабливается автоматически к уровню, отвечающему общественной пользе, и

постоянно стремится подняться слишком высоко, и мудрое правительство должно

заботится о том, чтобы ее снизить. Постановления против ростовщичества принадлежат к

числу наиболее древних из известных нам экономических мероприятий. Риск и

случайности экономической жизни в средние века уменьшали предельную эффективность

капитала и способствовали росту предпочтения ликвидности. Изыскания схоластов

делали различие между доходом по денежным займа и доходам от реальных инвестиций.

Адам Смит благосклонно относился к низкой норме процента и защищал умеренное

применение законов о ростовщичестве.

В качестве остроумных примеров еретиков по отношению к классической теории

Кейнс приводил примеры: Бернарда Мандевиля в его «Басне о пчелах» приведены

пагубные последствия, когда вся нация отказывается от роскоши и переходит к

благоразумной экономии и сбережениям; предложение Сильвио Гезелла ввести марочный

сбор, чтобы увеличить издержки хранения денег; Мальтус также утверждал, что попытка

накапливать слишком быстро, что предполагает значительное сокращение

непроизводительного потребления, должна преждевременно затормозить рост богатства

ввиду ослабления обычных стимулов к производству.

8. Значение экономических идей Кейнса.

Официальным признанием идей Кейнса явилось его назначение главой английской

делегации на конференции в Бреттон-Вудсе, где были реализованы, содержащиеся в его

работах предложения по созданию наднациональных органов управления

международными финансами – Международный валютный фонд, Международный банк

реконструкции и развития. Широкое распространение получила также практика активного

вмешательства государства в экономику. Социальная программа Кейнса отвечала

запросам сложившегося на западе общества. В отличие от программы неоклассиков,

отражающей интересы узкого круга лиц – крупных предпринимателей, она была

рассчитана на поддержку большинства, так называемых «двух третей», населения. В

послевоенный период на базе высоких темпов экономического развития сложился

своеобразный социальный консенсус частного капитала, средних слоев и

высокооплачиваемой части рабочего класса. Идеология консенсуса соответствовала

стремлению к компромиссу, заложенному в учении Кейнса, обеспечить мерами

государственной политики оптимальный режим для частного предпринимательства,

учитывать интересы трудовой части населения, добиваться приемлемого уровня

безработицы, с ростом доходов, снижать неравенство, повышая благосостояние

малоимущих слоев.

Экономический кризис межвоенного периода продемонстрировал несовершенство

тогдашнего рыночного механизма и привел к мысли о необходимости государственного

регулирования в экономике. Признавая необходимость, в отличие от неоклассиков, такого

вмешательства, демонстрируя возможные его пути, кейнсианская теория получила

широкое признание и стала рассматриваться как возможная основа выработки

экономической политики правительствами капиталистических стран.

Кейнсианство более реалистично описывало механизм экономики капитализма

того периода. Оно стимулировало развитие макроэкономического анализа в экономике.

Соединение макроанализа Кейнса и неоклассической микроэкономики дало начало

направлению «неоклассического синтеза», которое развивалось в послевоенный период и

на довольно длительный период стало мейнстримом в экономической теории.
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