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Неоклассики
Альфред Маршалл  (1842—1924) — английский 
экономист, основоположник неоклассического 
направления в экономической науке, кембриджская 
школа экономики.

Альфред 
Маршалл  

(1842—1924) 

Представители: 

У. С. Джевонс и Л. Вальрас (математическая 

школа), 

Дж. Б. Кларк (американская школа), 

И.Фишер, А. Маршалл и А. Пигу (кембриджская 

школа).



Неоклассики

Основные положения:

1. Экономика - гармоничная, равновесная 

система, вмешательство государства в 

действия рыночных сил наносит им огромный 

ущерб. 

2. Нецелесообразно усиление роли государства в 

экономике, в том числе в решении проблем 

социального развития. 

3. Государство должно только создавать 

благоприятные экономические условия для 

эффективного функционирования рынка и 

предпринимательства. 

Развитие идей Адама Смита о «невидимой 

руке» рынка и государстве – «ночном 

стороже»

Адам 
Смит 
(1723-1790) 



Неоклассики

охрана закона и порядка; 

защита прав собственности; 

поддержание конкуренции;

обеспечение неинфляционного денежного обращения; 

осуществление налоговой политики, стимулирующей 
предпринимательство;

аккумуляция в бюджете финансовых ресурсов в объеме, 
достаточном для реализации нужд национальной обороны, 
правосудия, образования молодежи. 

Функции государства 
ограничиваются:



Ошибки 
неоклассиков:

1. Закон Сея – предложение товаров порождает 
свой собственный спрос, адекватный ему по 
величине, что делает принципиально 
невозможным рыночное неравновесие. 

Жан-Батист Сэй (1767-1832) — 
французский экономист, представитель 
классической школы политэкономии.

Ж.-Б. Сэй 
(1767-1832) 



Ошибки 
неоклассиков:

2. Государство нельзя подпускать к 
планированию и регулированию 
экономического процесса, но, в то же время, 
оно необходимо для формирования 
элементов экономического порядка.

Вальтер Ойкен (1891- 1950) — немецкий 
экономист, представитель фрайбургской 
школы неолиберализма.

В. Ойкен
(1767-1832) 



Ошибки 
неоклассиков:

 3. Решение социальных задач, которые 
невозможно отрегулировать в рамках рыночных 
отношений, предполагается передать частным 
негосударственным общественным 
организациям. 

4. Классический взгляд преобладал, когда господствовал 
микроэкономический подход. 

Успешная деятельность отдельных фирм 
отождествлялась с успешным функционированием 
экономики в целом. 



Теория 
монетаризма

1960-е годы, Чикагский университет 
США

Милтон Фридман (1912-2006) — американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года 

Милтон 
Фридман 
(1912-2006) 

Предпосылки развития теории:

1973 год - первый энергетический кризис 

Страны- члены ОПЕК снизили объемы добычи 
нефти. 

16 октября 1973 года цена барреля нефти с $3 до 
$5. 

В 1974 году стоимость нефти достигла $12.

В основе  лежит количественная теория 
денег



ОПЕК (OPEC)

Организация стран-экспортёров нефти (The 

Organization of the Petroleum Exporting Countries; OPEC) - 

международная   организация, созданная 
нефтедобывающими странами в целях контроля квот 
добычи на нефть. 

В состав ОПЕК входят 13 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские 
Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия. 

Сегодня ОПЕК контролирует около 2/3 мировых запасов нефти,          
~35 % от всемирной добычи или ~50 %  мирового экспорта 
нефти.



Последствия кризиса 
1970-х:

❑ В США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 
20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в 
Италии -14%.

❑ Курсы акций за 1974 год  упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ 
на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. 

❑ Число банкротств в 1974 году выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в 
ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. 

❑ В 1975  г. число безработных в развитых странах достигло 15 млн. чел. 

❑ Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.



Идеи 
монетаристов:

1) Стабильный рост запаса денег обеспечивает – с 
определенным лагом – стабильный рост производства. 

2) «Денежное правило» : Центральный банк обязан поддерживать 

устойчивость прироста денежного запаса независимо от 

циклического движения хозяйственной конъюнктуры.

3) Отказ от циклического регулирования количества денег в 

обращении.

4) Обеспечение строгого контроля за денежной массой, не допуская 

её роста более чем на 3-5% в год.

5) Установить высокий банковский процент.

6) Минимизировать рост зарплаты.

7) Сохранить безработицу на достаточно высоком уровне, сокращая 

«инфляцию издержек».

8) Сократить расходы государственного бюджета. 



Концепция А. 
Лаффера:

Артур Лаффер (14 августа 1940) — 
американский экономист, один из 
основателей теории предложения в 
экономике.
Основные положения:

Важнейшее средство стимулирования 

предпринимательства - налоговая политика. 

Снижение ставок налогов, причем в большей 

степени   для наиболее богатых слоев населения. 

В первое президентство Р.Рейгана высшая ставка 

подоходного налога была снижена с 70 до 50%, в 

последующие годы до 38%. 
Значительные налоговые льготы были предоставлены 

корпорациям. 

В результате американская экономика в течение 80-х гг. 
преодолела стагнацию и вступила в период экономического роста. 

Артур 
Лаффер 



Кейнсианское 
направление
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Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) — английский 
экономист, основатель кейнсианского направления в 
экономической теории.

Основной труд (1936 г.)
«Общая теория занятости, процента и денег» 

Предложения Кейнса по государственному 
регулированию экономики были использованы в 
США, начиная с 1930-х годов (в рамках курса 
Рузвельта) и ряде ведущих стран мира. 

Джон Мейнард 
Кейнс 

(1883-1946) 



 Предпосылки 
возникновения 

теории :
«Великая депрессия»  1929-1933 гг. - кризис 

«похоронил» идею о саморегулировании рыночной 
экономики. 

Наиболее сильно затронула США, Канаду, Англию, Германию и 
Францию.
Начало – обвальное падение цен акций, начавшееся в «чёрный 

четверг»         24 октября 
1929 года в США.

Последствия «Великой депрессии»:
❑ уровень промышленного производства был отброшен к началу XX 

века;
❑ в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой 

насчитывалось около 30 млн. безработных;
❑ ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, 

представителей среднего класса. Многие оказались за чертой 
бедности;

❑ резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 
% детей страдали от недоедания.

❑ возросло количество сторонников как коммунистических, так и 
ультраправых идей.



 ВВП США:



 Безработица в 
США:



 Основные положения 
кейнсианства:

1. Рыночному механизму не всегда удается эффективно 

решать все экономические проблемы. 

2. Рыночная экономика внутренне неустойчива. Для 

неё характерны циклический характер и безработица. 
3. Рыночная экономика безразлична к социальному результату.

4. Не все блага могут быть оценены рынком (общественные блага).

5. Рынок оказывается неэффективным в случае с внешними 

эффектами. 

6. Преодоление «провалов рынка» требует активного вмешательства, 

государства - «встроенного стабилизатора». 

7. Главное направление государственной политики – это 

воздействие на инвестиции. 

8. Приоритетная цель - стимулирование совокупного спроса, который 

определяет текущее состояние экономики и её долгосрочную 

динамику.

9.  Основные инструменты - государственный бюджет и налоги. 



 Основные положения 
кейнсианства:

10. Денежно-кредитная политика должна лишь 

приспосабливаться к бюджетно-налоговой, чтобы 

ограничить рост ставок %-та. 
11. В условиях кризиса предлагается стимулировать расширение 

инвестиций:

во первых, с помощью государственных расходов на закупки 

товаров и услуг в целях компенсации недостающего частного 

спроса;

во-вторых, путем сокращения нормы банковского процента;

в-третьих, регулирование налоговых ставок для повышения 

производственного и потребительского спроса. 

12. Концепция «мультипликатора инвестиций». 

13. Важные направления государственных – научные исследования и 

социальная инфраструктура (образование, медицинское 

обслуживание). 

14. Бюджетное финансирование нерентабельных отраслей 

промышленности, коммунального хозяйства. 

15. В периоды роста экономики - ограничение роста инвестиций.



 Провалы кейнсианской 
политики:

❖ Привычка государств непомерно расходовать 

бюджетные средства - не учли опасность инфляции.

❖ Модель оказалась приемлемой только в условиях 

экономического роста.
❖ Из-за высоких государственных социальных гарантий возник 

устойчивый структурный бюджетный дефицит. 

❖ К 1960-м годам уровень налоговой нагрузки достиг до 40% ВВП. 

❖ В 1970-е случился спровоцированный странами-членами ОПЕК 

нефтяной шок, вызвавший резкий рост цен на нефть. 

❖ Стагфляция стала главной экономической проблемой 1970-х – 

одновременно росла инфляция и безработица (по Кейнсу это было 

невозможно).

❖ Невозможно использовать модель в долгосрочной перспективе.



Неокейнсианцы Неоклассики
❑ Признание внутренней нестабильности 

рыночной экономики
❑ Убежденность во внутренней 

устойчивости рыночной экономики

❑ Полная занятость как приоритетная 

макроэкономическая цель

❑ Приоритетное значение 

долговременной стабильности общего 

уровня цен

❑ Акцент на стимулировании совокупного 

спроса как способ разрешения 

большинства экономических проблем

❑ Признание связи большинства проблем 

с недостатком ресурсов и акцент на 

наращивании совокупного предложения

❑ Наращивание личного потребления ❑ Поощрение сбережений домохозяйств

❑ Повышение уровня налоговой нагрузки ❑ Сокращение налогового бремени

❑ Рост правительственных расходов ❑ Сокращение правительственных 

расходов

❑ Спокойное отношение к бюджетному 

дефициту, инфляции и реализация 

концепции дефицитного 

финансирования

❑ Неуклонное сокращение дефицита 

бюджета и целенаправленное 

укрепление денежного обращения в 

стране

❑ Рост огосударствления экономики ❑ Частичная приватизация собственности
❑ Акцент на бюджетно-налоговой 

политике
❑ Первенство денежно-кредитной 

политики



Концепция индикативного 
планирования 

Государственный дирижизм
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Дирижизм - политика активного вмешательства в 
управление экономикой со стороны государства. 

Основана на теории французского экономиста Ф.
Перру   о принципах индикативного 
(рекомендательного) государственного 
планирования                                        в 
привилегированных точках экономики.

Франсуа Перру (1903-1987) — французский 
экономист, автор «теории полюсов роста».

После окончания Второй мировой войны многие 
страны  обратились к государственному 
планированию 

Франсуа 
Перру 

(1903-1987) 



 Основные 
положения:

1. Идея «согласованного хозяйства» - добровольное 

согласие на осуществление задач, содержащихся в 

плане государства. 

2. План называется индикативным (рекомендательный), 

не предполагающий ответственности за невыполнение. 
3. Предоставляется свобода принятия решений, сохраняется 

конкуренция. 

4. Для государственного сектора применяются и элементы 

обязательности. 

5. Прогнозирование важнейших процессов на длительную, среднюю и 

ближайшую перспективу;

6. Составление программ, ориентирующих экономическое развитие 

на конкретные цели (рост ВВП, занятости, региональное развитие и 

др.);

7. Определение средств реализации цели (программы, инвестиции, 

госзаказ, налоговые льготы, институты развития и др.);

8. Перманентная коррекция планов. 

9. Концепция «привилегированных точек применения силы» - 

развитие приоритетных отраслей.



После Второй мировой войны концепция индикативного 
планирования стала применяться в 12 странах 
Европы и Японии (Франция, Голландия, Норвегия, 
Швеция, Греция, Португалия и др.). 

Пятилетние планы:
✔ Франция с 1947 г., 
✔ Голландия с 1948 г., 
✔ Швеция с 1948 г., 
✔ Япония с 1948 г.



Тема 2.  ТЕОРИИ 
ГРЭ


