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Экономическая мысль прошла долгий и непростой путь развития. Важно знать и учитывать осо-
бенности развития экономической теории в целом и по отдельности каждого экономического учения, 
так как она является основной базой для улучшения ныне существующих теорий, а также создания  
новых взглядов без допущения ошибок прошлого.

На существующий момент экономика многих стран нуждается в доработке или же полном пере-
смотре. Для успешного создания новых экономических учений важно четко видеть настоящее поло-
жение экономики, при этом опираться на прошлый опыт. Без анализа экономической теории прошлых 
лет невозможно и благополучное поддержание существующего нормального состояния экономики 
страны.

В числе современных направлений экономической мысли на данном этапе ее развития относят 
экономические школы, сформировавшиеся в конце XIX – начале XX в.  Течение экономической 
мысли маржинализм, сформировалось в 30-х гг. XIX в. Маржинализм изучал  микроэкономические 
и макроэкономические явления, исходя из использования предельных величин. Основоположники этого  
учения – Антуан Огюстен Курно (1801–1877), Иоганн Генрих фон Тюнен (1783–1850), Герман Ген-
рих Госсен (1810–1858). Однако при жизни научные идеи этих ученых признания не получили. 

 Маржиналистская революция состояла из двух этапов. Первый пришелся на 1870-е гг., когда 
сформировались первые идеи маржинального анализа и возникла математическая школа экономичес-
кой науки. Этот этап  принято называть «субъективным направлением» политической экономии, так 
как оценка полезности товара признавалась характеристикой с позиции конкретного человека. Веду-
щими представителями этого этапа маржинальной революции были Карл Менгер (1840–1921), Уильям 
Стэнли Джевонс (1835–1882), Леон Мари Эспри Вальрас (1834–1910). 

Второй этап маржинальной революции пришелся на 90-е гг. XIX в. Идеи маржинализма стали 
популярными и признанными во многих странах. Этот этап развития можно рассматривать как фор-
мирование неоклассического направления экономической мысли, ведущие представители которого – 
Альфред Маршалл (1842–1924) и Джон Бейтс Кларк (1847–1938). 

Следующее направление экономической мысли  – кейнсианство – было положено ученым-эконо-
мистом Джоном Мейнардом Кейнсом (1883–1946). Он провел анализ современной ему капиталисти-
ческой экономики, прийдя к выводу, что она не полностью использует возможности производитель-
ных и трудовых ресурсов и терпит периодические кризисы. Основа теории Кейнса – это признание 
кризисов явлением, присущим рыночной экономике и ее неспособности к саморегулированию. А зна-
чит максимально возможную занятость и экономический рост может привести только к активному 
вмешательству государства в экономику, которое воздействует на экономику  с помощью увеличения 
или уменьшения спроса,  используя  инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной  поли-
тики.
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Современное кейнсианство – неокейнсианство – подвергло некоторые положения Кейнса опреде-
ленной модификации.  Наиважнейшей проблемой в теории неокейнсианства стало обеспечение эко-
номического развития без кризисов и безработицы. Неокейнсианские теории роста явились продол-
жением теории Кейнса и ставили целью ее приспособление к потребностям послевоенного развития 
капиталистических стран. Проблема экономической динамики рыночной экономики вышла на первый 
план также вследствие конкуренции с социалистическими странами.

В неокейнсианстве можно выделить две ветви – американскую и европейскую. Наиболее знаме-
нитые американские последователи Кейнса – Алвин Хансен (1887–1975), Евсей Дейвид Домар (1914–
1997), Сеймур Эдвин Харрис (1897–1976), европейские – Рой Форбс Харрод (1900–1978), Джон Ричард 
Хикс (1904–1989), Ф. Перу (1903–1987).

Теория французских последователей Кейнса – дирижизм – в 1950-е гг. стала основой экономи-
ческой политики Франции. Представители дирижизма считали необходимостью систематическое ре-
гулирование экономики; настаивали на значительном и масштабном государственном регулировании, 
радикальных мерах. По их инициативе в стране стало широко использоваться индикативное планиро-
вание и экономическое прогнозирование. Экономисты этого направления, выдвинули принцип акселе-
ратора, сформулированный французским экономистом Альбером Афталъопом (1874–1956), а в даль-
нейшем детально разработанный Р. Харродом и Дж. Хиксом.

Американские последователи учения Кейнса считали активное вмешательство государства в эко-
номику страны аксиомо. Однако в отличие от Кейнса, они утверждали, что государство должно манев-
рировать своими расходами в зависимости от экономической конъюнктуры.

Посткейнсианство сформировалось в 1960-70-е гг. Ведущие представители – Джоан Вайолет Ро-
бинсон (1903–1983), Николас Калдор (1908–1896), Пьеро Сраффа (1898–1983), Аксель Лейонхуфвуд 
(1933–?). Они рассмотрели рыночные нюансы функционирования монополий с несовершенной конку-
ренцией. Экономисты отмечали, что покупателей на рынке интересуют цены, а также качество товара, 
местонахождение продавца, качество обслуживания и т.п. По мнению представителей данной эконо-
мической мысли, крупные корпорации и акционерный капитал, на котором они базируются – это фак-
торы, ведущие к устранению классовых различий между рабочими и капиталистами. 

Неолиберализм возник почти одновременно с кейнсианством в 1920–30-е гг. в качестве самосто-
ятельной системы взглядов на проблему государственного регулирования экономики. В противовес 
кейнсианству, настаивающему на активном государственном регулировании экономики, предлагает 
минимизировать вмешательство государства в хозяйственную жизнь. В данном направлении эконо-
мической мысли можно выделить несколько течений: Фрайбургская школа (ведущие представители –  
Вальтер Эйкен (Ойкен) (1891–1950) и Людвиг Эрхард (1897–1977); Чикагская школа (монетаризм), 
которую представляют Людвиг фон Мизес (1881–1973) и Милтон Фридмен (1912–2006); Лондонская 
школа (Фридрих Август фон Хайек (1899–1992).

Фрайбургской школе принадлежит идея сочетания рыночной экономики и равного распределе-
ния дохода. Важнейший пункт этой школы – учение об идеальных типах хозяйства, согласно которо-
му свободное рыночное хозяйство  и центрально-управляемое хозяйство – идеальные типы хозяйства, 
между которыми существует реальный тип хозяйства, совмещающий в себе черты идеальных вари-
антов. По мнению экономистов этой школы, государство должно защищать свободную конкуренцию 
и частную собственность, контролировать условия ценообразования и монополии, препятствовать 
слишком большому разрыву в доходах социальных групп, осуществляя частичное перераспределе-
ние совокупного дохода в пользу малоимущих. Эта концепция была разработана В. Эйкеном, раз-
вита в дальнейшем Л. Эрхардом, по мнению которого рыночная экономика ведет к значительной  
дифференциации доходов населения, бедности отдельных социальных групп, что ведет к росту  
политической, социальной и экономической нестабильности. Необходим контроль за деятельнос-
тью монополий; в исключительных случаях государство может даже регулировать цены на крити-
чески важные товары.
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Основоположник школы монетаризма – Ирвинг Фишер (1867–1947). Современным представите-
лем данного течения экономической мысли является М. Фридмен – сторонник либерального подхода 
к экономике, который считает деньги решающим фактором общественного воспроизводства. Количес-
твенная теория денег устанавливает прямую связь между увеличением денежной массы в обращении 
и ростом товарных цен. Все колебания уровня экономической активности сопровождаются изменени-
ями в предложении денег. Однако Фридмен игнорирует другие факторы хозяйственной деятельнос-
ти. Монетаризм выступал против государственного вмешательства в экономику и признавал его роль 
только в сфере денежного регулирования. По мнению представителей данной теории, государство мо-
жет управлять экономикой, осуществляя контроль над денежной массой,  налоговое и бюджетное ре-
гулирование.

С позиции Лондонской школы рыночная экономика представляет собой порядок, основанный на 
индивидуальной свободе. По Хайеку, экономическая свобода – свобода человека распоряжаться при-
надлежащими ему ресурсами, не ограничивая свободу других людей. Пока контроль над собственнос-
тью распределен между множеством независимых друг от друга людей, никто не имеет над ними аб-
солютной власти. Экономические проблемы должны решаться через накопление и распространение 
информации.

Институционализм – новое экономическое течение – сформировался на рубеже XIX и XX вв.  
В своем развитии  прошел три этапа. Первый этап приходится на 20–30-е гг. XX в. Ведущими пред-
ставителями периода становления институционализма являются Торсшейн Бунде Веблен (1857–1929), 
Джон Коммонс (1862–1945), Уэсли Клер Митчелл (1874–1948). Второй этап пришелся на послево-
енный период до 60–70-х гг. XX в. , когда изучались демографические проблемы, профсоюзное дви-
жение, противоречия социально-экономического развития капитализма. Ведущим представителем 
этого времени является Джон Морис Кларк (1884–1963). Третий этап – 60–70-е гг. XX в. Изучает-
ся роль экономических процессов в социальной жизни общества. Данный этап называют неоинсти-
туционализмом, ведущими представителями которого являются Джон Кеннет Голбреит (1908–2006), 
Рональд Коуз (1910–?). В институционализме различают несколько направлений: социально-психо-
логическое, социально-правовое, конъюнктурно-статистическое. Центральная позиция институциона-
лизма – идея «социального контроля» над экономикой.

Т. Веблен является основоположником социально-психологического направления институциона-
лизма, согласно которому экономические явления нужно изучать с социологической и исторической 
позиций. Веблен отмечал, что поведение человека определяется как экономическими факторами, так 
и неэкономическими, а точнее моральными, этическими, культурными, обуславливающими психоло-
гию, поведение и мотивы поступков людей в обществе. Веблен ввел понятие престижного потребления, 
получившего название «эффекта Веблена», согласно которому  существуют особые цены на товары, 
символизирующие их престижность, а не истинное проявление закона спроса. 

Дж. Коммонс, как основоположник социально-правового направления институционализма, пола-
гал, что основой экономического развития являются юридические отношения, правовые нормы. Объ-
ектом его исследования были коллективные институты – семья, профсоюзы, государство. Все недо-
статки капитализма он объяснял несовершенством юридических норм. Коммонс разработал теорию 
социальных конфликтов, в соответствии с трактатом которой общество состоит из различных соци-
альных групп, заключающих между собой, на основе действующих юридических норм, равноправные 
сделки, в ходе реализации которых возникают конфликтные ситуации, являющиеся источником дви-
жения общества.

У. Митчелл – основатель конъюнктурно-статистического направления институционализма. В 
своих работах доказывал взаимосвязь экономических проблем с неэкономическими – проблемами со-
циологии и психологии. Известен как специалист по изучению циклических явлений. По мнению Мит-
челла, циклическое развитие – постоянная особенность капитализма, а экономический цикл – резуль-
тат действия множества взаимосвязанных параметров. Выступал за необходимость государственного  
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воздействия на экономику страны. Полагал необходимым создание специального государственного 
органа индикативного планирования.

Дж. К. Гэлбрейт – представитель неоинституционализма, полагавший, что поведение современ-
ной рыночной экономики все больше определяется крупными корпорациями. Современный ему ка-
питализм начал трансформироваться в индустриальное общество. На верхнем уровне этого общества  
находятся крупные корпорации, создающие плановый порядок, а на нижнем – множество мелких 
фирм, которые и формируют рыночную среду. Предлагал идею сближения капиталистического и  
социалистического общества.

Таким образом, рассмотрев экономические теории последних десятилетий, можно сделать вывод, 
что они основаны на трех противоположных друг другу мнениях о вмешательстве государства в эко-
номику страны: полный контроль государством экономики, отсутствие его, либо частичное участие 
государственного контроля в экономической жизни страны. Знание этих основных принципов эконо-
мической мысли прошлых лет может дать почву для новых мнений, теорий, а также повлечь за собой 
некоторые дополнения или же исправления к существующим экономическим теориям.
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