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ДВА СЛОВА О ВТОРОМ ИЗДАНИИ

Со времени появления первого издания учебника произошло не!
мало изменений и перемен как в жизни страны, так и в развитии эко!
номической науки. Появились новые имена, сформированы новые
концепции, вышли в свет весьма содержательные публикации. Пере!
ведены и впервые опубликованы на русском языке труды Леона Валь!
раса, Йосифа Шумпетера, Пьеро Сраффы, Мориса Алле, Марка Блау!
га, Дона Патиникина, других известных экономистов. Переизданы
работы отечественных авторитетов, в том числе Александра Чаянова,
Владимира Дмитриева, Николая Кондратьева, Юрия Яременко.

И это только небольшая часть публикаций. Ежегодно появляются
десятки неизвестных ранее изданий. История экономической науки
непрерывно пополняется новыми, как правило, весьма обстоятель!
ными пособиями и учебниками. Наиболее авторитетные включены в
список учебников и хрестоматий в приложении к нашему изданию.
Весьма неординарным событием явился выход в свет пятитомника
«Мировая экономическая мысль сквозь призму веков» (научно!
редакционный совет: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов, Ю. Я. Ольсевич,
М. Г. Покидченко и др.). Труд представлен важнейшими первоисточ!
никами и оригинальным авторским анализом.

Разумеется, новые аналитические оценки, материалы творческих
дискуссий, опыт и специфику преподавания следовало максимально
учесть при подготовке второго издания учебника. При сохранении в
целом прежней структуры в учебник включены новые главы и разде!
лы, посвященные, в частности, освещению российской экономиче!
ской мысли (Российская экономико!математическая школа; Разви!
тие марксистской политэкономии в России). Заново написаны разде!
лы, раскрывающие суть взглядов А. И. Чупрова, Г. Г. Фельдмана,
П. Сраффы, других исследователей.

Во втором издании уточнены аналитические оценки трудов и науч!
ных школ, их вклад в экономическую теорию. Более полно раскрыты
особенности идейного противостояния, показана взаимосвязь и пре!
емственность концепций и методов. Обращено внимание на расста!
новку теорий и школ; место, занимаемое ими на различных этапах
развития экономической науки.



ВВЕДЕНИЕ

Курс истории экономических учений предназначен для тех, кто
стремится глубже понять внутреннюю логику, сущность экономиче!
ских теорий, становление и развитие основных постулатов, концеп!
ций, категорий, взглядов. Конечно, никакая теория не содержит гото!
вых рецептов, теоретические модели и логические схемы не способны
указать выходы из сложной, противоречивой, неординарной ситуа!
ции. Но важно, опираясь на теорию, ранее накопленные знания, нау!
читься решать нестандартные задачи, предвидеть ход и последствия
принимаемых решений.

Было бы неразумно во всех ситуациях, и особенно в критических,
опираться только на собственную интуицию, игнорируя продуманное
и проделанное другими; прокладывать заново пути, в свое время от!
крытые и обустроенные экономической наукой, как бы она ни назы!
валась, какие бы приемы и методы она ни использовала.

1. Предмет истории экономических учений

В предлагаемом учебнике рассматривается история экономиче!
ской науки, экономических теорий. Данный курс принято называть
историей экономических учений, т.е. теоретических концепций, науч!
ных школ, важнейших рубежей и этапов в становлении и развитии по!
литической экономии.

История экономических учений является составной частью исто!
рии экономической мысли — более широкого понятия, включающего
не только теоретические взгляды, но и такие смежные области, как
история налогов, денег, финансов, домоводства, форм управления,
правовых норм хозяйственной деятельности.

Предмет истории экономических учений — эволюция взглядов на
экономические процессы, закономерности формирования и развития эко#
номических теорий и школ.

Курс не ограничивается изучением источников, систематизацией и
раскрытием взглядов выдающихся экономистов, а стремится выявить
взаимосвязь и преемственность идей, трансформацию подходов и вы!
водов.



История экономических учений раскрывает, под влиянием каких
условий меняются взгляды на экономическую действительность, как
эволюционирует трактовка базовых категорий, совершенствуются ме!
тоды экономических исследований.

Изучая эволюцию экономических концепций, мы стремимся уяс!
нить, как разворачивается процесс формирования и обогащения на!
ших знаний об экономике, как и почему многие идеи прошлого и се!
годня сохраняют свою актуальность, каким образом они влияют на
наши современные представления.

История экономических учений помогает понять общую направ!
ленность эволюции экономической науки, трансформацию ее гене!
ральных направлений, взаимосвязь с экономической политикой, при!
нятием стратегических и оперативных решений.

Следует кратко пояснить, чтоY принято понимать под некоторыми
понятиями, используемыми в учебной и научной практике: направле!
ниями, научными школами, экономическими течениями, взглядами
на истоки и ход экономического развития, на экономические явления
и процессы.

Взгляды — это суждения, вытекающие из анализа экономических
процессов, отражающие их сущность, причинно!следственные и
функциональные взаимосвязи, характерные тенденции и внешние
проявления. Формы суждений и взглядов весьма неоднозначны и
многообразны. Они выступают в виде законов, принципов, постула!
тов, моделей, формул. Из системы взглядов формируются концепции,
доктрины, теории.

Как известно, под экономической теорией принято понимать ос!
нованное на фактах, подкрепленное аргументами и обоснованиями
научное обобщение процессов, имеющих место в экономической
жизни. Доктрина, доктринальные взгляды — более строгая, в какой!
то мере предопределенная система взглядов и понятий. В отличие от
доктринальных взглядов теория исходит не из заранее данных прин!
ципов, положений, постулатов, а прежде всего из реальных фактов,
событий, процессов.

Течения в экономической науке — совокупность согласованных и
устоявшихся (определившихся) взглядов, отражающих как основные,
так и менее существенные, второстепенные положения. Примеры те!
чений: социологическое, ортодоксальное и оппозиционное; более уз!
кие течения — рикардианское (объективное) и австрийское (субъек!
тивное) в экономической науке.

Школы (научные школы) — содружество экономистов, которых объ!
единяет общность исходных положении (концепций) и методологии.
Например, англо!американскую неоклассическую школу характери!
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зует использование метода формализации экономических процессов
как инструмента анализа и признание в качестве одного из ведущих
принципов способности рыночной экономики к саморегулированию.
Представители неоклассиков обычно придерживаются ортодоксаль!
ной, полуофициозной линии в отличие от менее строгой, на извест!
ном этапе оппозиционной линии некоторых других школ (институ!
циональной, школы «периферийной» экономики).

Строго говоря, современная неоклассическая теория — это не
школа, а целое направление, включающее не одну, а несколько школ
(например, кейнсианцев, монетаристов, сторонников «неоклассиче!
ского синтеза» и др.).

Научные школы нередко именуются по названию или место!
положению известного университета, научно!исследовательского
центра (чикагская, кембриджская школы); по так называемому гео!
графическому признаку (шведская, лозаннская, австрийская); нако!
нец, по имени выдающегося ученого, положившего начало принци!
пиально новому подходу в исследовании (кейнсианская, марксист!
ская).

Направления — весьма широкое понятие, под которым принято по!
нимать не строго обозначенное единство взглядов и концепций, не
концептуальную общность представителей научной школы, а, как
правило, более обобщенный и в известной степени размытый «соеди!
нительный» критерий. При выделении того или иного направления в
качестве объединяющего начала обычно выделяют какую!либо одну
характерную черту, особенность, ведущую тенденцию в формирова!
нии и развитии экономических взглядов, в методологии анализа эко!
номических процессов.

Так, экономисты и научные школы могут быть отнесены либо к
либеральному, либо к консервативному направлению. Ученых, ши!
роко использующих в своих работах математический аппарат, коли!
чественные методы анализа, принято относить к экономико!матема!
тическому направлению. На математические методы и понятия при
анализе взаимозависимости всех сфер и параметров национальной
экономики опирался швейцарский экономист Леон Вальрас. Счита!
ют, что он один из тех, кто положил начало математическому направ!
лению в экономической науке.

История экономических учений органично связана с историей
(изучающей процессы развития общественной жизни), философией
(которая рассматривает закономерности развития природы, общест!
ва, человеческой мысли в целом), политической экономией и шире —
с системой экономических наук (изучающих закономерности, взаи!
мосвязи, движущие факторы экономической жизни).
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Критерии периодизации

Экономическая действительность весьма многообразна, противо!
речива и изменчива. Экономическая наука не претендует на абсолют!
но точное, адекватное отражение реальных процессов и взаимосвязей.
Научное знание постигает истину с известной степенью приближе!
ния: по мере происходящих в экономике изменений уточняет или от!
брасывает прежние представления, приходит к новым обобщениям и
выводам.

Наличие разных школ и направлений в экономической науке объ!
ясняется не только различием позиций представителей этих школ и
направлений. Неоднозначность взглядов связана с различиями в по!
нимании предмета экономической науки, с разными подходами к
анализу экономической действительности. Различия оценок и выво!
дов обусловливаются также неодинаковой глубиной разработки изу!
чаемых проблем, разной степенью приближения к познанию сущест!
ва экономических процессов.

В основу типологии (деления экономистов на направления и шко!
лы) кладутся различия в методах анализа, понимании предмета и задач
исследования, концептуальных подходах к изучению экономических
проблем. Свои критерии и методы «ранжирования» экономических
школ и теоретических концепций используют зарубежные экономи!
сты. Американские авторы в качестве отправных принципов классифи!
кации экономических концепций и трудов применяют «ранжирующие
показатели статуса». Эти показатели включают: (1) принадлежность к
определенным научным учреждениям; (2) область исследования;
(3) публикации, личные достижения. Наиболее высокий статус в по!
добной иерархии занимают макро! и микротеории, эконометрия; далее
следуют денежно!кредитные отношения, международная торговля,
финансы; замыкают статусную лестницу история экономической мыс!
ли и компаративистика (сравнение экономических систем).

Деление на школы и направления в известной мере условно. В пре!
делах одного направления может существовать несколько школ.
Позиции и взгляды многих экономистов не остаются неизменными,
а эволюционируют. Бывает непросто решить, к какой школе их следу!
ет относить. Нобелевский лауреат Тьяллинг Купманс (США), полу!
чивший награду совместно с нашим соотечественником Леонидом
Канторовичем за теорию оптимального распределения ресурсов,
начинал знакомство с экономической наукой с изучения «Капитала»
К. Маркса.

Другой нобелевский лауреат Франко Модильяни (США) в своих
работах стремился согласовать кейнсианскую политическую эконо!
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мию с монетаристским анализом; он является также теоретиком шко!
лы рациональных ожиданий. Яркий представитель институциональ!
ного направления Гуннар Мюрдаль в начале творческой карьеры был
приверженцем «чистой» экономической теории, разрабатывая про!
блемы денежного обращения и фискальной политики.

Представители одной научной школы солидаризуются в силу общ!
ности взглядов, позиций, методологии. И в то же время они нередко
отличаются кругом научных интересов, проблематикой, трактовкой
изучаемых проблем.

Так, шведская школа (ее называют иногда стокгольмской) объеди!
няет группу экономистов, занимающих далеко неоднозначные пози!
ции при трактовке основополагающих положений и разрабатываю!
щих различные проблемы. Объединяющая черта шведской школы —
признание регулирующей роли государства в духе кейнсианских идей
и, как правило, сочетание теоретических разработок с практическими
рекомендациями.

Экономическая теория как особая область знаний возникла при!
мерно 200—250 лет назад, в период зарождения и становления капита!
лизма. Общая экономическая теория формировалась и конституиро!
валась под названием политической экономии, хотя первые экономи!
сты использовали и иную терминологию.

Англичанин Уильям Петти — «Колумб политической экономии»,
основатель экономической статистики — именовал свою науку по!
литической арифметикой (так называлась его основная работа).
Француз, глава школы физиократов Франсуа Кенэ именовал себя
просто экономистом. Шотландец Адам Смит — классик экономиче!
ской науки — поименовал свой основной труд «Исследование о
природе и причинах богатства народов». Английский предпринима!
тель и экономист Давид Рикардо, один из основоположников клас!
сической экономической системы, оставил нам «Начала политиче!
ской экономии». Еще один теоретик и систематик — англичанин
Джон Стюарт Милль добавил к этой системе «Основы политической
экономии».

Истоки проблем и концепций

Уместно напомнить, что появление тех или иных взглядов и кон!
цепций всегда связано с объективными условиями, потребностями и
интересами живой экономической практики. К примеру, предшест!
венники классиков — меркантилисты превозносили и абсолютизиро!
вали созидательную роль торговли. И это было обусловлено небывалым
ростом торговых операций, великими географическими открытиями,
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усилением роли и влияния представителей торгового капитала. Нако!
пление благородных металлов, золота и серебра меркантилисты рас!
сматривали в качестве главной цели хозяйственного развития, основ!
ной заботы государства. Физиократы, стремившиеся отбить натиск
торгового капитала, утверждали, будто национальное богатство уве!
личивают только «дары земли», т.е. сельское хозяйство. С помощью
реформ физиократы рассчитывали сохранить старый порядок с гос!
подством земельной собственности, избежать острых коллизий и
«жестокостей» нового общественного строя.

Развитие рыночных отношений периода свободной конкуренции
породило необходимость создания логически стройной и взаимоувя!
занной (хотя и противоречивой) системы экономических знаний, на!
шедшей свое выражение в формировании классической школы поли!
тической экономии.

Все последующие школы и концепции экономической науки (при
всей относительности научного знания) так или иначе связаны с из!
менениями в хозяйственной жизни, потребностями экономической
практики (хотя бывают и исключения).

Разумеется, появлению новых работ и концепций предшествует
накопление эмпирического материала, проведение исследований и
обобщений в отдельных, сравнительно узких областях экономической
практики и экономической науки. Новые концепции, положения,
выводы в той или иной мере опираются на труды предшественников,
на разработанную ими терминологию, систематизируют и упорядочи!
вают накопленное ранее теоретическое богатство.

Стремясь понять, под влиянием каких факторов трансформируют!
ся взгляды и концепции экономистов, необходимо избегать двух
крайностей.

С одной стороны, нельзя признать правомерным проведение пря!
мой и непосредственной связи между изменением социально!
экономических условий и отражением этих условий и соответствую!
щих интересов в экономических теориях и концепциях. Эта связь су!
ществует, но она не носит прямого, «жесткого» характера.

С другой стороны, при рассмотрении объективных основ появле!
ния той или иной концепции не следует абсолютизировать значение
какого!либо одного фактора. Взаимосвязь экономической реальности
с теоретическими обобщениями весьма многогранна, противоречива,
изменчива. Да и сами теории, в том числе взгляды теоретиков, при!
надлежащих к одной школе, далеко не однозначны.

Попытаемся выделить наиболее существенные факторы, под воз!
действием которых формируются и эволюционируют экономические
взгляды и концепции.
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Как отмечалось выше, появление тех или иных идей и положений
так или иначе связано с объективными условиями, потребностями и
интересами живой экономической практики. К примеру, своей попу!
лярностью, возникшей во второй половине 70!х гг., монетаризм «обя!
зан» обострившейся инфляции, проблему которой стремились разре!
шить представители этой школы. Не следует лишь упрощать и абсо!
лютизировать потребности и нужды практики.

На формирование и развитие экономических теорий также воздей!
ствуют:

• труды и взгляды представителей более ранних концепций, их
подходы, терминология, проблематика;

• взаимовлияние национальных школ;
• развитие смежных разделов экономической науки — статисти!

ки, математики, демографии, социологии и др.;
• совершенствование методов научного исследования;
• расширение (изменение) тематики и взглядов на предмет эко!

номической науки;
• взаимосвязь и согласование отдельных разделов экономиче!

ской теории, наличие или, напротив, отсутствие внутренней логики,
сопряженности экономических законов и категорий.

На развитие и содержание экономической науки влияют многие
тесно взаимосвязанные факторы. Эволюция экономических взглядов
и концепций протекает под влиянием практических нужд и потребно!
стей, в процессе сопоставления и уточнения различных подходов, по!
зиций, методов, при известной консервативности и несомненной
преемственности знаний и выводов.

2. История науки — лаборатория
экономического мышления

Некоторые экономисты считают излишним обращаться к теориям
и взглядам прошлого, ибо эти теории и взгляды «обросли ракушками»
и потеряли свою значимость, а поэтому на знакомство с ними не сле!
дует терять времени.

Тех, кто придерживается подобного, сугубо негативного мнения,
сравнительно немного. Абсолютное большинство специалистов его не
разделяют.

Почему же экономисту полезно, а подчас просто необходимо
знакомиться с историей возникновения и развития экономической
мысли, с теоретическими разработками и концепциями, созда!
вавшимися и имевшими хождение еще 100—200 лет и более тому
назад?
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Во!первых, история экономических учений представляет собой
как бы ступени познания экономической науки. Знакомство с ней по!
могает понять внутреннюю логику, взаимосвязь экономических кате!
горий, законов, концепций.

Изучение истории экономической науки позволяет проникнуть в
лабораторию экономического мышления. Это своего рода стартовая
площадка, вводный курс экономической теории.

Во!вторых, знакомство с различными школами и направлениями в
экономической науке дает возможность полнее уяснить взаимосвязь
теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их
возникновения, потребностями экономической практики, интереса!
ми различных социальных групп, стран, народов. Важно уловить по!
следовательность, понять причины эволюции научных положений,
идей, уяснить их связи с происходящими изменениями в экономиче!
ской практике.

В!третьих, обращение к истории экономической мысли способст!
вует умению объективно оценивать теории, рекомендации, выводы.
Важно понять и осмыслить относительность экономических знаний,
необходимость их постоянного уточнения, углубления, совершенст!
вования.

Как считают многие авторитетные специалисты, основы наших
сегодняшних представлений «сидят в прошлом». И эти представ!
ления и идеи прошлого не принадлежат исключительно истории,
они несут элементы сегодняшних и нередко завтрашних, будущих
взглядов.

Экономическую науку интересуют не только принципы, но и
функциональные связи, причинно!следственные отношения, тенден!
ции развития. Сейчас среди экономистов идет поиск новых направле!
ний экономической науки, в которых наиболее полно учитывались бы
происходящие в обществе перемены — изменения в технологии,
структуре производства и потребления, в современном типе работни!
ка и его взаимоотношениях с участниками экономического процесса,
в распределении доходов и поведении потребителя. На развитие эко!
номики отдельных стран усиливается воздействие глобальных про!
блем и процессов: экономика все в большей мере оказывается под
влиянием внеэкономических факторов.

Это заставляет вновь и вновь обращать взоры к «позитивной»
(теоретической) экономической науке, ибо без ее развития, без глу!
боких обобщений и выводов невозможна и «нормативная» (при!
кладная) наука, призванная давать советы, рекомендации, обосно!
вывать принципы, установки, которым надлежит следовать в прак!
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тической деятельности, руководствоваться в торговле, бизнесе,
производстве.

Практические правила и конкретные рекомендации должны осно!
вываться не на голой интуиции, а на теоретических положениях и вы!
водах.

В экономической жизни действует обычно множество причин.
Далеко не просто, а вместе с тем необходимо их понимать, разли!
чать, отделять главные, не смешивать причину и следствие. Развитие
и обогащение экономической теории — это постоянный учет изме!
няющихся условий и взаимосвязей, сопоставление различных под!
ходов, позиций разных школ и взглядов, преемственность знаний и
выводов.

Обращение к экономической истории необходимо не просто для
расширения кругозора, не только в чисто познавательных целях. Важ!
но уловить последовательность, понять логику эволюции научных по!
ложений, идей, уяснить их связь с происходящими в жизни измене!
ниями.

Мы обращаемся к концепциям, положениям, заключениям, если
угодно, к ошибкам и заблуждениям экономистов и политиков про!
шлого уже потому, что хотим глубже понять и осмыслить наши сего!
дняшние проблемы, освободиться от устаревшего и наносного, сохра!
нить и использовать все полезное. Для этого недостаточно знакомства
с какой!либо одной концепцией или системой взглядов, как бы попу!
лярны они ни были.

Ни рецепты экономикса, ни правила монетаризма, ни заключения
кейнсианства в «чистом виде» не годятся для использования в реаль!
ной практике, достаточно сложной и противоречивой. Экономиче!
ские школы и теории сами развиваются, переживают периоды особой
популярности, эволюции, вместе с тем сами «выходят» из прошлого,
органично связаны с патриархами экономической науки, порой весь!
ма прочно и тесно.

Структура предлагаемой работы, последовательность изложения,
содержание разделов и глав соответствуют действующим в настоящее
время учебным программам, по которым работают вузы.

В учебнике содержатся аналитические обзоры важнейших теорий
и школ. Они излагаются в историческом плане с учетом общих тен!
денций развития экономической науки, взаимосвязи и преемственно!
сти ее отдельных школ, концепций, формирования и взаимодействия
методологических подходов и приемов. Рассматриваются наиболее
характерные и заметные фигуры и концепции. Предпринята попытка
обрисовать их связи, уяснить общую логику становления и трансфор!
мации экономической теории. В приложениях дается общая схема
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развития экономических теорий и школ; выделены узловые этапы
становления экономической теории; приводится логическая схема
становления экономической мысли в России; в виде схем обрисована
эволюция взглядов на предмет экономической науки, на ряд важней!
ших категорий.

Главы заканчиваются краткими выводами, вопросами для само!
проверки, списками рекомендуемой литературы.

28 Введение

Глава 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. Экономическая мысль в Древнем Риме и Древней Греции

У мыслителей древности экономической науки как таковой еще не
было. В их трудах, записках, трактатах содержатся практические реко!
мендации, советы по организации, методам ведения хозяйства. Лите!
ратурные источники, относящиеся к тем временам, представляют со!
бой конгломерат различных знаний о хозяйстве и обществе; это сво!
его рода преддверие обобщений, понятий, категорий, сложившихся
намного позже. Что касается самого термина «экономика» («домовод!
ство»), то он пришел к нам из древнегреческого («ойкос» — дом, хо!
зяйство; «номос» — закон, правило).

В широком смысле истоки современной цивилизации мы находим
в идеях и трудах мыслителей далекого прошлого — Древнего Востока,
Древнего Рима, Древней Греции. И потому их взгляды, наблюдения,
мнения представляют интерес и сегодня.

Ксенофонт о земледелии и домоводстве

О характере экономического строя Древней Греции мы узнаем из
трудов Ксенофонта Афинского (444—356 до н.э.). Своеобразны назва!
ния его трудов: «Домострой», «Экономикос». Трактат Ксенофонта
«О земледелии» — настоящая сельскохозяйственная энциклопедия,
состоящая из 12 томов.

Сельское хозяйство — наиболее ценимая сфера деятельности. Ксе!
нофонт разделяет изречение: «земледелие — мать и кормилица всех
профессий». Земледелие — гуманное дело: «если земледелие процве!
тает, то и все другие профессии идут успешно».

В отличие от земледелия ремесло не является достойным занятием.
Оно не способствует гармоничному развитию тела; обрекает зани!
мающегося ремеслом на сидячий образ жизни, лишает его солнца. Ре!
меслом занимаются рабы и иностранцы (плотники, кузнецы, сапож!
ники, сукновалы). Свободному гражданину не пристало быть ремес!
ленником.

Интенсивно развита в Древних Афинах торговля. Источники госу!
дарственных средств — налоги, пошлины, дань с колоний, доходы от



внешней торговли. Денежное богатство Афин — основа их военного
могущества.

Согласно Ксенофонту, хороший хозяин дома тот, кто умело ведет
сельское хозяйство, держит запасы на целый год, мелет хлеб на руч!
ных мельницах, заставляет печь дома хлеб, при участии хозяйки
прясть шерсть, ткать пряжу, изготовлять одежду для господ и рабов.
Покупки на рынке не играют важной роли. Всю работу в домашнем
хозяйстве и в поле исполняют только рабы.

«Домоводство», по словам Ксенофонта, — наука об управлении хо!
зяйством, при помощи которой люди могут обогащать его. Важно «не
только справляться со своим хозяйством, но и иметь излишек, чтоб и
родной город украсить и друзьям облегчать нужду».

В «Домострое» Ксенофонт отмечает, что ценность зависит от по!
лезности вещей. Ценность представляют те предметы, которые по!
требны в хозяйстве, которыми человек умеет пользоваться. Флейта
для того, кто не умеет на ней играть, не представляет ценности, как и
земля, которую хозяин не способен обрабатывать. И деньги не явля!
ются ценностью для человека, который не умеет ими пользоваться.

Экономические идеи, практические вопросы хозяйствования еще
не получили самостоятельного статуса. «Экономика» как отрасль зна!
ний не выделилась. Под этим термином древние греки понимали
смесь практических рекомендаций по ведению домашнего хозяйства.

Экономические рассуждения греческих писателей «сливались с их
общей философией государства и общества, и они редко рассматрива!
ли какой!либо экономический вопрос ради него самого».

Советы латифундистам. Значение римского права

Успехи Древнего Рима в умножении материального богатства осно!
вывались на рабском труде. Источником пополнения рабов были вой!
ны. Рим «добивался импорта товаров при помощи меча, а не путем его
оплаты продуктом искусной работы».

Для римских патрициев занятия коммерцией, ремеслом, произ!
водством, кроме занятий, связанных с землей, земледелием, счита!
лись делом недостойным. Основное внимание привлекали вопросы
практики хозяйственной деятельности, организации управления зе!
мельной латифундией.

Выразителем интересов крупного рабовладельческого хозяйства
Древнего Рима был Катон Марк Порций (234—149 до н.э.) — автор
трактата «О земледелии».

Катон — военачальник, квестор, консул в Испании. Талантливый
оратор и наблюдательный историк; он досконально знал сельское хо!
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зяйство. Из земледельцев, утверждал Катон, «выходят самые верные
люди и самые стойкие солдаты. И доход этот самый чистый, самый
верный и вовсе не вызывает зависти».

Упомянутый трактат содержит 162 главы. Главы напоминают стра!
ницы записной книги, которую вел хозяин рабовладельческого име!
ния. Из нее мы узнаем, как приобретать имение («не бросайся на по!
купку — не жалей своего труда на осмотр и не считай, что достаточно
один раз обойти его кругом»).

«Хорошее имение, — замечает Катон, — будет тебе нравиться боль!
ше и больше с каждым разом, как ты туда пойдешь. Обрати внимание,
какой вид у соседей: в хорошей местности надлежит им иметь хоро!
ший вид». «Ищи место с хорошим погодьем, где не бывает бурь, с хо!
рошей землей, которая сама родит; покупай имение, если можно, у
подножия горы, обращенной на юг, в здоровой местности, где много
работников, есть хороший водоем, а поблизости богатый город, море
или река, по которой ходят суда, или хорошая оживленная дорога.
Пусть оно будет в таком округе, где хозяева меняются нечасто, и те,
кто продал свои имения, жалеют о том, что их продали».

Катон дает подробные советы, как вести хозяйство, «подвести счет
деньгам, хлебу, тому, что приготовлено на корм скотине, вину, маслу;
подсчитать, что он продал, что взыскано, что остается, что есть на
продажу» («хозяину любо продавать, а не покупать»).

Он пишет об обязанностях вилика (управителя); об организации
труда рабов — необходимости проверить, выполнены ли работы свое!
временно, о поощрении и наказании рабов; о работах в дождливую
погоду и по праздникам; об уходе за посевами и скотом; о постройках
и сельскохозяйственных орудиях.

Знакомясь с трактатом, можно получить представление и о хозяй!
ственной жизни страны, «шкалах земельной доходности», значении
земледелия и торговли, даче денежных ссуд и сбережении имущества
(«смотри, чтобы тебе не просчитаться на имении»).

Как писал Плутарх, сам Марк Катон был рачителен и расчетлив.
Ни один из его деревенских домов не был оштукатурен; он ни разу не
заплатил за раба более 150 драхм, ибо ему были нужны рабы не для
роскоши, а как работники в качестве крепких пастухов и конюхов.
Стареющих рабов он считал необходимым продавать, дабы не кор!
мить их без пользы. Вообще он полагал, что ничто излишнее нельзя
назвать дешевым, и если можно было купить ненужную вещь хотя бы
за один асс, он находил ее безмерно дорогой.

Экономические отношения стали строиться не на традициях или
обычаях, а на нормах права и именно в этом — главное достижение
Рима.
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Когда Рим превратился в империю, замечает А. Маршалл, его юри!
сты превратились в основных толкователей правовых норм многих
народов. Они занялись открытием естественных законов, которые,
как они считали, в скрытом виде лежали в основе всех сводов законов.
Этот поиск универсальных, а не случайных элементов в юриспруден!
ции оказал разрушительное воздействие на права совместного владе!
ния, существование которых можно было объяснить лишь местными
обычаями. Были четко определены индивидуальные права в отноше!
нии собственности.

Римские юристы создали довольно стройную систему законода!
тельных норм, охватывающих широкий спектр экономических взаи!
моотношений, и, как оказалось, норм, пригодных к различным соци!
альным системам, основанным на частной собственности и рыноч!
ных отношениях. Впоследствии римские «институции» и «кодексы»
были положены в основу законодательных установлений в странах
Европы.

Подведем краткий итог.
Основная форма экономического мышления древних римлян и

греков — это система взглядов на ведение частного рабовладельческо!
го хозяйства. Об экономической рациональности и продуктивности
говорится преимущественно в виде практических рекомендаций.

Мыслители античного Рима оказали влияние на развитие эконо!
мической науки, заложив основы правовых норм, регламентирующих
хозяйственную деятельность, право собственности. У греков, в отли!
чие от римлян, больше внимания уделялось вопросам хозяйственной
этики.

2. Экономическая мысль Древнего Востока

Экономические воззрения мыслителей восточных цивилизаций —
Китая, Индии, Ирана — органично связаны с особенностями хозяй!
ственного строя этих стран, созданием государственных образований
еще в период слабого развития рыночных отношений. Важную роль в
эволюции Востока играли природная среда, сложившиеся традиции и
обычаи, жесткая регламентация форм и методов хозяйственной дея!
тельности, обеспечивавшая социальный порядок и нередко тормозив!
шая прогрессивные сдвиги в развитии производства.

В ранних цивилизациях, как отмечал А. Маршалл, «влияние эко!
номических факторов оказывается скрытым под поверхностью». Их
последствия проявляются не через годы, а через поколения; они труд!
но уловимы. Производственная деятельность крестьян и ремесленни!
ков не должна была отклоняться от установившейся практики. Слож!
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ная система правил фактически опутывала каждого, кто обрабатывал
землю, и «он не мог руководствоваться собственными суждениями и
решениями даже в отношении самых заурядных вопросов».

Духом квиетизма (спокойствия, безмятежности) пронизаны мно!
гие восточные религии, «и его долгое сохранение среди индусов, — за!
ключает Маршалл, — есть результат идеи покоя, которая насаждается
в их религиозных писаниях»1.

Особенности государственно!регламентирующей системы хозяй!
ственной организации стран Востока нашли отражение в памятниках
древности: хрониках, летописях, философских трактатах, юридиче!
ских установлениях. В этих документах зачастую нелегко выделить
экономическую составляющую, определить мотивы, которыми руко!
водствовались создатели нормативных положений и законов.

«Артхашастра»: наука об управлении и богатстве

В Индии одним из первых экономических трактатов античности
является «Артхашастра», описывающий деяния индийского властите!
ля (предположительно IV в. до н.э.). Историки, изучавшие этот труд,
называют его «Инструкцией по материальному процветанию».

Автором «Артхашастры» считается Каутилья — советник и ми!
нистр императора Чандрагупты. Трактат состоит из нескольких разде!
лов, из которых третий — наука об управлении и четвертый — раздел о
богатстве; они содержат подробное изложение экономических вопро!
сов, как правило, в виде нормативных положений и рекомендаций по
управлению и хозяйственному развитию древнеиндийского государ!
ства.

В «Артхашастре» говорится о застройке укрепленного города
(«в наилучшем месте застройки, куда возможен доступ всем четырем
кастам, должно быть жилище царя»), о прокладывании дорог (намече!
но, где должны быть главные дороги и караванные пути; водные, су!
хопутные и секретные пути; пути для слонов и полевые; путь для
крупного скота и путь для мелкого скота и людей). Упоминается о раз!
мещении и поселении в городе представителей различных каст и про!
фессий. Жрецы, учителя, советники, представители учетного управ!
ления размещались в черте города, а шерстобиты, ткачи, изготовители
циновок, производители лат, оружия и щитов — вне его пределов.
В северо!восточной части города должны находиться помещения
жертвоприношений и омовений, помещения для учителей, жрецов,
советников.
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Создание первых государственных образований (городов!
государств) было обусловлено наряду с другими причинами потреб!
ностью обеспечения общих условий хозяйственной деятельности, на!
пример, необходимостью строительства оросительных систем, созда!
ния защиты от частых наводнений, сооружения укреплений и рвов
для обороны от внешних вторжений. Государство выполняло роль ко!
ординатора и регламентатора общих усилий соплеменников.

В древнеиндийском трактате упоминается, что одной из обязанно!
стей верховной власти было создание страховых запасов «на несколь!
ко лет пользования». Приводится подробный перечень продуктов и
материалов (от лекарств и вяленого мяса до оружия, щитов, камней),
подлежащих включению в общий запас.

«Артхашастра» демонстрирует круг забот правителя и его чиновни!
ков — «управляющих городом», «заведующих хлебом, торговлей, ма!
териалами», «военных надзирателей».

В трактате и других документах древности регламентируется касто!
вое деление, возникшее первоначально на основе разделения жителей
по роду занятий. Выше всех стояли брахманы (ученые, жрецы) и
кшатрии (правители). Затем шли вайшии (купцы, торговцы) и, нако!
нец, шудры (работники). Занятие торговлей и ростовщичеством счи!
талось более предпочтительным по сравнению с занятием земледели!
ем или скотоводством.

Социальное и кастовое деление закрепляли традиции господ!
ствующей религии — индуизма. Этические идеи индуизма предписы!
вали стремиться к самоограничению, нравственному совершенство!
ванию, в известной степени к отрешению от повседневных забот о ма!
териальном благополучии.

Таким образом, экономические идеи в древнеиндийском обществе
имели под собой традиции кастовой и производственной регламента!
ции, опиравшиеся на религиозно!предписывающие основы. Религия
и государственная власть оказывали существенное воздействие на
формы общинного устройства, способствовали консервации безде!
нежного обмена (джаджмани), регламентировали организацию реме!
сел, ведение торговых операций.

Трактаты Древнего Китая: управление общественным хозяйством

Экономическая мысль Китая складывалась под влиянием идей
Конфуция (551—479 до н.э.), его последователя Мэн!цзы (372—
289 до н.э.), философские и этико!политические воззрения которых
были достаточно специфичны. Конфуцианство проповедовало нормы
поведения в обществе, основанные на почитании старейших, подчи!
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нении правителям, которым предписывалось управлять и воспиты!
вать народ. Каждому члену общества было определено то или иное ме!
сто в социальной иерархии, и этому он должен был следовать в своих
делах и поступках.

О социальных принципах деления общества говорится в политико!
экономическом трактате Древнего Китая «Гуаньцзы» (IV—III вв.
до н.э.). «Не могут, например, все в государстве быть знатными. Если
бы все были знатными, некому было бы работать и страна осталась бы
без доходов». Обосновывается незыблемость социального деления,
мудрость правителей: «Династия — руководящее начало справедливо!
сти. Это значит, что социальные позиции установлены правильно и
народ не ропщет. Если народ не ропщет, то нет смуты, и справедли!
вость может стать принципом».

Крестьяне «приготовляют орудия для полевых работ, сохой и боро!
ной обрабатывают землю. В холоде удаляют сухие колосья в ожидании
пахоты... Когда приходит период дождей — они берут мотыги и очи!
щают поле от сорняков». «Князья в государствах в тысячу или десять
тысяч колесниц... ведут бойцов нападать друг на друга».

Отвечая на вопрос, как закрепить оседлость, организовать труд на!
рода, Гуаньцзы — министр в княжестве Ци (VI в. до н.э., записи его
высказываний были сделаны позже) говорил: «...ученым, крестьянам,
ремесленникам и торговцам, четырем группам народа, представляю!
щим основу страны, нельзя давать жить вперемежку. Если они будут
жить вперемежку, возникнет путаница в речах и неустойчивость в
делах».

Были обоснованы принципы и организация налогового обложе!
ния, различных повинностей (трудовой повинности, промысловой
подати), установлен принцип подворного обложения. Крестьяне не
только платили налоги, но и определенное число дней участвовали в
строительстве укреплений, дворцов, рытье каналов, перевозке грузов.

С древних времен сложилась государственная монополия на соль.
В соответствии с «законом о соли» были установлены нормы ее добы!
чи, коллективная ответственность за сбор и поставку готовой продук!
ции, наказания за незаконную торговлю солью, система поощрений
за доносы властям о нарушении закона.

Мужчины, женщины, дети «все потребляют соль»; «если прика!
зать, что с каждого шэна соли взимается по пол!монеты... или по од!
ной монете... или две монеты... тридцать монет с одного человека в
месяц, это составит 30 миллионов монет».

В «Гуаньцзы» и древнем источнике, именуемом «Ши хо» (букваль!
но: «Продовольствие и товары»), содержится описание государствен!
ного хозяйства, рассматриваются принципы управления хозяйствен!
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ной деятельностью. Государство создает и поддерживает системы
ирригации, организует борьбу со стихийными бедствиями, ведет
строительство оборонительных сооружений.

«Правила поведения», нормы хозяйственных работ детально регла!
ментируются. «Каждая женщина для работы должна иметь одну иглу,
один нож. Каждый пахарь для работы должен иметь одну соху, один
плуг, один серп. Экипажный мастер для работы должен иметь один
топор, одну пилу, одно шило, одну стамеску».

В древних трактатах, хрониках «Страны внутри морей» встречают!
ся любопытные упоминания о торговле, рыночных отношениях.
«Торгуя, обменивали то, что (у кого) было, на то, чего (у него) недоста!
вало, в результате каждый получал то, что ему нужно» («Ши хо»).

«Рынок является регулятором всех вещей. Поэтому если все вещи
дешевы, то не будет излишних прибылей. Если не будет излишних
прибылей, то это означает, что все отрасли будут в порядке. Если все
отрасли будут в порядке, то все потребление будет выровненным»
(«Гуаньцзы»).

В мозаике экономических представлений, которые находим в до!
кументах, хрониках, трактатах китайских мыслителей древности, от!
ражены особенности жизни и быта, специфика социально!экономи!
ческого и культурного развития страны, системы азиатского способа
производства. Довольно детально обрисованы система налогового об!
ложения, организация общественных работ, методы денежной поли!
тики.

По словам Й. Шумпетера, в Древнем Китае «мы обнаруживаем вы!
сокоразвитое общественное управление, повседневно занимающееся
аграрными, коммерческими и финансовыми вопросами. Эти вопросы
затрагиваются в основном с этических позиций в дошедшей до нас
китайской классической литературе».

3. Аристотель: что лежит в основе обмена?

Выдающийся мыслитель древности, энциклопедист и философ
Аристотель, живший в Афинах более чем за 300 лет до нашей эры, сто!
ял у истоков экономической науки. Он, естественно, не мог претендо!
вать на создание системы. У него отсутствуют привычные нам терми!
ны. Но он сумел нащупать и наметить проблемы, которые позже ока!
зались в центре внимания экономистов.

Одна из проблем — стремление понять, что лежит в основе обмена
продуктами, чем определяются отношения обмена? К примеру, обме!
на «продукта» деятельности врача и земледельца — людей, заинтере!
сованных во взаимном обмене, но «не одинаковых и не равных»?
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По мнению Аристотеля, основой обмена может служить заинтере!
сованность членов общества в том, что подвергается обмену. Измери!
телем неоднородной продукции служат деньги. Связующей основой
является потребность. «Если нет потребности друг в друге, то обмен и
не происходит». То, что подвергается обмену, должно быть сравнимо.
Для этого по соглашению между людьми была введена монета: «она
все соизмеряет, что дороже, и что дешевле и сколько, например, сан!
далий равны дому или (дневному) пропитанию». Монета делает вещи
соизмеримыми.

Обмен, как утверждает Аристотель, должен происходить по «спра!
ведливой цене» в соответствии с разумным размером личных потреб!
ностей. Производство необходимых для жизни продуктов и их спра!
ведливый обмен — естественная сторона хозяйственной деятельности,
именуемой «экономикой». В противоположность ей деятельность, на!
правленная на обогащение, «искусство наживать состояние», заслу!
живает осуждения. Аристотель именует ее «хрематистикой» (от греч.
chremata — имущество, богатство).

«Ясно, что искусство наживать состояние не тождественно науке о
домохозяйстве: в одном случае речь идет о приобретении средств, в
другом — о пользовании ими; к чему в самом деле будет относиться
умение пользоваться всем, что имеется в доме, как не к науке о домо!
хозяйстве?»1

Аристотель проводит различие между «истинным богатством», ко!
торое представляет собой имущество, необходимое в семье для удов!
летворения насущных потребностей, и богатством, целью которого
служит накопление денег до бесконечности. Он осуждает ростовщи!
чество, торговлю ради умножения денег, сребролюбие.

«Истинное богатство», по!видимому, состоит в совокупности
средств, «необходимых для жизни и полезных для государственной и
семейной общины». Подобная форма богатства естественна и не без!
гранична в отличие от неестественного стремления наживать день!
ги — для такой формы «богатства и стяжательства нет, по!видимому,
никакого предела». «В искусстве наживать состояние никогда не бы!
вает предела в достижении цели, а целью здесь оказывается богатство
и обладание деньгами»2.

Аристотель различает справедливость «распределяющую» и «урав!
нивающую». Первая относится прежде всего к области права, вто!
рая — к сфере обмена. «Уравнивающая» справедливость предполагает
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равную долю для всех, «распределяющая» — каждому по заслугам. Об!
мен бывает «произвольным» (купля, продажа, ссуда, залог, заем, зада!
ток, платеж) и «непроизвольным» (подневольным, например, кража,
переманивание рабов).

Аристотель положил начало традиции выяснения этических (нрав!
ственных) основ поведения участников хозяйственной деятельности.
Аристотелевская этика предписывает, как следует поступать, сообра!
зуясь с убеждениями и доводами разума. Поступки человека, прини!
маемые им решения определяют обычаи, традиции, нормы, закреп!
ляемые законом.

В «Никомаховой этике» (сочинение, отредактированное сыном
Никомахом) Аристотель говорит, что наука о государстве «законода!
тельно определяет, какие поступки следует совершать или от каких
воздерживаться» и что «если для одного человека благом является то
же самое, что для государства, более важным и более полным пред!
ставляется все!таки благо государства».

Экономические воззрения Аристотеля не отделены от его фило!
софского учения, они вплетены в общую ткань рассуждений об ос!
новах этики и политики (науки о государстве, управлении людьми).
В его трактатах ощутимо стремление вычленить и понять некоторые
категории и связи, ставшие впоследствии предметом политической
экономии как науки.

4. Фома Аквинский
о «справедливой цене» и богатстве

Итальянский епископ Фома Аквинский (1225—1274) — автор об!
ширного сочинения по теологии, суммировавшего канонические
взгляды католической церкви. Определенное место в этих канонах за!
нимают экономические воззрения, опирающиеся прежде всего на
труды Аристотеля.

В период Средневековья шли споры о том, какую цену следует счи!
тать «справедливой».

По утверждениям Ф. Аквинского, «справедливая» цена должна от!
вечать двум требованиям. Во!первых, она призвана обеспечивать эк!
вивалентность обмена в соответствии с количеством «труда и издер!
жек». Во!вторых, «справедливой» является цена, обеспечивающая
участникам обмена «пропитание» по их социальному статусу. Один
уровень благосостояния цена должна обеспечить ремесленнику, дру!
гой — церковнослужителю, третий — феодалу.

В цене должны учитываться и затраты на хранение, доставку това!
ров, а также страховка в случае возможных утрат их.
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Каноник признает справедливым получение надбавки к первона!
чальной цене и прибытка, возникающего благодаря участию в созда!
нии продукта сил природы. Люди неодинаковы по своему положению
и характеру занятий. Получение владельцем земли рентного дохода
позволяет ему заниматься умственным трудом в интересах общества,
во имя «спасения остальных». Тот, кому предназначено заниматься
физическим трудом, обязан трудиться.

Ф. Аквинский осуждал ростовщичество. Взимание процента он
сравнивал с продажей того, чего не существует в природе. Но денеж!
ные займы на содержание наемной армии, на государственные нужды
допустимы. В этом случае взимание процента — компенсация за риск
потери денежной ссуды.

Вопреки каноническим правилам о недопустимости взимания
процентов монастыри, располагавшие немалыми денежными средст!
вами, находили пути обхода таких правил. Зачастую ссуды предостав!
лялись в залог земель: в случае неуплаты земля по договору переходи!
ла к кредитору, т.е. монастырю.

Ф. Аквинский проводит различие между займом денег и наймом
земли. Плата процентов за денежную ссуду осуждается, она незакон!
на, плата за аренду земли — приемлема и справедлива.

Деньги, по утверждению Ф. Аквинского, возникают в результате
договоренности, для удобства обмена. Создаются деньги по указанию
королевской власти: она чеканит монету и обозначает ее ценность.
Каноник выступает против «порчи» денег, рекомендует копить и хра!
нить денежный запас. Он — сторонник частной собственности, ее ум!
ножения и защиты.

Канонические рецепты и предписания определяют этику поведе!
ния: это — «греховно, а это — «угодно богу». Они соответствуют со!
словной иерархии, интересам церковной и королевской власти.

Последователи Ф. Аквинского — средневековые схоласты — опи!
рались не на опыт, практику, а на авторитет источников, каковыми яв!
лялись писания отцов церкви, труды Аристотеля. В качестве аргумен!
тов привлекались цитаты, систематизация и истолкование понятий,
методы формальной логики. Положительным в наследии представи!
телей этой школы является стремление представить не разрозненные
понятия, а систему категорий, хотя и не связанных органично с дейст!
вительностью.

Некоторые авторы считают экономистов!схоластов «пионерами
рыночного анализа XIII в.», развивавших концепцию полезности как
главного источника ценности; они утверждали, что в основе ценности
лежит удовлетворение полезности и степень редкости блага.
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5. Реформация и этика хозяйственной жизни

Глубокие перемены, связанные с изобретением книгопечатания,
возрождением науки, открытием новых морских путей в Америку и
Индию, активизировали торговлю, предпринимательскую деятель!
ность, вызвали перелом в искусстве, культуре, мировоззрении. Во вто!
рой половине XV—XVI в. были подорваны замкнутость феодального
хозяйства, расширены рамки межгосударственной торговли, открыты
пути к промышленному подъему Англии, Нидерландов, Франции,
Италии.

Погоня за драгоценными металлами, торговля с Востоком множи!
ли богатство и силу Антверпена, других торговых городов Европы.
Источником богатства становились не земельная собственность, а
торговля, флот, искусное ремесло, промышленные изделия.

Падение Константинополя (1453) знаменовало падение наследни!
цы Рима — Византийской империи. Крах Византии символизировал
окончание Средневековья, начало Возрождения и Реформации рим!
ско!католической церкви. Религиозная реформация означала раскол
католической церкви на два крыла: римско!католическое и протес!
тантское, выступившее с критикой прежних постулатов и догматов.

Мартин Лютер (1483—1546) — один из первых реформаторов —
провозгласил принцип «оправдания одной верой», что означало отказ
от посредничества духовенства между верующим и Всевышним; спа!
сение достигается внутренней верой, а не внешней обрядностью и
строгим подчинением церковным установлениям. Знаменитые десять
заповедей Моисея (моральные нормы и ритуальные предписания)
должны восприниматься не догматически, а с учетом условий и требо!
ваний времени.

Реформация подрывала экономическое могущество католической
церкви, создавала условия для установления новых норм и форм эко!
номических отношений.

В протестантской критике особую роль сыграл кальвинизм, кото!
рый в немалой степени соответствовал интересам предприниматель!
ства, основанного на личной инициативе и активности. В отличие от
взглядов римско!католической церкви труд признавался достойным
делом, служил источником спасения. Успехи в профессиональной
сфере, коммерции, умножении богатства рассматривались как пока!
затель избранности.

Ян Кальвин (1509—1564), последователь Лютера, провозгласил
принцип «дешевой церкви и мирского аскетизма». Прибыль в ком!
мерческих операциях признавалась оправданной и благословенной;
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ссужение денег поощрялось. Люди не должны предаваться праздно!
сти, следует быть рачительными, расчетливыми хозяевами.

Религиозные идеи всегда оказывали существенное влияние на эко!
номические воззрения, нормы хозяйственной жизни. Но это воздей!
ствие неоднозначно и противоречиво. К примеру, положения и требо!
вания ислама (в переводе ислам означает «покорность» богу и судьбе),
оправдывавшие роскошь и беззаконие власть имущих, провозглашав!
шие фатализм, не способствовали воспитанию у верующих предпри!
имчивости и инициативы. Христианство и иудаизм, напротив, наце!
ливали на развитие подобных качеств. Религиозная этика, пропове!
дуемая этими религиями, способствовала формированию этики
хозяйственной жизни, а значит, и экономическому подъему стран За!
падной и Центральной Европы.

Краткие выводы

В поисках истоков формирования экономических воззрений мы обраща!
емся к центрам мировых цивилизаций, к документам и работам античности и
Средневековья. Отдельные догадки, наблюдения, выводы мыслителей древ!
ности представляют собой конгломерат идей и предписаний.

Экономика еще не выделилась в особую сферу деятельности, а экономи!
ческая наука — в самостоятельную область знаний. Объектом познания слу!
жат решения повседневных задач хозяйственной деятельности, установления
принципов и норм ведения хозяйства, государственные доходы, пути обеспе!
чения общих нужд государства.

Влияние идей прошлого на формирование последующих взглядов так или
иначе связано с традицией формирования универсального знания, поиском
критериев справедливой цены, определением этических норм хозяйственной
жизни.

Выявление принципов и методов государственного управления, которые
находим в толковании законов, документах, трактатах Древнего Востока, по!
рой не привлекает должного внимания, а ведь именно Индия и Китай являют
собой пример непрерывных цивилизаций, несмотря на все изменения, про!
должающиеся на протяжении многих тысячелетий.

Таким образом, глубинные истоки современной экономической науки
опираются на: (1) выводы из экономической практики античности и средне!
вековья; (2) экономические воззрения и оценки древних философов, Средне!
вековых схоластов; (3) этические нормы и установления мыслителей древно!
сти и авторитетных религиозных деятелей.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте особенности экономических воззрений представите!
лей Древней Греции и Древнего Рима.

2. Поясните истоки возникновения термина «экономика».
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3. Назовите и кратко осветите источники экономической мысли Древнего
Востока.

4. Как решал проблему «справедливой цены» Аристотель?
5. Каким требованиям, по заключению Ф. Аквинского, должна отвечать

«справедливая цена»?
6. Поясните, как повлияло протестантское движение на этику хозяйствен!

ной жизни.
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Глава 2. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Одна из особенностей формирования экономических идей, прин!
ципов экономической политики в нашей стране — создание уникаль!
ных памятников национальной культуры при известном (прямом или
косвенном) влиянии внешних источников.

Процесс становления и развития отечественной школы связан со
спецификой социально!экономического развития, экономико!
географического положения России. На экономические взгляды и па!
мятники экономической культуры наложили отпечаток длительный
период феодальной раздробленности, последующие процессы усиле!
ния «государственного феодализма» при сравнительно слабом или не!
достаточном развитии хозяйственных, торгово!денежных связей меж!
ду регионами.

1. Памятники Древней Руси

Каждый период отечественной истории являл миру оригинальные
документы, яркие литературные произведения, «кодексы» норм и
правил поведения, проекты и обоснования реформ. Среди них:

• законодательные установления Киевской Руси в «Русской
Правде» («Правда Ярослава» появилась в 30!е гг. XI в.; статьи и разде!
лы «Русской Правды» складывались на протяжении столетий);

• утверждение равноправия Киева и Константинополя (Нового
Рима) в «Слове о законе и благодати» Ярослава Илариона (XI в.);

• «Изборник» Святослава с поучениями: «Тружайся всегда, да ви!
дит бог труд твой и пошлет тебе помощь свою»; «Князя бойся всею си!
лою своею» (1076);

• «Житье и хожденье Даниила» в Палестину с подробным описа!
нием ее хозяйства и природных богатств (1106—1108);

• «Моление» ремесленника!серебренника Даниила Заточника, с
болью и обидой правду молвившего: «Богат возглаголеть — все молчат
и вознесут слово его до облак, а убогий возглаголеть — все нань клик!
нуть» (приблизительно XII—XIII вв.);

• «Хождение за три моря» купца!тверчанина Афанасия Никити!
на, ходившего с товарами вниз по Волге, детально описавшего воз!



можности торговли Руси с Индией (1466—1472 гг. — в период правле!
ния великого князя Ивана III — «государя всея Руси»);

• писания «королевского дворянина», русского писателя!
публициста Ивана Пересветова, содержащие советы царю опираться
на «воинников» (служилых дворян) и обличения боярства: «Велможи
русского царя сами богатеют и ленивеют, а царство его оскужают»
(«две книжки» Пересветова были переданы Ивану IV в 1549 г.);

• нравоучительные послания и программы протопопа дворцового
собора Ермолая!Еразма, предлагавшего земельные реформы, осуж!
давшего ростовщичество, «ибо расти может только животное и расте!
ние, а не серебро». «Аще ли же купец сребро даси в лихву», «твоему же
сребру не положи бог растениа». (Важнейший трактат «Руководство
по управлению государством и измерению земли» был назначен для
Ивана IV, 1549 г.).

Литературные памятники отражали идеи справедливости, нормы
хозяйственных отношений, принципы укрепления централизованной
власти.

Экономическая мысль XV—XVI вв. способствовала прогрессу Рус!
ского государства, умножению его экономической и политической си!
лы. Но это еще фрагменты, предыстоки, а не система взглядов. До!
кументы, уставы, трактаты содержат отдельные наблюдения, излагают
правила ведения хозяйства, выдвигают поучения и советы, как прави!
ло, в сочетании и соответствии с религиозными нормами и правилами.

У истоков отечественной школы

Основы «экономики учены» — откуда «богатство истекает», как
вести «экономию государственную» — начинают формироваться во
второй половине XVII — начале XVIII в.

В правление царя Алексея Михайловича главным управителем по!
сольского приказа Афанасием Ордын!Нащокиным был создан Ново!
торговый устав (1667), направленный против засилья иностранных
купцов на внутреннем рынке; выдвинута широкая программа укреп!
ления экономической и военной мощи государства. По сути, Ордын!
Нащокиным были заложены первые камни в систему взглядов, обос!
нование принципов экономической политики.

Российская школа экономической науки заявляет о себе преобра!
зовательными деяниями Петра I (1672—1725), экономическими сочи!
нениями Василия Татищева (1686—1750), программой экономических
преобразований Ивана Посошкова (1652—1726), которую он намере!
вался представить Петру I («Книга о скудости и богатстве» с «доноше!
нием» царю об «исправлении всех неисправ»).
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Остановимся чуть подробнее на двух упомянутых документах:
«Русской Правде» (Татищев первым ввел ее в научный оборот) и
«Книге о скудости и богатстве» И. Посошкова.

Нормы права и хозяйственных отношений
в «Русской Правде»

«Русская Правда» — сборник установлений правды, закона. Это
своего рода кодекс гражданского права, содержащий нормы имущест!
венных отношений, принципы возмещения за утраты и преступления.
Положения «Правды», свод обычаев, судебные установления, терми!
нология помогают представить правовые и хозяйственные основы
жизни в Киевской Руси.

Сохранилось несколько вариантов «Русской Правды» — «краткой»
и «пространной», первоначальный и более полный вариант, создан!
ный позднее. «Правда» складывалась при Ярославе (978—1054) и его
преемниках, детях, внуке — Владимире Мономахе (1053—1125). «По!
учение» Мономаха — яркий литературный памятник, наставления и
комментарий к «Правде».

«Русская Правда» устанавливает нормы права в соответствии с ка!
нонами христианской религии. Она не признает решения судебных
споров с помощью кровавого поединка («у кого меч острее, тот и бе!
рет верх»). Большинство статей «Пространной Правды» посвящено
нормам хозяйственных взаимоотношений — праву собственности,
принципам наследования, наказаниям за нарушение пахотной межи,
практике возмещения денежных и натуральных долгов («за ссуду меда
и жита возмещать надобно с надбавкой»).

Господин имеет право бить смерда «за дело», но не «без вины».
«Кого застанут ночью у клети или на каком воровстве, могут убить как
собаку; если же продержат пойманного вора до рассвета, то должны
вести его на княжий двор, в суд». «Кто не спросив у хозяина, сядет на
чужого коня, тот платит в наказание 3 гривны» (т.е. всю цену лошади).

Отмечая влияние византийских норм на древнерусский свод цер!
ковных законов, В. О. Ключевский пишет, что эти нормы «обрусели»,
«приноровлены к местному обществу». К примеру: «Русь времен
Правды не любила телесных наказаний, и византийские удары плетью
(за умыкание чужой лошади) переведены в Правде на обычный у нас
денежный штраф, на гривны».

В «Русской Правде» имеется статья, согласно которой господин
холопа, обокравшего кого!либо на стороне (не у своего господина),
должен выкупить вора, уплатив все причиненные им убытки и пени
или же выдать его потерпевшему. «Но в нашей статье, — отмечает
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Ключевский, — к этому прибавлено постановление, как поступать с
семьей холопа!вора и со свободными людьми, участвовавшими в
краже».

«Так мы замечаем, — заключает историк, — что составитель Рус!
ской Правды, ничего не заимствуя дословно из памятников церковно!
го и византийского права, однако, руководствуется этими памятника!
ми. Они указывали ему случаи, требовавшие определения, ставили за!
конодательные вопросы, ответов на которые он искал в туземном
праве».

Денежный счет в гривнах и кунах как норма права

Как письменный свод древнерусского права «Русская Правда»
упорядочивает систему имущественных отношений, долговых обя!
зательств, нормы наказаний, степень ответственности представи!
телей разных социальных групп «верви» (общины). Права собствен!
ности, нормы займа, правила взыскания долгов, принципы наследо!
вания, право на имущество, определение наказаний за присвоение
чужого имущества занимают примерно половину статей «Краткой
Правды».

За нарушения имущественных прав и за преступления против лич!
ности широко практиковались денежные возмещения.

Сошлемся на некоторые примеры. «Ежели кто убьет человека в
ссоре или пьянстве и скроется, то Вервь или округа, где совершилось
убийство, платит за него пеню» (которая называлась в таком случае
Дикою Вирою), «но в разные сроки, и в несколько лет, для облегчения
жителей. За найденное мертвое тело человека неизвестного Вервь не
ответствует»1. «Если в чьем владении будет изрыта земля, найдутся се!
ти или другие признаки воровской ловли, то Вервь должна сыскать
виновного или заплатить пеню»2.

Денежные пени обычно уплачивались в казну.
«Русская Правда» — не только памятник права, но и источник све!

дений о нормах хозяйственной жизни, экономических отношениях.
Из нее мы узнаем о денежной системе, металлических деньгах и ме!
хах, выполнявших роль денег, о торговых отношениях Руси с соседя!
ми, о ценах на товары.

Если иностранный купец поставлял товар неоплатному должнику,
не ведая о его неспособности расплатиться, в таком случае надлежало
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1 Ключевский В. Курс русской истории. Ч. 1. М., 1937. С. 214.
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продать должника со всем его имуществом и первыми вырученными
деньгами удовольствовать иностранца или казну, а оставшиеся деньги
разделить между прочими заимодавцами.

В списках «Правды» есть таксы на постройку и починку мостов,
изложены принципы распределения мостовой повинности, нормы
взимания процентов с денежной ссуды, предоставленной взаем. За!
кон предусматривал брать 10 кун с гривны в год, т.е. взимать 40% от
предоставленной денежной ссуды.

«Русская Правда» позволяет обрисовать основы имущественного и
сословного деления. Верхний слой — «княжие люди» (дружина кня!
зя); затем идут «люди» (свободные земледельцы, купцы, обязанные
платить дань князю). На нижней ступени — «холопы», за которых от!
вечает их господин. За нанесение увечья или убийство холопа полага!
лось нести возмещение как за истребление или порчу чужого имуще!
ства. Холоп, ударивший свободного, мог быть подвергнут побоям или
его хозяин должен был уплатить пеню в виде возмещения.

«Русская Правда» — не только свод юридических норм. Это свод
правовых и экономических понятий; документ, предписывающий
правила поведения, установленные законом и обычаем; памятник
Киевской Руси, раскрывающий картину социально!экономических,
хозяйственных отношений, экономических идей и представлений
древнерусского народа.

2. И. Т. Посошков: «Книга о скудости и богатстве»

«Книга о скудости и богатстве», написанная Иваном Тихоновичем
Посошковым (1652—1726), была опубликована лишь спустя сто с
лишним лет после смерти автора. Она вошла в историю как одно из
выдающихся произведений российской экономической мысли. По!
сошкова называют одним из первых русских экономистов, смелым и
оригинальным представителем мировой экономической мысли, вы!
ступившим с развернутой программой подъема производительных
сил России.

Посошков придерживался взглядов на ход экономического разви!
тия, известных под названием меркантилизм. Это была не столько
теоретическая система, сколько система прогрессивных преобразова!
ний, подъема и возрождения производства, совершенствования
управления.

Работа Посошкова — плод длительных размышлений о причинах
«скудости» и «неисправ», путях всестороннего обновления великой
России. Причины «неправды» и «неисправностей» автор видел в про!
изволе и безнаказанности обладающих властью, в небрежении к усло!
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виям жизни крестьян, мастеровых людей, в подрыве «охоты к мастер!
ству», в излишествах и расточительстве дворянства, в засилье ино!
странных купцов.

Будучи сам разносторонним умельцем, предпринимателем и куп!
цом, Посошков стремился обосновать практические меры, направ!
ленные на устранение скудости и умножение народного богатства.
«В коем царстве люди богаты, то и царство то богато» — такова узло!
вая идея «доношения», с которым выступил радетель об «исправлении
всех неисправ».

Одна из главных мер — производительный труд, устранение празд!
ности и излишеств, труд с «прибытком». Нужно поощрять ремесло,
поддерживать отечественную торговлю. Царю через «расположение
указное» нужно регламентировать труд помещичьих крестьян, размер
оброка, отделить крестьянскую землю от помещичьей.

Посошков предлагал отменить подушную подать, укрепить финан!
сы путем введения всеобщего поземельного налога.

Во внешней торговле предлагал создавать купеческие компании,
«куда вовлекать и небогатых, маломощных купцов». Держать единую
цену и условия продажи иностранцам. Вывозить не сырье, не лен и
пеньку, а полотна и миткали. Насаждать крупную промышленность;
поднимать грамотность населения; обучать ремеслам. Строить заводы
на средства казны, отдавать их в аренду, «чтобы люди богатились, а и
царская казна множилась».

Большое внимание уделено деньгам и финансам. По мнению По!
сошкова, покупательную силу денег может устанавливать царь, неза!
висимо от веса и ценности металла. Медные деньги нужно делать «по
изволению его императорского величества». «Мы не иноземцы, не ме!
ди цену исчисляем, но имя царя своего величаем, того ради, нам не
медь дорога, но дорого его царское имянование, того ради мы не вес в
них числим, но исчисляем начертание на ней».

Он также утверждал: «у нас не вес имеет силу, но царская воля».
«У нас толь силно его пресветлаго величества слово, еще б повелел на
медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы она
за рубль и ходить в торгах стала во веки веков неизменно».

В целях пополнения государственной казны Посошков считал це!
лесообразным уменьшить вес медных монет.

В оценках и предложениях Посошкова можно найти противоре!
чия, несогласованности. Он сторонник жестких, принудительных
мер, регламентации. Но его программа в целом для своего времени
была прогрессивной и прагматичной. Это яркий и оригинальный ма!
нифест экономического подъема, умножения национального богатст!
ва России.
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3. Экономическая мысль России в XVIII — начале XIX в.

В течение XVIII столетия в России, как и в странах Запада, ведущее
место занимали воззрения меркантилистов. Политику меркантили!
стического характера проводил Петр I. Политика поддержания актив!
ного торгового баланса, поощрение купечества, мероприятия фис!
кального характера использовались для развития мануфактурного
производства, стимулирования промышленности, реформирования и
укрепления армии и флота.

В трудах и преобразовательной деятельности россиян, стоявших у
истоков отечественной экономии, находим немало оригинальных и
самобытных замыслов, идей, прожектов.

Михайло Васильевич Ломоносов (1711—1765) выдвинул и деталь!
но обосновал целостную программу подъема производительных сил
России. Ломоносов — инициатор впечатляющих начинаний и проек!
тов (Северного морского пути, создания Вольного экономического
общества, составления «Экономического лексикона российских про!
дуктов», издания «Внутренних Российских ведомостей», которые
приносили бы «пользу отечеству сообщением знания о внутреннем
состоянии государства»).

Поскольку в России оставалось много неосвоенных земель, необхо!
димо было содействовать росту численности населения и его широкому
просвещению. Источник богатства Ломоносов видел в умножении
«внутреннего изобилия», в развитии отечественного производства, гор!
ного дела, металлургии, внутренней торговли. «Народ Российский на
высочайшую степень благополучия и славы поставлен быть достоин».

Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790) — историк, эконо!
мист, государственный деятель — видел главную экономическую про!
блему в разработке мер, направленных на подъем сельского хозяйства
при ведущей роли родовитого дворянства. Он был сторонником воз!
вращения к допетровскому жизненному укладу, исправления нравов и
пороков государственного управления.

Заметный след в истории оставили Иван Андреевич Третьяков
(1735—1776) — автор трактата «Рассуждение о причинах изобилия и
медлительного обогащения государства как у древних, так и нынеш!
них народов», Семен Ефимович Десницкий (1740—1789) — основопо!
ложник русской правовой науки, а также крупный и оригинальный
мыслитель, решительный противник крепостничества — Александр
Николаевич Радищев (1749—1802).

Начало XIX в. — период создания первых курсов политической
экономии, издания первых учебников, распространения экономиче!
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ских знаний, иначе говоря, организационного становления россий!
ской экономической мысли.

Теоретические постулаты политической экономии воспринима!
лись российской аудиторией главным образом с позиций их социаль!
ной значимости, идеологического воздействия. Россиян интересовал
не столько категорийный аппарат, трактовка основных понятий,
сколько политические выводы, идейная составляющая экономиче!
ских учений.

Учебные издания, перелагавшие взгляды известных западных эко!
номистов, не сразу были переведены на русский. С учением А. Смита
знакомились по работам французских авторов, популяризаторов его
трудов.

«По системе Сэя и Сисмонди»

А. С. Пушкин, которому было поручено подготовить записку
«О народном воспитании», предлагал построить преподавание поли!
тической экономии «по новейшей системе Сэя и Сисмонди». Первый
перевод «Богатства народов» был издан в четырех томах в 1802—
1806 гг. Популярный учебник Андрея (Генриха) Карловича Шторха
(1766—1835) — первого академика Санкт!Петербургской Академии
наук по кафедре политической экономии — был написан на француз!
ском языке.

Характерной особенностью становления российской экономиче!
ской мысли была ее практическая направленность, тесная связь с со!
вершенствованием методов ведения хозяйства, организации ману!
фактурного и сельскохозяйственного производства, деятельности ку!
печества, укрепления денежной системы, финансов. Экономические
знания обсуждались, внедрялись в повседневную практику не как от!
влеченные постулаты академической науки, а прежде всего как
утилитарно!практические рекомендации, выводы, советы.

В центре внимания находились острые вопросы социально!
экономических, правовых отношений. В обсуждениях, спорах, дис!
куссиях участвовали не только профессионалы, но и публицисты, пи!
сатели, военные, специалисты других сфер деятельности.

Как отмечает А. В. Аникин, широко использовавший первоисточ!
ники, архивы, в пушкинские времена изменилось направление и со!
держание политической экономии в России. По словам цитируемого
им Николая Ивановича Тургенева (1789—1871), в начале 800!х гг. эта
западная наука «родилась вместе с конституционною свободою наро!
дов Европы», имела ярко выраженную антифеодальную, антикрепо!
стническую направленность.
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После поражения декабристов «политическая экономия оказалась
под некоторым подозрением у правительства Николая I. Ее стали
изымать из широкого обращения, отдавать на откуп благонамерен!
ным, университетским профессорам!чиновникам»1. Экономические
концепции западных ученых стали восприниматься более взвешенно,
порой критически.

Появление переводных и отечественных публикаций на экономи!
ческие темы, обсуждение социальных и экономических вопросов в
печати, преподавание политэкономии в университетах, постепенное
расширение экономических знаний подготовили условия для станов!
ления экономической теории и ее прикладных сфер применительно к
национальным потребностям страны.

Фактически в начале XIX в. закладываются основы для выводов и
рекомендаций, использованных позднее в практике реформирования.
Накапливается хозяйственная статистическая информация. Форми!
руются кадры ученых и педагогов. Появляются более основательные и
специализированные разработки. Создаются предпосылки для ста!
новления национальных научных школ.

Несколько подробнее о зарубежных изданиях и датах будет сказано
ниже.

Первые экономические курсы и издания

Итак, рубежи и вехи формирования отечественной науки:
• Вольное экономическое общество (независимое от правительст!

венной администрации) было учреждено при Екатерине II в 1765 г. и
на протяжении своей полуторавековой истории (1766—1915) выпусти!
ло свыше 280 трудов и приложений к ним. Члены этого общества и
просто желающие вплоть до 1861 г. (в дореформенный период) участ!
вовали в разработке конкурсных задач политэкономического и
научно!хозяйственного характера.

Конкурсные задачи и решения охватывали три основные темы: во!
просы земельной собственности; крестьянские повинности («выгод!
ность» барщины и оброка); применение наемного труда в сельском
хозяйстве. Общество объединяло ученых, агрономов, экономистов,
политических и общественных деятелей. Оно являлось одним из цен!
тров экономической мысли, применения опыта, знаний к практиче!
ским нуждам.

• Кафедра политической экономии и статистики при АН была соз!
дана в 1804 г. Соответствующие курсы читались в университетах, педа!
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гогических институтах, военно!учебных заведениях. К примеру, эко!
номист и статистик Карл Федорович Герман (1767—1838) в 1805 г. из!
бирается адъюнктом политэкономии и статистики, а позже —
профессором политэкономии и статистики в Петербургском педаго!
гическом институте.

• Первый учебник но политической экономии появился в 1805 г. Его
написал Христиан Шлецер, который, как обозначено на титуле, был
надворным советником и политики профессором в Московском уни!
верситете.

Учебник назывался «Начальные основания государственного хо!
зяйства, или Наука о народном богатстве». Книга Шлецера была изда!
на на русском языке, а ее автор явился первым профессором, читав!
шим курс политической экономии в российском университете.

В рассматриваемый период учебные руководства издавались не!
редко на иностранных языках. Например, А. К. Шторх, обучавший
политической экономии наследника престола (Николая I), свой дос!
таточно популярный курс опубликовал на французском языке: Storch
H. Cours d’économie politique. St.!Petersbourg, 1815.

• Первое историко#статистическое описание России конца
XVIII в. осуществил акад. А. К. Шторх. В 1804 г. в Академии наук был
создан факультет статистики.

Карл Федорович Герман организовал выпуск первого в России
«Статистического журнала» (1806—1808). В журнале публиковались
материалы по политической экономии и статистике. Герман — автор
«Всеобщей теории статистики». В 1816—1817 гг. он читал курс лекций
по политэкономии и статистике, среди его слушателей были будущие
декабристы.

• Агроном и писатель Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833)
совместно с Николаем Ивановичем Новиковым организовали изда!
ние журнала «Экономический магазин» (1780—1789).

• «Историческое описание российской коммерции» опубликовал
Михаил Дмитриевич Чулков (1743—1793). «Описание» Чулкова охва!
тывало не просто историю торговли. Под «коммерцией» автор разумел
историю промышленности, транспорта, средств связи, историю кре!
дита и денежного обращения. Многотомный труд Чулкова содержит
документы, указы, инструкции, подробные сведения о мануфактурах,
транспортных путях, внутренней торговле, внешнеэкономических
связях. В нем приведены данные по экономической и физической
географии страны.

• Первая работа по проблемам военной экономики принадле!
жит перу министра финансов Егора Францевича Канкрина (1774—
1845).
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• Профессор политической экономии Казанского, а затем Петер!
бургского университетов Иван Яковлевич Горлов (1814—1890) опуб!
ликовал в 1841 г. учебник по «Теории финансов».

Таковы некоторые организационные предпосылки и временныYе
вехи становления и формирования отечественной экономической
науки, а также взаимосвязанных с ней научных и учебных дисциплин.

Н.С. Мордвинов и М.М. Сперанский

Николай Семенович Мордвинов (1754—1845) — один из первых
российских экономистов, автор оригинальных работ, записок, пред!
ложений, проектов. Мордвинов доказывал необходимость развития
промышленного производства в стране, где преобладало земледелие,
большая часть населения занималась земледелием и скотоводством.
Суждения будто следует и впредь оставаться земледельческою держа!
вой «удалены от истинной пользы государства». Это и не единствен!
ный и не бесспорный источник народного обогащения, и не аргумент
для сохранения якобы выгодного для страны тарифа.

Чтобы достичь во внешней торговле равновесия привоза (импорта)
и вывоза (экспорта), нам потребно восполнять неизбежные дефициты
вывозом серебра и золота за границу. Даже при удвоении хлебного вы!
воза «Россия никак не получит двойного количества денег». Главный
способ замены «умножающих из привоза иностранного» состоит в
увеличении выпуска «собственных (промышленных) произведений».
А для этого следует установить достаточно высокие тарифы на ввози!
мые к нам промышленные изделия и товары, не опасаясь роста цен
на них.

Будучи сторонником классической школы, Мордвинов выступает
против тех, кто мечтает о беспредельно свободной торговле. Свобод!
ная торговля уместна внутри страны. А противник воспретительных
тарифов А. Смит, вероятно, посчитал бы для народа, окруженного
промышленными державами, где действуют воспретительные законы,
целесообразным следующее: «воспретите и вы равномерно ввоз ино!
странных к нам товаров, если не желаете, по необходимо нужным вам
изделиям, оставаться в вечной зависимости и политическом рабстве у
таких народов, кои воспрещают взаимный впуск к себе чужих из!
делий».

Не следует на принципах «совершенной свободы» вести соревно!
вание между государствами, если одно имеет неоспоримые преиму!
щества», которые отсутствуют у другого. «Соревнование может суще!
ствовать между россиянином и россиянином, но не может существовать
между россиянином и англичанином, из коих последний пользуется
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превосходнейшими капиталами, опытностию, приобретенными чрез
долгое время искусством и самими наградами от правительства, кои!
ми всякое совместничество между англичанами и другими народами
отъято. Против такой меры запрещение ввоза английских изделий
есть единственный спасительный для других держав способ».

Итак, Мордвинов был не просто последователем Смита и Сэя
(с последним он встречался и вел переписку), но считал, что Россия
должна корректировать взгляды и подходы с учетом особенностей ее
экономики.

Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839) вошел в историю
как реформатор государственного управления и финансов. С вступле!
нием 23!летнего Александра I на престол (1801) Сперанский стано!
вится одним из его ближайших сподвижников, инициатором и разра!
ботчиком преобразовательных планов и программ.

По словам В. Ключевского, Сперанский «был крепкий, здоровый
ум». «Самые трудные и причудливые сочетания идей давались ему так
же легко, как пальцам виртуоза даются на клавишах самые трудные
вещи Листа». И еще: «Сперанский был воплощенная система: он
удивлял умением все привести в порядок, всему дать стройные фор!
мы, все развить последовательно»1.

При непосредственном участии Сперанского коллегии были пре!
образованы в министерства (в числе восьми и министерство финан!
сов). С его именем связано создание Государственного Совета — выс!
шего законосовещательного органа, который должен был обсуждать,
согласовывать законодательные установления, важнейшие финансо!
вые вопросы и представлять их на утверждение верховной власти.

«План финансов»

Особо следует остановиться на разработанном Сперанским «Плане
финансов», содержавшем основы финансового устройства и принци!
пы финансовой политики. Реформирование финансов было призвано
разорвать «несчастный круг, в коем цены возвышаются от новых дол!
гов, а новые долги делаются необходимы от возвышения цен». «По!
требны сильные меры и великие пожертвования, чтобы вывести нас
из сего положения», — говорилось в «Плане финансов»2.

«План финансов» предусматривал строго согласовывать расходную
и доходную части государственных финансов. Чтобы увеличить по!
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ступления средств, предлагалось сократить расходы, повысить подати
и сборы. Подушная подать увеличивалась с 1 до 2 руб. с души, оброч!
ная — до 2—3 руб. Вводился сбор с купеческих капиталов и поме!
щичьих имений.

Все расходы делились на три части: необходимые, полезные и из!
лишние. К необходимым относились военные расходы; расходы, от!
срочка которых могла принести ущерб казне и без которых не могло
функционировать управление. Полезные надлежало отложить, а из!
лишние устранить.

Все виды доходов были классифицированы и разбиты на пять
групп: подати, доходы экономические, пошлины (таможенные и вин!
ные), займы, доходы чрезвычайные.

Вместо ассигнаций вводились металлические деньги — серебря!
ный рубль и медная монета. Но провести операцию по выкупу ассиг!
наций не удалось. Курс ассигнаций падал: с 69 коп. серебром в 1795 г.
до 20 коп. в 1815 г. Серебряные деньги уходили из обращения. Чтобы
подкрепить быстрый рост государственных расходов, обеспечить фи!
нансирование армии, дать ссуды на восстановление подорванного
войной хозяйства, приходилось вновь повышать подати (подушную и
оброчную), прибегать к эмиссии бумажных денег.

Заслуга Сперанского как главного автора «Плана финансов» за!
ключается в разработке основ финансовой реформы, позволившей
стабилизировать финансы и денежное обращение. Фактически впер!
вые была создана взаимосвязанная, законодательно оформленная го!
сударственная бюджетная система.

Краткие выводы

Становление системы экономических взглядов в России началось в конце
XVII — XVIII вв. Российская экономическая мысль двигалась по пути выра!
ботки национальной теории. Представители отечественной школы использо!
вали положения, категории мировой экономической науки через познание
собственных социальных и экономических проблем. Идеи свободы, социаль!
ного прогресса, подъема производительных сил привлекают первостепенное
внимание отечественных авторов, передовых общественных сил России.

Среди наиболее значительных деятелей, заложивших фундамент нацио!
нальной школы, следует назвать А. К. Шторха (работы «Курс политической
экономии», «Соображения о природе национального дохода»), труды и запис!
ки Н. С. Мордвинова. Весьма оригинальны воззрения и рекомендации
И. Т. Посошкова; его «Книга о скудости и богатстве» была написана за полве!
ка до появления «Богатства народов» А. Смита. Радикальные планы преобра!
зования российской экономики, подъема сельского хозяйства, формирования
финансов находим в трудах М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, М. М. Спе!
ранского. Особенности развития национального хозяйства получили отраже!
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ние в учебных курсах, исторических описаниях, разработке проблем денежно!
го обращения, внешнеторговых связей, статистики (М. Д. Чулков, К. Ф. Гер!
ман, И. А. Третьяков и др.).

Первые экономические издания активизируют научные изыскания, спо!
собствуют становлению отечественной статистики, экономической геогра!
фии, финансовой науки.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните значение экономических идей и хозяйственно!правовых уста!
новлений «Русской Правды».

2. В чем И. Т. Посошков видел причины «скудости» и что предлагал сделать
в целях подъема производительных сил России, умножения ее «богатства»?

3. Раскройте значение трудов, записок, учебников, авторами которых бы!
ли выдающиеся российские экономисты А. К. Шторх и Н. С. Мордвинов.

4. Что представлял собой «План финансов», одним из главных разработчи!
ков которого был М. М. Сперанский?

5. Раскройте особенности и организационные основы становления и фор!
мирования экономической науки в России.

6. Сопоставьте взгляды М. Щербатова и А. Радищева, отражавших различ!
ные подходы к решению проблем экономического развития страны.

Рекомендуемая литература

Аникин А. В. Путь исканий: социально!экономические идеи в России до
марксизма. М. : Политиздат, 1990.

Лебедев Н. А. Русские экономисты XIX века о протекционизме и свободе
торговли. М. : Институт Экономики, РАН, 2000.

Ольсевич Ю. Я. Национальное хозяйство и социально!экономическая
мысль // Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко. М. : Эконо!
мистъ, 2005.

Павлов П. А. Экономическая наука России XIX — начала XX в. М. : Рос!
сийская экономическая академия, 2000.

Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М. : Изд!
во АН СССР, 1951.
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вительстве РФ, 1998.
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Глава 3. ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ:
МЕРКАНТИЛИЗМ И ФИЗИОКРАТИЯ

Заслуга первых представителей экономических школ состоит не в
том, что они нашли исчерпывающий ответ на вопрос, а в том, что обо!
значили его. Поставить проблему — значит наметить направление, в
котором следует вести поиск, нащупывая, пусть несколько в общей,
расплывчатой форме, сферу общественных отношений, которыми
должна заниматься экономическая теория.

Первые камни в фундамент новой отрасли общественного знания
заложили меркантилисты и физиократы.

1. Где искать источник богатства?

Меркантилисты — от ит. merkante — купец, торговец. Мерканти!
лизм — это достаточно разнородная система взглядов, в основе кото!
рых лежит положение об определяющей роли внешней торговли для
экономического роста, умножения национального богатства.

Физиократия (от гр. physis — природа + kratos — власть) в букваль!
ном переводе означает «власть природы». Физиократы считали, что
увеличение богатства происходит лишь в сельском хозяйстве благода!
ря природному фактору, ибо только здесь произрастает материальная
основа всех потребительских благ.

Как отмечали французские историки, меркантилисту страна пред!
ставлялась в образе богатого купца наподобие амстердамского. Ам!
стердам к тому времени превратился в главный торговый центр Евро!
пы — на его рынках ежедневно скапливалось до 2,5 тыс. судов. Для
физиократов же страна была воплощением сельского дворянина, жи!
вущего на своей земле и плодами этой земли.

Не все авторы признают за меркантилистами право называться
«школой». Говорят, что меркантилизм — это главным образом или
почти исключительно сфера экономической политики, политики,
проводимой странами с сильной централизованной властью в целях
защиты национальной экономики.

Но меркантилизм не только политика. Меркантилисты внесли не!
сомненный вклад в теорию международной торговли, раскрыли со!
держание ряда категорий, вошедших в арсенал экономической науки.



Можно утверждать, что меркантилизм — это и экономическая
концепция, и сфера экономической политики, возникшая в XVI в., в
эпоху великих географических открытий, интенсивного развития тор!
гового капитала. Сам термин употребляется в двух значениях: как по!
литика протекционизма (в свое время политика накопления золота и
серебра, основы богатства государства и нации) и как теоретическое
обоснование этой политики (система взглядов, обозначившая этап в
истории экономических учений).

2. «Богатство Англии — во внешней торговле»

Теперь несколько подробнее о теории меркантилизма, отразивше!
го практику своего времени и имевшего немалое число сторонников.
Один английский библиограф насчитал свыше 2 тыс. «книг и пам!
флетов по торговле», опубликованных только в Англии до 1764 г.

С открытием морского пути в Новый Свет и новых путей в Индию,
с расширением международной торговли прежняя практика экономи!
ческой автаркии теряла смысл. Невиданные ранее возможности быст!
рого обогащения — пиратские потоки мексиканского и перуанского
золота, исключительно прибыльная торговля с Востоком, колониаль!
ные захваты — все отчетливее демонстрировали преимущества эконо!
мической и военной экспансии. Система «силовой политики» требо!
вала теоретического обоснования и осмысления.

Эту задачу стремились выполнить ученые и практики, разработав!
шие доктрину меркантилизма.

«Богатство Англии — во внешней торговле» — так назвал свой
трактат один из наиболее известных проповедников идей мерканти!
лизма Томас Мэн (1571—1641). Мэн был членом совета директоров
крупнейшей по тому времени Ост!Индской торговой компании. Его
называют «стратегом торговли», а его трактат — «евангелием меркан!
тилизма».

Мэн и его сторонники считали подлинным выразителем богатства
прежде всего деньги, золото и серебро. Именно деньги есть истинное
богатство. «Нация, которая имеет больше денег, сильнее и богаче».
Деньги представляют богатство не в виде недвижимого сокровища, а в
форме капитала, находящегося в постоянном движении. Деньги — ис!
точник доходов, приводящий в движение и торговлю, и мануфактур!
ное производство.

Меркантилисты понимали, что богатство нации — это не только
звонкая монета. Богатство нации, по словам Мэна, состоит из «есте!
ственных» и «искусственных» продуктов, создаваемых трудом его
граждан.
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Другой автор памфлета Самуил Фортрей (1622—1681) утверждал,
что чем больше производится в стране товаров, «тем мы богаче, так
как деньги и все получающиеся у нас иностранные товары покупают!
ся только в обмен на наши собственные товары». Производить нужно
главным образом те предметы, «которые требуют наименьших расхо!
дов для своего производства здесь на месте и имеют наибольшую цен!
ность за границей»1.

Меркантилисты, как правило, отмечали трудности увеличения бо!
гатства и мощи государства за счет внутренних возможностей. Основ!
ным источником умножения богатства, по их мнению, служит внеш!
няя торговля. «Обычным средством для увеличения нашего богатства
и денег, — утверждал Мэн, — является внешняя торговля».

Почему внешняя торговля?
Внутренние источники, к примеру промышленность, для своего

подъема требуют значительных усилий и времени, плохо стимулиру!
ются. Внутренняя торговля ведет только к перераспределению богат!
ства внутри страны, а не к его умножению. «Неверная случайность
войны» и колониальные захваты — по сравнению с внешней торгов!
лей — менее надежные средства обогащения. Именно внешняя тор!
говля служит наиболее быстрым и эффективным источником умно!
жения национального богатства.

Сторонники меркантилизма делают упор на всемерное развитие
внешней торговли исходя из целей и требований политики экономи!
ческой и силовой экспансии. Положительный торговый баланс обес!
печит приток денег в страну, что в свою очередь приведет к увеличе!
нию производства, росту занятости (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Меркантилизм об источниках и средствах увеличения богатства нации
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Именно внешняя торговля способна дать средства, необходи!
мые для содержания армии и морского флота. Источники от внеш!
ней торговли служат основой укрепления государственной власти
внутри страны, повышения ее роли и могущества на международной
арене.

Как умножить богатство?

Как привлечь в страну деньги? Как с помощью торговли умножить
богатство нации?

Чтобы сделать внешнюю торговлю эффективной, меркантилисты
рекомендовали:

1. Прежде всего добиваться положительного торгового баланса.
«Продавать иностранцам ежегодно на большую сумму, чем мы поку!
паем у них». Для этого уменьшить ввоз иностранных товаров, увели!
чить вывоз собственных изделий. В результате увеличится приток
золота, что позволит расширить национальное производство и тор!
говлю.

2. Расширять транзитную торговлю иностранными товарами. За!
купив партию товаров в восточных странах, перепродать их в подхо!
дящий момент, скажем, в Италию или Испанию, что даст большую
прибыль купцу и «королевство при этом удвоит отправленную за гра!
ницу сумму». «Деньги порождают торговлю, а торговля увеличивает
деньги».

3. Строго регламентировать внешнюю торговлю. Ограничить ввоз
предметов роскоши. Ввоз товаров, необходимых для использования
внутри страны, не должен быть запрещен. Но на них следует устано!
вить высокие пошлины. Поощрять вывоз товаров, дающих наиболь!
шие выгоды.

4. Не копить деньги как сокровище, а использовать их в торговых
операциях, расширять торговлю. «Вывоз наших денег является сред!
ством увеличить наше богатство».

5. Быть экономным в расходах, избегать расточительства, изли!
шеств, порочной праздности. Ссылаясь на пример трудолюбивых гол!
ландцев — соседей англичан, Мэн осуждает тех, кто «предаваясь удо!
вольствиям и в последние годы одуряя себя трубкой и бутылкой, и
уподобляясь животным, посасывая дым и выпивая за здоровье друг
друга», утрачивает обычную доблесть, которую англичане «часто так
хорошо проявляли и на море и на суше»1.
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1 Мэн Т. Богатство Англии во внешней торговле // Меркантилизм / Под ред.
И. С. Плотникова. Л., 1935. С. 155, 176.

Меркантилисты выступали за государственную поддержку торгов!
ли, ремесел, но были против мелочной регламентации. Они считали,
что условием роста богатства нации служит не только выгода внешне!
торговых связей с другими, особенно отдаленными странами (Инди!
ей, Китаем), но и развитие собственной промышленности, ремеслен!
ного и мануфактурного производства, судоходства, обработка свобод!
ных земель, вовлечение населения в производительный труд. Нужно
расширять производство товаров из иностранного сырья. «Эти произ!
водства дадут работу множеству бедного народа и увеличат ежегодный
вывоз таких товаров за границу». «Мы должны, — поучал Мэн, — ста!
раться изготовить как можно больше своих собственных товаров».
«Там, где население многочисленно и ремесла процветают, там тор!
говля должна быть обширной и страна богатой»1.

Но взгляды представителей этой школы были довольно неодно!
родны. Испанские авторы выступали за запрет вывоза золота из Испа!
нии и ограничение ввоза иностранных товаров, в то время как сама
страна вывозила золото из американских колоний. Французские мер!
кантилисты выдвигали в центр внимания проблему обеспечения по!
ложительного торгового сальдо.

Основоположник российской экономической школы И. Т. По!
сошков пекся прежде всего о насаждении промышленности. Он
предлагал устанавливать для всех купцов единые цены, чтобы устра!
нить конкуренцию. Посошков был убежден, что «мы можем про!
жить и без их товаров, а они без наших товаров и десяти лет про!
жить не могут».

Две формы меркантилизма

Как было отмечено выше, несмотря на известную общность идей,
меркантилизм был неоднороден. Концепции и рекомендации пред!
ставителей этого течения зависели от конкретных условий, особенно!
стей хозяйственного развития, внешнеторговых связей отдельных
стран.

Имеет место известное различие во взглядах между представителя!
ми раннего (XV—XVI вв.) и позднего (XVII в.) меркантилизма.

Первая ранняя форма меркантилизма сосредоточивала усилия по!
литики на привлечении в страну денег, золота, серебра (политика де!
нежного баланса). В дальнейшем взгляды становятся более конструк!
тивными. Поздний меркантилизм — сторонник более гибкой полити!
ки. Его представители выступали за развитие производства, особенно
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экспортных отраслей, обосновывали необходимость положительного
торгового баланса.

Стремление иметь активный торговый баланс порождает требова!
ние проводить протекционистскую политику. Такая политика служит
инструментом борьбы с другими странами, средством усиления поли!
тической и военной силы.

Первые критики: Д. Hopс, Д. Юм

Дэвид Юм (1711—1776) — английский философ и автор экономи!
ческих исследований. Он одним из первых выступил с критикой тео!
ретических воззрений меркантилизма. Юм утверждал, что приток зо!
лота в страну имеет свои пределы. Если наращивать количество золо!
тых денег, это неизбежно приведет к инфляционному росту цен и
заработной платы.

Стоимость денег (их покупательная сила) зависит от количества
денежной массы. Если активный торговый баланс будет поддержи!
ваться длительное время, это неизбежно породит неоправданный
избыток денег, что сопровождается повышением цен, а отсюда —
падение конкурентоспособности товаров, предназначаемых для экс!
порта.

Юм — один из авторов количественной теории денег (признание
прямой связи между величиной денежной массы и уровнем цен). Он
рассматривал механизм выравнивания внешнеторговых балансов ме!
жду странами. По его мнению, движение золота на мировых рынках
приводит к тому, что объем экспорта будет стремиться к сближению с
объемом импорта; в результате произойдет преодоление несбаланси!
рованности.

При определенных условиях выравнивание внешнеторговых ба!
лансов может происходить без непосредственного участия (регулиро!
вания) государства.

Другой автор, Дадли Hopс (1641—1691), английский купец и зна!
ток международной торговли, выступил с критикой «заблуждений и
ошибок» меркантилизма. Таким заблуждением он считал стремление
регламентировать торговлю, добиваясь превышения экспорта над им!
портом. Никакие законы, утверждал Норс, «не могут устанавливать
цены на товары, размеры которых должны и будут устанавливаться са!
ми». Законы, затруднящие как внешнюю, так и внутреннюю торгов!
лю, «не способствуют тому, чтобы сделать народ богатым деньгами и
товарами». По существу, английский торговец высказал идею о нали!
чии автоматически действующего механизма рынка, способного обес!
печить баланс для развития экономики.
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«Дилемма меркантилизма»

Очевидно, что современные взгляды на внешнюю торговлю, зна!
чение положительного торгового баланса отличаются от представле!
ний прошлого. Накопление денежных ресурсов, не подкрепленное
соответствующим ростом производства, ведет к инфляции. Положи!
тельный баланс в торговле с другими странами свидетельствует о том,
что продукции вывозится больше, чем покупается по импорту, это
означает фактическую потерю «богатства» — общественного продукта
по современной терминологии. Положительный торговый баланс мо!
жет быть полезен как своего рода «стартовая позиция» для экономи!
ческого роста. Он выгоден в том случае, если снижаются внутренние
издержки на производство продукции, если мировые цены выше
внутренних, а импортные товары обходятся дешевле, нежели продук!
ция собственного производства.

Безусловно, забота о сбалансированности торгового баланса и соз!
дании соответствующих резервов валютных средств при определен!
ных условиях необходима. Но сами меркантилисты видели и отрица!
тельные стороны продолжительного превышения экспорта над им!
портом. Как отмечалось, приток излишних денежных средств в страну
неизбежно приводит к повышению внутренних цен. Доктрина актив!
ного торгового баланса оборачивается против ее авторов, заинтересо!
ванных в упрочении экономической силы, умножении богатства
нации.

Денежное богатство растет, а потребление сокращается. Таково од!
но из противоречий, одна из сторон «дилеммы меркантилизма».

При анализе эффективности внешнеэкономических отношений
необходимо учитывать всю совокупность внешних связей: 1) баланс
товаров; 2) баланс услуг; 3) движение капиталов; 4) сальдо валютно!
денежных расчетов. Это находит свое отражение в показателях пла!
тежного баланса страны.

Российский торговый баланс во второй половине 90!х гг. имел по!
ложительное сальдо. Но это не результат рационального внешнетор!
гового обмена. Импорт не дополнял, а заменял отечественное произ!
водство. Динамика мировых цен способствовала форсированному вы!
возу сырья и топлива. «Открытие» российской экономики усилило
зависимость от иностранных капиталов и кредитов.

Производство денег по проекту Джона Ло

Весьма своеобразны и оригинальны были идеи Джона Ло (1671—
1729). Ло обычно изображают в качестве финансового авантюриста;
между тем это был выдающийся теоретик и администратор. Шотлан!
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ден по происхождению, он реализовал свои проекты во Франции, ибо
на родине и в других странах его предложения не встречали под!
держки.

Ло вошел в историю как инициатор и разработчик смелого проекта
по созданию специального банка, который вместо операций с метал!
лическими деньгами выпускал банкноты. Во Франции с увеличением
численности населения и ростом производства требовалось все боль!
ше денежного материала. Источником серебра и золота служил их
приток из!за рубежа благодаря положительному торговому балансу.
Между тем французская экономика едва ковыляла, ее душил огром!
ный государственный долг; товаров для экспорта не доставало. В бюд!
жете не было средств для содержания армии, чиновникам не выпла!
чивалась заработная плата.

Ло, как и меркантилисты, высоко ценил роль денег. Но у него был
свой взгляд на организацию денежного обращения. Побывав во
многих странах Европы, детально ознакомившись с организацией де!
нежного и банковского дела, Ло обратился к французским властям с
оригинальным проектом. Замысел Ло состоял в том, чтобы создать
специальный банк, который, выпуская кредитные деньги (банкноты),
освободит страну от оков металлического обращения.

Специальный (по сути государственный) банк будет выпускать на!
циональные деньги; а их обеспечением послужит гигантская компа!
ния по освоению земельных массивов в Северной Америке. Устойчи!
вость кредитных денег, выпускаемых этим банком, основывалась бы
на развитии производства в районе, богатом природными ресурсами и
обладавшими замечательными перспективами (Луизиане, территории
по бассейну р. Миссисипи).

Первоначально акции компании быстро росли в цене, но плодо!
родные земли попали в руки авантюристов, неудачливых предприни!
мателей, спекулянтов, вельмож. Ажиотаж и надежды на быстрое обо!
гащение испарились. Компания лишилась привилегий, у нее отобрали
откупы, рискованные проекты провалились. Компания обанкроти!
лась, а вслед за тем лопнул специальный банк.

Если бы деятельность компании была успешной, то «грандиозная
попытка Ло контролировать и реформировать экономическую жизнь
великой нации с финансовых позиций, — поскольку именно это в ко!
нечном счете означал его план, — выглядела бы совсем иначе как для
его современников, так и для историков. Но даже в своем подлинном
виде это гигантское предприятие не было простым надувательством, и
вполне можно сомневаться, пострадала ли от него в итоге Франция»
(Й. Шумпетер).
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Действительно, события, связанные с созданием банка Ло в 1716—
1720 гг., не были просто «финансовой пирамидой». Они, казалось,
притормозили развитие банковского дела, и в то же время явили ряд
важных уроков: опыт «бумажного кредита» показал возможность и
определенные преимущества кредитно!денежного обращения; была
продемонстрирована зависимость денежного обращения от состоя!
ния реального сектора; проект Ло на его начальном этапе выявил воз!
можность использования денежных инструментов для регулирования
экономики. Следует согласиться с теми, кто считает, что Джон Ло
явился предтечей идеи регулируемого денежного обращения.

Теоретические положения и разработки Дж. Ло изложены в двух
работах и письмах. Ло отмечал, что серебро в качестве денежного то!
вара приобретает дополнительную ценность, выполняя особую функ!
цию — функцию денег. Такую же дополнительную ценность могут
приобретать и кредитные (бумажные) деньги. Преимущество бумаж!
ных денег не просто в дополнительной ценности, а в том, что количе!
ство этих денег полностью подлежит регулированию.

К сожалению, практический провал замысла с банком Ло в чем!то
затормозил развитие теории кредита, денег, банковского дела. Ло хо!
тел поднять французскую экономику, освободить ее от долгов, но его
постигла неудача, и не в силу несостоятельности основной идеи, а из!
за ряда просчетов и иных причин.

3. Физиократия: теория «чистого продукта»

С критикой меркантилистских концепций выступили физиокра!
ты. Как уже отмечалось, физиократами именовали представителей
школы французских экономистов, основная идея которых заключа!
лась в том, что ведущую роль в экономике играет сельское хозяйство:
только там происходит увеличение богатства, приращение материи.

Их также волновали вопросы, откуда происходит богатство, каким
образом оно умножается, по каким законам или принципам распреде!
ляются богатство и доходы. Но ответы на эти вопросы школа физио!
кратов давала, руководствуясь иными взглядами и отражая иные ин!
тересы.

Физиократы исходили из действующего в обществе, по их пред!
ставлению, принципа естественного порядка, который управляет ес!
тественными законами, существующими в природе, действующими в
живом организме, в мире животных. Основа естественного порядка в
обществе — уважение права собственности и власти.

В условиях естественного порядка особую роль играет земля. Земля
способна приносить доход, превышающий первоначальные затраты.
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Земледелец собирает хлеба больше, чем он посеял зерен. Поэтому
только в земледелии, только в этой специфической отрасли существу!
ет «чистый продукт». В других сферах народного хозяйства чистый
продукт не создается. Ремесленник лишь меняет форму продукта,
производимого в сельском хозяйстве. То, что физиократы называли
«чистым продуктом», позже получило название «ренты».

В соответствии с концепцией чистого продукта физиократы дели!
ли все общество на производительный класс (земледельцы), непроиз!
водительные классы (все остальные — ремесленники, торговцы, чи!
новники) и класс собственников. Доходы, получаемые собственника!
ми земли, — это вознаграждение за их прошлые затраты (освоение и
улучшение земельных угодий).

К школе физиократов относят Анн!Роберта!Жака Тюрго, Пье!
ра Буагильбера, Франсуа Кенэ — автора знаменитой «Экономической
таблицы».

Экономическая таблица Ф. Кенэ

Франсуа Кенэ (1694—1774) — глава школы физиократов — попы!
тался представить картину кругооборота товаров и денег в масштабе
национального хозяйства. Он исходил из деления общества на три
класса: землевладельцев, фермеров и ремесленников в соответствии с
их участием в воспроизводственном процессе. Кенэ впервые в исто!
рии предложил общую схему, абстрагируясь от некоторых реальных
моментов и отношений. В его схеме доходы полностью расходуются,
накопление отсутствует, не учитываются обмен внутри классов, внеш!
неторговые связи.

Главное в таблице Кенэ — не арифметические расчеты, иллюстри!
рующие движение продуктовых и денежных потоков, а графический
анализ общей картины воспроизводства, в котором отдельные акты
производства и обмена представлены в виде зигзагообразной схемы
(«зигзаги» — потоки товаров и денег от одного класса к другому).

В таблице Кенэ фигурируют продукты, «авансы» (издержки) на
основной и оборотный капитал, денежные средства. Схема демонст!
рирует, откуда возникают доходы, где создаются совокупный и чис!
тый продукт, как он распределяется, каким образом возмещаются
издержки (на технику, арендную плату, улучшение земли, семена
и т.д.).

Исходный момент «воспроизводственного анализа» — годовой
урожай, его перераспределение в натуре и деньгах между производи!
телями (фермерами), землевладельцами и ремесленниками (послед!
ние только изменяют форму продукта). Чистый продукт, как это сле!
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дует из доктрины физиократов, образуется только в сельском хозяй!
стве.

В несколько измененном виде таблицу Кенэ можно представить
следующим образом (табл.).

Т а б л и ц а. Экономическая таблица Кенэ

Классы Валовой продукт Издержки Чистый продукт

Фермеры 5 3 2

Ремесленники 2 2 0

Землевладельцы 2 2 0

Итого 9 7 2

Деньги в сумме 2 млрд ливров имеются у землевладельцев. Это
арендная плата фермеров за пользование землей. Обмен происходит
между землевладельцами, фермерами и ремесленниками. Землевла!
дельцы закупают продовольствия и промышленных товаров на 2 млрд
ливров, ремесленники — продовольствия — на 1 млрд и сырья — на
1 млрд ливров. Фермеры приобретают промышленных изделий на
1 млрд и выручают 2 млрд ливров, продавая ремесленникам и земле!
владельцам свое продовольствие. На такую же сумму они покупают
друг у друга произведенную ими продукцию. Затем уплачивают земле!
владельцам в виде арендной платы 2 млрд ливров, и все начинается
снова.

Заслуга Ф. Кенэ в том, что он создал первую макроэкономическую
картину взаимосвязи трех основных классов (отраслей). Таблица Ке!
нэ — первая в истории попытка макроанализа, при котором большое
число экономических величин сводится к агрегированным (совокуп!
ным) показателям.

Экономическая таблица Кенэ подводит науку к пониманию того,
что является ее основной проблемой — к анализу всеохватывающей
взаимозависимости экономических процессов. В дальнейшем это поло!
жение преобразуется в концепцию экономического равновесия.

Общественное производство Кенэ представил как единое целое.
В экономической таблице он построил схему движения продукта в ви!
де годового оборота в масштабе всего общества.

Кенэ положил начало рассмотрению закономерностей обществен!
ного воспроизводства, получившего затем развитие в моделях народ!
но!хозяйственного баланса, методах исчисления общественного про!
дукта, в схемах воспроизводства, моделях народно!хозяйственного
баланса.
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Теоремы и реформы А. Тюрго

В 4!й книге своего исследования о богатстве А. Смит с некоторой
долей иронии говорит о «земледельческой системе политической эко!
номии», в основе которой лежит «парадокс о непроизводительном ха!
рактере промышленного труда». Полемизируя с Кенэ и его школой,
Смит не пытается упрекнуть или опровергнуть другого яркого пред!
ставителя французских экономистов Анн Робер Жака Тюрго (1727—
1781). И это, пожалуй, естественно. Основной труд Тюрго «Размыш!
ления о создании и распределении богатств» представляет несомнен!
ный шаг от физиократии к классической школе.

Физиократы не понимали природы «ценности» — по сути, узловой
категории экономической науки. У них ценность возникает только
под воздействием «работы» сил природы. Тюрго приходит к более ши!
рокой трактовке ценности. В небольшой работе «Ценность и деньги»
она определяется им по степени важности, значимости благ.

Ценность — оценка, которую люди придают предметам, удовле!
творяющим их потребности. Ценность относительна; это не физиче!
ское свойство вещи; ее величина определяется в процессе взаимовы!
годного обмена. Измеритель ценности — цена.

В своих «теоремах» («Размышления» — своего рода учебник поли!
тической экономии, включающий сто теорем и постулатов) Тюрго от!
мечает, что прибыль возникает не только в сельском хозяйстве, но и в
промышленности, торговле. Аргументация строится еще с позиций
«земледельческой системы»: прибыль — не дар природы, она анало!
гична проценту, возникновение которого «выводится» из земельной
ренты. Подобно тому, как земля приносит ренту, так и деньги, вло!
женные в дело (они могут быть использованы для покупки земли),
должны приносить не меньший доход.

В отличие от Кенэ Тюрго дает более детальный срез социальной
структуры общества. Производители (в сельском хозяйстве и про!
мышленности) делятся у него на предпринимателей, владеющих соб!
ственностью, и наемных работников, не имеющих ничего кроме рабо!
чих рук.

Теоремы Тюрго — это еще не система, а отдельные положения, по!
рой догадки. Его представление о принципах хозяйственной и соци!
альной деятельности опирается на естественное право. Естественный
ход событий определяется законами, которые заложены в самой при!
роде.

В течение двух лет Тюрго был генеральным контролером финансов
(при Людовике XVI). По его инициативе и при его непосредственном
участии во Франции были проведены важные реформы, облегчены
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налоги, упрочен бюджет, устранена цеховая регламентация, созданы
условия для роста промышленности.

Труды и реформы физиократов выражали интересы не только сель!
ского хозяйства. «Наука естественного порядка» открывала окно для
развития рыночных, капиталистических отношений в городе и дерев!
не. Провозглашенная физиократией формула «laissez faire, laissez
passer» означала требование свободы промышленной деятельности,
развития инициативы, экономического прогресса, не связанного
лишь с аграрными интересами.

Краткие выводы

Заслугой представителей первых экономических школ является, в частно!
сти, стремление уяснить, какими проблемами призвана заниматься экономи!
ческая наука. От чисто практических рекомендаций в области хозяйственной
практики они обратились к поиску взаимосвязей и закономерностей в разви!
тии отдельных сфер экономики, выявлению интересов социальных групп.

Джон Ло, которого называют административным гением, стремился дока!
зать, что деньги можно создавать. Его идеи, как и идеи некоторых других ав!
торов, были практически забыты; теорию кредита пришлось разрабатывать
снова.

Меркантилизм занимал ведущее положение в экономической науке в
XVI—XVIII столетиях. Доктрина меркантилизма — первая законченная тео!
рия международной торговли. Ее представители обосновали концепцию ак!
тивного денежного и торгового балансов. Меркантилизм — теоретическая ос!
нова экспансионистской политики, упрочения политического и военного мо!
гущества государства.

В отличие от меркантилистов физиократы переключили анализ из сферы
торговли в сферу производства. «Чистый продукт» рассматривается как при!
ращение материального богатства, в создании которого участвует труд земле!
дельца наряду с природой (землей). Основой организации и функционирова!
ния экономики физиократы считали естественный порядок. Экономическая
таблица Ф. Кенэ явилась первой моделью макроэкономического движения
общественного продукта, послужившей импульсом для последующих разра!
боток. Теоремы Тюрго — определенный шаг или ступень на пути от физиокра!
тии к классической политэкономии.

Вопросы для самопроверки

1. В чем существо меркантилистской концепции внешней торговли? Ка!
ковы основные цели, рекомендации и в чем противоречивость (ограничен!
ность) меркантилизма?

2. Проведите различие во взглядах представителей раннего и позднего
меркантилизма.

3. Поясните значение проекта Джона Ло для развития теории кредита и
банковского дела.
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4. Обрисуйте концептуальные идеи школы физиократов.
5. Почему школу физиократов именуют теорией «чистого продукта»?
6. В чем смысл и значение «Экономической таблицы» Ф. Кенэ?
7. Как трактовал категорию ценности Тюрго?
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Глава 4. АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Почему мы обращаемся к классикам, к работам А. Смита, Д. Ри!
кардо? Очевидно, не потому, что их идеи и выводы не претерпевают
изменений и остаются незыблемой основой принятия практических
решений, обоснования экономической политики. Тогда почему же?

Прежде всего потому, что с трудов классической школы началась
политическая экономия как наука. Именно классики предприняли
(и не безуспешно) попытку представить как единое целое все много!
образие экономического мира.

Конечно, за прошедшие двести с лишним лет («Исследование о
природе и причинах богатства народов» вышло в 1776 г.) мир заметно
изменился. Однако прежние теории пока еще не следует списывать в
архив. Новые проблемы, возникающие перед человечеством, могут
быть осмыслены быстрее и глубже, если мы не станем игнорировать
идеи, возникшие ранее. Экономические теории не возникают на пус!
том месте. Чтобы не изобретать известное, не повторять прошлых оши!
бок при встрече с новыми задачами, полезно иметь в виду взгляды, дос!
тижения и промахи тех, кто стоял у истоков экономической науки.

1. «Политическая арифметика» У. Петти

Начало формированию классической школы положил Уиль!
ям Петти (1623—1687). Его называют основоположником статистики,
человеком, высказавшим фрагментарно немало любопытных сообра!
жений и выводов, открывавшим путь к созданию экономической тео!
рии, экономической науки.

Все работы Петти лаконичны, разбиты на главы и отдельные, про!
нумерованные абзацы. К примеру, в гл. 1 «Политической арифмети!
ки» доказывается, что небольшая страна с малочисленным населени!
ем в силу своего положения, своей торговли и политики может быть
эквивалентна по богатству и мощи стране со значительно большими
населением и территорией и что благоприятные условия для судоход!
ства и водного транспорта содействуют этому самым отменным и ре!
шительным образом.

В «Трактате о налогах и сборах» даются комментарии почти к каж!
дому абзацу. Например, приводятся «Перечисление и описание раз!



ных статей государственных расходов», «Доводы против порчи денег»,
«Неудобства взимания денег путем сбора пошлин», «Способ исчисле!
ния и сравнения цен товаров на естественной основе».

Петти привлекают прежде всего расчеты, цифры, статистические
сопоставления. Говоря о способе своего анализа, он отмечает, что не
прибегал к «умозрительным аргументам», а «вступил на путь выраже!
ния своих мнений на языке чисел, весов и мер», рассматривал «при!
чины, имеющие видимое основание в природе».

Положения и выводы, выраженные посредством чисел, бывают
иной раз и не столь точны, но во всяком случае «могут быть использо!
ваны как догадки, показывающие путь к тому знанию, к которому я
стремлюсь», — писал Петти в своем трактате. А путь к знанию «поли!
тической анатомии» или «политической арифметики», по словам
Петти, определит истинное положение населения, земли, капитала,
торговли. Его интересовало не внешнее проявление, а сущность эко!
номических процессов, он попытался «объяснить таинственную при!
роду» налогов и их последствий, денежной ренты, ренты с земли, де!
нег, истоков богатства.

Богатство в серебре и золоте? Петти подсчитывает, что количество
денег в Англии не превышает трех процентов всего совокупного бо!
гатства страны. Национальное богатство — это главным образом зем!
ля и остальное имущество: дома, сооружения, постройки, транспорт!
ные средства, скот, домашнее имущество, запасы. По подсчетам Пет!
ти, размеры национального богатства Англии составляли в тот период
около 250 млн фунтов стерлингов. «Точная осведомленность госуда!
рей об имуществе их подданных не принесет последним никакого
вреда».

В «Трактате о налогах и сборах» Петти заключает, что «существует
определенная мера или пропорция денег, необходимых для ведения
торговли страны». Излишек или недостаток денег против этой меры
принесет ей вред. Уменьшение металлического содержания денег не
может быть источником богатства.

У Петти была бурная, авантюрная биография. Он был опытным
врачом, землемером, картографом; обогатился на скупке и спекуля!
циях земельными участками; стал придворным и написал научные
трактаты.

«Труд — отец богатства, природа — его мать»

В своих работах он рассмотрел, какие факторы участвуют в произ!
водстве продукции, создании богатства. Петти выделяет четыре фак!
тора. Первые два — земля и труд — основные: «труд есть отец богатст!
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ва, природа — его мать». Он считает, что «оценку всех предметов сле!
довало бы привести к двум естественным знаменателям: к земле и
труду, т.е. нам следовало бы говорить: стоимость корабля или сюртука
равна стоимости такого!то и такого!то количества земли, такого!то и
такого!то количества труда, потому что ведь оба — и корабль и сюр!
тук — произведены землей и человеческим трудом».

Два других фактора, участвующих в создании продукта, не основ!
ные. Это квалификация, искусство работника и средства его труда —
орудия, запасы и материалы. Они делают труд производительным. Но
оба эти фактора не могут существовать самостоятельно, т.е. без труда и
земли.

Таким образом, Петти рассматривал два мерила стоимости — труд
и землю. Практически он исходил из того, что в любом виде труда есть
нечто общее, позволяющее сравнивать все виды труда между собой.

Петти высказал ряд тезисов, в которых содержатся исходные поло!
жения теории стоимости. Стоимость имеют деньги. То количество де!
нег, которые можно получить за продукт, определяют его стоимость.
Определяют не прямо через затраты труда, а опосредованно через за!
траты на производство денег (серебра и золота), предлагаемых за дан!
ные продукты. Стоимость создает не всякий труд, а тот, который за!
трачивается на производство серебра. Унция серебра представляет со!
бой естественную цену одного бушеля хлеба.

Петти не был полностью свободен от меркантилистских взглядов.
В одном случае деньги — это мерило стоимости, в другом — они пред!
ставляют собой «смазочное масло в государственном теле». Петти не
смог провести различия между потребительной стоимостью и мено!
вой стоимостью.

Разумеется, нет оснований принижать роль автора «Политической
арифметики», обосновавшего исходные положения статистики, сфор!
мулировавшего ряд исходных положений классической школы. И все
же следует иметь в виду, что у него еще не было логически продуман!
ной взаимосвязи отдельных гениальных догадок, верных наблюдений,
оригинальных выводов. Иногда теоретические рассуждения букваль!
но вкраплены в собрание практических рекомендаций. Во всяком
случае за сто лет до А. Смита У. Петти предвосхитил и выдвинул мно!
гие идеи, которые позднее уточнил, привел в логический порядок, ос!
вободил от некоторых противоречий и непоследовательности
Адам Смит.
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2. А. Смит: «Исследование о природе и причинах
богатства народов»

Как известно, А. Смита называют родоначальником классической
школы. Дело в том, что именно Адам Смит (1723—1790), профессор и
систематик, кабинетный ученый и энциклопедически образованный
исследователь, разработал и представил экономическую картину об!
щества как систему, а не как сборник рекомендаций по вопросам хо!
зяйственной деятельности. В этом его заслуга и отличие от других ав!
торов экономических трактатов, которые также немало сделали, зало!
жили камни в фундамент, но не сумели возвести само здание новой
науки.

Построение основного труда Смита отличается от манеры из!
ложения и организации работ других первоисследователей, уделяв!
ших основное внимание советам, рекомендациям относительно то!
го, как вести расходы, устанавливать налоги, организовывать торгов!
лю, а не теоретическим изысканиям и систематизации научных
категорий.

Работа А. Смита «Богатство народов» (полное название «Исследо!
вание о природе и причинах богатства народов») — это не сборник ре!
комендаций, а труд, излагающий в систематизированном виде опре!
деленную концепцию. Он насыщен примерами, историческими ана!
логиями, ссылками на хозяйственную практику.

«Исследование о природе и причинах богатства народов» — это
не одна, а пять книг. Теоретические основы излагаются в первых
двух книгах: здесь рассматриваются теория стоимости, формы рас!
пределения и разделение труда, природа запасов, капитала, процес!
сы накопления и потребления ресурсов. В трех последующих книгах
говорится об экономике Европы (своего рода история народного хо!
зяйства), о системах политической экономии (меркантилистах и фи!
зиократах), о финансах, принципах налогообложения, государствен!
ном долге.

Задача, которую поставил Смит, — определить, что лежит в осно!
ве богатства народов, какие причины способствуют его росту, а ка!
кие препятствуют этому. Богатство народов исследуется с разных
сторон во всех пяти книгах: с точки зрения факторов, материальных
предпосылок образования, форм распределения, условий (экономи!
ческой политики), концептуальных подходов («коммерческой систе!
мы», «сельскохозяйственной системы»), доходов и расходов государ!
ства.
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Трудовая теория стоимости

То, что Петти высказал в форме догадок, Смит обосновал как сис!
тему, развернутую концепцию. «Богатство народа состоит не в одной
земле, не в одних деньгах, а во всех вещах, которые пригодны для
удовлетворения нашим потребностям и для увеличения наших жиз!
ненных наслаждений».

В отличие от меркантилистов и физиократов Смит утверждал, что
источник богатства не следует искать в каком!либо специфическом
роде занятий. Истинный создатель богатства не труд земледельца и не
внешняя торговля. Богатство представляет собой продукт совокупно!
го труда всех — фермеров, ремесленников, моряков, торговцев, т.е.
представителей различных видов труда и профессий. Источником бо!
гатства, создателем всех ценностей служит труд.

Посредством труда первоначально различные блага (продукты пи!
тания, одежда, материал для жилища) были отвоеваны у природы и
преобразованы для нужд человека. «Труд был первой ценой, первона!
чальным платежным средством, каким было заплачено за все вещи.
Не золотом и серебром, а именно трудом изначально были куплены
все на свете богатства».

По Смиту, истинный создатель богатства — «годовой труд каждой
нации», направляемый для годового потребления. По современной
терминологии, это — валовой внутренний продукт (ВВП). Термино!
логия несколько изменилась, и в настоящее время под национальным
богатством понимают уже не годовой продукт нации, как во времена
Смита, а накопленный и синтезированный труд за многие годы, бо!
гатство нации как результат материализованного труда нескольких
поколений.

Отметим еще один момент. Смит проводит различие между теми
видами труда, которые воплощаются в материальных вещах, и теми,
которые подобно труду домашнего слуги представляют собой услугу, а
услуги «исчезают в самый момент их оказания». Если труд полезен,
это еще не означает, что он производителен.

По Смиту, производителен труд в материальном производстве, т.е.
труд рабочих и фермеров, строителей и каменщиков. Их труд создает
стоимость, умножает богатство. А труд чиновников и офицеров, адми!
нистраторов и ученых, писателей и музыкантов, юристов и священни!
ков стоимости не создает. Их труд полезен, нужен обществу, но не
производителен.

«Труд некоторых самых уважаемых сословий общества, подобно
труду домашних слуг, не производит никакой стоимости и не закреп!
ляется и не реализуется ни в каком длительном существующем пред!
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мете или товаре... который продолжал бы существовать и по прекра!
щении труда...»

Итак, всякое богатство создается трудом, но продукты труда созда!
ются не для себя, а для обмена («каждый человек живет обменом или
становится в известной степени торговцем»). Смысл товарного обще!
ства состоит в том, что продукты производятся как товары для обмена.

Дело не просто в том, что обмен товара на товар эквивалентен за!
траченному труду. Результат обмена взаимовыгоден. В этой простой
идее — глубокий смысл. Один производит хлеб, другой выращивает
мясо, и обменивают одно на другое.

О разделении труда и обмене

Людей связывает разделение труда. Оно делает обмен выгодным
для его участников, а рыночное, товарное общество — эффективным.
Покупая чужой труд, его покупатель экономит свой труд.

По Смиту, разделение труда играет самую важную роль в увеличе!
нии производительной силы труда и росте национального богатства
(рис. 4.1). С анализа этого феномена он начинает свое исследование.

Разделение труда — важнейший фактор эффективности и произво!
дительности. Оно увеличивает ловкость каждого работника, обеспе!
чивает экономию времени при переходе от одной операции к другой,
способствует изобретению машин и механизмов, облегчающих и со!
кращающих труд.

Рис. 4.1. Факторы роста производства по Смиту

Смит готовил свой труд в период промышленного переворота. Но
при нем еще господствовала основанная на ручном труде мануфакту!
ра. И здесь главное — не машина, а разделение труда в рамках пред!
приятия.
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В первой главе своей работы Смит приводит пример с разделением
труда при производстве булавок. Он побывал на одной булавочной
мануфактуре. Десять человек вырабатывали 48 000 булавок в день, или
каждый рабочий — 4800. А если бы они работали каждый в одиночку,
то могли бы сработать не более 20 булавок. Рабочий мануфактуры —
4800 и одиночный ремесленник — только 20 изделий за день работы.
Разница в производительности в 240 раз! Пример Смита с булавочной
мануфактурой, показывающий возможность в десятки и сотни раз по!
высить производительность труда, неоднократно воспроизводился ав!
торами учебных руководств.

Разделение труда способствует повышению эффективности не
только на одном предприятии, но и в обществе в целом. Смит говорит
о той роли, которую играет общественное разделение труда. И вновь
ссылается на пример, теперь уже c производством ножниц. В созда!
нии ножниц участвуют: рудокоп, дровосек, угольщик, строитель, ка!
менщик, горновой, кузнец, ножовщик, сверяльщик, производитель
инструмента.

Чем глубже разделение труда, тем интенсивнее обмен. Люди про!
изводят продукты не для личного потребления, а ради обмена на
продукты других производителей. «Не на золото или серебро, а
только на труд первоначально были приобретены все богатства ми!
ра; и стоимость их для тех, кто владеет ими и кто хочет обменять их
на какие!либо новые продукты, в точности равна количеству труда,
которое он может купить на них или получить в свое распоря!
жение».

«Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно».
«Именно таким путем мы получаем друг от друга значительно боль!
шую часть услуг, в которых мы нуждаемся» — эти положения Смита
часто цитируют комментаторы его работы.

С чем связано развитие и углубление разделения труда в обществе?
Прежде всего с размерами рынка. Ограниченность рыночного спроса
сдерживает рост разделения труда. К примеру, в маленьких деревуш!
ках горной Шотландии труд еще слабо разделен: «каждый фермер
должен быть вместе с тем мясником, булочником и пивоваром для
своей семьи».

«Невидимая рука» рыночных сил

Одна из ведущих идей «Богатства народов» — о «невидимой руке».
Это афористическое выражение Смита вспоминают всякий раз, когда
заходит речь о его главном труде, над которым он работал несколько
лет, оставив преподавание.
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Рыночная экономика не управляется из единого центра, не подчи!
няется одному общему замыслу. Тем не менее она функционирует по
определенным правилам, следует известному порядку.

Каждый участник хозяйственной деятельности ищет лишь собст!
венную выгоду. Влияние отдельного человека на реализацию нужд об!
щества практически неощутимо. Но преследуя свою выгоду, человек в
итоге способствует увеличению общественного продукта, росту обще!
ственного блага.

Это достигается, как писал Смит, посредством «невидимой руки»
рыночных законов. Стремление к личной выгоде ведет к общей выго!
де, к развитию производства и прогрессу. Каждый в отдельности забо!
тится о себе, а выигрывает общество. Преследуя свои собственные ин!
тересы, человек «часто более действенным образом служит интересам
общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это».

«Невидимая рука» рыночных законов направляет к цели, которая
совсем и не входила в намерения отдельного человека.

Если, к примеру, поднимается спрос на какой!либо продукт, до!
пустим, хлеб, то пекари повышают цену на него. Их доходы растут.
Трудовые усилия и капиталы перемещаются из одной отрасли в дру!
гую, в данном случае — в хлебопекарную промышленность. Произ!
водство хлеба увеличивается, и цены снова поползут вниз. А теперь
взгляните на схему (рис. 4.2), которая иллюстрирует работу механизма
«невидимой руки».

Рис. 4.2. Механизм «невидимой руки»

Перелив капиталов и перераспределение рабочих рук между отрас!
лями производства происходит под влиянием ценовых «сигналов» —
колебаний рыночных цен. В результате создаются предпосылки для
роста производства, увеличения числа занятых в ведущих отраслях, а
вместе с тем в экономике в целом. Раскрывая «работу» рыночных сил,
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Смит показал силу и значимость личного интереса как внутренней
пружины конкуренции и хозяйственного механизма.

Экономический мир — огромная мастерская, где разворачивается
соперничество между различными видами труда по созданию общест!
венного богатства. Мнение меркантилистов об особом значении дра!
гоценных металлов, денег ошибочно. Если целью служит накопление
денег и они останутся лежать без движения, то это приведет к тому,
что сократится количество изделий или сооружений, которые можно
было бы произвести или купить на эти деньги.

Парадокс или сущность рыночного механизма состоит в том, что
частный интерес и стремление к собственной выгоде приносит пользу
обществу, обеспечивает достижение общего блага. В рыночной эконо!
мике (в рыночном механизме) действует «невидимая рука» рыночных
сил, рыночных законов.

«Экономический человек» по Смиту

В основе производственной деятельности лежит интерес к уве!
личению богатства. Это главный мотив, определяющий интерес.
Он движет людьми, заставляет вступать во взаимоотношения друг с
другом.

В рыночной экономике действует «экономический человек». На!
пример, торговец хочет поднять цены. Что способно этому противо!
действовать? Конкуренция. Если цены поднимаются слишком высо!
ко, то открывается возможность для других (одного или многих)
назначить более низкую цену и, продав больше, получить дополни!
тельную прибыль.

Таким образом, конкуренция смиряет эгоизм и воздействует на
цены. Она регулирует количество товаров, требует обеспечивать каче!
ство.

Разделение труда, как отмечает один из авторов, явилось своего ро!
да исторической призмой, сквозь которую Смит анализирует эконо!
мические процессы. С разделением труда связано представление об
«экономическом человеке». Эта категория лежит в основе анализа
стоимости, обмена, денег, производства.

Два подхода к образованию стоимости

Одна из стержневых идей, положенных Смитом в основу развивае!
мой им системы, — теория стоимости и цены. Он утверждал: «Труд яв!
ляется единственным всеобщим, равно как и единственно точным,
мерилом стоимости». Стоимость, по Смиту, определяется затрачен!
ным трудом, и не одного конкретного человека, а средним, необходи!
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мым для данного уровня развития производительных сил. Смит отме!
чал равнозначность всех видов производительного труда, участвую!
щих в создании стоимости.

Рассматривая проблему ценообразования и сущность цены, Смит
выдвинул два положения.

Первое гласит: цена товара определяется затраченным на него тру!
дом. Но данное положение, по его мнению, применимо лишь на пер!
вых ступенях развития общества, в «примитивных обществах». И Смит
выдвигает второе положение, согласно которому стоимость, а значит
и цена складываются из затрат труда, прибыли, процента на капитал,
земельной ренты, т.е. определяются издержками производства.

«Например, в цене хлеба одна ее доля идет на оплату ренты земле!
владельца, вторая — на заработную плату или содержание рабочих... и
третья доля является прибылью фермера». Окончательного выбора
между этими двумя концепциями Смит не сделал; его последователи,
сторонники и противники могли придерживаться и первой, и второй
концепции.

На рис. 4.3 первое положение Смита изображено в виде сплошной
стрелки с надписью «Труд»; здесь труд выступает в качестве создателя
стоимости. В процессе последующего распределения образуемый тру!
дом доход разделяется на заработную плату, прибыль и ренту.

Рис. 4.3. Два положения Смита об образовании стоимости (и цены) товара

Суть второго положения Смита выражена с помощью пунктирных
стрелок с надписями «Капитал» и «Земля». Второй тезис гласит, что
наряду с трудом в образовании продукта и доходов участвуют капитал
и земля. Они выступают теперь как факторы, участвующие в образо!
вании стоимости. Капитал создает доход в форме прибыли, земля — в
форме ренты.

80 Глава 4. Английская классическая школа

В этом случае формула «естественной» цены товара представляет
сумму доходов: Q = W + P + R (заработная плата W + прибыль P +
+ рента R). Затраты капитала (четвертый элемент цены) сводятся
Смитом к сумме доходов, и в формулу цены товара в качестве одного
из слагаемых не включаются.

Вторая трактовка связана с попыткой Смита перейти от анализа
простого товарного производства («примитивного общества») к рас!
смотрению товарно!капиталистического производства, в котором ис!
тинным источником стоимости перестает быть живой труд.

Раньше средства труда принадлежали работнику. В обществе, пред!
шествовавшем накоплению капиталов и обращению земли в частную
собственность, соотношение между количествами труда, необходи!
мыми для приобретения разных предметов, было, по!видимому, един!
ственным основанием, которое могло служить руководством для об!
мена их друг на друга. Весь продукт труда принадлежит работнику и
количество затраченного труда представляет собой единственное ме!
рило цены.

В дальнейшем по мере накопления капиталов положение меняет!
ся. Стоимость товаров распадается на части, одна из которых — зара!
ботная плата, другая — прибыль на капитал.

«При таком положении вещей работнику не всегда принадлежит
весь продукт его труда. В большинстве случаев он должен делить его с
владельцем капитала, который нанимает его. В таком случае количе!
ство труда, обычно затрачиваемого на приобретение или производст!
во какого!либо товара, не является единственным условием для опре!
деления количества труда, которое может быть куплено или получено
в обмен на него».

Принцип экономической свободы

Экономические понятия, категории, положения, развиваемые Сми!
том в его труде, как правило, взаимосвязаны. Стоимость создается
только производительным трудом. Разделение труда — главная предпо!
сылка повышения его производительности, увеличения богатства.

Смит стремился уточнить, упорядочить терминологию. От него во!
шли, к примеру, в обиход такие категории, как производительный и
непроизводительный труд, основной и оборотный капитал, «естест!
венная» и «рыночная» цена.

Смит считал, что рынок необходимо оградить от внешнего вмеша!
тельства. В связи с этим он полемизировал и с меркантилистами, и с
физиократами, в частности с Кенэ, который, как пишет Смит, «по!ви!
димому, не помышлял, что в политическом организме естественное
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усилие, прилагаемое каждым человеком для улучшения своего поло!
жения, является принципом предохранения, способным предупре!
дить и исправить во многих отношениях дурные действия какой!
нибудь политической экономии, до известной степени пристрастной
и стеснительной». Естественный строй стесняют «сотни нелепых пре!
град», воздвигаемых «безрассудством человеческих законов», но он
преодолевает их.

Роль государства, принципы налогообложения

Не отвергая полностью участие в экономической жизни и кон!
троль со стороны государства, Смит отводит ему роль «ночного сторо!
жа», а не регламентатора и регулятора экономических процессов (те!
перь эта роль трактуется несколько иначе и целесообразность государ!
ственного регулирования признается почти повсеместно).

«Шотландский мудрец», как именуют Смита некоторые биографы,
выделяет три функции, которые призвано выполнять государство: от!
правление правосудия, защита страны, устройство и содержание об!
щественных учреждений.

Из теоретических рассуждений Смита следуют и некоторые прак!
тические выводы. В пятой книге есть специальная глава «Четыре ос!
новных правила налогов». В ней утверждается, что уплату налогов
следует возлагать не на один класс, как это предлагали физиократы, а
на всех одинаково — на труд, на капитал и на землю.

Смит обосновывает принцип пропорционального разделения на!
логового бремени — по уровню имущественной состоятельности на!
логоплательщиков. Что касается основных правил, которые должны
соблюдаться при взимании налогов, то они, по мнению Смита, долж!
ны касаться сроков, способов, размера платежа, санкций за неуплату,
равенства в распределении уровней налогообложения.

«Налог, необдуманно установленный, создает сильные искушения
к обману; но с увеличением этих искушений обычно усиливаются и
наказания за обман. Таким образом, закон, нарушая первые начала
справедливости, сам порождает искушения, а потом карает тех, кто не
устоял против них...»

Подобное умозаключение, сделанное двести с лишним лет назад,
как и многие другие, звучат порой так, будто написаны недавно.

По справедливому замечанию его друга, английского философа
Дэвида Юма, у Смита общие принципы постоянно иллюстрируются
любопытнейшими фактами. Смит не просто теоретик, а вниматель!
ный наблюдатель, человек, прекрасно знавший тот мир, в котором
жил. Он умел слушать, любил беседовать с людьми.
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Как лектор Смит увлекал слушателей убедительными аргументами.
Среди его студентов одно время были и русские — Семен Десницкий,
Иван Третьяков, позже написавшие оригинальные работы по эконо!
мике и праву.

Успеху Смита как автору классического труда способствовали не!
обычайно широкий кругозор, независимость суждений, основатель!
ность и въедливость исследователя. Терминологическая точность бы!
ла его любимым коньком.

Краткое резюме: влияние Смита

Труд Смита характеризуется удивительной простотой и четкостью
изложения. Но в этом и удобство, и сложность. Чтобы постичь суще!
ство смитовских идей, требуется время, неторопливое размышление,
не один раз приходится возвращаться к прочитанному.

Подводя краткое резюме, попытаемся выделить основные поло!
жения труда, ставшего для Смита главным итогом его творческой
жизни.

Первое. О мотивах и стимулах хозяйственной деятельности, об ос!
новополагающих принципах рыночного механизма. В отличие от фи!
зиократов, которые считали, что экономический строй — это система,
которую должен открыть творческий ум, а властитель утвердить, Смит
исходит из того, что ни изобретать, ни создавать хозяйственный строй
нет необходимости. Такой строй существует.

Ученый распознает и описывает его механизм, составные элемен!
ты и отношения. В основе хозяйственного механизма находится и
действует «экономический человек». В погоне за собственной выго!
дой он направляется «невидимой рукой» к достижению такого резуль!
тата, который и не входил в его намерения. Преследуя собственный
интерес, человек способствует общей выгоде.

Второе. Свободе экономической деятельности индивидуумов не
надо препятствовать, не следует ее строго регламентировать. Смит вы!
ступает против излишних ограничений со стороны государства, он за
свободу торговли, в том числе внешней торговли, за политику фрит!
редерства, против протекционизма.

Третье. Теории стоимости и цены разработаны как исходные кате!
гории в общей теоретической системе экономической науки. Основ!
ной труд Смита отличают многоплановость рассматриваемых про!
блем, их систематизация, с одной стороны, реализм, практическая
значимость многих положений — с другой.

Общий творческий замысел Смита был обширен. Ученый хотел
создать всеобъемлющую теорию человека и общества. Первую часть
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составила «Теория нравственных чувств». Эта работа была опублико!
вана, в ней проводится идея равенства, обязательность принципов
морали для всех членов общества. Вторая часть замысла — «Богатство
народов». Эта работа сложилась в известной мере из лекций, прочи!
танных в университете в Глазго. Третью часть должна была составить
«История и теория культуры (науки, искусства)». Она так и не была
написана, а подготовительные записи, наброски, материалы были
уничтожены.

Вероятно, многоплановость, широта замысла способствовали ус!
пеху экономического труда.

Влияние Смита сказалось не на одной школе, практически оно
коснулось нескольких направлений: и рикардианской школы (трудо!
вая теория стоимости); и тех школ и отдельных экономистов, которые
разрабатывали проблемы цены и ценообразования на основе соотно!
шения спроса и предложения (школа Маршалла) или на основе по!
требительной ценности товаров (австрийская школа); и тех, кто ис!
следовал влияние и взаимодействие факторов производства (Сэй).
Концепция свободы торговли нашла свое теоретическое обоснование
в теории сравнительных издержек, согласно которой разделение труда
в сфере международного обмена служит важнейшей предпосылкой
повышения производительности и получения экономической выго!
ды. «Богатство народов» находилось в центре внимания и противни!
ков классической школы, выступивших против чрезмерной формали!
зации экономической науки (историческая школа, институциона!
лизм).

3. Д. Рикардо: «Начала политической экономии»

Если А. Смита называют создателем первой, классической систе!
мы политической экономии, то его последователь Давид Рикардо
(1772—1823) оставил наследие не менее значительное, чем Смит. Он
стремился преодолеть непоследовательность отдельных положений,
более четко обосновать другие (например, разграничить потребитель!
ную стоимость и стоимость товара), полнее развить третьи (принцип
сравнительных затрат в международной торговле).

Рикардо фактически продолжил формирование основополагаю!
щих принципов классической школы политической экономии и вме!
сте со Смитом считается ее родоначальником.

Основной труд Рикардо — «Начала политической экономии и на!
логового обложения» (1817). Это обширная и обстоятельная работа.
По своей структуре она частично напоминает «Богатство народов»
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(первую книгу). На первый план выдвинуты проблемы стоимости,
ренты, налогов.

«Начала политической экономии» — это в основном теоретиче!
ский труд (по своему содержанию и по манере изложения). В нем не
слишком много отступлений, исторических экскурсов. Краткие обоб!
щения, выводы, как правило, излагаются последовательно, аргумен!
тированно, порой афористично.

Пересказать содержание книги нелегко. Выделим те моменты, ко!
торые в первую очередь ставятся в заслугу автору.

Теория стоимости — позиция Рикардо

Большое внимание Рикардо уделил прежде всего теории стоимо!
сти. Преодоление неопределенности в толковании этой категории, по
мнению Рикардо, «имеет для политической экономии в высшей сте!
пени важное значение». При рассмотрении этой проблемы он продол!
жает идеи, высказанные Смитом, и в то же время полемизирует с ним
по некоторым моментам.

Как пишет Рикардо, стоимость товаров определяется «количест!
вом труда, воплощенного в них», затратами на производство того или
иного продукта, а не тем, какое количество продукта можно купить на
рынке. Причиной изменения стоимости товаров является боYльшая
или меньшая легкость их производства, иначе говоря, увеличение или
уменьшение количества труда, необходимого для их производства.

«Стоимость каждого предмета повышается или падает... пропор!
ционально количеству труда, затраченного на его производство».

Другое уточнение позиции Смита состоит в том, что в стоимости
товаров следует учитывать труд, не только затрачиваемый непосредст!
венно на их производство, но и овеществленный, иными словами, за!
траченный на «изготовление орудий и машин, требующихся для того
вида труда, при котором они применяются». По мнению Рикардо,
следует проводить различие между созданием новой стоимости (жи!
вым трудом) и перенесением стоимости с орудий производства (по
мере их изнашивания) на создаваемый товар.

Орудия труда, участвующие в производстве, не создают новой
стоимости. Они переносят свою собственную (ранее созданную) стои!
мость на создаваемый товар. Положение Рикардо о перенесении стои!
мости с орудий труда (машин, оборудования, зданий) на товар на!
правлено против утверждений Сэя о капитале как «производитель!
ном» факторе, участвующем в создании стоимости.

Орудия труда могут производиться одними людьми, а трудиться с
помощью орудий труда будут другие. Цена же продукта будет соответ!
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ствовать труду, действительно затраченному как на обновление капи!
тала, так и непосредственно на производство продукта (на охоту, про!
изводство чулок, выращивание хлеба и т.п.).

Разграничение богатства и стоимости

Если Смит не проводит строгого различия между стоимостью и бо!
гатством, то Рикардо считает неправильным отождествление этих по!
нятий. Размеры богатства, его возрастание зависят от наличия «пред!
метов насущной необходимости и роскоши», находящихся в распоря!
жении людей. Как бы ни менялась стоимость этих предметов, они
одинаково будут доставлять удовлетворение, обеспечивать потребно!
сти их владельцам. Стоимость существенно отличается от богатства,
«ибо она зависит не от изобилия, а от трудности или легкости произ!
водства». Изобретение новых машин, повышение квалификации ра!
ботников, лучшее разделение труда, открытие новых рынков дают
возможность увеличивать богатство. Но что касается стоимости того
или иного предмета, составляющего элемент богатства, то она изме!
няется пропорционально количеству затраченного труда. Таким обра!
зом, Рикардо последовательно проводит различие между потреби!
тельной стоимостью («полезностью», «богатством») и стоимостью (за!
тратами на производство этой «полезности»).

При этом Рикардо делает оговорку: истинная стоимость товаров,
обладающих полезностью, зависит не только от количества труда, тре!
буемого для их производства, но и от редкости предметов. Второй ис!
точник стоимости — «редкость» представляет, скорее, исключение, а
не общее правило. Она применима к сравнительно узкому кругу това!
ров, которые в отличие от основной массы не могут быть свободно
воспроизводимыми. Это относится к редким картинам, другим произ!
ведениям искусства, древним книгам. Их стоимость обусловливается
сравнительной редкостью. Что же касается общего закона, то стои!
мость товаров прямо пропорциональна количеству труда, затраченно!
го на их производство, и обратно пропорциональна производительно!
сти труда.

Вокруг теории стоимости, выдвинутой и отстаиваемой классика!
ми, не утихает полемика. Аргументацию «за» и «против» трудовой тео!
рии стоимости стремятся подкрепить, опираясь на труды Рикардо,
ссылаясь на его замечания, статьи, письма, как сторонники, так и
противники классиков.
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«Природа не определяет уровень цен»

Когда в экономических трудах или пособиях заходит речь о теории
ренты, то обычно вспоминают Рикардо как разработчика, основатель!
но «проанатомировавшего» существо рентных отношений.

На первый взгляд может показаться, что рента не таит в себе осо!
бых секретов. Но это не так. Попробуем вспомнить, как формируются
цены на зерно. Издержки на производство одной тонны зерна, допус!
тим, в Пскове по сравнению с аналогичными затратами в Краснодар!
ском крае, по крайней мере, вчетверо выше. Потребитель же приобре!
тает зерно по цене, которая не зависит от того, где оно выращено — на
севере или на юге страны. Нужда в зерне удовлетворяется за счет его
производства как на высокоурожайных, так и на бедных, низкоуро!
жайных землях.

Земельные массивы не беспредельны, они ограничены в размерах
при сохраняющихся высоких потребностях на производимую в раз!
личных районах продукцию. Земли по качеству и плодородию разные,
а поэтому затраты на производство зерна различные, но цены на зерно
одного качества — одинаковые.

На рынке не может существовать различных цен на одинаковые
продукты. Цены на зерно, выращенное в благоприятных для зем!
леделия районах, устанавливаются на уровне, соответствующем ве!
личине затрат на наименее плодородных, худших землях. В результа!
те производители, находящиеся в наилучших условиях (т.е. имею!
щие лучшие земли), получают дополнительный доход — земельную
ренту.

Рикардо показал ошибочность утверждений физиократов, будто
рента (которую они называли «чистым продуктом») является даром
природы. Он подметил и непоследовательность Смита, который хотя
и считал, что источником ценности служит не земля, а труд, тем не
менее допускал, что часть дохода, полученного в земледелии, обязана
своим происхождением силам природы.

По мнению Рикардо, рента — это не излишек продукта, достаю!
щийся землевладельцам в силу более высокого плодородия земельных
участков. Природа в создании ренты не участвует и не определяет уро!
вень цен.

«Стоимость хлеба, — писал Рикардо, — регулируется количеством
труда, затраченного на производство его на земле того качества или с
той долей капитала, при которых не платят ренты. Не потому хлеб до!
рог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог... Цена
хлеба нисколько не понизилась бы, если бы даже землевладельцы от!
казались от всей своей ренты». В этом случае рента досталась бы фер!
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мерам, а затраты на производство хлеба и его цена сохранились бы на
прежнем уровне.

Возражая Смиту, считавшему, что земледелец обладает более высо!
кой производительностью, поскольку в этой специфической отрасли
природа участвует в процессе создания стоимости наряду с трудом,
Рикардо справедливо замечает: «Разве природа не делает ничего для
человека в обрабатывающей промышленности? Разве силы ветра и во!
ды, которые приводят в движение наши машины и корабли, равняют!
ся нулю? Разве давление атмосферы и упругость пара, которые позво!
ляют нам приводить в движение самые изумительные машины — не
дары природы? Я уже не говорю о действии тепла при размягчении и
плавлении металлов, о действии атмосферы в процессах окрашивания
и брожения. Нельзя назвать ни одной отрасли промышленности, в ко!
торой природа не оказывала бы помощи человеку, и при том помощи
щедрой и даровой».

Почему платится рента?

Хотя Рикардо сам был землевладельцем, это не помешало ему пой!
ти по пути обоснования принципа образования ренты, ни в коей мере
не связанного с деятельностью английских лендлордов. Рента — ре!
зультат не «щедрости» природы, а ее «бедности», недостатка богатых и
плодородных участков земли. Источник ренты кроется в том, что зем!
ля является собственностью ее владельцев. Если бы воздух и вода
«могли быть обращены в собственность» и имелись в ограниченном
количестве, «то и они, подобно земле, давали бы ренту».

Обосновывая процесс образования ренты, Рикардо ссылается на
рост потребностей в сельскохозяйственных продуктах (связанный с
увеличением численности населения) и процесс вовлечения все но!
вых и новых земель в сельскохозяйственный оборот.

«При первом заселении страны, — отмечает он в «Началах полити!
ческой экономии», — где имеется в изобилии богатая и плодородная
земля, лишь незначительную долю которой нужно обрабатывать для
снабжения пищей наличного населения или же можно на деле обра!
ботать при капитале, которым располагает население, ренты не суще!
ствует. Ведь никто не станет платить за пользование землей, раз есть
налицо масса еще не обращенной в собственность земли, которою по!
этому может располагать всякий, кто захочет обрабатывать ее».

Конечно, рента существует не только при переходе от лучших зе!
мель к худшим. Предпосылки, условия ее существования — различия
в качестве, плодородии, местоположении земель, степени их возде!
ланности. Рента может иметь место и в тех случаях, когда земля занята
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и требует все больших затрат труда и капитала. Рента всегда платится
за пользование землей только потому, что количество земли не бес!
предельно, а качество ее неодинаково.

Теория ренты Рикардо имела (особенно для того времени) практи!
ческое значение. Обосновываемые английским классиком положения
и выводы были направлены против установления высоких пошлин на
хлеб.

Теория ренты Рикардо поучительна и в том отношении, что помо!
гает понять его трактовку взаимосвязей и тенденций основных дохо!
дов: заработной платы, прибыли, ренты, получаемых тремя основны!
ми классами — рабочими, предпринимателями, землевладельцами.

Главная проблема — распределение доходов

Рикардо считал, что основная проблема экономической науки —
найти закон, регулирующий распределение доходов. «Продукт зем!
ли, — все, что получается с ее поверхности путем соединенного при!
ложения труда, машин и капитала, — делится между тремя классами
общества, а именно: владельцами земли, собственниками денег или
капитала, необходимого для ее обработки, и рабочими, трудом кото!
рых она обрабатывается.

Но доли всего продукта земли, достающиеся каждому из этих клас!
сов под именем «ренты», «прибыли» и «заработной платы», весьма
различны на разных стадиях общественного развития...

Определить законы, которые управляют этим распределением, —
главная задача политической экономии». Так формулирует Рикардо
цель своего исследования в предисловии к первому изданию своего
труда.

Рикардо пришел к выводу, что по мере перехода от лучших участ!
ков земли к худшим рента растет, ибо цена хлеба определяется затра!
тами на худших землях. Хлеб — основной источник питания рабочих,
заработки которых Рикардо сводил к минимуму, потребному для про!
питания и приобретения минимального количества других жизнен!
ных средств. С повышением цен на продукты земледелия повышается
заработная плата в ее денежном выражении. Но реальная заработная
плата за труд остается без изменений: она, по его мнению, определя!
ется стоимостью средств существования рабочего.

В начале своего труда, в главе «О стоимости», Рикардо полемизи!
рует со Смитом, считавшим, что повышение заработной платы при!
водит к изменению стоимости и цены производимых продуктов.
Стоимость товара, напоминает Рикардо, зависит не от величины
вознаграждения за труд, а от количества труда, необходимого для
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производства товара; она обусловливается количеством труда, во!
площенного в нем.

Рассматривая взаимосвязь между размерами прибыли и заработков
рабочих, Рикардо приходит к заключению, что рост номинальной за!
работной платы ведет к снижению прибыли, ибо заработная плата и
прибыль антагонистичны, находятся в обратном отношении друг к
другу. «Повышение заработной платы не повышает цены товаров, но
неизменно понижает прибыль». «Все что увеличивает заработную
плату, необходимо уменьшает прибыль». Этот тезис об обратной взаи!
мосвязи двух видов доходов Рикардо повторяет многократно.

По мнению Рикардо, основная тенденция, характеризующая дина!
мику доходов, состоит в следующем: с развитием общества реальная
заработная плата остается неизменной, рента растет, а уровень прибы!
ли падает.

Рикардо придерживался принципа, получившего впоследствии на!
звание «железного закона» заработной платы. Если заработная плата
повышается сверх физического минимума, то это способствует увели!
чению рождаемости, увеличению числа детей в семьях рабочих. В ре!
зультате растет численность рабочего населения, что приводит к росту
предложения на рынке труда, а это создает предпосылки для пониже!
ния заработной платы до ее весьма низкого, физического минимума.
Этот так называемый железный закон заработной платы выполнял до!
вольно продолжительное время весьма негативную роль. Его рассмат!
ривали как своего рода аксиому, ссылаясь на которую отбрасывали все
предложения и проекты, направленные на улучшение жизненных ус!
ловий рабочих.

Позже на этот «закон» заработной платы ссылался Ф. Лассаль, ис!
пользуя его как аргумент в борьбе против капиталистической систе!
мы. Он убеждал, что это отнюдь не «естественный закон», а своего ро!
да уловка эксплуататорских классов, не желающих поднять уровень
оплаты труда.

Вернемся к теории ренты. В последующем смысл этой экономиче!
ской категории претерпел изменения. Ренту стали рассматривать в ка!
честве специфической формы дохода собственников, занимающих
монопольное положение в различных сферах (не только в земле!
делии).

Рикардианский подход — влияние на цену ограниченности ре!
сурсов, редкости благ — использовался для анализа экономических
отношений в более широком плане. Экономисты стали рассматри!
вать теорию ренты Рикардо как частный случай и трансформирова!
ли ее в общую теорию цен. Понятие ренты начинает применяться
ко всем случаям, когда возникает дополнительный доход, связанный
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с наличием редких или невосполнимых факторов, со специфиче!
ским (исключительно выгодным) положением производителей или
продавцов, владельцев ценных бумаг, обладателей уникального обо!
рудования.

«Мера ценности» и противоречия обмена

Рикардо последовательно придерживался положения, согласно ко!
торому стоимость создается трудом рабочих. Определение стоимости
рабочим временем — всеобщий закон. Классик политической эконо!
мии исходит из того, что сам труд является товаром, продаваемым ра!
бочими. Прибыль капиталиста представляет собой вычет из труда ра!
бочего.

Товары продаются по стоимости, а прибыль получается по капита!
лу. В этом таится противоречие.

В отраслях, где велики затраты прошлого труда, используется мно!
го машин, а живого труда относительно немного, прибыль получается
в том же размере, что и в отраслях с высоким удельным весом труда.
В машиностроении и металлургии прибыль примерно такая же, что и
в легкой и пищевой промышленности. Если прибыль зависит только
от трудовых затрат, то наиболее высокая прибыль должна быть там,
где много рабочей силы и мало машин.

Напротив, там, где применяется много капитала, где скорость его
оборота невысока, прибыль должна быть ниже. В практической жиз!
ни можно наблюдать противоположную картину. Рикардо не видел
выхода из этого противоречия, он стремился не придавать большого
значения различиям между отраслями в составе и скорости оборота
капитала.

Рикардо, которого некоторые авторы называют «гением из Сити»,
не был кабинетным ученым. Сын биржевого маклера, он поссорился с
отцом из!за того, что сам стал играть на бирже и не безуспешно. Со!
всем молодым человеком нажил крупное состояние, стал миллио!
нером.

Давид Рикардо был авторитетной фигурой в финансовых кругах и
выдающимся экономистом, к мнению которого относились с внима!
нием и почтением. По утверждению Дж. Гэлбрейта, о котором еще
пойдет речь, Д. Рикардо остается самой сложной и противоречивой
фигурой в истории политэкономии. Его влияние огромно и до конца
не осознано, его обширные взгляды стимулировали идеи и оставляли
широкие возможности для различной трактовки.

Беспристрастный аналитик Д. Рикардо не только глубоко и после!
довательно разрабатывал трудовую концепцию стоимости, но и вы!
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светил проблемы, которые не укладывались в строгие рамки класси!светил проблемы, которые не укладывались в строгие рамки класси!
ческой теории.

Выше отмечалось, если товары продаются по стоимости, т.е. в со!
ответствии с трудовыми затратами, то почему размер прибыли, кото!
рую получают капиталисты, зависит не от затрат труда, а от величины
капитала? Как объяснить, что рост заработной платы в одном случае
сопровождается увеличением цен товаров, производимых с интенсив!
ным использованием труда, а в другом — ведет к понижению цен то!
варов, производимых с интенсивным применением капитала? Почему
стоимость жемчужины, поднятой благодаря нелегкому труду со дна
моря, точно такая же, как и стоимость точно такой же жемчужины,
найденной без особых усилий на берегу?

Трактат Рикардо обладал неотразимой привлекательностью и на
протяжении более полувека «доминировал в экономическом мышле!
нии Британии». Его труды «помогли превратить свободную торговлю
в популярную цель британской политики. Действительно, Рикардо
непроизвольно представил теоретическое обоснование для долго!
срочного решения проблемы роста, которое Британия приняла в
XIX в.: она стала «мастерской мира» и закупала боYльшую часть продо!
вольствия за рубежом»1.

4. Фундаментальная основа науки

Процессы, происходящие в экономике, «классики» представили в
цельном, наиболее обобщенном виде как сферу взаимосвязанных за!
конов и категорий, как логически стройную систему отношений.

Смит и Рикардо показали, что источником богатства является не
внешняя торговля (меркантилисты), не природа как таковая (физио!
краты), a сфера производства, трудовая деятельность в ее многообраз!
ных формах. Трудовая теория ценности (не опровергающая начисто
полезность продукта) послужила одним из исходных положений по!
литической экономии.

Основатели первой, действительно научной школы постарались
ответить на вопрос: «Что является мерилом труда?» Была продемонст!
рирована взаимосвязь основных факторов производства; обозначены
проблемы, которые не укладывались в строгие рамки классической
теории.

От поиска внешних сил или обращения к «разуму» властных струк!
тур Смит и Рикардо повернули анализ в сферу выявления внутренних
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1 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 124.

причин, лежащих в основе функционирования рыночной экономики.
Дело не просто в многоплановости аналитических заключений клас!
сиков, а в их логичности и последовательности. Положения и выводы,
к которым пришли «классики», получили более полное и детальное
раскрытие в трудах последователей и оппонентов.

Классическая школа — не просто совокупность принципов и по!
стулатов. Подобная оценка школы носила бы слишком общий, во
многом формальный характер. Классическая теория — это строи!
тельные леса и вместе с тем фундаментальная основа науки, откры!
тая для развития и углубления, уточнения и расширения тематики,
совершенствования методологии, обоснования новых выводов и за!
ключений.

Вместо резюме.
Обращаясь к авторитетам классиков, не следует абсолютизировать

их концепции. Когда американские авторы книги с претенциозным
названием «Адам Смит шагает по Москве» пытаются убедить россий!
ских реформаторов, что все нововведения должны быть осуществлены
одновременно и немедленно, полезно несколько остудить пыл все!
знающих советников. Их оппонент (книга построена в форме диало!
га), пожалуй, был ближе к истине, напомнив об опасности скоропали!
тельных решений: «Иногда мы чувствуем себя так, как будто мчимся
на автомобиле по автостраде с головокружительной скоростью, пыта!
ясь в то же время починить коробку передач, заменить шины, а на не!
которых участках шоссе даже поменять двигатель».

Краткие выводы

Классическая школа сложилась во второй половине XVIII — первой поло!
вине XIX в. Ее главными фигурами, основоположниками концептуальных по!
ложений явились английские экономисты Адам Смит, Давид Рикардо; непо!
средственным предшественником — Уильям Петти.

Классики исследовали природу богатства, факторы его роста, условия об!
разования и распределения доходов, законы конкуренции. Они выдвинули
трудовую теорию ценности (стоимости), согласно которой в основе цен лежат
затраты живого и овеществленного труда; обосновали принцип экономиче!
ской свободы «laissez faire» («не мешайте делать», «позвольте делать»). Соглас!
но положению А. Смита, люди, действуя в собственных интересах, способст!
вуют умножению общего богатства. Государство призвано создавать правовые
основы экономической деятельности.

Положения классической школы получили развитие в трудах Ж.!Б. Сэя,
Дж. С. Милля, Т. Мальтуса (см. гл. 5). Методология классиков, ряд исходных
положений позднее были скорректированы в трудах представителей неоклас!
сической школы (см. гл. 12).
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Вопросы для самопроверки

1. Каковы характерные черты классической школы экономической науки?
2. Что нового внесли классики в понимание предмета и развитие методо!

логии экономической науки?
3. Охарактеризуйте концептуальные положения теории стоимости, выдви!

нутой У. Петти.
4. Какие факторы, по утверждению А. Смита, способствуют росту нацио!

нального богатства?
5. Поясните, в чем состоит двойственный подход А. Смита к образованию

стоимости (и цены).
6. Как определял А. Смит роль и функции государства в экономической

жизни?
7. Приведите основные положения, раскрывающие суть теории ренты

Д. Рикардо.
8. Поясните, в чем различие взглядов А. Смита и Д. Рикардо на цели и за!

дачи политической экономики.
9. В чем состоят основные принципы образования и динамики доходов со!

гласно теории Д. Рикардо?
10. Дайте общую оценку классической школы в истории экономической

мысли.
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Глава 5. КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПОСЛЕ СМИТА И РИКАРДО

Как уже отмечалось, становление политической экономии как
науки по праву связывают прежде всего с именами А. Смита и Д. Ри!
кардо. Именно они разработали основы науки как системы знаний,
исследовали природу и источники богатства наций, обосновали тео!
рию ценности (стоимости) создаваемых благ, развили ряд других ос!
новополагающих положений и выводов.

Вместе с тем ряд важных идей выдвинули продолжатели классиче!
ской линии Дж. С. Милль, Ж.!Б. Сэй, Т. Р. Мальтус. Заслуживают вни!
мания их трактовка отдельных положений, а также уточнение и разви!
тие положений основоположников классической теории.

1. Ж.�Б. Сэй: «Трактат по политической экономии»

Жан!Батист Сэй (1767—1832) — коммерсант и предприниматель,
ученый и профессор промышленной экономии — известен как популя!
ризатор трудов основоположников классической школы, создатель
собственной, субъективной концепции ценности (стоимости).

Сэй, бесспорно, обладал навыками доходчивого изложения непро!
стых вопросов экономической теории. По его неоднократно переиз!
дававшемуся, переведенному на иностранные языки «Трактату по
политической экономии» (1803) читатели нередко впервые знакоми!
лись с идеями классиков, трудами А. Смита.

Значение теоретических основ политической экономии француз!
ский экономист ставил весьма высоко. Он считал, что прежде чем
давать рекомендации и вырабатывать планы необходимо заняться
«изложением законов, управляющих экономией человеческого обще!
ства», сообразуя принимаемые меры с принципами политической
экономии, «точно так же как приходится руководствоваться законами
динамики или гидравлики».

В отличие от статистики и других описательных наук политическая
экономия представляет собой систему теоретических знаний. Она по!
зволяет вести корабль национальной экономики не по воле ветра и
прихоти лоцманов, а используя компас и ландкарту, опираясь на вы!
воды науки.



Излагая существо экономической науки, Сэй делит ее на три раз!
дела: производство, распределение и потребление. Предмет политиче!
ской экономии — познание «истинной природы богатства», способов
образования, распределения и использования богатства в соответст!
вии с потребностями общества. Деление политэкономии на разделы
(или сферы) было воспринято другими авторами, вошло в практику
учебных пособий и лекционных курсов.

Будучи поклонником и последователем А. Смита, Сэй выступает про!
тив «покровительственной и запретительной системы», которая «сильно
вредит успехам промышленности и развитию народного богатства».

Ознакомившись с «Трактатом» Сэя, Наполеон пригласил автора на
беседу и предложил коренным образом переработать его труд. Сэй от!
казался, был вынужден свернуть свою политическую карьеру. Позже
он возвращается к творческой деятельности, переиздает свой «Трак!
тат», содержащий ряд концептуально взаимосвязанных положений.

Что является источником ценности?

Одним из исходных является положение Сэя об источнике ценно!
сти (стоимости) товаров и услуг. В отличие от А. Смита, который сво!
дил источник доходов, в конечном счете, к труду (согласно трудовой
теории стоимости), Сэй во главу угла ставит не трудовые затраты, а
полезности: «полезность сообщает предметам ценность».

«Если люди признают за предметами определенную ценность, то
лишь в отношении его употребления: что ни на что не годится, тому и
не дают никакой цены». И еще: «Производство не создает материи, но
создает полезность».

Масса материалов, из которых состоит мир, не может быть ни
уменьшена, ни увеличена. Материалы воспроизводятся «в той форме,
в которой они становятся пригодны для нашего употребления и кото!
рой они раньше не имели, или в той форме, в которой может увели!
читься их полезность».

Сэй не соглашается ни с физиократами (производителен лишь
сельскохозяйственный труд), ни со Смитом (производителен труд в
сфере материального производства). Согласно концепции Сэя кри!
терием производительности служит полезность. Поэтому следует
считать производительным труд предпринимателей и труд торгов!
цев, труд ремесленников и труд фермеров, труд учителей и труд
врачей.

Важна не материальная форма продукта, а важен результат дея!
тельности. В итоге производственной деятельности услуга не обяза!
тельно должна принимать форму вещественного продукта.
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Представители различных сфер деятельности — ученые, предпри!
ниматели, рабочие — осуществляют различные, но взаимосвязанные
операции. Отличительная черта экономического процесса — произ!
водство и обмен полезностями. В производстве взаимодействуют и
дополняют друг друга предприниматели (они организуют и «правят
делом производства»), землевладельцы (предоставляют природный
материал для производства товаров), рабочие (создают готовый
продукт).

«Хозяин и рабочий одинаково нуждаются один в другом, так как
первый не может получить никакой прибыли без помощи другого; но
нужда хозяина не бывает так непосредственна и настоятельна, как ра!
бочего».

Предприниматель может обходиться несколько месяцев или даже
лет, «не пользуясь трудом ни одного рабочего; тогда как мало найдется
таких рабочих, которые могли бы, не рискуя дойти до последней край!
ности, прожить и несколько недель без работы».

Идею «экономической гармонии» настойчиво проводил другой
француз — Фредерик Бастиа (1801—1850). В названии одной из его
работ как раз нашла отражение эта идея — работа называлась «Эко!
номические гармонии». Бастиа утверждал, что основные экономиче!
ские взаимосвязи не могут быть ничем иным, как «взаимным обме!
ном услуг, все понижающихся в ценности и все возрастающих в по#
лезности».

Мы изложили некоторые положения концепции, которую отстаи!
вал Сэй. Эти положения, построенные на принципах «здравого смыс!
ла», порой противоречивы, допускают неоднозначную трактовку. Тем
не менее ряд постулатов, выдвинутых в «Трактате по политической
экономии» и других работах, оказались прочно связанными с его име!
нем. Это, во!первых, теория производственных факторов, во!вторых,
закон рынков сбыта (или «тождество Сэя»).

Теория производственных факторов

Теория производственных факторов основывается на положении
Сэя об определяющей роли (критериальной значимости) полезности
в формировании ценности благ и умножении богатства.

Все виды промышленного производства, как отмечал Сэй, «состо!
ят из трех различных операций», а в процессе производства участвуют
три фактора: труд, земля и капитал. Производственные факторы рас!
сматриваются как равнозначные источники ценности. Каждый из
собственников указанных факторов — рабочий, землевладелец, пред!
приниматель — должен быть вознагражден по заслугам. Соответст!
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венно рабочий получает доход в форме заработной платы, земельный
собственник — ренту, предприниматель — прибыль.

Трехфакторная теория ценности Сэя основывается на принципе
взаимосвязанности и взаимодополняемости производственных фак!
торов. Цена каждого фактора определяется ценой на производимый
им товар, в конечном счете — соотношением спроса на этот товар и
предложением производственного фактора.

Более подробное обоснование теории распределения доходов вы!
двинул американский экономист Джон Кларк (см. гл. 12).

Закон рынков сбыта Сэя

Другой постулат, получивший наименование «тождество Сэя», или
«закон рынков», гласит: «производство всегда равняется потреблению».
Всякое производство само порождает доходы, на которые и покупают!
ся все товары, стоимость которых соответствует всем доходам. «Каж!
дый продукт с того самого момента, когда он произведен, открывает
собою сбыт для других продуктов на полную сумму своей ценности».

Опираясь на рассуждения Смита, согласно которым цена товаров
представляет собой сумму доходов (заработная плата W + прибыль P +
+ рента R), Сэй приходит к выводу, что производство само создает се!
бе спрос. Иначе говоря, сумма цен товаров в обществе есть не что
иное как совокупное предложение, а сумма доходов — это совокуп!
ный спрос.

Что касается денег, то это лишь посредник («деньги исполняют
лишь временную роль в процессе обмена»); они нужны для того, что!
бы обменять свой продукт на продукты других производителей. Каж!
дый спешит отделаться от денег, которые доставила ему продажа его
продукта, «дабы также не оставалась у него на руках и ценность выру!
ченных денег».

Французский экономист отводит деньгам роль мимолетного по!
средника, простого «перевозчика ценности продуктов».

Но как же быть, если товары не продаются, не находят сбыта?
(Во времена Сэя было два кризиса — в 1815 и в 1825 гг.)

По утверждению Сэя, если одних товаров произведено слишком
много, то это происходит потому, что недостает других. Возникшее
структурное несоответствие выравнивается в результате движения то!
варов и стимулирующего воздействия цен.

Закон рынков сбыта Сэя практически исключает общее перепро!
изводство товарной массы. Из него следует, что совокупный спрос со!
ответствует совокупному предложению, «сбыт для продуктов создает!
ся самим производством».
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Кризисы перепроизводства в рыночной экономике не могут иметь
места. Временно может возникнуть структурное несоответствие,
которое затем в силу внутренних законов рынка будет быстро преодо!
лено.

Когда в самых развитых и процветающих нациях для значительной
части населения не хватает необходимых продуктов, не следует вести
речь о перепроизводстве. Если произведено слишком много, то зна!
чит, произведено не то, что нужно.

Постулат Сэя — производство само порождает спрос; продукты
покупаются на продукты, — разделяемый другими представителями
классической школы, позднее был подвергнут критике со стороны
Дж. Кейнса.

2. Дж.С. Милль: обновленный вариант «Богатства народов»

Джона Стюарта Милля (1806—1873), одного из близких друзей Д. Ри!
кардо, нередко называют синтезатором идей классической школы.

Отец Джона — Джеймс Милль — также был экономистом. Он дал
сыну блестящее образование: глубокие познания в естественных и
точных науках, владение несколькими языками; его считали по праву
вундеркиндом. Позже, уже в зрелые годы, вспоминая об интенсивных
занятиях в детстве, Милль с грустью признавал: «Я никогда не был ре!
бенком, никогда не играл в крикет; лучше было бы, если бы природа
шла своим путем».

В своем труде «Основы политической экономии» Дж.С. Милль
стремился соединить, согласовать идеи и положения предшественни!
ков и коллег, хотя в их подходах к анализу экономической действи!
тельности имелось немало отличий.

Было бы неверно утверждать, что довольно объемный труд Милля
в той или иной мере равнозначен работе А. Смита. Вместе с тем по вы!
шедшему в 1848 г. пособию Дж.С. Милля на протяжении длительного
времени — вплоть до появления «Принципов экономической науки»
А. Маршалла (1890) — большинство студентов осваивало азы эконо!
мической науки.

«Основы» Милля состоят из «Предварительных замечаний» и пяти
книг: (1) «Производство», (2) «Распределение», (3) «Обмен»,
(4) «Влияние общественного развития на производство и распределе!
ние», (5) «О влиянии правительства». Подобная структура должна бы!
ла, по замыслу автора, внести боYльшую строгость и порядок в изложе!
ние экономической теории Смита — Рикардо.

Милль выступает не только как систематик и популяризатор эко!
номических знаний. Ему удалось углубить или уточнить ряд положе!
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ний, найти более точные и исчерпывающие формулировки, полнее
аргументировать заключения и выводы.

Законы производства и распределения

В своих «Основах» Милль проводит определенное различие между
законами производства и распределения. «Законы и условия произ!
водства, богатства имеют характер истин, свойственный естествен!
ным наукам».

Иначе обстоит дело с распределением богатства, которое «зависит
от законов и обычаев общества. Правила, которые определяют рас!
пределение богатства, таковы, какими их делают мнения и желания
правящей части общества, и весьма различны в разные века в разных
странах».

«В отличие от законов производства, законы распределения час!
тично создаются самими людьми, поскольку способ распределения
богатства в каждом данном обществе зависит от принятых в нем зако!
нов и обычаев».

В 4!й книге Милль пишет о необходимости анализа экономических
процессов не только в статическом состоянии (чему посвящены первые
три книги), но и в процессе развития, динамики. Он стремится рас!
смотреть «экономические условия человеческого общества, подвер!
женного изменениям», «находящегося в состоянии поступательного
развития», выяснить, «в чем состоят происходящие изменения, какие
законы их определяют и к чему они, в конце концов, ведут».

Обосновывая выдвинутую им «теорию движения», Милль указыва!
ет, в частности, на тенденцию к понижению нормы прибыли. Техни!
ческий прогресс и рост экономики рассматриваются в связи с соци!
альными сдвигами, прогрессом социальных отношений.

Проблема спроса и предложения

Немалое внимание Милль уделил разработке и уточнению пробле!
мы спроса и предложения. На ценность производимых благ влияет не
только количество затраченного труда, но и другие факторы. В одном
месте он упоминает о так называемом парадоксе старого вина. Затра!
ты на производство как старого, так и молодого вина практически
одинаковы, а цены отличаются существенно.

Милль уточняет: не только цена изменяется под воздействием
спроса и предложения. Имеет место и обратная зависимость: сама це!
на оказывает влияние и изменяет спрос и предложение. Здесь важен
методологический принцип — причина и следствие в экономической
практике нередко меняются местами. То, что было причиной, может
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стать затем следствием, и, наоборот, следствие занимает место при!
чины.

Закон внешней торговли, связанный с именем Рикардо (закон
сравнительных издержек), Милль уточнил и дополнил, выдвинув по!
ложение о влиянии на издержки обоюдного спроса торгующих госу!
дарств.

Если между товарами этих стран существует различие в издержках,
то для эффективного торгового обмена этого обстоятельства недоста!
точно. Нужно, чтобы активизировался спрос на товары экспортирую!
щей стороны. Уравнение международного спроса приводит к равно!
весному положению, когда ценность экспорта одной страны равно!
значна ценности импорта другой. Чем выше спрос на реализуемые
через посредство внешней торговли товары и чем он эластичнее, тем
благоприятнее условия для внешней торговли. Международная тор!
говля, по заключению Милля, управляется обоюдным спросом.

«Язык науки» и «язык искусства»

Работа Милля представляет ценность с точки зрения разработки
методологии экономического анализа. Метод исследования, по сло!
вам Милля, включает два исходных постулата.

Во!первых, как правило, выводы и заключения справедливы лишь
при определенных условиях.

Во!вторых, из этого следует, что они не могут и не должны носить
универсального характера. В экономической жизни действует множе!
ство причин; важно найти и вычленить главные, определяющие. Раз!
витие экономической науки предполагает постоянный учет изменяю!
щихся условий и взаимосвязей, сопоставление и уточнение получен!
ных результатов.

Политическую экономию Милль трактует как науку об экономиче!
ских законах. Разработку теоретических положений и выводов (собст!
венно «науку») следует отличать от вытекающих отсюда практических
предписаний и рецептов («искусства» ведения дел).

«Наука» представляет собой собрание истин, а «искусство» — сово!
купность правил или руководящих указаний для повеления, практи!
ческой деятельности. «Язык науки»: «это есть, этого нет, это имеет или
не имеет места». «Язык искусства»: «делай это; избегай этого». Наука
стремится открыть законы, принципы, познать явления; искусство
ставит цель и ищет средства для ее осуществления.

Итак, Милль систематизировал, углубил идеи, положения, методо!
логию классиков. Его «Основы политической экономии» представля!
ют собой не новую систему, а развитие прежней концепции классиче!
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ской школы, ее обновленный вариант, содержащий ряд новых идей и
положений.

3. «Опыт о законе народонаселения» Т. Мальтуса

Английский священник и экономист Томас Роберт Мальтус
(1766—1834) в труде «Опыт о законе народонаселения» рассматривает
факторы, способные ограничить рост богатства и жизненного уровня
населения. Он доказывает, что население растет слишком высоким
темпом — в геометрической прогрессии, а рост продовольствия не по!
спевает за ним, увеличиваясь лишь в арифметической прогрессии.

Согласно расчетам, приводимым Мальтусом, население Земли уд!
ваивается каждые 25 лет и, следовательно, возрастает в каждый после!
дующий двадцатипятилетний период в геометрической прогрессии.

Между тем прирост средств существования при современном со!
стоянии заселенных земель не может возрастать быстрее, чем в ариф!
метической прогрессии. Если население Земли к началу века равно
1 млрд, то к началу следующего столетия оно достигнет 8 млрд (1, 2, 4,
8), а средства существования увеличатся только вчетверо (1, 2, 3, 4).

Отсюда следовало заключение, что этот разрыв в темпах прироста
населения и жизненных благ служит причиной бедности; что помощь
нуждающимся беднякам не имеет смысла: это приведет к еще больше!
му демографическому «взрыву».

Из мальтузианской концепции вытекали два положения.
Первое. Трудящееся население само виновато в своем бедственном

положении. Исправить условия жизни нельзя, ибо нельзя исправить,
«отменить» законы природы.

Возражая оппонентам, Мальтус заявлял: «Если признать обе про!
грессии правильными... то человеческого труда не хватит для прокорм!
ления всех рождающихся. А из этого, в свою очередь, неминуемо выте!
кает, что право на прокормление не может принадлежать всем людям».

Мальтус осуждает ранние браки и отвергает благотворительность.
Он утверждает, что нужда, испытываемая людьми, «есть следствие их
собственного легкомыслия и невежества». Более равномерное распре!
деление материальных благ способно вовлечь общество «в такую же
погибель».

Второе. Игнорируется тот факт, что с ростом жизненного уровня,
улучшением материальных условий изменяются и демографические
процессы, сокращается рождаемость.

Главный упор делается на необходимости сократить рождаемость.
Это единственный способ «для постоянного улучшения здоровья и
благосостояния всей массы населения».
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Суть проблемы — демография и экономика

В теории Мальтуса важна постановка проблемы — учета демогра!
фических сдвигов, анализа взаимосвязи социально!экономических
процессов и тенденций в демографической сфере. Но Мальтус, хотя и
пытался неоднократно подправить свою теорию, сопоставил несопос!
тавимые вещи — возможный рост населения и реальные темпы прирос!
та жизненных благ.

По Мальтусу, рост населения ограничивается только одним — не!
хваткой продуктов питания, страхом голода. А практика говорит о
другом: рост жизненного уровня приводит к изменению демографи!
ческой ситуации, сокращению рождаемости, сознательному планиро!
ванию размеров семьи.

Сама проблема, выдвинутая в свое время Мальтусом, остается ак!
туальной и сейчас. И не только для стран «третьего мира», где пока со!
храняется низкий уровень жизни и не наблюдается существенных из!
менений в темпах прироста населения.

Глобализация экономических процессов требует более широкого
подхода к анализу демографических тенденций. Важно представить,
как они протекают в мире в целом.

В последние десять — пятнадцать лет новые тенденции прояви!
лись и в динамике мирового производства продовольствия. Если
раньше показатели производства продовольствия в расчете на душу
населения росли, то теперь они снижаются. Согласно прогнозам
демографов, население планеты к 2030 г. увеличится с 6 до 9 млрд
человек. В результате обострится дефицит продовольственных ре!
сурсов.

Краткие выводы

Экономисты классической школы (вторая половина XVIII — первая поло!
вина XIX в.), пришедшие на смену меркантилистам, внесли значительный
вклад в становление основ экономической науки. Второй, завершающий этап
в развитии английской классической школы связан, прежде всего, с именами
Т. Мальтуса. Ж.!Б. Сэя, Дж. С. Милля.

Дж. С. Милль стремился согласовать позиции А. Смита, Д. Рикардо, дру!
гих представителей «классиков» и в известной степени подготовил почву для
формирования неоклассического направления (школы) в экономической
науке.

Милль был не только синтезатором идей классической школы (хотя это,
пожалуй, главное в его наследии), но и выдвинул ряд идей, вошедших в арсе!
нал мировой экономической науки. Его несомненным вкладом является раз!
витие теории спроса и предложения, теории международной торговли, разра!
ботка методологических основ политической экономии.
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Ж.!Б. Сэй предпринял попытку трансформировать трудовую теорию
стоимости, выдвинув на первый план принцип полезности благ; отстаивал
теорию трех факторов производства, развитую позже неоклассиками; утвер!
ждал, что предложение само создает для себя спрос.

Т. Мальтус в отличие от А. Смита пытался обосновать положение, соглас!
но которому рост населения следует рассматривать не в качестве позитивной
основы богатства, а в виде жесткого тормоза в связи с сокращением возмож!
ностей обеспечения населения жизненными благами. Несмотря на споры и
возражения оппонентов, мальтузианская теория народонаселения разделя!
лась многими представителями классической школы.

Классическая школа (содержание, система, научный аппарат, методоло!
гия) заложила весомый фундамент экономической теории, открывавший пу!
ти к дальнейшему совершенствованию, углублению и развитию.

Вопросы для самопроверки

1. Отметьте некоторые особенности завершающего этапа в развитии анг!
лийской классической школы. В чем вы видите эволюцию теоретических по!
ложений классиков на этом этапе?

2. Охарактеризуйте вклад Дж. С. Милля в развитие основ политической
экономии.

3. Как Т. Мальтус объяснял причины бедности населения?
4. В чем вы видите отличие теории ценности (стоимости), выдвинутой

Ж.!Б. Сэем, от трудовой теории стоимости Смита — Рикардо?
5. Какие идеи Дж. С. Милля и Ж.!Б. Сэя могли послужить своего рода от!

правной базой для формирования исходных положений неоклассической
школы?
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Глава 6. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Авторы трудов по истории экономической мысли порой безжа!
лостно «расправляются» с представителями исторической школы.
Основные упреки: представители исторической школы не вправе пре!
тендовать на создание стройной, логически взаимосвязанной концеп!
ции; сосредоточивая внимание не на обобщении экономических про!
цессов и зависимостей, они размывают чисто экономическую сферу
отношений, уходят от экономического анализа в смежные области —
в историю, социологию, политику. За частоколом критических упре!
ков и уколов оппоненты не замечают каких!либо позитивных момен!
тов в трудах экономистов исторической школы.

С подобного рода оценками вряд ли можно согласиться.

1. Наука о национальном хозяйстве

Замалчивание как форма критики, «исключение» исторической
школы из соответствующих разделов учебников и монографий, на
наш взгляд, не могут считаться оправданными. Игнорируя идеи и по!
ложения одной школы, мы невольно превозносим идеи и положения
других школ и направлений. Подходы и концепции, выдвинутые в
свое время «историками», не были забыты, а эволюционировали и
трансформировались в концепции и методы их последователей, в том
числе институционалистов.

Экономическая наука не может двигаться и обогащать себя лишь в
одном, заранее определенном, строго очерченном направлении. Ме!
няются и проблемы, и задачи, и способы их решения. А всякая одно!
сторонность ведет к ошибкам и перекосам. Так, увлечение универ!
сальными схемами нередко сопровождается игнорированием нацио!
нальных особенностей, многообразия условий развития отдельных
стран.

Против подобной односторонности как раз и выступали предста!
вители немецкой исторической школы. Ее основоположником счита!
ется Фридрих Лист (1789—1846) — немецкий экономист, талантливый
публицист, энергичный политик. Основной труд Ф. Листа «Нацио!
нальная система политической экономии» (1841) — своего рода реак!
ция на ортодоксальную, «космополитическую» теорию А. Смита —



Д. Рикардо. Ведущая идея этого труда — призыв к экономическому
объединению страны, раздробленной в тот период на множество мел!
ких, самостоятельных государств.

По мнению Листа, универсальная и схоластическая концепция
классиков непригодна для практического использования. Дельная
экономическая система должна опираться на достоверные историче!
ские факты. Она призвана разъяснять истинные национальные инте!
ресы, а не забивать головы практиков различными доктринальными
соображениями. Проповедь свободы торговли, содержащаяся в рабо!
тах классиков, отвечает лишь интересам Англии. Английские купцы
покупают сырье и продают предметы мануфактурного производства.
При отсутствии запретительных пошлин это подрывает еще не окреп!
шую промышленность Германии.

Парадокс заключается в том, что германские княжества в начале
XIX в. были отделены таможенными заставами, а по отношению к со!
седним государствам пошлин не существовало. Между тем сами анг!
личане отгородили свой внутренний рынок от германской сельскохо!
зяйственной продукции с помощью так называемых хлебных законов.

«Национальная система» Ф. Листа

Ф. Лист опубликовал свой труд, будучи уже немолодым, умудрен!
ным опытом, испытавшим немало невзгод и преследований, в то же
время широко известным и авторитетным экономистом, к мнению
которого прислушивались не только в Германии. Лист был неплохо
знаком с положением дел в других странах, прожил многие годы в
Америке, путешествовал по Англии, Швейцарии. Листа интересовали
в первую очередь организация и система внешнеэкономических свя!
зей, но не сами по себе, а как средство поддержки и защиты молодой
германской промышленности.

Основные положения, выдвинутые Листом в «Национальной сис!
теме политической экономии», можно свести к трем.

Первое — теория производительных сил. Основная идея: рост об!
щественного богатства достигается не через разрозненную индивиду!
альную деятельность людей, связанных лишь разделением труда и об!
меном. Это одно, но далеко недостаточное условие. «Чтобы достичь
совершенных результатов, необходимо, чтобы различные индивиду!
умы были объединены умственно и материально и находились во
взаимодействии».

Нация, объединяющая людей, представляет единое целое. Она
есть результат предшествующего развития, открытий, усовершенство!
ваний, традиций, опыта, знаний. Каждая отдельная нация является
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производительной настолько, насколько она сумела усвоить это на!
следие от прежних поколений и увеличить его собственными приоб!
ретениями, насколько естественные источники, пространство и гео!
графическое положение ее территории, численность населения и ее
политическое могущество дают ей возможность развивать в высокой
степени и гармонично все отрасли труда и распространять свое нрав!
ственное, умственное, промышленное, торговое и политическое
влияние на другие отставшие нации и вообще на весь свет.

Задача политики — объединить людей, обеспечить экономическое
воспитание нации. Это создаст условия для подъема производитель!
ных сил, который «начинается с отдельной фабрики и затем распро!
страняется до национальной ассоциации».

Мануфактура и индустрия — не только результат труда и сбереже!
ния. Не надо ждать, пока ветер насадит семена, а пустынные равнины
превратятся в густые леса. Нужны усилия, чтобы за несколько десят!
ков лет достичь цели с помощью питомников. Нужно поддерживать
мануфактуру, пока она не окрепнет и не станет бояться иностранной
конкуренции. На сельское хозяйство, по мнению Листа, протекцио!
низм распространять не надо; германское земледелие нуждается не в
покровительстве, а в рынках.

Теория стадий производства

Второе — концепция экономического прогресса нации в соответ!
ствии с учением Листа о последовательно сменяемых стадиях произ!
водства. Предложенные им стадии достаточно условны.

Вначале нации проходят состояние «дикости», затем преобладает
«пастушеский быт». Далее в своем поступательном движении они
проходят «земледельческое», «земледельческо!ремесленное» состоя!
ние. В итоге нации переходят в заключительную стадию, в которой
гармонично развиваются сельское хозяйство, промышленность и
торговля («земледельческо!мануфактурное и коммерческое состоя!
ние»).

Смысл «теории стадий» состоит, в частности, в том, что каждой
стадии должна соответствовать присущая ей экономическая полити!
ка, направленная на подъем производства, развитие производитель!
ных сил нации. Этот тезис направлен против универсальных рецептов
классиков: их проповедь свободы торговли отвечала интересам Анг!
лии, но противоречила нуждам экономически не окрепшей, полити!
чески раздробленной в то время Германии.
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Государство объединяет нацию

Третье — обоснование активной экономической политики госу!
дарства. Лист писал, что нельзя понять народное хозяйство как орга!
ническое целое, если исключить из него самое большое хозяйство, ко!
торое так непрерывно и так неотразимо влияет на все остальные хо!
зяйства, — государственное хозяйство. «Народная экономия
становится национальной экономией в том случае, когда государство
или федерация охватывает целую нацию, обладающую самостоятель!
ностью, способностью приобрести устойчивость и политическое зна!
чение». Государственная власть согласует и направляет усилия отдель!
ных звеньев национального хозяйства во имя долгосрочных, корен!
ных интересов нации.

История России, начиная с XVII в. и до 40!х гг. XVIII столетия,
представляет поразительное доказательство того, какое могуществен!
ное влияние оказывают национальное единство и политическое уст!
ройство стран на экономическое преуспеяние народа. И автор «На!
циональной системы политической экономии» заключает: «Следует
поучиться на примере России, которая достигла высокой степени бла!
госостояния, гигантски продвигается по пути национального богатст!
ва и могущества».

Ф. Лист считается основоположником исторической школы, од!
ним из разработчиков исторического метода в политической эко!
номии.

Общие принципы классической школы Лист перевел на язык на!
циональной политической экономии. Он показал влияние политиче!
ского единства и государственного управления на экономическое раз!
витие, на прогресс национального производства и умножение нацио!
нального богатства.

2. Политическая экономия с позиций исторического метода

Продолжая рассказ об исторической школе, напомним, что она
сформировалась в Германии, стране менее развитой по сравнению с
Англией в экономическом отношении, стране с прочными традиция!
ми исторических исследований и без хороших традиций системного
теоретического анализа. Представителей исторической школы объ!
единяет, во!первых, негативное отношение к доктринальным положе!
ниям классической школы; во!вторых, при всех различиях во взглядах
и тематике работ «историков» они отдают предпочтение изучению на!
ционального хозяйства с учетом исторического развития, на основе
сопоставления отдельных форм и деталей.
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Обычно различают старую и молодую историческую школу.
Старую школу представляют Вильгельм Рошер (1817—1894), Бруно

Гильдебранд (1812—1878) и Карл Книс (1821—1892).
Эта школа сформировалась и ее идеи получили распространение в

1840—1860 гг. Представители этой школы считали, что прежде чем пе!
реходить к обобщениям, следует изучить, как возникали и развива!
лись экономические и правовые институты.

В. Рошер предлагал дополнить общую концепцию, которую он из!
лагал в весьма гуманном и несколько эклектическом виде, историей
экономического развития. Это своего рода приложение к теоретиче!
скому разделу. Б. Гильдебранд считал, что политическая экономия
призвана изучать процессы экономического развития наций. В своей
работе «Политическая экономия настоящего и будущего» он ставит
под сомнение существование экономических законов, обосновывае!
мых классиками. К. Книс, автор «Политической экономии, рассмат!
риваемой с точки зрения исторического метода», считал, что эконо!
мическая наука способна описать возникновение и развитие эконо!
мических процессов, но она не в состоянии дать адекватные им
обобщения.

Работы экономистов старой исторической школы наполнены ил!
люстрациями, фактическими данными, ссылками на источники.
В «Началах народного хозяйства» Рошера ссылки порой занимают
больше места, нежели основной авторский текст. В предисловии Ро!
шер высказывает мнение, что его «Начала» служат не только учебни!
ком, но и «историей науки о народном хозяйстве».

Экономисты исторической школы не только критикуют классиков
за излишнее теоретизирование, но и убеждены, что универсальные
схемы не могут принести пользы практикам. Народное хозяйство ка!
ждой страны имеет свои особенности, свои нормы и формы отноше!
ний. Задача политической экономии — изучить народное хозяйство в
его конкретной реальности, в историческом развитии. Смысл истори!
ческого подхода не в описании, а в объяснении и раскрытии экономи!
ческих связей и зависимостей.

Прежде чем прийти к каким!либо обобщениям, немецкие авторы
стремились собрать разнообразный материал о событиях прошлого
и настоящего. Это отвечало старой немецкой традиции камеральных
наук, камералистики. Камералистика получила название от каме!
ральных управлений, создававшихся властителями германских госу!
дарств, имевшими собственное хозяйство. Для подготовки управ!
ляющих на особых факультетах университетов и в камеральных
школах преподавались науки, получившие общее название каме!
ральных.
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В. Рошер об «анатомии народного хозяйства»

«Историки» исходили из того, что условия в различных странах не!
одинаковые. Экономическая реальность противоречива и неодно!
значна. Поэтому экономические рекомендации и экономическая по!
литика должны быть выработаны применительно к конкретным усло!
виям. «Одного экономического идеала не может быть для народов,
точно так же, как платье не шьется по одной мерке», — писал Рошер в
«Началах народного хозяйства». Все политэкономы хотят «создать и
представить идеал наилучшего народного хозяйства». Но в этом слу!
чае придется «выработать столько идеалов, сколько... перед глазами
народных индивидуальностей».

Но и этого мало. «Пришлось бы постоянно через несколько лет
переделывать свои идеалы, потому что с каждым изменением народ!
ных потребностей изменяется и прилагаемый к ним экономический
идеал».

Оставив в стороне выработку подобных экономических идеалов
(проще говоря, форм народного хозяйства), следует, по мнению Ро!
шера, заняться «анатомией и физиологией народного хозяйства», т.е.
изучением условий хозяйственной деятельности и выработкой кон!
кретных рекомендаций в соответствии с интересами и потребностями
практики.

Народное хозяйство — одна из сторон общественной жизни. Надо
полнее учитывать все многообразие и всю сложность конкретных от!
ношений в обществе: традиции, этнические особенности, обычаи, на!
циональные интересы, геополитическое положение. Люди руковод!
ствуются не только стремлением к выгоде и богатству. За этим общим
стремлением, в действительности, может скрываться широкая палит!
ра замыслов и желаний, различных по сути и изменяющихся в зависи!
мости от положения, возраста, доходов. И самое главное — это то, что
помимо желания экономической выгоды человек руководствуется
другими мотивами — чувством общности, семейными заботами, об!
щественными интересами.

Молодая историческая школа

Более четкое представление о том, что должна представлять собой
и чем заниматься экономическая наука, стремились дать пришедшие
на смену старой школе экономисты новой генерации. Она получила
название молодой, или новой, исторической школы. К этой школе
обычно относят Густава Шмоллера (1838—1917), выпустившего книгу
«Основы общего учения о народном хозяйстве», Адольфа Вагнера
(1835—1917) — автора «Учебника политической экономии» и Карла
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Бюхера (1847—1930). В главном труде последнего «Возникновение на!
родного хозяйства» — предложена трехступенчатая схема развития хо!
зяйства — «домашнее», «городское» и «народное».

Положения и выводы классиков критикуются «историками» за
схематизм и неоправданные абстракции. Важно учитывать условия,
специфику отдельных стран, каждой эпохи. Главное — исторические
факты, которые используются как аргументы, а не логические рассуж!
дения и схемы. Сравнительный метод в экономической науке —
наиболее надежный и результативный инструмент изучения экономи!
ческой реальности. Однако в теоретическом плане новая школа фак!
тически «сделала шаг назад», отказавшись от обобщений «историче!
ского опыта» на уровне экономических законов.

Молодая школа немецких экономистов не пошла по пути отрица!
ния «естественных экономических законов». Ее представители исхо!
дят из того, что законы экономики не могут быть открыты посредст!
вом логических обоснований. Обобщения теоретического характера
должны опираться на опыт, сравнительный анализ, факты. В центре
внимания молодой школы — практические проблемы.

Новую историческую школу отличает упор на сбор и системати!
зацию различных фактов, деталей, фрагментов экономического раз!
вития прошлого. Особое внимание уделялось истории германских
ремесел, городов, торговли, промышленности. Так, Шмоллер иссле!
довал многовековую историю немецкой мелкой промышленности,
подготовил серию работ по экономике средневекового Страсбурга,
выпустил двухтомный «Очерк всеобщего учения о народном хо!
зяйстве».

Под влиянием новой исторической школы появляется масса работ
по экономической истории, изучается механизм формирования хо!
зяйственных систем в разные эпохи — в период рабовладения, в сред!
ние века, эпоху становления буржуазного строя. Историки и эконо!
мисты считали, что подобные исследования помогали понять сущест!
во текущих социальных проблем.

«Спор о методе». «Брентано contra Маркс»

В 80!х гг. XIX в. между главой австрийской школы К. Менгером и
лидером новой исторической школы Г. Шмоллером возникла дискус!
сия относительно важности исторических исследований и теоретиче!
ских обобщений. Эта полемика, вошедшая в историю как «спор о
методах», не привела к утверждению правоты одной из полемизирую!
щих сторон. Большинству комментаторов была очевидна необходи!
мость как теоретического анализа, так и накопления и систематиза!
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ции исторических фактов. Спор, продолжавшийся на протяжении ря!
да лет, оказался малопродуктивным.

Как отмечал Й. Шумпетер, «ни одна из сторон не отвергала пол#
ностью позицию противоположной». «Спор шел о первенстве и отно!
сительной важности, и его можно было разрешить, отведя каждому
типу исследования то место, которого он по праву достоин». А борьба
«личных тщеславий, интересов и склонностей» может «затмить и вы!
теснить любые реальные проблемы».

Иначе протекала полемика между представителями исторической
школы и сторонниками марксизма. Представитель «исторического
мышления» Л. Брентано оценивал вклад отдельных экономических
школ с чисто эмпирических позиций. Против Брентано, пытавшегося
принизить смысл теоретических обобщений К. Маркса, выступил
Ф. Энгельс. «По утверждению Луйо Брентано, общая, или теоретиче!
ская, политическая экономия ничего не стоит; вся сила лежит в спе!
циальной, или практической, политической экономии»1.

В качестве главной темы полемики против марксизма новая ис!
торическая школа выбрала тему реформы и революции. В трудах
Шмоллера и Шенберга, посвященных «рабочему вопросу», мар!
ксизм и находившаяся под его воздействием германская социал!де!
мократия обвинялись прежде всего в проповеди революционных
действий, навязывании германскому обществу революционного
пути.

«Историки» о проблемах этики и права

В экономических исследованиях большое значение придается эти!
ке, нравственному началу. Подробно изучаются правовые нормы, их
влияние на экономические отношения, хозяйственный механизм.

Правовой порядок «основан на историческом развитии, цели ко!
торого не даны с самого начала»; он «возникает постепенно из отрыв!
ков, предлагаемых практиками». Правильность правового устройства
возникает из «бессознательно действующей практики», — утверждает
Георг Кнапп, один из представителей молодой исторической школы,
автор работ по теории денег и истории хозяйства2.

Проблеме связи права и экономики посвящены работы А. Вагнера.
Как отмечает один из историков экономической мысли, «...было об!
ращено внимание на то, что экономическое положение личности не
столько зависит от естественных прав или способностей, сколько от
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1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 92—93.
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современной юридической организации, которая сама является про!
дуктом исторического развития»1.

Экономическую науку не случайно именуют политической эко!
номией. Это предполагает рассмотрение в связи с анализом эко!
номических процессов правил государственного управления, право!
вого порядка как одного из важнейших факторов экономической
жизни.

Экономисты исторической школы (старой и молодой) не могут
претендовать на углубленную теоретическую разработку концептуаль!
ных положений, выдвинутых классиками. Они по!иному смотрят на
предмет экономической науки, на ее задачи, метод познания действи!
тельности. «Историки» расширили и конкретизировали тематику по!
литической экономии; выдвинули и обосновали ряд положений, ос!
тающихся актуальными и поныне.

Их заслуга состоит в том, что они положили начало рождению эко!
номической социологии, обосновав единство социальных и экономи!
ческих отношений, тесную взаимосвязь между ними. Работы предста!
вителей этой школы выявили необходимость развития системы эко!
номических знаний; показали значение статистических фактов,
истории экономической жизни; подробно обосновали роль экономи!
ческой организации, значение правовых нормативов.

3. Новейшая историческая школа:
М. Вебер и В. Зомбарт

Наиболее интересные представители третьей волны — новейшей
исторической школы — Вернер Зомбарт (1863—1941) и Макс Вебер
(1864—1920). Их основной вклад заключается в разработке новых про!
блем — трансформации капитализма, основ экономической социоло!
гии (новой научной дисциплины), уточнении метода исторического
исследования.

Зомбарт ввел, точнее, сделал общеупотребительным на Западе тер!
мин «капитализм» и вместе с Вебером стремился раскрыть смысл по!
нятия «капиталистический дух». Вебера отличают два момента. Пер!
вое — анализ взаимодействия экономики и религии. Второе — учение
об идеальных типах хозяйства.

Остановимся на этих положениях подробнее.
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М. Вебер об «идеальном типе» и роли протестантизма

Предложенная Максом Вебером концепция идеальных типов хо!
зяйства используется для сопоставления идеальной конструкции с
реальностью. Сравнивая идеальную модель с действительным процес!
сом экономического развития, Вебер отслеживает степень отклоне!
ния реальной системы от идеала. Это метод исследования историче!
ского развития народов, сопоставления национальной практики и об!
щетеоретической модели.

Как социолог, историк, политолог, многогранный специалист в об!
ласти общественных отношений, Вебер показал значение религиоз!
ных нормативов, этики поведения для формирования товарно!
капиталистических отношений.

В работе «Протестантская этика и дух капитализма» он выявляет
влияние религии на экономику. По его мнению, в формировании сис!
темы капиталистического предпринимательства на Западе определен!
ную роль сыграла протестантская церковь. Вебер говорит о «несо!
мненном преобладании протестантов среди владельцев капитала и
предпринимателей», среди «высших квалифицированных слоев рабо!
чих», и «прежде всего, среди высшего технического и коммерческого
персонала современных предприятий».

По словам Вебера, аскетические черты религиозных вероисповеда!
ний (в отличие от мистических) способствовали формированию соот!
ветствующих стимулов и норм поведения, составляющих «дух капита!
лизма». Под «духом капитализма» имеется в виду не отвлеченное
понятие, а «комплекс связей, существующих в исторической действи!
тельности» и представляющих одно целое. Это не погоня за наживой,
а целеустремленная деятельность, профессиональный долг, следова!
ние определенным нормам хозяйственной этики.

Протестантская религия, прежде всего кальвинизм, способствова!
ла развитию деловой хватки, предпринимательской активности. Она
помогала формированию бережливости, расчетливости, предприим!
чивости, оборотливости, способности к риску.

Именно из числа протестантов прежде всего формировался класс
предпринимателей — собственников и организаторов производства. В Ев!
ропе, а не в Индии или Китае в какой!то мере совпали этические нормы
религии и нормы хозяйственного поведения. В результате сложилась и
получила распространение «рационалистическая» форма капитализма.

Причинно!следственные связи между нормами религиозной этики и
«капиталистическим духом» достаточно сложны и противоречивы. «Со!
циальная этика» капиталистической культуры формируется и утверждает!
ся посредством экономического отбора. Но вначале должны возникнуть

114 Глава 6. Историческая школа

определенный жизненный уклад и отношение к профессии, «притом не у
отдельных, изолированных друг от друга личностей, а как некое мироощу!
щение, носителями которого являлись группы людей». Затем каждый член
общества, предприниматель и рабочий, «вынужден подчиняться нормам
капиталистического хозяйственного поведения». Фабрикант, долгое вре!
мя нарушающий эти нормы, «экономически устраняется столь же неиз!
бежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу».

В наше время, замечает Вебер, капиталистическое хозяйство не
нуждается более в санкции того или иного религиозного учения, ви!
дит в любом влиянии церкви на хозяйственную жизнь такую же поме!
ху, как регламентирование экономики со стороны государства. «Ми!
ровоззрение» теперь, как правило, определяется интересами торговой
или социальной политики.

Теоретические воззрения М. Вебера формировались под влиянием
исторической школы. Он автор фундаментального труда «Хозяйство и
общество» (1921). Его социально!экономический анализ демонстри!
рует историчность процесса становления и развития предпринима!
тельства, организации, стимулов, норм хозяйственной деятельности.

М. Вебер продемонстрировал воздействие внешних факторов, ре!
лигиозных воззрений и этических норм на процессы экономического
развития, формирование экономических отношений.

Одним из критиков Вебера был коллега Зомбарт.
Опираясь на обширный фактический материал, он напоминает,

что капиталистические отношения возникли первоначально не в Анг!
лии, а в Италии. Формированию капиталистического духа, по мне!
нию Зомбарта, способствовал католицизм. Сама церковь выступала в
качестве одного из активных и влиятельных капиталистов. А протес!
танты выступали против этого.

В. Зомбарт о «предпринимательском» и «мещанском духе»

В отличие от Вебера Зомбарт различает две стороны капиталисти!
ческого духа — «тыльную» (христианские постулаты) и главную, прак!
тическую. Главное — предприимчивость, воля к власти, стремление к
наживе, приключениям, изобретательской деятельности.

Другая сторона капиталистического духа — мещанский педантизм
и хозяйственность, стремление к осторожности и осмотрительности.

Носителем капиталистического духа являются евреи («Евреи и хо!
зяйственная жизнь»). Это торговый народ по крови. В тех странах, где
их принимали, они оживляли хозяйственную жизнь.

Дух предпринимательства, по Зомбарту, лежит в основе динамич!
ного развития капитализма.
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Главные функции предпринимательства — организационные, тор!
говые, ведение счетов. То есть умение подбирать людей и объединять
людей и вещи в единое целое (организационная); искусство вести пе!
реговоры, завоевывать доверие (торговая); строгое исчисление затрат
и результатов (счетоводная). Эти качества формировались не благода!
ря религии, а вопреки религиозным нормам. Не чувство долга, а сама
жизненная обстановка научила предпринимателя «создавать себе
жизненные ценности и в пустыне, окружив своеобразным очаровани!
ем саму эту его деятельность».

Марксовой теории кризисов Зомбарт (будучи его поклонником)
противопоставил учение о конъюнктуре, как общее состояние рынка
на данный момент, которое влияет на судьбу фирм. Циклическое раз!
витие — от подъема к спаду — полезно и необходимо. Подъем — риск
и спекуляции; спад — период внутреннего совершенствования капи!
талистической системы.

Зомбарт видит развитие не в углублении кризисов и противоречий,
а в постепенном сглаживании конъюнктуры. Рационализируется де!
нежное обращение, идет рост концентрации производства, заключа!
ются монополистические соглашения для ослабления колебаний.

В книге «Герои и торговцы» Зомбарт противопоставил англичан
(торговцев) немцам (нации героев). Но его национализм и то, что он
приветствовал приход к власти национал!социалистов, выпустив в
1934 г. книгу «Немецкий социализм», не встретили понимания у гит!
леровской верхушки. В конце жизни Зомбарт скомпрометировал себя
как ученый, но за истинного патриота!арийца его не признали.

Краткие выводы

Заслуга основоположника исторической школы Ф. Листа не столько в раз!
витии экономической теории, сколько в настойчивой разработке вопросов
экономической политики, обосновании активной роли государства.

Представители старой и молодой, а также новейшей школы историков
подробно обосновали существо и значение исторического метода в экономи!
ческой науке, расширили ее проблематику.

Г. Шмоллер, А. Вагнер, К. Бюхер, другие германские экономисты положи!
ли начало новым направлениям, в частности, показали значение экономиче!
ской организации, норм права и морали, активизировали статистические ис!
следования. Экономисты исторической школы подчеркивали, что экономи!
ческую деятельность надо рассматривать не изолированно, что хозяйство —
лишь одна из сторон общественной жизни, анализ нужно вести с учетом со!
циальных, правовых, религиозных, психологических факторов.

В. Зомбарт и М. Вебер положили начало формированию новой дисципли!
ны — экономической социологии. М. Вебер стремился показать роль религи!
озных воззрений и морали в становлении капиталистического духа предпри!
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нимательства. Полемизируя с ним, В. Зомбарт выявляет жизненную основу
формирования капиталистического духа, его две стороны. Протестантская
этика явилась лишь отражением «духа капитализма».

От традиционных направлений представителей исторической школы от!
личают специфические взгляды на предмет и метод политической экономии,
ее проблематику. «Историки» критиковали классическую школу за абстракт!
ность, игнорирование национальных особенностей. Как показали в дальней!
шем наука и практика, исторические исследования и теоретический анализ
должны не противостоять, а дополнять друг друга.

Вопросы для самопроверки

1. Какие идеи обосновывал в работе «Национальная система политиче!
ской экономии» Ф. Лист?

2. Почему экономистов исторической школы принято относить к «нетра!
диционному» направлению в экономической науке?

3. В чем состоит отличие взглядов представителей молодой школы истори!
ков от положений и трактовок старой школы?

4. Поясните суть «спора о методе» К. Менгера и Г. Шмоллера.
5. Сопоставьте подходы В. Зомбарта и К. Вебера к анализу «капиталисти!

ческого духа». Какова, по мнению Вебера, роль протестантской религии в
формировании «духа капитализма»?

6. Поясните значение концепции об «идеальном типе» хозяйства, выдви!
нутой М. Вебером.
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Глава 7. КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

Внимание и интерес к институционализму оправданы уже пото�
му, что представители этого направления более трезво и реалистиче�
ски оценивают процессы, происходящие в экономическом разви�
тии, трансформации экономических систем. Предметом изучения
становится не «экономический человек», а широкая гамма интере�
сов, предпочтений, стимулов, поведение и деятельность индивидов
и фирм в рамках социальных отношений, общественных инсти�
тутов.

В действительности, люди руководствуются не только денежным
интересом. Мотивы поведения, стимулы, устремления весьма разно�
образны, они меняются по мере роста благосостояния и корректиру�
ются в различных социальных группах.

Необходимо полнее учитывать факторы и мотивы, лежащие в ос�
нове принимаемых решений. Это означает, что экономист не должен
игнорировать «институции», влияющие на мотивы и поведение участ�
ников экономической деятельности.

В данной главе речь пойдет о классическом институционализме,
возникшем в конце XIX — начале XX в.

1. Институционализм — неортодоксальное течение

Институционализм включает две стороны, или два аспекта. Во�
первых, это обычаи, традиции, нормы поведения, принятые в обще�
стве — «институции». Во�вторых, это закрепление норм и обычаев в
виде законов, организаций, учреждений, т.е. «институтов».

Институты — формы и границы деятельности людей. Они пред�
ставляют собой политические организации, формы предпринима�
тельства, системы кредитных учреждений. Это налоговое и финансо�
вое законодательство, система социального обеспечения и другие ор�
ганизации, предписания, ограничители, связанные с хозяйственной
практикой. Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы
не ограничиваться анализом экономических категорий и процессов в
чистом виде, а включить в анализ «правила игры», учитывать внеэко�
номические факторы.

Привычные для неоклассической школы категории (например,
цена, прибыль, спрос) не игнорируются, а рассматриваются с учетом
более полного спектра интересов и отношений.

По мнению институционалистов, в традиционной экономической
науке эти и другие категории слишком абстракты и схематичны и по�
тому неполно, односторонне характеризуют функциональные связи.
«Ортодоксы» не учитывают в своих теориях всей сложности и много�
гранности общественных отношений, не способны отразить процес�
сы, связанные с эволюцией экономических систем.

Сторонников институционализма, как и их предшественников —
историческую школу, отличает критическое отношение к привычным
канонам неоклассиков. Институционалисты считают, что их концеп�
ции, как правило, схематичны, упрощают реальные отношения.

Следует точнее определить, какие факторы, помимо спроса и пред�
ложения, лежат в основе цен. Скажем, производители не только учиты�
вают издержки и предполагаемые прибыли, но и стремятся избежать
риска, свести его к минимуму, обеспечить рост фирмы. На экономи�
ческую ситуацию влияют не только цены; наряду с ними действуют и
должны быть приняты во внимание такие факторы, как, например,
локауты, инфляция, кризис, уровень безработицы. Решение экономи�
ческих проблем связано с воздействием на институциональную струк�
туру самых разнообразных и противоречивых факторов.

Цены не столь изменчивы, как об этом говорится в трудах и учеб�
ных пособиях неоклассиков. Издержки, спрос, конъюнктура необы�
чайно подвижны, изменчивы, а цены — более консервативны. Не�
смотря на происходящие на рынке «катаклизмы», цены нередко оста�
ются без изменений.

Вслед за представителями исторической школы институционали�
сты выступают против односторонней трактовки «экономического
человека». Поведение участников хозяйственного процесса разнится
в зависимости от положения, возраста, доходов. К примеру, поведение
во время биржевой паники — не чисто экономический феномен. Это
необычное, непредсказуемое поведение, вызываемое зачастую отсут�
ствием правдивой информации.

В отличие от «классиков» и кейнсианцев институционалисты стре�
мятся анализировать не только сугубо экономические, но и социаль�
ные силы, движущие экономический прогресс.

Неоклассики, по мнению их оппонентов, недооценивают пробле�
му экономической власти. А эта проблема находится не за пределами,
а в рамках экономического анализа. Концентрацию экономической
власти порождает сама экономика, т.е. концентрация не привносится
извне, а сосредоточивается у бизнеса, монополий, государства.
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Задача экономической науки — не только понять систему взаимо�
связей, охарактеризовать эффекты и парадоксы, но и дать рекоменда�
ции, обосновать рецепты соответствующих изменений в политике,
поведении, общественном сознании.

В работах классических институционалистов обычно не встретишь
особого увлечения сложными формулами, графиками; их аргументы,
как правило, опираются на опыт, логику, статистику. В центре внима�
ния Дж. Гэлбрейта, Г. Минза, У. Митчелла, Дж. Коммонса не анализ
цен, спроса и предложения, а проблемы и выводы более широкого
плана. Их волнуют не чисто экономические вопросы, а экономиче�
ские проблемы во взаимосвязи с социальными, политическими, эти�
ческими, правовыми проблемами.

Как считают институционалисты, политическая экономия — наука
не о функционировании, а о развитии общества. Она должна отойти
от традиционных подходов. Важно не просто регулировать экономи�
ческие процессы, а менять картину экономического развития. В со�
став экономической науки должна войти теория общественного
управления. Наука не должна ограничиваться изучением функцио�
нальных зависимостей, а государственное регулирование сводить
лишь к поддержанию условий конкуренции. Это слишком узкий под�
ход. В центре внимания должны находиться проблемы эволюции эко�
номических систем, раскрывающие механизм происходящих изме�
нений.

2. Т. Веблен: «Институты — основа
экономического поведения»

Основоположником институционального направления считается
американский экономист Торстейн Веблен (1857—1929) — автор «Тео�
рии праздного класса» (1899).

Веблен был сыном норвежских эмигрантов. Его родители жили
очень скромно. У самого Веблена в студенческие годы часто не хвата�
ло денег на одежду, приходилось залезать в долги. Уже в зрелом воз�
расте, будучи известным ученым, он работал в комнате, где книжные
полки были сооружены из простых коробок, а кроме стола и простых
стульев не было никакой мебели.

Т. Веблен занимался переводами, увлекался ботаникой, редактиро�
вал экономические журналы. Студенты говорили о нем, как о необы�
чайно эрудированном лекторе, знающем двадцать шесть языков.

Главный тезис работы Веблена «Теория праздного класса» гласит:
«Институты — основа экономического поведения». Веблен выступил
против односторонней трактовки мотивов поведения «экономическо�
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го человека», получившей распространение еще со времен классиков
(А. Смита). Мотивы хозяйственной деятельности (максимизация лич�
ного интереса, склонность к обмену) Смит и его последователи счита�
ли неизменными.

Критикуя классиков, Веблен заявлял, что человек не должен трак�
товаться наподобие механического шарика или счетной машины, сво�
его рода калькулятора удовольствий и тягот. Он руководствуется не
только мотивом прибыли и не строго арифметическим расчетом, со�
измеряя, подобно компьютеру, величину издержек с размерами вы�
годы.

Поведение индивидуума как потребителя и участника производст�
ва весьма неоднозначно. Экономические интересы представляют
сложную и противоречивую систему. Надо полнее учитывать социаль�
ные условия, психологические мотивы.

Согласно Веблену человек руководствуется тремя главными «ин�
стинктами»: наследственными склонностями (идущими от родителей,
членов семейного круга); инстинктом «хорошей работы»; инстинктом
любознательности, стремлением познать окружающий мир.

Инстинкты определяют мотивы поведения, цели, а достигаются
они в соответствии с институциональными условиями, регулирующи�
ми поведение людей. «Всякую социальную общность, — отмечал Веб�
лен, — можно рассматривать как производственный или экономиче�
ский механизм, структура которого складывается из того, что называ�
ется социально�экономическими институтами».

Институты — привычные способы осуществления процесса обще�
ственной жизни. В основе принятого образа жизни лежит система
взглядов, которых придерживаются социальные группы.

Формирование институтов консервативно. Сложившиеся ранее
формы и правила не отвечают сегодняшней ситуации и должны быть
изменены.

Реальные потребности и иррациональные стандарты

В работах Веблена подробно рассматриваются привычки поведе�
ния, обычаи, мотивы поступков, которые постепенно закрепляются и
влияют на социально�экономическое развитие общества. Веблен вы�
деляет такие мотивы, как денежное соперничество, демонстративное
поведение, показная праздность.

В условиях рыночной экономики господствующие классы навязы�
вают свои взгляды и образ поведения массовому потребителю. В об�
ществе закрепляются нормы и стандарты, искажающие и усложняю�
щие поведение людей. Они следуют не рациональным принципам и
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расчетам, а «денежным канонам», принципам «престижного и демон�
стративного потребления».

В работе «Теория праздного класса» Веблен показывает, что «де�
монстративная праздность» и «демонстративное расточительство»
становятся жизненными установками не только владельцев крупных
состояний (праздного класса). Верхушечным слоям, законодателям
«денежного уровня жизни», стремятся подражать средние слои, раз�
личные группы населения.

«Закон демонстративного расточительства» — своего рода неиз�
менный элемент денежной цивилизации. Один из «инструментов» де�
нежного расточительства — одежда. Она быстро устаревает (меняется
мода, стиль), добротные вещи выбрасываются, заменяются новыми.
Мода становится капризной, она усложняется по мере увеличения бо�
гатства.

Говоря о «моральных канонах поведения» современного ему обще�
ства, Веблен замечает: «Вор или жулик, получивший путем правонару�
шения большое богатство, имеет больше возможности избежать суро�
вого наказания со стороны закона, чем мелкий воришка; а от его воз�
росшего состояния и того, что он тратит нечестно приобретенную
собственность благопристойным образом, на его долю выпадает нема�
лая добрая репутация. Благовоспитанное расходование награбленного
настолько сильно впечатляет лиц с развитым чувством внешних прили�
чий, что смягчает ощущение моральной низости, возникающее у них
при виде правонарушения... Мы склонны прощать преступление про�
тив собственности в том случае, когда мотивом человека является обес�
печение средств для «приличного» образа жизни его жене и детям».

Дихотомия индустрии и бизнеса

Ранний капитализм представляет собой «денежную экономику», а
современный Веблену — «кредитную экономику». Критика Веблена
направлена против постулатов неоклассической школы: капиталисти�
ческому обществу присуще не равновесие, не согласование усилий, а
жесткое соперничество. Жизнь в этом обществе — это борьба за суще�
ствование.

Экономическая власть переходит от предпринимателей к финан�
систам. Происходит углубление противоречий, усиливается противо�
стояние (дихотомия) между индустрией, основанной на машинном
производстве, и бизнесом, стихией которого являются спекуляции,
торговля, денежные операции.

В чем смысл дихотомии индустрии и бизнеса? Машинная индуст�
рия требует технических знаний, рационального подхода. «Капитаны
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промышленности», финансисты подчиняют индустрию одному — ум�
ножению денежного богатства. Они сокращают производство ради
удержания монопольных цен. Это «бароны�разбойники», праздный
класс. Для них характерны «демонстративная праздность» и «демон�
стративное потребление». Государство превращается в «департамент
бизнеса».

Постепенно ведущим фактором социально�экономического раз�
вития становится техника. Отмечая возросшую роль инженеров, тех�
нической интеллигенции, Веблен полагает, что производственная
власть должна перейти от «финансовых капитанов» к инженерам.
В перспективе управлять производством должны не бизнесмены, а
инженеры.

«Инстинкт мастерства», а не инстинкты эгоизма и приобретатель�
ства позволят сформировать более высокую стадию промышленного
производства — своего рода гармонию техники, науки, рациональной
культуры. «Генеральный штаб инженеров и техников» выведет обще�
ство на третий путь, к рациональной рыночной системе.

Противоречия, с которыми постоянно сталкивается экономика,
заставят правящий класс уступить свои позиции. Переход к новой
системе управления должен произойти путем реформ.

Представители ортодоксальных взглядов пытались замолчать идеи
и пророчества Веблена, но, как показывает историческая практика,
его выводы по�прежнему злободневны и во многом справедливы.

Дж. Коммонс: правовые основы институционализма

Представители технократического направления в области рефор�
мирования, как правило, занимались изучением и обоснованием раз�
личных проблем. Их интересовали вопросы статистики, формы орга�
низации рынка, особенности циклического роста, закономерности
развития производства.

Особое внимание уделялось анализу социальных отношений, роли
этих отношений в развитии экономических процессов. Институцио�
налисты признавали приоритетную значимость прогресса техники и
технологии, связанные с этим изменения в мотивах поведения людей,
социальной структуре, развитии общества.

Американский экономист и социолог Джон Коммонс (1862—
1945) — основоположник институционально�правового направле�
ния — подчеркивал роль норм права. Основой преодоления конфлик�
тов и достижения «единства мнений и действий» служит заключение
соглашений, в том числе соглашений между работниками и предпри�
нимателями; соглашения оформляются юридически. Возникающие
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конфликты могут быть урегулированы; они могут играть и позитив�
ную роль, как своеобразный двигатель общественных перемен, соци�
ального прогресса.

Коммонс рассматривал историю социально�экономических ин�
ститутов (профсоюзов, объединений предпринимателей, органов су�
допроизводства), их роль в преодолении социальных противоречий.
Он предлагал создать на принципах пропорционального представи�
тельства правительство, способное отражать интересы различных со�
циальных и профессиональных групп.

Решающую роль Коммонс отводил юридической деятельности, за�
конам, устанавливаемым государством.

Дж. Коммонс обратил внимание на различие между привычками и
обычаями. По его взглядам, обычаи представляют собой своего рода
форму «социального принуждения». Именно обычаи оказывают су�
щественное влияние на поведение людей.

Сферу интересов институционалистов не следует понимать слиш�
ком узко. К примеру, теория потребительского спроса, методы управ�
ления спросом разрабатывались на базе положений и выводов, сде�
ланных Вебленом. Иерархия потребностей, их структура, формирова�
ние и влияние на спрос — все это можно найти в современном
менеджменте. Между тем исходные идеи и категории впервые полу�
чили свое освещение именно в работах этого американского эконо�
миста и социолога.

Дж. Гобсон: теория недопотребления

Одним из столпов институционализма считается Джон Гобсон
(1858—1940) — английский экономист, преподававший в Оксфорд�
ском и Лондонском университетах. Он автор более пятидесяти работ.
О проблематике исследований можно судить по названию публика�
ций — «Проблемы бедности и безработицы», «Развитие современного
капитализма», «Экономика распределения».

Наиболее известный труд, в котором автор критикует монополи�
стический капитализм и призывает вернуться к условиям свободной
конкуренции, называется «Империализм». В этой и других работах
Гобсон проводит концепцию недопотребления. Он пишет, что в обще�
стве создаются избыточные сбережения в силу различных причин, на�
пример, в результате технического прогресса. Для развития производ�
ства требуется меньше капитала, происходит «размывание навыка
сбережения».

Причиной избыточного сбережения может послужить и острая
конкуренция. Чрезмерное сбережение ведет к созданию избыточных
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мощностей, к снижению потребления (недопотреблению), а в итоге —
к экономической депрессии. Гобсон приходит к заключению, соглас�
но которому «действенная любовь к деньгам есть корень всех эконо�
мических зол».

У. Митчелл: проблема экономических циклов

Американский экономист и статистик Уэсли Митчелл (1874—1948)
смотрел на роль денег иначе. Он рассматривал их в качестве наиболее
эффективного практического инструмента систематизации экономи�
ческого контроля. Использование денег навязывает зыбкой и безза�
ботной человеческой природе строжайшую дисциплину. Деньги, воз�
можно, и не корень всех зол, но они, во всяком случае, корень эконо�
мической науки.

Митчелл — автор знаменитого трактата «Отсталость в искусстве
тратить деньги». В этой работе сравниваются искусство делать деньги,
которое получило достаточное развитие, и искусство тратить деньги,
которое явно отстало. Трата денег через семейный бюджет неэконо�
мична и неэффективна. Деньги расходуются расточительно в стремле�
нии перещеголять соперников, утвердить положение в обществе.

Наибольшую известность Митчелл приобрел благодаря теории
экономических циклов, которой он посвятил несколько работ, в том
числе «Экономические циклы», «Экономические циклы: проблема и
ее постановка». Основная идея этих работ — каждый кризис и каждый
цикл неповторимы, в их основе лежит не одна, а целый комплекс не�
повторяющихся причин.

«Хозяйственная деятельность находится под влиянием бесчислен�
ных изменений как в сфере природы, политики и науки, так и в сфере
самого народного хозяйства. Лишь немногие из этих изменений про�
исходят в одно и то же время, в одной и той же форме и в одних и тех
же масштабах во всех странах. Отсюда нетрудно понять, почему эко�
номические циклы различных стран во многих отношениях отлича�
ются друг от друга...»

«Явление, которое представляется нам сначала следствием, затем
превращается в причину... В действительности, каждый фактор дан�
ной комбинации явлений в каждый данный момент находится под
влиянием других факторов и сам влияет на них... Почти каждое след�
ствие, с которым мы имеем дело, окажется результатом соединенного
действия многих причин и в свою очередь причиной многочисленных
следствий».

Митчелл на протяжении четверти века возглавлял Национальное
бюро экономических исследований. Он проявил себя как скрупулез�
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ный систематик. Настойчиво собирал фактический материал, исход�
ные статистические данные, которые порой не успевал обрабатывать.
Огромная статистическая информация, которой располагал исследо�
ватель, зачастую превалировала над обобщениями.

Краткие выводы

Классический институционализм (основоположник Т. Веблен) сложился в
начале XX в. Его представители стремились расширить рамки экономическо�
го анализа, привлекая подходы и методы смежных наук. Т. Веблен, активно
выступавший за реформирование капиталистической экономики, считается
родоначальником технократического реформизма.

Классический институционализм зародился в США как радикальное, не�
ортодоксальное направление в экономической науке. Его представители
(Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс) считали, что поведение «экономиче�
ского человека» формируется под воздействием и в рамках социальных групп,
коллективов.

Институционалисты подчеркивают важность изучения институтов как ор�
ганизационных, правовых, формализованных и неформальных норм хозяйст�
венной деятельности.

Они считают, что экономической науке необходим широкий, междисцип�
линарный подход, опирающийся на выводы социальной психологии, социо�
логии, общественно�политических дисциплин. Такой подход помогает выра�
ботке практических рекомендаций, обоснованию инструментов экономиче�
ской политики.

Несмотря на различия в тематике и подходах к разработке экономических
проблем, представителей институционализма объединяет стремление учиты�
вать не только частные интересы, но и общезначимые нормы и правила, дей�
ствующие в рыночной экономике.

Вопросы для самопроверки

1. Обрисуйте основные особенности институционального направления в
экономической науке.

2. Поясните существо тезиса, выдвинутого Т. Вебленом: «институты — ос�
нова экономического поведения».

3. В чем состоит основная идея труда У. Митчелла «Экономические циклы:
проблема и ее постановка»?

4. Какие факторы, по мнению институционалистов, определяют поведе�
ние человека?

5. Каковы отличительные особенности первого этапа (конец XIX — начало
XX в.) институционального направления?
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Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ПЕРВЫХ СОЦИАЛИСТОВ

Впервые идеи социализма в виде системы взглядов сформирова�
лись в первой трети XIX в. в работах английских и французских мыс�
лителей — Уильяма Томпсона, Джона Грея, Анри де Сен�Симона,
Шарля Фурье, Роберта Оуэна, Жана Симонда де Сисмонди. Предста�
вителей этого направления объединяет критическая направленность
работ, стремление нарисовать картину более справедливого общества.
Идеи и представления первых социалистов во многом носят деклара�
тивный, утопический характер. Их авторы являются представителями
утопического социализма.

Для нас интерес представляют прежде всего экономические идеи
первых социалистов. Рассмотрим несколько подробнее взгляды наи�
более известных идеологов указанного направления на существующее
общество и черты будущего общественного строя.

1. «Новые начала» С. Сисмонди

Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773—1842) родился в
Швейцарии, жил во Франции, Италии, дважды (с разрывом в два�
дцать лет) посещал Англию. Сисмонди — экономист и историк. Он
автор 31�томной «Истории французов» и двух экономических работ.
У нас переведены «Новые начала политической экономии» (1819).

Будучи учеником и последователем А. Смита, Сисмонди вначале
принимал его положения практически безоговорочно. Но затем его
взгляды претерпели эволюцию. Она произошла под влиянием послед�
ствий одного из первых промышленных кризисов (1815—1817). Сис�
монди поразили невиданный размах безработицы, разорение мелких
ремесленников, банкротства предприятий, бунты рабочих против
машин.

В «Новых началах политической экономии» Сисмонди приходит к
парадоксальному выводу: «труд наемных рабочих вытесняется маши�
нами. Совокупный спрос на выпускаемую продукцию падает. Рабочих
увольняют, потребление сокращается, а машины, не зная никаких по�
требностей, не предъявляют спроса».

Между тем, стремясь сохранить свои доходы, предприниматели
продолжают выпуск товаров. Конкуренция заставляет экономить не
только на вещах, но и на людях.

Сисмонди подверг резкой критике экономическую систему капи�
тализма; при этом были сделаны критические высказывания в адрес
представителей классической школы.

Согласно взглядам Сисмонди труд — единственный источник бо�
гатства. Производство представляет собой производство потребитель�
ских товаров, направлено на обеспечение личного потребления.

1. Главное, чтобы произведенный продукт нашел сбыт, нашел по�
требителя, был реализован. «Расширение производства, — писал
он, — не имеет смысла, если не решается проблема рынков, если не
повышаются доходы и снижается потребление народонаселения».

Сисмонди замечает: «Нация может разориться и оттого, что тратит
слишком много, и оттого, что тратит слишком мало». Нельзя тратить
слишком много — будут проедены запасы, выйдет из строя оборудова�
ние, не восстановятся капиталы. Но и нельзя тратить слишком мало.
Тогда продукт не находит сбыта; сокращается производство; рабочие
становятся пауперами. Растет число безработных.

2. Спрос не следует автоматически за предложением. Он отстает от
предложения и сдерживает рост производства.

Когда человек работал для себя, то он знал размеры потребностей.
Когда же люди стали работать не на себя, а на неизвестного потреби�
теля, то они этого не знают и вынуждены руководствоваться гадания�
ми и предположениями. «Для каждого отдельного производителя по�
ложение тем более неясно, что он не знает количества и средств дру�
гих торговцев, своих конкурентов, которые соперничают с ним на
рынке».

Частный интерес не образует общего интереса

Сисмонди подвергает сомнению принцип «laissez faire». Неверно,
будто интерес каждого образует общий интерес. Более сильный заин�
тересован в том, чтобы использовать свое превосходство; более сла�
бый — в том, чтобы не оказывать сопротивления. «Интересы общест�
ва, — заключает Сисмонди, — должны определяться соображениями,
которые не зависят от каждого частного производителя». Правитель�
ство должно вмешиваться в ход экономического развития, чтобы ре�
гулировать беспорядочный рост промышленности и сдерживать пого�
ню за богатством.

Полемизируя с А. Смитом, Сисмонди отмечает, что капитал пред�
назначен для того, чтобы привести в движение труд. Все источники
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народного дохода проистекают из труда. Употребление богатства в ви�
де капитала должно быть направлено на то, чтобы применить труд.
Увеличение производства, если растет число бедняков и безработных,
не может служить показателем богатства.

3. Жизнь не подтверждает положений классиков об автоматиче�
ском приспособлении спроса к предложению, об отсутствии кризи�
сов. «Воздержимся от этой опасной теории равновесия, которое вос�
станавливается само собой... Правда, со временем некоторое равнове�
сие восстанавливается, но путем невероятных страданий».

Рабочие лишаются работы, оказываются выброшенными на мос�
товую. Падает заработная плата занятых, уменьшаются их потребле�
ние и спрос на производимые товары.

4. В падении спроса «виноваты» машины. «Несколько машин ста�
ли делать работу тысячи людей». «Технические нововведения до сих
пор причиняли крупные убытки нации, вызывали сильное уменьше�
ние дохода и, следовательно, потребления». Английские чулочные ма�
шины привели к тому, что потребителем английской продукции стал
весь континент. Все бедствия обрушились на долю континентальных
производителей.

То, что сделают машины, будет отнято у рабочих. Сократится чис�
ло производителей, снизится число занятых, упадут заработки.

«Тюль не может заменить кружева»

Итак, труд вытесняется машинами. «Предмет, производившийся
ранее искусным рабочим, превращается в результат труда слепого ме�
ханизма, он теряет что�нибудь из своего совершенства и проигрывает
с точки зрения моды... Тюль не может заменить кружева».

Теория недопотребления Сисмонди покоится на представлении
будто весь общественный продукт потребляется в течение года. Но в
этом случае не остается места для накопления. Сисмонди следует так
называемой «догме Смита»: цена товара (в том числе совокупного то�
вара) представляет сумму доходов; общественный продукт состоит
лишь из предметов потребления.

Теория Сисмонди исходит из того, будто весь совокупный спрос —
это лишь потребительский спрос. «Если бы на годовой доход не поку�
палось все годовое производство, часть производства осталась бы не�
проданной, и производство остановилось бы».

Между тем наряду с потребительским существует инвестиционный
спрос. Как известно, с введением машин расширяется спрос на обору�
дование, металл, энергию. Производство станков и машин создает
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особый рынок, в известной степени независимый от рынка потреби�
тельских товаров.

Полное название труда Сисмонди — «Новые начала политической
экономии, или о богатстве в его отношении к народонаселению». Ос�
новной вывод, к которому он приходит, — причина социальных кол�
лизий коренится в неравномерном распределении собственности. Го�
сударство должно поддерживать мелкого производителя, ограничи�
вать внедрение новой техники.

«Интересы общества... должны определяться соображениями, кото�
рые не зависят от каждого частного производителя. ...Каждый же от�
дельный производитель не руководствуется общим спросом». Для того
чтобы «распределение было урегулировано, для того, чтобы оно было
справедливым, мы почти всегда призываем то самое вмешательство
правительства, которое Адам Смит отвергал», — заключает Сисмонди.

Сисмонди — выразитель интересов мелкого производства. Он рас�
стался с иллюзиями универсальной экономической свободы. Высту�
пает в качестве радикального критика капитализма, представителя
классической школы во Франции.

2. «Индустриальная парабола» А. де Сен>Симона

Потомственный аристократ и «энциклопедическая голова» Ан�
ри де Сен�Симон (1760—1825) был не только выдающимся мыслите�
лем, но и обладателем весьма необычной, авантюрной биографии.
Активный участник американской войны за независимость, крупный
финансовый спекулянт, хозяин роскошного парижского салона, автор
грандиозных проектов, ярких публицистических трактатов, к исходу
жизни — практически нищий, продавший свою одежду, чтобы «иметь
возможность переписать свое сочинение».

Сен�Симон пытается найти причины, лежащие в основе общест�
венного, исторического процесса. В отличие от Сисмонди он не идеа�
лизирует прошлое, призывает не смешивать «пережитки прошлого» и
«зародыши будущего».

Зарождавшийся капитализм начала прошлого века порождал ост�
рые коллизии. Сен�Симон стремился найти пути их преодоления, оп�
ределить средства для «мирного окончания страшного кризиса, в ко�
тором находится европейское общество», для перехода к более совер�
шенной социальной организации.

Сен�Симон — философ и мыслитель, историк и экономист — при�
ходит к выводу, что общественный и социальный прогресс таится в
экономической силе банкиров и промышленников, в созидательной
деятельности ученых. Он выступает как проповедник индустриализ�
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ма, понимаемого несколько своеобразно. В системе индустриализма
Сен�Симон усматривал путь к постепенному совершенствованию об�
щественных отношений.

Сен�Симон — автор социальных и политических идей, направлен�
ных на реформирование общества. Систему выдвинутых им постула�
тов именуют «индустриальной параболой» Сен�Симона.

В обществе, по словам Сен�Симона, «существует две группы лю�
дей — пчелы и трутни, работники и бездельники. Первые — основа
общества. От вторых нужно избавляться».

Если общество потеряет своих главных промышленников, ученых,
банкиров, нация превратится в безжизненный организм. Если же об�
щество останется без чиновников, священников, дворян, никакого
серьезного ущерба для государства не произойдет.

Существующая система «являет собой картину мира, перевернуто�
го вверх ногами».

Управлением должно заняться экономическое правительство; оно
сменит политиков; вместо управления людьми станет управлять ве�
щами. И тогда «политическая экономия займет свое истинное место;
вначале она опиралась на политику, политика будет на нее опираться
или, вернее, она будет включать в себя всю политику».

В предлагавшейся индустриальной системе еще сохраняется коро�
левская власть, но фактическое управление должно перейти к про�
мышленникам и ученым. Аристократ но происхождению, Сен�Симон
надеялся перетянуть короля на свою сторону.

В отличие от классиков Сен�Симон во главу угла ставил не распре�
деление доходов, а распределение собственности. Преодолеть соци�
альное неравенство можно посредством справедливого распределения
основных материальных благ. Доля каждого будет определяться в со�
ответствии с трудовым вкладом и размером вложенного капитала.
И рабочие, и предприниматели подчиняются общему плану. Регули�
рует процесс производства и распределения доходов специальная ас�
социация, ее коллегии и советы.

Со своим проектом Сен�Симон обращался непосредственно к че�
ловечеству, надеясь найти отклик прежде всего среди энергичных и
влиятельных личностей. Выдвинутые им идеи оказали немалое воз�
действие на формирование идей социального равенства, социально�
экономических преобразований. Сен�Симон имел учеников, после�
дователей; его труды — «О промышленной системе», «Катехизис про�
мышленников» и другие — неоднократно переиздавались, изучались,
цитировались, породили обширную литературу.

Идеал автора «Параболы» — постепенная индустриализация, которая
поднимет производительные силы, обеспечит реформирование капита�
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листического общества. Подчеркнем еще раз: (1) прогресс общества
связан с развитием промышленного производства, охватывающего «все
виды полезных работ»; (2) управлять обществом призван «промышлен�
ный класс», он утвердит социальную справедливость и равенство.

От идей, выдвинутых Сен�Симоном двести лет назад, можно мыс�
ленно протянуть нить к современным теориям постиндустриализма.

3. «Фаланги» и «фаланстеры» Ш. Фурье

Франсуа Мари Шарль Фурье (1772—1837), выходец из купеческой
семьи, был коммивояжером, торговал колониальными товарами, едва
избежал смерти во время восстания федералистов против Конвента.

Упорно занимаясь самообразованием, Фурье поставил перед собой
цель — создать «социальную науку», основанную на гармонии и спра�
ведливости. Знаток торгового мира, финансовых и коммерческих спе�
куляций, Фурье видел источник бед в «раздробленности индустрии», в
монопольной торговле, порождающей систему «торгового феодализ�
ма». 99% торгового класса Фурье причислял к паразитам. Он считал,
что эксплуатация трудящихся основывается, прежде всего, на обмане
людей как покупателей.

«Политическая экономия, — пишет Фурье, — самая молодая из
всех наук, это не мешает ей завоевать ныне почетное место в их ряду.
До сих пор она была очень робка: она трепетала перед торговлей, ко�
торую она должна побороть. Так молодой львенок, не умеющий еще
соизмерять своих сил, боится сразиться с противником, которого он
мог бы уничтожить одним ударом».

Согласно концепции Фурье, в социальном развитии истории ци�
вилизации человечество проходит многие периоды. В итоге на смену
строю цивилизации придет строй гармонии на основе последователь�
но сменяемых ступеней ассоциаций, каждая из которых содержит
черты как прошлого, так и более совершенного будущего.

Исходной основой системы, детально расписанной в работах
Фурье, служит учение о строе ассоциаций. В этой системе не будет па�
разитов, исчезнет непроизводительный труд. Изменится сам характер
производственной деятельности — люди будут трудиться сообразно
своим устремлениям и наклонностям. В обществе исчезнут нищета и
неравенство.

Общество ассоциированных производителей будет представлять
сочетание сельскохозяйственного труда с трудом в промышленной
сфере. Первичными звеньями будут «фаланги», они располагаются в
прекрасных дворцах — «фаланстерах». В труде участвуют все члены
общества, в том числе дети. Заработная плата отменяется. Обществен�
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ный доход делится следующим образом: 5/12 — по трудовому вкладу;
4/12 — по размеру акционерного капитала; 3/12 — по таланту.

Во Франции некоторое время существовала школа последователей
Фурье. Группа его сторонников пыталась организовать опытный фа�
ланстер; были найдены финансовые средства, приобретен участок
земли, но попытка потерпела крушение.

4. «Базар справедливого обмена» Р. Оуэна

Известное влияние на рабочее движение оказали учение и практи�
ческая деятельность английского социалиста�утописта Роберта Оуэна
(1771—1858).

Р. Оуэн не только теоретик, но и активный участник практических
начинаний в области социального реформирования. Сын мелкого ре�
месленника, он становится предпринимателем, владельцем крупной
фабрики. Став фактическим хозяином прядильного предприятия в
Нью�Ленарке (Шотландия), Оуэн организует образцовую общину, в
которой облегчаются условия труда, создаются благоприятные усло�
вия жизни и быта рабочих.

На предприятии вводятся технические усовершенствования, со�
кращается продолжительность рабочего дня, проводятся мероприятия
культурного и воспитательного характера. Впервые были созданы дет�
ские сады, открыта школа, работала страховая касса. Рабочие получа�
ли оплату в случае непредвиденной остановки работ, во время про�
мышленного кризиса.

На предприятии для снабжения рабочих всем необходимым был
открыт большой магазин. Мелкие бакалейщики и кабатчики скоро
исчезли, и население освободилось от опутывающих их долгов.

Развивая идеи социального переустройства общества, Оуэн выдви�
гал в качестве главного средства создание кооперативных общин.

В отличие от Фурье Оуэн выступал противником частной собст�
венности. В обществе накоплено достаточно богатства, способного
обеспечить благополучие его членов. Поэтому реформировать следует
прежде всего систему распределения, а для этого изменить «мерило
ценности». Естественным же мерилом ценности служит труд, а не
деньги. Деньги следует заменить квитанциями, владелец которых мог
бы получить в банке потребные ему товары (пропорционально «тру�
довому эквиваленту»).

В соответствии с идеей, выдвинутой Оуэном, создаются «базары
справедливого обмена». Но эти «базары» просуществовали сравни�
тельно недолго. Рабочие деньги, оцениваемые вначале в деньгах, а за�
тем переводимые в «трудовые эквиваленты» (6 пенсов = 1 часу труда),
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стали объектом спекуляций. Попытка организовать «справедливый
обмен» и ввести «рабочие деньги» потерпела крах.

Краткие выводы

Экономические идеи первых социалистов опирались на теоретические по�
ложения трудовой теории стоимости. Вместе с тем они содержат критику ис�
ходных постулатов классической школы (теории «естественного порядка»,
«рыночного равновесия» «трехфакторной концепции» Сэя). Идеи достиже�
ния социальной справедливости не носили цельного, завершенного харак�
тера.

С. Сисмонди ставил в центр внимания проблему рынков и реализации
произведенного продукта. А. Сен�Симон рисовал картину трансформа�
ции общества, преобразования его в индустриальную систему, где вместо
управления людьми экономическое правительство займется управлением
вещами.

Ш. Фурье и Р. Оуэн предпринимали попытки соединить теорию с практи�
кой социального реформирования в масштабах отдельных общин, кооперати�
вов, форм организации гуманного производства, справедливого распределе�
ния и обмена.

Идеи и практические начинания социалистов первой волны занимают
важное место в развитии экономической и социальной теории, в истории
экономической мысли. Теории социализма оказали немалое влияние на раз�
витие науки об обществе, явились предтечей формирования идей научного
социализма.

Вопросы для самопроверки

1. Раскройте существо теории недопотребления, выдвинутой С. Сис�
монди.

2. Охарактеризуйте экономические взгляды Сен�Симона, поясните смысл
его идеи создания индустриальной системы.

3. Обрисуйте взгляды Ш. Фурье на развитие человеческой цивилизации и
создание ассоциаций («фаланг» и «фаланстеров»).

4. В чем значение социальных мероприятий, проводившихся Р. Оуэном в
Нью�Ленарке?

Рекомендуемая литература
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Глава 9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА

Немецкий экономист и философ Карл Маркс (1818—1983) оказал
огромное влияние на развитие экономической мысли. Он предложил
теоретическую концепцию, согласно которой капитализм представ�
ляет собой исторически преходящую систему. В силу внутренних про�
тиворечий он должен уступить место более прогрессивной системе.

1. Концепция общественного развития

Исходные положения марксовой концепции состоят в том, что
способ производства материальных благ определяет процесс социаль�
ного, духовного, политического развития. Основой существования и
развития общества являются материальное производство и те измене�
ния, которые обусловлены сдвигами в сфере производства, прогрес�
сом производительных сил.

Формы производства имеют свою специфику, свою внутреннюю
логику. С развитием производства создаются новые общественные от�
ношения. Совокупность производственных отношений, материаль�
ный базис определяют формы сознания, юридическую и политиче�
скую надстройку общества. Право, политика, религия управляются
базисом; взаимосвязь между двумя сторонами общественного орга�
низма необычайно сложна, многогранна, противоречива. Экономика
отнюдь не является единственным определяющим фактором.

Действующие в обществе социологические законы выражают
принцип соответствия между производительными силами и произ�
водственными отношениями, а также между идеологической и поли�
тической надстройкой и базисом. Принцип соответствия между уров�
нем развития производства и формой организации общества объясняет,
почему происходят изменения в общественных отношениях. Произ�
водственные отношения становятся тормозом развития производи�
тельных сил. Они должны уступить место и согласно диалектике
общественного процесса преобразованы революционным путем.
«С изменением экономической основы, — писал Маркс, — более или
менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке».

Теоретическая концепция, представленная и конкретизированная
Марксом, выглядит логично. Ее воздействия не избежали многие эко�



номисты, историки, обществоведы, в том числе крупные представите�
ли теоретической мысли Запада.

Научное наследие, оставленное Марксом, прочитывается по�
разному и остается предметом непрекращающихся дискуссий, обсуж�
дений, споров. Одни пытаются опровергнуть теорию Маркса, другие
отстаивают справедливость, а порой и незыблемость его основных по�
ложений и выводов. Встречается и более объективная, взвешенная
оценка марксова наследия — стремление уточнить и переосмыслить
идеи, содержащиеся в его трудах, с позиций происходящих перемен,
выводов экономической науки, достижений общечеловеческой куль�
туры.

На наш взгляд, было бы бесполезным занятием «отвергать» или,
напротив, «реабилитировать» учение великого немецкого экономи�
ста, социолога и философа, бесспорный вклад которого в развитие
теории общественного развития и общественной практики признают
его откровенные и ярые противники.

Ускорение прогресса, динамичное развитие общества внесли немало
нового в понимание основных тенденций социального, экономиче�
ского, политического плана, и теорию Маркса не следует отождеств�
лять с «марксистским» истолкованием его последователей и популяри�
заторов. Многие из них рассматривают марксизм не как определенную
систему взглядов (в том числе не оправдавшихся или даже ошибоч�
ных), а как отдельные абстрактные или искаженные тезисы, нередко
превратно понимаемые.

Влияние Маркса, который был одновременно и экономистом, и
историком, и политиком, и революционером, создавшим вместе с
Фридрихом Энгельсом (1820—1895) Международное товарищество
рабочих, не ограничено лишь «школой» его сторонников и привер�
женцев. Как мыслитель и ниспровергатель авторитетов, он был, воз�
можно, самым удачливым из когда�либо живших «возмутителей
умов».

«Маркс был, безусловно, гением, — пишут Р. Хейлбронер и Л. Ту�
роу, — человеком, изменившим характер нашего мышления об обще�
стве (во всех аспектах, как в историческом и социологическом, так и
экономическом) столь же радикально, как Платон изменил характер
мышления философского, а Фрейд — психологического. Очень не�
многие экономисты сегодня прорабатывают всю необъятную массу
работ Маркса; но, так или иначе, его воздействие затронуло большин�
ство из нас, даже если мы не отдаем себе в этом отчета. Марксу мы
обязаны фундаментальной идеей о том, что капитализм — развиваю&
щаяся система, вышедшая из конкретного исторического прошлого и
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медленно, неравномерно двигающаяся к иной, неясно различимой
форме общества»1.

2. «Капитал» К. Маркса: замысел и реализация

«Предметом моего исследования в настоящей работе, — писал
Маркс в предисловии к первому изданию «Капитала», — является ка�
питалистический способ производства и соответствующие ему отно�
шения производства и обмена».

Пересказать содержание «Капитала» практически невозможно —
это десятки глав, более трех тысяч страниц далеко непростого, до�
вольно емкого текста. Второй и третий тома при жизни Маркса не бы�
ли завершены. Рукопись расшифровал и отредактировал Энгельс, ог�
раничившись самыми необходимыми, по возможности незначитель�
ными исправлениями и дополнениями.

«Капитал» состоит из четырех томов. В первом томе («Процесс
производства капитала») исследуется процесс производства, взятый
сам по себе, применительно к условиям свободной конкуренции, без
учета внешних воздействий. Второй том называется «Процесс обра�
щения капитала». Задача третьего тома («Процесс капиталистическо�
го производства, взятый в целом») — «найти и описать те конкретные
формы, которые возникают из процесса движения капитала, рассмат&
риваемого как целое». Имеются в виду те конкретные формы капитали�
стических отношений, в которых они «выступают на поверхности
общества» в результате взаимодействия и конкуренции капиталов.
Четвертый том называется «Теории прибавочной стоимости». Он за�
нимает особое место, в нем рассматривается история экономических
концепций, дается их критический обзор.

Такая структура «Капитала» в целом соответствует методу движе�
ния от абстрактного к конкретному, которого придерживается Маркс.
Основную цель исследования Маркс видел в выяснении тех законов,
которым подчиняются возникновение, существование, развитие и
разложение рассматриваемого им социально�экономического орга�
низма.

Первый том можно рассматривать как самостоятельное (по значи�
мости) произведение. Анализ системы экономических отношений на�
чинается не с богатства как слишком общей категории, присущей лю�
бой форме хозяйства, а с товара — «элементарной клеточки» капита�
листического производства.
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В товаре, по мысли Маркса, в зародышевой форме заложены все
противоречия исследуемой системы. Маркс рассматривает стоимость,
лежащую в основе цены; прибавочную стоимость — основу прибыли;
стоимость рабочей силы, лежащей в основе «цены товара», заработ�
ной платы. Вводятся понятия постоянного и переменного капитала,
рассматриваются исторические формы стоимости. Отдельные главы
посвящены процессу капиталистического накопления. Выясняется
влияние, которое возрастание капитала оказывает на положение ра�
бочего класса.

Во втором томе рассматривается движение капитала, его оборот и
кругооборот, вначале на микроуровне, а затем на макроуровне. Пред�
лагается схема простого и расширенного воспроизводства, анализиру�
ются условия и пропорции обмена общественным продуктом между
двумя подразделениями: производством средств производства и про�
изводством предметов потребления.

Третий том содержит анализ процесса распределения прибавочной
стоимости, ее превращенных форм — прибыли, процента, торговой
прибыли, земельной ренты. Показан механизм трансформации стои�
мости товара в цену производства.

В капиталистическом обществе равновеликие капиталы приносят
равновеликие прибыли; цены формируются в соответствии с размера�
ми капитальных издержек и средней прибыли. Если товары продают�
ся по ценам производства, то тем самым в несколько измененном ви�
де сохраняется действие закона стоимости и «снимается» противоре�
чие, которое не смог разрешить Д. Рикардо.

В какой мере Марксу удалось реализовать свой замысел? Ответы
на этот вопрос пытаются дать многие исследователи, но их выводы
оказываются далеко не однозначными. Бесспорно одно — интерес к
теории и работам Маркса не пропадает. Почти каждого, кто знакомит�
ся с «Капиталом», поражают глубина обобщений, логическая стро�
гость аргументации, удивительная способность проникать в сущность
процессов, скрывающихся за их внешней оболочкой.

Теория прибавочной стоимости

Производство прибавочной стоимости — узловая проблема перво�
го тома «Капитала», фундаментальное положение теоретического ана�
лиза взаимоотношений двух основных классов: наемных рабочих и
капиталистов — собственников средств производства.

Марксова теория прибавочной стоимости тесно связана с его трак�
товкой теории стоимости. В основе стоимости товара лежит только
один источник (один производственный фактор) — труд. Все това�
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ры — продукты человеческого труда. Стоимость товара, по Марксу,
распадается на три части : c + v + m, где c — стоимость постоянного
капитала или перенесенная стоимость с капитала на товар; v — стои�
мость переменного капитала или стоимость товара «рабочая сила»;
m — прибавочная стоимость; c + v представляют издержки капитали�
ста, которые затрачиваются на приобретение капитала и оплату рабо�
чей силы.

По Марксу, товар, во�первых, способен удовлетворять потребно�
сти людей, т.е. обладает потребительной стоимостью; во�вторых, про�
изводится для обмена, способен обмениваться на другие товары, т.е.
обладает стоимостью.

В основе этого двуединого свойства лежит выдвинутое Марксом
положение о двойственном характере труда. Как создатель потреби�
тельной стоимости, труд производителей всегда конкретен. Это —
труд, отличающийся определенной целью, навыками, организацией,
профессиональным умением.

Как создатель стоимости, тот же труд есть труд вообще, труд абст�
рактный, иначе говоря, полезный обществу, общественно необходи�
мый. Труд, созидающий стоимость — труд не для себя, а для других,
для рыночных потребителей. Только тот труд, который действительно
нужен обществу, является общественно необходимым трудом, его
продукция может быть реализована на рынке посредством обмена.

Положение о двойственном характере труда — теоретическое
обобщение, которое Маркс считал самым важным теоретическим от�
крытием, сделанным им в процессе разработки экономической тео�
рии, в ходе работы над «Капиталом».

Экономисты до Маркса давно пришли к заключению, что товар
имеет два свойства — стоимость и потребительную стоимость. Но то,
что в основе этого двуединого свойства лежит двойственный характер
труда, не замечалось. Этот тезис «выявил» в ходе теоретического ана�
лиза и обосновал Маркс.

Оппоненты Маркса не соглашаются с этим утверждением, объяв�
ляют его слишком оторванным от реальной практики, заявляют, что
это чистая абстракция. Настойчивые возражения других экономи�
стов, возможно, и объясняются тем, что анализ двойственного харак�
тера труда тесно связан с выводами, серьезно задевающими практиче�
ские интересы людей.

«Тайна» эксплуатации

Наемный рабочий получает за свой труд заработную плату. Она по�
крывает издержки, необходимые для поддержания и восстановления
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физических и моральных сил, для нормального функционирования
работника.

Заработная плата оплачивает не труд, она служит формой оплаты
специфического товара «рабочая сила». Особенность рабочей силы
заключается в том, что она имеет свойство создавать продукт (товар),
стоимость которого выше стоимости самой рабочей силы, т.е. того,
что необходимо для поддержания жизни рабочего и членов его семьи.
Рабочий обязан отработать большее количество часов, чем необходи�
мо для создания товаров, эквивалентных количеству потребных жиз�
ненных средств.

Итак, капиталист, нанимая рабочего, оплачивает его способность к
труду и приобретает право заставить его трудиться сверх того времени,
которое потребно рабочему для покупки некоторого минимума жиз�
ненных средств. Если, допустим, продолжительность рабочего дня со�
ставляет восемь часов (а это время рабочий своим трудом создает но�
вую стоимость), то стоимость «рабочей силы» рабочий воспроизводит
за половину рабочего времени — всего за 4 часа.

Рис. 9.1. Как товар «рабочая сила» воспроизводит свою стоимость1

В результате образуется разница между стоимостью произведенно�
го трудом рабочего товара и стоимостью рабочей силы — заработной
платой, оплачиваемой капиталистом в качестве «цены» товара «рабо�
чая сила». Эта разница и представляет собой прибавочную стои�
мость — часть материализованного в товаре труда рабочего, безвоз�
мездно присваиваемого владельцем предприятия.
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Потребительная
стоимость

Стоимость
рабочей силы

Рабочая сила
как товар

8 часов —
рабочий день

4 часа

Стоимость, созданная
в течение рабочего дня

Стоимость дневной
рабочей силы

1 Мировая экономическая мысль сквозь призму веков. Т. II. М. : Мысль, 2005.
С. 437.

«Тайна» эксплуатации, по Марксу, кроется в том, что рабочая сила,
как любой товар, имеет два свойства: стоимость и потребительную
стоимость. Прибавочная стоимость — не «вычет из труда рабочего»
(так считал Рикардо), а результат эквивалентного обмена. Рабочая си�
ла продается и покупается по стоимости, но ее стоимость, или «цена»,
ниже, чем стоимость создаваемого ею предмета.

Все обоснование существа рассматриваемого процесса — логиче�
ское продолжение и «развертывание» исходных постулатов о двойст�
венном характере труда и двух факторах товара.

Прибавочная стоимость лежит в основе доходов владельцев ка�
питала — предпринимательской прибыли, торговой прибыли, про�
цента.

Критики Маркса считают, что его теория прибавочной стоимости
представляет своего рода теоретическую конструкцию, которая не
учитывает, что предпринимательский труд, труд по управлению, орга�
низации производства, также является источником ценности товара,
создает доход. Лежащая в ее основе трудовая (однофакторная) теория
стоимости не согласуется с практикой, ибо труд разнороден и отлича�
ется не только по затраченному времени, но и по результатам, и созда�
ние ценности возможно без непосредственного участия труда (в слу�
чае полной автоматизации производства). Обращается внимание на
то, что формы эксплуатации возможны и существуют также в услови�
ях, когда участники производственного процесса являются равно�
правными субъектами отношений собственности.

Схемы простого и расширенного
воспроизводства

Согласно предложенной Марксом схеме воспроизводства рассмат�
риваются условия и пропорции обмена между двумя подразделения�
ми — производством инвестиционных товаров и производством по�
требительских благ (рис. 9.2).

По словам В. Леонтьева, Маркс создал основополагающую схему,
описывающую взаимосвязь между отраслями, выпускающими средст�
ва производства и предметы потребления. В своей таблице «затраты�
выпуск» Леонтьев расширил и конкретизировал схемы воспроизвод�
ства, предложенные Марксом.

В схемах простого и расширенного воспроизводства по горизонта�
ли представлены предложение средств производства (I подразделе�
ние, равное 6000) и предложение предметов потребления (II подразде�
ление — 3000). Столбцы по вертикали отражают спрос на средства
производства и спрос на предметы потребления.
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Как и отдельный товар, общественный продукт, по Марксу, состо�
ит из постоянного капитала (с), переменного капитала (v — эквива�
лента стоимости рабочей силы) и прибавочной стоимости (m).

Рис. 9.2. Марксовы схемы воспроизводства

Показатели, заключенные в прямоугольники, должны быть реали�
зованы посредством обмена между I и II подразделениями. Пропор�
ции обмена:

II с = I (v + m) — при простом воспроизводстве;
II (с + �с) = I (v + �v + m) — при расширенном воспроизводстве.
Обмен продукцией, не включенной в прямоугольники, происходит

внутри каждого из двух подразделений.
Усложнение состава общественного продукта в условиях расши�

ренного воспроизводства обусловливается тем, что часть прибавочной
стоимости в соответствии со сложившейся структурой (отношением
постоянного капитала с к переменному v) затрачивается на приобре�
тение дополнительных средств производства и наем дополнительной
рабочей силы. Таково обязательное условие накопления, иначе гово�
ря, воспроизводства капитала в постоянно возрастающих размерах.

В. Леонтьев в работе «Современное значение экономической тео�
рии К. Маркса» высоко оценивает подход Маркса к решению корен�
ных вопросов воспроизводства. Имея в виду теорию делового цикла,
он, в частности, пишет: «Вряд ли было бы преувеличением сказать,
что три тома «Капитала» в гораздо большей степени, чем какая бы то
ни было другая работа, способствовали выдвижению данной пробле�
мы на передовые рубежи экономических дебатов»1.

Леонтьев обращает внимание на анализ долговременных тенден�
ций капиталистической системы: «Результаты выглядят поистине
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впечатляющими, прогресс, сопровождающийся увеличением роли ос�
новного капитала... выдающийся ряд сбывшихся прогнозов, которым
современная экономическая наука со всем ее сложным аппаратом
противопоставить ничего не может»1.

С трудами и именем К. Маркса связано новое направление в ис�
следовании экономических и социальных процессов. Его экономиче�
ская теория насквозь социологична. Абсолютизируя революционные
способы разрешения противоречий, Маркс недооценивал эволюци�
онные, согласительные формы их преодоления.

В заключение сошлемся вновь на В. Леонтьева: «Значение Маркса
для современной экономической теории заключается в том, что его
работы — это неистощимый источник прямых, непосредственных на�
блюдений действительности. Значительную часть современных тео�
рий составляют производные, вторичные концепции. (...) Если перед
тем, как пытаться дать какое�либо объяснение экономического разви�
тия, некто захочет узнать, что в действительности представляют собой
прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он мо�
жет получить в трех томах «Капитала» более реалистическую и качест�
венную информацию, чем та, которую он мог бы найти в десяти по�
следовательных выпусках «Цензов США», в дюжине учебников по
современной экономике и даже, осмелюсь сказать, в собрании сочи�
нений Торстейна Веблена».

Проблемы социальной справедливости и равенства

К проблеме эксплуатации Маркс подходил с научной, теоретиче�
ской точки зрения, связывая эксплуатацию с присвоением части не�
оплаченного труда наемных рабочих со стороны капиталистов. При
этом важно разграничить присвоение прибавочного продукта (или его
доли) в виде неоплаченной части труда рабочего со стороны собствен�
ника средств производства и в условиях, когда участники производст�
венного процесса являются равноправными субъектами экономиче�
ских отношений собственности. Во втором случае имеет место иная
форма эксплуатации.

Заслугой и достижением Маркса, как писал Шумпетер, «было то,
что он понимал слабость различных аргументов, с помощью которых
духовные наставники трудящихся масс до него пытались показать,
как возникает эксплуатация, и которые по сей день поставляют этот
товар для среднего радикала. Ни одно из стандартных объяснений,
ссылающихся либо на силу той или иной стороны в переговорах меж�
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ду капиталистами и рабочими, либо просто на обман, его не удовле�
творяло. Он как раз и хотел доказать, что эксплуатация возникает не
из индивидуальных ситуаций, случайно или неожиданно; что она есть
результат самой логики капиталистической системы, неизбежный и
независящий от индивидуальных намерений»1. «В конце концов, —
заключает комментатор, — термин «эксплуатация» «был включен в
круг научных аргументов и в этом качестве служит опорой ученикам,
ведущим борьбу за дело своих учителей»2.

Вопрос об источниках эксплуатации, об эволюции исторических
форм неравенства в положении участников производства и распреде�
лении доходов остается дискуссионным. В последнее время приобре�
тает влияние позиция, признающая наличие различных видов (или
форм) социальных антагонизмов, их трансформацию под влиянием
сдвигов в социально�экономических и политических условиях. Марк�
сово положение, исходящее из определяющей роли отношения людей
к средствам производства — как предпосылке неравенства, очевидно,
сохраняет свое значение. Но его не следует рассматривать в качестве
всеобъемлющей и исчерпывающей концепции.

Согласно теории К. Маркса в создании новой стоимости участвует
только один фактор — рабочий, владелец рабочей силы. Остальные
виды доходов — предпринимательская прибыль, торговая прибыль,
ссудный процент, рента — превращенные формы прибавочной стои�
мости, результат неоплаченного труда рабочих.

Справедливость распределения доходов, по Марксу, в том, что дохо�
ды участников трудовой деятельности формируются в соответствии с
общественно необходимыми затратами труда на производство товаров.
Измерение доли каждого работника производится одной и той же ме�
рой — трудом, что обеспечивает равенство в распределении трудовых
доходов. Действует не принцип уравнения, а принцип равнозначности
трудовых усилий. Учитывается как количество труда (отработанные ча�
сы), так и качество (сложный труд сводится к простому труду).

С переходом от частной к общественной собственности достигает�
ся в значительной степени равномерное участие всех трудоспособных
в создании общественного продукта. При распределении обществен�
ного продукта участники производства не вправе претендовать на по�
лучение «полного неурезанного продукта труда».

В «Критике Готской программы» Маркс писал, что часть продукта
идет на удовлетворение общих потребностей и на обеспечение нужд
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общества в будущем. Это — прибавочный продукт. На оплату труда и
удовлетворение текущих потребностей расходуется необходимый про�
дукт.

Оценка известных экономистов, не разделяющих идеи Маркса и
отмечающих, что большинство обществоведов на Западе являются
ярыми «антимарксистами», весьма примечательна. Достаточно кате�
горично выразился более полувека назад Й. Шумпетер. Указав, что
можно считать великие открытия в корне неверными или не
соглашаться с отдельными частностями, он писал о величии и жиз�
ненности марксизма: «Что до Марксовой системы, то подобные от�
рицательные оценки и даже полное ее опровержение самой неспо�
собностью нанести этой системе смертельный удар только свиде�
тельствуют о ее силе». Социализм не был для Маркса навязчивой
идеей, «стирающей все краски жизни и порождающей нездоровую и
тупую ненависть или презрение к иным цивилизациям. Во многих
смыслах присущий Марксу тип социалистического мышления и со�
циалистического выбора, соединенные вместе в его фундаменталь�
ной позиции, действительно заслужили название научного социа�
лизма».

Шумпетер предлагает читателю непредвзятый, вместе с тем крити�
ческий очерк марксизма («Капитализм, социализм и демократия»).
Тем более полезно познакомиться с его ярким и развернутым исследо�
ванием доктрины Маркса, анализом ее социологической, экономиче�
ской сторон, с учением Маркса как логически целостной системой, с
его воздействием на умы и устремления людей.

3. Не отрицать, а переосмыслить

Основной замысел теоретической концепции Маркса — обосно�
вать неизбежность крушения капитализма в силу развертывания его
собственных противоречий, действия внутренних революционных
сил. «Холодный металл» экономической теории на страницах марксо�
вых работ, обнажая непримиримый антагонизм между собственника�
ми средств труда и теми, кто их применял, воспламенял атмосферу
классовой борьбы. Маркс был не просто блестящим исследователем,
но и политическим революционером, организатором международного
альянса рабочих, целью которого была практическая подготовка рево�
люции.

Как выдающийся теоретик Маркс является основоположником
нового направления в исследовании экономических и социальных
процессов, ученым, синтезировавшим исторический и теоретический
подход к изучению общественных явлений. Но Маркс как револю�
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ционер не был столь же удачлив. Еще в период работы над томами
«Капитала» он столкнулся с фактами реальной истории, которые раз�
очаровали его кипучую, деятельную натуру.

Поражение Парижской коммуны в 1871 г., разлад и широкое раз�
витие реформистского движения в рабочей среде, принятие социаль�
ного и политического законодательства, перемены в настроениях об�
щества в странах Западной Европы — все это болезненно восприни�
малось человеком, проводившим жизнь в эмиграции, не имевшим
практической возможности превратить критику политической эконо�
мии в коренное переустройство общественной системы.

В последнее время стало модным от восхваления, строгого следо�
вания духу и букве марксовой доктрины переходить в лагерь его «не�
примиримых» противников. Но крайности, резкие повороты никогда
не украшали. Важно не отрекаться, не игнорировать ни одно сколь�
нибудь значительное и влиятельное учение, а извлечь и использовать
все полезное. Обратимся к тем авторам, которые пытаются, и небезус�
пешно, это сделать.

«Марксистская школа мышления, — пишет известный отечествен�
ный знаток теоретических доктрин Ю. Я. Ольсевич, — при всех ее не�
достатках, обладает очевидным преимуществом: она не приемлет ни
логического формализма, ни эклектического описательства, старается
выявить связь технических, экономических, политических и иных
процессов, их внутренние противоречия. Эту универсальность марк�
систского подхода с восхищением отмечают известные западные
ученые�немарксисты»1. Слабость позиции марксистской школы в
другом — в политической предвзятости, в заданности принципиаль�
ных выводов. К этому может быть присовокуплена жесткая неприми�
римость к иным позициям, претензия на обладание универсальной
истиной.

С. В. Брагинский и Я. А. Певзнер, одни из первых поставившие во�
прос о переосмыслении теоретического наследия в политической эко�
номии, отмечали, что совершенствование рыночных отношений и
конкуренции ведет к снижению актуальности анализа отношений
эксплуатации.

В работе, посвященной дискуссионным проблемам экономиче�
ской теории, они, в частности, отмечали, что в развитых странах
небольшое «собственное дело», ведение которого не требует особой
квалификации, приносит во многих случаях значительно меньший
экономический доход, чем квалифицированный наемный труд. Рабо�
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чий класс в целом живет лучше, чем значительная масса мелких
капиталистов�хозяев. Происходит свободный перелив трудовых ре�
сурсов, в том числе из категории наемных работников в положение
самостоятельного предпринимателя. Услуги наемной рабочей силы
становятся дороже, а услуги менеджеров и предпринимателей относи�
тельно дешевле.

Марксово понимание теории стоимости тесно связано с опреде�
лением как источника цен, так и источников доходов. Напомним,
по Марксу, в основе стоимости лежит труд работников. Иной пози�
ции придерживаются современные авторы. Они разделяют концепцию,
согласно которой в основе стоимости лежит не один, а несколько
производственных факторов — труд, капитал (средства производст�
ва), природный фактор (земля), предпринимательские способности.
В соответствии с этим признается, что стоимость, во�первых, фор�
мируется из участия всех факторов; во�вторых, распадается на до�
ходы.

Возражая Марксу, утверждавшему, что только живой труд участвует
в создании стоимости, его оппоненты ссылаются на разнородность и
практическую несопоставимость различных видов труда (физического
и умственного, квалифицированного и неквалифицированного); на
несопоставимость вследствие разрывов во времени «живого» труда ра�
бочего и «овеществленного» труда, воплощенного в средствах потреб�
ления рабочего; на реальную возможность производства без непо�
средственного участия живого труда (автоматизированное производ�
ство); на необходимость учета управленческой и организационной
деятельности менеджеров.

Трудовая теория стоимости оказывается неподходящей основой
для прикладных исследований: на практике цены не просто отклоня�
ются от стоимости, а формируются вокруг «конструирующего стерж�
ня», отличающегося от стоимости. Положение Маркса о едином стои�
мостнообразующем факторе вступило в противоречие с реальной
практикой и теорией, призванной выражать нужды практики, слу�
жить ей. Оно может рассматриваться как допущение или гипотеза, не
способная отразить все многообразие и противоречивость реальной
действительности.

Краткие выводы

Теоретическое наследие Маркса многообразно и чрезвычайно богато по
своему содержанию. Его труды являют образец синтеза теоретического и ис�
торического анализа. Актуальна и значима марксова концепция историческо�
го единства человеческого общества, учение о многовариантности историче�

Краткие выводы 149



ского процесса. Маркс последовательно доказывал пагубность национальной
односторонности и ограниченности.

Экономическое учение Маркса — серьезное и глубокое направление в
экономической науке. Его социологичность можно трактовать как слабость,
известную заданность и односторонность. Вместе с тем следует признать,
что сама постановка и разработка социальных проблем, обращение к со�
циальным аспектам экономических явлений и процессов вполне оправ�
данны и составляют одну из сильнейших сторон марксистской методоло�
гии, подходов к познанию многосложной и противоречивой действитель�
ности.

Серьезные исследователи обычно избегают поспешных заключений и
публицистической риторики. Выступая против догматизма и схоластики, они
ратуют за систематическое и строго научное изучение реальной действитель�
ности. Это принцип, которого придерживаются исследователи, не приемлю�
щие ни слепого преклонения перед авторитетами, ни голого отрицания теоре�
тического богатства, ставшего достоянием мировой культуры.

Сегодня речь должна идти не об отбрасывании, а переосмыслении учения
Маркса. В более обстоятельном и глубоком осмыслении нуждается, к приме�
ру, трактовка в марксистском учении основных законов и тенденций эконо�
мического развития. Необходимо глубже исследовать процессы формирования
и эволюции экономического цикла. Идет поиск новых подходов к познанию
хозяйственных систем, основных фаз общественного развития. Совершенст�
вуется методология анализа, уточняются существо и содержание важнейших
категорий, обогащается научный инструментарий.

Вопросы для самопроверки

1. Раскройте цель исследования и структуру «Капитала» К. Маркса.
2. Осветите основные положения марксовой теории прибавочной стои�

мости.
3. Вспомните трактование К. Марксом проблем социальной справедливо�

сти и равенства.
4. В чем вы видите значение марксовой схемы воспроизводства общест�

венного продукта?
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Глава 10. АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА

Во второй половине XIX в. классическая школа политической эко�
номии испытала натиск со стороны сторонников субъективного на�
правления в экономической теории, предложивших принципиально
новый подход к пониманию экономических процессов. Их интересо�
вали не объективные закономерности, a поведение отдельного субъ�
екта. В основу анализа они клали не процесс производства (предложе�
ния) благ, а формирование спроса, исследование полезности товаров
и услуг.

В отличие от классиков, стремившихся выявить причины эконо�
мических процессов, наиболее типичные, качественные моменты
применительно к длительному периоду, новое направление интересо�
вали в первую очередь функциональные взаимосвязи, количествен�
ные оценки, колебания и изменения экономической «погоды».

1. Что лежит в основе потребительского выбора?

Как показала практика, разработать теорию поведения потребите�
ля, выявить его предпочтения, опираясь лишь на классическую тео�
рию стоимости, довольно сложно. Логически стройная теория не все�
гда помогала найти выход на практику. Классики как бы оставили в
стороне категорию «потребительной стоимости», не находили для нее
должного места в своей концепции.

Между тем, исходя лишь из теории трудовых затрат, трудно пред�
ставить, как выравниваются спрос и предложение. Как измерить и со�
поставить предпочтения и выгоды покупателя? В какой последова�
тельности и что именно он будет приобретать на рынке? Что купит
раньше, скажем, телефон или телевизор, батон хлеба или килограмм
колбасы?

Чем руководствуется покупатель, отправляясь на рынок?
Вряд ли, прежде чем совершить покупку, он станет подсчитывать

затраты производителя. Для него не столь важно, какое количество
труда (рабочих часов) затрачено на изготовление телефона или теле�
визора, во что обошлись выпечка хлеба или производство колбасных
изделий. Разумеется, покупателя интересует цена товара. Но не толь�
ко цена. Покупки будут произведены по степени их важности, по со�

отношению полезности отдельных благ. Полезность — субъективная
оценка, но ее не следует игнорировать, она «вписывается» в систему
рыночных, экономических отношений.

При наличии у потребителя определенной суммы денежных
средств у него в голове выстраивается определенная градация нужно�
сти товаров и последовательности их приобретения. Из субъективных
желаний покупателей складывается некоторая картина покупатель�
ских предпочтений, уровней значимости потребительных стоимостей
товаров.

Теория Смита — Рикардо исходила из того, что уровень цен уста�
навливается с учетом колебаний спроса. Но что лежит в основе спро�
са? Необходимо уяснить, как формируется спрос, от чего зависит по�
ведение покупателей, чем руководствуются они при выборе альтерна�
тивных решений?

Эту проблему выдвинули в центр анализа и попытались найти ее
решение экономисты, положившие начало теории предельной полез�
ности, теории предельных величин. Другое наименование теории —
маржинализм (от фр. marginal — предельный). Маржинализм исходит
из того, что в принятии экономических решений ключевое значение
приобретает предельная полезность (предельная единица, предельная
производительность, предельный доход и т.д.).

Маржиналисты переключили внимание с процесса производства
на потребление. Экономические процессы рассматриваются с учетом
индивидуальных предпочтений участников. На этой основе строится
система ценностей и обосновывается существо основных категорий.
Маржинализм широко использует математический аппарат и соответ�
ствующие методы анализа.

2. Три школы экономической мысли

К указанному направлению обычно относят три школы экономи�
ческой мысли: австрийскую, лозаннскую и англо�американскую.
Данная классификация не является достаточно строгой, ибо катего�
рию предельных величин, как одну из определяющих, используют
представители различных школ, занимающие порой далеко неодно�
значные позиции по ряду коренных вопросов экономической теории.

Формирование маржиналистской концепции (предмета, метода,
категорийного аппарата), условно говоря, охватывает два этапа. Нача�
ло развитию маржинализма (первый этап) положили австрийский
экономист Карл Менгер, англичанин Уильям Стенли Джевонс, уро�
женец Франции швейцарский экономист Леон Вальрас. ВременныYе
рамки первого этапа — 70�е гг. — середина 80�х гг. XIX в.
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Второй этап — середина 80�х — конец 90�х гг. XIX в. — представля�
ют работы англичанина Альфреда Маршалла, американца Джона
Кларка, представителя лозаннской школы Вильфредо Парето.

Остановимся вначале на рассмотрении положений австрийской
школы. Ее основателем считается К. Менгер (1840—1921), работа ко�
торого «Основания политической экономии» была опубликована в
1871 г. Его младшими коллегами и продолжателями явились Евгений
(Ойген) Бем�Баверк (1851—1914), перу которого наряду с другими ра�
ботами принадлежат «Основы теории ценности хозяйственных благ»
(1886), и Фридрих фон Визер (1851—1924), написавший труд под на�
званием «Теория общественного хозяйства» (1914).

Первые обоснования исходных положений новой теории появи�
лись почти одновременно. В том же году, когда вышла книга Менгера,
были опубликованы «Теории политической экономии» английского
экономиста Уильяма Стенли Джевонса (1835—1882). Спустя три года
вышли «Элементы чистой политической экономии» Леона Вальраса
(1834—1910). Немецкий ученый Герман Генрих Госсен (1810—1858)
издал работу, содержащую исходные идеи предельной полезности,
раньше «австрийцев». Но его книга прошла вначале мимо внимания
специалистов, о ней вспомнили и ее оценили позднее.

Таким образом, y истоков маржинализма стоят три научные шко�
лы: австрийская, лозаннская, англо�американская (кембриджская).
Их объединяет общность подхода к анализу экономических процес�
сов, обоснование концептуальных взглядов на основе принципа пре�
дельной полезности.

Представители разных научных центров и разных стран занима�
лись разработкой новой концепции независимо друг от друга. Оче�
видно, возникла потребность в подобного рода теории. Завершение
промышленного переворота в развитых капиталистических странах
Европы во второй половине XIX в. вызвало ряд изменений в развитии
рыночных связей. Быстрое промышленное развитие выразилось не
только в значительном возрастании объемов производимых товаров,
но существенном расширении и обновлении их номенклатуры. На
этой основе произошли важные сдвиги в характере рынка: он все в
большей мере переставал быть рынком продавца и становился рын�
ком покупателя.

Представители маржинализма исходили из того, что анализ эконо�
мических процессов следует начинать с изучения потребностей лю�
дей, с поиска «критерия» полезности благ. В отличие от классиков
подход к определению ценности благ меняется. Ценность зависит не
от затрат на их производство, а прежде всего от полезности товаров и
услуг.
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Полезность — способность удовлетворить чью�либо нужду. Она за�
висит от потребительских свойств товара (общая полезность), а также
от самого процесса потребления, от того, кто и как удовлетворяет свои
устремления (конкретная полезность).

Полезность плитки шоколада, банки консервов, пачки кофе для
продавца этих товаров или для охотника, заброшенного на несколько
месяцев в тайгу, неодинакова, хотя это может быть один и тот же чело�
век (сегодня — продавец, завтра — таежный охотник). В разных жиз�
ненных ситуациях полезности одних и тех же товаров далеко не рав�
нозначны.

Полезности товаров, материальных и духовных благ лежат в основе
потребительского выбора. Полезность — важная, но нередко трудно
уловимая категория. С ней связано понимание мотивов поведения уча�
стников хозяйственной деятельности. Мотивы поведения находятся в
центре внимания австрийской школы, как считают ее представители,
от них зависит, какие именно и сколько товаров нужно производить.

Товары важны не сами по себе, а потому что с их помощью мы
обеспечиваем себе те или иные потребности — утоление голода, удоб�
ство передвижения, домашний комфорт. «Хозяйственная ценность, —
отмечал Менгер, — есть значение, которое для нас имеют конкретные
блага или количество благ вследствие того, что в удовлетворении сво�
их потребностей мы сознает зависимость от наличия их в нашем рас�
поряжении».

В работах представителей австрийской школы речь идет не о по�
лезности потребительских благ вообще, не о свойствах хлебных изде�
лий или золотых подсвечников, а о той полезности, которую эти блага
способны принести данному лицу (группе лиц). А степень конкретной
полезности благ для различных потребителей неравнозначна. Она за�
висит от степени редкости того или иного блага, от того количества,
которым располагает потребитель. Значит в основе потребительского
выбора лежат, по мнению «австрийцев», два фактора — полезность и
редкость.

«Необходимой связи между полезностью и редкостью не замечали
до тех пор, пока придерживались мысли о полезности вообще. Виде�
ли, что всякое объяснение ценности, которое опиралось лишь на одно
из двух этих понятий (полезности и редкости), хромало на обе ноги,
но не знали почему. Ныне взаимная связь обоих понятий бросается в
глаза: полезность является функцией количества. А степень полезно�
сти и есть то, что называется ценностью»1.
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3. Парадокс А. Смита и шкала К. Менгера

Однажды во время лекции в университете Глазго А. Смит сформу�
лировал парадокс о воде и алмазе. Суть парадокса: почему, несмотря
на то, что вода для человека намного полезнее, нежели алмаз, он по
сравнению с водой намного дороже?

Чем вызван этот парадокс?
Вспомним, что блага, удовлетворяющие второстепенные потреб�

ности (алмазы, золото, бриллианты), сравнительно редки. По сравне�
нию с благами, удовлетворяющими насущные потребности (водой,
хлебом, одеждой), предметы роскоши менее важны для потребителя,
их полезность ниже. И тем не менее цена алмаза или золота по сравне�
нию с ценой благ второй группы намного выше.

Чем это объясняется?
Тем, что конкретная полезность благ обусловливается соотноше�

нием между их реальным количеством и потребностью в этих благах.
Алмаз по сравнению с наличием источников воды крайне редок и
ценность его обычно высока. Это не полезность вообще, а конкретная
полезность блага.

Данное различие вытекает из понятия субъективной полезности,
введенной австрийской школой (К. Менгером, Е. Бем�Баверком), в
отличие от объективной оценки полезности на основе трудовой тео�
рии стоимости классиков (А. Смита, Д. Рикардо).

По мнению представителей австрийской школы, к оценке полез�
ности следует подходить как бы с двух сторон. Одно дело — общая по�
лезность (хлеба, алмазов, бензина) в соответствии с их свойствами и
приносимой ими пользой, другое дело — полезность конкретного то�
вара, в котором нуждается данный потребитель.

Конкретные количества воды для питья, замечает Менгер, не име�
ют обыкновенно никакой ценности для хозяйствующих людей, пото�
му что вода имеется в изобилии. Конкретные же количества золота
или алмазов имеют весьма высокую ценность, ибо они имеются в
весьма ограниченном количестве. В пустыне же, где от одного глотка
воды нередко зависит жизнь путешественника, можно представить
себе обратный случай, когда от фунта воды зависит удовлетворение
самых неотложных потребностей. В этом случае ценность фунта воды
должна быть для такого человека боYльшей, чем фунта золота.

На цену (и на спрос) влияет именно конкретная полезность. Если
воды много, цена ее снижается; если алмазы редки, их чрезвычайно
мало, цена взлетает вверх.
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В основе ценности — оценка полезности

Проблема, связанная с парадоксом стоимости алмаза и воды, по�
служила одной из предпосылок анализа предельных величин. Стре�
мясь найти ответ на вопрос, почему самые нужные человеку блага от�
нюдь не самые ценные, один из основателей австрийской школы
K. Менгер приходит к выводу, что ценность зависит от субъективной
оценки людей, которые «наиболее высоко ценят относительно наибо�
лее редкие товары и услуги».

Менгер предложил составить шкалу различных благ в соответствии
с их конкретной полезностью. Такая шкала полезностей получила на�
звание «таблицы Менгера» (табл. 10.1).

Т а б л и ц а 10.1. Таблица Менгера

Количество потребляемых
благ (ступеней)

А (хлеб) B (сыр) C (бананы)

I (одно) 10 9 8

II (два) 9 8 7

III (три) 8 7 6

IV (четыре) 7 6 5

V (пять) 6 5 4

Вертикальный ряд (обозначен римскими цифрами) показывает
различные способы употребления тех или иных благ (А, В, С — разные
блага, удовлетворяющие три различные потребности, например, А —
потребность в хлебе, В — потребность в сыре, С — потребность в ба�
нанах).

Цифры отражают постепенное снижение конкретной потребности
по мере увеличения запаса благ, а также неодинаковую остроту по�
требностей в благах.

Допустим (как это следует из табл. 10.1), ценность, или полезность,
блага А (буханки хлеба) равна 10 ед., тогда полезность второй буханки
будет равна 9 ед., третьей — 8 ед. и т.д. Подобным же образом снижает�
ся полезность сыра (блага B): полезность первой порции равна 9 ед.,
второй — 8 ед., третьей — 7 ед. и далее — по убывающей. Аналогично
происходит убывание предельной полезности бананов (блага C).

Если мы хотим определить предельную полезность пяти бананов,
то, согласно таблице Менгера, она равна 4 ед. Предельная полезность
четырех порций сыра соответствует 6 ед.

Соизмерение значений потребностей, выбор подлежащих удовле�
творению потребностей в зависимости от имеющихся средств, опре�
деление приоритетности потребностей, по словам Менгера, «состав�
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ляют именно ту часть экономической деятельности людей, которая
более всякой другой занимает их умы, оказывает наибольшее влияние
на их экономические стремления».

Ценность товаров в рыночной экономике, по Менгеру, обусловли�
вается не количеством трудовых затрат, не издержками, а предельной
полезностью. Ее определяет предельная единица товара. От ее полез�
ности зависит и полезность предшествующих единиц товара.

Менгер проводит различие между благами первого порядка (пред�
метами потребления) и благами высшего порядка (средствами произ�
водства, используемыми для производства предметов потребления).
В отличие от прежних подходов, согласно которым ценность предме�
тов потребления определялась стоимостью (ценой) используемых для
их создания средств производства (сырья, комплектующих, полуфаб�
рикатов), австрийский экономист исходит из того, что ценность про�
изводственных факторов носит производный характер. Ценность благ
высшего порядка определяется их участием в создании благ первого
(низшего) порядка, т.е. потребительских благ.

Подобный подход вытекает из принципа полезности благ. Цен�
ность благ, по Менгеру, определяется не издержками производства, а
участием в удовлетворении человеческих потребностей. Надобность в
продукции шлифовальщика оптических стекол, изготовителя деталей
из слоновой кости и бронзы обусловлена ценностью бинокля (потре�
бительского блага первого порядка), для создания которого предна�
значены указанные детали.

Таким образом, ценность факторов производства определяется не
на основе производственных затрат, а в соответствии с принципом
вменения. Ценность средств производства обусловливается той
ролью, которую они играют в создании потребительских благ: «На�
добность в благах высшего порядка обусловлена... надобностью в бла�
гах первого порядка», — утверждает автор «Оснований политической
экономии».

Карл Менгер — один из первых разработчиков теории ценно�
сти на основе предельной полезности благ. Ему не были известны
публикации Г. Госсена и Г. Тюнена. Наряду с ним и независимо от
него в создании этой теории участвовали Стенли Джевонс и Ле�
он Вальрас.

Закон насыщения потребностей

Как было отмечено выше, потребности зависят от количества по�
требительных стоимостей, их редкости, возможности воспроизводст�
ва. Поскольку человек нуждается не вообще в данном предмете (бла�
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ге), а в определенном его количестве, то потребность в нем удовлетво�
ряется в соответствии с законом насыщения потребностей.

Первый закон Госсена, названный по имени его автора — немецкого
экономиста Г. Госсена («Развитие законов человеческого взаимодей�
ствия», 1854) — гласит: с удовлетворением потребности в каком�либо
благе его ценность падает; или по мере увеличения количества по�
требляемого товара его полезность убывает.

Для иллюстрации этого закона Бем�Баверк приводит следующий
пример. Одинокий поселенец живет в лесу. Он собрал пять мешков
хлеба до следующей жатвы. Какова их значимость для этого человека?
Один мешок хлеба нужен, чтобы не умереть с голода, другой — чтобы
сохранить здоровье и силы. Третий мешок он использует для откорма
домашней птицы. Четвертый пойдет на изготовление водки. Пятый
мешок будет использован на корм попугая, которого этот человек дер�
жит для развлечения.

Все мешки имеют одинаковую ценность. Но если их расположить
по убывающей для поселенца ценности, то самую высокую ценность
имеет первый мешок зерна: он необходим для сохранения жизни по�
селенца. Эту наивысшую ценность можно оценить в 10 баллов. Полез�
ность второго мешка будет оценена несколько ниже, допустим, в
8 баллов. Полезность (или ценность) остальных следует оценить в 6, 4
и, наконец, в 1 балл.

Таким образом, по мере понижения полезности убывает субъек�
тивная ценность мешков с зерном. Переход к насыщению потребно�
сти в зерне происходит не сразу, а постепенно, как бы по ступеням.

Полезность каждой новой единицы, поступающей в распоряжение
человека, зависит от уже находящихся у него подобных единиц. По�
требность в новых единицах (частях, долях) с увеличением их числа
постепенно убывает. Предельной называется изменение полезности
при увеличении общего количества благ на единицу (часть, долю).

«Когда получено определенное количество предмета, дальнейшее
количество нам безразлично или даже может вызвать отвращение. Ка�
ждое последующее приложение будет обыкновенно вызывать чувства
менее интенсивные, чем предыдущее приложение. Тогда полезность
последней доли предмета обычно уменьшается в некоторой пропор�
ции или как некоторая функция от всего полученного количества».

Отметим еще раз, что, согласно австрийской школе, к рассмотре�
нию полезности следует подходить как бы с двух сторон. Одно дело —
общая полезность товаров (хлеба, алмазов, бензина) в соответствии с
их свойствами, другое — полезность конкретного товара, в которой
нуждается данный потребитель. Она не остается одинаковой, а оцени�
вается всякий раз по�разному. Здесь различие в подходе. «Если можно
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свободно и сколько угодно иметь тех или иных благ, то их полезность
будет оцениваться не так, как если этих благ окажется ограниченное
количество».

Конкретная полезность товаров изменчива, подвижна. Различие
между общей (совокупной) полезностью блага (товара) и его конкрет�
ной (предельной) полезностью необходимо для анализа поведения
потребителей. Предельная полезность каждого отдельного блага (то�
вара) вполне конкретна и в то же время субъективна. Полезность пер�
вого кувшина воды весьма высока: если нет хотя бы одного кувшина
воды, можно истомиться от жажды. Полезность пятого или шестого
кувшина намного меньше: вода пойдет на полив цветов или мытье по�
ла. Что же касается десятого кувшина, то он вообще может оказаться
излишним. В домашнем гардеробе достаточно иметь, к примеру, во�
семь пар сапог; остальные будут лишь занимать место в шкафу и спо�
собны выйти из моды до того, как их станут носить.

Убывающая полезность помогает понять, чем же определяется
(с позиции потребителя) действительная ценность блага: его наиболь�
шей, средней или наименьшей полезностью. Теория, представленная
австрийской школой, утверждает: конкретная полезность определяет�
ся наименьшей, или предельной, полезностью, т.е. наименее важной
из всех возможных и удовлетворяемых с помощью имеющегося коли�
чества благ. Предельная полезность — полезность последней части
(единицы), поступившей в распоряжение потребителя.

Покупатель готов заплатить за первую, единственную для него па�
ру сапог больше, чем за восьмую. Восьмая ему нужна меньше, чем
первая. Эту особенность учитывает и производитель, изучающий сте�
пень насыщения рынка товарами.

Практическое значение первого закона Госсена — закона насыще�
ния потребностей — заключается в том, что он отражает связь между
снижением предельной полезности и падением спроса. Кривая спроса
может быть выведена непосредственно как производная от кривой
предельной полезности.

Полезности разные, а цены одинаковые

Как уже отмечалось, оценка полезности субъективна. Она убывает
по мере увеличения количества благ и нарастает по мере его сокраще�
ния. Если потребитель утратит одну из имеющихся в его распоряже�
нии единиц блага, то он откажется от удовлетворения наименее важ�
ной потребности. Если из трех канистр бензина автовладелец утратит
одну или цена на бензин возрастет настолько, что вместо трех канистр
бензина станет возможным приобрести только две, то он откажется от
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наименее важных поездок, например к приятелю, но по�прежнему бу�
дет ездить на автомашине за покупками. Если из�за неисправности в
водопроводе сократится подача воды, то потребитель перестанет ис�
пользовать ее для поливки газона, но будет по�прежнему использо�
вать воду для приготовления пищи и стирки белья.

У каждого своя шкала потребностей. Есть наиболее и наименее не�
отложные. Каждый постоянно сравнивает и выбирает, в какой после�
довательности, в каком объеме приобретать товары и оплачивать ус�
луги. Люди комбинируют и сопоставляют ценности. За товары и услу�
ги надо платить, и поэтому приходится осуществлять выбор между
товарами, удовлетворяющими какую�либо потребность, и денежной
платой за них.

Потребности развиваются, формируются новые. Потребность в
поездке на трамвае или метро трансформируется в потребность пере�
движения на личной автомашине. Потребность иметь альбом с фото�
графиями дополняется желанием завести личную фильмотеку. Расши�
ряется круг потребностей в количестве и качестве коммунальных ус�
луг и т.п.

Ресурсы, которыми располагает общество, всегда ограниченны.
Сегодня далеко не каждый в состоянии приобрести персональный
компьютер или автомашину «Жигули». Не всем удается иметь удобное
и комфортабельное жилье. Обществу не хватает природных ресурсов,
еще низка производительность, велики потери.

Из ограниченности и нехватки ресурсов вытекает необходимость
их экономного расходования, ограничения потребностей и выбора
наиболее приемлемых вариантов. Выбор проводится между различ�
ными потребностями, между потребностями более важными и менее
значимыми.

Товары и услуги сравниваются и оцениваются как потребительные
стоимости. Было бы, конечно, абсурдно складывать или сопоставлять
тонны и метры, рельсы и хлопок, как таковые. Но можно сравнить,
чтоY важнее человеку, фирме — тонна цемента или рулон линолеума,
комплект столярки или саноборудования.

В реальной рыночной ситуации люди не только оценивают полез�
ности, но и обмениваются ими. Обмен дает выигрыш каждому из его
участников. Иначе никто не стал бы заниматься обменом. Когда пре�
дельная польза от приобретаемого предмета сравнивается с утрачи�
ваемой пользой от товара, предлагаемого в обмен, наступает своего
рода равенство взаимных выгод, достигается эквивалентность ценно�
стей, участвующих в обменной операции.

В современном обществе обмен производится через посредство де�
нег. Деньги и цены, выражаемые в денежных единицах, выступают в
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качестве соизмерителей потребительных стоимостей. Полезности то�
варов, участвующих в обмене, должны соответствовать ценам.

Итак, цены на рынке на однородную продукцию в общем довольно
близкие или одинаковые. А полезность каждого товара для покупате�
лей неодинакова. Покупатели субъективно оценивают полезности
приобретаемых товаров, но платят одну цену как за первую, так и за
вторую или десятую партию товара.

Необходимо пояснить, каким образом чисто субъективные оценки
в итоге приводят к согласованной составляющей, к выравниванию и
установлению единых взаимоприемлемых цен. Иными словами, ка�
ким образом при различных оценках и подходах покупателя и продав�
ца возникает выигрыш для обеих сторон?

Закон выравнивания полезностей

Каждый участник обменной операции стремится достичь макси�
мума выгоды, распределяя свои средства между различными покупка�
ми. При этом он предполагает достичь равного удовлетворения от ка�
ждой суммы денег, потраченных на каждый из приобретаемых то�
варов.

В выравнивании полезностей состоит второй закон Госсена. Со�
гласно этому закону каждый участник обмена стремится достичь
максимума выгоды, распределяя свои средства между различными
покупками. Он предполагает получить равное удовлетворение от ка�
ждой суммы денег, потраченной на каждый из приобретаемых то�
варов.

Второй закон Госсена гласит: должно существовать равенство пре�
дельных полезностей на рубль каждого товара. Иначе говоря, послед�
ний рубль, потраченный на мясо или сосиски, по своей полезности
должен быть равен последнему рублю, потраченному на макароны
или помидоры. Таково условие потребительского равновесия.

Закон единства цены вытекает из закона замены потребительных
стоимостей. Границы целесообразности разные. Для покупателя су�
ществует определенный предел повышения цены, выше которого он
не купит товар. Для продавца имеется некоторый предел низшей гра�
ницы цены, которую он согласен получить за свой товар и ниже кото�
рой он не хочет ее опустить.

Цена, приемлемая для той и другой стороны, выражает равенство
предельных полезностей. Уравновешивающая функция цены склады�
вается не просто как «средняя», а из взаимодействия «конечных вели�
чин» — максимума полезности для покупателя и минимума «утрат»
для продавца.
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Найденная таким образом цена есть результат сравнения пре�
дельных полезностей различных товаров. Если килограмм хлеба сто�
ит 20 руб. и килограмм сыра — 60 руб., то полезность сыра равна ут�
роенной полезности хлеба. В соответствии с этим и устанавливаются
на рынке цены на отдельные товары, формируются пропорции,
складываются относительные цены. В итоге возникает равенство
предельных полезностей на денежную единицу (рубль, доллар) каж�
дого товара.

Соотношение между положительной полезностью (удовлетворе�
нием какой�либо нужды) и отрицательной полезностью (отказом от
удовлетворения другой потребности) определяет условия обмена, уро�
вень цен.

Следует заметить, что для австрийской школы ценность товаров
определяется независимо от затрат труда. Для них стоимости как объ�
ективной категории не существует. Ценность чисто субъективна и
выступает как степень полезности, как средство удовлетворения их
желаний. Здесь другая крайность, иная односторонность. Повернув
анализ от производства к потреблению, австрийцы «выбросили» ра�
циональное зерно, проигнорировали объективный критерий — трудо�
вые затраты.

4. Ф. Визер: теория альтернативных издержек

Фридрих фон Визер (1851—1926) — представитель австрийской
школы, автор объемного труда «Теория общественного хозяйства». Он
продолжил разработку субъективной теории ценности.

У него в центре анализа — не Робинзон, а народное хозяйство в це�
лом. Принцип предельной полезности он распространил на анализ
категории издержек. Согласно Визеру ценность издержек определяет�
ся не ценами, уплачиваемыми за факторы производства (рабочую си�
лу, капитал, землю), а полезностью факторов.

Полезность факторов зависит от альтернативных возможностей их
использования. Иначе говоря, от утраченной (упущенной, приноси�
мой в жертву) полезности для того, кто ими обладал до заключения
сделки. Предлагая производственные факторы для продажи, он тем
самым отказывается от использования их для других целей (в том чис�
ле для собственного потребления).

Издержки зависят от альтернативных возможностей, от которых
приходится отказываться, чтобы достичь желаемого эффекта. Прода�
вая станок или бензин, владелец отказывается от того, чтобы исполь�
зовать эти средства непосредственно для себя. Рабочий предлагает
трудовые услуги, отказываясь от отдыха. Владелец капитала, вклады�
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вая его в развитие производства, отказывается от непосредственного
потребления товаров и услуг.

Отказ от альтернативного использования должен быть компенси�
рован. Как будут использованы производительные средства (факторы
производства), определяется в ходе рыночной конкуренции.

Сошлемся на пример, приведенный Полом Хейне — автором по�
пулярного курса экономической теории («Экономический образ
мышления»). «Почему, — спрашивает он, — стоимость стрижки волос
в США за сравнительно короткий период времени выросла намного
больше, чем в среднем стоимость других благ?

Это произошло потому, что желающие стричься у парикмахеров
должны и готовы заплатить им достаточно денег, чтобы те не бросили
свое ремесло и не перестали заниматься стрижкой. Производитель�
ность труда парикмахеров практически не изменилась. У них появи�
лись альтернативные (и весьма выгодные) возможности иного приме�
нения своего труда. В этих условиях только более высокая цена спо�
собна удержать парикмахеров на своем месте».

Ценность трудовых усилий и производительных средств не опреде�
ляется непосредственно размерами издержек, а косвенно — их полез�
ностью, строго говоря, сопоставлением полезности и издержек.

Коммерсант или предприниматель сопоставляет возможные вари�
анты и стремится избрать оптимальный. Он хочет с наименьшими из�
держками получить наибольшую полезность.

Ценность одного блага есть недополученная полезность другого.
Ресурсы ограниченны. Если решили приобрести костюм, то придется
отказаться от сапог. Возможности альтернативного использования
благ весьма широки — они могут легко перемещаться из отрасли в от�
расль.

В отличие от классиков, считавших, что издержки складываются в
соответствии с затратами на производство данного товара, Визер
обосновывает субъективную теорию издержек, которую называют
теорией издержек упущенных возможностей.

Эта теория включает два положения.
Первое. Ресурсы, предназначаемые для производства, всегда огра�

ничены. Они могут быть использованы в той или иной отрасли,
т.е. альтернативно. Зерно или уголь могут быть использованы
для выпечки хлеба или производства пива. Использование средств
производства в одном направлении исключает их применение в
другом.

Объем предложения зерна или угля обусловливается не затратами
на их производство, а степенью их полезности для производителя
(продавца).
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Допустим, владелец небольшого торгового предприятия сам стоит
за прилавком и не затрачивает средств на наем продавцов. В структуре
издержек у него отсутствуют затраты на рабочую силу. Затраты собст�
венного труда владельца этого предприятия не получают денежной
оценки. На самом деле, это не «даровые» затраты, они — составной
элемент издержек и могут быть исчислены в виде ценностной оценки
отказа от альтернативных возможностей.

Второе. Согласно положениям австрийской школы средства про�
изводства нужны не сами по себе, а для создания конечной продук�
ции. Это «промежуточный» товар. А спрос на такой товар зависит от
спроса на продукты конечного использования. Ценность факторов
производства определяется опосредованно; она зависит от ценности
потребительских товаров, носит производный, вмененный характер.

Это позиция «упущенной выгоды». Если машина используется для
производства одного продукта, то она может быть использована и для
выпуска других благ. На практике выбирается оптимальный вариант.

На практике каждый предприниматель стремится найти такую
комбинацию факторов, которая обеспечит ему минимум издержек и
максимум результата. В итоге ресурсы всего общества распределяются
оптимально, а цена устанавливается на уровне, соответствующем
спросу и предложению.

Данный постулат получил название закона издержек Визера. Его
суть: ценность производительных средств, принимающих форму из�
держек, определяется не величиной затрат на их производство, а цен�
ностью продукта, который будет изготовлен с использованием этих
средств.

Итак, издержки, по Визеру, — это не затраты, а вмененная (пред�
полагаемая) полезность средств производства, используемых на осно�
ве их оптимального сочетания, выбора наилучшей альтернативы, рас�
пределения между отраслями посредством механизма свободной кон�
куренции.

Теория издержек Визера — это теория вменения. Являясь актом
распределения дохода по факторам, вменение как таковое есть не что
иное, как акт исчисления полезности. Но факторы участвуют в произ�
водственном процессе не изолированно, не каждый сам по себе, а во
взаимодействии. В теории вменения законы исчисления полезности
исследуются в условиях, когда средства производства выполняют свои
функции во взаимодействии.

Визер ввел в обиход термин «комплементарность». Производитель�
ные средства являются комплементарными и ни одно из них — ни ка�
питал, ни земля, ни труд — не создает дохода, будучи предоставлено
самому себе. В практике хозяйствования приходится постоянно ре�
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шать, какова доля каждого фактора в создании продукта, что дает
фирме каждый рабочий, что дает каждая машина, что дает каждое но�
вое вложение. Эта проблема (распределения дохода между факторами,
участвующими в производстве) существовала уже на примитивной
стадии развития, «она будет существовать также в экономике социа�
листического государства, если таковое когда�либо будет воздвиг�
нуто»1.

Итак, согласно теории австрийской школы (наиболее полно пред�
ставленной в работах Ф. Визера) издержки — это не затраты, а своего
рода компенсация в результате отказа от иного использования. Следо�
вательно, категория издержек носит субъективный характер. Они оп�
ределяются в соответствии с полезностью конечной продукции.

Концепция альтернативных издержек согласуется с принципом
оптимального распределения ресурсов (факторов) между отраслями.
Пропорции распределения складываются в соответствии с предель�
ной полезностью факторов.

5. Е. Бем>Баверк: «позитивная теория капитала»

Евгений Бем�Баверк (1851—1914) — австрийский экономист, ак�
тивный популяризатор субъективной теории ценности, автор «пози�
тивной теории капитала».

Отправной пункт рассуждений: существует только два элементар�
ных производственных фактора — земля и труд. А капитал — это про�
изводный (вторичный) фактор, который только связывает (согласует)
исходные факторы.

Капитал создается трудом и природой и возникает в связи с
«окольным процессом производства» потребных благ — машин, обо�
рудования, средств производства. Робинзон Крузо мог ловить рыбу
руками, но мог сплести сеть и ловить ею рыбу. Второй вариант выгод�
нее, даже с учетом всех затрат на плетение сети. Все средства произ�
водства (физический капитал) создаются аналогичным образом.

Физический капитал дает возможность использовать более ценные
методы производства. «Окольные» методы превосходят по производи�
тельности прямые. И в этом заслуга капитала. Он способен приносить
избыток продуктов.

Отсюда делается вывод — и это главный тезис в теории капитала
Бем�Баверка: капитал обладает собственной производительностью.
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1 Визер Ф. Теория общественного хозяйства // Австрийская школа в политической
экономии: К. Менгер, Е. Бем�Баверк, Ф. Визер. M., 1992. С. 457.

«Окольный» метод и процент

Очевидно, что «окольный» путь связан с затратами времени. Он
допустим в определенных пределах. Удлинение процесса производст�
ва должно быть компенсировано. Этому требованию отвечает ставка
процента, соответствующая чистой производительности капитала.
Если вычесть из стоимости продукта издержки, затраченные на его
производство, то разница представляет собой дополнительный доход,
равный (или соответствующий) ставке процента.

Согласно Бем�Баверку «процент — это всякий доход, составляю�
щий вознаграждение капитала». Его основания: более высокая оценка
текущих благ по отношению к будущим благам; недооценка будущих
потребностей и предпочтение, отдаваемое сегодняшним; увеличение
ценности потребляемых благ.

Процент реализуется в обмене сегодняшних благ на будущие. Нор�
ма процента определяется на рынке на основе принципа предельной
полезности.

Бем�Баверк ввел и подробно рассматривает понятия «субъектив�
ной» и «объективной» ценности благ. Эквивалентный обмен достига�
ется в результате торга, когда каждый — и продавец, и покупатель —
обеспечивает для себя полезность.

Итак, Бем�Баверк предложил теорию капитала, обладающего соб�
ственной производительностью, и теорию процента, обусловливаемо�
го предпочтением настоящего по сравнению с будущим.

Поиск оптимума при ограниченности ресурсов

Экономическая деятельность в силу ограниченности ресурсов
представляет собой постоянную работу по оценке, сопоставлению,
выбору наилучших вариантов. Поиск альтернатив происходит на всех
уровнях. И наилучшая система та, в которую «вписан» механизм со�
размерности, сопоставления и выбора.

В соответствии с законом издержек, сформулированным Ф. Визе�
ром, действительная стоимость какого�либо блага (товара или услуги)
представляет собой недополучение полезности других благ, которые
могут быть произведены с использованием ресурсов, пошедших на
производство данного блага.

Ограниченность ресурсов ставит определенные пределы расши�
рению производства. Практически это означает: если ресурсы и
средства выделяются на сооружение дорогих и «престижных» зда�
ний, то не хватает ресурсов для строительства школ и больниц; если
квалифицированные станочники и инженеры используются на
уборке картофеля, то общество несет немалые потери от простоя до�
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рогостоящего оборудования и недопроизведенной гораздо более
ценной продукции.

Осуществляется выбор между различными потребностями граж�
дан, социальных групп, общества в целом; между распределением ре�
сурсов в инвестиционной сфере (чему отдавать предпочтение — про�
изводству телевизоров или принтеров, сооружению школ или коттед�
жей); между стимулированием личного потребления или выделением
средств на обеспечение общих потребностей и т.д.

С использованием понятия предельных величин решаются задачи
на оптимум. Это далеко непросто, потому что в обществе производят�
ся не одна, не две, а огромное количество разнообразных потреби�
тельных стоимостей, которые ранжируются, взаимозаменяются, со�
гласуются между собой. Приходится вести поиск, сколько произво�
дить тех или иных полезностей (товаров), как распределить труд и
ресурсы между выпуском различных продуктов, кому или чему отдать
приоритет.

Распространив принцип убывающей полезности на факторы про�
изводства, австрийская школа расширила рамки анализа. Было дока�
зано, что при увеличении числа применяемых факторов, если их ком�
бинация остается прежней, а прибавляется только один из факторов,
на известном этапе начинает проявлять себя закон убывающей произ�
водительности. Объем производства и затраты растут, а отдача не уве�
личивается или даже сокращается (подробнее см. в гл. 11).

6. Предельные величины: современное значение

Концепция австрийской школы подвергалась острой критике с
разных сторон. Она отвергалась сторонниками трудовой теории
стоимости; с австрийцами не соглашались немецкие экономисты,
отстаивавшие позиции исторической школы, с ними полемизирова�
ли представители марксистского направления. Со своей стороны ав�
стрийцы упорно отстаивали полезность субъективной трактовки
ценности, необходимость использования теоретических абстракций
для анализа цен и других параметров рынка. Менгер писал, что со�
циальные феномены есть непреднамеренный результат индивиду�
альных человеческих усилий и что социальные организмы нельзя
рассматривать и объяснять как продукт воздействия чисто механи�
ческих сил.

Полемика, развернувшаяся вокруг трактовки «потребительной
стоимости», практически потеряла свою актуальность, а теории Мен�
гера и Бем�Баверка не «работают» в чистом виде. Подходы авторов со�
временных работ, как правило, не столь абстрактны, как это было
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раньше, а «робинзонады», широко использовавшиеся «отцами» авст�
рийской школы, перестали служить средством доказательства.

К наследию Менгера, Бем�Баверка, Визера мы обращаемся прежде
всего потому, что их идеи послужили исходной основой для разработ�
ки других, практически значимых теоретических построений.

Можно утверждать, что теория предельных величин приобрела
универсальный характер. Она явилась одним из отправных пунктов
для последующей разработки положений и категорий, вошедших в ар�
сенал экономической науки.

Австрийцы повернули теорию в сторону изучения интересов и мо�
тивов действия потребителя. Тем самым они способствовали созда�
нию теории потребительского поведения, формированию области
знаний, получившей название экономической психологии.

Предельные величины — один из отправных параметров совре�
менной теории цен, анализа взаимной связи спроса и предложения.
Уравновешивающая функция цены складывается из взаимодействия
«конечных величин». Анализ конкуренции, рыночных эффектов и па�
радоксов основывается на изучении потребностей человека и законов
их насыщения.

Без понимания основ и мотивов экономического поведения раз�
личных социальных групп невозможна выработка сколь�нибудь ре�
зультативной экономической политики. В современных условиях осо�
бенно важен «климат доверия», понимание интересов и действий по�
требителей и фирм.

Острая и длительная полемика австрийской школы и марксист�
ского направления была вызвана не только различными подходами к
трактовке основополагающих положений экономической теории.
В определенной мере взаимные упреки и обвинения связаны с разно�
гласиями идеологического характера. В спорах использовались и не�
правомерные ссылки на Маркса, который будто бы «игнорировал»
потребительную стоимость, исключив ее из предмета экономического
анализа.

Итак, австрийская школа — отправная база развития маржинализ�
ма, одного из математических направлений в экономической науке.
Маржинализм переносит центр тяжести экономического анализа с
оценки издержек и затрат на определение конечных результатов. Про�
изводственные ресурсы и создаваемые блага получают свою оценку
от значимости конечного продукта, а не от размеров затраченных
усилий.

Первоочередной сферой анализа стало теперь не производство
(предложение), а потребление (спрос). Категория полезности была
уточнена и конкретизирована; введение «предельной полезности» на�
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талкивает на изучение того, как под влиянием одной категории (фак�
тора) изменяется другая. Маржинализм нацеливает на изучение под�
вижных, изменяющихся, маржинальных величин — отсюда и назва�
ние самой теории.

Краткие выводы

Маржинализм как система определенных теоретических взглядов и метод
исследования начал формироваться в 70�е гг. XIX в. Его представляют три
школы: австрийская (К. Менгер, К. Бем�Баверк, Ф. Визер), лозаннская
(Л. Вальрас, В. Парето), англо�американская (А. Маршалл, Дж. Кларк). Поз�
же «эстафетную палочку» приняли и развили концептуальные основы маржи�
нализма другие экономисты.

Основоположник австрийской школы Карл Менгер выдвинул теорию,
согласно которой ценность благ обусловливается их полезностью для потре�
бителя, а не издержками производства или затратами труда (как считали клас�
сики). Фридрих Визер разработал теорию вменения — ценность средств про�
изводства определяется вмененной им ценностью потребительских благ. Евге�
ний Бем�Баверк разработал позитивную теорию капитала и теорию процента,
основанную на учете фактора времени. Положения и выводы представителей
австрийской школы опираются на постулаты (законы) Генриха Госсена, объ�
ясняющие правила рационального поведения участников рыночного хозяй�
ства.

Австрийская школа придала анализу предельной полезности наиболее
широкий характер, распространив его на различные стороны микроэкономи�
ческой деятельности. В центр исследования ценности (стоимости) благ ста�
вится анализ потребительского спроса.

Теория предельных величин послужила одним из исходных пунктов для
последующей разработки положений и категорий, вошедших в арсенал эко�
номической науки. Она способствовала созданию теории потребительского
поведения, явилась одним из отправных параметров современной теории цен,
анализа взаимной связи спроса и предложения, оценки эффективности, оп�
тимизации производственных факторов.

Вопросы для самопроверки

1. Справедливо ли утверждение, что именно австрийская школа сыграла
главную роль в формировании маржиналистского направления в экономиче�
ской науке?

2. В чем существо законов, названных именем Г. Госсена?
3. Поясните, что такое общая и конкретная полезность. Как, используя

указанные понятия, К. Менгер разрешает парадокс А. Смита о воде и алмазе?
4. Как на основе принципа вменения можно оценить ценность (и произ�

водительность) производственных факторов?
5. В чем смысл «позитивной теории капитала» Е. Бем�Баверка?
6. Поясните, в силу каких причин принцип предельных величин приобрел

в современных условиях универсальное значение.
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Глава 11. ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА

Проблема равновесности не только теоретическая проблема. Нару�
шения пропорций между секторами и сферами экономических систем
происходят нередко из�за просчетов, ошибочных выводов тех, на ком
лежит принятие определяющих решений. Глубокая встряска эконо�
мического организма в целях восстановления нарушенных связей, на�
пример, путем преднамеренного использования методов «шоковой
терапии», не обязательно ведет к желаемым результатам.

Сегодня, как, впрочем, и сто, и двести лет назад, проблема соот�
ветствия между потребностями и ресурсами, между спросом и предло�
жением продолжает занимать умы экономистов, политиков, бизнес�
менов. Потребности, как правило, опережают экономические ресур�
сы и возможности. Приходится либо ограничивать потребности, либо
пытаться увеличить ресурсы, либо преодолевать дефициты, либо уст�
ранять излишки. Но при каких условиях, благодаря каким механиз�
мам? Способен ли рынок обеспечить равновесность? Насколько ус�
тойчивы многоаспектные параметры экономики?

На основе каких принципов устанавливается взаимодействие цен,
издержек, объемов спроса и предложения на различных рынках? При�
нимает ли это взаимодействие форму равновесности или рыночный
механизм действует в обратном направлении?

1. Л. Вальрас: проблема общего равновесия

К ответам на поставленные выше и подобные вопросы теоретики и
практики, ученые и политики шли шаг за шагом, иногда двигаясь «па�
раллельным курсом», иногда опровергая или развивая дальше, углуб�
ляя ранее высказанные идеи.

Теорией рыночного равновесия занимались многие экономисты.
Вспомним Г. Госсена, именем которого названы закон насыщения по�
требностей и закон выравнивания полезностей (см. гл. 10). Следует
упомянуть Уильяма Джевонса (1835—1882). Ему принадлежит обосно�
вание «закона обмена», в котором обмен двух товаров происходит об�
ратно пропорционально отношению их предельных полезностей.

Заслуживает внимания вклад английского экономиста�математика
Фрэнсиса Эджуорта (1845—1926). Он был одним из тех, кто ввел в

экономическую практику понятие «кривые безразличия», представ�
ляющие собой комбинацию двух благ, выражающую равную полез�
ность. Опираясь на положения и выводы других теоретиков, анализи�
ровал условия частичного равновесия и формирования равновесной
цены А. Маршалл.

Основоположником теории общего экономического равновесия
считается швейцарский экономист Леон Вальрас (1834—1910). Валь�
рас преподавал в Лозаннском университете, занимался теоретически�
ми исследованиями, играл на бирже, был директором банка. Вальрас
не ограничивался теоретическими изысканиями, хотя его и называют
«чистым теоретиком». Он стремился понять общие принципы, на ко�
торых функционирует рыночная экономика.

Чтобы нагляднее уяснить существо проблемы общего равновесия,
попробуем представить «шведский стол», когда за определенную сум�
му посетителю надлежит сделать оптимальный набор блюд. Очевид�
но, выбор соответствующего меню — число и размеры поглощаемых
яств, их «ценовая» и вкусовая полезность должны максимально отве�
чать пристрастиям и аппетиту клиента.

Проведя некоторую аналогию, представим «шведский стол» в мас�
штабе национального хозяйства. Пусть для начала это будет потреби�
тельский рынок с многомиллионной номенклатурой разнообразных
товаров. Кто устанавливает цены, определяет размеры выпуска, соот�
носит количества взаимозаменяемых и взаимодополняемых товаров?
В какой мере все эти параметры соответствуют потребительскому
спросу по структуре, запросам, бюджетным возможностям населе�
ния? Как должны быть размещены и скомбинированы факторы про�
изводства, скоординированы факторные цены, чтобы обеспечить же�
лания и нужды потребителей?

Иначе говоря, как формируются объемы и цены на товары и услу�
ги? На каждый товарный рынок отдельно или в определенной после�
довательности? Соответствие цен и выпусков осуществляется изоли�
рованно или взаимосвязанно?

И еще, как устанавливается взаимодействие на рынках товаров, ус�
луг, факторов, рабочей силы, денег? Может ли, наконец, состояться
народно�хозяйственный «шведский стол» или каждый рыночный
«стол» возникает и балансирует отдельно?

«Нащупывание» взаимоприемлемых цен

А теперь, оттолкнувшись от «шведского стола», поставим те же во�
просы несколько по�иному, ближе к тому, как их формулировал Валь�
рас. Его интересовало: на основе каких принципов устанавливается
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взаимодействие цен, издержек, объемов спроса и предложения на раз�
личных рынках? Принимает ли это взаимодействие формы «равновес�
ности» или рыночный механизм действует в обратном направлении?
Является ли равновесие, если оно достижимо, устойчивым?

Вальрас исходил из того, что решение проблемы может быть дос�
тигнуто с помощью использования математического аппарата.

Весь экономический мир он разделил на две большие группы —
фирмы и домохозяйства. Фирмы выступают на рынке факторов как
покупатели и на рынке потребительских товаров — как продавцы. До�
машние хозяйства — владельцы факторов производства — выступают
в роли их продавцов. В то же время они покупатели потребительских
товаров.

Вальрас рисует такую картину. Представим, что все общество со�
бралось в огромном торговом зале. Зал наполнен шумом продавцов и
покупателей, каждый выкрикивает свою цену. В центре зала — пред�
приниматель, фермер, коммерсант. Он выполняет сразу две функции.
Во�первых, покупает у собственников и производителей «производи�
тельные услуги» (плодородные земли, средства производства, труд ра�
бочих, услуги лиц свободных профессий). Во�вторых, он продает про�
мышленные изделия, продукцию земледелия, производимые на его
предприятиях и фермах, причем тем же лицам, которые только что
выступали в роли продавцов, а теперь стали покупателями. Участники
сборища предлагают свои цены, «нащупывая» приемлемые, выступая
в роли то продавцов, то покупателей.

Представленная Вальрасом картина — картина экономического
равновесия: потребители продуктов продают свои услуги и покупают
товары различных фирм; производители приобретают потребные им
факторы производства (станки, сырье, рабочие руки, природные ре�
сурсы) и выпускают товары, которые реализуют затем тем же потреби�
телям и другим производителям.

Как устанавливается соответствие совокупного спроса и совокуп�
ного предложения товаров и услуг? Через «нащупывание» цен. Торго�
вые сделки осуществляются путем «выкрикивания цен» покупателями
и продавцами, как на огромном аукционе, так что, в конце концов, на
рынках товаров и услуг будет достигнуто равновесие. Эти рынки пред�
ставляют собой, по существу, счетные машины, решающие уравнения
экономического равновесия.

Допустим, что, когда цены назначаются покупателями и продавца�
ми впервые, спрос превышает предложение. В этом случае цены рас�
тут и товары предлагаются все большим числом продавцов, пока, в
конце концов, не установится равновесие спроса и предложения. Же�
лаемый результат достигается через систему свободной конкуренции.
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Все зависит от всего

«Нащупывание», по Вальрасу, означает движение к цели методом
проб и ошибок. Промежуточные, «неверные» цены исключаются,
торговые сделки приостанавливаются, пока, наконец, не будет найде�
на равновесная цена.

Равновесная цена устанавливается в точке равновесия между по�
лезностью товара и издержками его производства. Цена выступает в
качестве регулятора пропорций обмена. Она обеспечивает сочетание
степени полезности потребительной стоимости с уровнем затрат. Для
покупателя цена выступает в качестве критерия полезности данного
товара в сравнении с полезностью других товаров. Для продавца по�
лезность цены определяется соотношением выручки и затрат, потреб�
ных для производства товара.

Ранее считалось, что цены равновесия складываются разновремен�
но и изолированно на каждом рынке. Цены на обувь и на сигареты, на
джинсы и на калькуляторы формируются независимо друг от друга.
В действительности, цены взаимосвязанны. Вальрас обосновывает
принцип взаимосвязанности цен не только на товарном рынке, но и
фактически на всех рынках.

Равновесная цена на рынке товаров (компьютеров или апельси�
нов) — результат взаимодействия цен на все товары на всех рынках.
Цены на потребительские товары устанавливаются во взаимосвязи и
взаимодействии с ценами на факторы производства, цены на рабочую
силу — с учетом и под влиянием цен на продукты. Процесс взаимо�
действия различных рынков — условие движения к равновесным це�
нам в обществе.

Модель общего экономического равновесия

Вспомним описанную выше картину всеобщего аукциона. Она
иллюстрирует принцип, в соответствии с которым Вальрас делит все
рыночное хозяйство на две взаимосвязанные подсистемы: потреби�
тели и производители. Одни выступают в роли покупателей, дру�
гие — в роли продавцов. Роли продавцов и покупателей постоянно
меняются.

Сегодня собственники факторов производства (земли, труда, ка�
питала) продают их предпринимателям, выступающим в роли покупа�
телей. Назавтра предприниматели продают, а собственники факторов
производства приобретают потребительские товары (рис. 11.1). Все
расходы производителей товаров превращаются в доходы домохо�
зяйств, а все расходы домохозяйств — в доходы производителей
(фирм).
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Рис. 11.1. Схема общего равновесия

Вальрас подчеркивает, что цены на потребительские товары зави�
сят от цен факторов производства (ренты, процента, заработной пла�
ты). В свою очередь, цены факторов производства зависят от цен по�
требительских товаров (продуктов питания, одежды, обуви, транс�
портных средств). Между участниками обменных операций должен
соблюдаться принцип равнозначности сделок.

Цены одной подсистемы зависят от цен другой подсистемы. Коли�
чество денег, уплачиваемых за факторы производства, должно соот�
ветствовать количеству денег, уплачиваемых за потребительские това�
ры. Равновесие на рынках факторов производства согласуется с рав�
новесием на рынках потребительских товаров.

На рынках устанавливается одна цена для равнозначных товаров.
Эта цена выравнивает предлагаемое количество с потребным количе�
ством; предложение согласуется с реальным спросом, спрос соответ�
ствует предложению. Цены товаров соответствуют издержкам, отвеча�
ют их предельной полезности.

Цены факторов производства должны соответствовать издержкам
фирм; в свою очередь, доходы фирм должны «сочетаться» с расходами
домохозяйств.

Условия равновесности

Построив довольно сложную систему взаимосвязанных уравне�
ний, Вальрас доказывает, что система равновесности может быть дос�
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тижима как некий «идеал», к которому стремится конкурентный ры�
нок. Положение, получившее название закона Вальраса, гласит: в со�
стоянии равновесия рыночная цена равна предельным издержкам.
Стоимость общественного продукта равна рыночной стоимости ис�
пользованных для его выпуска производственных факторов. Совокуп�
ный спрос равен совокупному предложению. Цена и объем производ�
ства не увеличиваются и не уменьшаются.

Модель Вальраса — это статичная модель общего экономического
равновесия, своего рода одномоментный снимок национального хо�
зяйства в «чистом» виде.

Состояние равновесия предполагает наличие трех условий:
1) спрос и предложение факторов производства равны: на них уста�

навливается постоянная и устойчивая цена;
2) спрос и предложение товаров (и услуг) равны и реализуются на

основе постоянных, устойчивых цен;
3) цены товаров соответствуют издержкам производства.
Первые два условия предполагают равенство пропорций обмена.

Третье условие выражает равновесие в сфере производства.
Для математического обоснования предлагаемой системы Вальрас

использовал положение, согласно которому отношение предельных
полезностей товаров к их ценам должно быть принято одинаковым
для всех товаров. Иными словами, каждый участник обмена извлекает
из него равную выгоду. Таково условие равновесности. Равновесные
цены способствуют устранению излишков и дефицита: количество
предлагаемых товаров соответствует количеству приобретаемых това�
ров, общая сумма цен товаров равна совокупным издержкам.

Изложенная Вальрасом система взаимосвязанности и эквивалент�
ности слишком строга и «красива», чтобы отвечать реальной картине
рыночных отношений. Но экономист�математик с помощью системы
уравнений доказывает, что подобная система может существовать в
действительности как «идеал», к которому она стремится.

При равенстве числа уравнений и количества неизвестных решение с
теоретической точки зрения может быть найдено. Правда, решить весь�
ма непростую систему уравнений для всей огромной массы товаров
практически невозможно. Собственно это и не нужно. Для двух товаров
потребовалось бы выполнить всего шесть действий, для трех — двадцать
четыре, для двадцати четырех — десять в двадцать первой степени, для
миллиона товаров — десять в шестимиллионной степени.

Экономико�математическая модель Вальраса направлена на обос�
нование возможности существования системы равновесных цен как
своеобразных центров притяжения, экономических ориентиров и ре�
гуляторов. Система цен, удовлетворяющая и производителей, и по�
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требителей, — это вариант, который существует лишь в виде желаемо�
го, но никогда в точности не достигаемого результата. Реальное суще�
ствование рынка — та или иная степень неравновесности. Рынок
стремится преодолеть эту неравновесность в силу внутренних причин,
как уже отмечалось, стремится приблизиться к «идеалу».

Равновесие является устойчивым, если на рынке действуют силы,
выравнивающие отклонения и восстанавливающие «равновесность».
Промежуточные, «неверные» цены постепенно исключаются. Этому
способствует развитие конкуренции.

Экономический смысл теории общего равновесия состоит в том,
что, как утверждают неоклассики, рыночная экономика является в
принципе стабильной, устойчивой системой, не нуждается в помощи
извне. Цены служат определяющим фактором, стимулирующим
мотивы и решения людей, устремления и действия экономических
агентов.

Выводы из модели Вальраса

Основной вывод, вытекающий из модели, состоит в обосновании
взаимосвязанности и взаимообусловленности всех цен как регули�
рующего инструмента, причем не только на рынке товаров, но и на
всех рынках.

Повторим еще раз: цены на потребительские товары устанавлива�
ются во взаимосвязи и взаимодействии с ценами на факторы произ�
водства, цены на рабочую силу — с учетом и под влиянием цен на
продукты и т.д. Равновесные цены устанавливаются в результате взаи�
мосвязи всех рынков (рынков товаров, труда, денежных рынков, рын�
ков ценных бумаг).

Возможность существования равновесных цен одновременно на
всех рынках доказывается математически. К этому равновесию в силу
присущего ему механизма стремится рыночная экономика.

Из теоретически достижимого экономического «равенства» следу�
ет вывод об относительной устойчивости системы рыночных отноше�
ний. «Нащупывание» равновесных цен происходит на всех рынках и,
в конечном счете, приводит к равновесию спроса и предложения на
этих рынках.

Модель Вальраса — упрощенная, условная картина национального
хозяйства. Она не рассматривает, как устанавливается равновесие в
развитии, динамике. В ней не учитываются многие факторы, дейст�
вующие в практике, например психологические мотивы, ожидания.
В модели рассматриваются сложившиеся рынки, устоявшаяся и соот�
ветствующая потребностям рынка инфраструктура.
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Теоретическая модель Вальраса послужила основой дальнейшего
развития важнейших разделов экономической науки, опирающихся
на обоснование социально�экономических отношений и взаимосвя�
зей. Теория Вальраса выдвинула на повестку дня изучение составляю�
щих экономического равновесия, пропорций между важнейшими
секторами и рынками в статике и динамике, выявление предпосылок
и методов преодоления возникающих нарушений.

2. Оптимум В. Парето: поиск критерия эффективности

Возникает вопрос, справедливо ли утверждать, что общее эконо�
мическое равновесие представляет собой оптимальное распределение
ресурсов и продуктов?

По Вальрасу, в результате эквивалентного обмена каждый его уча�
стник получает максимум полезности. Однако его оппоненты счита�
ют, что подобное заключение нуждается в доказательстве. Не исклю�
чено, что, хотя достижение экономического равновесия приводит к
максимизации общего эффекта, «выигрыш» каждого отдельного лица
окажется далеко не равнозначным. Возникает вопрос, как оценивать
совокупную полезность, если ее слагаемые весьма субъективны, коли�
чественно несопоставимы?

Допустим, достигнут максимум общего эффекта. Но общий эф�
фект (рост производства, сооружение новых объектов) может дать вы�
игрыш одним при проигрыше других. Достижение эффекта в масшта�
бе общества не означает, что от этого выиграют все его члены. Ска�
жем, эффект от увеличения добычи нефти почувствуют прежде всего
работники нефтепромыслов, а население нефтеносного района про�
играет в результате ухудшения экологической обстановки. Сооруже�
ние новой дороги потребует дополнительных затрат, и увеличение на�
логового бремени ощутят даже те люди, которые никогда не восполь�
зуются этой дорогой.

Каков же критерий общественной полезности? Что служит пред�
посылкой достижения оптимума?

Проблема заключается в оптимальном распределении экономиче�
ских ресурсов и производимых благ в целях достижения наибольшей эф�
фективности. Определяющий вклад в решение проблемы осуществил
итальянский экономист Вильфредо Парето (1848—1923). Он разработал
исходные положения, на которых строится теория благосостояния.

Поясним: теория благосостояния — это теория экономического опти�
мума. Ее задача — оптимальное распределение экономических ресурсов
и производимых благ; она занимается поиском оптимальных решений в
интересах обеспечения эффективности экономической деятельности.
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В. Парето оказался тем экономистом, который доказывал неправо�
мерность определения совокупной полезности как суммы индивиду�
альных полезностей. Полезность может быть измерена, но не посред�
ством количественных измерителей, а путем сопоставления значимо�
сти потребительских благ, путем оценки степени их приоритетности
для покупателя. Признание ординалистского, а не кардиналистского
подхода означало, что потребительные стоимости (полезности) вы�
страиваются по критерию предпочтения, по степени приоритетности.

Полезность для отдельного лица, фирмы не равнозначна полезно�
сти с позиций всего общества. К этому, казалось бы простому, не вы�
зывающему особых возражений заключению пришли не сразу. Нужно
было уловить и провести различие между двумя параметрами — мик�
рополезностью и макрополезностью.

Парето, будучи математиком, пришел к выводу, что миллионы
уравнений не помогут рассчитать все многообразие экономических
взаимосвязей и отношений. Многочисленные переменные исключи�
тельно подвижны и изменчивы. Что же касается отдельного «эконо�
мического человека», то не следует думать, будто его вкусы и желания
постоянно варьируются, они относительно устойчивы.

Как поступает потребитель?

При выборе вариантов потребитель не измеряет величины полез�
ностей, а сопоставляет, сравнивает их. В качестве инструмента «изме�
рения» предпочтений потребителя Парето использовал кривые без�
различия. Простейший вариант анализа представляет сравнение на�
бора из двух товаров, например яблок и бананов (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Кривая безразличия
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Количества этих двух товаров откладываются на вертикальной и
горизонтальной осях. Прямая, соединяющая крайние точки (только
яблоки — только бананы), носит название бюджетной линии, отра�
жающей соотношения двух товаров, выраженные в ценах.

Кривая безразличия отражает варианты сочетания двух товаров
(яблок и бананов), оцениваемые потребителем как равнозначные. Его
устраивают различные сочетания наборов (они лежат на кривой).
Практически ему безразлично, какой из указанных наборов предпо�
честь. Варианты, лежащие за пределами кривой, потребителя не уст�
раивают.

Какой из вариантов будет выбран? Очевидно тот, для приобрете�
ния которого имеется достаточная сумма денег. Прямая, т.е. бюджет�
ная граница, касается кривой безразличия в точке М. При данном
бюджете и сложившемся на рынке уровне цен будет выбран именно
этот вариант как наиболее оптимальный.

Кривые безразличия могут использоваться для прогнозов потреби�
тельского спроса.

На основе потребительских предпочтений осуществляются сопос�
тавления результатов и затрат. Такого рода сопоставления проводятся
на различных уровнях. Достижение эффекта в масштабе общества, на�
пример, повышение результата при прежних затратах, не означает, что
от этого окажутся в выигрыше все члены общества.

Скажем, при увеличении производства и снижении цен на персо�
нальные компьютеры выиграет часть населения — потенциальные
покупатели компьютеров. «Полезность эффекта» от указанного ме�
роприятия для основной массы покупателей останется близкой к
нулю. Не затронет интересы большинства населения и «негативный
эффект», допустим, повышение цен на бриллианты. Но ситуация
может быть и иной: эффект от увеличения добычи нефти почувству�
ют прежде всего работники нефтепромыслов, а население нефтенос�
ного региона проиграет в результате ухудшения экологической об�
становки.

Критерий общественной полезности

Вывод Парето состоит в следующем: оптимальным следует считать
тот случай, когда при данных условиях (наличии ресурсов, системе
распределения, запросах потребителей, ценах) никто не может улуч�
шить свое положение, не ухудшая при этом положения кого�либо дру�
гого. Иначе говоря, ресурсы распределены более равномерно. Если же
имеется возможность улучшить положение одного из участников, то
это означает, что оптимум не достигнут.
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В чем смысл указанной формулы? В необходимости поиска вари�
анта, соответствующего положению, при котором достигается макси�
мальная производительность факторов производства и наиболее пол�
ное удовлетворение потребностей потребителей.

Равновесное состояние, при котором никто не может увеличить
производство одного блага без снижения производства какого�либо
другого блага, принято именовать оптимумом Парето.

В реальной действительности имеется не один, а много вариантов,
отвечающих критерию оптимума по Парето.

Практическая значимость эффективности по Парето состоит в том,
что им обоснованы критерии и ограничения, способствующие дальней�
шей разработке проблемы эффективности, теории потребительского вы�
бора и оптимизации на различных уровнях. Однако следует напомнить,
что кривые безразличия впервые применил Эджуорт. Объективные ос�
новы оценки полезности были предложены Слуцким. Кривые безразли�
чия позднее были разработаны более подробно Хиксом.

Поскольку нередко приоритет, отдаваемый одним отраслям, ре�
гионам, социальным группам, ограничивает возможности других
(принцип остаточного бюджетного финансирования — типичный
пример), важно находить средства компенсации ограничений и по�
терь тех, кто проигрывает в результате принимаемых решений. В свя�
зи с этим напоминает о себе необходимость следовать концепции
«возможного улучшения в смысле Парето».

Итак, суммируем выводы, к которым пришел Парето.
Обеспечение экономического равновесия — необходимое условие

достижения оптимума. Оптимум означает, что достигнут результат, от�
клонение от которого увеличивает выгоды для одних и уменьшает их
для других. Распределение ресурсов в обществе становится оптималь�
ным, если любое изменение данного варианта ухудшает положение
хотя бы одного участника экономической системы.

Проиллюстрируем сказанное. На рис. 11.3 изображена кривая по�
требительских возможностей MN. Кривая показывает возможные со�
четания уровней полезности при распределении двух благ между дву�
мя участниками.

Любая точка на кривой (например, А или В) эффективна по крите�
рию Парето. Движение по кривой означает улучшение положения
(ресурсов, расходов) одного при ухудшении положения другого.

Точки внутри фигуры OMN расположены ниже кривой MN. Все
точки внутри кривой, в том числе точки I и K, соответствуют неэф�
фективному распределению ресурсов. К примеру, движение от точки I
в сторону кривой (внутри LPI) означает улучшение по Парето.
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Рис. 11.3. Эффективность по Парето

Если найти оптимум на уровне фирмы относительно несложно,
исходя из минимизации затрат и максимизации результата, то на
уровне народного хозяйства приходится учитывать множество факто�
ров, неоднозначность и многообразие целей.

Концепция Парето разрабатывалась в соответствии с подходом, по
которому стержневой основой всех связей, исходной категорией слу�
жит не «стоимость», а принцип равновесия — узловое звено маржи�
нальной системы экономических отношений. В результате эффектив�
ность сочетается с равновесием; если достигается равновесие, то оно и
равновесно, и эффективно.

Концепция оптимума тесно связана с выдвинутой Парето теорией
«элит». Согласно этой теории верхнюю ступеньку в обществе занима�
ет «правящая элита». Именно она обладает властью и обеспечивает
распределение благ в своих интересах, в то время как подавляющая
часть — «неуправляющая элита» — остается на нижних ступенях об�
щественной пирамиды. Со временем властвующая элита дряхлеет и
вынуждена уступать позиции более зрелым и активным индивидам.
В результате происходит своего рода «циркуляция элит», что позитив�
но отражается на экономическом развитии.
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Концепция оптимума по Парето и теория «циркуляции элит» ос�
тавляют в стороне проблему социальной справедливости и оптималь�
ного распределения ресурсов. Распределение происходит на основе
действия рыночного механизма; государство призвано выполнять
единственную задачу — обеспечивать наиболее благоприятные усло�
вия для свободной конкуренции.

Характеризуя оптимум Парето, К. Эрроу справедливо замечал:
«эффективность в смысле Парето ни в коей мере не предполагает рас�
пределительной справедливости. Распределение ресурсов может быть
эффективным в смысле Парето и в то же время порождать неслыхан�
ное богатство у одних и жестокую нищету у других».

Между экономическим ростом и распределением ресурсов сущест�
вует противоречие. Приоритеты, предоставляемые одним отраслям и
регионам, ограничивают возможности других. Поэтому государствен�
ные программы призваны находить средства и методы компенсации
тем, кто оказывается в проигрыше от принимаемых решений.

3. Развитие теории стоимости и цены

Теория стоимости — узловая категория классической школы. Ее
представители стремились понять, что лежит в основе цены товаров, а
значит и порпорций обмена. Основу цены классики видели в затратах,
издержках труда и других факторов. При этом важно было определить
не только основу ценности, но и ее «производную» — доходы, понять,
каковы источники и формы распределения доходов. Доходы — эле�
менты, на которые распадается цена и которые, очевидно, так или
иначе участвуют в ее формировании.

Оба положения взаимосвязаны. От того, как решается проблема
факторов (источников), образующих цену, зависит трактовка пробле�
мы формирования доходов. Решение проблемы формирования дохо�
дов должно соответствовать трактовке исходного положения — как
определяется цена.

Решение «двуединой» теоретической проблемы включает социаль�
ный аспект и имеет важное практическое значение. Проблема стои�
мости и цены представляет собой сферу столкновения сторонников
той или иной трактовки, того или иного методологического принци�
па, которым руководствуются участники дискуссии.

В своем поиске истинной меры стоимости Смит стремился вы�
явить, что следует рассматривать в качестве причины ценности и
как на ее основе соизмеряются стоимости товаров. Соизмерителем
выступает труд, затрачиваемый на производство товаров; а в более
развитом обществе (товарно�капиталистическом) стоимость выво�
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дится не прямо из трудовых затрат, а из пропорций обмена, которые
складываются из доходов участников производства.

Принято считать, что Смит проявил «гениальную непоследова�
тельность», признав ряд важных отклонений от принципа трудовой
теории стоимости. Самое важное отклонение Смита состояло в ут�
верждении, что с появлением капитала и земельной собственности
товары уже не обмениваются пропорционально затратам труда.

По утверждению авторов факторной концепции, стоимость скла�
дывается из доходов; доходы есть результат производительности фак�
торов или «жертв» владельцев рабочей силы, капитала и земли. Но
развитие теории стоимости на этом не остановилось. Если Сэй и его
сторонники шли от факторов (производства), то Менгер при опреде�
лении стоимости идет от предельной полезности продукта (потреби�
тельской оценки). Маршалл, соединивший различные подходы, счи�
тал, что определяющую роль во взаимодействии спроса и предложе�
ния (а именно они определяют рыночные цены) играет спрос, в
основе которого лежит «потребление».

Доход нации и «догма Смита»

Теории факторов и «предельной полезности» подвергались крити�
ке за то, что они игнорируют роль трудовых затрат. Авторы этих кон�
цепций учитывают доходы или спрос, воздействие которого зависит
от размера доходов, а затраты остаются в стороне. И здесь уместно
упомянуть о теоретическом «противоречии», получившем в литерату�
ре название «догма Смита». Ее смысл в том, что если цена отдельного
товара сводится к трем составным частям, трем доходам, то, как заме�
чал Смит, «к таким же трем составным частям должна сводиться це�
на... всех товаров, составляющих общий годичный продукт труда каж�
дой страны, взятых в общей сложности»1.

Таким образом, определяя составные элементы цены, Смит проиг�
норировал четвертый элемент — затраты капитала.

Смит предположил, что, во�первых, в масштабе общества стои�
мость годового продукта сводится к одним доходам и, следовательно,
во�вторых, стоимость отдельных товаров для целей анализа правомер�
но рассматривать как слагаемое из одних доходов (поскольку матери�
альные затраты тоже в конечном счете можно полностью разложить
на составляющие их доходы).
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Положение Смита, строго говоря, в практическом плане неточно,
ибо, сводя годовой продукт нации к доходам и затратам текущего го�
да, игнорирует размеры амортизации. Но оно полезно как теоретиче�
ская абстракция, позволяющая приблизиться к практическому анали�
зу закономерностей ценообразования.

С утверждением маржинальных взглядов на первый план выдвига�
ются теории цены; в исследованиях экономистов и в учебных разра�
ботках цена, закономерности ее образования занимают приоритетное
положение. Изменения в методологии, в самой трактовке категории
цены в значительной мере связаны с переменами в экономических ус�
ловиях, системе хозяйственных отношений.

Теория цены: затраты и результаты

В качестве аргументов в пользу «ценового подхода», в обоснование
двухфакторной теории цены, начало которой положил Маршалл, вы�
двигаются следующие моменты.

1. Среднеотраслевые затраты перестают играть решающую роль в
формировании рыночных цен. Трудовые затраты становятся все менее
сопоставимы, определяющую роль в производстве современных това�
ров играет квалифицированный труд, который трудно свести к про�
стому труду. Все большую роль в производственном процессе играют
не физические усилия, а квалификация, организация, профессио�
нальная подготовка, способность к быстрой перемене технологиче�
ского режима, приобретению новых навыков.

2. Меняется представление о совокупном работнике. Сегодня он
включает участников (предприятия, источники информации, постав�
щики, транспортные коммуникации), образующих сложную и много�
звенную цепочку, основанную на качественно новой системе разделе�
ния труда.

3. Структура спроса быстро меняется. Если раньше новые товары
появлялись относительно редко, то ныне доля новой продукции не�
прерывно увеличивается. Например, в США доля новых товаров на
потребительском рынке составляет около 20%. В Японии номенклату�
ра электроники обновляется каждые три�четыре года. Для покупателя
все более важным становится качество, новизна, мода, престижность.
Потребительная стоимость товаров оказывает все боYльшее влияние на
цену, она все чаще приобретает первостепенное значение среди цено�
образующих факторов.

4. В обществе производятся не только материально�вещественные
товары, но и все в больших размерах услуги. «Разделить» производство
товаров и услуг становится все сложнее. В создании общественного
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продукта участвуют работники производственной и непроизводствен�
ной сфер, причем доля и значение непроизводственной сферы (меди�
цина, образование, связь и т.д.) становятся все больше.

5. Цена товара и цена услуги определяются не столько затраченным
временем, сколько достигнутым результатом. Услуга врача оценивается
отнюдь не по количеству времени, затраченному на постановку диагно�
за заболевания, а услуга финансового консультанта — не по количеству
страниц в подготовленном им аналитическом документе.

Двухфакторная теория цены и соответствующий ей подход к систе�
ме ценообразования могут называться по�разному. В учебном посо�
бии Пола Хейне — это альтернативная стоимость, понятие, которое
связывает закон спроса и принципы, управляющие предложением.
В «Экономиксе» К. Макконнелла и С. Брю используется понятие
уравновешивающей цены. Известный экономист В. Леонтьев пишет о
взаимосвязи «производственной функции» и «функции полезности».
В «Принципах» А. Маршалла анализируются кривые спроса и предло�
жения, рассматривается образование «равновесной цены».

В отечественной литературе одной из первых работ, обосновываю�
щей необходимость отказаться от «затратной» концепции и принять
методологию неоклассического анализа, была работа С. Брагинского
и Я. Певзнера. Популярно и доходчиво рассмотрел теорию ценности,
последовательные стадии ее формирования С. И. Лушин. В его бро�
шюре раскрыт механизм формирования ценности и цены в современ�
ных условиях. Представляет интерес монография Б. Воркуева, выдви�
нувшего в центр анализа теории стоимости и цены идею оптимиза�
ции. Существуют и иные точки зрения.

Нам представляется, что основное различие в подходах обусловли�
вается стремлением рассмотреть данную проблему в одном случае в
теоретическом плане, в другом — с позиций соответствия выводов и
положений реальной экономической действительности. Цена играет
исключительно важную роль в рыночной экономике. И поиски более
новых подходов, наиболее полно сочетающих логическую стройность
аргументов и рассуждений с практической эффективностью оценок и
рекомендаций, будут продолжаться и дальше.

Краткие выводы

Теорию общего экономического равновесия разработал проф. Лозаннского
университета Л. Вальрас. Он построил математическую модель, охватывающую
процессы обмена и производства, движение товаров и капитала. Согласно его вы�
воду экономическая система постоянно возвращается к состоянию равновесия в
соответствии с действием внутренних закономерностей. Модель Вальраса, выдви�
нутые им положения уточнялись и совершенствовались другими экономистами.
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Коллега Вальраса по Лозаннскому университету итальянский экономист
В. Парето обосновал свой подход к условиям экономического равновесия. Он
автор постулата, названного его именем, согласно которому участники хозяй�
ственной деятельности достигают взаимного равновесия и суммарного удов�
летворения. Парето использовал кривые безразличия, предложенные Ф. Эд�
жоуртом, для сравнения полезностей и выдвинул принципы (критерии) тео�
рии благосостояния.

Экономисты Лозаннской школы внесли существенный вклад в создание
основ неоклассической экономической теории. Идея равновесности конку�
рентной экономики является одним из узловых положений. Анализ частично�
го равновесия (предложенный А. Маршаллом) получил развитие в теории об�
щего равновесия, при котором все цены и выпуски взаимосвязаны и опреде�
ляются одновременно.

Вопросы для самопроверки

1. В чем существо теории общего экономического равновесия, обоснован�
ной Л. Вальрасом?

2. Какие выводы можно сделать из модели экономического равновесия,
предложенной Л. Вальрасом?

3. Какие условия необходимы для достижения состояния равновесности в
рыночной экономике?

4. Поясните, в чем состоит практическая значимость оптимума Парето.
5. Раскройте взаимосвязь между состоянием экономического равновесия

и оптимальным распределением ресурсов.
6. Как экономисты неоклассической школы трактуют основные положе�

ния теории ценности (стоимости)?
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Глава 12. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Неоклассическая школа — это прежде всего англо�американская
школа. Ее возникновение связано с именами А. Маршалла, Дж. Б. Клар�
ка, А. Пигу, Л. Вальраса. Система, разработанная Маршаллом и его
коллегами, явилась развитием классической теории с включением
маржинального анализа и новых методов, в известной мере опреде�
ливших магистральный путь экономической науки.

Представители неоклассической школы изучают различные сторо�
ны хозяйственной жизни, их объединяют прежде всего общая методо�
логия, методы анализа.

1. А. Маршалл: «Принципы политической экономии»

Родоначальником неоклассической школы считается английский
экономист Альфред Маршалл (1842—1924), автор обширного труда
«Принципы политической экономии». Именно он ввел в обиход тер�
мин «экономикс», подчеркнув тем самым свое понимание предмета
экономической науки.

По его мнению, этот термин полнее отражает предмет исследова�
ния. Экономическая наука исследует экономические аспекты и усло�
вия общественной жизни, побудительные мотивы экономической
деятельности. Являясь наукой чисто прикладной, она не может игно�
рировать вопросы практики; но вопросы экономической политики не
являются ее предметом. Экономическая жизнь должна рассматри�
ваться вне политических влияний, вне государственного вмешатель�
ства.

Истины, разработанные классиками, «будут сохранять свое значе�
ние, пока существует этот мир», — признавал Маршалл. Но многие
положения, выдвинутые ранее, нуждаются в уточнении и более пол�
ном осмыслении с учетом изменившихся условий.

Среди экономистов шли дискуссии вокруг того, чтоY является ис�
точником стоимости — затраты труда, полезность, производственные
факторы? Маршалл перевел споры в иную плоскость, придя к выводу,
что надо не искать источник ценности (стоимости), а исследовать
факторы, определяющие цены, их уровень, динамику.



Концепция, разработанная Маршаллом, явилась своего рода ком�
промиссом между различными направлениями экономической науки.
Основная идея, выдвинутая им, состоит в переключении усилий с тео�
ретических споров вокруг стоимости на изучение проблем взаимодей�
ствия спроса и предложения как сил, определяющих протекающие на
рынке процессы.

Маршалл обстоятельно проанализировал, как складываются и
взаимодействуют спрос и предложение, ввел новые категории и поня�
тия, предложил «компромиссную» теорию цены.

Экономическая наука изучает не только природу богатства, но и
побудительные мотивы хозяйственной деятельности. «Весы экономи�
ста» — денежные оценки. Деньги измеряют интенсивность стимулов,
которые побуждают человека к действию, принятию решений. Анализ
поведения индивидов положен в основу «Принципов политической
экономии».

Шиллинг для бедного человека «действует» сильнее, чем для бога�
того. «Богатый человек, думающий о том, потратить ли шиллинг на
покупку одной�единственной сигары, сравнивает при этом возмож�
ность приобретения на этот шиллинг меньших удовольствий, чем бед�
ный человек, прикидывающий, стоит ли ему потратить шиллинг на
приобретение порции табака, которой ему хватит на целый месяц».

«Принципы политической экономии» заложили основу неоклас�
сической теории. Внимание автора сконцентрировано на рассмотре�
нии конкретного механизма хозяйственной деятельности. Механизм
рыночной экономики исследуется прежде всего на микроуровне, в
последующем — на макроуровне.

Постулаты неоклассической школы, у истоков которой стоял Мар�
шалл, представляют собой теоретическую основу прикладных иссле�
дований.

«При прочих равных условиях»

Подобно тому как на шахматной доске едва ли можно встретить две
в точности одинаковые партии, так и в экономической деятельности не
бывает буквального повторения хозяйственных комбинаций. Исполь�
зуя такое сравнение, Маршалл обращает внимание на многозначность
и подвижность причинно�следственных связей, на специфику эконо�
мических законов, действующих, как правило, в виде тенденций.

Экономические законы — это не точные законы механики. Их
можно сравнить, скорее, с законами приливов и отливов. Законы эко�
номики весьма специфичны, что усложняет поиск истины, требует
применения соответствующих методов анализа.
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«Отыскивая наиболее очевидный принцип, на котором можно бы�
ло бы обосновать эту науку, она (неоклассическая школа) находит его
в том факте, что всякий человек ищет удовольствия и избегает непри�
ятности и при всяких обстоятельствах стремится получить максимум
одного при минимуме другого»1.

В соответствии с методом, предложенным Маршаллом, вначале
следует выделить главные причины и исключить влияние других фак�
торов. «Предполагается, что действие рассматриваемых причин вы�
ступает изолированно и что оно приведет к определенным следстви�
ям, но лишь в том случае, если заранее принята гипотеза, согласно ко�
торой никакая другая причина, кроме четко обозначенной данной
доктриной, не будет принята во внимание».

На втором этапе привлекаются и исследуются новые факторы.
Скажем, учитываются изменения в спросе и предложении по различ�
ным категориям товаров. Изменения на товарном рынке исследуются
не в статике, а в динамике. Рассматриваются силы, воздействующие
на движение спроса и цен. Например, изучаются колебания цен на
рыбу под влиянием конъюнктуры, погодных условий.

Метод Маршалла — метод частичного равновесия. Он понимает
известную условность и ограниченность подхода, предполагающего
абстрагирование от факторов, которые в данный момент не играют
определяющей роли. Вторичные факторы, искажающие общую кар�
тину, помещаются в особый запасник, именуемый «при прочих рав�
ных условиях».

Силой воображения ученый стремится построить здание «из чис�
того хрусталя, которое отражениями от своих граней бросит свет на
реальные проблемы». «Мы исключаем влияние всех других факторов
оговоркой «при прочих равных условиях», хотя и не считаем их инерт�
ными, а лишь временно игнорируем их действие».

У экономических факторов остается одна причина, сохраняется
один центр притяжения — цена, являющаяся своего рода экономиче�
ским магнитом. Мир экономики развивается под воздействием одно�
го регулятора; все силы и стимулы воздействуют на спрос�предложе�
ние, тяготеют к одной составляющей.

Маршалл стремится анализировать экономические проблемы при�
менительно к реальным условиям экономической жизни. Его работа
насыщена многочисленными примерами, сравнениями, взятыми из
практики. Теоретический подход он пытается совместить с историче�
ским, порой ссылаясь на положения, отстаиваемые представителями
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исторической школы, и цитируя их. Вместе с тем используемые им
подходы подчас несколько упрощают, схематизируют реальную дейст�
вительность.

Отрицательный наклон кривой спроса

Экономическая наука, как писал Маршалл, ставит своей целью,
во�первых, приобретать знания для самой себя и, во�вторых, проли�
вать свет на практические вопросы. Это не значит, что следует непо�
средственно ориентироваться на практическое применение результа�
тов исследования. Научные изыскания должны строиться не в расчете
на практические цели, достижению которых они способствуют, а в со�
ответствии с содержанием самого предмета, которому они посвя�
щены.

Маршалл опирался на идеи Д. Рикардо и вместе с тем высоко це�
нил труды Дж. С. Милля, признававшего активную роль спроса, его
влияние на формирование цен. Именно анализ поведения человека в
экономической сфере, анализ потребностей, полезностей и спроса
выдвигается в качестве главной, определяющей задачи экономиче�
ской науки.

Спрос связан с оценкой полезностей; в основе спроса лежит полез�
ность. Маршалл писал о законе насыщения полезностей или законе
убывающей полезности как о коренном свойстве человеческой на�
туры.

В соответствии с законом убывающей полезности строятся кривые
спроса, имеющие понижательный наклон. Увеличение количества
данного блага (товара) понижает полезность его предельной единицы.
Кривая спроса согласно выводу Маршалла, как правило, должна
иметь отрицательный наклон.

По Маршаллу, всеобщий закон спроса трактуется следующим об�
разом: количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает
при снижении цены и сокращается при повышении ее. Если цена
снижается, спрос растет, если цена повышается, спрос падает.

Понятие эластичности

Крутизна кривой спроса на различные товары неодинакова.
У одних товаров она понижается круто, у других — опускается срав�
нительно плавно. Угол наклона (степень крутизны) изменяется в
зависимости от того, как варьируется величина спроса под влиянием
изменения цен. Если под влиянием ценовых сдвигов спрос изме�
няется быстро, то он эластичен, если медленно — неэластичен
(рис. 12.1).
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Спрос +1% +2% +0,5%

Цена –1% –1% –1%

Коэффициент эластичности спроса 1,0 2,0 0,5

Высокая Низкая

эластичность

Рис. 12.1. Эластичность спроса по цене

Понятие «эластичность спроса» — отношение динамики спроса к
динамике цены — широко используется Маршаллом в практике эко�
номического анализа.

Каждый товар характеризуется своей кривой спроса. Спрос на пше�
ницу мало эластичен: сильное понижение цены не вызывает резкого
увеличения спроса. Спрос на фрукты и рыбу весьма эластичен: всякое
снижение цен увеличивает спрос (и потребление) на эти продукты. На
графике кривая эластичности спроса обычно напоминает букву «U»
(кривая выпукла к горизонтальной прямой). Когда цена снижается, а
товары становятся доступнее для основной массы покупателей, спрос
резко увеличивается.

Эластичность спроса — инструмент анализа рыночной конъюнк�
туры. Маршалл различает точечную эластичность (коэффициент эла�
стичности изменчив, поэтому пригоден лишь при незначительных из�
менениях цены), дуговую эластичность (коэффициент эластичности
на данном участке кривой примерно одинаков), перекрестную эла�
стичность (влияние изменения цены одного товара на характер спроса
на другой товар). Вводятся понятия цены спроса, которую потреби�
тель готов уплатить за товар, и предельной цены спроса, которую он
действительно платит. Последняя служит измерителем предельной
полезности товара.

Переходя к анализу предложения и производственных издержек,
Маршалл различает издержки основные и дополнительные, по совре�
менной терминологии — постоянные и переменные.

В краткосрочном периоде некоторые издержки остаются постоян�
ными (они не могут быть изменены). На выпуск влияет величина пе�
ременных издержек. Оптимальный объем выпуска достигается, когда
предельные издержки оказываются равными предельному доходу. Це�
ны складываются в соответствии с предельными издержками.

В долгосрочном плане снижение производственных издержек вы�
зывается внутренней и внешней экономией. Эти термины введены
Маршаллом. Внутренняя экономия достигается совершенствованием
технологии и организации производства. Внешняя экономия обуслов�
ливается степенью концентрации, транспортными возможностями,
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затратами, которые несет все общество. По существу, здесь отражено
различие между индивидуальными и общественными затратами на
производство.

В теорию ценообразования Маршалл ввел фактор времени. Полез�
ность и спрос играют решающую роль в краткосрочном периоде. Ре�
альные издержки имеют преобладающее значение в долгосрочном
периоде. Если производитель не возмещает издержки, то это будет
вызывать сокращение производства до тех пор, пока не установится
равновесие.

«Два лезвия ножниц»

Маршалл предложил использовать понятие равновесной цены.
Когда «цена спроса равна цене предложения, объем производства не
обнаруживает тенденции ни к увеличению, ни к сокращению; нали�
цо — равновесие. Когда спрос и предложение пребывают в равнове�
сии, количество товара, производимого в единицу времени, можно
назвать равновесным количеством, а цену, по которой он продается,
равновесной ценой».

График равновесной цены, предложенной Маршаллом, использу�
ется во многих учебниках по экономическим наукам (рис. 12.2).

Рис. 12.2. График равновесной цены
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Подход Маршалла к трактовке цены и проблеме ценообразования
опирается как на теорию производственных издержек, так и на поло�
жения австрийской школы о предельной полезности. Он учитывает
как объективную (издержки производства), так и субъективную (по�
лезность благ) оценки. В приложении к своей основной работе Мар�
шалл писал: «Принцип издержек производства и принцип конечной
полезности», без сомнения, являются составными частями одного
всеобщего закона спроса и предложения; каждый из них можно срав�
нить с одним из лезвий ножниц».

Руководство к поведению в практической жизни

Поясняя, почему модель спроса и предложения, на основе которой
формируются цены, в течение целого столетия составляет ядро теории
политической экономии, один из авторов популярного пособия отме�
чал: «Причина такого долголетия не в том, что модель точно отражает
действительность, а в том, что она просто и убедительно приводит к
ясным и однозначным выводам. Эти выводы могут применяться для
анализа различных экономических проблем. Данная модель далека от
всеобъемлющей картины действительности, но она в простой форме
описывает некоторые из действующих в хозяйстве сил и тем самым
отображает важные аспекты реальной жизни»1.

Одна из заслуг Маршалла — предложенное им разграничение крат�
косрочного и долгосрочного периодов. Это позволило не противопос�
тавлять, а соединить трудовую теорию стоимости и теорию предель�
ной полезности, выработать общую концепцию. Положение Маршал�
ла о «двух лезвиях ножниц» — взаимосвязи спроса и предложения —
помогает понять действие двух сил — издержек, технологии производ�
ства и потребительских предпочтений в определении цен.

Маршалл явился основателем кембриджской школы. Но его влия�
ние выходит за ее пределы. По сути, он — родоначальник весьма ши�
рокого и авторитетного направления в экономической науке, полу�
чившего распространение прежде всего в англосаксонских странах.

На концепцию Маршалла, его методологию, предложенную им
терминологию опираются экономисты, представляющие неокласси�
ческую школу, являющиеся приверженцами «экономикса».

Теоретический анализ Маршалла в известной мере ограничен.
Слишком унифицированные схемы и логические понятия в какой�то
мере упрощают действительность. Это понимал Маршалл, но не все�
гда учитывают современные авторы.
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2. Дж.Б. Кларк: теория распределения доходов

В создании богатства участвуют разные факторы. Однако авторы
«трехфакторной концепции» не отвечают на вопрос, по какому крите�
рию происходит распределение дохода. Каков закон распределения,
обеспечивающий каждому фактору ту долю продукта, которую он соз�
дает?

Проблему распределения классическая школа рассматривала в ка�
честве составного элемента общей теории ценности. Цены товаров
складывались из долей вознаграждения производственных факторов.
Для каждого фактора существовала своя теория.

Уровень заработной платы определялся издержками производства
«привычного» набора средств существования. Рента представляла
дифференцированный доход, образуемый на наиболее плодородных
землях сверх предельных издержек земледельца. Прибыль на капитал
рассматривалась в виде остаточной части дохода.

Согласно взглядам австрийской школы доходы факторов образо�
вывались как производные величины от рыночных цен на производи�
мые продукты.

Попытку найти общую основу ценности как факторов, так и про�
дуктов на базе единых принципов предприняли экономисты неоклас�
сической школы. Американский экономист Джон Бейтс Кларк
(1847—1939) задался целью «показать, что распределение обществен�
ного дохода регулируется общественным законом и что этот закон,
действуй он без сопротивления, дал бы каждому фактору производст�
ва ту сумму богатства, которую этот фактор создает». Уже в формули�
ровке цели содержится резюме — каждый фактор получает ту долю
продукта, которую он создает. Все последующее содержание книги
представляет подробное обоснование этого резюме — аргументы, ил�
люстрации, комментарии.

В отличие от своего английского коллеги Кларк уделяет основное
внимание не комплексному анализу, не систематизации исходных по�
ложений, а главным образом проблеме распределения. Этому посвя�
щены две книги: «Философия богатства» (1886) и «Распределение бо�
гатства» (1888).

Стремясь найти принцип распределения дохода, который опреде�
лял бы долю каждого фактора в продукте, Кларк использует концеп�
цию убывающей полезности, которую он переносит на производст�
венные факторы. При этом теория поведения потребителей, теория
потребительского спроса заменяется теорией выбора производствен�
ных факторов. Каждый предприниматель стремится найти такую ком�
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бинацию применяемых факторов, при которой обеспечивается мини�
мум затрат и максимум дохода.

Кларк рассуждает следующим образом. Берутся два фактора. Если
один из них принять неизменным, то применение другого фактора по
мере его количественного увеличения будет приносить все меньший
доход.

Это утверждение иллюстрируется на примере соотношения труда и
капитала. Труд приносит его владельцу заработную плату, капитал —
процент. Если нанимаются дополнительные работники при том же
капитале, то доход увеличивается, но не пропорционально увеличе�
нию числа новых работников.

Предельный продукт определяет цену фактора

Кларк исходит из того, что производительность каждого дополни�
тельного работника будет падать. «Предельный», т.е. дополнительный
продукт последнего, наименее производительного работника, будет
определять величину оплаты труда (заработной платы) этого работни�
ка и всех остальных.

При том же самом капитале можно затрачивать различные количе�
ства труда и наоборот. Так, в хлопчатобумажном производстве один
человек может одновременно работать на одном, двух, трех, пяти и да�
же восьми и более станках. Экипаж одного и того же корабля может
состоять из восьмидесяти, девяноста, ста и более матросов.

Чем больше будет затрачено труда, тем полнее будет использован
капитал, лучше будут работать машины, меньше будет порчи материа�
ла на фабрике, быстрее будет маневрировать судно.

Если увеличивать затраты труда при том же капитале или затраты
капитала при том же труде, то продукт хоть и увеличится, но не про�
порционально увеличению изменившегося фактора.

Если на лодку посадить двух гребцов вместо одного, то она пойдет
быстрее, но не в два раза. Если в два раза увеличить подвижной состав
железной дороги, то это вовсе не значит, что провозная способность
увеличится в два раза. Ткач на четырех станках сработает больше, чем
на одном, но не в четыре раза.

При найме рабочих обычно имеется граница, которую предприни�
мателю невыгодно превышать. На судне могут работать 100 матросов,
но 105 справятся с работой лучше. Пять дополнительных матросов
оказываются на границе, позволяющей улучшить использование суд�
на, но не приносящей его владельцу дополнительного дохода.

Фонд заработной платы представляет собой «предельный про�
дукт», умноженный на число работников (а «первоначальные» работ�
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ники более производительны). Разница, образующаяся между вели�
чиной созданного продукта и той частью, которая составляет фонд
заработной платы, представляет собой процент — доход предприни�
мателя.

Итак, предельный работник (или группа работников) получает
полный продукт своего труда. С позиции предпринимателя, который
может нанять дополнительных работников, не извлекая при этом до�
полнительного дохода и не неся убытков, эти работники находятся
(по терминологии Кларка) в «зоне безразличия».

Наем дополнительных работников происходит до тех пор, пока
предельный продукт труда (рис. 12.3) не уравняется с «нормальным»
уровнем заработной платы (CD = EA).

Рис. 12.3. Образование доходов по Кларку

Предельный продукт труда — своего рода «стандарт». Как уже от�
мечалось, продукт труда дополнительных работников (CD) устанавли�
вает уровень заработной платы всех работников (верхняя граница это�
го уровня — ЕС), т.е. все работники одной квалификации получают то
же, что и предельные (дополнительные) работники той же квалифи�
кации.

Весь продукт труда, по Кларку, поступает работнику в том случае,
если он является одновременно и рабочим, и капиталистом. Когда же
рабочий и собственник капитала — разные лица, то определить, «ка�
кое количество продукта обязано своим происхождением только тру�
ду», оказывается невозможным. Представим, что станки, оборудова�
ние вследствие их износа полностью утратили для владельцев свою
полезность. В этом случае весь продукт, который станки и машины
помогают создавать, будет принадлежать людям, которые на них рабо�
тают. «Весь продукт, создаваемый путем использования самых плохих
орудий, которые вообще сохраняются в действии, достается работаю�
щим на них людям».
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«Уровень заработной платы выравнивает конкуренция. Отклоне�
ния от «стандартов» выравниваются».

Аналогичный ход рассуждений приложим и к образованию про�
цента. Если принять неизменным количество труда, то по мере увели�
чения единиц основного капитала (числа станков) процент в силу
падения производительности применяемого капитала будет умень�
шаться. Владелец капитала получит свою долю дохода (процент) в со�
ответствии с доходом «предельной единицы».

Теория распределения доходов
или факторных цен?

Особенность концепции Кларка состоит в том, что теория распре�
деления идет не от затрат, не от вложений производственных факто�
ров, а от получаемых от каждого фактора результатов. В качестве кри�
терия используется производительность того или иного фактора, ко�
торая постепенно уменьшается по мере приращения дополнительной
единицы.

«Естественное» распределение доходов, по Кларку, соответствует
реальной картине на микроуровне. Но подобная аргументация ис�
пользуется для обоснования выводов в масштабе национальной эко�
номики, будто она представляет собой одну гигантскую фирму и про�
изводит один продукт.

Критики не без основания отмечают, что теория предельной про�
изводительности основывается на многочисленных допущениях.
Весьма условен принцип вменения. Почему избыток продукта цели�
ком относится за счет изменяемого фактора? Почему доходы факто�
ров рассматриваются как «солидарные»? Почему принимается во вни�
мание спрос на факторы, скажем, на рабочую силу, и игнорируется
предложение?

Ответы на эти и подобные вопросы остаются неразрешенными.
И дело, очевидно, в том, что до сих пор не удалось создать достаточно
убедительную альтернативную теорию.

Концепция Кларка с некоторыми модификациями разделяется со�
временными представителями неоклассиков. Найти действительное
решение проблемы распределения доходов не удалось ни Кларку, ни
его последователям, ни оппонентам.

Ценовой механизм — лишь один из факторов, влияющих на рас�
пределительные процессы. Что касается проблемы социальных отно�
шений, проблемы социальной справедливости, то они практически
остаются за рамками концепции, предложенной американским эко�
номистом.
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Теория предельной производительности — это не столько теория
распределения доходов, сколько теория ценообразования на факторы
производства. Цены на факторы формируются в соответствии со
спросом на каждый из них.

Взаимозаменяемость факторов

Известно, что факторы производства взаимозаменяемы. Дорогу
можно построить, используя один бульдозер и одного работника, но
того же результата можно достичь с помощью двадцати землекопов,
не привлекая ни одной машины. Чем больше затрачивается труда при
том же капитале, тем ниже производительность труда и тем выше про�
изводительность капитала; чем больше затрачивается капитала при
том же труде, тем ниже его производительность и тем выше произво�
дительность труда. Производительность каждого фактора изменяется
в обратном отношении к размерам затрат этого фактора в производ�
стве.

Но если факторы производства взаимозаменяемы, то возникает
потребность выбрать наилучший или оптимальный вариант их соче�
тания. Важно найти такое соотношение факторов, которое обеспечит
максимизацию дохода. Каков здесь критерий?

Допустим, расширяется производство, приобретаются дополни�
тельное оборудование, материалы, привлекаются дополнительные ра�
ботники. В этом случае следует нанять такое их число, при котором
затраты на заработную плату этих работников не будут превышать
стоимость «предельной продукции», получаемой благодаря дополни�
тельному ресурсу, т.е. дополнительно производимой продукции.

Наем дополнительных работников имеет смысл, если доход, полу�
ченный от реализации дополнительной продукции, будет превышать
размеры заработка дополнительных работников. Но если дополни�
тельная выручка (доход) и заработки вновь привлекаемых работников
сравняются, то подобная операция потеряет смысл. В силу действия
принципа убывающей доходности и снижения дополнительного до�
хода от предполагаемого увеличения производства возникает необхо�
димость отказаться от найма новых работников.

Принцип убывания предельной производительности был проил�
люстрирован выше. Можно обслуживать, скажем, пять или шесть
станков, но если количество станков будет возрастать дальше при той
же численности рабочих, то на каком�то этапе производительность
начнет падать, увеличится брак, пойдут поломки. Такое «неравновес�
ное» сочетание производственных факторов — капитала и работни�
ков — окажется неэкономичным, невыгодным.
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Стратегия фирмы состоит в том, чтобы полнее использовать отно�
сительно дешевый и меньше — относительно дорогой фактор произ�
водства. С этим связана исключительная важность сочетания стоимо�
стных параметров — ставок заработной платы и нормы прибыли. За�
висимость между ними демонстрирует производственная функция.

Сказанное позволяет пояснить смысл неоклассической теории
предложения. Позитивная сторона этой теории состоит в том, что
неоклассики сделали шаг вперед по сравнению с позицией своих
предшественников.

«Классики» исходили из неизменности технологии и потому счи�
тали нецелесообразным дополнительное вложение того или иного
фактора, ибо, по их представлению, это вело к неоправданной растра�
те ресурсов. Они не рассматривали проблему взаимозаменяемости
факторов и не учитывали влияние технического прогресса.

Проблема оптимального сочетания факторов

Д. Рикардо сомневался, следует ли вкладывать часть капитала в
усовершенствование машин, ибо этим задерживается «прогрессивное
возрастание спроса на труд». А. Маршалл пришел к иным выводам.
Он считал, что общая тенденция заключается в возрастании отдачи,
увеличении объема продукции. Сформулированный им закон возрас�
тающей отдачи гласит: увеличение объема затрат труда и капитала
обычно ведет к усовершенствованию организации производства, что
повышает эффективность использования труда и капитала.

Что касается категории предельного продукта, то она используется
для обоснования оптимального варианта организации производства.
Доход от предельного (приростного) продукта должен соответствовать
рыночной цене добавленного фактора.

Прирост затрат труда, капитала, земли означает прирост выпуска.
Прирост затрат — это всегда дополнительные (предельные) затраты.
В поисках оптимума сопоставляются и комбинируются факторы (за�
траты) и результаты (выпуск).

Достичь оптимального результата с точки зрения потребителя —
значит добиться такой комбинации расхода денежных средств, кото�
рая позволяет получить набор благ, обеспечивающий максимум по�
лезности, а с точки зрения производителя — найти вариант, позво�
ляющий до минимума сократить издержки.

Сказанное — не чисто техническая и не чисто технологическая
проблема. Это проблема поиска и выбора наиболее рационального со�
четания производственных факторов с учетом рыночной конъюнкту�
ры, прежде всего, рыночных цен на факторы производства.
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В различных странах, на разных этапах развития могут принимать�
ся неоднозначные решения. То, что было целесообразно для 80�х гг.,
оказывается не соответствующим для 2000�х гг. Изменилась ситуация
на рынке факторов, между ними складываются новые соотношения,
меняется квалификация и цена рабочей силы.

То, что полезно для Малайзии или Гонконга, не подходит для Ка�
нады или Франции. При избытке трудовых ресурсов целесообразно
одно соотношение рабочей силы и станочного парка, при недостатке
рабочих рук — иное соотношение указанных параметров.

3. А. Пигу: экономическая теория благосостояния

Экономическая теория Артура Пигу (1877—1959) рассматривает
проблему распределения национального дохода, по терминологии
Пигу — национального дивиденда. К нему он относит «все то, что лю�
ди покупают на свои денежные доходы, а также услуги, предоставляе�
мые человеку жилищем, которым он владеет и в котором проживает».
При этом услуги, оказываемые самому себе и в домашнем хозяйстве, и
использование предметов, находящихся в общественной собственно�
сти, не включаются в состав этой категории.

Национальный дивиденд — это поток товаров и услуг, производи�
мых в обществе в течение года. Иными словами, это та доля дохода
общества, которая может быть выражена в деньгах: товары и услуги,
входящие в состав конечного потребления.

А. Пигу — ученик и продолжатель Маршалла. На протяжении три�
дцати пяти лет он возглавлял кафедру политической экономии в Кем�
бридже. Если Маршалл предстает перед нами как систематик и теоре�
тик, стремящийся охватить всю систему отношений «экономикса», то
Пигу занимался преимущественно анализом отдельных проблем. На�
ряду с теоретическими вопросами его интересовала экономическая
политика. Его занимал, в частности, вопрос, как согласовывать част�
ные и общественные интересы, сочетать частные и общественные из�
держки.

Иначе говоря, в центре внимания Пигу — теория общественного
благосостояния. Она призвана ответить, что такое общее благо? Как
оно достигается? Как осуществляется перераспределение благ с пози�
ций улучшения положения членов общества; особенно наиболее бед�
ных слоев?

Ученый стремился уяснить, при каких условиях может быть дос�
тигнуто благосостояние членов общества; что препятствует достиже�
нию желаемого оптимума? По мнению Пигу, достижение оптимума

202 Глава 12. Возникновение неоклассической школы

предполагает не в последнюю очередь уравнение частного и общест�
венного чистого продукта.

Чтобы пояснить сказанное, сошлемся на примеры.
Сооружение железной дороги дает выгоду не только тому, кто стро�

ил и эксплуатирует эту дорогу, но и владельцам близлежащих земель�
ных участков. В результате прокладки железной дороги цена земли,
расположенной вблизи нее, неизбежно возрастает. Владельцы земель�
ных участков хотя и не занимались строительством, оказываются в
выигрыше благодаря росту цен на землю. Возрастает и общий нацио�
нальный дивиденд.

Критерий, который должен быть принят во внимание, — динамика
рыночных цен. По мнению Пигу, «главный показатель — не сам про�
дукт или материальные блага, а применительно к условиям рыночной
экономики — рыночные цены».

Но сооружение железной дороги может сопровождаться отрица�
тельными и весьма нежелательными последствиями, ухудшением
экологической обстановки. Люди будут страдать от шума, дыма, мусо�
ра. «Железка» вредит посевам, снижает урожайность, подрывает каче�
ство продукции. Применение новой техники нередко порождает труд�
ности, создает проблемы, требующие дополнительных затрат.

Каков выход из этого противоречия? Железная дорога может за�
платить фермерам компенсацию за нанесенный ущерб. В случае зна�
чительных негативных последствий фермеры и местное население по�
пытаются уплатить железной дороге какую�то сумму, чтобы закрыть
ветку, проходящую рядом с их владениями и жилищами. По мнению
Пигу, в реальной действительности стороны не сумеют найти разум�
ного компромисса и договориться.

Обратимся к другому примеру. Допустим, вводится косвенный
налог на алкоголь. Его вводит государство. Введение подобного на�
лога должно иметь следствием уменьшение потребления спиртных
напитков. Люди стали бы меньше пить. Средства от налога, по мне�
нию Пигу, можно использовать в качестве платы за снижение
склонности к спиртному. Могут возникнуть и непредвиденные зара�
нее результаты.

Принцип «наименьшей совокупной жертвы»

Более равномерное распределение дохода между членами общест�
ва будет способствовать росту благосостояния и развитию производ�
ства. Экономическое равенство, считает автор исследования, способ�
ствует достижению максимума благосостояния. Доход подвержен
действию принципа убывающей полезности. В результате перераспре�
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деления дохода сумма удовлетворения бедных слоев возрастет боль�
ше, чем уменьшится сумма удовлетворения богатых.

Рассматривая аргументы «за» и «против» перераспределения дохо�
дов, Пигу стремится выяснить, как это отразится на величине нацио�
нального дохода (дивиденда). Одна глава его труда «Экономическая
теория благосостояния» посвящена рассмотрению вопроса о «нацио�
нальном минимуме реального дохода». Анализируется, чтоY означает
эта категория, каков должен быть набор товаров и благ, входящих в
состав «минимального дохода», от чего зависят его размеры. Этот ми�
нимум «включает определенные количественные и качественные тре�
бования к жилищным удобствам, медицинскому обслуживанию, об�
разованию, питанию, досугу, санитарной службе, охране труда и т.п.».

Пигу проводит различие между благосостоянием отдельных лиц,
социальных групп и общим благосостоянием нации. Последнее шире
двух первых. Общее благосостояние включает не только уровень дохо�
дов, но и характер, условия труда, обеспеченность жильем, общий по�
рядок, взаимоотношения между людьми.

Пигу довольно детально разработал и предложил систему опти�
мального налогообложения. Исходный принцип установления нало�
говых ставок — принцип «наименьшей совокупной жертвы». В соот�
ветствии с ним он обосновывает целесообразность прогрессивной
системы налогообложения.

Рассматривая систему цен (на примере железнодорожных тари�
фов), Пигу приходит к выводу, что конкуренция не всегда способна
дать желаемые результаты. Рыночные цены отражают интересы част�
ных производителей, частной клиентуры, а не интересы общества.
Цены не выражают действительное общественное значение услуг или
иных благ. По его мнению, самые хитроумные тарифы на перевозки
всегда противоречивы и, как правило, чрезвычайно сложны.

Критерии и рецепты: «от богатых — к бедным»

А. Пигу писал не столько теоретический трактат, сколько книгу,
предназначенную для практического пользования. Его занимала
практическая политика. Он иронически отзывается о так называемых
пустых ящиках экономической науки, призванных выполнять роль
элементов теоретического познания. Задача экономистов состоит в
том, чтобы делать лучшие ящики и стремиться их заполнить.

Поскольку свободная конкуренция не решает проблемы сочетания
интересов и выгод (а надо иметь на первом плане интересы общества),
постольку необходимо вмешательство государства в решение возник�
ших проблем. Оно должно использовать экономический инструмен�
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тарий — налоги, субсидии. Спор между железной дорогой и фермера�
ми, о котором говорилось выше, способно разрешить только государ�
ство. Оно может, например, компенсировать потери фермеров
посредством введения налога на железную дорогу и выплаты субсидий
владельцам земельных участков.

Пигу рассматривал рыночные цены в качестве своеобразного кри�
терия, но не сводил все к денежным компенсациям, экономическим
выгодам. Общее благосостояние важнее.

Он обосновывает идею перераспределения средств, перехода бо�
гатства «от богатых к бедным». Для этого предлагает использовать
льготные цены на товары, ввести налог на наследство, поощрять доб�
ровольную передачу средств, перераспределять средства, используя
различные формы обучения.

Рассматривая пути наиболее строгого учета размеров и динамики
национального дивиденда, Пигу приводит ряд любопытных приме�
ров. Человек, женившийся на своей экономке, уменьшает тем самым
национальный дивиденд, ибо перестает платить ей жалованье, кото�
рое ранее учитывалось в качестве одного из элементов, участвующих в
создании национального продукта.

Заслуга Пигу состоит в том, что он положил начало теории распре�
деления национального дохода, поставил и рассмотрел проблему со�
четания экономических интересов отдельного человека, фирмы и об�
щества в целом.

Дискуссии вокруг этих проблем не утихают. Одни авторы поддер�
живают Пигу, другие — выступают с критикой, возражают против
идеи перераспределения доходов.

Чистое экономическое благосостояние

Теоретические разработки и рекомендации Пигу, с которыми он
выступал в предвоенный период, мало соответствовали экономиче�
ским реалиям западных стран. Положение несколько изменилось в
1950—1960�е гг. Повышение темпов экономического роста, уровня за�
нятости, прогрессивные структурные сдвиги подготовили условия для
улучшения жизненных стандартов.

Политика регулирования и стимулирования доходов населения
диктовала необходимость более строгого учета уровня и динамики
благосостояния. Обобщающие показатели движения общественного
продукта не были способны выполнить подобную задачу. Валовой
внутренний продукт (ВВП) выражал конечные результаты экономи�
ческой деятельности, ориентированной на рынок, но не характеризо�
вал условия жизни. ВВП мог дать лишь самое общее, далеко непол�
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ное, во многом искаженное представление о достигнутом уровне об�
щественного благосостояния.

Размеры общественного производства могут расти, а благосостоя�
ние падать (к примеру, в условиях войны или интенсивной индустриа�
лизации). Объем выпуска ВВП может оставаться неизменным, а бла�
госостояние расти (в случае перераспределения доходов, устранения
их резкой дифференциации). Валовой внутренний продукт не отража�
ет качественные моменты, соотношение устаревшей и современной
продукции.

Для более строгой оценки уровня благосостояния необходимы по�
казатели синтезирующего характера, более полно отражающие широ�
кий круг жизненных параметров и стандартов: обеспеченность жиль�
ем, систему медицинского обслуживания, взаимоотношения между
социальными группами, политическую стабильность и т.д.

Специалисты, занимающиеся данной проблемой, предприняли
попытки разработать обобщающие показатели экономического бла�
госостояния. Так, американские экономисты Джеймс Тобин и Уильям
Нордхауз предложили новый параметр, получивший название показа�
теля чистого экономического благосостояния. Он отличается от вало�
вого внутреннего продукта. Из него вычитаются затраты, связанные с
нарушением экологии. В стоимостной форме включен «выигрыш» от
сокращения рабочего и увеличения свободного времени. Дополни�
тельно учтены результаты некоторых видов неоплачиваемой деятель�
ности.

Попытки обосновать скорректированный показатель чистого эко�
номического благосостояния оказались достаточно непростыми.
Весьма нелегко рассчитать величину отрицательных факторов, оце�
нить в деньгах значимость роста досуга, учесть составляющие жизнен�
ных условий нерыночного характера.

Краткие выводы

Неоклассическая школа, использовавшая методы и инструменты маржи�
нального анализа, продолжила и усовершенствовала основные положения
классиков. Наряду с А. Маршаллом, построившим теорию ценности на согла�
совании издержек производства и полезности, свой вклад в формирование
новой концепции внесли американский экономист Дж. Кларк, англичанин
А. Пигу.

Маршалл синтезировал и использовал теоретические разработки своих
предшественников, теорию факторов производства, теорию предельной по�
лезности. Теорию стоимости переработал и трансформировал в теорию цены,
в равной степени зависящей от спроса и предложения. С помощью концеп�
ции «равновесной цены», как результата взаимодействия спроса и предложе�
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ния, осуществил единый подход к анализу процессов, протекающих в рыноч�
ной экономике.

«Принципы экономической науки» Маршалла — одна из долговечных ра�
бот, одна из работающих книг, что не так часто встречается в истории эконо�
мической науки.

Дж. Кларк выдвинул теорию распределения доходов, в основу которой по�
ложен принцип предельной производительности. Одним из исходных поло�
жений «неоклассики» стала произвоственная функция, на основе которой
рассматриваются возможные комбинации труда и капитала и осуществляется
выбор оптимальной из них. Последователь Маршалла и его преемник по ка�
федре А. Пигу известен как разработчик теории экономического благосостоя�
ния: равномерное распределение национального дохода увеличивает общее
благосостояние.

Предметом экономической теории становится поиск оптимального рас�
пределения ограниченных ресурсов в целях максимизации прибыли и дости�
жения общественного благосостояния.

Поскольку предметом исследования наряду со сферой потребления снова
стала сфера производства, маржиналисты данного этапа стали именоваться
«неоклассиками». По своим взглядам и методам они оставались маржинали�
стами: предельный анализ использовался не только для трактовки проблем
спроса, но и проблем предложения.

Итогом второй половины XIX в. явилось формирование трех основных
экономических школ, определявших основные «узлы» развития экономиче�
ской мысли: марксистской политической экономии, австрийской и неоклас�
сической экономических теорий. Каждая из трех школ внесла свой вклад в
экономическую науку, оказала заметное воздействие на развитие хозяйствен�
ной и политической жизни.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заслуга создателей неоклассической экономической теории?
2. Каковы отличительные черты неоклассической школы?
3. В чем заключается принцип экономического равновесия, обоснован�

ный А. Маршаллом?
4. Охарактеризуйте основные идеи, изложенные А. Маршаллом в его ра�

ботах.
5. Поясните сильные и слабые стороны теоретической концепции

Дж. Б. Кларка. Отметьте практическое выводы из теории предельной полез�
ности.

6. Какие меры, согласно теории А. Пигу, способствуют увеличению обще�
го благосостояния?
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Глава 13. НЕОРДИНАРНЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИДЕИ И ШКОЛЫ

Основополагающие и пионерские разработки экономической тео�
рии принадлежат экономистам, которых порой трудно отнести к од�
ной научной школе. Весьма существен и многообразен вклад эконо�
мистов, условно относимых к шведской школе. В их трудах содержит�
ся анализ широкого круга проблем. Объединяет же их не столько
единство взглядов, сколько органичная связь теоретических разрабо�
ток с практическими рекомендациями.

Свое понимание предмета экономической науки отстаивал выдаю�
щийся теоретик Йозеф Шумпетер, стремившийся соединить эконо�
мическую теорию, экономическую социологию и историю экономи�
ческого анализа. Анатомии взаимозависимостей в национальном хо�
зяйстве посвящены исследования Нобелевского лауреата Василия
Леонтьева. Особое место в истории экономической науки занимают
работы польских экономистов Оскара Ланге и Михаила Калецкого, не
придерживавшихся взглядов или методологии какой�либо одной
школы. Их идеи и разработки обогатили мировую науку.

Обо всем этом пойдет речь в данной главе.

1. Й. Шумпетер: инновации
как фактор экономического роста

Инновация — это новшество в области технологии или организации
управления. Инновация — не просто «открытие» или «изобретение», а
«использование существующих источников новыми способами». Под
инновациями понимаются новые продукты, новые технологии, новая
организация промышленного производства, открытие новых рынков.

Инновации направлены на повышение производительности и, как
правило, на получение добавочного дохода в результате внедрения но�
винок и создания «лучших по своим свойствам идей, технологий».
«Инновации охватывают весь спектр видов деятельности — от иссле�
дования и разработок до маркетинга»1.

1 Санто Б. Инновации как средство экономического развития. М., 1990. С. 83.



Понятие «инновация» ввел в практику австро�американский эко�
номист Йозеф Шумпетер (1883—1950). Он автор оригинальных работ,
для которых характерна своеобразная, яркая и сочная манера изложе�
ния. Одним из его учителей в Венском университете был Е. Бем�
Баверк. Шумпетер занимал пост министра финансов в социалистиче�
ском правительстве О. Бауэра, вместе с которым в студенческие годы
занимался в семинаре Л. Мизеса. Вскоре после окончания Первой
мировой войны Шумпетер был приглашен в Германию для работы в
правительственной комиссии, которую возглавлял К. Каутский.
В Гарвардском университете, в котором Шумпетер с 1932 г. вел не�
сколько лекционных курсов, у него учился П. Самуэльсон.

По своим теоретическим взглядам Шумпетер не может быть отне�
сен ни к одной из известных экономических школ. Он занимался
многими проблемами, уделив основное внимание разработке целост�
ного представления о механизме функционирования и перспективах
развития капиталистической экономики. Одна из его главных работ
носит название «Теория экономического развития».

Методология Шумпетера, выдвигаемые на первый план важней�
шие категории отличаются от концептуальных положений неокласси�
ков. Инновации, нововведения, предпринимательство в теории Шум�
петера играют не менее важную роль, чем цена или свободная конку�
ренция в «экономиксе» А. Маршалла.

Шумпетер считает, что его «теория экономического развития» луч�
ше объясняет законы и динамику развития товарно�капиталистиче�
ского хозяйства, чем аналитический аппарат Маршалла. Он проводит
четкое различие между статическим равновесием системы и ее дина�
мическим развитием, преобразующим структуру, взаимосвязи между
«новым» и «старым» производством.

Исходное положение экономической системы — чистое равнове�
сие. Но затем на каком�то этапе происходит внедрение инноваций.
«Привычный» кругооборот нарушается действиями предпринимате�
ля�новатора. Для осуществления инноваций берутся кредиты у «ста�
рых» фирм и компаний. Инвестиции направляются в новые сферы,
постепенно вовлекая в процесс «новую волну» участников.

Теория экономического развития

Главной фигурой, осуществляющей новые производственные ком�
бинации, является предприниматель, по терминологии Йозефа Шум�
петера — «новатор». Это не обязательно собственник, но человек,
способный к творчеству, риску, достижению успеха. Им может быть
директор, администратор, учредитель, менеджер. Предпринима�
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тель — тот, кто способен внедрять открытия, перспективные разра�
ботки в практику, в производство. Его основные качества — постоян�
ный поиск, использование нововведений в хозяйственной деятель�
ности.

Стимулом для предпринимательской деятельности служит при�
быль, которая возникает только при внедрении новых производствен�
ных комбинаций. В обычных условиях прибыли нет. Условие для но�
ваторских устремлений предпринимателя — «эффективная конкурен�
ция» (конкуренция новых продуктов, новых форм организации и т.д.).
В этом случае положительную роль может играть монопольное поло�
жение на рынке автора и организатора нововведений.

Согласно утверждению Шумпетера, предпринимательская функ�
ция неразрывно связана с новшествами. Осуществление оригиналь�
ных, неизвестных ранее комбинаций — «дело сложное и доступное
лишь людям, обладающим определенными качествами».

«Основной импульс, который приводит капиталистический меха�
низм в движение и поддерживает его на ходу, исходит из новых потре�
бительских благ, новых методов производства и транспортировки то�
варов, новых рынков и новых форм экономической организации, ко�
торые создают капиталистические предприятия».

Определяющую роль здесь играет не конкуренция цен или качест�
ва, а конкуренция от введения вновь создаваемых продуктов, необыч�
ных технологий, новых источников снабжения, новых организацион�
ных форм. Шумпетер подробно рассматривает «конкуренцию ново�
введений». «Эта конкуренция угрожает не избытками прибылей
существующих фирм, а самым их основаниям, и настолько же эффек�
тивна конкуренция первого вида, насколько бомбардировки эффек�
тивнее взламывания двери». Конкуренция нововведений — мощное
средство увеличения выпуска, роста прибыли, если рассматривать
продолжительные отрезки времени.

«Деятельность первых предпринимателей выходит за рамки их
собственной отрасли, а масса предпринимателей в целом увеличива�
ется в большей степени, чем это было бы в иных условиях; народное
хозяйство быстро и полнее втягивается в процесс реорганизации, со�
ставляющей существо периода подъема».

Теория экономической динамики

С инновациями связано и циклическое развитие капитализма.
В работах Шумпетера анализируется взаимосвязь всех трех циклов,
различающихся по продолжительности (короткие, средние и длин�
ные). Инновации воздействуют на каждый из циклов.
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В основе экономической динамики лежит неравномерный харак�
тер инновационного процесса, ибо сами нововведения, являющиеся
своего рода основой экономического развития, носят циклический
характер. Изменения в промышленности, связанные с внедрением
новых методов производства, «порождают колебания, задающие об�
щий тон деловой жизни: в начале этих перемен происходит оживле�
ние инвестиций и наступает «процветание», которое, конечно, преры�
вается спадом более короткого цикла, накладывающегося на фоновые
долгосрочные колебания. Когда процесс изменений подходит к кон�
цу, а их результаты широким потоком поступают на рынок, устарев�
шие элементы промышленной структуры устраняются.

Предприниматель должен соединять, комбинировать факторы
производства. Вначале один или небольшое число предпринимателей
используют новые формы и пути получения прибыли. За ними следу�
ют другие. Прибыль — это вознаграждение за нововведения. Новые
комбинации позволяют снижать производственные расходы. При�
быль получает тот, кто раньше других использует нововведения — но�
вые комбинации производительных сил.

Прибыль, как кредит и процент, — категория, которая возникает и
исчезает. Когда нововведения распространяются, то производствен�
ные затраты выравниваются, и прибыль исчезает.

Старые продукты и прежние формы организации вытесняются.
Возникает процесс «созидательного разрушения».

Производство — не техническая, а экономическая сфера деятель�
ности. Экономические и технические методы и знания часто не сов�
падают. «Экономическая логика одерживает верх над технической.
И поэтому в реальной жизни мы зачастую видим веревки вместо
стальных тросов, плохой рабочий скот вместо выставочных образцов,
примитивнейшую ручную работу вместо совершенных машин, неук�
люжее денежное хозяйство вместо чекового оборота и т.д.»

В процессе развития старые продукты и прежние формы произ�
водства вытесняются. Это и есть процесс «созидательного разруше�
ния». Постепенно складывается новая основа экономической орга�
низации. К ней приспосабливаются участники хозяйственной дея�
тельности.

Развитие экономики на основе нововведений носит циклический
характер.

Накопление не является устойчивым, непрерывным процессом.
Оно обусловлено техническими новинками, освоением новых инве�
стиционных процессов. Рост национального продукта происходит в
виде скачков и рывков.
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Что ожидает капитализм?

Идеи Шумпетера о внутренней, стимулирующей роли инноваций,
технического прогресса послужили своего рода отправной точкой для
последующего формирования различных теорий о трансформации
капиталистической системы, ее перехода на более высокие ступени
развития «индустриального» и «постиндустриального» общества.

Развитие капитализма идет не по пути обострения, а по пути смяг�
чения противоречий. И в успешном его развитии таится опасность.
«Самый успех капиталистического предпринимательства, — пишет
Шумпетер, — парадоксальным образом имеет тенденцию умалять
престиж и социальный вес класса, который в первую очередь с этим
предпринимательством связан».

Шумпетер рисует картину трансформации капитализма в результа�
те действия его собственных внутренних сил.

1. С расширением масштабов производства, созданием крупных
корпораций с их бюрократической структурой значение фигуры пред�
принимателя�новатора снижается. Экономика по�прежнему развива�
ется, технология прогрессирует, но реформаторская, изобретательская
функция предпринимательства отмирает. Технологический прогресс
становится делом коллективов высококвалифицированных специа�
листов.

2. Успешное развитие капитализма постепенно ведет к разруше�
нию его социальной базы. Главную роль начинает играть не частный
собственник, а управляющий, менеджер, который руководствуется
иными стимулами, стремится избегать риска, не заинтересован в но�
вовведениях. Психология современного бизнесмена начинает приоб�
ретать некоторые черты, характерные для чиновников. Акционерная
форма организации бизнеса «беспрестанно сужает горизонт капита�
листической мотивации», «в конечном счете она убивает его корни».

3. Разрушив «докапиталистический каркас общества», капитализм,
класс предпринимателей оказались не способными сохранить собст�
венную «институциональную структуру» — юридические институты,
установки общественного мнения, свободу конкуренции. Меняется
характер конкурентной борьбы, усиливаются позиции корпоративно�
го бизнеса.

4. С повышением жизненного уровня, развитием образования в
обществе формируется слой людей — интеллектуалов, настроенных
критически к сложившейся системе. Интеллектуалов отличает отсут�
ствие прямой ответственности за практические дела.

«Капитализм неизбежно и в силу самой логики своей цивилизации
порождает, обучает и финансирует социальные группы, прямо заинте�
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ресованные в разжигании социальных беспорядков». По утверждению
Шумпетера, атмосфера всеобщей враждебности «окружает капитали�
стический двигатель».

Итак, капитализм «не только разрушает свою собственную инсти�
туциональную структуру, но и создает условия для возникновения
иной структуры». Шумпетер подробно «анатомирует» картину «теоре�
тического социализма», причем делает это в ходе полемики с оппо�
нентами. Он не отвергал возможности эффективного управления со�
циалистической экономикой, но весьма критически относился к со�
циалистической демократии: в любом случае она «не будет означать
увеличения личной свободы».

2. Становление шведской школы

Представители шведской школы внесли заметный вклад в теорети�
ческое осмысление весьма противоречивых и сложных проблем мак�
роэкономики. К сожалению, «языковой барьер» помешал в должной
мере оценить значимость их разработок. Несколько позже наиболее
известные теоретики шведской школы — Гуннар Мюрдаль и Бер�
тиль Олин (Улин) были отмечены Нобелевскими премиями: Г. Мюр�
даль (1974) — за работы по теории денег и конъюнктурных колебаний
и анализ взаимовлияния экономических, социальных и институцио�
нальных процессов, Б. Олин (1977) — за вклад в теорию международ�
ной торговли и международного движения капитала.

Выдающимися представителями шведской школы являются также
Эрик Линдаль (1891—1960) и Эрик Лундберг (1907—1987). Они разра�
ботали и использовали «метод последовательностей», на основе кото�
рого анализируются разрывы в ожиданиях (расчетах) участников про�
изводства. Выводы из теоретического анализа экономической дина�
мики служили для обоснования политики стабилизации.

У истоков образования шведской школы стоял Кнут Викселль
(1851—1926). Он заложил ее теоретические основы. Викселля называ�
ют одним из наиболее выдающихся теоретиков шведской школы.

Круг научных интересов Викселля был весьма обширен. Прежде
всего его интересовали общие принципы макроэкономического ана�
лиза. Он считал, что на основе математических методов можно обес�
печить единство и взаимосвязанность экономической теории, ее ос�
новных положений и выводов.

Теория «кумулятивного процесса»

Викселль практически первым ввел анализ кредитного рынка в об�
щую теорию экономической динамики. Он анализировал взаимосвязь
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агрегатных величин, служивших основой макроэкономического ана�
лиза. Как признает Б. Селигмен, Викселль разработал теорию, в кото�
рой проблемы цен, доходов, денег и экономического цикла эффек�
тивно объединены в единое целое.

К. Викселль ввел в практику анализ кумулятивных изменений, в
частности, последствий несовпадений «реальной» и «денежной» про�
центных ставок. Нарушения в денежной и кредитной сфере взаимо�
усиливаются, нарастают. По сути, в своих работах он предвосхитил
идеи и положения, нашедшие впоследствии более детальную разра�
ботку в теоретической концепции Кейнса.

Викселль считал, что развитие рыночной экономики не остается
равновесным. Нарушения связаны с колебаниями цен, с характером
кредитных операций. Чтобы увеличить свой физический капитал,
предприниматели используют кредит, берут денежные ссуды в банках
под определенный процент.

По Викселлю, следует различать две ставки процента. «Рыночная»
ставка образуется на денежном рынке; она зависит от спроса и пред�
ложения ссудного капитала. «Естественная» ставка формируется в
реальном секторе экономики — это «ожидаемый доход на вновь соз�
данный капитал» (по терминологии Кейнса — «предельная
производительность капитала»).

Допустим, «рыночная» процентная ставка равна 5% (ставка, по ко�
торой предприниматель может получить денежную ссуду в банке), а
«естественная», ожидаемая им в результате функционирования капи�
тала — 8%. Если ставка в реальном секторе выше, чем в денежном, ка�
питал из банков устремится в реальный сектор. Увеличится денежное
предложение, поднимутся цены, а вслед за этим повысится выпуск. В
результате банки постараются поднять процентную ставку на выда�
ваемые ссуды. Денежная ставка приблизится к «естественной», может
даже превысить ее. В результате капитал начнет двигаться в противо�
положном направлении; снизится уровень инвестиций, сократится
выпуск.

Процесс этот противоречив. Если спустя некоторое время «естест�
венная» ставка (в реальном секторе) окажется достаточно высокой,
начнется обратный процесс. Он будет постоянно поддерживаться
внутренними импульсами; изменения процентных ставок будут под�
талкивать колебания цен.

Кумулятивный процесс разворачивается под воздействием имма�
нентных сил, без количественного увеличения размеров денежной
массы, количества денег в обращении.

Чтобы сохранить стабильность, остановить самовоспроизводимые
колебания, необходимо перейти к регулированию процентных ставок.
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Тем самым удастся сохранить равновесие между «рыночной» и «есте�
ственной» процентными ставками и соответствие между рынком де�
нег и рынком товаров.

«Эффект К. Викселля»

Викселль считал, что уровень процентных ставок является одним
из факторов, регулирующих соотношение между рынком потреби�
тельских и рынком инвестиционных товаров. Процентные ставки не
должны подниматься выше и не должны опускаться ниже нормально�
го («естественного») уровня.

Новые вложения капитала приводят к тому, что доход на капитал,
увеличиваясь в абсолютных размерах, оказывается меньше по отно�
шению к объему выпуска. А это ведет к торможению процесса накоп�
ления.

Накопление капитала осуществляется в том случае, если растут
сбережения. Но при этом рост капитала неизбежно предполагает уве�
личение квалифицированной рабочей силы, а также ставок заработ�
ной платы. В результате возникает противоречие: рост заработной
платы сдерживает рост сбережений, необходимых для накопления ка�
питала. Рост W удерживает часть S.

Капитал растет, но производительность его снижается, а доля зара�
ботной платы увеличивается. Процесс «поглощения» заработной пла�
той сбережений и накоплений получил название «эффекта Викселля».

Викселль ввел в научный оборот понятие «ожидания». Анализ про�
цесса накопления связан с оценкой ожиданий бизнесменами их пре�
дельного дохода.

Исследования и разработки шведской экономической школы по�
служили теоретической основой поэтапного складывания шведской
модели рыночной экономики. Отличительные особенности этой мо�
дели (уравнительная политика в области оплаты труда, корпоративно�
социальном устройстве) обрисовал в работе «Хозяйственная этика»
швейцарский социолог и экономист Артур Рих (1910—1992).

3. М. Калецки: теория совокупного спроса и цикла

Выдающийся польский экономист Михаил Калецки (1899—1970)
разработал теорию совокупного макроспроса при определяющей роли
инвестиций независимо от Дж. Кейнса. Свою работу «Очерки теории
экономического цикла» он опубликовал в 1933 г. (за три года до «Об�
щей теории» Кейнса) в Польше, а расширенный вариант на англий�
ском — в 1937 г.
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Методологической основой анализа, проведенного польским эко�
номистом, служит различие между сбережениями отдельного индиви�
да и последствиями для общества. Интенсивный рост сбережений не�
избежно ведет к сокращению спроса, а значит, к росту товарных запа�
сов, сокращению производства, увеличению числа безработных.

Аналогичный результат возникает при сокращении предпринима�
телями денежной заработной платы. Повсеместное снижение зара�
ботков в целях экономии издержек и стимулирования прибылей при�
водит к сокращению совокупного спроса. «Выгода для отдельного
предпринимателя вовсе не означает выгоду для всего предпринима�
тельства как класса. Если один предприниматель сокращает зарплату,
он может при прочих равных условиях расширить производство; но
как только все предприниматели сделают то же самое, результат ока�
жется совершенно другим».

Чтобы обрисовать механизм экономического цикла, Калецки по�
строил простую модель, характеризующую связь основных парамет�
ров: прибыли, основного капитала, инвестиций, и проследил их влия�
ние на уровни производства, занятости, цены и другие показатели.
Калецки в отличие от Кейнса анализировал механизм взаимодействия
избранных компонентов, опираясь на реальные, а не на денежные ве�
личины.

Изменения темпов прироста инвестиций послужили основным
фактором циклических колебаний. Согласно концепции Калецкого
цикл с его фазами — неизбежный результат нестабильности инвести�
ционной деятельности.

Возросший спрос населения толкает предпринимателей к расши�
рению выпуска. Это происходит до тех пор, пока его уровень достато�
чен для инвестиций и потребления капиталистов (при отсутствии сбе�
режений из заработной платы). По выражению Калецкого, капитали�
сты получают в виде прибылей то, что они расходуют (на инвестиции
и потребление); рабочие же тратят на потребление то, что они зараба�
тывают.

«Калецки, как и Кейнс, выступал за активное участие государства в
регулировании экономики. Он считал, что дефицитное финансирова�
ние, поддерживающее соответствующий уровень прибыли, играет ту
же роль, что и инвестиции»1.

Вернувшись на родину из Англии, где проработал более пятнадца�
ти лет, Калецки занимался проблемами равновесия, динамики и эко�
номическою роста социалистической экономики. Характерной осо�
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бенностью его работ является лаконизм и четкость выдвигаемых по�
ложений и выводов. К примеру, в модель Харрода—Домара: прирост
национального дохода равен отношению валовых инвестиций (рав�
ных совокупным сбережениям) к капиталоемкости национального
продукта Калецки дополнительно вводит показатель эффекта техни�
ческого прогресса «u» и параметр амортизации «a». Первый имеет
знак плюс, второй — знак минус.

Модель Калецкого может быть представлена в виде:

�Y =
S

k
+ u – a,

где �Y — прирост национального дохода; k — капиталоемкость
(капитал�продукт); u — показатель воздействия технического про�
гресса и организационных улучшений; a — понижение производ�
ственной мощности на показатель амортизации.

Калецки отмечал, что если доля капиталовложений (инвестиций) в
национальном доходе (S) остается постоянной, то темп роста дохода
(�Y ) также не изменяется. Капиталовложения возрастают теми же
темпами, что и национальный доход, что обеспечивает постоянный
темп его прироста. Все это остается правильным до тех пор, пока па�
раметры k, a и u остаются постоянными. Затем модель детализируется
и рассматриваются факторы, которые следует учитывать при опереже�
нии темпов роста.

Калецки не имел специального экономического образования. Он
учился в Гданьске и Варшаве по специальности «гражданское строи�
тельство». По ряду причин был вынужден прервать учебу; занимался
самообразованием; работал экономическим обозревателем, статисти�
ком. Его отличали страсть к аналитической работе, аргументирован�
ность выводов.

Обоснования, обобщения, модели М. Калецкого обогатили тео�
рию и историю мировой экономической мысли. По ряду вопросов он
полемизировал с Кейнсом, развивая и уточняя теорию эффективного
спроса. Вместе с английским экономистом Пьеро Сраффой Калецки
считается основателем традиционной ветви кембриджской научной
школы, органично связанной с концепцией классиков.

4. О. Ланге: концепция множественности моделей социализма

Оскар Ланге (1904—1965) — один из крупнейших польских эконо�
мистов; он внес заметный вклад в различные разделы экономической
науки. Вернувшись после Второй мировой войны в Польшу (в 1939—
1945 гг. — профессор Чикагского университета), Ланге был признан
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крупнейшим научным авторитетом, стал одним из руководителей
плановых органов.

Ланге обосновал значение гибкости цен и заработной платы как
факторов экономического равновесия; рассмотрел варианты соотно�
шения количества денег и уровня цен, что приводило к выводу о слу�
чайности поворота к равновесию, а не общей тенденции. Ланге пока�
зал, что предпосылкой рационального распределения ресурсов слу�
жит формирование цен в соответствии с предельными издержками.
Он широко использовал математический аппарат, является одним из
создателей теории эконометрии.

Капитальный труд Ланге «Политическая экономия» представляет
собой первую и, пожалуй, достаточно успешную попытку системати�
зированного изложения теории плановой экономики, опирающейся
на достижения мировой экономической мысли.

Еще в 1930�х гг. в ходе полемики с Мизесом Ланге убедительно по�
казал возможность внедрения в практику централизованного хозяйст�
ва рационального экономического расчета. Этот вывод основывался
на том, что цены, отражающие редкость благ, могут быть рассчитаны
централизованно без обязательных актов товарного обмена. Для этого
необходимо наличие соответствующей информации и создание спе�
циального органа, выполняющего функции рынка. Плановый эконо�
мический центр выполнял бы функции конкурентного рыночного ме�
ханизма.

По сути дела, Ланге обосновал тезис о возможности создания и
функционирования «планово�рыночной» модели социалистической
экономики. Народно�хозяйственные пропорции в этой системе уста�
навливались бы на основе расчетов. Модели рыночного социализма,
предусматривавшие различные варианты хозяйственного регулирова�
ния, представляют концепцию множественности моделей социали�
стической экономики (рыночной, централизованной, планово�ры�
ночной).

В качестве краткого резюме отметим, что работы О. Ланге и М. Ка�
лецкого демонстрируют практическую целесообразность использова�
ния западной экономической теории, ее аналитического аппарата,
методов формализации и моделирования для анализа плановой эко�
номики. В немалой степени благодаря этим выдающимся экономи�
стам развитие экономической науки в Польше, несмотря на идеоло�
гические путы, находилось на достаточно высоком теоретическом
уровне1.
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5. В. Леонтьев: экономическая модель «затраты — выпуск»

Один из выдающихся экономистов, разработчик системы межот�
раслевых балансов «затраты — выпуск», используемых в практике мо�
делирования национальных и мировой экономик, Василий Леонтьев
(1906—1999) родился в Петербурге, учился в Петроградском универ�
ситете, работал в Китае, Германии. У. Митчелл пригласил его в США,
в Гарвардский университет. Длительное время Леонтьев возглавлял
созданный им Гарвардский экономический исследовательский инсти�
тут. Позже организовал и работал директором Института экономиче�
ского анализа при Нью�Йоркском университете.

В. Леонтьев вошел в историю экономической науки как разработ�
чик метода, получившего название «затраты — выпуск». Он задался
целью «проанатомировать» систему взаимозависимостей в экономике
как единого целого. Инструментом межотраслевого анализа служит
таблица балансов, делящая хозяйство на несколько десятков отрас�
лей. Таблица представляет собой математическую модель, позволяю�
щую уяснить, какое количество ресурсов используется для производ�
ства конечной продукции. Например, какое количество электроэнергии,
металла, резины, стекла, тканей, пластмасс требуется для выпуска од�
ной автомашины.

Потребность в материалах (или затратах на доллар стоимости) рас�
считывается с учетом как прямых, так и косвенных поставок. Чтобы
упростить таблицу, не делать ее слишком громоздкой, «продукты»
объединяются в укрупненные группы.

Взаимосвязь секторов анализируется через систему уравнений, па�
раметрами которых служат коэффициенты производственных затрат.
Продукция одного сектора, например промышленности, разбивается
на части, одна из которых идет на производство товаров других секто�
ров (промежуточной продукции), другая — на выпуск конечной про�
дукции (конечного потребления). Модель «затраты — выпуск» помо�
гает представить, как изменения в одном секторе влияют на производ�
ство продукции в других секторах.

Прогнозы Леонтьева нередко оказывались достаточно аргументи�
рованными, поскольку в отличие от других публикаций в них учиты�
вались последствия межотраслевых взаимосвязей.

Теоретическая модель «затраты — выпуск» послужила основой для
построения многоотраслевой модели экономики США. Разработка
динамических моделей межотраслевого баланса использовалась для
анализа последствий различных вариантов экономической политики.
Правительство Рузвельта привлекло В. Леонтьева к разработке систе�
мы балансовых взаимосвязей, что, в частности, позволило достаточно
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четко регулировать массовое производство вооружений в годы Второй
мировой войны.

Таблицы, построенные по методу «затраты — выпуск», использу�
ются для сравнения структурных свойств двух экономик или сопос�
тавления структуры экономики одной страны в различные периоды
времени.

Отличительной особенностью работ Леонтьева является тесное со�
четание теоретического анализа с применением фактических данных.
Как утверждал Леонтьев, теория общего экономического равновесия
«является стержнем современной экономической теории». Для изуче�
ния сложных количественных взаимосвязей обычный статистический
анализ не подходит. Экономист не может ограничиваться чисто эмпи�
рическими результатами, количественными описаниями. Это равно�
сильно тому, как если бы исследователь�теоретик попытался сделать
чертеж сложного мотора, не располагая никакой специальной инфор�
мацией, а лишь руководствуясь приборной доской, расположенной на
щитке автомобиля, и, возможно, шумом, раздающимся из�под капота
двигателя.

Краткие выводы

Нетрадиционные и альтернативные идеи и взгляды помогают обозревать и
оценивать экономические процессы с разных сторон, в различных ракурсах.
Способствуют более глубокому и более полному взаимообогащению наших
представлений, развитию магистральных направлений мировой экономиче�
ской науки.

Энциклопедист, автор оригинальных работ в различных областях общест�
венной науки Й. Шумпетер известен как человек, изучавший систему капита�
лизма в развитии. Является создателем теории экономического цикла, обос�
новал ключевую роль предпринимателя�новатора в процессе экономического
роста.

Основатель шведской экономической школы К. Викселль по праву счита�
ется одним из тех, кто положил начало разработке макроэкономической тео�
рии. Осуществил детальный анализ кредита и процента, показал их противо�
речивое влияние на инвестиционный процесс, распределение доходов.

Польский экономист М. Калецки независимо от Кейнса разработал тео�
рию совокупного спроса, инвестиций и занятости. Его соотечественник
О. Ланге обосновал возможность оптимизации системы цен в плановой эко�
номике.

Американский экономист русского происхождения В. Леонтьев разрабо�
тал и использовал в практике экономического анализа и прогнозирования
модель «затраты — выпуск».

Знакомство с теоретическими разработками выдающихся экономистов,
наследие которых не всегда легко «вписывается» в русло традиционных, об�
щеизвестных школ, свидетельствует о богатстве и многогранности научной
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теории. Чем больше неординарных и альтернативных школ и направлений,
оригинальных и впечатляющих идей и концепций, тем богаче и содержатель�
нее мировая экономическая наука.

Проблема не просто в праве на приоритет, в признании значимости той
или иной, скажем, шведской или польской национальной школы, но главным
образом — в правомерности того или иного метода, в существе и значимости
концептуальных положений, обосновании и «работоспособности» экономи�
ческой политики.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните, как трактовал Й. Шумпетер роль инноваций, их влияние на
развитие экономического процесса.

2. В чем отличие взглядов Й. Шумпетера от взглядов К. Маркса на основ�
ные тенденции и перспективы развития капиталистической экономики? Оп�
равдались ли прогнозные оценки Й. Шумпетера на трансформацию капита�
лизма?

3. В чем вы видите основную заслугу К. Викселля? Поясните смысл вы�
двинутой им теории «кумулятивного процесса».

4. В чем значение работы М. Калецкого «Очерки теории экономического
цикла»?

5. Поясните смысл концепции множественности моделей социализма,
выдвинутой О. Ланге.

6. Поясните сущность предложенного В. Леонтьевым метода «затраты —
выпуск», широко используемого в практике экономического анализа.
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Глава 14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
СОЦИАЛ�ДЕМОКРАТИИ

Вслед за Марксом и под влиянием его идей многие последователи
и противники его взглядов продолжали работу по выявлению законо�
мерностей общественного развития, конкретизации концепции науч�
ного социализма. Теория исторического прогресса, поиск путей дос�
тижения социальной справедливости находят продолжение в различ�
ных направлениях.

Острые дискуссии развертывались между сторонниками и против�
никами теории Маркса, между теми, кто претендовал на роль интер�
претаторов и последователей его учения. С одной стороны, образовалось
левое, революционное течение (В. Ленин, Р. Люксембург), с другой —
правое, ревизионистское (Э. Бернштейн). Между этими крайними
позициями находились взгляды ученых и политиков, которые стреми�
лись примирить крайние точки зрения (К. Каутский, Р. Гильфердинг).

Дискуссии и споры вокруг положений и выводов марксистской
теории имели под собой известные основания. В конце XIX — начале
XX в. произошли изменения в социально�экономическом развитии
западных стран, наметились перемены в положении различных соци�
альных групп. На эволюцию взглядов участников обуждений оказыва�
ли влияние личные пристрастия, позиции, занимаемые в обществен�
ном движении.

В трактовках современной социал�демократии довольно широкое
распространение получила модель «демократического социализма».
Эта модель имеет своих идейных предшественников и различные
трактовки в социал�демократических программах западноевропей�
ских стран.

1. Экономический реформизм Э. Бернштейна

Основные взгляды Эдуарда Бернштейна (1850—1932) на ход эко�
номического развития и вытекающие из этого выводы изложены в его
работе «Проблемы социализма и задачи социал�демократии» (1899).

Бернштейн выступил с пересмотром основных положений теории
Маркса, заявив, что «дальнейшее развитие марксистского учения
должно начинаться с критики его».



Концепция, которую он проповедовал, довольно противоречива.
Наряду с верными наблюдениями и догадками в ней содержатся мало�
убедительные и ошибочные утверждения. Например, выдвигаются
необоснованные упреки марксистам, якобы строившим расчеты на
«автоматический крах капитализма»; оправдывается колониальная
политика Германии. Собственно говоря, и сама ревизионистская кон�
цепция Бернштейна оценивается далеко неоднозначно, подвергается
критике как справа, так и слева.

Бернштейн упрекает Маркса в «увлечении гегелевской диалекти�
кой противоречий», что, по его утверждению, мешало правильной
оценке «ожидаемых результатов политической борьбы». В то же время
в своих заключениях сам «критик» излишне прямолинеен, что не спо�
собствовало убедительности выдвигаемых аргументов.

Выступая против марксовой трактовки методов эксплуатации труда
капиталом, Бернштейн выдвинул тезис об увеличении «благосостоя�
ния» трудящихся и «эволюции доходов». Но его утверждения опровер�
гались теми, кто, опираясь на реальные факты, рисовал реальную кар�
тину социальных контрастов и межклассовых отношений. Не получили
однозначной трактовки положения об особой роли профсоюзов и коо�
перации, якобы способных «сломить абсолютизм капитала».

Используя выдвинутую им категорию «экономическая стоимость»,
Бернштейн полемизировал с марксовой теорией прибавочной стои�
мости. Он упрекал Маркса в построении теоретической конструкции,
которая противоречит практике, не согласуется с движением заработ�
ной платы и цен.

Социально�экономические противоречия в капиталистическом
обществе могут быть ослаблены и преодолены путем завоевания боль�
шинства в парламенте и проведения реформ. «Завоевание демокра�
тии, выработка политических и хозяйственных органов демокра�
тии, — по утверждению Бернштейна, — есть необходимое условие со�
циализма». «Либеральные порядки» современного общества «нет
надобности разбивать; их надобно лишь развивать дальше».

На теоретические воззрения и реформистские постулаты Берн�
штейна (как и на концепции других авторов, например, лейборист�
ских теоретиков) в известной мере опираются представители совре�
менной социал�демократии.

2. Теоретики «организованного капитализма»

Карл Каутский (1854—1938), Рудольф Гильфердинг (1877—1941) —
лидеры социал�демократической партии Германии, ее главные идео�
логи. Каутский подверг критике ревизионистские постулаты Берн�
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штейна. Он внес существенный вклад в развитие марксистской тео�
рии, опубликовав многотомный труд «Аграрный вопрос», в котором
обстоятельно рассмотрел процесс развития капиталистических отно�
шений в сельском хозяйстве. Позже Каутский отошел от принципов
революционного марксизма, перейдя на позиции социал�реформиз�
ма. Он и его сторонники утверждали, что «социализация» должна ид�
ти постепенно, «посредством пропаганды и подачи голосов», с ис�
пользованием прежде всего банковских и финансовых инструментов,
перестройкой системы налогообложения.

Основные тезисы германских социал�демократов:
Для освобождения от гнета завоевания пролетариатом политиче�

ской власти недостаточно. Необходимы предпосылки экономическо�
го, морального, интеллектуального характера. Процветание капита�
лизма облегчает проведение соответствующих преобразований в рам�
ках существующего строя. Государство способно внести в экономику,
страдающую от анархии и кризисов, планомерность и организован�
ность.

«Всякие изменения в обществе, — писал Каутский, — в конеч�
ном счете сводятся к изменениям в экономическом фундаменте об�
щества». Главные изменения должны произойти в экономике. Этот
процесс предполагает создание «образцовых предприятий», объеди�
нение отраслей, участие рабочих и служащих в управлении произ�
водством.

Выход из кризиса начала 30�х гг. возможен через создание «хозяй�
ственной демократии». Хозяйственная демократия означает усиление
позиций фабричных союзов, установление контроля над производст�
вом. В результате социализм из отвлеченной теории становится прак�
тической деятельностью, направленной на улучшение жизненных ус�
ловий. «Трудящиеся массы не могут развернуть своих сил вне демо�
кратии, при отсутствии возможности организации самостоятельных
союзов и без свободы внутри этих союзов и внутри государства».

«Раз финансовый капитал поставил под свой контроль важнейшие
отрасли производства, — писал Гильфердинг, — будет достаточно, ес�
ли общество через свой сознательный исполнительный орган, завое�
ванное пролетариатом государство, овладеет финансовым капиталом:
это немедленно передаст ему распоряжение важнейшими отраслями
производства (...) Овладение шестью крупными берлинскими банка�
ми уже в настоящее время было бы равносильно овладению важней�
шими сферами крупной промышленности и до чрезвычайности об�
легчило бы первые шаги политики социализма».

Концентрация капитала на небольшом числе крупных предпри�
ятий приглушит соперничество и борьбу. Образование своего рода
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«ультраимпериализма» приведет к устранению кризисов и военных
столкновений.

Несмотря на дискуссии и споры, проходившие на конгрессах и
съездах СДПГ, «хозяйственная демократия» продолжала рассматри�
ваться в качестве наиболее приемлемого, безболезненного устранения
капиталистических отношений и проведения «социализации».

3. Западные критики социализма: Л. Мизес, Ф. Хайек

Ф. Хайек является идеологом неолибералов, находящихся на
правом фланге данного направления. Вместе с Людвигом фон Мизе�
сом (1889—1972) он выступил в качестве одного из ведущих крити�
ков социализма. Хайек утверждает, что социализм неосуществим с
общеконцептуальной и моральной точек зрения. В своей последней
работе «Пагубная самонадеянность» он пишет: «цели социализма
фактически недостижимы, и программы его невыполнимы; к тому
же оказывается, что в действительности они несостоятельны еще и
логически».

В конечном счете, один из его главных аргументов сводится к тому,
что централизованное планирование, не обладая достаточно полной и
оперативно поступающей информацией, не может реагировать столь
же быстро и результативно, как это способна делать рыночная эконо�
мика.

В последнее время работы Ф. Хайека, Л. Мизеса переиздаются в
переводе на русский язык. Рецензенты, авторы предисловий сопрово�
ждают эти издания соответствующими комментариями. Комментато�
ров привлекают не столько аргументы теоретиков «логической несо�
стоятельности» социализма (они могут и не разделять, к примеру,
тезис Хайека о том, что общественные формы и институты «формиру�
ются как составная часть процесса бессознательной самоорганизации
некоей структуры или модели»), сколько сам вывод: «социализм —
одно из наиболее влиятельных политических движений нашего вре�
мени — основывается на явно ложных предпосылках».

4. Современные концепции и программы

Концепции и программы современной социал�демократии весьма
неоднородны. В целом их можно определить как теории «демократи�
ческого социализма».

Под демократическим социализмом понимается постепенно ре�
формируемая смешанная экономика, взаимосвязанная с определен�
ной политической системой (парламентской республикой). В основ�
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ном это взгляды и программы западноевропейской социал�демокра�
тии, имеющей существенные национальные отличия.

Попытаемся выделить некоторые общие черты этих взглядов и
программных документов.

Смешанная экономика предполагает сочетание различных форм
собственности и методов управления производством. Представители
«функционального социализма» выступают за передачу части функ�
ций управления от капитала к труду, более равномерное распределе�
ние национального дохода. Принцип широкого использования коопе�
рации в различных областях — в производстве, торговле, снабжении,
организации кредита — обосновывают сторонники «кооперативного
социализма». Предлагается реформирование органов управления. Ос�
новное значение приобретают не формы собственности, а участие в
управлении.

Принцип последовательного проведения экономической демокра�
тии означает: демократизацию местных органов власти; использова�
ние методов планирования; создание предпосылок для развития про�
изводственной демократии (непосредственное участие работников в
управлении или участие через своих представителей в органах управ�
ления предприятием).

Особое внимание уделяется обоснованию социальной политики и
обеспечению социальной защиты населения. Первостепенное значение
приобретает борьба с безработицей и инфляцией. Выдвигаются планы
сокращения рабочей недели (обычно до 35 ч) и увеличения количест�
ва рабочих мест. Определяющим становится не столько повышение
заработной платы, сколько обеспечение «качества жизни». Разраба�
тываются методы решения экологических проблем: обложение нало�
гами тех, кто загрязняет природную среду; применение жестких нор�
мативов, штрафов для нарушителей и предоставление льготных кре�
дитов для производителей соответствующего оборудования.

В своих концептуальных разработках представители социал�
демократии, как правило, стремятся отмежеваться от научного социа�
лизма. Последний трактуется как чисто теоретическое построение,
как модель социального развития, не соответствующая практике. По
их мнению, закономерности развития и преобразования обществен�
ных отношений не могут быть обоснованы посредством логических
рассуждений. Необходимо обращение к реальной практике, к обоб�
щению деятельности по трансформации, реформированию западной
социально�экономической системы.

А практика западноевропейской социал�демократии весьма мно�
гообразна — от «соучастия» рабочих в управлении (Германия) до «ней�
трализации капитала» (Швейцария, Австрия), от создания «фондов
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рабочего капитала» (Швеция) до проектов «демократического плани�
рования» (Франция, Италия). Отсюда и многообразие концептуаль�
ных разработок. Отсутствие единой теоретической концепции — одна
из характерных черт современных экономических теорий социал�
демократии.

Краткие выводы

Концепция демократического социализма одна из наиболее «размытых» и
многовариантных. Демократический социализм не столько теория с четким,
логически определенным стержнем, сколько программа, точнее, комплекс
программ по совершенствованию и реформированию западной социально�
экономической системы.

Программы демократического социализма — не просто модели государст�
венного регулирования, а документы, нацеленные на трансформацию, улуч�
шение системы. Это программы поиска «третьего пути» (между капитализмом
и государственным социализмом), программы создания смешанной эконо�
мики на принципах свободы, справедливости, социальной солидарности.
Участие лидеров социал�демократических партий в парламентах и правитель�
ствах ряда западноевропейских стран способствовало частичной реализации
программных положений.

Программы и концепции демократического социализма имеют идейных
предшественников в лице теоретиков «экономического реформизма»
(Э. Бернштейна), «организованного капитализма» (К. Каутского и Р. Гильфер�
динга), «национального социализма» (В. Зомбарта) и других идеологов.

Попытку оценить рациональность централизованного регулирования и
экономического планирования при социализме предприняли ультралибералы
Л. Мизес и Ф. Хайек. Их аргументация основана на тезисе о якобы «невоз�
можности социализма» (логически и практически).

Экономические взгляды и концептуальные разработки идеологов социал�
демократических и социалистических партий в известной мере отличаются от
ортодоксальных теорий неоклассиков, хотя они и используют соответствую�
щий инструментарий и терминологию. В послевоенный период в рамках
Социалистического интернационала выдвинулось немало авторитетных
идеологов — В. Брандт, А. Крослэнд, Г. Спитальс, Г. Адлер�Карлссон и др. Но,
пожалуй, трудно назвать одну общезначимую фигуру или одну наиболее авто�
ритетную концепцию, приобретшую глобальную, межнациональную значи�
мость.

В разработке фундаментальных проблем экономической теории лидерство
сохраняют профессиональные экономисты. Так, бесспорный и весьма суще�
ственный вклад в исследование проблем экономики благосостояния внес лау�
реат Нобелевской премии 1998 г. проф. Амартья Сен (Индия).

А. Сен поставил под сомнение возможность оптимального состояния об�
щества на основе использования «оптимума Парето».
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Вопросы для самопроверки

1. Какие выводы вытекают из теории «ультраимпериализма» К. Каутского,
одного из активных популяризаторов экономического учения К. Маркса?

2. В силу каких причин, по утверждению Р. Гильфердинга, социализм для
рабочего перестает быть чистой теорией и становится непосредственной
целью?

3. В чем существо экономических взглядов представителей современной
социал�демократии?

4. Какие проблемы «качества жизни» выдвигают на первый план сторон�
ники «демократического социализма»?

5. Насколько убедительны экономический и социологический анализ со�
циализма Л. Мизеса, критика социализма Ф. Хайека?
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Глава 15. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX в.)

Развитие экономических воззрений в России проходило под влия�
нием практики, в тесной связи с общим движением науки в других
странах.

При освещении истории российской экономической мысли важно
избежать крайностей. Было бы неверно представлять отечественную
науку как простое перенесение на русскую почву экономических идей
Запада. Не следует впадать и в другую крайность. Развитие социально�
экономической мысли не есть прямое и непосредственное отражение
уровня развития производства.

1. Особенности экономической мысли в России

Труды и разработки известных российских ученых нередко ориги�
нальны; многие выводы и обоснования имеют не только националь�
ную, но и более широкую значимость.

Одной из особенностей экономической мысли в России является
органическая связь теоретического анализа с актуальными, как пра�
вило, весьма острыми проблемами развития производительных сил,
реформирования социально�экономических отношений. Это отлича�
ет и самобытный труд Ивана Тихоновича Посошкова «Книга о скудо�
сти и богатстве», и программу революционных преобразований Павла
Ивановича Пестеля (1793—1826), и «Теорию политической экономии
трудящихся» Николая Гавриловича Чернышевского (1828—1889), и
труды буржуазных либералов Ивана Васильевича Вернадского (1821—
1884), Александра Ивановича Чупрова (1842—1908), и работы теоре�
тиков социального направления Николая Ивановича Зибера (1844—
1888), Михаила Ивановича Туган�Барановского (1865—1919).

На протяжении длительного времени в центре внимания россий�
ских экономистов оставался крестьянский вопрос, проблема аграр�
ных преобразований. Дискуссии шли о проблемах общинного зем�
левладения, о повышении эффективности сельскохозяйственного
труда, о путях вовлечения села в систему рыночных отношений.
Вспомним различия в подходах Михаила Михайловича Сперанского
(1772—1839) и Александра Николаевича Радищева (1749—1802), борь�

бу приверженцев западных методов преобразований и поклонников
самобытного пути, споры сторонников и противников аграрной ре�
формы Петра Аркадьевича Столыпина (1862—1911).

В выдвижении и обосновании оригинальных идей активно участ�
вовали не только профессиональные экономисты, но и представители
других сфер знания, публицисты, практики. С планами экономиче�
ских преобразований, проведения денежной реформы выступал госу�
дарственный деятель М. М. Сперанский. Сергей Юльевич Витте
(1849—1915) был не только министром финансов, но и автором теоре�
тических трудов. Он — инициатор и проводник нововведений в эко�
номической политике, перевода рубля на «золотую» основу, введения
винной монополии. О неизбежной необходимости и полной естест�
венности прошлых и предстоящих постепенных, но решительных пе�
ремен в промышленности и сельском хозяйстве, в других видах эко�
номической жизни и управления писал в «Заветных мыслях» Дмитрий
Иванович Менделеев (1834—1907).

Не были профессионалами в области экономики многие револю�
ционные деятели, например, энциклопедист и исследователь общест�
венных отношений в деревне, особенностей развития крестьянской
общины, первый российский марксист Георгий Валентинович Плеха�
нов (1856—1918).

Определенную роль в формировании российской экономической
мысли играли представители исторической школы, в том числе авто�
ры исследований и работ по истории экономических учений —
В. В. Святловский (1869—1927), А. И. Чупров, М. И. Туган�Баранов�
ский.

Но «традиция» замалчивания вклада и значимости российских уче�
ных не преодолена, она сохранилась и до настоящего времени. Такова
своеобразная форма «критики», отстранения западной академической
науки от публикаций экономистов, как правило, отличающихся своей
социальной направленностью.

В России, как отмечает автор серьезных публикаций по истории
экономических учений А. В. Аникин, в меньшей степени, чем где�
либо, политическая экономия была университетской и академиче�
ской наукой. Проблемы экономического развития активно обсужда�
лись в широких кругах, в государственном аппарате и в печати.

Н. Г. Чернышевский: «политическая экономия трудящихся»

Николай Гаврилович Чернышевский — весьма неординарная фи�
гура на экономическом небосклоне России. Он — выдающийся уче�
ный, блестящий публицист, глубокий и эрудированный теоретик.
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Экономическое наследие Чернышевского многогранно и впечат�
ляюще. Он является автором многочисленных работ, полемических и
критических публикаций. Чернышевский свободно владел иностран�
ными языками, знал в первоисточниках, переводил и обстоятельно
«анатомировал» труды западных экономистов, выдвинул и отстаивал
собственную концепцию.

С известной долей условности можно выделить три направления
работ Чернышевского в области социально�политической и экономи�
ческой проблематики.

1. Активная критика крепостного строя. Непримиримый демократ,
знаток крестьянского вопроса, Чернышевский выдвинул и отстаивал
программу отмены крепостного строя, ликвидации помещичьего зем�
левладения, передачи земли крестьянам без выкупа: «Вся земля мужи�
ку, выкупу никакого»; нет надобности «ни в каком выкупе за нынеш�
ний крестьянский надел».

После реформы 1861 г. Чернышевский раскрывает ее действитель�
ный смысл. Цикл работ ученого и публициста завершают «Письма без
адреса». Основной вывод — чаяния крестьян осуществит не реформа
«сверху», а коренное переустройство общественных порядков, созда�
ние строя, свободного от любой формы принуждения.

2. Анализ и детальный разбор трудов известных экономистов, в
том числе произведений А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля. Черны�
шевский признает справедливость исходных положений классиков,
но находит в их трудах противоречия и считает, что в экономической
науке не должно быть монополистов. Милль и другие авторы нередко
рассматривают частные вопросы, не замечая или игнорируя общие
вопросы.

«Мы переводим книгу Милля не потому, что считали ее вполне
удовлетворительною, а только потому, что в ней честно и верно изло�
жена та сторона науки, которая развилась раньше других частей и слу�
жит основанием для дальнейших выводов»1.

3. Разработка собственной концепции — теории социализма, кото�
рую Чернышевский называл политической экономией трудящихся
(«Капитал и труд» — 1860; «Очерки из политической экономии (по
Миллю)» — 1861 и др.).

Опираясь на положения классической школы, на трудовую теорию
стоимости, ученый выдвинул свою трактовку труда, его структуры и
значимости. Производителен не всякий труд. «Производительным
трудом мы называем тот, результатом которого бывают продукты,
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1 Чернышевский Н. Г. Основания политической экономии // Полн. собр. соч. М.,
1949. Т. IX. С. 7.

нужные для благосостояния человека; непроизводительным — тот, ре�
зультатом которого не удовлетворяется благосостояние».

Политэкономия не есть наука о богатстве, а есть «наука о благосос�
тоянии человека, насколько оно зависит от вещей и положений, про�
изводимых трудом».

То начало экономической науки, которое содержится в трудах Ри�
кардо, Милля, необходимо развить дальше и сделать из нее выводы,
позволяющие преодолеть ограниченность буржуазной теории, отверг�
нуть искажения, внесенные вульгарной экономией, представить и
обосновать общие черты общества будущего.

Ученый предлагает свою трактовку основных категорий: стоимо�
сти, капитала, денег, заработной платы, прибыли. Он считает, что об�
мен не будет играть той роли, которую он выполняет теперь. Обмен
станет играть незначительную роль. В будущем обществе деньги поте�
ряют свое настоящее значение.

В основу будет положена «внутренняя ценность», которую можно
представить как потребность членов общества, полезность произво�
димых благ. Речь будет идти не о цене, а о лучшем распределении сил
между отраслями, в том числе — производством средств роскоши и
предметов потребления.

«Товарищество есть единственная форма, при которой возможно
удовлетворение стремлению трудящихся к самостоятельности, и по�
тому говорю, что производство должно иметь форму товарищества
трудящихся». Концепция социализма («товарищество трудящихся»),
которую обрисовал в общих чертах и собирался развить детальнее
Чернышевский, оказала немалое воздействие на формирование обще�
ственного сознания. Чернышевский явился одним из предтечей на�
родничества.

Аграрный вопрос и другие проблемы

Вторая половина XIX — начало XX в. охватывают две волны рос�
сийских реформ. Первая волна (середина 50�х — 70�е гг.) — крестьян�
ская реформа 1861 г., пробудившая подъем производительных сил
и вызвавшая цикл реформ в других сферах. Вторая волна (середина
90�х гг. XIX в. — первое десятилетие XX в.) — реформы Витте и Столы�
пина, способствовавшие интенсивной индустриализации, формиро�
ванию общероссийского рынка. Эти волны и промежуточные контр�
реформы вполне логично активизировали развитие отечественной
экономической науки.

В лекционных курсах, учебных пособиях университетской профес�
суры заметно влияние классической школы и марксизма. В предисло�
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вии к первому тому «Капитала» К. Маркс не без оснований ссылался
на книгу киевского профессора Николая Ивановича Зибера (1844—
1888) «Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно�экономиче�
ских исследованиях», где раскрывается существо теории и метод, при�
мененный в «Капитале». Постепенно политическая экономия в Рос�
сии все в меньшей мере становится иностранной наукой. В центр вни�
мания российских экономистов выдвигаются собственные проблемы,
расширяется тематика исследований, получают «прописку» специфи�
ческие отрасли экономического знания — философия хозяйства, ана�
лиз мирохозяйственных отношений, финансы, история экономиче�
ской мысли, военная экономика и др.

Наиболее важной и животрепещущей проблемой оставались аг�
рарный вопрос, аграрные отношения, эффективность системы хозяй�
ствования, пути ее трансформации. Напомним, что еще во времена
Екатерины II и Александра I золотые медали Вольного экономиче�
ского общества присуждались как за проекты антикрепостнической
направленности (Алексею Яковлевичу Поленову (1738—1816), так и
защитникам сохранения крепостной зависимости, доказывавшим вы�
году хозяйства, основанного на крепостном труде. В «Печатной прав�
де» князь Дмитрий Алексеевич Голицин (1734—1803) призывал кре�
стьян довериться помещикам, коим «принадлежит земля, на которой
сидит крестьянин, и угодья, от которых он кормится».

Реформа 1861 г., отменившая крепостное право, активизировала
споры о путях дальнейших преобразований. Акценты перемещаются в
область отношений собственности, поиска рациональных форм орга�
низации производства. Обсуждения и диспуты разворачиваются в
двух сферах. С одной стороны, рассматриваются методы реформиро�
вания, с другой — модели трансформации российской экономики. За�
падники отстаивают проверенный вариант: идти вслед за Европой.
«Почвенники» (а ранее — славянофилы) разрабатывают варианты са�
мобытной модели национального хозяйства.

Один из сторонников западничества профессор Московского уни�
верситета Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) выступал за разру�
шение общины и трансформацию помещичьих отношений в систему
товарно�рыночных отношений. «Единственной разумной мерой было
бы довершение освобождения русского крестьянства от общины и
круговой поруки». Представитель иной точки зрения, экономист�
аграрник Александр Илларионович Васильчиков (1818—1881) крити�
ковал капиталистическую систему, приведшую к обнищанию и соци�
альным катаклизмам. «Не подлежит сомнению, что для преуспевания
земледелия, для усовершенствования культуры всего выгоднее та ком�
бинация, при коей рядом с крупными господскими запашками имеет�
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ся много мелких крестьянских участков, владельцы коих, прикреп�
ленные к одному месту жительства, принуждены искать заработков в
соседних имениях».

Назовем некоторых представителей отдельных российских школ и
направлений и названия их основных работ. Профессор Киевского
университета, позже министр финансов Николай Христофорович
Бунге (1823—1895) исследовал актуальные вопросы ценообразования,
акцентируя внимание на воздействие спроса и предложения. Он автор
работ «Банковские законы и банковская политика», «Заметки о на�
стоящем положении нашей денежной системы и средствах к ее улуч�
шению».

Профессор Московского и Петербургского университетов Иван
Васильевич Вернадский (1821—1884), издатель «Экономического ука�
зателя»; опубликовал ряд работ по проблемам политической эконо�
мии и аграрному вопросу, написал «Очерк истории политической эко�
номии». Его преемник по кафедре политической экономии Иван
Кондратьевич Бабст (1823—1881) — сторонник исторической школы,
автор работ «Исторический метод политической экономии», «О неко�
торых условиях, способствующих умножению народного капитала».
Профессор Московского университета акад. Иван Иванович Янжул
(1846—1910), автор учебника об основах финансовой науки и теоретик
«государственного социализма», оставил немало интересных работ, в
том числе «Государственное и народное хозяйство», «Новый путь к со�
циальной реформе».

Без знакомства с финансовой наукой «нельзя понимать ни исто�
рии, ни политики, ни государственного устройства: до такой степени
все это тесно связано, слито с теми или иными финансовыми явле�
ниями. Финансы, одни финансы дают часто внутренний смысл исто�
рических событий, внешнее выражение которых носит даже совер�
шенно иной характер», утверждал И. Янжул.

Отличительная черта российских экономистов рассматриваемого
периода — разработка наиболее актуальных проблем, органичная
связь теоретических построений с нуждами практики, задачами эко�
номического развитии России.

2. А.И. Чупров: анализ теории и прикладных наук

Одним из выдающихся представителей экономической науки был
профессор Московского университета Александр Иванович Чупров
(1841—1908). Его учебник «Политическая экономия» служил
«руководством для слушателей» не только столичных, но и перифе�
рийных учебных заведений. Чупров был не только прекрасным лекто�

2. А.И. Чупров: анализ теории и прикладных наук 235



ром, но крупным ученым, исследователем теоретических и приклад�
ных проблем.

Его отличала способность к обобщениям фундаментального харак�
тера, чему благоприятствовал «беспристрастный взгляд» на постулаты
и концепции представителей различных школ.

Чупров рассматривал политическую экономию как науку о народ�
ном хозяйстве, которая изучает типы и законы хозяйственных явле�
ний. Под «типами» имеются в виду формы хозяйственных связей; а
законами называются «правильно повторяющиеся отношения» между
экономическими явлениями. «Не говоря уже о связях чисто экономи�
ческих, единство языка, привычек, государственного строя, общность
культуры и государственной политики... дают политической эконо�
мии основание приурочивать свои исследования именно к хозяйству
народа, как особого общественного организма».

Политическая экономия изучает, какими способами единичные
хозяйства соединяются в народное хозяйство, в какой зависимости
они находятся друг от друга при этом соединении. Таким образом, в
отличие от частных экономических наук политэкономия рассматри�
вает общие черты и условия, свойственные всей совокупности хо�
зяйств, а также те связи и отношения, которые возникают между
людьми в области хозяйства.

Весьма характерна трактовка движущих сил и мотивов, которыми
руководствуются участники экономической деятельности. В основе
лежит личный интерес, «стремление человека удовлетворять своим
потребностям возможно полнее и с наименьшими затратами труда», а
также — кооперативное начало, «взаимное сотрудничество при пре�
следовании хозяйственных целей». Особое значение приобретает
нравственный мотив, чувство долга как могучий стимул «энергетиче�
ского труда». Развитие в обществе нравственного чувства, помимо его
великого значения для других сторон общественной жизни, имеет
первоклассную важность для хозяйственных целей».

Обосновываемые Чупровым взгляды на предмет экономической
науки, ступени развития народного хозяйства, историю экономиче�
ской мысли, методы исследования служили основой для понимания
взаимосвязи общей теории с практическими науками, разработки ак�
туальных проблем прикладного плана.

Чупров считается одним из наиболее глубоких разработчиков про�
блем, связанных с условиями и факторами развития сельскохозяйст�
венного производства. Он выдвинул концепцию преодоления аграр�
ного кризиса в России, предусматривавшую рост производительно�
сти, повышение культуры трудового крестьянского хозяйства при
активном участии государства.

236 Глава 15. Развитие экономической мысли в России

Чупров был выдающимся исследователем экономики железнодо�
рожного транспорта, положившим начало новому направлению —
экономике транспорта. По этой теме им опубликовано не менее
100 работ. В них содержатся принципы определения тарифов; прово�
дится сопоставление различных видов транспортных средств; обосно�
вывается значение транспортных перевозок для развития других от�
раслей. Работы Чупрова по экономике транспорта использовались за
рубежом, в том числе К. Марксом, конспектировавшим книгу А. Чу�
прова «Железнодорожное хозяйство».

3. Экономисты�народники

Экономистов�народников принято именовать теоретиками «кре�
стьянского социализма». Однако их концептуальные взгляды охваты�
вают более широкий круг проблем. Их следовало бы рассматривать
как первых в России теоретиков «третьего» пути, сторонников специ�
фического направления, близкого или сходного с позицией институ�
ционалистов.

В работах экономистов народнической школы речь шла не только
о формах организации крестьянского хозяйства (через трансформа�
цию общины и общинного землевладения), но и о выборе националь�
ной модели, о путях и перспективах социально�экономического раз�
вития России. Эти проблемы рассматриваются в трудах наиболее ав�
торитетных представителей указанной школы: «Судьбы капитализма
в России» Василия Павловича Воронцова (1847—1918) и «Очерки на�
шего пореформенного общественного хозяйства» Николая Франце�
вича Даниэльсона (1844—1918).

Определяющая идея экономистов�народников — обоснование са�
мобытного некапиталистического развития России. Они считают не�
состоятельной попытку перенесения западных моделей хозяйствова�
ния на российскую почву; выступают против постулата, согласно
которому капитализм — «единственно возможная форма производи�
тельных сил».

Картина будущего экономического строя России согласно взгля�
дам В. П. Воронцова, Н. Ф. Даниэльсона и их сторонников включает
следующие положения.

1. Община и общинно�артельная форма производства и распреде�
ления благ — это не отсталая, консервативная, а в известной мере
прогрессивная форма экономической организации, отвечающая тра�
дициям и условиям России. Она сочетает рыночные и нерыночные
отношения, принципы частной инициативы и самоорганизации, спо�
собна к трансформации, саморазвитию. Главным препятствием к
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подъему производительных сил является помещичье землевладение, а
не общинная организация хозяйства.

2. В перспективе наиболее целесообразным экономическим стро�
ем России может стать многоукладная экономика. По представлению
народнической школы она сочетала бы в себе три основных уклада:
общинно�крестьянский, артельно�промышленный и государствен�
ный. Устраняется помещичье землевладение. Крупное промышлен�
ное производство становится государственным. Многоукладный, сме�
шанный строй способен к саморазвитию, к расширению кооператив�
ных начал.

3. В многоукладной модели российской экономики утверждаются
различные формы «народного производства», требующие всемерной
поддержки путем предоставления налоговых льгот, кредитов, разви�
тия кооперативных форм, выкупа помещичьих земель. Рост производ�
ства потребительских товаров, стимулирование платежеспособного
спроса основной массы населения создадут необходимые предпосыл�
ки подъема промышленного производства. Экономисты�народники
считали возможным избежать острых социальных противоречий, свя�
занных с первоначальным накоплением.

Практически концепция экономистов народнической школы
означала попытку найти и обосновать программу социально�
экономического развития, представляющую своего рода «срединный»
путь между капиталистической и социалистической моделями. Сла�
бостью их позиции был определенный разрыв между теоретическими
построениями и практическими рекомендациями по подъему произ�
водительных сил. Отсюда обвинения сторонников этой концепции в
«экономическом романтизме».

Следует отметить, что обоснования и концептуальные взгляды
экономистов�народников, хотя и подвергались критике, находили
широкую поддержку в общественном мнении. Споры шли вокруг
оценки «прогрессивности» капиталистического развития.

В одной из своих более поздних работ В.П. Воронцов писал, что
нельзя по судьбе нескольких удачливых стран определять все содер�
жание мировой истории. И в качестве вывода: «Мы не имеем права ут�
верждать, что хозяйственное развитие по типу Западной Европы есть
процесс общий и однообразный, приводящий к одинаковым резуль�
татам каждую страну, выходящую из инертного состояния»1.
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1 В.В. (псевдоним В. П. Воронцова). Судьба капиталистической России: экономи�
ческие очерки России. СПб., 1907. С. 197.

4. Экономические взгляды С. Ю. Витте

Сергей Юльевич Витте (1849—1915) — крупный государственный
деятель, инициатор сооружения Транссибирской магистрали, ми�
нистр финансов в период проведения денежной реформы 1895—
1897 гг. Известен как активный сторонник индустриального преобра�
зования России, основу которого видел в упрочении финансовой сис�
темы, железнодорожном строительстве.

В работе «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке гру�
зов» подчеркивал значение для нашей страны транспортных комму�
никаций и обосновывал систему построения тарифов. Железнодо�
рожные тарифы должны регулироваться по закону спроса и предло�
жения. Выступая за государственный контроль над тарифами,
обосновывал требование однозначности и равенства перед тарифами
«всех и каждого».

Витте признавал целесообразность государственного управления
транспортной сетью. «При эксплуатации всей сети железных дорог
правительством является возможность увеличить их доходность». Он
разделял и пропагандировал идею всемерного укрепления националь�
ного хозяйства, выдвинутую в свое время немецким экономистом
Фридрихом Листом.

В книге «Национальная экономия и Фридрих Лист» Витте обосно�
вывает программу ускоренной индустриализации страны, быстрейше�
го преодоления отставания от главнейших иностранных государств.
Подъем сельского хозяйства он рассматривал в качестве «националь�
ной общеэкономической задачи», важнейшей предпосылки «созда�
ния и укрепления отечественной промышленности».

Витте обрушивается на тех ученых�проповедников, которые, об�
лекшись в тогу «попугайской учености», механически воспроизводи�
ли теоремы, заимствованные из западных учебников политической
экономии. Отвергая доктринерство и игнорирование национальных
особенностей, отмечает, что классическая политическая экономия
для применения ее к национальной жизни «должна преобразоваться в
национальную экономию, подобно тому, как аналитическая механика
преобразоваться в практическую».

Для укрепления финансов Витте настаивал на введении косвенных
налогов, в том числе налога на водку, обеспечившего четвертую часть
бюджетных доходов. Будучи министром финансов, отрицательно оце�
нивал систему бумажно�денежного обращения за ее неустойчивость.
Перевел национальную валюту на золотую основу. После проведения
денежной реформы рубль вплоть до начала Первой мировой войны
оставался одной из наиболее прочных валют мира.
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Программу реорганизации сельскохозяйственного производства и
развития фермерства, выдвинутую Витте, начал проводить в жизнь
П. А. Столыпин.

Краткие выводы

Как и на предшествующих этапах, узловая проблема отечественной науки
во второй половине XIX — начале XX в. — определение путей поступательного
развития российской экономики. Представителей различных течений (буржу�
азные либералы, революционные демократы, народники, марксисты) интере�
совали перспективы развития капиталистических отношений, эволюции кре�
стьянских хозяйств, общинного землевладения, оценки движущих сил
социально�экономических преобразований.

Экономические работы и публицистические выступления Н. Г. Черны�
шевского оказали влияние на формирование взглядов представителей новой
волны — народников (В. П. Воронцова, Н. Ф. Даниэльсона), марксистов
(Г. В. Плеханова, В. И. Ленина).

Представители экономической школы народников отстаивали идею само�
бытного переустройства народного хозяйства, развития традиционных форм
хозяйственной организации (община, артель, кооперация) как наиболее при�
емлемого и эффективного пути подъема национального производства.

В рассматриваемый период в России формировались свои национальные
школы экономической мысли. К историко�социальной школе можно отнести
А. И. Чупрова, одного из наиболее авторитетных представителей отечествен�
ной науки, автора фундаментальных трудов по теории и истории экономиче�
ской мысли.

Русскую историческую школу представляют А. Н. Миклашевский,
В. В. Святловский. В становлении экономико�математической школы важ�
ную роль сыграли работы В. К. Дмитриева, Ю. Г. Жуковского, Л. 3. Слоним�
ского. Открытие новых направлений в экономической науке связано с имена�
ми университетской профессуры — Б. Н. Чичерина, И. В. Вернадского,
А. И. Чупрова, И. И. Янжула. Весьма убедительно представлена плеяда
экономистов�реформаторов; наряду с С. Ю. Витте сюда по праву входят
Н. X. Бунге (министр финансов в 1881—1886 гг.), И. А. Вышнеградский (ми�
нистр финансов в 1888—1892 гг.), П. А. Столыпин.

Развитие российской экономической науки связано с нуждами практики.
Ее характеризует борьба направлений, постепенное обогащение взглядов,
преемственность ведущих идей, методов научных изысканий.

Вопросы для самопроверки

1. Обрисуйте существо «политической экономии трудящихся» Н. Г. Чер�
нышевского. Выделите сильные и слабые стороны этой теории.

2. Какие основные направления и школы формировались в экономиче�
ской мысли России во второй половине XIX — начале XX в.?

3. Раскройте существо теоретических взглядов А. И. Чупрова.
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4. Кто из российских экономистов был сторонником исторической
школы?

5. Почему С. Ю. Витте был несогласен с постулатами классической поли�
тической экономии? Что он предлагал сделать для укрепления российских
финансов?

6. Как пути трансформации и будущий экономический строй России ви�
дели представители экономистов�народников?
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Глава 16. РОССИЙСКАЯ
ЭКОНОМИКО�МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1. Зарождение экономико�математической школы

Один из феноменов российской науки — разработка теоретических
идей, основанных на применении математических методов в эконо�
мических исследованиях. Традиция, возникшая во второй половине
XIX века, складывалась, с одной стороны, на базе выступлений «чис�
тых» математиков, прилагавших свои знания для анализа экономиче�
ских взаимосвязей, а с другой — на основе разработок профессио�
нальных экономистов, использовавших математический аппарат для
количественных оценок хозяйственных процессов.

В числе российских экономистов�математиков можно назвать
Ю. Г. Жуковского, построившего модель ренты в земледелии;
И. А. Столярова, впервые обосновавшего функцию общественной
полезности для всей совокупности хозяйственных благ; В. С. Вой�
тинского, осуществившего анализ взаимосвязей между ценой, спро�
сом и полезностью.

Особый интерес представляют работы В. К. Дмитриева и Е. Е. Слуц�
кого, получившие признание не только в нашей стране, но и в мире.

«Никакое человеческое исследование не может назваться настоя�
щим знанием, если оно не прошло через математические доказатель�
ства». Это четкое, но, пожалуй, несколько категоричное утверждение,
принадлежащее Леонардо да Винчи, предпослал в качестве эпиграфа
к своему основному труду «Экономические очерки» Владимир Карпо�
вич Дмитриев (1868—1913). Его считают одним из наиболее ярких
представителей отечественной математической школы в политиче�
ской экономии. «В истории экономической теории ему обеспечено
почетное место», — писал о нем его современник и коллега Н. Н. Ша�
пошников.

В. К. Дмитриев окончил Московский университет. Некоторое вре�
мя служил в качестве акцизного контролера в Подольской губернии.
Был вынужден по болезни оставить работу, но продолжал научные
изыскания. Его перу принадлежат две теоретические публикации,
около десятка рецензий, обзоров, опубликованных в научно�популяр�
ных журналах.

Исследователи научного наследия Дмитриева отмечают богатство
его творческих идей, новизну и значимость разработок. Дмитриев
впервые в литературе предложил способ определения полных затрат
труда на производство продукции.

«Что такое полные затраты труда? Это все совокупные затраты как
текущего труда работников, выпускающих конечную продукцию, так
и затраты прошлого труда — труда работников смежных отраслей, по�
ставляющих промежуточную продукцию, предназначенную для пере�
работки, — сырье, материалы, комплектующие.

Как исчислить количественную взаимосвязь между всей совокуп�
ностью затрат (прямых и косвенных, нынешних и прошлых, произво�
дителей конечной и промежуточной продукции) и получить сумми�
рующий показатель издержек?

Связи между отраслями сложны, многогранны, многоступенчаты.
Но производителю важно знать, допустим, как в случае увеличения
выпуска автомобилей возрастет количество расходуемой электроэнер�
гии на все операции по производству стали, алюминия, пластмасс, ос�
новных узлов, многочисленных деталей, сборку автомашины. Или:
сколько килограмм угля потребуется сжечь, чтобы приготовить пищу
и накормить обедом одного человека, если учитывать все без исклю�
чения затраты, начиная с выращивания сельскохозяйственных про�
дуктов, их превращения в продукты питания и кончая транспортиров�
кой и приготовлением пищи?»

Проследить всю многообразную цепочку взаимосвязей — следую�
щая ступень анализа. Прежде всего требовалось найти способ исчис�
ления всей совокупности полных затрат.

Разрешить эту задачу — значило разрешить противоречие, кото�
рое экономисты усматривали в работе Д. Рикардо «Начала полити�
ческой экономии и налогового обложения». Автор «Начал» считал,
что цена слагается из доходов участников производства, т.е. дохо�
дов получателей заработной платы и прибыли. Рикардо упрекали
в том, что одно неизвестное, в данном случае — цену, он выводит
из других неизвестных — цены труда (заработной платы) и цены ка�
питала (прибыли). В результате возникало логическое противоре�
чие — рикардианское объяснение цены издержками вращалось в
замкнутом круге: одно неизвестное определялось другими неизвест�
ными.

Две математические модели (В. К. Дмитриев)

Попытку извлечь теорию издержек из магического круга предпри�
нял В. К. Дмитриев (и небезуспешно).
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Владимир Карпович Дмитриев разработал методику исчисления
затрат труда исходя из параметров, не зависимых от цены. С этой
целью он предложил рассчитывать цены, используя две математиче�
ские модели: (1) определяя величину реальной заработной платы (в
физических единицах); (2) или рассчитывая количество предметов
потребления, приобретаемых рабочими.

В первой модели цена складывается из двух элементов: заработной
платы и прибыли. Он показал, что «издержки производства можно
свести к элементам от цены независимым, для этого нужно только
знать величину реальной заработной платы, или количество предме�
тов потребления, получаемых рабочим». При двух неизвестных — за�
работная плата и цена капитала (прибыль) — Дмитриев построил сис�
тему уравнений.

Заработную плату он выразил через произведение количества про�
дукта (хлеба), потребляемого работником в день, на количество трудо�
затрат (рабочих дней), затраченных на производство этого продукта.
Иначе говоря, заработную плату выразил через ценность продукта,
потребляемого рабочим.

Общая сумма прибыли зависит «от количества затраченного труда
и времени оборота капитала в производстве хлеба — предмета потреб�
ления рабочих». Уровень прибыли исчисляется, таким образом, через
технологический показатель; он зависит от «технических условий
производства», от «условий производства предметов потребления ра�
бочего класса».

Во второй модели Дмитриева все затраты сведены к затратам труда
как исходному фактору. В этой модели фактически осуществлено ис�
числение полной трудоемкости продукта на основе исчисления тех�
нологических коэффициентов, отражающих затраты продукции од�
ной отрасли на производство продукции других отраслей.

Использовав предложенную им же систему уравнений первой сте�
пени, Дмитриев выразил всю совокупность произведенных затрат.
Иными словами, впервые предложил способ исчисления полных за�
трат на выпуск продукции.

Идеи и метод исчисления полных затрат, выдвинутые Дмитрие�
вым, были положены в основу построения системы межотраслевых
балансов, в частности, метода «затраты�выпуск», осуществленные
позже американским экономистом В. В. Леонтьевым.

Дмитриева интересовало и определение общественно необходимых
затрат на производство продукции. Он пришел к выводу, что уровень
этих затрат определяется не при средних, а при наихудших условиях на
предприятиях с наиболее высокими издержками, разумеется, при усло�
вии, что их продукция нужна для удовлетворения общественного спроса.
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По мнению Дмитриева, конкуренция действует не только в сторо�
ну понижения цены до уровня издержек. Процесс «согласования» це�
ны с издержками происходит более сложным путем. Под влиянием
рыночных условий не цена снижается, а издержки поднимаются до
уровня цены.

Как это происходит?
Под воздействием конкуренции возникают непроизводительные

расходы; конкуренция расширяет размеры выпуска за пределы реаль�
ного спроса. Продукции выпускается больше, чем может быть прода�
но. Возникает потребность иметь запасы непроданной продукции.
Чтобы повысить свои шансы в борьбе за покупателя, фирмы расши�
ряют производство за пределы сбыта. «Товарные запасы в борьбе из�за
сбыта играют ту же роль, как усиленное вооружение держав в мирное
время»1.

Вывод Дмитриева: в цене товара должны быть возмещены непро�
изводительные расходы, их величина зависит от спроса. Следователь�
но, цена формируется не только под влиянием издержек; она ни при
каких условиях не может быть отделена от спроса.

2. Е. Е. Слуцкий: основы теории потребительского спроса

Теперь несколько слов о Евгении Евгеньевиче Слуцком (1880—
1948). Выдающийся математик, физик, знаток литературы, поэт и ху�
дожник. Учился в Киевском университете, затем в Политехническом
институте в Мюнхене. За участие в студенческих волнениях подвер�
гался репрессиям. Преподавал, занимался научной работой в Конъ�
юнктурном институте, в Математическом институте, других научно�
исследовательских учреждениях. Слуцкий — один из первых разра�
ботчиков теории вероятности, автор научно�прикладных работ в об�
ласти экономики, статистики, метеорологии.

Вскоре после завершения университетского образования им была
подготовлена работа «К теории сбалансированного бюджета потреби�
теля». Она привлекла внимание спустя несколько лет после публика�
ции в одном малоизвестном итальянском журнале. С того времени
«уравнения» или «соотношения» Слуцкого стали присутствовать
практически в каждом исследовании, посвященном проблеме зависи�
мости спроса потребителей от уровня дохода и соотношения цен на
другие товары и услуги.
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Выводы, к которым пришел Слуцкий, состоят в том, что катего�
рия полезности формируется под влиянием реальных экономиче�
ских величин, а именно, под влиянием изменений цен и денежных
доходов. Эти переменные обусловливают систему предпочтений по�
требителей.

В результате изысканий Слуцкого в его уравнениях полезность
больше не сводится лишь к индивидуальным ощущениям, а конст�
руируется под влиянием реальных экономических величин, причем
величина полезности напрямую увязана с изменениями в личных до�
ходах, движением цен на товары и услуги, ассортиментом покупаемых
товаров и другими характеристиками индивидуального потребитель�
ского спроса. Полезность получает объективную оценку, причем по�
лезность или полезности не одного, а совокупности потребителей, как
это реально происходит на рынке. Впоследствии положение, впервые
выдвинутое и обоснованное Слуцким, разрабатывалось и детализиро�
валось другими экономистами, в том числе Дж. Хиксом и Р. Алленом,
предложившими соответствующую терминологию.

«Определение полезности, — писал Слуцкий, — должно быть по�
строено так, чтобы сделать его логически независимым от всякой
спорной гипотезы или концепции».

Отказываясь от концепции полезности как удовольствия, а также
от чисто психологической оценки этой категории, Слуцкий берет за
исходное положение «функцию полезности» — величину, зависимую
от доступных для определения параметров, «а именно: на основании
изменений в спросе в зависимости от дохода и цен». Ученый обосно�
вывает понятие «устойчивость бюджета» потребителя, всякое откло�
нение от которого ведет к уменьшению полезности.

Далее, опираясь на математический аппарат, Слуцкий проанализи�
ровал, как изменяется спрос (соответственно — полезность) в зависи�
мости от двух упомянутых факторов: относительных цен при неиз�
менном доходе и изменения дохода при неизменных ценах. Слуцкий
делает следующее заключение: «Если бюджет потребителя нормаль�
ный, то спрос на каждое благо увеличивается вместе с возрастанием
дохода и уменьшается с увеличением цен на это благо».

При изменении цен и стабильном доходе потребителя возникает
эффект, получивший впоследствии название эффекта замещения.
При изменении дохода и неизменности цен возникает «эффект спро�
са» (спрос увеличивается вместе с возрастанием дохода и уменьшается
с увеличением цен на товар).

Позднее они были детально развиты другими экономистами и во�
шли в качестве неотъемлемого элемента в арсенал экономической
науки.
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Исходные положения теории потребительского спроса принадле�
жат Слуцкому.

Разработку теории потребительского спроса продолжал британ�
ский экономист Дж. Хикс, который не был знаком с работой Слуцко�
го. Тем не менее английский теоретик посчитал необходимым под�
черкнуть приоритет Слуцкого, отметив, что его труд «Стоимость и
капитал» «представляет собой первое систематизированное исследо�
вание «территории», впервые открытой Слуцким».

К сожалению, далеко не все авторы считают необходимым указать,
что именно российский ученый обосновал взаимосвязи между «дохо�
дом — потреблением» и «ценой — потреблением»; ввел категорию «ус�
тойчивый бюджет» потребителя; заложил первые камни в фундамент
метода, получившего позже название «затраты — выпуск».

Теоретический вклад Слуцкого не ограничивается сказанным. Уче�
ный проанализировал закономерности циклических колебаний под
влиянием случайных причин. Он обосновывает тезис, согласно кото�
рому «сложение случайных величин может быть источником цикли�
ческих, иначе говоря, волнообразных процессов»; и эти волны приоб�
ретают определенную правильность, сложение случайных причин
приобретают форму, отвечающую «закону стремления к синусоиде».

Общепризнанно, что работы Слуцкого оказали немалое влияние
на формирование эконометрики.

Работы российских ученых�математиков интересны не только с
точки зрения установления приоритетности в науке. Они продемонст�
рировали силу и доказательность математического подхода к анализу
экономических процессов; заложили хорошую традицию развития
отечественной экономико�математической школы; вошли в общее
русло постоянного обогащения и обновления экономической теории
и ее методов.

3. Л. В. Канторович: теория линейного
программирования

Одним из наиболее значительных и ярких достижений в области
экономико�математических исследований было открытие Леонидом
Витальевичем Канторовичем (1912—1986) метода линейного програм�
мирования. Линейное программирование — решение линейных урав�
нений (уравнений первой степени) посредством составления про�
грамм и применения различных методов их последовательного реше�
ния, существенно облегчающих расчеты и достижение искомых
результатов.
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За разработку метода линейного программирования или, как ска�
зано в дипломе Шведской академии наук, за «вклад в теорию опти�
мального распределения ресурсов Л. В.Канторович был удостоен Но�
белевской премии по экономике (1975). Премия была присуждена ему
совместно с американским экономистом Тьяллингом Чарльзом Куп�
мансом, который несколько позже, независимо от Канторовича,
предложил сходную методологию.

Разработка линейного программирования началась с поиска ре�
шения практической задачи. К Канторовичу обратились инженеры
фанерного треста с просьбой найти эффективный способ распреде�
ления ресурсов, обеспечивающий наиболее высокую производитель�
ность оборудования. Работники предприятия ломали голову над тем,
как при пяти станках и восьми видах сырья обеспечить оптималь�
ный вариант выпуска фанеры. Иными словами, нужно было найти
решение конкретной технико�экономической задачи с целевой
функцией («функционалом») максимизировать выпуск готовой про�
дукции.

Заслуга Канторовичами состоит в том, что он предложил матема�
тический метод выбора оптимального варианта. Решая частную зада�
чу наиболее рациональной загрузки оборудования, ученый разработал
метод, получивший название метода линейного программирования.
По сути дела, он открыл новый раздел математики, получивший ши�
рокое распространение в экономической практике, способствовав�
ший развитию и использованию электронно�вычислительной тех�
ники.

В задаче по оптимизации выпуска фанеры Канторович представил
переменную, которую следовало максимизировать в виде суммы стои�
мостей продукции, производимой всеми станками. Ограничители бы�
ли представлены в форме уравнений, устанавливающих соотношения
между всеми затрачиваемыми в производстве факторами (древеси�
ной, клеем, электроэнергией, рабочим временем) и количеством вы�
пускаемой продукции (фанеры) на каждом из станков.

Для показателей факторов производства были введены коэффици�
енты, названные разрешающими множителями, или мультипликато�
рами. С их помощью решается поставленная задача. Если известны
значения разрешающих множителей, то искомые величины, в частно�
сти, оптимальный объем выпускаемой продукции, могут быть сравни�
тельно легко найдены.

Канторович обосновал экономический смысл предложенных им
коэффициентов (разрешающих множителей). Они представляют
собой не что иное, как предельные стоимости производственных
факторов. Иначе говоря, это объективно значимые цены каждого из
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факторов производства применительно к условиям конкурентного
рынка.

Для решения задачи на оптимум Канторович использовал метод
последовательного сопоставления вариантов с выбором наилучшего в
соответствии с условиями задачи.

Допустим, требуется решить транспортную задачу, обосновать наи�
более рациональное распределение грузопотоков. Для примера, всего
нужно перевести 180 т груза из трех источников к трем потребителям,
общий спрос которых равен 180 т. Сложность в том, что груз распреде�
лен неравномерно: у одного поставщика имеется 50 т, у другого — 60 т,
у третьего — 70 т. Также неравнозначен спрос потребителей: он со�
ставляет соответственно 40, 85 и 55 т. Неодинаковы и расстояния —
плечи перевозки грузов — от 1 до 6 км. Задача заключается в том, что�
бы составить такой план перевозок, который отвечал бы требованию
минимизации грузооборота (минимальному количеству тонно�
километров).

Как решить эту задачу?
В повседневной практике менеджеры могут заняться монотонной

работой по длительному перебору возможных вариантов. Постепенно
они смогут «пройти» от плана перевозок, скажем, в 750 т.км к плану в
655 т.км. Поиск потребует массу усилий, значительного количества
расчетов. Главное же — трудно установить, какой из предлагаемых ва�
риантов является оптимальным.

Допустим, найден вариант плана с грузооборотом в 575 т.км. Но
остается неизвестным, нет ли еще одного или нескольких более вы�
годных вариантов плана, требующих меньших затрат.

Задача становится неразрешимой, если перейти от сравнительно
простой схемы к составлению варианта перевозок одного или не�
скольких продуктов (угля, цемента, стройматериалов) в масштабе
региона или страны. Даже в случае укрупнения, агрегирования ис�
ходных показателей расчеты и сопоставления вариантов потребуют
проведения такого количества операций, для осуществления кото�
рых придется привлечь чуть ли не все население России.

Метод линейного программирования позволяет найти оптималь�
ное решение. Линейным оно называется потому, что основывается на
решении линейных уравнений. Неизвестные в них только первой сте�
пени; ни одно неизвестное не перемножается на другое неизвестное.
Такие уравнения отражают зависимости, которые могут быть изобра�
жены на графике прямыми линиями.

Несколько иной целевой критерий в задаче о диете (кормовом ра�
ционе). Задача сводится к поиску оптимального рациона для кормле�
ния скотины или птицы. При постоянном изменении рыночных цен

3. Л. В. Канторович: теория линейного программирования 249



на корма фермеры подбирают оптимальный рацион при минимуме
затрат, производя соответствующие расчеты на компьютере.

Впервые работа, в которой излагалось существо предложенного
Канторовичем метода, была опубликована в 1939 г. под названием
«Математические методы организации планирования производства».
Продолжая исследования, ученый разрабатывает общую теорию ра�
ционального использования ресурсов.

Двойственные оценки

В период Великой Отечественной войны, будучи профессором
Военно�морской инженерной академии в блокадном Ленинграде,
Канторович, опираясь на метод линейного программирования, обос�
новывает оптимальное размещение производственных и потребитель�
ских факторов. В 1942 г. он подготовил книгу «Экономический расчет
наиболее целесообразного использования ресурсов», которая в тот пе�
риод, к сожалению, не была опубликована.

Позже издается одна из наиболее крупных его работ «Экономиче�
ский расчет наилучшего использования ресурсов» (1959). В этой кни�
ге, как отмечали члены Научного совета по применению математики в
научных исследованиях и планировании, представлен углубленный
анализ идей линейного программирования, разработанного автором
ранее, и вместе с тем впервые ставится проблема разработки опти�
мального плана всего народного хозяйства как математической мо�
дели.

Несомненной заслугой Канторовича является выявление двойст�
венных оценок в задачах линейного программирования. Нельзя одно�
временно минимизировать затраты и максимизировать результаты.
Одно противоречит другому. Вместе с тем оба подхода взаимосвязаны.
Если, скажем, найдена оптимальная схема перевозок, то ей соответст�
вует определенная система цен. Если найдены оптимальные значения
цен, то сравнительно нетрудно получить схему перевозок, отвечаю�
щую требованию оптимальности.

Для любой задачи линейного программирования существует со�
пряженная ей, или двойственная, задача. Если прямая задача заклю�
чается в минимизации целевой функции, то двойственная — в макси�
мизации.

Двойственные оценки дают принципиальную возможность соиз�
мерять не только ценовые, затратные показатели, но и полезности.
При этом двойственные, взаимосвязанные оценки соответствуют
конкретным условиям. Если изменяются условия, меняются оценки.
В известной мере поиск оптимума — это определение общественно
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необходимых затрат, учитывающих, с одной стороны, трудовые, стои�
мостные затраты, а с другой — общественные потребности, полезно�
сти продукта для потребителей.

При непосредственном участии Канторовича и его ближайших
коллег — В. В. Новожилова (автора идеи продуктово�трудового балан�
са) и В. С. Немчинова (обосновавшего глобальный критерий функ�
ционирования экономики) развивалась отечественная экономико�
математическая школа.

Краткие выводы

Оригинальные исследования российских математиков, примыкавших к
маржиналистской школе, долгое время не получали должной оценки. Это
объясняется, возможно, тем, что пионерские выводы математиков формиро�
вались в стране, не занимавшей ведущих позиций в мировой экономической
науке. Между тем уравнение Е. Слуцкого можно встретить сегодня в любом
западном учебнике по микроэкономике; модель В. К. Дмитриева по праву
рассматривают как преддверие последующих разработок межотраслевых ба�
лансов, в том числе модели В. Леонтьева «затраты�выпуск».

Вслед за теоретическими разработками первых российских математиков
повились оригинальные теории и модели других представителей российской
математической школы — Г. Фельдмана, В. Немчинова, С. Шаталина,
В. Новожилова, творцов и продолжателей этого направления экономиче�
ской науки.

Модель Дмитриева, теория потребительского спроса Е. Е. Слуцкого,
большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева свидетельствуют о высо�
ком уровне отечественной научной школы. Выдвинутые ими идеи и разра�
ботки остаются неотъемлемым элементом развития мировой экономиче�
ской науки.

За разработку метода линейного программирования Л. В. Канторович —
единственный из советских экономистов — был удостоен Нобелевской пре�
мии по экономике (1975). Премия присуждена ему совместно с американским
экономистом Т. Ч. Купмансом, который несколько позже предложил сходную
методологию.

Вопросы для самопроверки

1. В чем смысл предложенного В. К. Дмитриевым исчисления полных за�
трат труда?

2. Как согласно теории Е. Е. Слуцкого изменения цен и доходов влияют на
потребительский спрос?

3. В чем сущность метода линейного программирования, предложенного
Л. В. Канторовичем?

4. В чем вы усматриваете значение российской экономико�математиче�
ской школы?
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Глава 17. РАЗВИТИЕ МАРКСИСТСКОЙ
ПОЛИТЭКОНОМИИ В РОССИИ

Экономическое учение К. Маркса получило в пореформенной
России довольно широкое распространение. Существо марксистской
теории нередко излагали с академических кафедр профессора россий�
ских университетов, оставляя при этом в стороне политические вы�
воды.

В 1990�х гг. получил распространение так называемый легальный
марксизм. Его представители — М. И. Туган�Барановский, П. Б. Струве,
опираясь на Маркса, боролись с народническими взглядами. Посте�
пенно «легальные марксисты» отказались от былой приверженности к
теории Маркса и перешли на позиции буржуазного либерализма.

Распространению марксистской, пролетарской идеологии в кре�
стьянской стране способствовали не только внутренние условия, обо�
стрение социальных противоречий, но и в немалой степени исключи�
тельная роль выдающихся ученых, публицистов, особенно первого
российского марксиста Г. В. Плеханова. Представители либерально�
буржуазного, академического направления не имели столь ярких, эн�
циклопедически образованных фигур.

Вслед за Плехановым, начиная с 1990�х гг. в число наиболее ав�
торитетных революционных марксистов выдвигается В. И. Ленин
(Ульянов).

1. М. И. Туган�Барановский
«Основы политической экономии»

С критикой народнических взглядов активно выступали М. И. Ту�
ган�Барановский, П. Б. Струве («легальные марксисты»). Они участ�
вовали в дискуссиях, обсуждали перспективы и особенности социаль�
но�экономического развития страны.

В работе «Критические заметки к вопросу об экономическом раз�
витии России» Петр Бернгардович Струве (1870—1944) обосновывал
неизбежность перехода страны на капиталистический путь развития.
Рост крупной промышленности и транспорта создает условия для во�
влечения в хозяйственный оборот отсталых уголков и местностей Рос�



сии, для создания предпосылок «рационального» хозяйствования в
земледелии.

Михаил Иванович Туган�Барановский (1865—1919) учился в Пе�
тербургском университете, жил и работал в Киеве. В период учебы в
университете он знакомится с семьей Ульяновых. Вместе с Алексан�
дром Ульяновым (они были ровесниками) участвует в студенческом
движении. За участие в студенческой демонстрации арестовывается,
высылается из тогдашней столицы, завершает учебу в Харькове.

Следует обратить внимание на многосторонность и оригиналь�
ность разработанной им системы экономических взглядов. Его учеб�
ник «Основы политической экономии» содержит немало глубоких и
оригинальных трактовок основополагающих положений экономиче�
ской науки.

Полемизируя с народниками, Туган�Барановский отмечает, что его
оппоненты не учитывают, что внутренний рынок складывается за счет
не только потребительского спроса, но и спроса на средства производ�
ства. Он подробно рассматривает процессы хозяйственной эволюции
в Англии, предпосылки создания внутреннего рынка, преобразования
ремесленного производства, трансформации домашней промышлен�
ности.

«Как бы ни смотрели на будущность русского капитализма, его ре�
альное существование и быстрый рост не могут подвергаться сомне�
нию, и потому изучение истории английского хозяйства, в котором
капиталистический строй достиг полного преобладания, может пред�
ставлять интерес и для русского экономиста»1.

«Капитализму в России не приходится разрушать высокой эконо�
мической культуры другого типа. Вот почему, не встречая сопротивле�
ния, он легко складывается в формы, еще не достигнутые другими,
более развитыми в хозяйственном отношении, странами». Эти идеи
на конкретном фактическом материале обосновываются российским
экономистом в работах «Борьба фабрики с кустарем», «Историческая
роль капитала в развитии нашей кустарной промышленности», в
монографическом исследовании «Русская фабрика в прошлом и на�
стоящем».
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1 Туган�Барановский М. И. Промышленные кризисы в современной Англии, их
причины и влияние на народную жизнь. СПб., 1894. С. 3.

В поиске методологического оптимума

Важное методологическое значение имеет концептуальное поло�
жение Туган�Барановского о согласовании теории предельной полез�
ности и трудовой теории стоимости.

Эти две теории, как писал ученый, «несомненно, противополож�
ны, но отнюдь не противоречивы. Рикардо и Менгер сосредоточивают
свое внимание на различных сторонах одного и того же процесса. Тео�
рия Рикардо подчеркивает объективные факторы ценности; теория
Менгера — субъективные моменты оценки. (...) Теория Рикардо не ис�
ключает, а лишь дополняет теорию предельной полезности».

Существует определенная связь между ценностью продукта и его
трудовой стоимостью. В соответствии с этим Туган�Барановский
обосновал положение, согласно которому предельные полезности
воспроизводимых продуктов пропорциональны их трудовым стоимо�
стям. Трудовая стоимость — определяющий фактор, полезность бла�
га — определяемый.

Зависимость между величиной ценности блага и его трудовой
стоимостью называют в литературе теоремой Туган�Барановского. Эта
теорема получила развитие в работах других экономистов, в концеп�
циях, раскрывающих смысл экономического оптимума.

Туган�Барановский — автор социальной теории распределения, в
основу которой положены два фактора: производительность общест�
венного труда и система социальных отношений. С повышением про�
изводительности труда возрастает общая сумма общественного про�
дукта и дохода: «благодаря этому все общественные доходы могут од�
новременно возрасти насчет сокращения доли средств производства».
Что касается комбинации соответствующих доходов разных социаль�
ных групп, то она будет зависеть как от производительности общест�
венного труда, так и от системы социальных отношений в обществе.

Заметный вклад внес Туган�Барановский в теорию циклов и кри�
зисов. Ему принадлежит анализ причин и специфики экономических
кризисов. Циклическое развитие характеризуется как волнообразный
(а не скачкообразный) процесс. Причину цикличности следует искать
в особенностях движения капитала, в разрыве динамики накопления
производительного и денежного капиталов. В работах ученого обос�
нованы исходные положения инвестиционной трактовки теории цик�
лов, сформулированы функциональные взаимосвязи, получившие
позднее наименование мультипликации и акселерации.

Участвуя в полемических спорах с народниками, Туган�Баранов�
ский стремился раскрыть перспективы и особенности социально�эко�
номического развития страны.
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В своих работах он обрисовал систему государственного социализ�
ма как одну из форм общественной организации производства, обна�
жил ее сильные и слабые стороны. Социальным идеалом, по его сло�
вам, является социальная свобода, в приближении к нему и «заключа�
ется весь исторический прогресс человечества».

2. Эволюция экономических взглядов Г. В. Плеханова

Георгий Валентинович Плеханов (1856—1918) — энциклопедиче�
ски образованный ученый, активный участник революционного дви�
жения. Ему присущи необычайная разносторонность и многогран�
ность научных интересов, органичная связь взглядов на процессы
социально�экономического развития с нуждами революционной
практики.

Характеризуя экономические воззрения Плеханова, отметим сле�
дующее.

Прежде всего он был не «чистым» теоретиком в области экономи�
ческой науки, а крупным и авторитетным аналитиком социальных и
экономических процессов, протекавших в России. Плеханов немало
сделал для популяризации английской классической школы. Его ин�
тересовали эволюция крестьянской общины, особенности порефор�
менного развития экономики России. Работы Плеханова оказали зна�
чительное влияние на формирование общественной мысли.

Заслуживает внимания эволюция взглядов Плеханова на ход эко�
номического развития страны, перспективы социальных преобразо�
ваний. Первоначально (конец 1970�х — начало 1980�х гг.) он стоял на
позициях народничества, принимал участие в народническом движе�
нии. Россия, считал он, может миновать стадию капиталистического
развития, внутренний рынок ее слишком узок для реализации произ�
водимой в ней товарной продукции.

Капитализм в России не «случайное явление»

В 1980—1990�х гг. Плеханов порывает с народничеством и перехо�
дит на позиции марксизма. Он убеждается, что капитализм в России
не «случайное явление». «Не следует делать чрезмерный упор на спе�
цифику российской экономики, ибо это мешает понять общие зако�
номерности. В деревне усиливается расслоение, активно действуют
внутренние причины разложения общины. Все более важную роль в
общественном развитии играет российский пролетариат».

В работах «Социализм и политическая борьба», «Наши разногла�
сия» и ряде других Плеханов негативно оценивает позицию авторов,
отстаивающих теорию самобытного развития России. Прогрессивные
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элементы русского общества придерживаются иных взглядов, высту�
пают с позиции осмысленного «западничества».

Позднее (с начала XX столетия) Плеханов склоняется в сторону бо�
лее гибкой, в известной мере компромиссной позиции. Он приходит к
выводу, что в силу малочисленности пролетариата, отсутствия у него
надежных союзников последний не сможет удержать политическую
власть. Из�за экономической отсталости страны социальная револю�
ция обречена на поражение.

Экономические взгляды Плеханова формировались в ходе дискус�
сий, постоянной полемики с оппонентами. Он известен как один из
главных критиков экономических взглядов представителей народни�
чества, экономистов исторической школы, ревизионистских взглядов
Бернштейна.

«Апрельские тезисы» Ленина Плеханов характеризовал как пере�
ход его (Ленина) на позиции анархистов, игнорировавших реальные
условия, уровень экономического развития той или иной страны.
Призывы к социалистической революции означали, по его убежде�
нию, разрыв с марксизмом.

3. Экономические проблемы в работах В. И. Ленина

В работах В. И. Ленина (1870—1924) нашли свою разработку эко�
номические проблемы, тесно связанные с его практической деятель�
ностью как политика.

Анализу народнических взглядов посвящена целая серия работ:
«По поводу так называемого вопроса о рынках»; «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал�демократов»; «Экономиче�
ское содержание народничества и критика его в книге г. Струве»;
«Развитие капитализма в России» и др. По сути, В. И. Ленин сумми�
ровал все аргументы, направленные против концепции народников и
их модели аграрного социализма.

Ленин считает неправомерным исходный тезис о возможности
создания нестандартной национально ориентированной формы об�
щественного устройства. Он отклоняет попытки народников найти и
обосновать специфичность национальных форм хозяйственной орга�
низации. По Ленину, раскрытие самобытных черт в земледелии не что
иное как оправдание отсталости: «Строй экономических отношений в
«общинной» деревне отнюдь не представляет из себя особого уклада
(«народного производства» и т.д.), а обыкновенный мелкобуржуазный
уклад».

Опираясь на воспроизводственные схемы Маркса, Ленин (как,
впрочем, и «легальные марксисты») отвергает постулат Воронцова и
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его коллег о том, что ограниченный спрос населения тормозит фор�
мирование внутреннего рынка. Рынок растет не только за счет лично�
го потребления, но в еще большей мере за счет производительного по�
требления. Капитализм разоряет крестьянство, разлагает непосредст�
венных производителей на капиталистов и рабочих. А это и создает
внутренний рынок для капиталистического производства.

В работе «Развитие капитализма в России» проанализирован про�
цесс формирования российского рынка, вовлечения крестьянских хо�
зяйств в систему рыночных отношений. Полемизируя со своими оп�
понентами, В. И. Ленин обосновывает вывод, что капитализм в Рос�
сии не только возможен, но и фактически уже существует.

Аграрный вопрос рассматривается в качестве основного в развитии
и оценке перспектив социально�экономической эволюции россий�
ского общества. Поскольку Ленин не разделял взгляды экономистов�
народников относительно специфичности крестьянской реформы и
возможности российского пути ликвидации помещичьего землевла�
дения (в отличие от «традиционных» путей реформирования), он ис�
ходит из двух возможных вариантов преобразований. В соответствии с
этим обосновывается положение о двух путях развития капитализма в
сельском хозяйстве (американском и прусском).

Написанная в годы войны работа «Империализм, как высшая ста�
дия капитализма» — одна из главных в творчестве Ленина. Полемизи�
руя с Р. Гильфердингом и К. Каутским, автор характеризует основные
черты капитализма на империалистической стадии. Главное внимание
уделено анализу противоречий. Вырастая из конкуренции, монопо�
лия не ликвидирует ее, а, существуя наряду с ней, порождает острые
конфликты и катаклизмы. Империализм «спутывает» со свободной
конкуренцией монополии, но устранить обмена, рынка, конкурен�
ции, кризисов и т.д. империализм не может».

Господство монополий ведет к искусственному торможению тех�
нического прогресса, к обострению неравномерности развития в раз�
ных странах и отраслях. Анализ монополистической стадии капита�
лизма содержит выводы и обобщения, получившие затем развитие в
работах теоретиков различных направлений.

Проблемам переходного периода и становления социализма по�
священо несколько ленинских работ, статей, записок. Ленин ищет пу�
ти «подчинить общественное производство и распределение продук�
тов по научным соображениям». В первых документах, принятых в
декабре 1917 г., говорится о создании сети «потребительско�производ�
ственных коммун», содействии «общей обработке земли», преимуще�
ственном значении «артельного и кооперативного» хозяйств перед
единоличным.
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Существенное место в работах В. И. Ленина уделено экономиче�
ским проблемам периода «военного коммунизма». Раскрывается су�
щество, вынужденный характер политики «экстренных коммунисти�
ческих мер», отмечается значимость проводимого курса, анализиру�
ются допущенные ошибки.

Концепция многоукладной экономики

Предметом дискуссий остается анализ переходного периода. По
сути, это особая тема, охватывающая широкий комплекс вопросов:
сущность переходного периода, проблемы многоукладности, специ�
фика рыночных отношений, взаимосвязь между различными класса�
ми и укладами, организация управления, роль государства, выработка
и содержание новой экономической политики. Работы, статьи, пись�
ма, выступления Ленина, относящиеся к этому периоду, не только ин�
тересны для истории, но и содержат немало поучительного.

Взгляды, оценки, концептуальные положения не были однознач�
ны; они корректировались, развивались. Исходные идеи В. И. Ленина
по принципиальным вопросам строительства нового общества в
крестьянской стране с отсталой экономикой, пройдя несколько эта�
пов, эволюционировали в сторону приближения к взглядам своих не�
давних оппонентов.

Новая экономическая политика была политикой постепенного,
реформистского преобразования хозяйства. Особое место в творче�
ском наследии В. И. Ленина занимает статья «О кооперации», в кото�
рой говорится о необходимости «признать коренную перемену всей
точки зрения нашей на социализм». Нэп рассматривается как переход
к «необычному» государственному и кооперативному капитализму.
Ленин писал, что кооперация дает «все необходимое для построения
полного социалистического общества. Социализм рассматривается
как «строй цивилизованных кооператоров».

В последних работах В. И. Ленин выдвинул идеи и положения,
представляющие основы экономической модели нового общества,
трансформированной в дальнейшем в основы теории государственно�
го социализма.

4. Н. И. Бухарин «Экономика переходного периода»

Остановимся на работе с характерным названием «Экономика пе�
реходного периода» (1920), написанной Николаем Ивановичем Буха�
риным (1888—1938). Его перу принадлежат и другие экономические
публикации. В труде «Политическая экономия рантье» (1914—1919)
он полемизирует с противниками марксова учения о стоимости, про�
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пагандирует теорию Маркса. В книге «Мировое хозяйство и империа�
лизм» (1915) и главе «Развитие капитализма и его гибель», составляю�
щей теоретическую часть «Азбуки коммунизма» (1919), рассматрива�
ются новые процессы в развитии мировой экономики.

Идеи, которые развивал Бухарин в ходе анализа мировой системы
капитализма, конкретизируются в «Экономике переходного перио�
да». Положение дел в экономике Европы показывает, что период рас�
пада капиталистических отношений, охватывающий все сферы капи�
талистической системы, наступил.

Процесс «отрицательного расширенного воспроизводства» (кате�
гория Бухарина) означает разрушение производительных сил. Воен�
ный кризис хозяйства он отождествляет с крахом капитализма как
системы: «нет никаких симптомов возрождения для старого капита�
лизма». В обществе, основанном на производственной и социальной
анархии, «не может быть непрерывного развития производитель�
ных сил».

В итоге делается вывод: единственный выход из образовавшихся
противоречий — трансформация капитализма в социализм через дик�
татуру рабочего класса. Новая власть должна приобрести «характер
военно�пролетарской диктатуры». По сути, в этой работе автор оста�
вался еще на позициях «военного коммунизма», призывал использо�
вать пролетарское насилие во всех формах.

Натурально�хозяйственный подход

В «Экономике переходного периода» Бухарин рассматривает со�
циализм как натуральное хозяйство, своего рода единое трудовое
предприятие, где все работают по строго рассчитанному плану на себя
«на самых лучших машинах на самых крупных заводах». Вместо тор�
говли — распределение продуктов «на основе учета потребностей и
учета запасов».

Стремясь обрисовать «общие организационные формы переход�
ного периода» (гл. VII) и «экономические категории капитализма»
(гл. IX), Бухарин приходит к заключению, что для анализа социа�
лизма нет необходимости обращаться к «старым» экономическим
формам.

«Вместе с растущей общественно�натуральной системой экономи�
ческих отношений лопаются и соответствующие идеологические ка�
тегории. А раз это так, перед теорией экономического процесса воз�
никает необходимость перехода к натурально�хозяйственному мыш�
лению, т.е. к рассматриванию и общества, и его частей как систем
элементов в их натуральной форме».
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Бухарин считал, что с переходом к новой системе отношений отпа�
дает необходимость в таких категориях, как товар, цена, ценность, за�
работная плата, прибыль. Производственные отношения людей ста�
новятся «простыми и ясными», будут находиться под «сознательным
планомерным контролем». И потому делается вывод: «при социали�
стическом строе политическая экономия потеряет свой смысл: оста�
нется лишь «экономическая география» — наука идеографического
типа и нормативная наука «экономической политики».

Позже Бухарин пересматривает свои взгляды. В ряде работ «воен�
ный коммунизм» рассматривается не как общая модель перехода к
социализму, а как временная, вынужденная мера. Он признает необ�
ходимость учитывать специфику рынка, использовать рыночные ка�
тегории, хотя считает, что в перспективе произойдет сужение (а не от�
мирание) рынка.

Постепенно ограничительная версия относительно предмета эко�
номической науки была преодолена. Этому способствовали публика�
ция написанных В. И. Лениным «Замечаний на книгу Н. И. Бухарина
«Экономика переходного периода» (1929), обсуждение основных ме�
тодологических вопросов политической экономии в ходе дискуссий,
публикации 20—30�х гг.

Между тем идея форсированного перехода от товарно�капитали�
стического общества к социализму на основе методов внеэкономиче�
ского принуждения оказалась весьма живучей.

Довольно длительный период вместо экономической теории в учеб�
ных заведениях изучалась теория советского хозяйства. Позже препо�
давался курс экономической политики. В 1936 г. было принято реше�
ние о программе и подготовке учебника политической экономии.

Краткие выводы

Развитие и распространение марксизма в специфических условиях России
шло своеобразно. Особенностью было стремление учесть и применить учение
Маркса к российским условиям. Вместе с тем одной из особенностей была не�
прерывная идейная борьба между представителями революционных и рефор�
мистских взглядов, а также борьба внутри этих двух течений.

Научная теория в стране, отставшей по уровню социально�экономическо�
го развития от Запада, была необходима прежде всего для поиска путей пре�
одоления отсталости, путей выхода из обостряющихся противоречий. И в
этом направлении шли поиски представителей как революционной, так и
академической науки. После окончания гражданской войны экономисты, ор�
ганизаторы производства были заняты не приспособлением экономической
политики к ортодоксальным постулатам, а стремлением постичь реалии, в ко�
торых находилась наша страна, определить пути построения многоукладно�
сти общества.
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Вероятно, прав Ю. Ольсевич, утверждавший, что на определенном этапе и
российские марксисты (подобно А. Чаянову и Н. Кондратьеву) фактически
также стали использовать национальный подход.

В своих последних работах В. И. Ленин выдвинул идеи и положения,
представляющие основы экономической модели нового общества. Ленин
имел в виду формирование многоукладной экономики. Но его взгляды впо�
следствии были отброшены или искажены, трансформированы в основы тео�
рии государственного социализма.

Вопросы для самопроверки

1. Какие идеи выдвигал и разрабатывал в своих работах М. И. Туган�Бара�
новский?

2. Охарактеризуйте существо экономических взглдов Г. В. Плеханова, их
эволюцию.

3. Какие экономические проблемы получили разработку в трудах В. И. Ле�
нина? Поясните его взгляды на существо переходного периода и пути по�
строения социализма.

4. Чем обуслолвена «ограничительная версия» взглядов Н. И. Бухарина на
предмет экономической науки? В чем состоит неправомерность его выводов
об отмирании экономических категорий с переходом к социалистической
системе?
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Глава 18. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ
В 20—30�х гг. XX СТОЛЕТИЯ

Период 20—30�х гг. XX столетия в истории отечественной эконо�
мической мысли весьма противоречив и неоднозначен. 1920�е гг. ино�
гда именуют «золотым десятилетием», поскольку это годы активного,
во многом плодотворного осмысления происходивших в стране пре�
образований. 30�е гг. в отличие от 20�х отмечены постепенной унифи�
кацией экономических исследований, их подчинения жесткому идео�
логическому давлению.

Но вначале, в условиях упорного поиска моделей и методов обще�
ственного устройства, путей выхода из тягот и противоречий военного
времени, сохранялась известная свобода мнений, терпимость к неод�
нозначным позициям. Дискуссии и споры разворачивались главным
образом между скрытыми и явными противниками нэпа и привер�
женцами сравнительно широкого использования рыночных инстру�
ментов.

Дискуссии по проблемам переходного периода охватывают широ�
кий круг вопросов. Среди них — о сущности переходного периода, со�
отношении хозяйственных укладов и социальных сил, методах преоб�
разования хозяйственного строя, экономической роли государства,
соотношении плановых и рыночных начал, социально�экономиче�
ских перспективах нового общественного строя.

В обсуждении этих проблем участвовали экономисты и полити�
ки, теоретики и практики, работники центра и периферии, в том
числе выдающиеся специалисты А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев,
Л. Н. Юровский, А. А. Богданов.

За теоретическими спорами стояли острейшие проблемы форми�
рования экономической политики, определения методов преобразо�
ваний, выбора форм хозяйствования.

1. Анализ аграрных проблем в трудах А. В. Чаянова

Александра Васильевича Чаянова (1888—1937) по праву называют
энциклопедически образованным, весьма разносторонним, чрезвы�
чайно глубоким и смелым талантом. Он был не только выдающимся
ученым, но и искусствоведом, автором художественных произведе�



ний, очерков по истории Москвы и ее окрестностей. Во время творче�
ских командировок в США и Западную Европу он знакомился с уче�
ными, их подходами к исследованию аграрных проблем.

Круг научных интересов Чаянова — изучение процессов, происхо�
дивших в российской экономике, анализ специфики социально�
экономических отношений в отечественном сельском хозяйстве.

Сквозная, ведущая тема в работах ученого — исследование условий
развития деревни на переломных рубежах (в период столыпинской ре�
формы, Первой мировой войны, «военного коммунизма», нэпа, «ве�
ликого перелома»). Чаянов, как правило, стремился быть в гуще собы�
тий, оставался неизменным участником острых дискуссий.

В начале 20�х гг. им обосновывается необходимость перехода от не�
посредственного создания в сельском хозяйстве общественного сек�
тора, грозившего упадком и развалом, к сохранению крестьянских хо�
зяйств. Тогда еще удалось изменить и скорректировать направление
аграрной политики.

В крестьянской стране прогресс и перспективы национальной эко�
номики органично связаны с трансформацией многомиллионной
массы крестьянских хозяйств. Вопреки мнению большинства специа�
листов о якобы неизбежном и однозначном преобразовании сельско�
хозяйственного производства в крупные «фабрики зерна и мяса» Чая�
нов придерживался другой позиции.

Он обосновал иной путь вовлечения крестьянских хозяйств в сис�
тему рыночных отношений, в национальное производство. Одно из
определяющих положений Чаянова — об относительной устойчиво�
сти крестьянского, семейно�трудового хозяйства — вытекает из ана�
лиза организации производства, семейных бюджетов и целей, кото�
рыми руководствуется это хозяйство.

Крестьянское хозяйство качественно отличается от капиталисти�
ческого. В определенной степени оно носит замкнутый характер. Вла�
делец небольшого земельного участка стремится не к умножению
прибыли, а главным образом к увеличению валового дохода. При этом
он старается сохранить соответствие между трудовыми усилиями и
достигаемыми результатами, более или менее равномерно распреде�
лить трудовые усилия в течение года. Главная забота владельца этого
участка — обеспечить потребности семьи. Он стремится сохранить ба�
ланс между трудовыми затратами и потреблением крестьянской
семьи.

Отвечая критикам, Чаянов отмечал, что «каждый крестьянин не
отказался бы ни от хорошего ростбифа, ни от граммофона, ни даже от
пакета акций «Ойл Шелл Компани», если бы к тому представился слу�
чай. К сожалению, в массе такого случая не представляется, и каждая
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копейка достается крестьянской семье тяжелым напряженным тру�
дом. А в этих обстоятельствах ей приходится отказываться не только
от акций и граммофона, но подчас и от говядины».

Крестьянское хозяйство — семейное хозяйство, по своему харак�
теру оно потребительское. По мере увеличения годового дохода, до�
бываемого трудом крестьянской семьи, его предельная полезность
снижается. Тягостность первых десятков рублей относительно неве�
лика. Постепенно трудовые усилия нарастают, а полезность допол�
нительного дохода по сравнению с затратами на его добывание сни�
жается.

Крестьянское хозяйство сохраняет жизнеспособность и в неблаго�
приятных условиях. По словам Чаянова, условия внутреннего равно�
весия семейного хозяйства «делают для него приемлемыми очень низ�
кие оплаты единицы труда, дающие возможность существовать в ус�
ловиях, обрекающих капиталистическое хозяйство на несомненную
гибель».

«От рынка к полю»

Перспективы дальнейшего развития, перехода к применению про�
грессивной техники и эффективных приемов ведения хозяйства Чая�
нов видел, прежде всего, в развитии кооперации. По его мнению, ко�
операция способна соединить различные виды и формы деятельно�
сти, создавая их по вертикали «от рынка к полю». Он отстаивал
принцип добровольности кооперирования, выступал против огосу�
дарствления кооперации. В его работах выдвинута идея «интеграль�
ной» сельскохозяйственной кооперации.

Чаянов признавал, что крупное сельскохозяйственное производст�
во имеет определенные преимущества по сравнению с мелким. Он до�
казывал, что условия России отличаются от условий западных стран.
Предпосылок для развития фермерских хозяйств американского типа
в нашей стране не было. «Оптимальным для нас было бы сочетание
отдельных крестьянских хозяйств с крупными хозяйствами коопера�
тивного типа. При этом за семейным производством останется про�
цесс выращивания растений и животных. Все остальные операции, в
том числе переработка продукции, ее транспортировка, реализация,
кредитование, научное обслуживание будут осуществляться коопера�
тивными организациями».

При подготовке своей статьи «О кооперации» Ленин использовал
книгу Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской
кооперации». Чаянов разделял положение Ленина о социализме как
строе цивилизованных кооператоров.
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А. Чаянов известен как разработчик программ аграрных преобра�
зований. Он принимал участие в выработке важнейших принципов
аграрной политики, выступал против уравнительного землепользова�
ния, обосновал необходимость введения единого сельскохозяйствен�
ного налога, выдвинул концепцию водной ренты для районов оро�
шаемого земледелия, предложил методику определения оптимальных
размеров сельскохозяйственных предприятий.

И это только часть его теоретических разработок, методик, реко�
мендаций, порожденных, как правило, потребностями практики.
К сожалению, реализация предложенного им проходила с небывалы�
ми трудностями. Многое полезное игнорировалось и отвергалось,
иногда проводилось в жизнь в искаженном виде, с огромным лагом во
времени.

Значение теоретического наследия

Учение Чаянова — его концепция семейно�трудового хозяйства,
теория сельскохозяйственной кооперации, методология исследова�
ния аграрных отношений — не потеряло своей актуальности и се�
годня.

Возможно, это покажется удивительным, но порожденные в иных
условиях идеи и подходы ученого�аграрника, выводы и предложения
его коллег и соратников помогают и ныне постичь специфику и мно�
гообразие процессов, происходящих в сельском хозяйстве, точнее и
строже определить пути преодоления застойных трудностей и проти�
воречий.

Теоретические разработки и выводы Чаянова подвергались резкой
критике со стороны политического руководства страны, представите�
лей официальной науки. Он вовсе не стремился увековечить мелкое
производство, понимал его слабости, низкую производительность,
недостаточную товарность. Чаянов был прав, выдвигая тезис о непра�
вомерности отождествления законов товарного производства и зако�
нов капиталистической экономики. Справедливо акцентировал вни�
мание на специфике социально�экономических отношений в дерев�
не. Концепция трудового крестьянского хозяйства, тесно связанного
с развитием крестьянской семьи, помогала уяснить эту специфику.
Чаяновский анализ аграрных отношений предостерегал от скороспе�
лых административных решений.

Судьба ученого, исследовавшего весьма непростые стороны аграр�
ных отношений, сложилась трагично. Его работы и рекомендации,
расходившиеся с официальной позицией, были отвергнуты, а сам он
был подвергнут необоснованным преследованиям и репрессирован.
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2. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева

Заслуга Николая Дмитриевича Кондратьева (1892—1938) состоит в
том, что он разработал теорию больших циклов (длинных волн). Уче�
ный обосновал наличие наряду со среднесрочными (8—11 лет) и ко�
роткими (3—4 года) продолжительных циклов, длящихся 48—55 лет
(рис. 18.1). Он осуществил статистическое исследование длительных
циклов, показал взаимосвязь циклических колебаний различной про�
должительности, выявил факторы, лежащие в основе длительных
конъюнктурных колебаний.

По Кондратьеву, колебания «относительной конъюнктуры» — не
случайность, а закономерность развития.

Рис. 18.1. Кривая больших циклов (условно�теоретическая)

Концепция больших циклов, разработанная Кондратьевым, по�
зволяет представить общие закономерности социально�экономиче�
ского развития, присущие как отдельным странам, так и общемирово�
му процессу.

Переходы от одной фазы большого цикла к другой связаны с тех�
ническими переворотами и структурными преобразованиями эконо�
мики. Теория больших циклов лежит в основе понимания качествен�
ных сдвигов в экономике, в сфере социально�экономических и взаи�
мосвязанных с ними процессов. Ряд авторов усматривает взаимосвязь
между фазами циклов Кондратьева и этапами развития капиталисти�
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ческого общества, начиная с периода свободной конкуренции (про�
должавшегося примерно до 90�х гг. XIX века) и кончая его трансна�
циональной формой (с начала 70—80�х гг. XX века).

В основе больших циклов лежат процессы, связанные с обновле�
нием долговременных элементов основного капитала (производст�
венных сооружений, зданий, инфраструктуры); процессы, вызванные
крупными переворотами в технике, созданием новых источников
энергии, новых видов сырья, разработкой принципиально новых тех�
нологических процессов. Обновление основных капитальных благ
требует длительного времени и огромных затрат. Эти процессы проте�
кают в известной мере скачками, циклически.

Н. Кондратьев выявил некоторые закономерности («эмпирические
правильности») больших циклов. Характер, глубина среднесрочных
циклов зависят от того, как они накладываются на фазы большого
цикла. Понижательная волна большого цикла порождает особую дли�
тельность, остроту средних торгово�промышленных циклов. Повы�
шательная волна, напротив, «сглаживает» различия; средние циклы в
этом случае характеризуются «обратными чертами».

Ученый разработал теорию относительной динамики и конъюнк�
туры народного хозяйства, показал связь динамики цен с процессами
возмещения и износа основного капитала, циклическим характером
инвестиций: изменения в механизме цен активно воздействуют на ход
изменений и соотношение основных параметров национальной эко�
номики.

Большие циклы хозяйственной конъюнктуры принято называть
циклами Кондратьева. Разработанная им теория помогает яснее пред�
ставить закономерности общественного развития. Она способствует
изучению качественных сдвигов в развитии экономики, в сфере соци�
ально�экономических и взаимосвязанных с ними процессов.

Кондратьев был директором Конъюнктурного института. При его
непосредственном участии разрабатывались первые в стране перспек�
тивные планы. Работу над фундаментальным трудом «Основные про�
блемы экономической статики и динамики» Кондратьев продолжал,
находясь в заключении. Ему удалось реализовать лишь часть обшир�
ного замысла. Сохранившийся фрагмент капитального труда увидел
свет полвека спустя после смерти ученого.

Следовало бы задуматься не только о параметрах и составляющих
больших циклов, но и (не в последнюю очередь) о закономерностях и
выводах, вытекающих из анализа.

Большие волны Кондратьева, во�первых, проявляют себя не толь�
ко в развитых странах, а носят универсальный характер; во�вторых,
охватывают как производство, так и другие сферы человеческой циви�
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лизации: образование, культуру, социально�политическое устройство;
в�третьих, напоминают о невозможности «повторения» пройденных
этапов, о действительно долгосрочной перспективе повсеместного
движения к постиндустриальному обществу. Это движение займет не
одно десятилетие, будет представлять обновление всех сфер жизни.

3. Л. Н. Юровский: проблемы
равновесия и стабилизации

Леонид Наумович Юровский (1884—1938) — один из талантливей�
ших и весьма продуктивных теоретиков рыночной экономики и фи�
нансового хозяйства.

Вместе с другими специалистами и руководителями финансового
хозяйства — Г. Я. Сокольниковым, Н. Н. Кутлером, А. Г. Хрущовым —
Юровский сыграл ключевую роль в проведении денежной реформы
1922—1924 гг. Он был ведущим теоретиком новой финансовой поли�
тики, проводившейся «большевистским финансистом» Г. Я. Соколь�
никовым, одним из авторов и организаторов выпуска знаменитого
«золотого червонца» (правда, сама идея «золотого червонца» принад�
лежит не ему).

Переход к нэпу вызвал оживление товарооборота и обострил «де�
нежный голод». Бюджетный дефицит покрывался путем усиленной
работы печатного станка. В конце 1921 г. рубль по сравнению с дово�
енным временем обесценился в 50 тыс. раз.

Нужна была денежная реформа, опыта проведения которой, опыта
создания твердой валюты, призванной заменить валившиеся совет�
ские денежные знаки, практически ни у кого не было. Но благодаря
тщательнейшей подготовительной работе, внимательному изучению
и всесторонней оценке ситуации пути выхода из «больных финансов»
были определены.

Денежная реформа проводилась в несколько этапов. Первый чер�
вонец выпустили в обращение в конце ноября 1922 г. Было объявлено,
что червонец имеет золотое обеспечение, но внутри страны обмен на
золото не производился. Прочность новой денежной единицы обес�
печивалась наличием золотого резерва, запасов валюты, товаров. До�
верие к червонцу резко выросло. В страну хлынули иностранная ва�
люта, капиталы, золото. Курс национальной валюты по отношению к
доллару вырос, и это создало свою проблему.

Возник разрыв между курсом червонца и его реальной покупатель�
ной силой. Определенные трудности порождали параллельное хожде�
ние червонцев и советских денежных знаков.

3. Л. Н. Юровский: проблемы равновесия и стабилизации 269



Основная задача по стабилизации и упрочению экономики, как
неоднократно подчеркивал Юровский, заключалась не в самих фи�
нансах, а в создании благоприятных условий хозяйствования, преодо�
лении диспропорций в народном хозяйстве. Он постоянно напоминал
о необходимости устранения хозяйственных диспропорций, пред�
упреждал о недопустимости мер по реализации плановых заданий
«в обход рыночного равновесия».

«Очерки по теории цены»

Отличительной чертой Юровского как теоретика, автора многих
трудов, докладов, выступлений в печати, на научных конференциях
являются исключительная ясность, четкость изложения, умелое «ана�
томирование» сложных проблем, убедительная аргументация. Может
показаться неправдоподобным, но его работы действительно нередко
оставляют впечатление, будто они написаны не семь десятилетий на�
зад, а совсем недавно.

Узловые проблемы, последовательно рассматриваемые в трудах
ученого — теория цены, проблема динамического равновесия, соот�
ношение планового и товарного начал в народном хозяйстве — и сего�
дня сохраняют свою значимость и злободневность.

Теория цены и проблемы несовершенной конкуренции рассматривались
в книге «Очерки по теории цены» (1919). По мнению Юровского, це�
на как ведущая категория товарного хозяйства не нуждается в «под�
креплении» конституирующих факторов.

Ученый исходит из того, что «цены всегда покоятся на ценах и ис�
кать выхода из этих взаимных зависимостей, не выходя вместе с тем за
пределы народного хозяйства, было бы совершенно бесполезным заня�
тием...»

С ценами связаны не желания покупателей, а их решения и дейст�
вия. Поэтому положение о «равновесии потребителя», при котором
максимизируются потребности, теоретически не убедительно.

Основное внимание Юровский уделяет не потребительскому равно�
весию и равновесию в статике, а многосложному и содержательному
понятию «динамическое равновесие». Оно охватывает не только взаи�
мосвязи спроса и предложения, но и отношения производства и до�
хода.

«Равновесие, формулируемое законом образования рыночных цен,
нарушается и восстанавливается весьма быстро. Равновесие, опреде�
ляемое законом издержек производства, восстанавливается гораздо
медленнее. Равновесие, нарушенное экономическим кризисом, вос�
станавливается лишь постепенно».
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Проблема динамического равновесия

Проблема динамического равновесия трактуется Юровским как в об�
щетеоретическом плане, так и применительно к конкретным услови�
ям страны в переходный период.

Специфические условия, в которых находится советская экономи�
ка, должны найти свое отражение в планах хозяйственного развития.
«Методология планового хозяйства и назначение планов должны,
очевидно, зависеть от особенностей той хозяйственной системы, в ко�
торой и для которой они составлены».

Важнейшая особенность состоит в том, что государственный сек�
тор (при небывалой концентрации средств производства и других ма�
териальных ресурсов в руках государства) находится в «трояком окру�
жении: потребительском, крестьянском и мировом. Что касается пер�
вого и второго, то государство в отношении них далеко не всесильно,
хотя оно и в состоянии влиять на них, ибо в его распоряжении имеют�
ся могущественные средства воздействия: политика заработной пла�
ты, налоги, железнодорожные тарифы, заготавливающие органы,
продажные цены промышленных изделий; но все же в этой области
приходится уже не управлять (как в государственном секторе), а на�
правлять и предвидеть».

Программы государственного хозяйства призваны обеспечивать
равновесие в нем самом и между ним и всем его окружением. План
предусматривает «расширенное воспроизводство», поэтому речь идет
не о «равновесии в состоянии покоя, а о равновесии в движении».

Состояние отдельных сфер народного хозяйства при этом изменя�
ется. «Требование сохранения равновесия не исключает вообще раз�
личных конкретных заданий экономической политики, а только огра�
ничивает их. Это требование оставляет свободу действия в отношении
содержания экономических мероприятий с тем, однако, чтобы по�
следние не расшатывали целостности всей экономической системы».

«Если новая экономическая политика рассчитана надолго, то, сле�
довательно, она должна найти методы установления равновесия в той
экономической среде, в которой она проводится, — писал Юров�
ский. — Экономика может существовать при нарушенном равнове�
сии, лишь бы в ней продолжали действовать силы, возвращающие к
равновесию».

Равновесие может быть нарушено и ошибочно составленным или
плохо составленным планом. Контрольные цифры народного хозяй�
ства должны отвечать двум главным требованиям: содержать учет тех
ресурсов, на которые может опираться «расширенное воспроизводст�
во»; хозяйственные программы призваны отвечать таким соотноше�
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ниям, «которые обеспечивали бы сохранение или восстановление ди�
намического равновесия хозяйственной системы».

Законы товарного хозяйства

Рассматривая природу «товарно�социалистической системы»,
Юровский полемизирует с концепцией Е. А. Преображенского,
утверждавшего, будто в качестве регулятора в социалистической эко�
номике действует «закон первоначального социалистического накоп�
ления». Иначе говоря, накопление материальных ресурсов в руках го�
сударства образуется за счет ресурсов, перераспределяемых из других
секторов, прежде всего, из крестьянского хозяйства.

Согласно Преображенскому, закону «первоначального социали�
стического накопления» подчинены все основные процессы эконо�
мической жизни в круге государственного хозяйства. Этот закон
изменяет закон стоимости и все законы товарного и товарно�капита�
листического производства. Он якобы играет центральную роль и оп�
ределяет распределение средств производства, распределение рабочей
силы, размеры отчуждения прибавочного продукта для целей расши�
ренного воспроизводства.

Соглашаясь с тем, что государство занимает монопольное положе�
ние на рынке, и признавая наличие значительного перераспределения
средств в интересах государственного сектора, Юровский вместе с тем
решительно возражает против теоретических обоснований и тезисов
оппонента.

Меняются цели экономической политики, изменяются методы
изъятия ресурсов и способы регулирования. Но это не означает, что
отменяется действие закона ценности. Условия ценообразования в
большинстве случаев отличаются от тех, которые имеют место при
«свободной игре хозяйственных сил». Однако одно дело — тенденции
экономической политики, другое — закономерности в области фор�
мирования цен. «Закон первоначального социалистического накопле�
ния» не ликвидирует законов товарного хозяйства, раз он имеет целью
действовать через его законы.

«Закон ценности, — напоминает Юровский, — действует всюду,
где есть рынок и товар.

В хозяйственной обстановке могут играть крупную роль организа�
ции монопольного типа. Государство может «не вмешиваться» в усло�
вия производства, обмена и распределения. Государство может вести
политику покровительства одним формам хозяйства и оттеснения
других, регулировать условия внешней торговли, кредита и производ�
ства. Если при всех этих условиях остается рынок, то действует «закон
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ценности»... Он действует по�разному в зависимости от того, какова
та хозяйственная обстановка, в которой на рынке реализуются то�
вары».

Чтобы устранить «закон ценности», как заключает Юровский,
нужно осуществить одно условие, в высшей степени важное, —
лишить потребителя права свободно выбирать продукты из их огра�
ниченного запаса. Такова обстановка «военного коммунизма» или
современной армии, где предметы потребления в определенных коли�
чествах предоставляются в натуре. Тогда не обязательно исчезнет цен�
ностной счет, но исчезновение «закона ценности представляется мыс�
лимым».

Борьба за выход из финансового кризиса, укрепление националь�
ной валюты была нелегкой. Теоретические разработки Юровского,
его трактовка рыночного равновесия в переходный период, первая
попытка согласовать развитие противоположных начал — плана и
рынка, четкость аргументации способствовали решению сложнейших
проблем денежной политики, созданию твердой валюты.

Удалось далеко не все. Однако опыт денежной реформы 1922—
1924 гг. не случайно внимательно изучали зарубежные специалисты;
с ним небезынтересно знакомиться и в настоящее время.

4. «Тектология» А. А. Богданова

А. А. Богданов (1873—1928) разработал «тектологию» — всеобщую
системную науку, представлявшую первую попытку осуществить сис�
темно�кибернетический анализ функционирования и управления со�
циальными структурами.

Он выдвинул идею, согласно которой одни и те же законы и прин�
ципы имеют место как в различных сферах человеческой деятельно�
сти (производстве, науке, идеологии, искусстве), так и в природе. Это
принципы организации, взаимодействия отдельных элементов. Чело�
век нередко воспроизводит то, что делает природа, пользуется ее ме�
тодами, создает комбинации, сходные с ее формами.

Исходя из общности методов управления в природе, технике, об�
ществе, Богданов обосновывает принцип системного подхода к ана�
лизу организации, соотношения и взаимосвязи ее элементов. Орга�
низационная система — исключительно широкое понятие, охваты�
вающее организацию природных процессов, вещей, людей, идей.
Организационные задачи носят интегральный, всеобъемлющий ха�
рактер.

Согласно терминологии, предложенной ученым, в мире действуют
силы активности и сопротивления. Когда активность преодолевает
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сопротивление, организация целого оказывается больше арифметиче�
ской суммы ее частей.

Богданов выдвинул принцип относительности организационных
систем. Эти системы не универсальны, с изменением внешних усло�
вий изменяется характер схем и методов организации, социальная
природа человеческой деятельности, организация его практики и
мышления.

Организационные системы не есть нечто завершенное, они нахо�
дятся в процессе постоянных преобразований, происходит непрерыв�
ная смена состояния равновесия. Организационные перемены проис�
ходят в соответствии с объективными законами.

Развитие есть путь организации систем. Организационные задачи,
которые приходится решать человечеству, постоянно растут и услож�
няются. Управление производством страдает от чрезмерного
нагромождения фактических данных, избытка сырого, неупорядочен�
ного материала.

В политической экономии, как утверждал Богданов, многие важ�
ные вопросы решаются неверно или остаются нерешенными благо�
даря неспособности специалистов стать на организационную точку
зрения.

Экономическая жизнь представляет хаос противоречий, в котором
трудно ориентироваться. Все это надо систематизировать, координи�
ровать, организовать в целом, в масштабе общества.

В основу метода сетевого планирования кладется принцип «слабо�
го звена». В разрушенной системе следует восстанавливать прежде
всего отрасли, сдерживающие развитие других сфер и отраслей.

Выявляется ограниченность «авторитарного» типа организации.
Индивидуальные слабости и недостатки могут непоправимо отразить�
ся на функционировании системы в целом. Нерационально обособ�
лять организатора от исполнителя, работу по управлению от физиче�
ского воздействия на объекты труда.

В машинном производстве деятельность рабочего есть управление
и контроль над «железным рабом» — машиной. При этом происходит
сочетание организаторских функций (технической сознательности,
инициативы) и исполнительной функции (ловкости, быстроты, уме�
лости движений). «Совмещение завершится вполне тогда, когда выра�
ботается еще более высокая форма машин — саморегулирующиеся
механизмы».

Фактически автор «Тектологии» (первое издание появилось в
1912 г.) предугадал неизбежность коренных изменений в организаци�
онной структуре современного производства, существенных перемен
в теории и практике управления и организации деятельности пред�
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приятий в связи с созданием новых информационных и коммуника�
ционных технологий.

«Все содержание политической экономии, — писал Богданов, —
сводится, по существу, к исследованию того, как люди приспособляют�
ся к объективным условиям труда». Труд организует элементы, взятые
из внешней природы, в планомерное целое. Необходима стройная ор�
ганизация управления, производства и общества, а не обособленность
и борьба организационных форм.

5. Г. А. Фельдман. Первая в истории
модель экономического роста

Григорий Александрович Фельдман (1884—1958) — инженер�
электрик, математик. Принимал участие в разработке ГОЭЛРО, затем
на протяжении ряда лет работал в Госплане, где занимался изучением
конъюнктуры мирового хозяйства и методологией планирования и
прогнозированием. Разработанные им методы Фельдман именовал
экономической генетикой, понимая под этим статистическое обосно�
вание экономической динамики.

С 1928 г. Фельдман руководит в Госплане, куда был привлечен
Г. М. Кржижановским, отделом перспективного планирования. В это
время началась интенсивная разработка пятилетнего и долгосрочного
планов экономического развития страны. Между теоретиками и прак�
тиками шли обсуждения и споры о темпах, подходах, методах плани�
рования, факторах экономического роста.

В статьях, опубликованных в журнале «Плановое хозяйство», в
подготовленных им докладах Фельдман обосновывает свою ориги�
нальную методологию планирования. Практически он разработал
первую в истории экономико�математическую модель, которая пред�
лагалась для практического использования при составлении планов
индустриализации.

Модель Фельдмана представляет собой ответ на потребности прак�
тики, реальную основу для обоснования оптимальных вариантов раз�
вития экономики.

Перед страной стояла задача, какие определяющие параметры сле�
довало заложить в планируемые темпы, динамику национального до�
хода? Какими должны быть исходные критерии и методы планиро�
вания?

В предложенной Фельдманом модели учтены конкретные условия
и предпосылки, при которых начиналась индустриализация. Числен�
ность рабочих в тот период не была дефицитом. Главным фактором,
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который требовалось иметь в виду, явились фонды (капитал) и капи�
талоотдача.

Американские экономисты Р. Харрод и Е. Домар построили свою
однофакторную модель намного позже Фельдмана. Их модель пред�
ставляла собой инструмент анализа, а не обоснование реальной про�
граммы роста экономики. Фельдман построил модель более сложную,
а главное — пригодную для практического использования. На ее ос�
нове были просчитаны варианты, в том числе долгосрочный, который
почти полностью совпал с реальным развитием 1929—1940�х гг.

Опираясь на разработанную экономико�математическую модель и
расчеты, Фельдман обосновывает исходные выводы.

1. Чтобы определить оптимальный вариант роста, нужно найти и
поддерживать наиболее прогрессивную структуру. Между секторами
экономики существует не произвольное, а определенное, объективно
обусловливаемое соотношение. Самую высокую капиталоотдачу дают
отрасли легкой промышленности, но упор следует делать не на эти от�
расли, ибо вначале высокие темпы затем резко упадут. «Следует исхо�
дить из интересов завтрашнего дня, которые противоречат интересам
сегодняшнего дня», — писал Фельдман.

Несколько модифицировав схемы воспроизводства К. Маркса,
Фельдман разделил экономику на два сектора: сектор П, обеспечи�
вающий просто воспроизводство предметов потребления, и сектор
У (производство средств производства), используемый для увеличе�
ния капиталов в обеих секторах.

В своем развитии сектор У не может отрываться от сектора П. Раз�
витие без повышения общего уровня потребления может иметь место
только короткий период. Иначе в экономике сложится противоречи�
вая и неблагоприятная ситуация — производство ради производства.
Сектор У только сравнительно короткое время может вырываться
вперед (чтобы нарастить капитал). Затем темп роста потребления дол�
жен быть увеличен.

2. Необходимо обеспечить не только рост капитала — сооружение
электростанций, производственных корпусов, наращивание числа
станков, машин, оборудования. С ростом размеров основного капита�
ла существует опасность снижения отдачи от инвестиций. Фельдман
предупреждал, что такая ситуация может возникнуть в условиях уско�
ренной индустриализации в силу быстрого ввода в строй новых, еще
недостаточно освоенных фондов.

Чтобы частично «погасить» эту опасность, нужен комплекс меро�
приятий — введение многосменной работы; обеспечение приоритет�
ного развития наиболее прогрессивных отраслей; повышение фондо�
отдачи на старом оборудовании.
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3. Изменение структуры, определение приоритетов следует вести
не на основе экстраполяции и произвольного установления желаемых
параметров. Процесс накопления — это структурный рост. Чрезмер�
ные темпы приведут к «проеданию» фонда накопления, нарушению
взаимосвязей и снижению темпов.

Долгосрочный прогноз с затухающей кривой

Чтобы представить значение оптимальной структуры и обосновать
реальную картину изменения пропорций и объемов производства в
целом и по важнейшим отраслям, Фельдман провел сравнение струк�
туры экономики двух стран — СССР и США в динамике. И пришел к
выводу, что при равных объемах национального дохода значительный
выигрыш дает более прогрессивная структура экономики.

Политическое руководство нашей страны проигнорировало и от�
вергло предложенную модель. Возобладала волюнтаристская ставка
на безусловное развитие только тяжелой промышленности и установ�
ление любых темпов, не зависимых от объективных законов. Фельд�
ман был вынужден уйти из Госплана на преподавательскую работу, од�
нако именно его расчеты и его прогноз оказались близкими к реаль�
ности, практически оправдались.

Чем же определяются темпы экономического роста? Фельдман вы�
явил зависимость темпов от трех факторов: (1) распределения нацио�
нального дохода между секторами У и П или (иное обозначение) V1 и
V2 (V1 : V2); (2) пропорций изменения капитального фонда в пользу
первого сектора К1 : К2 или «темповой» структуры фондов; (3) коэф�
фициента капиталоемкости К : V.

V2 равняется фонду потребления. В краткосрочном периоде темп
зависит от эффективного использования капитала (коэффициента ка�
питалоемкости). В долгосрочном — от «темповой» структуры нацио�
нального дохода и «темповой структуры фондов».

На рис. 18.2 показаны этапы прироста национального дохода стра�
ны, рассчитанные в соответствии с условиями, выдвинутыми Фельд�
маном. Отношение инвестиций в секторе П и секторе У (V1 : V2) и ди�
намика капиталов (К1 : К2) постоянно росли; затем в 1932—1935 гг.
снизились. Коэффициент капиталоемкости (обратный капиталоотда�
че) остался практически неизменным, а затем возрос, компенсируя
«затухание» темпов.

Набор темпов зависит вначале от соотношения инвестиций в два
сектора (до 1932 г.), а затем — в период затухания темпов — от капита�
лоемкости. Темп неизбежно падает, а его «вес» будет расти: вначале
годовой темп — 250 тыс. руб., затем 2500—3000 тыс. руб. Зрелая эко�
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номика не может сохранить прежний (процентный) темп роста (см.
рис. 18.2). Снижение темпов — результат не ослабления, а возраста�
ния производственного потенциала и мощи.

Рис. 18.2. Затухающая кривая экономического роста в прогнозе Г.А. Фельдмана
на 1926—1950 гг.1

Табл. 18.1 демонстрирует правоту расчетов и прогноза Фельдмана:
различие между его вариантом и фактическим темпами минимальное.

Т а б л и ц а 18.1. Темпы роста национального дохода

Период Вариант Фельдмана Фактические темпы
Соотношение плановых

и фактических темпов

1928—1940 583,8 512,0 1,14

Прогноз Фельдмана с затухающей кривой не был принят. Между
тем именно он первым в истории экономической мысли пришел к вы�
воду о необходимости изменения и обоснования народно�
хозяйственной структуры как гарантии устойчивого роста.
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1 См.: Дзарасов С. С. Фельдман Г. А. — основоположник теории экономического
роста // Теория капитала и экономического роста / Под ред. С. С. Дзарасова. М. : Изд�
во МГУ, 2004. С. 180.

Краткие выводы

Одной из центральных проблем в 20—30�е гг. текущего столетия была про�
блема радикальных преобразований, выбора путей индустриализации страны,
основой которой оставались миллионы крестьянских хозяйств.

Среди экономистов, политиков, организаторов производства шли дискус�
сии и споры о соотношении плана и рынка, путях стабилизации финансов и
производства, проведении структурных преобразований, решений и корен�
ных проблем.

Двадцатые годы считаются «золотым десятилетием» в развитии отечест�
венной экономической мысли. Именно в этот период были созданы выдаю�
щиеся работы, заметно опережавшие западную экономическую науку. Теоре�
тические разработки А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, Г. А. Фельдмана орга�
нично связаны с потребностями структурных преобразований и представляют
собой оригинальные решения сложных теоретических проблем, решения,
опередившие время.

К разработке методологических проблем имеют отношение «Очерки по
теории цены» Л. Н. Юровского и принципы организационной науки, выдви�
нутые А. А. Богдановым.

Отличительной чертой теоретических концепций и практических выводов
российских ученых явилось стремление наиболее полно постичь особенности
российской экономики в период ее необычайно сложной и противоречивой
трансформации.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы взгляды А. В. Чаянова на эволюцию индивидуального крестьян�
ского хозяйства? Поясните существо его теории развития крестьянской ко�
операции «от рынка к полю».

2. В чем состоит практическая значимость теории больших циклов
Н. Д. Кондратьева?

3. Раскройте основное содержание и практическое значение модели эко�
номического роста Г. А. Фельдмана.

4. Какие узловые проблемы разрабатывал в своих трудах Л. Н. Юровский?
5. Какова связь между принципами тектологической науки А. А. Богдано�

ва и современной практикой управления бизнесом?
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Глава 19. ДЖ.М. КЕЙНС:
ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА

Со времени появления работы Дж. М. Кейнса (1883—1946) «Общая
теория занятости, процента и денег» (1936) прошло свыше семидесяти
лет. С того времени появились новые разработки, новые методы ана�
лиза, новые инструменты регулирования экономики. Теоретическая
концепция Кейнса получила дальнейшее развитие; многие ее положе�
ния уточнены, конкретизированы. Одной из наиболее острых про�
блем является не занятость, а инфляция, колебания цен, стабильность
экономики.

Взгляды и подходы современных кейнсианцев претерпели нема�
лые изменения.

1. Переворот в экономической теории

Почему положения и рецепты, основанные на теории Кейнса, по�
прежнему популярны? Почему к его работам обращается практически
каждый, кто знакомится с экономической наукой?

Отвечая на поставленные вопросы, можно отметить следующее.
Во�первых, Кейнс совершил существенный поворот в подходах,

методологии анализа экономических процессов.
Основной труд Кейнса, принесший ему известность, появился в ус�

ловиях глубокого экономического кризиса конца 20�х — начала 30�х гг.,
когда все более становилось очевидным, что прежние методы нео�
классической политики — поддержание сбалансированного бюджета
и устойчивого валютного курса — являются недостаточными. Практи�
ческие мероприятия в области экономической политики требовали
теоретического обоснования.

Кризисное состояние экономики ставило на повестку дня не про�
блему выбора в условиях ограниченных ресурсов, а проблему их отно�
сительного переизбытка (массовой безработицы, неиспользуемых
мощностей). Чтобы найти выход из возникших противоречий, требо�
вался более широкий подход — «общая теория». Следовало перейти от
анализа частных вопросов к рассмотрению фундаментальных условий
функционирования экономики, из области микроэкономики — в
сферу макроанализа.



Кейнс уловил назревшую потребность. Его несомненная заслуга
состоит в том, что он положил начало изучению социально�экономи�
ческих зависимостей на макроуровне. Кейнс раскрыл взаимосвязь от�
дельных рынков (товаров, рабочей силы, денег), обосновал необходи�
мость выработки общей теории, заложил методологические основы
анализа макроэкономики.

Во�вторых, его теоретическая концепция имеет прямой выход на
практику. Как регулировать экономику? Как избавиться от безработи�
цы? Вот на какие вопросы он стремился найти ответы.

Кейнс показал роль государства как активной экономической си�
лы, важнейшего участника и регулятора экономической деятельно�
сти. Расчет классической школы на автоматизм рыночных законов, на
способность к саморегулированию с учетом происходящих измене�
ний оказался несостоятельным.

В�третьих, модель макроэкономики Кейнс представил как слож�
ную систему взаимосвязи и взаимодействия всех сфер и секторов, где
рыночный механизм находится под воздействием психологических
факторов; кругооборот товаров органично связан с финансово�де�
нежными потоками; развитие частной инициативы сочетается с воз�
действием макрорегулирования; процесс общественного воспроиз�
водства является многоуровневой и многомерной системой. Теория и
методология Кейнса содержат возможности и основы дальнейшего
развития. Он ввел новую терминологию, которая вошла в практику.

Работы других авторов — М. Калецкого, Э. Чемберлина, Дж. Ро�
бинсон, К. Викселля — сохраняют свою значимость в различных об�
ластях экономической науки, напомним, они выступали с тех же по�
зиций, что и Кейнс.

Критика прежних подходов

В чем отличие концепции, выдвинутой Кейнсом, от предшествую�
щих теорий?

Можно выделить следующее.
В то время как Маршалл рассматривал спрос, предложение, цены

преимущественно на уровне отдельных фирм, потребителей, т.е. на
микроуровне, Кейнс пришел к выводу, что, прежде всего, следует вы�
явить причинно�следственные связи на уровне национального хозяй�
ства. Анализ совокупных, агрегированных экономических параметров
положил начало новым подходам в экономической науке. Кейнс по�
казал, что экономический рост зависит от структуры общественного
продукта, что все рынки взаимосвязаны и их необходимо изучать как
единую, цельную систему.
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Прежде чем искать оптимум, надо было ответить на вопрос: как ре�
шить проблему занятости, преодолеть депрессию? Изменились усло�
вия равновесия. Требовался переход к анализу агрегированного спро�
са, совокупного предложения, потоков доходов, инвестиций, потреб�
ления и накопления в масштабе всего общества.

Кейнс показал несостоятельность так называемого закона Сэя, со�
гласно которому производство само формирует доходы, обеспечивая
равновесие спроса и предложения. Осуществляя производство товаров,
предназначенных на продажу, люди тем самым автоматически обеспечи�
вали спрос на другие товары. Конечно, когда ведется производство, то
одновременно формируются доходы. Но где гарантия, что деньги, полу�
ченные в форме доходов, будут тотчас же израсходованы на покупку
произведенных товаров? Почему продавец товаров должен немедленно
использовать вырученные им средства на приобретение других товаров?

Нет, размер спроса не следует автоматически за предложением.
В обществе происходят не бартерные сделки, товары реализуются и
обмениваются через посредство денег. Ошибка Сэя и его последовате�
лей в том, что они не учитывали особую роль денег, рассматривая их
как простого посредника. Какая доля денежного дохода будет исполь�
зована непосредственно на потребление, зависит от многих факторов.
В реальной действительности денежный спрос, определяемый уров�
нем доходов, отстает от их динамики. Если же спрос меньше произво�
димого продукта (и предложения), то часть продукции не находит
сбыта. Возникает общее перепроизводство.

Кейнс приходит к выводу: доходы не равнозначны спросу. В случае
нарушений (спрос не поспевает за предложением) цены реагируют не
сразу и не успевают уравновесить спрос и предложение.

Вопреки классикам Кейнс утверждал, что цены не являются доста�
точно гибкими регуляторами рыночного хозяйства. Они относитель�
но консервативны. О ситуации, складывающейся на рынке, судят не
по динамике цен, а прежде всего, по наличию товарных запасов, по
динамике потребительского спроса. Что касается рынка труда, то
здесь цены (номинальная заработная плата) плохо выполняют роль
регулятора спроса на рабочую силу. При падении указанного спроса
они, как правило, не снижаются.

В отличие от классиков Кейнс показал, что рост сбережений не рав�
нозначен росту инвестиций. Более того, при известных условиях рост
сбережений может вести не к росту, а к уменьшению объема инвестиций.

В результате рыночный «автоматизм» не срабатывает, равновесие
не восстанавливается.

Классики рассматривают процессы, протекающие в рыночной
экономике, в несколько условном, абстрактном виде. Они не учиты�
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вают, что в условиях олигополии цены не изменяются автоматически,
они не столь гибки, как это обычно изображается на схемах; что ин�
формация о положении на рынке оказывается неполной и порой не�
достоверной.

Уровень занятости и совокупный спрос

Спрос на труд определяется спросом на конечный продукт это�
го труда (продать можно только то, на что есть спрос). Чем выше
спрос на продукт труда, тем выше спрос на труд, который его про�
изводит.

Спрос на труд — это та цена, которую предприниматель согласен
уплатить за него (например, за час труда). Количество покупаемых ча�
сов и цена часа труда определяют уровень занятости.

Если произошло снижение спроса, допустим, на потребительские
товары, то, по Кейнсу, не заработная плата снижается, а выпуск со�
кращается. А так как сократилось производство, то образовалась из�
быточная занятость. Часть рабочих подлежит увольнению. За счет
этого (выросла безработица!), а не за счет снижения заработной платы
восстанавливается равновесие. Общее сокращение заработной платы
приводит к сокращению совокупного спроса на товары.

Следует иметь в виду, что заработная плата — категория «двузнач�
ная»: с одной стороны, это издержки, с другой — это часть доходов
(и расходов). Падение заработной платы ведет к падению доходов ра�
ботников. Снижается спрос на товары; сокращается потребность в де�
нежной массе (М); падает норма процента.

Кейнс пришел к выводу, что уровень занятости и производства на�
ционального дохода, его динамика определяются не факторами пред�
ложения (размерами применяемого труда, капитала, их производи�
тельностью), а факторами платежеспособного спроса. Проблему
спроса Кейнс поставил в центр своего исследования. Его теорию на�
зывают теорией эффективного спроса.

Чтобы пояснить, почему именно спрос является решающим фак�
тором при определении занятости, Кейнс вводит понятия совокупного
предложения и совокупного спроса.

Совокупное предложение определяется соотношением совокуп�
ных (для общества) издержек и занятости. В течение короткого перио�
да времени это соотношение не изменяется.

Совокупный спрос складывается из спроса на потребительские то�
вары и спроса на инвестиционные товары. По мере роста дохода
удельный вес потребительского спроса постепенно сокращается, а
неизрасходованная часть дохода (в виде денежных сбережений) ста�
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новится частью совокупного спроса только в том случае, если деньги
направляются на инвестиции.

На практике далеко не все денежные сбережения превращаются в
инвестиции. Часть денег откладывается про запас, представляя стра�
ховку от неожиданностей, колебаний конъюнктуры. Предназначен�
ные для инвестирования денежные сбережения далеко не всегда и не
сразу могут найти прибыльное применение. В результате сбережения
отдельных членов общества, социальных групп будут не задействова�
ны в масштабах общественного производства.

Совокупный спрос характеризует зависимость между реальным
объемом национального производства, который готовы купить потре�
бители (домашние хозяйства, фирмы, правительство, зарубежные им�
портеры), и уровнем цен (при прочих равных условиях). Это реальная
сумма товаров и услуг, которая обеспечена платежеспособным спро�
сом.

Точка пересечения совокупного предложения и совокупного спро�
са характеризует объем занятости. Кейнс называет ее точкой эффек�
тивного спроса. Эффективный спрос — это совокупный платежеспо�
собный спрос, определяющий уровень занятости.

Проблема в том, как стимулировать совокупный спрос? Какие
факторы стоят за ним? Иначе говоря, каковы основные компоненты
совокупного спроса Y? Ими являются потребление C и инвестиции I ,
т.е.

Y = C + I.

Проблема совокупного спроса (и занятости) связана с проблемой
потребительского спроса, который зависит от совокупного денежного
дохода и от того, как расходуется этот доход. Иными словами, от при�
роста дохода и от пропорции, в которой доход распадается на потреб�
ление С и сбережения S .

Эта пропорция характеризует предельную склонность к потребле�
нию, иначе говоря, соотношение между приростом потребления и вы�
зывающим этот прирост изменением дохода.

Почему «предельная»?
Потому, что речь идет о дополнительном (предельном) доходе и его

делении на C и S, а также потому, что речь идет о дополнительном,
приростном (предельном) потреблении.

Почему «склонность»?
Потому, что этот процесс складывается из субъективных решений.

При возрастании дохода, идущего на потребление, все большая часть
расходуется на покупку предметов длительного пользования (доход
растет). Эти предметы (автомобили, электроника, жилье) дороже
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обычных потребительских товаров. Средства на их покупку должны
предварительно накапливаться (сберегаться).

Предельная склонность к потреблению (MPC = �C/�Y ) больше 0,
но меньше 1. Предельная склонность к потреблению и предельная
склонность к сбережению (MPS = �S/�Y ) в сумме (приросты) равны
приросту совокупного дохода (�Y ):

MPC + MPS = 1

или

�С + �S = �Y.

Кейнс отмечает мотивы поведения людей, ведущие к известному
сдерживанию расходов, направляемых на приобретение потребитель�
ских товаров. Среди них — скупость, предусмотрительность, расчет�
ливость, всего восемь мотивов.

В результате предельная склонность к потреблению в обществе па�
дает. А именно с ней связан потребительский спрос. Расширяющийся
объем сбережений не успевает поглощаться спросом на инвестицион�
ные товары.

Склонность к потреблению и сбережению

В сумме чистый доход равен потреблению C плюс сбережения S.
Но как отмечено выше, по мере роста богатства склонность к потреб�
лению снижается. Если в семьях с низкими доходами (допустим,
4000 долл. в год), весь доход расходуется на потребление, и, следова�
тельно, сбережения равны нулю, то в семьях с высокими доходами
часть их откладывается в виде сбережений. К примеру, из 50 000 долл.
годового дохода 30 000 долл. идет на потребление, и 20 000 долл. — на
сбережения (табл. 19.1).

Т а б л и ц а 1 9 . 1 . Склонность к потреблению в группах семей
с различными доходами, долл.

Y C S

4000 4000 0

10 000 9000 1000

50 000 30 000 20 000

То, что происходит в отдельных семьях, находит отражение и в аг�
регированных показателях. Совокупные расходы растут; совокупное
потребление также растет, но в несколько меньшей пропорции.
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Связь между потреблением C и доходом Y, между приростом дохо�
да и приростом потребления определяется предельной склонностью к
потреблению.

Проблема трансформации сбережений в инвестиции

Получатели доходов не обязаны и не торопятся расходовать их це�
ликом на покупку товаров. Происходит своего рода затоваривание.
В этом случае, по мнению «классиков», должны вмешаться цены.

Если предложение товаров обогнало спрос, то цены должны сни�
зиться, и запасы произведенных товаров будут реализованы. Однако
практика не соответствует классической теории. Цены не поспевают
уравнивать спрос и предложение. Цены снижаются мгновенно только
на графиках экономистов. В действительности же при падении спроса
цены «зависают» на прежнем уровне, т.е. остаются неизменными.
А потому и производство сокращается не сразу. Процесс приспособ�
ления носит длительный характер.

Решающую роль Кейнс отводил инвестициям. Объем производст�
ва фактически формируется в соответствии с предпринимательскими
ожиданиями: какой будет уровень эффективного (совокупного) спро�
са в предстоящем периоде. На основе этих ожиданий определяется
объем инвестиций. При этом сравнивается процентная ставка (стои�
мость наличных денег для инвестирования) с предельной эффектив�
ностью капитала.

Функция потребления обычно остается стабильной во времени,
но, как выяснено, отстает от роста доходов. Компенсацией отставания
потребительского спроса может служить только увеличение инвести�
ционного спроса. Иначе неизбежен рост безработицы и падение тем�
пов роста национального дохода.

Вот почему, прежде всего, необходимо стимулировать инвестици�
онную деятельность.

По Кейнсу, росту совокупного спроса препятствуют два «тормоза»:
психология потребителя и падение эффективности капиталовло�
жений.

Суть первого «тормоза» рассмотрена выше.
Второй «тормоз» связан с тем, что ввиду значительных и постоянно

растущих размеров накопленного капитала перспективы инвестиро�
вания становятся все менее благоприятными. Кейнс считает, что име�
ет место снижение нормы прибыли в силу закона убывающей произ�
водительности капитала.

«Предельная эффективность капитала, — отмечал Кейнс, —
уменьшается по мере того, как растут инвестиции, — отчасти потому,
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что ожидаемый доход будет падать с ростом предложения данного ви�
да капитала, отчасти же потому, что, как правило, усиление нагрузки
на мощности по производству соответствующих капитальных благ
вызовет возрастание их цены предложения».

Раз сбережения обгоняют потребление (склонность к потреблению
снижается, к сбережению — растет), возрастающие сбережения необ�
ходимо направить в инвестиционную сферу.

Проблема инвестиций — проблема перевода сбережений в инве�
стиции. Об этом напоминает известная формула кейнсианства:

I = S, или S = I.

Как добиться того, чтобы сбережения без особых задержек транс�
формировались в инвестиции?

В отличие от классиков, для которых стремление к сбережению
выступало в качестве позитивного фактора, Кейнс приходит к друго�
му выводу: рост сбережений может не способствовать, а препятство�
вать экономическому росту.

Аргументация Кейнса состоит в следующем. Динамика сбереже�
ний и инвестиций зависит от различных факторов. Сбережения растут
по мере роста дохода. Инвестиции зависят от ожидаемой прибыльно�
сти капиталовложений и уровня процентной ставки.

Избыточные сбережения ведут к избыточному предложению.
В итоге прибыльность инвестиций снижается. Денежные сбережения
растут, но не направляются в виде реальных инвестиций в отрасли,
обеспечивающие экономический рост.

Размеры инвестиций, по Кейнсу, зависят от ожидаемого объема
доходов от капиталовложений или от их предельной эффективности и
от нормы процента. Предприниматели продолжают процесс инвести�
рования, пока предельная эффективность капиталовложений остает�
ся выше нормы процента.

Если норма процента высока, то владельцы сбережений не станут
вкладывать средства в инвестиции, в капиталовложения. Ведь можно
без особых усилий получить достаточно надежные и относительно вы�
сокие доходы более легким способом.

В тех случаях, когда уровень ожидаемой прибыльности от инвести�
ций снижается и приближается к норме процента, инвестиционная
деятельность сворачивается, наступает депрессия.

Норма процента определяет нижний предел прибыльности буду�
щих инвестиций. Чем ниже она, тем оживленнее инвестиционный
процесс. И наоборот.
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Теория предпочтения ликвидности

Процент, по Кейнсу, представляет собой автономный «монетар�
ный феномен».

Процент — это не цена сбережений. Они делаются лишь тогда, ко�
гда потребности удовлетворены. Поэтому повышение процентной
ставки не стимулирует роста сбережений.

По мнению Кейнса, процент — это та цена, которую платят за от�
каз от ликвидности.

Уровень процентной ставки определяется в зависимости от пред�
ложения и спроса на деньги или денежные остатки (сбережения в де�
нежной форме).

Спрос на деньги регулируется законом предпочтения ликвидно�
сти. Желание иметь при себе наличность Кейнс называл «предпочте�
нием ликвидности». Предпочтение ликвидности — это стремление
сохранять сбережения в денежной форме как наиболее ликвидной,
чтобы иметь возможность в удобный момент обратить их в выгодные
инвестиции.

Отказ от ликвидности рассматривается как жертва, требующая
компенсации. За отказ от ликвидности владелец денег получает про�
цент. Он выплачивается обладателю денежных средств, предоставляе�
мых им взаймы.

Ликвидность — психологический феномен. Неустойчивая конъ�
юнктура усиливает склонность к ликвидности. Для ее преодоления
требуется высокий процент, тогда деньги будут обращены в ценные
бумаги, депозиты.

Стабильность денежного рынка, напротив, понижает предпочте�
ние ликвидности, а вместе с тем и процентную ставку.

Формирование нормы процента Кейнс рассматривает в качестве
связующего звена, посредством которого денежная масса влияет на
производство национального дохода: M → r → I → Y.

Итак, в центре концепции Кейнса два положения:
1) совокупный доход больше спроса и больше потребления;
2) норма прибыли и спрос на инвестиции зависят от нормы про�

цента.
Процентная ставка держится на слишком высоком уровне, что ог�

раничивает инвестиции.
Недостаточность совокупного спроса объясняется недостаточ�

ностью потребительского спроса и дефицитом инвестиционного
спроса.

Как выйти из этого положения?
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Поскольку основой экономического роста служит спрос, то его на�
до стимулировать. Если этого не сделать, то часть дохода застрянет в
форме праздных сбережений, и это обострит проблему реализации
произведенной продукции.

Помочь может вмешательство государства. Оно должно повлиять
на склонность к потреблению, на предельную эффективность капита�
ла, на норму процента. А через них — на национальный доход и заня�
тость.

2. Главное — стимулировать инвестиции

Первое. Проводимая политика должна быть направлена на пони�
жение процентной ставки посредством увеличения денежной массы.
При неполной занятости это приведет к ее увеличению и росту произ�
водства и в меньшей степени скажется на росте цен.

Пока существует безработица, увеличение денежной массы будет
стимулировать спрос. Дешевый кредит активизирует капиталовло�
жения, поднимет их эффективность. Но Кейнс признавал, что воз�
действие прироста денежной массы на инвестиции может тормо�
зиться ростом цен и заработной платы до наступления полной заня�
тости.

Здесь есть опасность. Кейнс назвал ее «ловушкой ликвидности».
Ее суть заключается в том, что денежная масса растет, но на каком�то
этапе (очень низкий процент) понижение процентной ставки оста�
навливается. «Накачивание» денег теряет смысл.

Решающее значение Кейнс придавал не денежно�кредитной, а
бюджетной политике.

Второе. Суть бюджетной политики, по Кейнсу, — организация ин�
вестиций. Частные инвестиции растут недостаточно. Их надо стиму�
лировать и компенсировать с помощью государства. Отсюда рецепт —
расширение государственных инвестиций, организация обществен�
ных работ, даже если они бесполезны.

Не столь важно, куда пойдут бюджетные средства, важно, чтобы
они через эффект мультипликатора привели к росту занятости и уве�
личению национального дохода. В перспективе даже бесполезные ин�
вестиции, подобно строительству египетских пирамид, оказывают по�
лезное действие.

Бюджетные средства смогут использовать частные инвесторы че�
рез систему государственных заказов и закупок.

Третье. Кейнс не исключал государственного воздействия на по�
требительский спрос, но считал это делом второго ранга.
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Он выступал за более равномерное распределение национального
дохода. Увеличение доходов и покупательной способности малообес�
печенных слоев населения (через повышение пенсий, стипендий,
льготное налогообложение) способствовало бы росту эффективного
спроса на предметы потребления.

Стимулирование потребления как канала подкачки эффективного
спроса, по Кейнсу, носит подчиненный характер.

Мультипликатор, его роль в теории Кейнса

Важную роль в кейнсианской теории играет концепция мульти�
пликатора (от лат. multiplicator — умножающий). Мультипликатор вы�
ражает количественную связь между приростом инвестиций и при�
ростом дохода, усиливает (множит) воздействие инвестиционного
спроса на увеличение доходов.

В чем состоит мультипликационный эффект?
В том, что увеличение инвестиционного спроса неизбежно сопро�

вождается увеличением потребительского спроса, причем в большей
степени, чем первого.

Рост доходов работников, занятых в инвестиционном секторе,
означает увеличение их спроса на потребительские товары. Следова�
тельно, растут выпуск и доходы в отраслях, производящих предметы
потребления. В свою очередь это вызывает расширение производства
и доходов в «третичном» секторе. Первоначальный «толчок» к расши�
рению производства будет нарастать по принципу цепной связи меж�
ду отраслями.

Увеличение (в связи с ростом доходов) потребительского спроса в
отрасли, куда вложены дополнительные инвестиции, например, в до�
рожном строительстве, стимулирует выпуск продукции в отраслях, за�
нятых производством предметов потребления для дорожников, т.е.
дополнительный выпуск в пищевой, легкой промышленности. У ра�
ботников этих отраслей также увеличиваются доходы в связи с расши�
рением производства. Отсюда растет и их спрос на соответствующую
продукцию. И так процесс подталкивания вторичного, третичного,
четвертичного спроса развертывается дальше. Спрос передается (под�
талкивается) из отрасли в отрасль, но не в нарастающей, а в убываю�
щей прогрессии.

Эффект мультипликации зависит от первоначального «толчка»
и доли дохода, выделяемого его получателями на потребление,
т.е. от предельной склонности к потреблению. Чем больше предель�
ная склонность к потреблению, тем выше коэффициент мультипли�
кации.
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Величина мультипликации — это результат прироста доходов и соот�
ветственно спроса в инвестиционных и сопряженных с ними отраслях.

На практике (по статистическим данным США и ряда других стран
Запада) прирост инвестиций вызывает примерно в 2—2,5 раза боль�
ший прирост доходов и потребления.

У Кейнса мультипликатор занятости равен мультипликатору инве�
стиций.

Мультипликатор Км исчисляется как отношение прироста дохода
�Y к приросту инвестиций �I :

Км = Δ
Δ

Y
I ..

Формула мультипликатора исходит из положения, согласно кото�
рому доход равен сумме потребления C и сбережений S.

Поскольку прирост инвестиций есть разница между приростом Y и
приростом C, то данное соотношение можно представить следующим
образом:

Км = Δ
Δ

Y
I – ΔC

или

Км =
1

1 − Δ
Δ

C
Y

.

Величина мультипликатора всегда больше 1.
Мультипликатор и прирост потребления (предельная склонность к

потреблению) находятся в прямой пропорциональной зависимости.
Чем больше часть дохода, идущая на потребление, тем сильнее дейст�
вует мультипликатор.

Напротив, мультипликатор и прирост сбережений находятся в об�
ратно пропорциональной зависимости. Мультипликатор — величина,
обратная к предельной склонности к сбережению.

Мультипликационный эффект

Совокупный эффект мультипликатора проявляет себя не мгновен�
но, а как бы «растягивается» на некоторый период. Эффекты мульти�
пликатора могут наслаиваться и добавляться. В жизни действует мно�
госложный мультипликатор.

Мультипликатор проявляет себя при наличии неиспользованных
производственных мощностей и незанятой рабочей силы. Эффект
мультипликации обычно имеет место в условиях подъема, а не спада.

Мультипликатор способен не только усиливать, но и сокращать
(причем кумулятивно) национальный доход в случае, если инвести�
ции и инвестиционный спрос падают.
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Чем больше потребляемая часть прироста дохода, тем дольше дей�
ствует мультипликационный эффект.

Рассматривая эффект мультипликации, Кейнс имел в виду в пер�
вую очередь расходы из государственного бюджета, в том числе на об�
щественные работы. Он иронично замечал, что можно было бы орга�
низовать и бессмысленные работы, чтобы только занять безработных.
Например, наполнять старые бутылки банкнотами и закапывать их в
землю в бездействующих шахтах, предоставив возможность безработ�
ным выкапывать эти банкноты из земли. Это способствовало бы ис�
чезновению безработицы и увеличению как реальных доходов обще�
ства, так и его капитального богатства.

Стимулирующий эффект мультипликатора зависит от многих фак�
торов. Если увеличиваются налоги, то величина реального мульти�
пликатора снижается. Если слишком значителен импорт, то часть но�
вых доходов «уплывет» за границу, увеличится дефицитность платеж�
ного баланса.

Инвестиционная деятельность, как известно, наименее стабильна,
она сильнее подвержена внешним воздействиям, чем, скажем, сфера
потребления. На учете действия мультипликационных связей строит�
ся экономическая политика, принимаются решения по регулирова�
нию экономической жизни.

Краткие выводы

Заслуга Кейнса состоит в том, что он предложил новый подход, разработал
теорию регулирования производства и занятости. Он показал, что в современ�
ных условиях автоматического восстановления нарушенных пропорций меж�
ду основными параметрами воспроизводственного процесса не происходит,
рыночные регуляторы оказываются неспособными обеспечить равновес�
ность.

Кейнс обратил внимание на то, что по мере роста общественного богатства
проблема поддержания эффективного спроса становится все более сложной и
актуальной. Сэкономленные рубли и доллары не переходят автоматически в
накопляемую часть общественного продукта. Сбережения и инвестиции следу�
ет рассматривать раздельно. Если сбережения меньше инвестиций, то это будет
сдерживать экономическую активность, притормаживать темпы роста; если
сбережения больше инвестиций, то результат, очевидно, будет иным.

Теоретическое значение кейнсианских разработок заключается в том, что
идеи и положения, высказанные Кейнсом, его терминология, методологиче�
ские подходы к анализу макропроцессов вошли в арсенал науки и продолжа�
ют уточняться, углубляться сторонниками кейнсианской школы, оспаривать�
ся и трансформироваться ее противниками.

Кейнсианское учение оказало несомненное и мощное влияние на эконо�
мическую политику. В странах современного капитализма государство вме�
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шивается в экономику в различных формах, в том числе использует для под�
держания занятости и темпов экономического роста кейнсианские рецепты.

Обращение Кейнса к макроэкономическому анализу стимулировало раз�
работку системы национальных счетов в тесной увязке с практическими нуж�
дами экономического регулирования. С идеями Кейнса неразрывно связаны
разработка исходных положений антициклической политики, концепция де�
фицитного финансирования, система среднесрочного программирования.

Кейнсианская теория занимала господствующее положение со второй по�
ловины 1930�х до начала 1970�х гг. Изменившаяся хозяйственная ситуация,
обострение инфляционных процессов в сочетании со стагнацией производст�
ва (стагфляцией) потребовали поиска новых инструментов и методов эконо�
мического регулирования.

Вопросы для самопроверки

1. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от неокласси�
ческой теории?

2. Что понимал Дж. М. Кейнс под эффективным спросом?
3. От чего согласно кейнсианской теории зависит динамика личного по�

требления и инвестиций?
4. Поясните, как действуют сбережения и инвестиции на величину сово�

купного спроса. От каких факторов, по теории Дж. М. Кейнса, зависит «им�
пульс к инвестициям»?

5. Поясните смысл «основного психологического закона», выдвинутого
Дж. М. Кейнсом.

6. От чего зависит коэффициент мультипликации; какое место он занима�
ет в теории Дж.М. Кейнса?

7. Поясните существо понятий «склонность к потреблению», «склонность
к сбережению», «предельная эффективность капитала».

8. Прокомментируйте утверждение, что идеи, выдвинутые Дж. М. Кейн�
сом в его основном труде, означали своего рода переворот в экономической
теории.

Рекомендуемая литература

Архитектор макроэкономики (Дж. М. Кейнс и его макроэкономическая
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Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 4�е изд. М. : Дело Лтд,
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Глава 20. НЕОКЕЙНСИАНСТВО
И ПОСТКЕЙНСИАНСТВО

В послевоенный период теория кейнсианства занимала ведущее
положение примерно до начала 1970�х гг. Но кризис 1974—1975 гг. за�
ставил пересмотреть кейнсианский подход, основанный на стимули�
ровании спроса.

Еще раньше, примерно с середины 50�х гг. среди экономистов воз�
рос интерес к проблемам экономического роста. В этот период обост�
рилось мировое соперничество; постепенно стал исчерпываться по�
тенциал роста, возникший после окончания Второй мировой войны
(недостаток товаров, нехватка жилищ, повышенный спрос на обору�
дование при наличии резервов валюты); повысилось внимание к про�
блемам развития стран третьего мира.
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Экономисты стали заниматься уточнением и конкретизацией
кейнсианских положений, велась разработка моделей экономическо�
го роста. Они создавались, чтобы найти оптимальное соотношение
между факторами роста, определить условия, обеспечивающие желае�
мые темпы и стабильность развития, исследовать важнейшие пропор�
ции, в том числе между потреблением и накоплением.

Одна из наиболее простых моделей определения темпов роста бы�
ла разработана английским экономистом Р. Ф. Харродом (1900—1978)
и американским экономистом Е. Д. Домаром (род. 1914). Предложен�
ные ими варианты модели весьма сходны и их принято рассматривать
как одну модель, именуемую обычно Харрода — Домара. Это одно�
факторная модель. В ней учитывается только капитал в качестве един�
ственного фактора роста. Но этот фактор как бы «вбирает» в себя по�
тенции всех остальных факторов.

Авторы предложенной модели исходят из того, что в случае роста
производительности труда (сбережения труда) коэффициент капита�
лоемкости, т.е. отношение капитала к выпуску, существенно не изме�
нится. В этом случае возрастет и отношение капитала к труду, и отно�
шение выпуска продукции к трудовым затратам. Коэффициент «ка�
питал — выпуск» практически останется прежним.



Технический прогресс оказывает двоякое воздействие на капитал:
изобретения могут быть сберегающими капитал или же увеличиваю�
щими его, т.е. требующими больше или меньше капитала на единицу
производимой продукции. В США, например, в силу выравнивания
противодействующих факторов коэффициент капиталоемкости дли�
тельное время оставался стабильным.

Модель экономического роста Харрода — Домара

Модель Харрода — Домара основывается на принятии ряда допу�
щений. Так, предполагается, что в производстве задействованы все
факторы. Соблюдается равенство спроса и предложения, прирост
спроса равен приросту предложения.

В соответствии с кейнсианской теорией инвестиции играют двоя�
кую роль: они выступают как средство накопления капитала и вместе
с тем являются одним из элементов совокупного спроса. Инвестиции
представляют важнейшую переменную, с помощью которой можно
регулировать экономический рост.

Доля сбережений в национальном доходе принимается постоян�
ной. Равенство сбережений S и инвестиций I — одно из непремен�
ных условий устойчивого экономического роста. Если сбережения
превышают инвестиции, то образуются излишние запасы, не пол�
ностью используется оборудование, увеличивается безработица. Ес�
ли же инвестиционный спрос опережает размеры сбережений, то
это может вести к «перегреву» экономики, подстегнет инфляцион�
ный рост цен.

Проблема заключается в том, что соотношения между сбережения�
ми и инвестициями в краткосрочном («статика») и долгосрочном
(«динамика») периодах выглядят не однозначно. В данном случае раз�
личие обусловливается не просто подходами. В краткосрочном перио�
де сбережения и инвестиции равны по суммарному итогу. Что касает�
ся долгосрочного периода, то здесь наблюдается иная картина.

Сбережения, отложенные сегодня (предложение), должны соот�
ветствовать инвестиционным вложениям (спросу), которые намечает�
ся осуществить завтра. Совпадение текущего предложения и предпо�
лагаемого спроса, согласование сегодняшних сбережений и завтраш�
них инвестиций оказывается весьма проблематичным.

Если отвлечься от соображений конъюнктурного характера, то в
долгосрочном периоде речь пойдет, во�первых, о реальных сбережени�
ях и ожидаемых инвестициях; во�вторых, о приростных, а не о сред�
них, показателях, о конечных (приростных) факторах, под воздейст�
вием которых формируются инвестиции.
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Однофакторная модель Харрода — Домара призвана послужить
вспомогательным инструментом в решении проблем экономического
роста в долгосрочном периоде. Она помогает раскрыть характер взаи 
мосвязей в динамике, представить их более просто и наглядно.

Уравнение темпа роста в динамике

Формула (уравнение) Харрода — Домара выглядит следующим об 
разом:

G = S
C G C S, ,или ⋅ =

где G — темп экономического роста; C — отношение капитала к вы 
пуску продукции (коэффициент капиталоемкости); S — доля сбе 
режений в национальном доходе.

Из приведенного выше уравнения следует, что темп экономиче 
ского роста G равен доле сбережений в национальном доходе S, де 
ленной на коэффициент капиталоемкости C. Выражение G ⋅ C пред 
ставляет собой долю чистых инвестиций в национальном доходе;
она определяется как произведение темпа роста национального до 
хода на коэффициент капиталоемкости (отношение «капитал — вы 
пуск»).

Почему берется такая зависимость?
1. Чистые сбережения в отношении к национальному доходу, S.
Чем больше величина чистых сбережений, тем, в принципе, боль 

ше размер инвестиций. А чем значительнее их прирост, тем выше темп
роста: зависимость между приростом инвестиций и темпом экономи 
ческого роста прямая.

2. Коэффициент капиталоемкости, т.е. отношение капитала к вы�
пуску продукции, C.

С капиталоемкостью связан темп роста: чем выше капиталоем 
кость, тем ниже темпы экономического роста. Напротив, чем меньше
уровень капиталоемкости (благодаря техническому прогрессу, струк 
турным сдвигам, сокращению неустановленного оборудования), тем
выше темпы роста. Зависимость между коэффициентом капиталоем 
кости и темпом экономического роста — обратная.

Темп роста в числовых показателях

Проиллюстрируем, как работает формула Харрода — Домара на
числовых показателях США.

Темп роста определяется в соответствии с ростом капиталовложе 
ний и их эффективностью (отдачей). Предполагается, что число заня 
тых растет теми же темпами, что и капитал. Для простоты цифры ок 
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ругляются и не детализируются. Национальный доход США примем
равным 4000 млрд долл., национальный капитал — 12 000 млрд долл.
(1988 г.).

Чистые инвестиции в соответствии с размерами чистых сбереже�
ний S на протяжении длительного времени были равны примерно 9%,
или 0,09 от величины национального дохода. В абсолютном выраже�
нии это 360 млрд долл. (0,09 4000).

Коэффициент капиталоемкости C в виде отношения всего капи�
тала к продукту (национальному доходу) будет равен 3 (12 000 :
: 4000).

Подставив полученные величины в модель Харрода — Домара, по�
лучим следующий результат:

G = 0,09 : 3 = 0,03.

Зная исходные экономические параметры, можно прогнозировать
примерные темпы роста на перспективу. Конечно, реальные темпы
могут отличаться (и порой значительно) от исчисленного подобным
образом среднего показателя. Фактические темпы складываются под
воздействием многих факторов, которые упрощенная модель не учи�
тывает. Фактические темпы зависят от фазы хозяйственного цикла,
структуры инвестиций, использования технических достижений и
других переменных факторов.

Как же сложится картина экономического роста в динамике?
Темп экономического роста будет находиться на уровне исчислен�

ного (трехпроцентного прироста) в том случае, если сохранятся по�
стоянной доля сбережений в национальном доходе S и неизменным
коэффициент «капитал — выпуск» C.

«Балансирование на лезвии ножа»

В экономике отсутствует автоматический механизм, способный
нейтрализовать отклонения S и C от «норматива» (в нашем примере
S = 0,09 и C = 3), обеспечивающего неизменный темп роста. Коэффи�
циент капиталоемкости за короткое время может отклоняться вверх и
вниз от «нормы». Предельное значение этого коэффициента будет од�
но в условиях полной занятости и другое — в условиях неполной заня�
тости.

В случае полной занятости коэффициент капиталоемкости ока�
жется более низким (например, C = 2,85), так как капитал будет ис�
пользоваться более полно и интенсивно, и в результате проявится не�
хватка оборудования, станков, комплектующих, сырья. При неполной
занятости обнаружится противоположная картина (коэффициент ка�
питалоемкости C составит, скажем, 3,15).
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Парадокс состоит в том, что при высоких темпах коэффициент ка�
питалоемкости будет подстегивать рост, в то время как его следовало
бы притормаживать. В условиях же депрессии (при снижающихся
темпах роста) инвестиций для поддержания необходимых темпов бу�
дет не хватать.

Таким образом, сам рыночный механизм вместо того, чтобы стаби�
лизировать, раскачивает развивающуюся систему. Подчеркивая эту
особенность, Харрод пишет: «Вокруг линии развития, которая, если
придерживаться ее, только одна дает удовлетворение, работают цен�
тробежные силы, заставляя систему все дальше и упорнее отклоняться
от требуемой линии развития»1. Проще говоря, модель демонстрирует
неуравновешенность рыночного механизма, его регуляторы направ�
ляют движение в сторону, противоположную ожидаемой и потребной
в условиях сложившейся конъюнктуры.

Равновесие в динамике — в силу различий между оптимальным
(«гарантированным») и фактическим темпами роста — под воздейст�
вием колебаний составляющих достигается нерегулярно, время от
времени, «опытным путем и посредством проб и ошибок»2.

«Гарантированный» темп роста — это тот темп, который обеспечи�
вает равенство планируемых сбережений и инвестиций. Это прогно�
зируемый темп, соответствующий динамическому равновесию и удов�
летворяющий предпринимателей.

«Естественный» темп роста — максимально достижимый устой�
чивый темп роста национального дохода (при полном использова�
нии ресурсов). Он определяется ростом населения и техническим
прогрессом.

Фактический темп роста — действительный (реальный) прирост
национального дохода за год: G = �V/V.

Равновесность достигается в том случае, если «естественный («га�
рантированный») темп роста равен ожидаемому темпу роста нацио�
нального дохода. Если же ожидаемый темп не совпадает с «гарантиро�
ванным», то фактический все в большей степени отклоняется от
«нормы».

Такого рода отклонение и неустойчивость темпов роста называется
«балансированием на лезвии ножа» — фактический темп роста посто�
янно отклоняется от «гарантированного». Отсюда, по Харроду, неиз�
бежны колебания экономической конъюнктуры.
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Условия устойчивого роста

Одна из целей создания модели Харрода — Домара как раз и за�
ключается в том, чтобы попытаться «растянуть» кейнсианский ана�
лиз. Уже отмечалось, что модель помогает выяснить, как кривая роста
будет выглядеть не в относительно коротком отрезке времени, скажем
в пределах цикла, а в долгосрочном периоде. Модель призвана под�
сказать, какие условия необходимы, если хотим иметь постоянный,
равномерный рост.

Из проведенного анализа вытекает необходимость наличия не�
скольких условий:

• экономический рост предполагает не просто поддержание теку�
щего уровня частных инвестиций и государственных капитальных
вложений, а их увеличение; приросты инвестиций рассматриваются
как «побудительные толчки» или «новые импульсы» к росту;

• необходимо постоянно балансировать спрос (подталкивать
инвестиции) и предложение (производственные мощности, пред�
полагая их полную загрузку, или совокупный продукт, который
может быть создан при использовании всех факторов и полной за�
нятости);

• равенство между приростом предложения и увеличением спро�
са достигается при определяющей роли инвестиций, обеспечивающих
прирост основного капитала.

Таким образом, однофакторная модель помогает уяснить сложные
взаимосвязи, способные уравновесить переменные роста лишь в дол�
госрочном периоде.

Чем меньше коэффициент капиталоемкости, тем больше возмож�
ностей для использования сбережений, тем эффективнее элементы
капитала. Высокий коэффициент капиталоемкости и невысокий уро�
вень сбережений обеспечивают условия, благоприятные для создания
спроса, но неблагоприятные с точки зрения темпов роста. Авторы мо�
дели считают необходимым вмешательство государства в целях регу�
лирования экономического роста. Активная политика государства, по
их мнению, является условием устойчивого роста производства и до�
ходов.

Значение модели

Модель Харрода — Домара помогает уяснить условия устойчивого
экономического роста, обосновать меры краткосрочного антицикли�
ческого регулирования и длительного стимулирования темпов роста.

Обратим внимание на выводы, к которым пришли неокейнси�
анцы.
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1. Современная товарно�денежная западная экономика неустойчи�
ва в силу особенностей своего хозяйственного механизма. Экономи�
ческий цикл с его фазами — это не «отклонение» от тренда, он присущ
самой природе развивающейся экономики («балансирование на лез�
вии ножа»).

2. Модель Харрода — Домара показывает, что существует опас�
ность не только спада (против чего и направлены рекомендации
Кейнса), но и чрезмерного инвестиционного бума, усиливающего не�
стабильность экономики, раскачивающего ее в обратном направ�
лении.

3. Система государственного регулирования призвана решать две
взаимосвязанные проблемы: обеспечить условия и стимулы для по�
стоянного экономического роста; предотвратить возможность массо�
вой безработицы и спада производства. Отсюда вытекают и рецепты
проведения взаимосвязанной политики. С одной стороны, политики
«выравнивания» промышленного цикла (антициклической полити�
ки), с другой — политики стимулирования устойчивого экономиче�
ского роста.

Харрод выдвинул и конкретные рекомендации, например, создать
«буферный запас» сырья, материалов, продовольствия для сглажива�
ния колебаний цен. Товары из такого запаса реализуются, когда цены
растут; закупки в запас производятся, когда цены падают.

4. Экономический рост предполагает не просто поддержание теку�
щего уровня частных и государственных инвестиций, а их системати�
ческое наращивание, увеличение. Приросты инвестиций рассматри�
ваются неокейнсианцами в качестве побудительных толчков («новых
импульсов») к росту.

Рассматриваемая модель послужила основой для последующих ра�
бот в области экономической динамики; она явилась своего рода от�
правным пунктом для разработки новых, более сложных и детализи�
рованных моделей.

Естественно, однофакторная модель Харрода — Домара — это ин�
струмент теоретического анализа, а не обоснования конкретных ре�
цептов и направлений экономической политики.

При решении конкретных вопросов следует полнее учитывать
множество переменных: технические условия, уровень квалификации
рабочей силы, приоритеты роста, направления инвестиций. Одно де�
ло, если упор делается на приоритетный рост тяжелой и добывающей
промышленности, и совсем иное, если прежде всего обеспечивается
развитие обрабатывающих отраслей, инфраструктуры, сельского хо�
зяйства.
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Э. Хансен (о нем будет сказано ниже) предупреждает об опасности
односторонней оценки на основе коэффициента капиталоемкости,
что толкает аналитиков к «чрезмерному сосредоточению внимания на
кирпичах и строительном растворе и недооценке инвестиций в разви�
тие людских ресурсов.

Фактически стандартные статистические измерения коэффициен�
та капиталоемкости целиком основаны на оценках накопленного ма�
териального капитала. Однако столь же важными, если в действитель�
ности не еще более важными, являются накопления человеческого
капитала — знаний, навыков и квалификации всех видов»1.

2. Теории экономического цикла

Американскому экономисту Элвину Хансену (1887—1975) принад�
лежит разработка теории циклов, основанной на анализе динамики
инвестиций. Причины экономических взлетов и падений он связыва�
ет с неравномерностью капиталовложений, которые с большим тру�
дом поддаются регулированию. Повышательные и понижательные
движения дохода характеризуются главным образом колебаниями
уровня реальных инвестиций.

«Конечно, — замечает Хансен, — колебания дохода, продукции и
занятости включают в себя не одни только колебания размера реаль�
ных инвестиций. Потребление также увеличивается и сокращается в
ходе цикла, но по сравнению с ростом и падением реальных инвести�
ций степень изменения потребления обнаруживает менее выраженное
соответствие размаху циклических колебаний. Более того, потребле�
ние в своей значительной части увеличивается и уменьшается под
прямым влиянием колебаний размера реальных инвестиций, хотя до
некоторой степени... движение потребления имеет более или менее
независимый или автономный характер»2.

Хансен обращает внимание на кумулятивное вложение инвести�
ций, при которых процесс сам себя усиливает. «Вызванное инвести�
циями увеличение дохода может в свою очередь вызвать дальнейший
рост инвестиций. Этот последний эффект известен под названием
принципа производного спроса или принципа акселерации»3.

Растущий спрос и увеличение сбыта побуждает предпринимателей
увеличивать объем инвестиций. Это стимулирует их к инвестициям,
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1 Хансен Э. Послевоенная экономика США. М. : Прогресс, 1966. С. 146.
2 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // Классики кейнсианст�

ва. М., 1997. Т. 1. С. 216.
3 Там же. С. 379.

которые не только замещают капитал (по мере его изнашивания), но и
к инвестициям в строительство новых предприятий, установку нового
оборудования. Таким образом, инвестиции растут под влиянием роста
производства и дохода.

Увеличение чистых инвестиций под воздействием изменений объ�
ема производства порождает эффект акселератора (эффект, обратный
мультипликатору). Рост инвестиций оказывает обратное влияние на
национальный доход. Хансен отмечает умноженное воздействие при�
роста инвестиций на уровень дохода. Вновь происходит рост дохода и
потребительских расходов. Один процесс накладывается на другой.
Образуется взаимодействие мультипликатора и акселератора.

Растущий спрос побуждает предпринимателей увеличивать объем
инвестиций. Производство расширяется, занятость увеличивается.
«Стремление продлить тот или иной достигнутый уровень стимули�
рующих инвестиций, — отмечает Хансен, — покоится на весьма нена�
дежной основе — на расчете, что будут сохраняться прежние темпы
возрастания конечного реального спроса». Между тем вложения дос�
тигают предела, инвестиционный бум сменяется падением производ�
ства.

Определенную известность приобрела теория экономических цик�
лов Дж. Хикса («Вклад в теорию торгового цикла», 1950). По сути, это
синтезированная теория, обобщившая положения и выводы ряда ис�
следователей.

В концепции Хикса основную роль играет положение о барьерах
(ограничителях) на пути равновесного движения: «потолка» и «пола».
Когда достигается полная занятость, движение дохода наталкивается
на верхний барьер («потолок»). Рост реальных доходов останавливает�
ся. Но если рост реальных доходов не может возрастать, то производ�
ные капиталовложения резко сокращаются, поскольку их размеры за�
висят от прироста дохода, а не от его уровня. Соответственно тормо�
зится рост дохода.

Другой барьер («пол») обусловлен тем, что существует предел сокра�
щения инвестиций. Инвестиции не могут упасть до нуля, часть валовых
инвестиций должна пойти на возмещение изношенного капитала.

Когда сокращающиеся инвестиции достигают «пола», то в даль�
нейшем их снижение приостанавливается; замедляется и снижение
дохода. Через некоторое время доход начинает вновь расти и движе�
ние возобновляется в обратном направлении. Чередование периодов
снижения и увеличения дохода и приводит к циклическим колеба�
ниям.

Реальная картина экономического цикла развертывается под воз�
действием многих, нередко противоречивых, неоднозначных факто�
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ров. Изменения компонентов деловой активности, как правило, не�
одинаковы по амплитуде и продолжительности. Экономический цикл
рассматривается как процесс колебаний, независимый от долгосроч�
ного экономического роста. Произошло своего рода «размежевание»
между теориями цикла и теориями экономического роста. Вместе с
тем не отрицается их взаимосвязь, взаимодействие колебательных и
поступательных движений.

3. Двухфакторная модель Кобба — Дугласа

Экономический рост может быть обеспечен вложениями в произ�
водственные факторы — в труд и капитал и их более высокой произ�
водительностью. Отработанное время увеличивается за счет увеличе�
ния числа занятых и продолжительности рабочей недели; капитал
растет в результате увеличения оборудования, станков, запасов, мо�
дернизации функционирующего капитала.

Рациональное соотношение между трудом и капиталом определя�
ется с помощью производственной функции. Наилучший вариант —
при достижении предельной производительности каждого из приме�
няемых факторов. На основе производственной функции американ�
ские ученые экономист П. Дуглас и математик X. Кобб построили мо�
дель роста. Модель двухфакторная: обьем производства зависит от
взаимодействия двух факторов — труда и капитала. Зависимость меж�
ду объемом производства (результатом) и величиной производствен�
ных затрат — прямая.

В простейшем виде модель Кобба — Дугласа может быть выражена
следующим образом:

Y = f (L, K),

где Y — объем произведенного продукта (национального дохода); L —
совокупные затраты труда; K — вложенный капитал. Согласно
этой формуле, при увеличении затрат труда и капитала на n про�
центов объем продукции (национального дохода) возрастет также
на n процентов.

В формулу могут быть введены дополнительные коэффициенты,
характеризующие эластичность выпуска продукции по затратам труда
и капитала, а также коэффициент пропорциональности, отражающий
влияние роста производительности труда, повышения квалификации
и других параметров.

Авторы модели рассчитали ее на конкретном статистическом мате�
риале. Они исследовали, как рост основного капитала и объема заня�
тости в обрабатывающей промышленности США привел к росту про�
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изводства. Был взят период в 24 года (1899—1922). Объем производства
за это время вырос на 140%. На 1/4 рост произошел за счет увеличения
основного капитала и на 3/4 — за счет увеличения отработанного вре�
мени (роста занятости).

Кобб и Дуглас исходили из того, что факторы взаимозаменяемы;
степень их взаимозаменяемости постоянна. В действительности, она
изменяется в связи с переменами в технологии. Возникают опреде�
ленные препятствия при замене труда капиталом.

В дальнейшем были предложены другие модели, учитывающие ус�
ловия, влияющие на степень взаимозаменяемости факторов. Модели,
использующие принцип производственной функции, применяются
для оценки источников роста, влияния технического прогресса, уско�
ренного обновления основного капитала и т.д.

4. Посткейнсианство:
теоретические подходы

Посткейнсианство («пост» — после; буквально: «после Кейнса»).
Это не очень однородная школа. Отличительная черта — отрицание
неоклассики; отказ от ортодоксального кейнсианства; разработка тео�
рий экономического роста.

Представителями этого направления являются: английский эконо�
мист Джоан Робинсон (1903—1983), польский экономист Михаил Ка�
лецки (1899—1970); Николас Кальдор (1908—1986) — венгр, работал в
Англии, построил модели экономического роста, предложил теорию
распределения дохода в условиях полной занятости; Пьеро Сраффа
(1898—1983) — итальянец по происхождению, английский экономист,
обосновал решение проблемы «неизменной меры ценности», постав�
ленной Д. Рикардо.

Джоан Робинсон, будучи лидером Кембриджской школы, занима�
лась не только проблемами несовершенной конкуренции и ценообра�
зованием в условиях монополии. Она автор теории накопления («На�
копление капитала», 1956). Работала вместе с Кейнсом, Калецким,
высоко ценила Маркса. По примеру Калецкого в своих теоретических
работах широко использовала натуральные показатели. Ее концепту�
альные взгляды, содержащие критику неоклассической теории, име�
нуют «левым кейнсианством».

В теории накопления Робинсон особое внимание уделяется факто�
ру инвестиций. Поскольку темпы капиталовложений в различных от�
раслях неодинаковы, общественное производство она рассматривает
в виде двух подразделений: (1) производство инвестиционных товаров
и (2) производство потребительских товаров. Цены в первом подраз�
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делении носят преимущественно монопольный характер, во втором —
формируются на основе спроса и предложения.

Робинсон рассматривает капитал как совокупность средств произ�
водства. Ценность капитала зависит от уровня прибыли. Если снижа�
ется размер прибыли, стоимостная оценка капитала (машин, оборудо�
вания, запасов) падает.

По теории Робинсон, экономический рост зависит от трех пара�
метров: технического прогресса, реальной заработной платы и нормы
прибыли. Если норма прибыли относительно стабильна, то процесс
накопления зависит от темпов технического прогресса и численности
рабочей силы.

Экономический параметр «капитал — труд» не остается неизмен�
ным. Его динамика зависит не просто от соотношения между количе�
ством станков и численностью работников. Если выразить категории
«капитал» и «труд» и стоимостной форме, то окажется, что их величи�
ны связаны с распределением национального дохода на прибыль и за�
работную плату.

Прирост капитала (процесс накопления) определяется размерами
годового производства инвестиционных товаров и их трансформации
в основной капитал. На практике этому могут препятствовать два тор�
моза — низкая норма прибыли и недостаточно высокий темп техниче�
ского прогресса.

Накопление и технический прогресс

Фактор технического прогресса играет весьма важную роль. Необ�
ходим выбор такого типа технического прогресса, который наиболее
предпочтителен с точки зрения накопления капитала. Технический
прогресс призван обеспечить рост производства при условии сохране�
ния достаточно высокой нормы прибыли, сокращении затрат труда.

Согласно Робинсон, технический прогресс может быть: (1) ней�
тральным — одинаковый темп роста производительности труда и ка�
питала (соотношение «капитал — труд» остается неизменным); (2) ка�
питалоемким, или трудосберегающим; (3) капиталосберегающим, или
трудоемким.

Технический прогресс связан с выпуском инвестиционных товаров
в первом подразделении. Если при этом выпуск потребительских то�
варов во втором подразделении не увеличивается, то образуется несо�
ответствие в темпах роста двух секторов (подразделений) обществен�
ного производства, снижается спрос на товары.

Накопление капитала опирается на прибыль, но и реальная зара�
ботная плата влияет на размеры прибыли, а значит, и на накопление.
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Робинсон приходит к выводу: повышение заработной платы (во
взаимосвязи с ростом производительности труда) служит предпосыл�
кой экономического роста и стимулом технического прогресса. При
низкой оплате труда технический прогресс «замораживается». Зачем
внедрять новую технологию, применять технические новинки, тре�
бующие немалых затрат, если дешев труд?

Наиболее оптимальный вариант достигается в случае, если имеет
место одновременно рост производственной мощности, увеличение
выпуска, реальной заработной платы и прибыли. Этот оптимальный
вариант носит название «золотой век» (иной вариант: «золотое прави�
ло накопления капитала», обеспечивающее устойчивый уровень по�
требления). Понятие «золотой век» — это не столько достижимый
идеал, сколько инструмент экономического анализа.

По Робинсон, условиями стабильного и устойчивого роста являют�
ся нейтральный технический прогресс, неизменное соотношение ка�
питал — рабочая сила, постоянная норма прибыли. Предложенная ею
модель в известной мере абстрактна, но она помогает уяснить, как
развертывается реальная картина накопления, роста с учетом цикли�
ческих колебаний и неравновесности.

Теории несовершенной и монополистической конкуренции

В отличие от подхода Маршалла в концепции Джоан Робинсон
производитель имеет возможность влиять на цены. Эта возможность
появляется в случае исключительного положения производителей и
поставщиков. Поставщиков на рынке немного. Выход на рынок дру�
гим фирмам затруднен; суть ограничений подробно рассматривается в
учебных курсах.

Несовершенная конкуренция, характеризуемая Робинсон, напо�
минает монополию. Спрос становится менее подвижным. Условия
для свободной конкуренции отсутствуют. Цены воздействуют на
спрос, служат средством регулирования сбыта.

Робинсон анализирует новые формы конкуренции: лидерство в це�
нах, «издержки плюс», соглашения поставщиков и производителей,
государственные ограничения цен и продаж. Ценовая дискриминация
осуществляется путем раздела товарного рынка на сегменты с разным
уровнем цен для различных категорий потребителей. Используя мно�
жественность цен, фирмы�монополисты могут увеличивать объем вы�
пуска, наращивать доходы. Цены становятся источником монополь�
ной прибыли.

Фирма, занимающая монопольное положение на рынке, исполь�
зуя неэластичность спроса, может снизить выпуск. При этом она име�
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ет возможность повысить цену и увеличить общую выручку. Монопо�
лист будет стремиться производить продукции как можно меньше и
продавать ее по более высокой цене. Цена на монополистическом
рынке превышает предельные издержки.

Теория несовершенной конкуренции — одно из направлений ана�
лиза в самом механизме рынка. Предпосылкой происходящих изме�
нений служат концентрация производства, образование крупных кор�
пораций, усиление их экономической власти.

Отличие теории монополистической конкуренции Эдварда Чем�
берлина (1899—1967) от теории несовершенной конкуренции Дж. Ро�
бинсон заключается в методологии анализа рассматриваемых про�
блем. Основным фактором (причиной) монополистической конку�
ренции, по Чемберлину, служит монополия продукта, а не монополия
фирмы.

Характер конкуренции изменяется на основе дифференциации
продукта. Если фирма производит «дифференцированный» продукт
(особую марку сигарет, эффективную зубную пасту и т.п.), обладаю�
щий специфическими свойствами, то это позволяет ей поднять цену,
привлечь новых покупателей.

Помимо ценовой распространение получает неценовая конкурен�
ция. Ее методы: повышение качества товаров, выпуск новых моделей,
броское оформление, умелое обслуживание клиентуры. По мнению
Чемберлина, «продукт — самая подвижная в экономической системе
категория, более подвижная, чем цена». Конкуренция качества эф�
фективнее конкуренции цен.

Конкуренция как таковая не исчезает. Меняются ее формы. Моно�
польное положение лидирующих фирм привлекает новых производи�
телей новых «дифференцированных» продуктов. Особое место Чем�
берлин отводит организации сбыта; он ввел категорию «издержки
сбыта». От них зависит уровень цен, вместе с тем они — орудие конку�
рентной борьбы, влияют на ценовую политику.

Выводы, к которым приходят Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, не�
сколько отличаются. Робинсон пишет о засилье монополий, Чембер�
лин обвиняет в монополии профсоюзы и чрезмерно несговорчивых
рабочих.

5. П. Сраффа: производство товаров посредством товаров

Теория ценности П. Сраффы — это не только разработка проблемы
взаимосвязи между стоимостью и ценами производства, проблемы,
которую выдвинули Д. Рикардо, К. Маркс, но не нашли радикального
решения реально существующего противоречия. Если в основе об�
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менных пропорций лежит стоимость, то остается неясным, почему то�
вары с разной стоимостной структурой обмениваются не по стоимо�
сти, а по ценам производства.

Теория Сраффы непосредственно затрагивает и проблему общего
экономического равновесия. Ибо равновесие, по Л. Вальрасу, «замер�
зает» на стационарном уровне: при неизменных (равновесных) ценах
пропадают стимулы для совершенствования производства и развития
экономики.

Подход неоклассиков к формированию рыночных цен под влия�
нием спроса и предложения не отвечает реальному положению дел.
Неоклассики следуют маржиналистской концепции, согласно кото�
рой текущие колебания цены определяет рынок посредством рыноч�
ного механизма. Между тем цены на стандартные товары практически
достаточно стабильны. Теория маржиналистов противоречит практи�
ке, и потому их критики считают, что речь следует вести о формирова�
нии сравнительно устойчивых, долгосрочных цен.

Пьеро Сраффа (1898—1983) итальянский экономист, работавший в
Англии. Он является издателем и редактором многотомного наследия
Д. Рикардо, оказавшего огромное влияние на развитие экономиче�
ской науки.

В своем труде «Производство товаров посредством товаров» (1960)
Сраффа предложил решение проблемы неизменной меры ценности —
одной из чрезвычайно сложных и значимых, остающейся предметом
жарких дискуссий и споров.

Сраффа поставил задачу — найти товар, который выполнял бы
роль ценности для других товаров. Если найти такой товар, то он
практически играл бы роль «денег» — через ценность такого универ�
сального товара определялись бы цены других товаров. Это должен
быть товар, на создание которого затрачивается примерно одинаковое
количество однородного труда без участия капитала.

Использовать в качестве неизменной меры ценности зерно (хлеб),
как в свое время предлагал Д. Рикардо, в нынешних условиях невоз�
можно. Как ценность зерна, так и ценность, допустим, золота, подле�
жит постоянным колебаниям.

Подобную роль универсального товара, которую можно принять в
качестве меры стоимости, может выполнить, по утверждению Сраф�
фы, только составной товар. Составной товар должен состоять из пер�
вичных («базисных») товаров, участвующих в производстве всех
других товаров, в том числе «базисных». Что касается «небазисных»
товаров, то они используются на потребление и потому не могут рас�
сматриваться в качестве стоимостной основы.
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Итак, проблема в том, как найти составной товар, позволяющий
измерить стоимость не по А. Маршаллу, т.е. не в результате колебаний
и взаимодействия спроса и предложения, а, напротив, обладающий
исходной стоимостью, независимо от рыночных цен, не под влиянием
спроса и колебаний рыночной конъюнктуры.

В поисках «стандартного товара» Сраффа делает ряд допущений.
Предполагается, что единственным источником ценности является
труд. В производстве используется одна�единственная технология.
Стандартные товары однородны по качеству. Норма прибыли при соз�
дании каждого «составного» товара одинакова.

В стандартный товар включаются базисные товары, например
пшеница и железо. Они первоначально создаются в одной неизмен�
ной пропорции, допустим, меновая стоимость 10 четвертей пшеницы
соответствует одной тонне железа. Продолжая обоснование своей
концепции, Сраффа строит систему простейших уравнений с исполь�
зованием трех товаров — железа, угля и пшеницы. При этом могут
быть найдены стоимостные пропорции, которые именуются стан�
дартным соотношением.

В приводимых моделях может происходить самозамещение базис�
ных товаров (стоимостные пропорции сохраняются).

В отличие от Дж. Кларка в рассматриваемой концепции производ�
ство и распределение формируются одновременно (а не посредством
последующего определения доли доходов в соответствии с принципом
предельной производительности факторов). Модель Сраффы демон�
стрирует ограниченность производственной функции неоклассиков.
Она показывает, что производственная функция не «работает» в слу�
чае перехода на новую технологию.

Согласно принципу «обратного переключения» (или двойного пе�
реключения) изменение факторных цен не обязательно приводит к
замене более дорогого фактора. Подобная замена может оказаться не�
осуществимой и неэффективной. Это связано прежде всего с неодно�
родностью и сложностью современного оборудования, физического
капитала. Замена подобного оборудования требует дополнительных
затрат и немалого времени.

Метод производства, который не устраивает при низких нормах
прибыли, может оказаться при высоких нормах прибыли более эф�
фективным. Метод, от которого на каком�то этапе пришлось отка�
заться, затем вновь может стать наиболее выгодным.

Концепция П. Сраффы оказывается несовместимой с теорией рав�
новесия Л. Вальраса. Если считать нормальным постоянное устойчи�
вое равновесие, то пропадает источник развития. Равновесие, соглас�
но концепции Сраффы, может быть реализовано только в долгосроч�
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ном периоде. Включение спроса в систему определения равновесия и
вообще в качестве средства достижения устойчивого равновесия явля�
ется неоправданным.

Значение теоретических разработок П. Сраффы состоит в обосно�
вании роли сруктурных сдвигов, анализе стоимостных условий меха�
низма роста в современной экономике. Работы Сраффы многими рас�
сматриваются в качестве составного элемента посткейнсианской эко�
номической школы.

Краткие выводы

Сторонники кейнсианской теории продолжают развивать подходы, пред�
ложенные Кейнсом.

Первая в истории модель экономического роста была разработана еще в
конце 1920�х гг. российским экономистом Г. А. Фельдманом (см. главу 18).
Спустя два десятилетия неокейнсианцы (Р. Харрод, Е. Домар) сформулирова�
ли своего рода определяющее уравнение (модель) экономического роста; раз�
работали исходные положения теории экономической динамики. Был прове�
ден анализ влияния технологических сдвигов, научно�технического прогресса
на экономический рост.

Дж. Хикс разработал теорию «потолка» и «пола» как вариант анализа эко�
номической динамики.

Разрабатывая теорию экономической динамики, неокейнсианцы (Р. Хар�
род) исследуют причины и глубину циклических колебаний; обосновывается
вывод, что быстрый экономический рост так же нежелателен, как и длитель�
ный спад. Анализируется влияние технологических сдвигов, научно�
технического прогресса. Наряду с мультипликатором вводится категория ак�
селератора (Э. Хансен). Разрабатываются рецепты государственного регули�
рования цикла, уровня занятости, роста.

Посткейнсианцы (Дж. Робинсон, М. Калецки, П. Сраффа) анализируют
предпосылки и условия процесса накопления, обосновывают взаимосвязан�
ность накопления капитала и распределения доходов (прибыли и заработной
платы), исследуют тенденции долговременного экономического роста. Кон�
цепция составного товара П. Сраффы используется представителями различ�
ных направлений для исследования технологических аспектов экономическо�
го роста.

Современное кейнсианство охватывает различные версии и методы — по�
строение макроэкономических моделей, проведение эконометрических ис�
следований, анализ взаимосвязи инфляции и безработицы, влияния распре�
деления дохода на сбережения, воздействия технического прогресса и роста
населения на процессы накопления капитала.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните существо модели Харрода — Домара. В чем различие гаранти�
рованной и естественной траектории роста в теории Р. Харрода?
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2. Раскройте смысл выражения «балансирование на лезвии ножа».
3. Как, по мнению Э. Хансена, происходит взаимодействие мультиплика�

тора и акселератора?
4. О чем говорит теория «потолка и пола» Дж. Хикса?
5. Каковы основные выводы, вытекающие из теории накопления капитала

Дж. Робинсон?
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Глава 21. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ ПРОТИВ
УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМА

Экономический либерализм — теория, основной принцип кото�
рой заключается в обеспечении наибольшей свободы хозяйствующих
субъектов. Как система взглядов экономический либерализм ведет
начало от английских классиков — А. Смита, Д. Рикардо, выдвинув�
ших требование: позвольте людям делать то, что они хотят.

Экономический либерализм базируется на признании ведущей ро�
ли индивидуальной деятельности, обусловливаемой личным интере�
сом. Государственное вмешательство в индивидуальную экономиче�
скую деятельность должно быть ограниченно, хотя сегодня в боль�
шинстве случаев это требование звучит не так категорически, как
раньше.

1. Экономический либерализм: два течения

Теоретические воззрения и рекомендации представителей эконо�
мического либерализма основываются на признании ряда взаимосвя�
занных положений.

1. Система рыночных отношений рассматривается в качестве наи�
более эффективной формы хозяйствования, она создает наилучшие
условия для экономического развития и роста.

2. Отличительной чертой рынка является наличие «естественного
порядка», способность системы к саморегулированию.

3. Естественный порядок обеспечивает оптимальное сочетание ча�
стных интересов с интересами общества. Свободе индивидуальной
хозяйственной деятельности препятствует образование монополий,
вмешательство государства.

Современных либералов объединяет прежде всего общность мето�
дологии. Одни из них придерживаются правых взглядов (противники
вмешательства государства, проповедники абсолютной свободы), дру�
гие — левых (более гибкий и трезвый подход к участию государства в
экономической деятельности).

Между представителями двух течений существуют определенные
отличия. Подходы неолибералов (В. Ойкен, Фрайбургская школа)
формировались в качестве противовеса односторонним трактовкам



неоклассиков (признание активного вмешательства государства) и
постулатам неоавстрийской школы (Л. Мизеса, Ф. Хайека), возводив�
ших в абсолют непредсказуемость и непознаваемость человеческого
поведения.

Неолибералы стремились найти и выработать оптимальные прин�
ципы экономической политики при специфической, в известной ме�
ре ограниченной роли государства.

Последователи неоавстрийской школы (ультралибералы) считают,
что в обществе действуют изолированные индивиды (вспомните ро�
бинзонаду!), управлять поведением которых, используя макроэконо�
мические инструменты, невозможно. Признание безбрежного инди�
видуализма служит единственно возможным подходом к познанию
социально�экономических реалий.

И неолибералы, и представители «рыночного фундаментализма»
(ультралибералы) выступают с критикой кейнсианских методов регу�
лирования экономики. Некоторые из них отвергают не только кейн�
сианские, но и монетаристские рецепты, обвиняя эти школы в увле�
чении макроэкономическими проблемами в ущерб микроэкономике.

Деление экономистов и политиков на либералов и консерваторов в
известной степени условно. Идеи и подходы либералов и консервато�
ров переплетаются, критерии оказываются «размытыми», недостаточ�
но четкими.

Полезно проводить различие между теоретическими концепциями
и практическими решениями. Теории и практика корреспондируют,
но не совпадают. К примеру, концепции германских неолибералов
В. Ойкена и В. Репке и практическая экономическая политика
Г. Шрёдера, Г. Коля, а еще ранее Г. Шмидта и Л. Эрхарда далеко неод�
нозначны, хотя и считается, что правящие круги Германии следуют
курсу неолибералов.

В современных условиях под названием «неолибералы» выступают
несколько школ. К ним принято относить прежде всего фрайбургскую
(В. Ойкен, Л. Эрхард) школу. Ультралибералами являются последователи
Л. Мизеса и Ф. Хайека, представители Чикагской школы.

2. В. Ойкен: теория экономических порядков

Одно время экономические взгляды Вальтера Ойкена (1891—1950)
рассматривали преимущественно в критическом плане. Комментато�
ры упрекали его в том, что все виды хозяйственных форм он сводит
только к двум экономическим системам — свободному рыночному
хозяйству и центрально управляемому хозяйству. Положение о двух
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«идеальных типах хозяйства» трактовалось как схема, упрощающая
экономическую действительность.

Между тем учение Ойкена о двух типах хозяйства — не схема, под
которую подгоняются все существующие экономические системы, а
скорее, методологический принцип, инструмент анализа. В качестве
критерия берется различие в способах регулирования хозяйственной
деятельности и в лицах, принимающих решения.

Два типа хозяйства — это не два способа производства, а различ�
ные способы организации, различия в методах согласования хозяйст�
венных планов и решений.

Перемены и разнообразие являются отличительными признаками
любой экономической действительности.

Чтобы выбраться из хаоса «чудовищного исторического разнооб�
разия», Ойкен предлагает использовать методы научной морфологии,
согласно которой «историческое многообразие сформировалось в ре�
зультате смешения относительно немногочисленных чистых форм».

Чтобы определить каждую из этих чистых форм, нужно «добраться
до тех истоков, где берут начало все экономические явления: до хозяй�
ственных планов. При этом выясняется, что их осуществление зависит
от тех форм, в которых осуществляется ведение хозяйства, а исследова�
ние хозяйственных планов позволяет точно определить формы».

О развитии экономики надо судить не по историческим фазам, а
по сочетанию хозяйственных форм. «Чистых типов» в природе нет;
реальная экономика — смесь различных форм, комбинация чистых
форм экономической деятельности. При этом преобладает либо одно,
либо другое; либо административное, либо рыночное управление.

Каждая конкретная система формируется из сочетания шести ос�
новных «величин»: потребностей людей; природных условий; рабочей
силы; товарных запасов; технических знаний; правового и социально�
го порядка (которому придается особое значение).

Основных «чистых форм» шесть, а комбинаций из них — множест�
во. Ойкен сравнивает экономическую морфологию с алфавитом: «Как
из отдельных букв можно сложить бесчисленное количество слов, так
и из небольшого числа форм формируются различные экономические
порядки. Определив суть экономического порядка, можно понять его
структуру и направление развития».

В формировании экономических порядков принимает участие го�
сударство. Порядок не устанавливается сам. Его нужно реализовать.
Но в результате он становится не навязанным, а естественным поряд�
ком, потому что приводит в действие мощные тенденции — индуст�
риализацию экономики, полную конкуренцию. Это соответствует
природе человека, принципам экономической свободы.
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Город может расти без плана застройки. Но город может строиться
на основе градостроительного плана. Конкурентный порядок не про�
тиворечит, а соответствует историческому развитию. Он открывает
возможности для реализации спонтанных образований, для измене�
ний, которые образуются снизу. Такой порядок не изобретается, он
соответствует естественному ходу развития.

Наиболее рационален конкурентный порядок, формируемый под
влиянием внутренних потенций. Искусство экономической политики
состоит в том, чтобы способствовать развитию форм, отвечающих
конкретным условиям порядков.

Две сферы экономической политики

В. Ойкен различает две сферы экономической политики: политику
порядка и политику регулирования.

Первая сфера — создание и совершенствование институциональ�
ных порядков, тех реальных форм, в которых протекает деятельность
фирм, организаций, частных лиц.

Вмешательство государства в эту область должно быть значитель�
ным. Почему? Нужно ограничить влияние монополий, противостоять
разрыву в уровне доходов, нейтрализовать резкие колебания конъ�
юнктуры. Государство должно следовать двум принципам: распустить
или ограничить властные группировки и создавать формы экономи�
ческого порядка, а не регулировать экономический процесс.

Вторая сфера — собственно политика воздействия на процесс хо�
зяйственного развития. Любое пунктуальное вмешательство пагубно.
Главное — правовой и социальный порядок, а не прямое вмешательст�
во государства в экономический процесс.

Основные проблемы, выдвинутые Ойкеном, изложены в двух ра�
ботах: «Основы национальной экономии» (1940) и «Основные прин�
ципы экономической политики» (1952).

В первой работе излагаются основные положения его теории, име�
нуемой «теорией экономического порядка», во второй — рассматри�
вается политика регулирования экономического процесса, «политика
порядка». Самым обширным полем деятельности для экономической
политики является «правовой и социальный порядок». Важнейшее
искусство экономической политики, его основное правило — «подго�
товка и оформление общехозяйственных условий применительно к
экономике в целом»1.
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1 Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., 1995. С. 475. Теория
экономических порядков В. Ойкена явилась методологической основой «социального
рыночного хозяйства», установленного в Германии в послевоенный период.

Ойкен работал в обстановке, когда в Германии господствовал на�
цистский режим. Будучи его противником, он размышлял над тем,
как перестроить жестко централизованную систему всеобъемлющего
регулирования, когда, наконец, будет покончено с нацистской дикта�
турой. Теоретические разработки и выводы Ойкена наряду с положе�
ниями и рекомендациями других германских экономистов были по�
ложены в основу послевоенных реформ.

Политика «среднего пути»

Одну из главных проблем Ойкен видел в обуздании монополий,
устранении жесткой системы государственного регулирования.
В книге «Основные принципы экономической политики» он подвер�
гает критике политику централизованного управления, обосновывает
политику «среднего пути», политику «конкурентного порядка», «си�
лы, устанавливающие порядок». Заключительная глава посвящена
проблеме сочетания индивидуального и общего интересов.

В Приложении он пишет: «Мы не изобретаем конкурентного по�
рядка, а находим его элементы в конкретной действительности. Мы
ни к чему не принуждаем, а способствуем раскрытию того, что наряду
с другими формами имеет место в действительности. Мы пытаемся
развить необычно сильные тенденции к полной конкуренции, кото�
рые мы находим в самой повседневной жизни. В ограниченном коли�
честве форм порядка мы выбираем такие из них, которые оказывают�
ся приемлемыми».

Политические функционеры и реформаторы должны отчетливо
представлять, какой экономический порядок и какими методами они
формируют; какие условия и предпосылки потребны для успешного
протекания экономических процессов. Теория экономических поряд�
ков ставит на повестку дня и помогает определить формы и границы
вмешательства государства в экономику.

3. Экономическая реформа Л. Эрхарда

Среди западных сторонников неолиберального направления осо�
бый интерес представляет фигура Людвига Эрхарда (1897—1977), при
непосредственном участии которого в конце 1940�х гг. Западная Гер�
мания была выведена из кризисного состояния и в ней были проведе�
ны денежная и экономическая реформы.

Эрхард — экономист и «конструктор» нового хозяйственного по�
рядка. Назначенный в конце 1945 г. министром экономики Баварии,
он считал, что экономика Германии «нуждается в принципиальной
структурной перестройке».
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Л. Эрхард призывал делать правильные выводы из практики, от�
бросив в сторону нежизненные схемы и догмы.

Несколько позже он резонно предупреждал, что если переход от
рыночной экономики к плановой не представляет особых проблем,
ибо «отойти от экономики сбалансированных тенденций легко», то
«наоборот, замена плановой экономики свободным рыночным хозяй�
ством сопряжена с неимоверными трудностями», ибо трудно «при вы�
шедшей из естественного равновесия экономике сразу, без перехода,
дать простор свободному рынку».

Напомним, что представляла собой экономика Германии после
поражения в войне. Две трети производственных мощностей бездей�
ствовали. Цены непрерывно росли, в стране господствовал «черный
рынок». Денежные средства на руках у населения чуть ли не в десять
раз превосходили размеры национального продукта. Многие дефи�
цитные товары, одежда, топливо распределялись по ордерам. Про�
цветал натуральный обмен; наиболее надежной валютой считались
сигареты.

Первым мероприятием, проведенным в июне 1948 г., была денеж�
ная реформа. Она явилась важнейшей предпосылкой проведения об�
щей реформы германской экономики. Обмен на новые немецкие
марки производился в соотношении: одна новая на десять старых,
изымавшихся из обращения. Выплаты заработной платы, пенсий,
квартирная плата производились в соотношении один к одному.

Каждый житель получал сорок марок. Часть денежных средств, ос�
тававшихся после обмена, была заморожена на спецсчетах. Была ре�
формирована банковская система. Дополнительно принятые меры
остановили новый виток инфляции: первоначальный курс обмена
старых денег на новые составил фактически одну новую марку на
пятнадцать старых. В конечном счете размеры денежной массы (на�
личных средств и банковских депозитов) были сокращены в 14 с лиш�
ним раз.

Реформа была тщательно подготовлена и проводилась решительно
и последовательно. За основу был принят так называемый Хомбург�
ский план. Этот план был разработан под руководством Л. Эрхарда,
который был назначен директором Управления по экономике объеди�
ненных экономических областей, а с сентября 1949 г. — министром
экономики в правительстве Аденауэра.

Дискуссии, в ходе которых обсуждались проблемы подготовки и
проведения реформы, продолжались около двух лет. На последнем
этапе группа германских и иностранных специалистов провела за�
ключительные обсуждения.
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Рост цен остановился примерно через полгода. К началу 1950 г. был
превзойден довоенный уровень производства.

Что помогло успеху реформы?

Успех экономической реформы во многом был обусловлен сочета�
нием благоприятных факторов, из которых определяющими послужи�
ли наличие сохранившейся материальной базы, сравнительно деше�
вая рабочая сила, активно воздействующий на производство неудов�
летворенный спрос населения.

Стабилизация финансовой и денежно�кредитной системы явилась
необходимой предпосылкой, условием успеха, а не универсальной
«палочкой�выручалочкой». Поставить на рельсы рухнувшую эконо�
мику с помощью лишь денежной реформы и финансовых упражне�
ний было немыслимо.

«Противники рыночного хозяйства, — говорил Эрхард, — прямо�
таки с беспардонной назойливостью стремятся внушить народу, что
экономические и социальные успехи... достигнуты исключительно
благодаря валютной реформе и другим счастливым обстоятельствам,
но отнюдь не осуществленному мной повороту курса экономической
политики. Конечно, во время валютной реформы было важно исполь�
зовать все открывавшиеся тогда возможности, однако каждому непре�
дубежденному и здравомыслящему человеку ясно, что решающий
счастливый поворот был результатом комбинации двух компонен�
тов — валютной реформы и политики рыночной экономики».

Успеху экономической реформы способствовали также:
• тщательная подготовка, разработка и обсуждение плана (Хом�

бургского — по названию города, где работала комиссия специали�
стов);

• существенная финансовая и ресурсная поддержка со стороны
США и других западных держав.

Экономическая помощь осуществлялась по плану Маршалла, по�
ставки топлива, продовольствия, семян, удобрений шли также и по
другим каналам. В германскую экономику передавались американ�
ский транспорт и другое имущество американской армии. Из средств
Фонда европейской программы восстановления на льготных условиях
предоставлялись кредиты.

Немаловажное значение имело то обстоятельство, что правитель�
ство прочно держало в руках рычаги управления, своевременно
корректировало экономический курс. Эрхард не был «чистым» неоли�
бералом, хотя неоднократно повторял, что не скрывает своей привер�
женности либеральной концепции экономики. Он широко использо�
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вал государственные рычаги для того, чтобы преодолевать неполадки,
не отклоняться от избранного курса.

Государство поддерживало отрасли, испытывавшие трудности,
особенно угольную промышленность, металлургию, электроэнергети�
ку. Инвесторам и предпринимателям предоставлялись налоговые
льготы.

Реформа, проведенная Л. Эрхардом и его коллегами, создала пред�
посылки для экономического возрождения Германии. Она вошла в
учебные руководства и рассматривается как образец искусного выбо�
ра момента для реализации решений, эффективного использования
средств и методов преобразований.

Вместе с тем никакой образец не может рассматриваться как уни�
версальный рецепт или готовая схема вне учета реальных условий,
специфических особенностей.

Социальное рыночное хозяйство

Считается, что сам термин «социальное рыночное хозяйство»
предложил Альфред Мюллер�Армак (1901—1978), коллега и последо�
ватель Ойкена, директор Института экономической политики при
Кельнском университете.

Концепция социального рыночного хозяйства изложена, в частно�
сти, в его работе «Регулирование экономики и рыночное хозяйство»
(1947). Мюллер�Армак считал, что результаты, получаемые в ходе
конкурентной борьбы за высшую продуктивность, следует корректи�
ровать с помощью социально�политических мер, для того чтобы
«принцип свободы на рынке сочетать с принципом социальной ком�
пенсации».

Модель социального рыночного хозяйства своей популярностью
обязана эффективной экономической политике Эрхарда, обеспечив�
шей чрезвычайно высокие темпы роста. Это была политика так назы�
ваемого среднего пути. Она, как уже отмечалось, была направлена на
сглаживание социальных противоречий, всемерную поддержку пред�
принимательства, создание условий для роста жизненного уровня
средних слоев.

Конкретные меры правительства, усиливавшие регулирующую
деятельность государства, означали некоторый отход от теоретиче�
ской программы Ойкена и его коллег по фрайбургской школе. Но
концепции и практика «глобального регулирования» по�прежнему
подавались под привычными, весьма популярными лозунгами неоли�
бералов. Интеграция Восточной Германии в экономическое про�
странство Западной Германии также проходила в соответствии с
принципами и лозунгами «социального рыночного хозяйства».
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Итак, социально�экономическая программа и конкретная модель
западногерманской экономики отличаются от теоретической концеп�
ции неолибералов. Бесспорно и то, что реформа Эрхарда опиралась на
теоретические разработки Ойкена, а его теория, встреченная весьма
недружелюбно ортодоксальными классиками, получила широкое
признание благодаря «экономическому чуду», осуществленному в по�
слевоенной Германии при участии и непосредственном руководстве
Эрхарда.

Экономическая и социальная политика.
Социальная роль конкуренции

Каковы отличительные черты социального рыночного хозяйства
как теоретической основы социально�экономической программы?

1. Обоснование особой роли государства как защитника рыночной
конкуренции. В основе хозяйственной системы должна быть свобод�
ная рыночная экономика, конкурентный рынок. Но условия конку�
ренции не реализуются автоматически, а требуют создания опреде�
ленных предпосылок. Экономический порядок, как утверждал
Ойкен, не устанавливается сам по себе, не навязывается самой эконо�
мической действительностью. Его устанавливает государство.

Обосновывая принципы экономической политики, Ойкен утверж�
дал, что государство должно устанавливать правила поведения и ак�
тивно проводить их в жизнь, а не заниматься хозяйственно�производ�
ственной деятельностью. Оно не должно брать на себя неразрешимые
задачи по прямому регулированию, постоянному вмешательству в
экономический процесс.

Теоретические положения неолибералов корректировались в про�
цессе практической деятельности. Как отмечал Эрхард, задача за�
ключалась в том, чтобы найти оптимальные соотношения между
экономической деятельностью государства и работой частников. Ис�
конной и главнейшей задачей государства остается создание рамок
порядка, внутри которых гражданин должен иметь право свободно
двигаться.

2. Выработка и проведение четкой экономической политики, в том
числе специфической социальной политики. Эта политика направлена
на установление экономического, социального и политического по�
рядка, ибо они тесно взаимосвязаны и взаимопереплетены.

Ойкен писал, что социальную политику не следует рассматривать
как бесплатное приложение ко всей остальной экономической поли�
тике. Она должна быть прежде всего политикой экономического по�
рядка. Поясняя свою мысль, он отмечает, что нет ничего, что не было
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бы важно в социальном плане. «Нет никаких мер экономической по�
литики, которые бы одновременно, пусть прямо или косвенно, не
влекли за собой социальных последствий и не имели социального
значения. Тот, кто хочет представлять социальные интересы, должен в
силу этого уделять внимание в первую очередь формированию общего
порядка».

Задачи экономической политики в высшей степени актуальны и
они «должны наряду с другими стать определяющим фактором обще�
го мышления категориями экономического порядка».

По мере роста производственного потенциала социальная полити�
ка (в соответствии с условиями и особенностями рыночной экономи�
ки) выдвигала проблемы обеспечения занятости, преодоления регио�
нальных различий в уровнях доходов, более полной социальной обес�
печенности, совершенствования форм участия рабочих в управлении
предприятиями и т.д.

3. Всемерное развитие конкуренции как фактора системы порядка.
Развитие конкуренции требует определенных институциональных
предпосылок. Эти предпосылки поддерживаются посредством борьбы
с монополизмом, содействия мелкому и среднему предприниматель�
ству, создания условий для проявления способностей, творческих по�
тенций каждым человеком.

Конкуренция способствует экономическому росту, повышению
производительности, техническому прогрессу. В экономической жиз�
ни «подлинное, не подтасованное соревнование, — писал Эрхард, —
представляет собой лучший, самый благотворный принцип отбора».
Конкуренция выполняет и социальную функцию, являясь инстру�
ментом обеспечения самостоятельности хозяйствования, стимулом
поиска оптимальных решений в различных сферах, формой организа�
ции быта и отдыха.

Представители классической школы и последующие поколения
недооценили то обстоятельство, что «экономические процессы под�
вергаются воздействию других, в том числе политических факторов».

В настоящее время представления об экономической свободе и со�
циальной справедливости существенно изменились. Для социального
рыночного хозяйства, по словам Эрхарда, «определяющее значение
имеют не в последнюю очередь не только технические, автоматиче�
ские механизмы поддержания сбалансированности на рынке, но и ду�
ховные и нравственные представления. Одного поддержания равно�
весия между спросом и предложением через свободное формирование
цен мало для оправдания общественного строя или наполнения его
идейного багажа».
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Руководители германской экономики весьма широко и умело ис�
пользовали идеи и лозунги социального рыночного хозяйства для обос�
нования проводимого ими курса, в том числе реализации мер, отнюдь
не соответствовавших концепциям и предложениям неолибералов.

В современной Германии официально формулируются следующие
цели социальной политики: 1) обеспечение социальной справедливо�
сти: справедливое распределение произведенных благ среди всех чле�
нов общества; 2) социальная защита, предохраняющая население от
социальных рисков, таких как безработица, болезни, несчастные слу�
чаи; 3) достижение согласия всех социальных групп в целом с сущест�
вующим порядком вещей (социальный мир).

4. Ф. Хайек: теория спонтанного порядка

Фридрих фон Хайек (1899—1992) — весьма активный и плодови�
тый автор, опубликовавший десятки работ, в том числе по вопросам
права, истории общественной мысли, философии, психологии. Про�
поведуя экономическую свободу, Хайек порой занимался не столько
экономической теорией, сколько экономической философией. Об
этом говорят и названия его работ: «Конституция свободы», «Дорога к
рабству», «Индивидуализм и экономический порядок», и метод их из�
ложения.

Приоритет свободы человека Хайек провозглашает как главный
принцип. Свобода — это отсутствие какого�либо ограничения или
принуждения со стороны государства. Государство защищает не по�
требителя, а промышленников, железнодорожные компании. Если же
происходит рассредоточение власти, то это способствует созданию
всеобъемлющего порядка.

Государство не должно заниматься ни социальным страхованием,
ни организацией просвещения, ни регулированием ставок квартир�
ной платы. Эти и другие подобные функции государственной деятель�
ности — не что иное как «административный деспотизм».

Государство следует лишить и монопольного права на проведение
денежной эмиссии. Максимум, что можно допустить со стороны госу�
дарственного вмешательства в экономическую жизнь, — сохранение
пенсий по старости и пособий по безработице.

Ведущей идеей экономической философии Хайека служит кон�
цепция «спонтанного порядка». Организация, взаимодействие, разви�
тие в обществе складываются не по заранее намеченному плану, а сти�
хийно. «Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что
этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения
сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он воз�
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ник из непреднамеренного следования определенным традиционным
и, главным образом, моральным практикам (praktices)».

Что касается элементов спонтанного порядка, то ими являются
«отдельные хозяйства как индивидов, так и сознательно управляемых
организаций». Масштабы, количество составляющих единиц посто�
янно растут, однако они могут найти свое место и действовать только
«в рамках все более всеохватывающего спонтанного порядка», а не
сознательно организованного.

Информация неопределенна, а связь между
экономическими явлениями непостижима

Хайек исходит из ограниченности человеческого знания. Оно ос�
новывается в большей мере на подражании, нежели на интуиции и ра�
зуме. Большую часть знания «дает нам не непосредственный опыт и
не наблюдение, а непрерывный процесс «пропускания через себя» ус�
ваиваемых традиций — процесс, необходимым условием которого яв�
ляются признание и соблюдение отдельной личностью нравственных
традиций, не поддающихся обоснованию с позиций общепринятых
теорий рациональности».

«Мы можем в определенной степени понять связь между явления�
ми, но не можем управлять ими. Экономическая наука едва ли спо�
собна сформулировать прогнозы, она в состоянии лишь описывать
типы событий, намечать тенденции».

Предпринимателю, как главной фигуре экономической деятельно�
сти, не столь интересны отдаленные и неизвестные события. Его ин�
терес вращается вокруг ожидаемых доходов в короткие промежутки
времени.

Хайек относится отрицательно к макроэкономическому анализу.
В основе анализа должны лежать микроэкономические процессы. Их
понимание необходимо и достаточно для объяснения функциониро�
вания экономики в целом.

Механизм рынка — механизм распространения информации. Ры�
нок порождает и дает информацию. Информация поступает через ме�
ханизм рыночных цен. Контроль над ценами, по мнению Хайека, ис�
кажает информацию.

Участники хозяйственной деятельности владеют неодинаковой
информацией. Обладание информацией дает преимущество. Хайек
выделяет два условия эффективности рынка: во�первых, достаточ�
ность (и «прозрачность») информации; во�вторых, быстрота ее рас�
пространения. В результате достигается не идеальное равновесие, а
приближение к нему.
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Хайек пытается поставить под сомнение количественный анализ,
количественные оценки, ибо, по его мнению, они ведут к ошибочным
заключениям.

Централизованное установление цен искажает информацию.
Спрос на продукцию оказывается неизвестным для производителей и
поставщиков; производство становится неэффективным.

Развитие общества не подчинено какой�либо цели. Социальный
порядок, утверждает Хайек, не может быть продуктом сознательного
действия. Порядок, устанавливаемый в обществе, есть результат чисто
спонтанных действий. Если попытаться координировать хозяйствен�
ную деятельность, нарушится механизм передачи информации.

Существование в обществе социального неравенства, согласно
Хайеку, закономерно. Любая форма распределения доходов — спра�
ведлива, ибо она возникает в итоге конкурентной борьбы, разверты�
ваемой по определенным «правилам». В обществе происходит своеоб�
разная селекция, в конкурентной борьбе определяется ниша деятель�
ности и доля каждого, утверждаются правовой порядок, нормы
морали.

Хайек также считает, что государству следует отказаться и от кон�
троля над денежной политикой. Одна�единственная национальная
валюта не нужна. Наилучший результат способна дать конкуренция
частных валют, выпускаемых банками, свободная конкуренция част�
ных банков.

Ф. Хайек представляет правое крыло либерализма. Он считает, что
существует два противоположных принципа формирования социаль�
но�экономического порядка: спонтанный, основанный на самоупо�
рядочении, и исходящий из возможности по усмотрению человека
сознательно строить основополагающие отношения и структуры. По�
добный подход и соответствующий тип «конструктивистского рацио�
нализма» (терминология Хайека) не что иное, как «пагубная самона�
деянность». Спланировать социально�экономический порядок по оп�
ределенным целевым критериям невозможно.

С теориями ультралибералов нередко полемизируют сторонники
неоклассического направления. Авторы переведенного у нас «Эконо�
микса» пишут, например, что государство не сужает, а расширяет сфе�
ру свободного выбора, принимая решения, связанные с производст�
вом общественных товаров. Государство способствует нейтрализации
кризисов, преодолению депрессий. Его действия сравнивают со све�
тофором, который не только задерживает, но и, предотвращая транс�
портные пробки, пропускает транспорт.
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5. Чикагская школа: Фрэнк Найт

Чикагскую школу представляет, прежде всего, ее глава — тео�
ретик монетаризма Милтон Фридмен, а ее основателем считается
экономист, философ и социолог Фрэнк Найт (1885—1972), при�
знававший приоритетное значение «конкурентной экономики».
Экономисты этой школы исследуют не столько общие, сколько от�
дельные проблемы экономической науки (теорию поведения, тео�
рию информации и др.). Имеется специфика и в методологических
подходах.

Согласно взглядам Ф. Найта законы экономической науки выво�
дятся на основе логических рассуждений, интуитивно формулируемых
исходных положений. Экономическая теория призвана рассматривать
чисто экономические процессы, абстрагируясь от технологических,
социальных, структурных элементов. Найт считал, что экономическая
теория всегда абстрактна, она вынуждена опираться и на интуитивное
знание.

Основной труд Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль»
(1921). В нем рассматривается процесс образования прибыли.
Прибыль, по Найту, это не просто доход за управленческие услуги
предпринимателя. В условиях стационарной экономики прибыль
отсутствует. Она образуется лишь в специфических условиях, ее по�
лучают те предприниматели, которые способны предвидеть неожи�
данные перемены в сфере производства и обмена, готовы идти на
риск.

Ф. Найт связывает получение прибыли с фактором неопределен�
ности. Одно дело — предвидимая неопределенность, вероятность ко�
торой может быть исчислена (пожар, неурожай), страхуется и входит в
издержки. Другое дело — «уникальная неопределенность», связанная,
к примеру, с неожиданными конъюнктурными колебаниями. Как за�
ранее точно предвидеть колебания спроса, реальные объемы произ�
водства, падение или взлет цен, изменение курса валюты?

Тот, кто способен оценить неопределенность, угадать оптималь�
ный уровень цен, пойти на неподдающийся измерению риск, тот мо�
жет иметь доходы, превышающие издержки. Действуя в условиях под�
линной неопределенности, предприниматель в случае успешного раз�
вития событий получит прибыль.

Итак, по утверждению Найта, образование прибыли связано с
фактором неопределенности. Если бы будущее было известно, то при�
быль была бы невозможна. Прибыль — это результат риска, интуи�
ции, удачи; своего рода премия за рискованное предприятие.
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Прибыль возникает в условиях неопределенности в отношении то�
го, что произойдет завтра. В нормальных условиях выручка покрывает
все альтернативные издержки; прибыли нет, она равна нулю.

Будучи учеником и преемником Дж. Кларка, Ф. Найт полемизиро�
вал с ним, утверждая, что прибыль — это не просто факторный доход.
В обычных условиях предприниматель как владелец капитала получа�
ет процент (а не прибыль).

Видный французский экономист Р. Барр писал: «Найт представля�
ет прибыль как компенсацию за риск, которому подвергается пред�
приниматель, берущий на себя всю неопределенность перспектив
своего дела». И далее: «Вклад предпринимателя в производственный
процесс состоит в принятии на себя всего риска, от которого нельзя
застраховаться, и всех неопределенностей рынка; предприниматель
сосуществует с «неопределенностью», ...потому что он должен брать
на себя риск, связанный с его решением в выборе производимой про�
дукции и установлении на нее цен»1.

Функция предпринимателя состоит как раз в том, чтобы попытать�
ся предвидеть изменения в динамичной экономике и «направить дея�
тельность фирмы так, чтобы обеспечить ей прибыль»2.

В разработке теории прибыли участвовали многие экономисты.
Й. Шумпетер обосновал теорию новатора, который получает при�

быль за нововведения. Некоторые авторы связывают прибыль с функ�
цией организации производства (А. Маршалл), с функцией приспо�
собления к переменам. Объяснение прибыли основывают на анализе
различий в структуре рынка и форм конкуренции (Ф. Махлуп). Каж�
дый из подходов не является исчерпывающим, скорее, они дополняют
друг друга.

Последователи Найта развили его подход.
Джордж Стиглер (1911—1991) обосновал «принцип выживаемо�

сти» как минимальный масштаб эффективности, обеспечивающий
выживаемость как наименьшую величину предприятия в условиях
изменения конъюнктуры и технологии. В случае внедрения новой
технологии минимальный масштаб выживаемости может увели�
читься.

Стиглер — разработчик экономики информации. Он задается во�
просом: как долго потребитель будет искать товар с наименьшей це�
ной? Резюме Стиглера: пока затраты на поиск не превысят размера
экономии от покупки по более низкой цене. По Стиглеру, неопреде�
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ленность — это степень неинформированности, которая может быть
понижена посредством приобретения информации.

Внимание к теориям представителей чикагской школы повыси�
лось в 1970�е гг., что связано с разработкой ими проблем инфляции.

Краткие выводы

В отличие от традиционных подходов либералов представители неолибе�
рального направления приходят к заключению, что свобода деятельности от�
дельных хозяйственных единиц не приводит к установлению естественного
порядка.

Согласно методологии германских неолибералов государство призвано
воздействовать на институциональный механизм конкуренции и цен (фрай�
бургская школа, ордолиберализм). Представители чикагской школы — сто�
ронники «конкурентной экономики» — отдают приоритет регулированию ди�
намики денежной массы (монетаризм). Иной позиции придерживаются сто�
ронники принципа самопроизвольной координации экономических
порядков на основе стихийно складывающихся норм и правил поведения ин�
дивидов (неоавстрийская школа).

В. Ойкен разработал исходные положения неолиберализма, получившего
в послевоенной Германии реализацию в концепции и практике «социального
рыночного хозяйства» (Л. Эрхард, А. Мюллер�Армак). Ойкен стремился пре�
одолеть эмпиризм исторического метода, схематизм неоклассиков. Он высту�
пал против недооценки объективных законов, принципов «стадийного разви�
тия», недооценки механизмов регулирования.

Концепция экономических порядков германских неолибералов направле�
на против теоретических воззрений ультралибералов (Л. Мизеса, Ф. Хайека),
игнорировавших социальные проблемы, считавших излишним и недостижи�
мым анализ функциональных связей. Конкурентный порядок Ойкена являет�
ся антиподом «спонтанного порядка» Хайека.

Представителей неолиберального направления объединяет признание ре�
шающей роли частной собственности, принципа свободы предприниматель�
ской деятельности, обеспечения условий для всемерного развития конкурен�
ции как определяющего элемента рыночного механизма.

Разработка проблем рыночной конкуренции в рамках неолиберального
направления заняла в западной мысли прочное место наряду с неокейнсиан�
скими теориями макрорегулирования. Экономические теории либералов,
обосновываемые ими принципы и рекомендации оказывают существенное
влияние на экономическую политику. Однако механическое перенесение
принципов экономической политики, приемлемых в рамках стабильной эко�
номики, в условиях переходного периода ведет к негативным последствиям.

Экономическую политику в России, начало которой положило правитель�
ство Е. Гайдара, вряд ли можно было назвать «либеральной». В стране прово�
дилась не просто либерализация цен и приватизация предприятий, а жесткая
и непоследовательная финансовая политика.
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Осуществляя процесс преобразований, авторы макроэкономических ре�
шений не следовали какой�либо конкретной теории, а действовали методом
проб и ошибок; получаемый эффект зачастую оказывался противоположным
ожидаемому.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните смысл концепции «спонтанного порядка» Ф. Хайека.
2. Раскройте положение В. Ойкена о взаимосвязи политики порядка и по�

литики регулирования.
3. Какие факторы способствовали успеху экономической реформы Л. Эр�

харда?
4. Каковы отличительные черты социального рыночного хозяйства?
5. Охарактеризуйте взгляды Ф. Найта на образование прибыли.
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Глава 22. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Как следует из самого названия, неоклассический синтез представ�
ляет собой дальнейшее развитие и вместе с тем в некотором роде
«примирение» подходов к анализу экономических процессов. Если, к
примеру, Кейнс довольно критически оценивал способность цен гиб�
ко реагировать на перемены рыночной конъюнктуры, то представите�
ли неоклассического синтеза стремились «реабилитировать» цены,
доказывая, что они способствуют оптимальному распределению и
наиболее полному использованию ресурсов.

Цены действуют не хаотически, а подчиняются определенным за�
кономерностям, обеспечивают внутренний порядок; через пробы и
ошибки экономика движется к равновесию цен и производства.

Представители неоклассического синтеза считали необходимым
трансформировать кейнсианскую теорию. Суть «синтеза» состоит в
том, чтобы соединить постулаты Кейнса с основными принципами
неоклассической школы.

1. Сочетание двух подходов

Проповедники «синтеза» стремились разработать экономическую
теорию, отражающую изменения в хозяйственном механизме, резуль�
таты позднейших исследований и то позитивное, что содержится в ра�
ботах предшественников.

Наиболее известные представители неоклассического синтеза —
американский экономист Пол Самуэльсон (род. 1915), американский
экономист русского происхождения Василий Леонтьев (1906—1999),
английский ученый Джон Хикс (1904—1989).

П. Самуэльсон учился в Чикагском университете, был аспирантом
Гарвардского университета. В. Леонтьев окончил Ленинградский уни�
верситет, продолжил образование в Берлинском университете. Дж. Хикс
получил образование в Оксфордском университете.

Самуэльсон — автор одного из самых популярных учебников
«Экономикс». Считается, что именно он выдвинул идею «неокласси�
ческого синтеза». Ее смысл заключается в стремлении преодолеть раз�
рыв между представителями различных школ, согласовать достиже�

ния современной науки, использовать положительные результаты
предшественников.

По словам Самуэльсона, большинство экономистов на Западе
«пытаются путем эффективной денежно�кредитной и фискальной по�
литики соединить классическую микроэкономику Смита и Маршалла
с современной макроэкономикой определения уровня дохода, сочетая
все здоровое в обоих подходах».

«Синтез», по Самуэльсону, заключается в согласовании трудовой
теории стоимости и теории предельной полезности, сочетании анализа
на микро� и макроуровне, взаимосвязанном рассмотрении равнове�
сия и неравновесия, движения в статике и динамике. Использование
различных способов экономического анализа, широкое применение
экономико�математических методов помогают уточнить логические
обоснования, выявить функциональные взаимосвязи, проверить вы�
воды и предсказания.

Чтобы представить функционирование экономики как единого це�
лого, необходимы различные подходы, а не разные науки. Не может
быть двух, принципиально разных теорий для анализа хозяйственных
систем в их неодинаковых состояниях, на различных временны[х
этапах.

«Неоклассический синтез» нацеливает на поиски взаимоприемле�
мых выводов между различными, борющимися концепциями, пред�
ставителями разных школ и направлений. «Синтез» — своего рода об�
щая тенденция, традиция в развитии американской экономической
мысли. Она отражает, прежде всего, состояние и специфику амери�
канской экономической системы.

Самуэльсон исходил из того, что каждая сфера анализа, каждая
проблема (теория ценообразования, система налогообложения, орга�
низация производства в национальном масштабе) служат конкретным
выражением общей концепции. Объединяющим «стержнем» является
идея максимизации результата и принцип движения к состоянию рав�
новесия. Процесс последовательных приближений экономики к не�
меняющимся условиям порождает тенденцию к выравниванию пере�
менных в соответствии с условиями общего равновесия.

П. Самуэльсон стремился конкретизировать анализ, приблизить
его к практике. Он выясняет, к примеру, каким путем можно макси�
мизировать производство определенной структуры. В случае струк�
турных изменений происходит несбалансированный рост отдельных
отраслей и производств. В соответствии с «принципом автострады»
оказывается выгоднее избрать не самый короткий, а хорошо извест�
ный, апробированный путь (это сэкономит ресурсы и время). Желае�
мого результата можно достичь быстрее, если по аналогии с движени�
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ем по известной автостраде большая часть пути развития производст�
ва будет пройдена при неизменной технологии, соблюдении уже
установившихся пропорций.

2. Модель IS — LM Дж. Хикса

Несколько слов об упомянутом выше британском экономисте
Джоне Хиксе. По собственному признанию, он не был слишком ста�
рательным студентом и вынес не очень много из изучавшихся дисцип�
лин. В 22 года он начал читать лекционный курс в Лондонской школе
экономики, а вскоре опубликовал первую книгу «Теория заработной
платы» (1932), где доказывал, что доля труда в национальном доходе
не снижается, а остается более или менее неизменной. Хорошее зна�
ние математики помогло ему идти в авангарде текущих, наиболее важ�
ных проблем, исследовать вопросы, становившиеся предметом жар�
ких дискуссий.

В центре внимания Дж. Хикса — проблема экономического равно�
весия. Как оно достигается? Как обеспечивается устойчивость равно�
весия в условиях динамично развивающегося хозяйства?

Эти проблемы рассматриваются Хиксом в его основном труде
«Стоимость и капитал» (1939). В качестве инструмента анализа равно�
весия была предложена модель IS—LM, вошедшая практически в каж�
дый учебник. IS означает «инвестиции — сбережения»; LM — «лик�
видность — деньги» (L — спрос на деньги; M — предложение денег).

Первая часть модели призвана отразить условие равновесия на
рынке товаров, вторая часть — на рынке денег. Условием равновесия
на рынке товаров служит равенство инвестиций и сбережений, на де�
нежном рынке — равенство между спросом на деньги и предложением
их (денежной массой).

Изменения на рынке товаров вызывают определенные сдвиги на
рынке денег и наоборот. «Равновесие на обоих рынках определяется
одновременно нормой процента и уровнем дохода», иначе говоря,
«оба рынка определяют одновременно уровень равновесного дохода и
равновесный уровень нормы процента».

Модель, естественно, несколько упрощает картину: предполагают�
ся неизменность цен, короткий период, равенство сбережений и ин�
вестиций, спрос на деньги соответствует предложению их.

Чем определяется форма кривых IS и LM?

Кривая IS (рис. 22.1) показывает соотношение между процентной
ставкой r и уровнем дохода Y, который определяется кейнсианским
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равенством S = I. И инвестиции I, и денежный спрос L зависят от
уровня дохода и процентной ставки.

IS — кривая равновесия на рынке товаров. Инвестиции находятся
в обратной зависимости от нормы процента. К примеру, при низкой
норме процента инвестиции будут расти. Соответственно увеличится
доход Y и несколько вырастут сбережения S, а норма процента сни�
зится, чтобы стимулировать превращение S в I. Отсюда — изображен�
ный на рис. 22.1 наклон кривой IS.

Рис. 22.1. Кривая IS

Кривая LM (рис. 22.2) выражает равновесие спроса и предложения
денег (при данном уровне цен) на рынке. Ее форма несколько иная.
Спрос на деньги растет по мере увеличения дохода Y. Но при этом по�
вышается процентная ставка r. Деньги «дорожают» (подталкивает воз�
растающий спрос на деньги). Рост процентной ставки призван уме�
рить этот спрос. Изменение нормы процента способствует достиже�
нию некоторого равновесия между спросом и предложением денег.

Если норма процента устанавливается на слишком высоком уров�
не, владельцы денег предпочитают приобретать ценные бумаги, а не
денежную наличность. Это загибает кривую LM вверх. Норма процен�
та падает; постепенно вновь восстанавливается равновесие.

Рис. 22.2. Кривая LM

2. Модель IS — LM Дж. Хикса 333



Точка пересечения IS и LM удовлетворяет двойному условию
(денежного) равновесия: во�первых, равновесию сбережений S и
инвестиций I; во�вторых, равновесию спроса на деньги L и пред�
ложению денег M. Двойное равновесие устанавливается в точке E
(рис. 22.3).

Рис. 22.3. Равновесие на двух рынках

Взаимодействие двух рынков

Равновесие на каждом из двух рынков — товаров и денег — уста�
навливается не автономно, а взаимосвязанно. Изменения на одном
из рынков неизменно влекут за собой соответствующие сдвиги на
другом.

Допустим, улучшаются перспективы инвестиций; норма процента
остается неизменной. Тогда предприниматели расширят вложения ка�
питалов в производство. В итоге в силу мультипликационного эффек�
та увеличится национальный доход, установится промежуточное рав�
новесие E' на пересечении кривых IS1 и LM1.

С возрастанием дохода заработает обратная связь. На рынке денег
возникнет недостаток денежных средств, нарушится равновесие на
нем. Повысится спрос участников хозяйственной деятельности на
деньги. В результате поднимется норма процента.

Процесс взаимовлияния двух рынков на этом не закончится. Более
высокая норма процента притормозит инвестиционную деятельность,
что, в свою очередь, отразится на уровне национального дохода (он
несколько снизится).

Теперь макроравновесие установилось в точке E1 на пересечении
кривых IS1 и LM.

Равновесие на рынке товаров и рынке денег определяется одновре�
менно нормой процента и уровнем дохода. Например, равенство меж�
ду сбережениями и инвестициями может быть выражено следующим
образом: S(Y ) = I(r).
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Равновесность регулирующих инструментов (r и Y ) на том и дру�
гом рынках формируется взаимосвязанно и одновременно. При за�
вершении процесса взаимодействия двух рынков устанавливается бо�
лее высокий уровень r и Y.

Модель IS—LM получила признание Кейнса и стала весьма попу�
лярной. Она означает конкретизацию кейнсианской трактовки функ�
циональных взаимосвязей на товарном и денежном рынках. Модель
помогает представить функциональные зависимости на рынках това�
ров и денег, схему денежного равновесия по Кейнсу, влияние эконо�
мической политики на экономику.

Данная модель способствует обоснованию финансовой и денеж�
ной политики государства, выявлению их взаимосвязи и результатив�
ности. Интересно, что модель Хикса используется сторонниками как
кейнсианского, так и монетаристского подходов. Тем самым достига�
ется своеобразный синтез этих двух школ.

3. Особенности позиций сторонников
неоклассического синтеза

Положения неоклассического синтеза разделяют и другие эконо�
мисты, хотя у каждого из них имеются свои подходы.

Французский экономист Морис Алле (род. 1911) занимался теоре�
тической и прикладной экономикой; ввел понятие «экономики рын�
ков», что призвано отразить наличие множественности рынков и сис�
тем цен. Вместо ВНП предложил ввести категорию «чистый потреб�
ляемый реальный продукт на душу населения».

Джерард Дебре (род. 1921) работал в США и во Франции. Его тру�
ды связаны с проблемой общего равновесия, математическим анали�
зом общего равновесия.

Роберт Солоу (род. 1924) занимался анализом различных аспектов
экономического роста, обосновал роль качественных факторов, веду�
щих к ускорению научно�технического прогресса, интенсивному эко�
номическому росту.

Рассмотрим некоторые особенности позиций сторонников нео�
классического синтеза.

1. Для данного направления характерно расширение и углубление
тематики исследований. Речь идет не о коренном пересмотре, а о раз�
витии общепринятой теории, создании систем, объединяющих, со�
гласующих различные точки зрения. В частности, была создана серия
трудов по проблемам экономического роста. Для проведения эконо�
мических исследований широко используются методы математики,
статистические группировки и оценки. Представители этого направ�
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ления способствовали созданию эконометрии — экономико�стати�
стической школы, опирающейся на конкретные измерения емкости
рынков отдельных товаров.

Как известно, у Маршалла в центре исследования находились
категории и взаимосвязи микроэкономики — цены, издержки, пред�
принимательская деятельность. Кейнс показал взаимосвязь агрегиро�
ванных величин: совокупного спроса и совокупного предложения,
структуры валового национального продукта. Представители нео�
классического синтеза стремятся устранить разрыв между макро� и
микроэкономикой, объединить их в единое целое.

В качестве примера сошлемся на работы американского экономи�
ста Саймона Кузнеца (1901—1985), разработавшего методы определе�
ния национального дохода. Предложенные им подходы взяты на во�
оружение статистиками («двойной подсчет» национального дохода
как суммы расходов и как суммы доходов).

Японские экономисты обосновали «эффект перемещения» ресур�
сов, например, перемещения рабочей силы из одного сектора в дру�
гой, более производительный в качестве условия увеличения произ�
водства и повышения производительности в национальном масштабе.
Решение практических вопросов способствовало уяснению взаимо�
связи экономических процессов на уровне отдельных хозяйств и в на�
циональном масштабе.

2. Особенностью неоклассического синтеза, как уже отмечалось,
является широкое использование математики в качестве инструмента
экономического анализа. Изложение на языке математики экономи�
ческих взаимосвязей и концепций имеет ряд бесспорных преиму�
ществ. Эмпирический анализ хозяйственных процессов может быть
представлен в виде матриц, систем уравнений. Исследование непре�
рывно протекающих изменений предполагает использование диффе�
ренциального и интегрального исчислений.

Для принятия решений обращаются к методам линейного про�
граммирования, теории игр (теории оптимального поведения в кон�
фликтных ситуациях). Сочетание теоретических методов с фактиче�
скими материалами приводит к созданию моделей, отражающих ре�
альную ситуацию. Моделирование позволяет глубже познакомиться с
сущностью изучаемых процессов, выявить возможные результаты
принимаемых решений, наблюдать за развитием событий.

По мнению сторонников неоклассического синтеза, математиче�
ский аппарат, математические расчеты позволили уточнить многие
положения классиков, усилить аргументацию, расширить горизонты
экономической науки.
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3. Сторонники неоклассического синтеза уточняли старые и разра�
батывали новые проблемы в соответствии с изменениями, происходя�
щими в индустриальной основе и механизме рыночной экономики.
Дискутируя с оппонентами, они стремились согласовать традицион�
ные взгляды с новыми представлениями и подходами.

Самуэльсон придерживался той точки зрения, что в зависимости
от конкретной обстановки могут использоваться и рекомендуемые
Кейнсом (бюджетные), и предлагаемые Фридманом (денежно�кре�
дитные) методы. Путем сочетания фискальной и денежно�кредитной
политики экономика может восстановить равновесие на уровне высо�
кой занятости даже в случае снижения потребности в рабочей силе.

Основная идея синтеза — не противопоставлять и не отвергать, а
объединять подходы и позиции; сочетать решения краткосрочных за�
дач с требованиями долгосрочной стратегии экономического разви�
тия; согласовывать стимулирование спроса с политикой доходов; увя�
зывать обеспечение эффективности с нуждами и реализацией соци�
альных проблем, оптимизацию развития — с ростом благосостояния.

4. «Синтезированная» теория и национальные варианты

Следует иметь в виду, что далеко не все экономисты разделяют по�
зиции представителей неоклассического синтеза. Некоторые авторы
считают довольно условным сам термин «неоклассический синтез».

Теоретиков неоклассического синтеза упрекают в неоправданном
сужении круга рассматриваемых проблем. Будучи активными сторон�
никами математизации экономической науки, они интересуются в
первую очередь и главным образом теми вопросами, которые подда�
ются формализации, могут быть выражены с помощью формул и
уравнений. А то, что выходит за пределы строгих количественных оце�
нок, например, уточнение целей общественного развития, пути дос�
тижения национального согласия, оказываются за пределами «чис�
той» теории.

Чрезмерная формализация экономических процессов, слишком
упрощенная трактовка мотивов поведения людей, руководствующих�
ся якобы исключительно денежными интересами, приводит к неоп�
равданной схематизации и излишнему абстрагированию. Между тем
важно учитывать всю гамму сложных и неоднозначных общественных
отношений, анализировать социальную систему в целом. Схематизм
неоклассического синтеза порой не позволяет использовать его за�
ключения и выводы для решения практических вопросов.

Основное внимание сторонников синтеза концентрируется порой
на второстепенных вопросах, на рассмотрении частных изменений и
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побочных процессов. Коренные, принципиальные перемены остают�
ся вне поля зрения экономистов.

Сошлемся на один из примеров. Теория предельной производи�
тельности, развиваемая неоклассиками, далеко неоднозначно отража�
ет реальные процессы распределения доходов. Не учитываются мно�
гообразные факторы, воздействующие на распределительные процес�
сы, противоречивый характер взаимоотношений между различными
социальными группами. Малообеспеченные категории населения
имеют низкие доходы не потому, что они непроизводительны. Зачас�
тую они становятся недостаточно производительными в результате
действия тех факторов, которые делают их малообеспеченными, полу�
чателями крайне низких доходов.

Производительность, как правило, не имеет никакого отношения
к собственности, полученной путем наследства или в результате фи�
нансовых спекуляций, участия в криминальных сделках. Имея годо�
вой доход, скажем, в 100 тыс. долл., довольно непросто превратить его
в «свободный» миллион, потребный для открытия дела. Положив 100
или 50 тыс. долл. (деньги необходимы и для текущих расходов) на де�
позитный счет в банк под относительно высокие проценты, их владе�
лец получит желаемую сумму спустя десятилетия.

Неоклассический синтез отражает взгляды преимущественно
представителей англо�американского региона. У экономистов Фран�
ции, Германии, Японии имеются свои школы или варианты теории,
учитывающие национальную специфику и интересы. Разрабатывае�
мые ими тематика и методология, концепции и выводы, как правило,
более конкретны и прагматичны.

Несомненный интерес представляют работы, содержащие обосно�
вание экономической политики, обобщение опыта регулирования
экономики. Так, японские экономисты считают, что их экономика
всегда развивалась и продолжает развиваться при активном вмеша�
тельстве государства, которое формирует и улучшает условия действия
рыночных механизмов.

К примеру, Тадао Утида (Токийский университет) признает, что в
Японии степень государственного вмешательства в частную экономи�
ческую деятельность больше, чем в других развитых странах. Государ�
ственное вмешательство охватывает все стороны хозяйственной жиз�
ни, сосредоточивая усилия на решении наиболее важных задач.

По мнению одного из ведущих японских экономистов Кадзуси
Окава, специфической формой развития японской экономики явля�
ется наличие двух структур: современной промышленной структуры,
привнесенной с Запада, и традиционной, продолжающей развиваться
и оказывающей влияние на современную структуру. К. Окава высту�
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пает против переноса теоретических построений на почву националь�
ной экономики без учета ее специфики.

Заслуживает внимания французский опыт восстановления и мо�
дернизации экономики в послевоенный период, практика индикатив�
ного планирования, использования государственных форм организа�
ции и управления производством. В целях восстановления резко со�
кратившегося производства и преодоления технической отсталости
был разработан специальный «план Монэ».

На первом этапе восстановительного периода использовалась же�
сткая система контроля, административного распределения дефицит�
ных материалов. Устанавливались цены на товары и услуги. Програм�
ма капиталовложений определялась сверху. Основными получателями
ресурсов были крупные государственные предприятия. «План Монэ»
был выполнен не полностью, но создал предпосылки для техническо�
го переоснащения базовых производств, сыгравших роль стимулято�
ров послевоенной перестройки всей экономики.

Во второй половине 70�х гг. (период преодоления «нефтяного шо�
ка») процесс стабилизации французской экономики осуществлялся
на основе «плана Барра» (университетского профессора, ставшего
премьер�министром) в несколько этапов.

Одной из основных целей структурной перестройки экономики в
соответствии с этим планом было ослабление зависимости Франции
от внешних поставок энергетического сырья. В книге «Политическая
экономия» Барр подчеркивает особое значение структурного анализа,
позволяющего понять общее функционирование хозяйственной сис�
темы, избежать ошибочных интерпретаций, уточнить возможность
применения экономических теорий и экономических законов.

Знакомство с положениями и принципами западных теорий и, в
частности, неоклассического синтеза, не следует абсолютизировать.
Синтез — в известной мере компромиссное, но далеко не определяю�
щее направление в современной западной экономической теории.

Краткие выводы

Вместе с изменением экономической проблематики меняются и подходы
к теоретическому обобщению хозяйственной практики. Прежние теории
уточняются, пересматриваются, но сохраняют значение методология, исход�
ные принципы. Синтез концептуальных взглядов представителей различных
школ был выдвинут в качестве «объединительной» идеи П. Самуэльсоном.

Полезный инструментарий анализа равновесности рыночных параметров
разработан Дж. Хиксом. Модель IS—LM, определяющая условия равновесия
на товарном и денежном рынках, помогает уяснить влияние постоянно изме�
няющихся параметров, переход из одного равновесного состояния в другое.
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Общие принципы синтезированного подхода получили развитие в рамках
национальных научных школ Франции, Японии, Италии и других стран.

Наибольшее признание неоклассический синтез получил среди экономи�
стов США — страны, претендующей на лидерство в развитии экономической
теории. Наряду с согласованием общих подходов продолжаются споры, ост�
рое соперничество представителей отдельных школ и направлений.

Вопросы для самопроверки

1. В чем смысл неоклассического синтеза? Какие идеи положены в основу
этого направления в экономической науке?

2. Поясните значение модели IS—LM, разработанной Дж. Хиксом.
3. Выделите основные особенности, отличающие позиции сторонников

неоклассического синтеза.
4. За что противники неоклассического синтеза критикуют его сторон�

ников?
5. Охарактеризуйте национальные варианты экономической теории, раз�

рабатываемые учеными Франции, Японии.
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Глава 23. МОНЕТАРИЗМ

Монетаризм — школа экономической мысли, отводящая деньгам
определяющую роль в колебательном движении экономики. Моне�
тарный — значит денежный (money — деньги, monetary — денежный).
Главную причину нестабильности экономики представители этой
школы усматривают в неустойчивости денежных параметров.

В центре внимания монетаристов находятся денежные категории,
денежно�кредитные инструменты, банковская система, денежно�
кредитная политика. Они рассматривают эти процессы и категории,
чтобы выявить связь между объемом денежной массы и уровнем сово�
купного дохода. По их мнению, банки — ведущий инструмент регули�
рования, при непосредственном участии которого изменения на де�
нежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров и
услуг.

Можно сказать, что монетаризм — это наука о деньгах и их роли в
процессе воспроизводства. Это теория, обосновывающая специфиче�
ские методы регулирования экономики с помощью денежно�кредит�
ных инструментов.

1. Поиск новых подходов

Внимание к монетаристской теории возросло со второй половины
1970�х — начала 80�х гг. В этот период обнаружилось, что кейнсиан�
ские методы дают сбои. Начался поиск новых подходов к восстанов�
лению экономического равновесия. У Кейнса наиболее острой про�
блемой, поставленной в центр анализа, была безработица, обеспече�
ние занятости и экономического роста. Теперь на первый план
выдвинулась задача регулирования инфляции.

Рост потребительских цен в странах Запада перешагнул десятипро�
центную отметку, составив в 1974—1975 гг. в Великобритании 16—
24%, в США — 9—11%. Инфляционные процессы в США — экономи�
ческом и финансовом центре капиталистического мира — иницииро�
вали всплески цен в других странах.

Многомиллионная безработица при одновременном росте ин�
фляции и падающем или застойном производстве означала появле�
ние нового, неизвестного ранее феномена, получившего название



«стагфляция» (стагнация плюс инфляция). Создался своего рода
замкнутый круг. Государственная поддержка убыточных предпри�
ятий не способствовала выходу из кризисного состояния. Инвести�
ционные средства, в которых нуждались новые производства, расхо�
довались понапрасну.

В спорах и дискуссиях экономистов возникали самые различные
трактовки причин инфляции и стагфляции. Многие по�прежнему
считали, что надо регулировать спрос, но расходились относительно
того, как это делать. Меры, направляемые на текущий ремонт хозяй�
ственного механизма, игнорировали задачи долгосрочной политики.

Среди экономистов стал популярен лозунг «Назад к Смиту», что
означало отказ от методов активного государственного вмешательства
и регулирования, поспешную разработку иных подходов.

Исходные постулаты

Следует заметить, что с монетаристскими концепциями сторонни�
ки этого направления и их признанный глава Милтон Фридмен
(род. 1912) выступали еще в 50�х гг., но тогда их предложения и выво�
ды особой популярностью не пользовались. Они были востребованы
позже, когда на повестку дня выдвинулись новые проблемы.

Чтобы представить концепцию Фридмена, выделим исходные по�
ложения, в той или иной мере разделяемые его сторонниками.

1. Признание устойчивости денежного хозяйства. Рыночная эконо�
мика, по мнению монетаристов, сама в силу внутренних тенденций и
условий стремится к стабильности, к саморегулированию. Система
рыночной конкуренции обеспечивает высокую стабильность. Цены
выполняют роль главного инструмента, обеспечивающего корректи�
ровку в случае нарушения равновесия.

Постулат об устойчивости частного, рыночного хозяйства направ�
лен против утверждения Кейнса о необходимости государственного
вмешательства, которое, дескать, нарушает естественный процесс.

2. Приоритетность денежных факторов. Среди различных инстру�
ментов, воздействующих на экономику, предпочтение предлагается
отдать денежным инструментам. Именно они (а не административ�
ные, не ценовые инструменты, не налоговая система) способны наи�
лучшим образом обеспечить экономическую стабильность как глав�
ную цель регулирования.

Кейнс оценивал бюджетную политику как инструмент, достаточно
точный, быстрый и предсказуемый по результатам. В отличие от него
монетаристы характеризуют подобным образом денежно�кредитную
политику.
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Они исходят из того, что между движением денег (темпами роста
денежной массы) и динамикой валового национального продукта су�
ществует корреляционная связь. Ускорение или замедление темпов
роста денежной массы сказывается на совокупном денежном доходе, а
значит, на развитии деловой активности, циклических колебаниях
производства.

3. Регулирование должно ориентироваться не на текущие, а на долго�
срочные задачи. Последствия колебаний денежной массы сказываются
на основных экономических параметрах не сразу, а с некоторым раз�
рывом во времени. Временной лаг (разрыв) составляет обычно не�
сколько месяцев. Он неодинаков по странам, зависит от состояния
конъюнктуры, других факторов.

Текущие коррективы с целью воздействия на конъюнктуру обычно
запаздывают. Экономические условия быстро меняются. Денежная
политика призвана ориентироваться не на краткосрочные изменения,
а носить долгосрочный характер.

Уравнение обмена И. Фишера

Монетаристская концепция опирается на количественную теорию
денег, хотя ее интерпретация несколько отличается от традиционной.

Количественная теория говорит о том, что существует прямая
связь между количеством денег и уровнем цен, что цены определяют�
ся количеством денег, находящихся в обращении, а покупательная
способность денег обусловливается уровнем цен. Увеличивается де�
нежная масса — растут цены. И наоборот, сокращается денежная мас�
са — снижаются цены. При прочих равных условиях товарные цены
изменяются пропорционально количеству денег.

Допустим, денежная наличность, обеспечивающая оборот, состав�
ляет 1/10 годового дохода. Иными словами, деньги совершают пример�
но десять оборотов в год. Чтобы обеспечить реализацию годового до�
хода (продукта), к примеру, размером в 10 000 долл., нужно иметь в об�
ращении 1000 долл. Если количество денег в обращении удвоится и
составит 2000 долл., то соответственно цены (при неизменности дру�
гих компонентов) также вырастут в два раза.

Один из разработчиков количественной теории американский
экономист Ирвинг Фишер (1867—1947) писал: «Складывая вместе все
индивидуальные уравнения купли�продажи, мы получим уравнение
обмена для известного периода в данном обществе... Уравнение обме�
на относится ко всем покупкам, совершаемым при помощи денег...»

Это уравнение содержит в левой части два показателя: количество
денег M и скорость их обращения V. Правая часть уравнения включает
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две группы величин: количество обмениваемых благ, или реальный
объем производства Y и уровень цен P. Уравнение может быть пред�
ставлено в виде

M ⋅ V = P ⋅ Y.

Оно носит название уравнения обмена И. Фишера, уточнившего
формулу классиков. Фишер расширил представление о средствах об�
ращения, включив в состав М безналичные деньги, дополнил формулу
показателем V, отражающим скорость обращения денег.

Уравнение Фишера представляет собой тождество. Оно отражает
тот факт, что в практике обычно устанавливается некоторое соответ�
ствие платежных средств и товарно�денежных операций. Навстречу
потоку денег движется поток товаров. При изменении одной состав�
ляющей изменяются и другие. Если растет денежная масса, то при
стабильности V изменяются либо цены P, либо объем производства в
стоимостном выражении P ⋅ Y.

Представители классической школы считали, что V и Y не зависят
от колебаний М (денежной массы). Они полагали, что скорость обра�
щения денег и реальный объем производства (выпуск продукции) из�
меняются незначительно и могут рассматриваться как относительно
постоянные параметры.

Кембриджская формула

Считалось, что рыночная экономика стремится выровнять до есте�
ственного уровня основные параметры — объемы производства, ско�
рость обращения денег. Выравниваются и процентные ставки (цена
денег). Согласно эффекту Фишера, в случае увеличения денежной
массы спрос на деньги падает и уровень процента снижается. Но в
связи с ростом цен спрос на деньги вновь возрастает и уровень про�
цента повышается. Подобные колебания в конечном счете ведут к ус�
тановлению естественной нормы процента.

Фишер считал наиболее важным влияние изменений в левой части
уравнения (M ⋅ V) на правую часть— цены (Р) и ценовое выражение
«торгового оборота» (P ⋅ Y).

Вероятно, это было связано с его оценкой последствий притока зо�
лота из Америки, вызвавшего «революцию цен».

Реальные связи между составными элементами уравнения обмена
более сложные и многоаспектные. Формула Фишера несколько упро�
щает картину. Она не учитывает, что на цены воздействуют и другие
переменные — уровень доходов, ожидания, изменения занятости, тех�
нологические сдвиги.
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Представители неоклассической школы (кембриджский подход)
модифицировали уравнение Фишера. В их интерпретации оно приня�
ло следующий вид:

M = k ⋅ P ⋅ Y,

где M — количество денег, Y — реальный доход, k — коэффициент, по�
казывающий, какую часть номинального дохода члены общества
предпочитают хранить в денежной форме.

Если индивиды предпочитают хранить в виде наличных денег де�
сятую часть годового дохода, то k = 0,1. Тогда, чтобы обеспечить реа�
лизацию национального дохода, деньги в течение года должны обер�
нуться десять раз (V = 10) .

Таким образом, коэффициент k — величина, обратная V. Скорость
обращения денег зависит от того, какое количество денег хранится в
виде денежных остатков — денежного запаса, предназначенного для
совершения сделок. Если денежный запас сокращается, то скорость
обращения денег неизменно возрастает.

Спрос на деньги

Обладая богатством, человек в условиях рыночной экономики мо�
жет хранить его в различных формах — в виде денег, ценных бумаг,
земельных участков, недвижимости, предметов потребления длитель�
ного пользования. Ценность одних видов богатства увеличивается,
других — падает. Каждый стремится увеличить доход (прибыль) от
имеющегося в его распоряжении богатства и решает, в какой именно
форме его целесообразнее хранить.

По Фридмену, спрос на деньги зависит не только от доходности
финансовых активов, но и от других форм богатства, способных при�
носить доход. Он выделяет пять основных форм богатства: деньги, об�
лигации, акции, физические блага, человеческий капитал. Формы бо�
гатства заменяемы. Если одна из форм богатства приносит недоста�
точно высокий доход, его собственник обменивает его на другую,
более прибыльную форму.

Стремление иметь часть активов в денежной форме объяснимо:
деньги легко ликвидны, реализуемы. Располагая денежным запасом,
можно без особых затруднений приобрести любые товары и услуги.

Обладание наличными деньгами как таковыми дохода не приносит
и даже может быть связано с дополнительными издержками (расхода�
ми на хранение). Денежный запас нужен для повседневных расходов,
а хранение остальных активов в виде денег связано с потерей альтер�
нативного дохода. Деньги, лежащие в сейфе, бумажнике или кубыш�
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ке, лишают их обладателя дохода, который может быть получен в слу�
чае приобретения облигаций, вложения в предпринимательскую дея�
тельность, в инвестиционные товары.

В отличие от кейнсианской трактовки монетаристы (опираясь на
кембриджскую формулу) утверждают, что денежный спрос определя�
ется исключительно потребностями обмена, иначе говоря, трансакци�
онным мотивом.

Сколько денег желают иметь люди? Вопрос может быть сформули�
рован иначе: какую часть своих активов люди хотят иметь в ликвид�
ной форме, а не в других видах активов? По Фридмену, ту часть или
тот уровень, который необходим для надлежащего обеспечения поку�
пок, оплаты товаров. Без кассовых резервов обойтись нельзя, но в
кассе целесообразно иметь минимум денег.

Потребность в деньгах — это спрос на деньги. В отличие от Кейнса
Фридмен утверждал, что денежный спрос относительно стабилен.
Люди стремятся не накапливать в кассах и бумажниках излишнюю
наличность, чтобы получать максимум выгод. В случае избытка денег
в кассе, их стремятся трансформировать в другие, приносящие про�
цент или прибыль активы.

Если ожидается рост цен (инфляция), покупательная способность
денег будет падать, от «горячих» денег будут стремиться избавиться.
Если ожидается снижение цен, то, напротив, спрос на деньги будет
расти.

Спрос на деньги снижается при повышении процента. Он является
своего рода регулятором, при помощи которого достигается опти�
мальная пропорция между деньгами как средством сбережения и цен�
ными бумагами, приносящими доход в виде процента.

Но спрос на деньги зависит не только от процентной ставки. По
теории Фридмена, спрос на деньги определяется их предельной до�
ходностью по сравнению с доходностью всех других видов активов
(форм богатства).

Предложение денег

Предложение — то количество денег, которое находится в обраще�
нии. Оно довольно изменчиво, задается извне, а не определяется эко�
номическими факторами, хотя эти факторы и оказывают влияние на
принимаемые решения. Предложение денег регулируется централь�
ным банком, размерами кредитов, предоставляемых коммерческими
банками, куплей�продажей ценных бумаг.

Спрос на деньги и их предложение — исходные параметры, под
влиянием которых складывается монетарное равновесие. Это равно�
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весие не формируется изолированно. Равновесие в денежном секторе
органично связано с процессами, протекающими в товарном секторе.

Как уже отмечалось, взаимосвязь этих двух секторов рассматрива�
ется монетаристами и кейнсианцами неоднозначно. Кейнс придавал
существенное значение проценту как фактору, воздействующему на
динамику инвестиций, на совокупный спрос. Вместе с тем он отме�
чал, что не следует преувеличивать роль процентной ставки. Надо
учитывать, что инвестиционный спрос не всегда и не слишком «бод�
ро» реагирует на снижение процента («инвестиционная ловушка»), а
рост денежной массы не обязательно ведет к снижению уровня про�
цента («ловушка ликвидности»).

Монетаристы несколько по�иному оценивают роль денежного
фактора и процента. Спрос на товары и инвестиции они связывают с
денежным потоком (объемом денежной массы). Они шире трактуют
сферу благ, противостоящих деньгам. Это финансовые активы, веще�
ственное имущество, вновь произведенные товары, вложения в чело�
веческий капитал.

Несомненно, изменение количества денег и скорости их обраще�
ния влияет на совокупный спрос. Некоторое увеличение объема де�
нежной массы повысит спрос на товары и услуги. Но не следует под�
талкивать денежный спрос, ибо это чревато неуправляемым ростом
цен. Важно не мешать ценовому механизму действовать в направле�
нии устойчивого развития экономического процесса.

2. Как достичь равновесия?

М. Фридмен вместе с А. Шварц пришли к выводу, что темп роста
денежной массы идет по циклической схеме. В книге «Монетарная
история Соединенных Штатов. 1867—1960» они попытались просле�
дить, как происходило ускорение или замедление темпов роста денеж�
ной массы, и пришли к заключению, что на протяжении почти ста лет
хозяйственная динамика США определялась движением денежной
массы.

Было отмечено, что изменение темпа роста денежной массы пред�
шествовало изменению темпа роста общественного продукта. Пик
роста денежной массы предшествовал подъему производства, низшая
точка денежной массы — его спаду. Таким образом, по Фридмену и
Шварц, денежная масса (количество денег в обращении) оказывает
непосредственное влияние на экономическую жизнь посредством
влияния на величину расходов потребителей и фирм.

Рост предложения денег ведет к их удешевлению (снижается про�
центная ставка). Становится выгодным брать кредит, расширяется
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спрос на инвестиционные товары. С ростом капиталовложений уве�
личивается валовой общественный продукт, повышается уровень за�
нятости.

Изменения, связанные с увеличением денежного предложения,
носят не только количественный характер. Цены на различные виды
продукции повышаются, но неравномерно. Изменяются соотноше�
ния цен между различными группами товаров. Нередко спрос пере�
ключается вначале на дешевые товары, затем — на новые товары, по�
том — на услуги. Ценовые сдвиги, изменения относительных цен спо�
собствуют структурным сдвигам, а в итоге создаются предпосылки для
стабильного развития в долгосрочном периоде.

В результате саморегулирующей «работы» цен и выравнивания по�
купательной силы денег устанавливается необходимая связь между де�
нежным и товарным секторами.

Деньги — фактор стабильности

Монетаристы исходят из того, что главная функция денег — слу�
жить финансовой основой и важнейшим стимулятором экономиче�
ского развития. Регулирование денежной массы через систему банков
воздействует на распределение ресурсов между отраслями, способст�
вует техническому прогрессу, поддержанию экономической актив�
ности.

Денежным инструментом следует пользоваться осторожно. Если
происходит относительно небольшое увеличение количества денег в
обращении и соответственно повышение цен, согласуемые с темпом
экономического роста, то создаются необходимые предпосылки для
равновесия между денежным и товарным секторами. Если цены рас�
тут быстро, то развертывается неконтролируемая инфляция. Снижа�
ется покупательная сила денег. Потребность в них возрастает, ибо уве�
личивается объем товарооборота (в номинальном выражении). Не�
хватка денежных средств может привести к кризису платежей и
расчетов.

Как говорилось выше, спрос на деньги формируется на основе
сравнения альтернативных выгод. В связи с ожидаемой инфляцией
все стремятся освободиться от «горячих» денег. Их трансформируют в
другие виды активов, например, в ценные бумаги, недвижимость, а не
в производство, ибо риск инвестиционных вложений растет.

Исходные положения монетаристской теории — устойчивость ры�
ночного механизма, его способность к саморегулированию; при этом
имеется в виду наличие в обществе определенных условий. Оптимиза�
ция структуры богатства предполагает, что средний класс обладает ос�
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новными формами богатства и может выбирать, что полезнее для мак�
симизации доходов. Необходимы предпосылки для свободного вло�
жения ресурсов и перемещения активов; совокупный спрос на деньги
должен стабилизироваться.

Деньги и цены

Согласно представлениям монетаристов, инфляция — чисто де�
нежное явление. По словам Фридмена, «центральным актом является
то, что инфляция всегда и везде представляет собой денежный фено�
мен». Причина инфляции — избыток денежной массы, «много де�
нег — мало товаров». Изменения в спросе на деньги обычно возника�
ют как реакция на происходящие процессы, на рыночную ситуацию,
перемены в сфере хозяйственной политики.

Монетаристы различают две разновидности инфляции: ожидае�
мую (нормальную) и непредвиденную (не соответствующую прогно�
зам и представлениям участников экономического процесса). При
ожидаемой инфляции создаются предпосылки для достижения равно�
весия на рынках товаров и услуг: темп роста цен соответствует ожида�
ниям и расчетам людей. Государство в той или иной форме информи�
рует о предполагаемом росте цен, скажем, на 3% в год, и к этому при�
спосабливаются производители, продавцы, покупатели.

Иное дело, если темп инфляции выходит за границы ожидаемого.
Резкий рост цен сопровождается различными нарушениями, отклоне�
ниями от привычного ритма хозяйственной деятельности.

Цены на товары, по Фридмену, похожи на термометр в том смысле,
что последний регистрирует жару, но не создает ее. Но подобная ана�
логия вводит в заблуждение. «Разбитый термометр не оказывает ника�
кого влияния на измеряемое им явление; он просто увеличивает нашу
неосведомленность... Цены не только измерительный инструмент,
они также играют жизненно важную роль в самом экономическом
процессе»1.

В данном случае, пожалуй, более уместна аналогия с паровым кот�
лом, приводящим в движение воздуходувку. «Контролируя температу�
ру в одной комнате путем отключения находящегося в ней радиатора,
вы просто увеличите температуру в других комнатах. Отключив все ра�
диаторы, вы поднимете давление в бойлере и увеличите опасность его
взрыва. Отключая или включая отдельные радиаторы, вы находите
способ регулировать температуру в различных комнатах»2.
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Используя аналогию с паровым котлом, Фридмен стремится под�
крепить свое отрицательное отношение к регулированию цен, к сдер�
живанию роста цен. Он утверждает, что контроль над ценами и зара�
ботной платой не способен устранить инфляцию.

Ожидания и инфляция

Непредвиденная инфляция ведет к увеличению безработицы. Если
в краткосрочном периоде имеет место обратная связь между инфля�
цией и безработицей, то в долгосрочном периоде эта зависимость ис�
чезает. В долгосрочном плане не существует альтернативы между
уровнем инфляции и размерами безработицы. Постоянно возобнов�
ляемая политика денежного стимулирования совокупного спроса по�
рождает не стабильную, а все увеличивающуюся инфляцию; средне�
годовой рост цен составляет уже не 3%, а 6%, затем 10% и т.д. Вместе с
ростом цен происходит увеличение числа безработных.

Отсюда делается вывод: необходимо перекрыть каналы, порож�
дающие непредвиденную инфляцию. Программа борьбы с инфляци�
ей направлена на обеспечение низких темпов роста денежной
массы.

Нужно устранить дефицит государственного бюджета («дефициты
бюджета часто служат источником денежной экспансии», «дефициты
являются источником инфляции», если «они финансируются путем
денежной эмиссии»). Нужно ограничить давление профсоюзов; со�
кратить государственные расходы, в том числе средства, выделяемые
на поддержание полной занятости («политика полной занятости мо�
жет стать источником инфляции, если она рождает чрезмерную де�
нежную эмиссию»).

Оптимальный рост цен должен быть стабильным на протяжении
длительного времени, этому призвана способствовать денежно�
кредитная политика государства. Между темпом роста денежной мас�
сы и ростом цен не существует точного, жестко определенного соот�
ношения. В начальный период инфляции денежная масса в обраще�
нии растет быстрее, чем цены.

Рост цен рассматривается в этот период «жизненного цикла» ин�
фляции как временное, случайное явление. Затем ситуация меняется:
«Так как покупательная способность денег снижается, то они стано�
вятся дорогим способом хранения активов»1. От «лишних» денег стре�
мятся освободиться. «Поэтому на данной стадии цены растут быстрее,
чем количество денег, и иногда намного быстрее».
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Что касается инфляции издержек, то, по словам Фридмена, она не
заслуживает особого внимания: «теория инфляции издержек имеет
очень ограниченное применение». При этом делается ссылка на то,
что подлинные источники денежной экспансии были очень различны
в разные времена и в разных районах. Чтобы притормозить инфляцию
издержек, монетаристы выдвигают два рецепта: поддержание конку�
ренции и использование плавающего курса валют.

Денежное правило Фридмена

Как было отмечено выше, денежная политика должна быть на�
правлена на достижение соответствия между спросом на деньги и их
предложением. Рост денежного предложения (процент прироста де�
нег) должен быть таким, чтобы обеспечивалась стабильность цен.
Фридмен исходит из того, что маневрировать с различными показате�
лями прироста денег весьма сложно.

Прогнозы центрального банка нередко ошибочны. Трудно, а ско�
рее, и невозможно выяснить, какие именно факторы оказывают воз�
действие на экономическое развитие. Принимаемые решения, как
правило, запаздывают.

«Если рассматривать кредитно�финансовую область — в большин�
стве случаев скорее всего будет принято неправильное решение, по�
скольку принимающие решение рассматривают лишь ограниченную
область и не принимают во внимание совокупность последствий всей
политики в целом»1, — писал Фридмен. По его мнению, центрально�
му банку следует отказаться от конъюнктурной политики краткосроч�
ного регулирования и перейти к политике долгосрочного воздействия
на экономику, постепенного увеличения денежной массы.

Денежная масса влияет не на реальный, а на номинальный ВНП.
Монетарные факторы «работают» на ценовые, стоимостные показате�
ли. Поэтому под воздействием количественного роста денег происхо�
дит рост цен, а не увеличение реального объема общественного про�
дукта. Это обстоятельство должно учитываться при выработке прак�
тических рекомендаций.

При выборе темпа роста денег Фридмен предлагает ввести правило
«механического» прироста денежной массы, который отражал бы два
фактора: уровень ожидаемой инфляции и темп прироста обществен�
ного продукта.

Фридмен считал, что среднегодовой темп прироста денежной мас�
сы следовало устанавливать в размере 4—5%. При этом он исходил из
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3%�ного роста реального ВНП (для Соединенных Штатов Америки) и
небольшого снижения скорости обращения денег.

Этот 4—5%�ный прирост денег должен идти непрерывно — месяц
за месяцем, неделя за неделей. «Как именно будет установлено поня�
тие денег и какие именно будут установлены темпы роста, имеет куда
меньшее значение, чем сам факт, что это понятие твердо определено и
что темпы четко обозначены».

В практике денежного регулирования обычно устанавливают не
твердый норматив (согласно денежному правилу), а своего рода вилку,
вокруг которой должно колебаться денежное предложение (поступле�
ние денег), или «мишень», т.е. потолочный уровень, который не дол�
жен быть превзойден.

Например, в США Совет управляющих ФРС устанавливал в 1967 г.
ориентиры прироста М1 в размере 3—5% в год. В Англии в 1976—
1977 гг. предел для М3 устанавливался в размере 9—13%, но он превы�
шался и достигал 15—18% в год.

Денежное таргетирование

Установление денежных агрегатов в качестве краткосрочных ори�
ентиров носит название таргетирования. Это метод, призванный
помочь рынку учитывать прогнозы и политику центрального банка.
Центральный банк определяет целевой ориентир и обеспечивает его
достижение, консолидируя деятельность экономических агентов.
Таргетирование используется в качестве инструмента денежно�
кредитной политики, тем самым финансовые власти стремятся вли�
ять на инфляцию и безработицу.

Политика тартегирования в известной мере полезна не только для
стран, являющихся мировыми финансовыми центрами, но и для раз�
вивающихся стран, зависимых от устойчивости и динамики ключевых
валют.

Но результаты таргетирования денежных параметров были далеко
не всегда удачными; как правило, их стремились сочетать с определе�
нием курса валюты, процентной ставки.

Вскоре многие страны перешли к таргетированию инфляции. В ре�
зультате процент инфляции сократился в среднем с 8 до 2%, а темп
роста ВВП повысился. Для достижения желаемого темпа инфляции
используется процентная ставка. С 1990�х гг. в США и других странах
обратились к смешанным методам. От денежного таргетирования
практически отказались.

Монетаристские рецепты регулирования экономики включают и
другие мероприятия: продажу и покупку ценных бумаг (политику от�
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крытого рынка), систему обязательных резервов, изменение учетной
ставки и проч.

Одна из монетаристских рекомендаций предусматривает примене�
ние неожиданных воздействий. Этот вывод обосновывается тем, что
поскольку экономика неизбежно приспосабливается к любым систе�
матическим воздействиям, то в принципе эффективной оказывается
политика, которую никто не ожидает и не может заранее к ней при�
способиться.

3. Монетаризм и кейнсианство

Как было уже отмечено, монетаристская концепция и монетарист�
ские рецепты отличаются от кейнсианских, а иногда и противоречат
им. Вместе с тем было бы неправильно проводить резкую грань между
этими двумя подходами к проблеме экономического регулирования.
Обе теории построены применительно к условиям, прежде всего, ры�
ночной экономики. В известной мере они взаимодополняют друг дру�
га, составляя теорию определения общего дохода. Кейнс обосновыва�
ет количественную зависимость доходов от расходов, Фридмен — за�
висимость доходов от денег. Вместе с тем между подходами Кейнса и
Фридмена имеются немалые различия. В самом общем, схематизиро�
ванном виде они представлены в табл. 23.1.

Т а б л и ц а 23.1. Основные постулаты концепций монетаристской и кейнсианской школ

Кейнс Фридмен

Необходимо вмешательство государства Рынок способен к саморегулированию

Занятость зависит от совокупного спроса Экономика сама установит уровень про�
изводства и занятости

Денежная масса нейтральна к производ�
ству

Денежная масса — причина роста цен
и изменения конъюнктуры

Главная проблема — безработица Главная проблема — инфляция

Нужна гибкая денежная политика Необходима стабильная денежная поли�
тика

Бюджетный дефицит — способ стимули�
рования спроса

Дефицит бюджета — причина инфляции

Кейнсианство — теория экономического
роста

Монетаризм — теория экономического
равновесия

Следует иметь в виду, что концепция Фридмена представляет со�
бой теорию монетарного режима и монетаристской политики прежде
всего для стабильной экономики с невысоким темпом инфляции. Для
решения задач переходного характера предусматриваются иные эф�
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фекты, стимулы и меры, другой монетарный режим. Предусматрива�
ется отказ от регулирующей роли государства и его участия в создании
денег. Предлагается система мероприятий для перехода к свободным
ценам. Делается упор на проведение приватизации и всемерное рас�
ширение частного сектора.

4. Монетаристские рецепты и российская экономика

Увлечение монетаристскими рецептами без учета реальных усло�
вий и особенностей России привело к весьма неутешительным резуль�
татам. Издержки и потери «шоковой терапии» неизмеримо высоки, а
перспективы выхода из кризиса проблематичны. Жесткая денежно�
кредитная политика, направленная на преодоление инфляции и ста�
билизацию экономики, не принесла желаемых результатов.

Почему нельзя безоглядно полагаться на монетаристские методы?
Теоретическая конструкция и рецепты монетаристов (однофактор�

ная модель) предполагают наличие идеальных условий совершенной
конкуренции. Подобных предпосылок в российской экономике нет.
Здесь сильны позиции монополистов, искажены ценовые пропорции.
Еще не завершено создание соответствующей инфраструктуры. На
протяжении нескольких лет происходило неуправляемое падение
производства, сокращались инвестиции.

В основе российской инфляции лежит не одна чисто монетаристская
причина, а работает комплекс сложных и противоречивых факторов. Это
не просто инфляция спроса, а также инфляция издержек, структурная
инфляция, инфляция ожиданий, импортируемая инфляция.

Проводимая на протяжении длительного времени жесткая
денежно�кредитная политика порождала нехватку денежных средств.
Ограничительная политика Центрального банка РФ неизбежно вела к
созданию и использованию альтернативных денежных суррогатов
(бартера, векселей и т.п.) в периферийных сферах хозяйства. В услови�
ях «неденежной» экономики применение монетаристских рецептов
вело не к стабилизации, а к углублению кризисных процессов.

Политика монетаризма, отвергающая в принципе государственное
регулирование (кроме денежного), не отвечает условиям и требовани�
ям переходной экономики.

Экономическая практика говорит о необходимости переориента�
ции на социально ориентированный рынок, использования методов
регулирования в том числе кейнсианского характера.

Социально ориентированный рынок — это подчинение производ�
ства нуждам потребителя, перераспределение части доходов в интере�
сах социальной стабильности и обеспечения массового спроса сред�
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них слоев, приоритет экономической эффективности над другими по�
требностями.

5. Управление инфляцией — современный взгляд

Вполне очевидно, что методы борьбы с инфляцией, методы стаби�
лизации денежного обращения и финансов зависят от характера, вида
инфляции, особенностей ее воздействия на экономику, причин, кото�
рые лежат в ее основе. При выработке экономической политики
обычно строго не придерживаются каких�либо одних рецептов или
схем. Западные сторонники политики стабилизации основную про�
блему видят в том, чтобы притормозить инфляцию, не вызывая резко�
го роста безработицы.

Многие экономисты руководствуются при этом оценкой сложив�
шейся конъюнктуры, учитывая взаимосвязи, выражаемые и с по�
мощью кривой Филлипса. Ее смысл состоит в том, что высокая ин�
фляция имеет место при низкой безработице, а низкая — при высокой
безработице.

Кейнс считал, что стимулирование совокупного спроса не должно
существенно повлиять на рост цен. Пока имеются неиспользованные
мощности и свободная рабочая сила, расширение спроса приведет к
росту производства и предложения товаров, а не к повышению цен.
В формуле M ⋅ V = P ⋅ T при увеличении M (спроса) возрастет T (това�
рооборот); V — постоянная величина, а Р (уровень цен) останется не�
изменным.

Лишь после того как производственные факторы будут задейство�
ваны полностью, дальнейший рост производства натолкнется на из�
вестные препятствия, и тогда увеличение М (спроса) трансформирует�
ся в рост Р (уровня цен) при относительно стабильном Т (товарообо�
роте).

Согласно монетаристскому подходу основное средство сдержива�
ния инфляции — сокращение количества денег в обращении. Моне�
ристский рецепт: контроль над денежным обращением, хотя это и не
способствует росту производства.

В настоящее время продолжается поиск наиболее результативных
инструментов, используемых для борьбы с инфляцией. Уточняются,
корректируются отдельные подходы, детализируются рецепты. При�
ходит понимание недостаточности изолированных и схематичных ре�
цептов, невозможности «усмирить» инфляцию лишь с помощью де�
нежной и финансовой политики.

В комплексе выдвигаемых и проводимых на практике мероприя�
тий предусматривается необходимость сочетания мер по стимулиро�
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ванию спроса с мерами по активизации предложения. В этих целях
предлагаются: сокращение налогов, введение стимулов для инвесто�
ров, создание условий для переподготовки рабочей силы, другие ме�
роприятия. Стабилизация финансов должна сочетаться с мерами по
стабилизации и стимулированию производства.

Краткие выводы

Монетаризм приобрел популярность в 1970�х гг., когда проявилась несо�
стоятельность кейнсианских методов обеспечения высокой занятости и пре�
одоления инфляции. Причину экономической нестабильности монетарист�
ская теория усматривает в нарушениях функционирования денежного секто�
ра, в чрезмерном росте денежной массы.

Положения и выводы монетаристской школы опираются на количествен�
ную теорию денег, признание способности рыночной экономики к саморегу�
лированию. Подчеркивается исключительная роль денег — особого товара,
позволяющего максимизировать доходы от других видов активов.

М. Фридмен и его последователи исходят из того, что между ростом де�
нежной массы и динамикой национального дохода существует тесная корре�
ляционная связь. Она наиболее рельефно проявляется в рамках долгосрочно�
го периода. В пределах одного хозяйственного цикла изменения в темпах рос�
та денежной массы и номинального дохода происходят с разрывом во
времени в несколько месяцев. Наличие временны[х лагов говорит о неэффек�
тивности краткосрочных методов регулирования.

В качестве итогового резюме сошлемся на заключение российского спе�
циалиста по денежно�кредитной политике С. Р. Моисеева: «К началу 2000 г. от
былого величия монетаризма не осталось и следа. Из аналитики большинства
центральных банков исчезли денежные агрегаты, а в трансмиссионном меха�
низме денежно�кредитной политики денежное предложение не играет неза�
висимой роли. В макроэкономических моделях, используемых монетарными
властями, инфляция, ВВП и безработица не определяются денежным предло�
жением».

В настоящее время денежные агрегаты выполняют функцию информаци�
онных индикаторов. Монетаризм фактически вернулся на те позиции, кото�
рые он играл в прошлом, до 1960 г., когда фактически не мог претендовать и
не претендовал на исключительную роль денег как определяющих инстру�
ментов и регуляторов экономического развития.

Теория монетаристов не должна рассматриваться как универсальная. Ре�
комендации монетаристов следует использовать с учетом реальных условий, в
сочетании с другими мерами экономической политики.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое монетаризм? Чем обусловлена возросшая роль современного
монетаризма?

2. Напишите уравнение обмена И. Фишера и кембриджскую формулу. По�
ясните их смысл.
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3. Что такое спрос на деньги; какие факторы его определяют?
4. Каким образом регулируется предложение денег?
5. Поясните смысл денежного правила М. Фридмена.
6. Поясните причины и особенности инфляции в России.
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Глава 24. ТЕОРИИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

После Второй мировой войны институциональная теория претер�
пела ряд изменений. Расчеты на радикальное реформирование капи�
талистической экономики ослабли. Экономический рост США и дру�
гих индустриальных стран, обострение конкуренции и углубление
международного разделения труда, изменения в социальной сфере
выдвинули на повестку дня потребность в осмыслении происходящих
перемен.

Институционализм 1950—1960�х гг. обращается к анализу посте�
пенных, эволюционных изменений в экономике отдельных стран и
мире в целом. Стремление постичь новые процессы находит свое отра�
жение в трудах американских экономистов Дж. Гэлбрейта (теория тех�
ноструктуры и перехода к новому индустриальному обществу),
Р. Хейлбронера (сценарии развития капитализма), француза Ф. Перру
(экономика доминирования), шведа Г. Мюрдаля (трансформация
экономики развивающихся стран).

В рассматриваемый период институционалисты стремились вы�
явить причины происходящих перемен, их характер, направленность.
Особое внимание уделяется влиянию технического прогресса, изме�
нениям в рыночном механизме, системах регулирования, сфере соци�
альных отношений. В выдвигаемых концепциях рассматривается
трансформация институциональных структур, изменения в политике
отдельных стран и в глобальном масштабе.

1. Отличительные особенности

Вторая волна институционализма имеет свои отличительные осо�
бенности.

Во�первых, представители этого направления весьма расшири�
тельно трактуют предмет экономической науки. По их мнению, эко�
номическая наука не должна заниматься чисто экономическими от�
ношениями, это слишком узко, нередко приводит к голым абстракци�
ям. Важно учитывать весь комплекс условий и факторов, влияющих
на хозяйственную жизнь: правовых, социальных, психологических,
организационных, политических.

Изменились цели общественного развития, пересматривается про�
блематика экономической науки. Актуализируются вопросы власти и
политики; они были удалены за пределы экономической науки, в ре�
зультате чего терялась связь с действительностью.

Во�вторых, следует изучать не столько функционирование, сколь�
ко развитие, трансформацию капиталистического общества. Инсти�
туционалисты выступают за расширение социальных программ. Осо�
бую остроту приобретает вопрос о социальных гарантиях занятости.
Проблема безработицы становится проблемой структурной сбаланси�
рованности, и здесь больше всего проявляется взаимосвязь экономи�
ки и политики.

Рынок отнюдь не нейтральный и не универсальный механизм рас�
пределения ресурсов. Опираясь на мощь государства, монополизиро�
ванные отрасли производят свою продукцию в огромном избытке и
навязывают ее потребителю. Основа власти крупных корпораций —
технология, а не законы рынка. Определяющую роль, по словам Гэл�
брейта, играет теперь не потребитель, а производитель, технострук�
тура.

В�третьих, надо отказаться от анализа экономических отношений
с позиций так называемого экономического человека. Нужны не раз�
розненные действия отдельных членов общества, а их организация.

Против диктата предпринимателей необходимы совместные, ско�
ординированные действия, которые призваны проводить профсоюзы
и государственные органы. Государству надлежит взять под свою опе�
ку экологию, образование, медицину.

Представителей институционализма интересуют проблемы эконо�
мической власти и контроля над ней. В основе эволюции человече�
ского общества лежат изменения в технологии, технике производства.
С учетом этих сдвигов были разработаны концепции исторической
трансформации общества: индустриальное — постиндустриальное —
информационное — технотронное.

Тематика институциональных исследований в целом достаточно
обширна. Основное внимание уделяется анализу изменений в техно�
логии, природе крупных корпораций, участии государства в регулиро�
вании экономического процесса.

2. Теория техноструктуры Джона Гэлбрейта

Термин «техноструктура» предложен Джоном Гэлбрейтом (1908—
2006). Это управляющие, специалисты, ученые, технологи, конструк�
торы, фактически обеспечивающие функционирование крупных кор�
пораций. Подлинная экономическая власть принадлежит им, а не
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собственникам, не акционерам. Реальную силу в крупных фирмах
представляет группа высококвалифицированных, обладающих необ�
ходимой информацией и знаниями менеджеров�технологов.

С возрастанием размеров корпораций и усилением власти техно�
структуры модифицируются цели экономической деятельности. Цели
техноструктуры вступают в противоречие с общественными целями.

Ортодоксальная теория утверждает, что индивид всемогущ, а со�
временная корпорация — это автомат, подчиненный рынку. Подоб�
ные утверждения находятся в разительном противоречии с действи�
тельностью, со здравым смыслом.

Фактическими хозяевами на рынках становятся технократы. Мо�
нополистический рынок имеет мало общего со свободной конкурен�
цией. Отсюда вытекает необходимость контроля со стороны государ�
ства, активное вмешательство органов управления в экономическую
жизнь.

В работе Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» с разных
сторон анализируются изменения, происходящие в обществе. На пер�
вый план выдвигаются проблемы экономической власти, управления
экономикой, проблемы эволюции социально�экономических систем.

С усилением власти техноструктуры изменяются мотивы экономи�
ческой деятельности. Этой проблеме Гэлбрейт посвящает специаль�
ный раздел. В его теории побудительных мотивов выделяются следую�
щие: принуждение, денежное вознаграждение, приспособление или
отождествление своих целей с целями фирмы, увеличение продаж как
средство роста корпорации.

Отмечается «парадокс денежного вознаграждения»: чем выше уро�
вень оплаты, тем меньше значение чисто денежных стимулов; сильнее
проявляются другие мотивы; значение денег по сравнению с иными
мотивами снижается. «Парадокс денежного мотива, вообще говоря,
состоит в том, что чем выше уровень оплаты, тем меньше его значение
относительно других мотивов».

Некоторые авторы упрекают институционалистов за недооценку
теоретического знания, например теории цен. Но многие из них, к
примеру Гэлбрейт, как раз и проявили себя в этой области. Гэлбрейт в
годы Второй мировой войны непосредственно занимался ценами,
проблемами контроля, регулирования цен, предупреждения инфля�
ции. Его поставили во главе Бюро по контролю над ценами благодаря
оперативно подготовленной им работе «Выбор и время для регулиро�
вания инфляции».

«Экономист без системы цен — это священник без святого. Мы
всю жизнь изучали проблему цен и учили других тому, как они растут,
и тем способствуют увеличению производства; как они падают и их
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падение влечет за собой сокращение ненужного производства; как
они поднимаются и тем самым сокращают спрос, превышающий
предложение; как они падают и тем самым дают возможность исполь�
зовать обильное или избыточное предложение»1. «Система контроля
над ценами просуществовала полные пять лет без единого скандала»2.

Перед обществом и экономической наукой возникают новые зада�
чи. Общество (имеется в виду американское) стало достаточно бога�
тым. Оно способно производить значительное количество предметов
первой необходимости. И производство вещественных благ в качестве
первой цели становится все менее важным. На первый план выдвига�
ются другие, не чисто материальные потребности, а медицинское об�
служивание, образование, транспорт, экология.

Между тем реклама искусственно формирует излишние потребно�
сти. «Общество изобилия» страдает от этого чрезмерного изобилия.
Количество товаров увеличивается, а качество жизни ухудшается.

Гэлбрейт является автором теории уравновешивающих сил. Основ�
ной смысл этой теории — погасить социальные катаклизмы, обеспе�
чить экономическую эффективность. По мнению Дж. Гэлбрейта, не�
обходимо противопоставить мощи монополий — госпланирование;
изменить природу государства; контроль над ним и правительством
переключить от техноструктуры к ученым и профессорам; повысить
роль «третьей силы» (профсоюзов, других организаций).

Джон Гэлбрейт и другие экономисты еще несколько лет назад с
беспокойством предупреждали о том, что варианты перехода к эконо�
мике «свободного предпринимательства», предлагавшиеся нам запад�
ными экспертами, не могут быть осуществлены, ибо не отвечают ре�
альности.

Предлагаемые конструкции «существуют только в умах и даже на�
деждах их авторов» (статья Дж. Гэлбрейта «Бегство к капитализму»,
1990). Он писал об ошибочности рецептов и своекорыстии западных
«специалистов», о необходимости очень осторожного и тщательного
подхода к проведению социальных реформ, подчеркивал важность со�
хранения в стране социальных завоеваний.

Предлагаемые рецепты «социальной терапии» означают движение
к «дикому капитализму» XIX в. со всеми его противоречиями и кон�
трастами. Практически это обман и безумие, стремление взять ре�
ванш, навязав изжившую себя и отвергнутую Западом систему.
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3. Ф. Перру: экономика доминирования

Для французской политической экономии традиционной особен�
ностью является углубленный анализ социальных проблем, а также
постоянное внимание к проблемам государственного регулирования.
В послевоенный период активное участие в разработке французских
пятилетних планов принимали Ф. Перру, Р. Барр.

Франсуа Перру (1903—1987) — фактический лидер институцио�
нально�социологической школы во Франции, автор теории, получив�
шей название «экономика доминирования». В основе этой теории ле�
жит постулат, согласно которому отношения участников хозяйствен�
ной деятельности строятся не как равноправных партнеров, а как
отношения господства и подчинения.

Эффект господства существует на уровне отдельных предпри�
ятий, отраслей, экономических зон, межгосударственных отно�
шений. Хозяйственные структуры, принимающие решения об ин�
вестициях, занимают господствующее положение по отношению к
структурам, осуществляющим сбережения. Определяющую роль в
экономике доминирования играют монополии и олигополии, стре�
мящиеся укрепить свою власть, ослабить конкурентов. Координи�
рующую и объединяющую функцию выполняет государство, кото�
рое вырабатывает и проводит стратегию общего интереса и общего
блага.

На принципах доминирования и господства складываются отно�
шения и между отдельными государствами. Господствующее положе�
ние лидирующего государства обусловливается его политическим ве�
сом, позициями на мировом рынке, позволяющими устанавливать и
навязывать правила игры в международном обмене.

Согласно теории Перру доминирование одних предприятий и сек�
торов и подчиненное положение других искажает «нормальные» взаи�
мосвязи, деформирует экономическое пространство. Вместе с тем по�
добная система подчиненности и зависимости в национальной эконо�
мике создает предпосылки для создания «полюсов роста», образуемых
вокруг доминирующих отраслей, которые играют роль своеобразных
«моторов».

«Рост производства происходит не везде одновременно; он прояв�
ляется в определенных точках, именуемых полюсами роста». Вокруг
«макроединиц» формируются «зоны роста» и «полюса развития». Эф�
фект доминирования приводит к тому, что «отрасли�моторы» стиму�
лируют подтягивание смежных производств, порождая рост произво�
дительности и нововведений.
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Между лидирующими и ведомыми фирмами и отраслями склады�
ваются отношения относительно устойчивой взаимозависимости.
Механизм ценообразования и конкурентной борьбы претерпевает из�
вестные изменения. Прогрессирующие отрасли, развивающиеся опе�
режающими темпами, создают стимулы и условия для прогресса дру�
гих отраслей.

Экономика, находящаяся в процессе развития, представляет собой
два нескоординированных сектора — современный и традиционный.
Один сектор обеспечивает внедрение новинок, прогрессивных форм
организации производства, другой — тормозит рост. Социальные про�
блемы отодвигаются в сторону, игнорируются. В результате усилива�
ются несбалансированность, неупорядоченность, неравновесность.

Вывод из теории Перру: необходимо рационализировать организа�
цию управления. С этой целью обосновываются принципы индика�
тивного планирования, отвечающие требованиям гармонизированно�
го экономического роста.

Гармонизированный рост означает обеспечение устойчивого при�
роста ВВП, преодоление диспропорций, соответствие темпов эконо�
мического роста производственным, ресурсным, инвестиционным
возможностям. Движущим мотором призваны служить ведущие от�
расли, увлекающие за собой другие отрасли и производства.

4. Р. Хейлбронер: «Куда мы идем?»

Роберт Хейлбронер, известный американский экономист (Новая
школа социальных исследований, Нью�Йорк), предпринял попытку
разработать экономическую теорию на базе использования социоло�
гии и психологии. Претензии неоклассиков на универсальность эко�
номических постулатов беспочвенны. Экономика не универсальная
наука. В реальной жизни отсутствует совершенно рациональное пове�
дение. Корни экономики следует искать в «институтах обеспечения
социального порядка».

Эта аргументация отвечает исходной идее институционализма: ос�
нова экономической теории — синтез, взаимопереплетенность эконо�
мического и социального анализа.

Хейлбронер стремится наметить пути трансформации капитализ�
ма, переживающего кризис. Отвечая на вопрос «Куда мы идем?», он
говорит о том, что капитализм — это социальная система, которая
способна замаскировать тот способ, которым она служит интересам
социального порядка. Мотивы поступков людей, действующих в рам�
ках рыночно�капиталистической системы, не являются чисто рыноч�
ными. Мир человеческих интересов намного многообразнее и богаче.
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У рыночного механизма есть свои недостатки, не менее серьезные,
чем у плановой экономики. Капитализм сталкивается с проблемами
глобального масштаба, которые он не может решить. Сейчас он нахо�
дится в преддверии кардинальных перемен; они займут продолжи�
тельное время. Эти перемены связаны с воздействием научно�техни�
ческой революции, возрастающей экономической ролью государства
и научно�технической интеллигенции. «Рынок на этапе развитого ка�
питалистического общества порождает потребность в планировании
так же, как жесткость развитой командной системы порождает по�
требность в рыночных механизмах».

В виде основного вывода из книги «Экономика для всех», напи�
санной в соавторстве с Лестером Туроу, подчеркивается: «Реальный
вызов нашего времени — не в экономических проблемах, а в полити�
ческих и моральных ценностях, которые всегда присутствуют в нашем
экономическом поведении. (...) Основой общества остаются политика
и мораль — наша коллективная воля и наши личные системы ценно�
стей. Исход нынешнего кризиса будет отражать силу этой воли и каче�
ство этих ценностей».

5. Взаимодействие экономики и социологии

Шведский экономист Гуннар Мюрдаль (1898—1987), один из осно�
вателей стокгольмской (шведской) школы макроэкономики, разрабо�
тал институциональную теорию преодоления отсталости, проведения
структурных преобразований в странах «третьего мира».

Экономические процессы в этих странах нельзя рассматривать в
качестве доминирующих. Успех может быть достигнут лишь на основе
их тесного взаимодействия с решением социальных проблем.

Проблемы и трудности индустриализации связаны не с недостат�
ком капитала, а с социальными противоречиями, архаичной отста�
лостью всех сфер общественной жизни. Люди не могут найти приме�
нения своему труду, а рабочих рук для индустриального развития не
хватает. При устарелой структуре и низком уровне подготовки и обра�
зования сельское хозяйство оказывается неспособным «отдать» про�
мышленности и городу свободные рабочие руки.

Инструменты рыночной экономики в странах «третьего мира» ра�
ботают не по привычным схемам ортодоксальной теории. Здесь дей�
ствуют иные стимулы, сохраняются иные традиции и подходы. «Цены
не реагируют на спрос и предложение; факторы производства, вклю�
чая предпринимательскую деятельность, более специфичны и слабо,
если вообще реагируют на экономические стимулы. Несовершенство
рынка, невежество и иррациональность являются правилом».
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Согласно концепции Г. Мюрдаля в основе преобразований должен
лежать не рыночный автоматизм, а реализация эффективной государ�
ственной политики на основе всестороннего учета местных условий и
особенностей. Важны не только источники инвестиций, но и соответ�
ствующий уровень потребления, стимулирование внутреннего спроса.

Труды Мюрдаля способствовали разработке международных про�
грамм по оказанию содействия развитию экономики менее развитых
стран. Институционально�социологический подход Г. Мюрдаля, мо�
дель взаимодействия структурных преобразований в странах «третьего
мира», вопросы регулирования международной интеграции рассмат�
риваются в гл. 26.

Краткие выводы

Продолжая традиции первой волны (Т. Веблена и др.), представители ин�
ституционализма 1950—1960�х гг. исследуют изменения в институциональной
структуре экономики и общества в целом. Тематика, методология, направлен�
ность исследований претерпели ряд изменений. При известных различиях в
подходах Дж. Гэлбрейта, Ф. Перру, Р. Хейлбронера, Г. Мюрдаля их интересуют
прежде всего пути трансформации общества под влиянием технологических
сдвигов, способы преодоления общественных противоречий. Повысилось
внимание к рассмотрению экономической роли государства, переменам в об�
ласти отношений государства и бизнеса.

Институциональному анализу изменений в экономическом механизме
присущи прагматизм и конкретность, стремление преодолеть схематизм и аб�
страктность неоклассического направления. Представителей институциона�
лизма отличают постоянное внимание к социальным проблемам, учет нацио�
нальной специфики, осторожность в оценках последствий принимаемых ре�
шений.

Оставаясь по�прежнему неортодоксальным направлением, институциона�
лизм «второй волны» строит расчеты на развитие эволюционных процессов в
экономике. Рынок не универсальное средство экономического регулирова�
ния. Сам он не способен находить сложные решения. Нужна гибкая и эффек�
тивная государственная политика.

В 1970—1980�х гг. институциональное направление в экономической нау�
ке испытывало трудности. Его представители не сумели оценить экономиче�
ские последствия кризисов 1970�х гг., которые привели не к усилению госу�
дарственного вмешательства, а к повышению роли рыночных инструментов,
сокращению социальных программ, активизации среднего и мелкого бизнеса.
Не удалось предвидеть тенденции перехода от бюджетных к монетарным ме�
тодам регулирования экономики.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоят особенности институциональных теорий послевоенного
периода (50—60�х гг.)?
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2. Что понимает Дж. Гэлбрейт под техноструктурой? Почему власть в кор�
порациях перешла к техноструктуре?

3. Какой принцип экономических отношений положил в основу своей ин�
ституциональной теории Ф. Перру?

4. Куда, по мнению Р. Хейлбронера, эволюционирует рыночно�
капиталистическая система?

5. Какие проблемы разрабатывал один из основателей шведской школы
макроэкономики Г. Мюрдаль?

6. Попробуйте оценить значимость институционального подхода для ре�
шения проблем, стоящих перед российской экономикой.
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Глава 25. НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

По сути, это новое направление, или новая школа в экономиче�
ской науке. Неоинституциональная теория ставит в центр внимания и
изучает не столько поведение отдельного индивида, сколько институ�
циональные структуры. Индивид, его интересы, предпочтения фор�
мируются под воздействием институциональной среды. Институт вы�
ступает как продукт общественного развития и форма, в рамках и при
участии которой протекает хозяйственная деятельность.

Представители неоинституционализма стремятся использовать
традиционные подходы неоклассической школы для анализа инсти�
туциональных аспектов рыночной экономики. Под последними по�
нимаются не только «правила игры», но прежде всего механизм
управления (правовой, организационный, политический, информа�
ционный) типичными операциями (сделками, соглашениями, кон�
трактами, нормами деятельности) экономических организаций.

1. «Наука о выборе» или «наука о контрактах»?

Существуют два основных подхода.
1. Подход Т. Веблена, рассматривавшего институты как «правила

игры», включая неформальные ограничения (традиции, привычки,
неписаные нормы, кодексы поведения) и формальные нормы (зако�
ны, права собственности).

2. Подход представителей новой институциональной экономики:
институты как механизм координации, управления контрактными от�
ношениями.

Одним из тех, кто положил начало новому подходу к анализу эко�
номических явлений, был англо�американский экономист Рональд
Коуз, опубликовавший статью «Природа фирмы» (1937).

Коуз обратил внимние на то, что фирма — не просто организаци�
онная, но и экономическая структура. Она развивается под влиянием
рыночной конкуренции. Ее функции, заключаемые соглашения, кор�
ректировка целей, форм управления находятся под воздействием ин�
ституциональной среды и процессов, протекающих на рынке.

В теории классиков издержки по реализации обмена специально
не рассматривались. Они включались в систему производственных



издержек. Обмен происходил без задержек, как бы сам собой. В отли�
чие от этого в современных условиях между участниками возникают
сложные контрактные отношения, требующие немалых расходов. Эти
расходы потребны для изучения спроса, организации рекламы, стра�
хования от рисков, защиты интересов сторон.

Знания и навыки, в которых нуждались торговцы зерном или
шерстью, скажем, в XVI в., сильно отличаются от того, что нужно для
успеха современной текстильной или автомобильной компании. В на�
стоящее время роль фирмы как формы организации существенно ме�
няется. С одной стороны, это институт, преобразующий ресурсы в
продукцию. С другой — это форма организации для заключения и
реализации контрактов, снижения издержек в процессе экономиче�
ской деятельности. Поэтому для анализа экономических аспектов
деятельности фирмы необходимо специально учитывать «расходы по
организации обмена», иначе говоря, «трансакционные издержки».

Отсюда следует нетрадиционный подход к пониманию и трактовке
фирмы как институциональной организации, связанной системой
контрактов внутри организации и с другими фирмами. Институты
представляют собой механизм управления контрактными отноше�
ниями.

Контракты — это сделки, соглашения. Процесс заключения кон�
трактов должен рассматриваться в его целостности. Рассматривается
процесс до, в ходе и после заключения торговой сделки. Изучаются
экономические, правовые, организационные, политические аспекты
институциональных отношений, психология и поведение, реакция на
принимаемые решения. Участники прибегают к разным приемам,
чтобы обеспечить соблюдение соглашения (репутация, доверие, санк�
ции к «отступникам»).

В итоге в некоторой степени меняется сам предмет экономической
науки. Она все больше становится «наукой о контрактах», а не «нау�
кой о выборе» (рациональном способе распределения ресурсов)1.
Целью хозяйствования становится не максимизация прибыли, а сни�
жение издержек, затрат на управление сделками. Это несколько иная
трактовка обеспечения «рациональности», которая остается целью хо�
зяйствования «в любой форме».

Какие же новые направления и теории разрабатываются предста�
вителями «новой институциональной экономики»?

Это экономическая теория прав собственности (Р. Коуз); теория
общественного выбора (Дж. Бьюкенен); экономическая теория орга�

368 Глава 25. Неоинституционализм

1 Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма. СПб. : Лениздат, 1996.
С. 69.

низации (Д. Норт, О. Уильямсон); эволюционная теория экономиче�
ских изменений (Р. Нельсон, С. Уинтер); экономическая составляю�
щая в социальной сфере (Г. Беккер).

Остановимся на рассмотрении этих теорий.

2. Институциональная структура производства

Так назвал свою нобелевскую лекцию лауреат 1991 г. Рональд Коуз
(род. 1910). Фактически первым среди экономистов он выдвинул
трансакционные издержки в качестве фактора, определяющего разме�
ры, организационную структуру фирмы. При этом стремился ответить
на вопрос, что именно определяет размеры самих трансакционных из�
держек.

Развивая свой подход, Коуз приводит примеры, показывающие,
что внешние нарушения между участниками производства могут быть
решены путем перераспределения прав собственности.

Если, к примеру, скот наносит ущерб соседу, который выращивает
пшеницу, ему следует компенсировать убытки (нарушены права соб�
ственности). Если производство химикатов загрязняет реку, виновни�
ки должны выплатить суммы, соответствующие стоимости очистки
реки, либо ограничить до допустимого минимума масштабы загрязне�
ний. Если шум механизмов нарушает работу врача, сосед�нарушитель
обязан компенсировать переезд пострадавшего в другое место или,
получив компенсацию от врача, уехать самому. Если морской порт за�
ливает нефтью пляж, надо либо закрыть порт, либо ограничить загряз�
нение. Во всех случаях через систему рыночных отношений, соглаше�
ний и компенсаций важно прийти к разумному решению.

Всякая экономическая деятельность затрагивает интересы и со�
провождается эффектами не только одних — непосредственных уча�
стников, исполнителей, но и в определенной мере еще и других — со�
седей, горожан, общества.

Внешние эффекты — это издержки и выгоды, которые распростра�
няются на людей, непосредственно не осуществляющих материаль�
ных или денежных затрат, но использующих побочные результаты от
деятельности других (или несущих дополнительные издержки).

Эти эффекты ничего не стоят тому, кто ими пользуется. Но полу�
чаемый ими выигрыш или, напротив, проигрыш несомненны. С по�
добным феноменом приходится считаться.

Рыночное хозяйство имеет свойство недооценивать внешние эф�
фекты и не компенсировать дополнительные издержки, с ними свя�
занные. Для рынка хозяйственная деятельность — это деятельность
«для себя», а не «для других». Рынок не стремится сработать на общий
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результат, на совокупную пользу. Рынок не спешит нейтрализовать
негативный эффект.

По мере развития производства, роста общественного богатства
проблема внешних эффектов становится все более острой. Возникает
вопрос, как учесть и амортизировать эти эффекты?

Проблема внешних эффектов

В отличие от Пигу Рональд Коуз считает, что государство не спо�
собно эффективно решить проблему внешних эффектов. Оно не мо�
жет правильно оценить размеры внешних издержек (например, в слу�
чае строительства железной дороги, загрязнения внешней среды
и т.п.), сопоставить потери и выгоды, согласовать интересы сторон.
Средства, перераспределяемые государством, зачастую поступают не
тем, кому надо компенсировать производимые затраты или воспол�
нить непредвиденные убытки. Участие государства в решении подоб�
ных вопросов требует немалых затрат и тем самым увеличивает внеш�
ние издержки.

Свою позицию Коуз подкрепляет примерами. Рассматривается
проблема взаиморасчетов двух фермеров, занимающих соседние уча�
стки. Один занят разведением скота, другой — выращиванием пшени�
цы. Отбившийся скот стравливает посевы на землях соседа. Скотовод,
обязанный возместить ущерб, принимая решение о размерах стада,
исходит из простого расчета. Он не будет увеличивать его численность
до тех пор, пока ценность дополнительно произведенного мяса (пред�
полагается, что он забивает скот) не превысит размеры дополнитель�
ных издержек, в том числе стоимость дополнительно стравленных по�
севов.

В свою очередь фермер, решая вопрос об увеличении посева, будет
учитывать, как изменится его выручка, если он продаст меньше зерна,
потеряв часть продукции от потравы. Возможно, он решит сохранить
прежний объем производства, если скотовод компенсирует ему ры�
ночную цену стравленного урожая.

По мнению Коуза, в подобных случаях возникают условия для
взаимовыгодной сделки сторон. Фермер и скотовод могут посчитать
целесообразным заключить договор, по которому фермер не будет об�
рабатывать полоску земли, используемую в качестве тропы для хожде�
ния стада к водопою. Возможны и иные варианты: либо скотовод за�
платит фермеру за необработанную часть земли, либо он сам решит
арендовать ее, заплатив землевладельцу большую сумму, нежели пла�
тит фермер. Во всяком случае конечный результат будет оптималь�
ным. Важно, чтобы были строго определены права сторон.
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«Прямое правительственное регулирование не всегда дает лучшие
результаты, чем простое предоставление проблемы на волю рынка
или фирмы». Коуз утверждает, что стороны могут договориться меж�
ду собой и решить проблему внешних эффектов без арбитража
извне.

Прийти к соглашению они смогут при наличии двух условий.
Во�первых, должны быть четко определены права собственно�

сти — права владения и использования, управления и отчуждения,
обеспечения защиты и ответственности. Во�вторых, стоимость заклю�
чаемого соглашения (договора) должна быть сравнительно невысо�
кой. Если размеры негативных эффектов весьма значительны (напри�
мер, при строительстве крупного предприятия с вредным производст�
вом), то в этом случае целесообразно участие государства.

Вывод Коуза, согласно которому «прямое правительственное регу�
лирование не всегда дает лучшие результаты, чем простое предостав�
ление проблемы на волю рынка или фирмы», в литературе называют
теоремой Коуза.

Координирующая роль фирмы

Коуз считает, что хотя экономисты изучают рынок, но их волнует
установление цен, а рынок как институциональная структура эконо�
мической системы их не интересует. В результате игнорируется роль,
которую играет право в поведении фирм и функционировании рын�
ков.

«В экономической теории, предполагающей, что трансакционные
издержки не существуют, рынкам нечего делать, и представляется со�
вершенно разумным делом развитие теории обмена на примере обме�
на орехов на яблоки между индивидуумами, совершаемого на опушке
леса, либо на основе другого нереального примера».

Фирма и рынок, их взаимоотношения неоклассиками упомина�
лись, но практически не анализировались. Такое положение, подчер�
кивая отрыв от реальной жизни, Коуз назвал «экономикой классной
доски». Обосновывая выдвинутую им идею, он замечает, что произ�
водство направляется не только движением цен; координирующую
функцию выполняет организация, фирма.

«Большая часть ресурсов в современной экономической системе
задействована внутри фирм», а «характер использования этих ресур�
сов зависит от административных решений и не связан напрямую с
функционированием рынка».

Существование фирмы объясняется тем, что она позволяет сокра�
тить издержки, связанные с осуществлением обмена (трансакций).
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Использование административной структуры помогает избежать или
снизить издержки производства.

«За пределами фирмы размещение ресурсов определяется ценами
через последовательность рыночных трансакций обмена. Внутри фир�
мы эти рыночные трансакции устранены и ресурсы распределяются
на основе административных решений».

Главная причина возникновения фирменной организации та, что она
позволяет избежать или снизить издержки, связанные с рыночными
операциями. Это издержки переговоров, заключения контрактов, выбо�
ра партнера, определения его надежности, улаживания разногласий и т.д.

Права собственности и роль планирования

Развивая выдвинутую им концепцию, Коуз обосновывает важ�
ность создания правовых предпосылок для защиты прав собствен�
ности.

Права собственности — это непростая система, целый веер или
комплекс отношений, обеспечиваемых органами регулирования и за�
щиты. Это права владения и использования, управления и отчужде�
ния, обеспечения защиты и наследования, бессрочного обладания и
ответственности, исключения вреда для окружающих и использова�
ния процедур для восстановления собственности, право на извлече�
ние дохода и получения компенсации.

В определении норм и прав собственности заинтересованы все
участники хозяйственной деятельности, и производители, и потреби�
тели, и те, кто использует ресурсы, и те, кому наносится ущерб.
Издержки производства существуют не только внутренние, но и
внешние, в частности те, которые идут на компенсацию наносимого
ущерба. Для производителя они становятся внутренними, дополни�
тельными, но неизбежными издержками. Проблема состоит в том,
как свести эти издержки и потери до минимума.

В соответствии с концепцией трансакционных издержек Коуз вы�
ступает против односторонней трактовки роли планирования. В нобе�
левской лекции он отмечает, что «в основанной на конкуренции сис�
теме должен быть некоторый оптимальный уровень планирования.
Это связано с тем, что фирма, являясь небольшим плановым сообще�
ством, могла бы продолжать существовать только в случае выполне�
ния ею координирующей функции с меньшими затратами, которые
требуются при осуществлении координации путем рыночных сде�
лок... Чтобы располагать эффективной экономической системой, не�
обходимо иметь не только рынки, но и области планирования внутри
организаций подходящего размера».
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Коуз обосновал тот факт, что эффективность рыночной системы
зависит от развития институциональной среды, наличия и «работы»
государственных институтов.

Рынок не только сфера обмена, но и институциональная структу�
ра, обеспечивающая «работу» механизма цен, реализацию торговых
сделок. Неоклассическая теория исходит из факта существования ин�
ституциональной структуры, но не занимается ею как предметом ис�
следования. Это сужает задачи экономической науки.

Потребитель предстает не как человек, а как согласованный набор
предпочтений. Фирма для экономиста, как сказал Слейтер, «по суще�
ству являет собой кривую спроса и кривую предложения, а вся теория
сводится к логике оптимального выбора цены и комбинации затрат.
Обмен проихсодит вне каких�либо определенных институциональных
рамок. Мы получили потребителей, не имеющих следов принадлеж�
ности к роду людскому, и фирмы, не знающие, что такое организация
и даже обмен, осуществляемый вне рынков».

Между тем отношения собственности в значительной мере форми�
руют систему, определяют нормы взаимоотношений и поведения лю�
дей. Смысл экономической теории прав собственности в том, что она
так или иначе «помогает» обеспечивать свои интересы и не нарушать
чужие интересы, призвана способствовать эффективному функцио�
нированию рыночной системы.

3. Экономическая теория организации

В рыночной экономике регулирующее воздействие оказывают не
только цены. Важную роль играет организация производственной
деятельности, система управления производством и обменом. Между
тем вопросы организации обычно не привлекали должного внимания
неоклассиков.

Экономическая теория организаций возникла в связи с тем, что на
рынке действуют не отдельные индивиды, а коллективы, команды,
имеющие определенную внутреннюю структуру. В рамках организа�
ции есть две стороны: принципал и исполнитель (агент). Исполнитель
исполняет решения, принимаемые принципалом, получая за это воз�
награждение.

Отношения между ними не простые и не однозначные. Предпри�
ниматель (принципал) «командует» процессом производства; агент
воспринимает и реализует его команды, решения. Решения принима�
ются узким кругом людей, сверху вниз. Существуют особенности ис�
торического, национального характера, например, в отличие от япон�
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цев, приспосабливающих организацию к человеку, американцы при�
спосабливают человека к организации.

Если институты — это «правила игры», то организации (фирмы)
можно уподобить спортивным командам. Организации — это не
только фирмы, но государство и его органы, домашние хозяйства,
университеты, политические партии. Если сравнить институты и ор�
ганизации, то институт обычно рассматривается на макроуровне,
это макрокатегория, а организация — микроинституциональная ка�
тегория. Институты функционируют независимо от желаний инди�
видов, а организации — результат сознательного выбора индивидов.
В основе организации превалируют властные, а не рыночные отно�
шения. В рамках организации должна быть четкая координация
полномочий, ответственности, мотивов поведения, принимаемых
решений.

Институциональный анализ организации охватывает несколько
аспектов и соответственно теорий, в том числе экономическую теорию
организаций, теорию агентов, теорию контрактов.

Организация включает все многообразие организационных форм
и структур в целях снижения издержек. Институционалистов инте�
ресуют экономические аспекты организации — стимулы, организа�
ционные нововведения, эффективность и т.д. Они выдвигают ряд
постулатов, противоречащих традиционным подходам неоклассиче�
ской школы. Речь, в частности, идет о целях экономической органи�
зации, ее структуре, развитии, соответствии условиям функциониро�
вания.

Контракты и экономические организации рассматриваются с по�
зиций сравнительного институционального анализа. Почему сравни�
тельного? Необходимо сравнивать, что полезнее, эффективнее; какие
принципы и требования предъявляются к заключению контрактов,
как формируется и функционирует рынок организационных форм.

В экономической практике развертывается соперничество органи�
заций на различных уровнях. В России после дефолта 1998 г. более ус�
тойчивыми оказались периферийные и средние банки. Уже длитель�
ное время разворачивается борьба между табачными фирмами. Про�
должается поиск оптимальной организации финансовой системы.

Одним из авторов экономической теории организации является
американский экономист Оливер Уильямсон (род. 1932), автор мно�
гочисленных публикаций, в том числе переведенной у нас работы
«Экономические институты капитализма». В 1999—2001 гг. он был из�
бран президентом Международного общества неоинституциональной
теории.
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Структура управления трансакциями

Уильямсон рассматривает фирму не как производственную функ�
цию, а как структуру управления трансакциями. Трансакция служит
базовой категорией анализа. Экономические отношения, в которые
вступает фирма, осуществляются посредством контрактов, требую�
щих соответствующих издержек. Контракт — соглашение между по�
купателем и продавцом, в котором определяются условия обмена
(цель, гарантии, активы) и издержки (проекта, переговоров, реали�
зации).

В широком смысле трансакционные организации включают все
многообразие организационных форм и структур — общественные,
политические, экономические (фирмы, кооперации, семейные орга�
низации) организации. Фирма — типичная форма организации с точ�
ки зрения экономических условий, целей, способов, результатов эко�
номической деятельности.

Институциональный подход к анализу организационных форм вы�
двигает на первый план два взаимосвязанных положения, определяю�
щих мотивы хозяйственной деятельности.

Во�первых, принимает решения и действует не идеально расчетли�
вый, а человек ограниченной рациональности. Хотя он и стремится
действовать рационально, но не обладает этой способностью, так как
не имеет исчерпывающей информации, не представляет возможные
варианты поведения других участников.

Во�вторых, люди проявляют склонность к неадекватному, оппор�
тунистическому поведению. Как правило, «расчетливость» индиви�
дуума проявляется не столько в умении находить и обрабатывать ин�
формацию, сколько в готовности использовать любую зацепку для
отступления от общепринятых норм, принятых ранее договоренно�
стей.

Рассматривая трансакционные затраты, Уильямсон полагает, что
они должны квалифицироваться по их специфичности, особенно ес�
ли речь идет о вложениях денег в долгосрочном плане. Выделяются
четыре типа специфических активов: специфичность местоположе�
ния; специфичность физических активов; специфичность человече�
ских активов; специфичность целевых активов.

В соответстви с тем, в какой тип активов вкладываются средства, и
создается та или иная форма организации. Технологический фактор
также важен, но, по мнению автора рассматриваемой теории, не игра�
ет определяющей роли.
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Оппортунистическое поведение

Под этим термином понимается «преследование личного интереса
с использованием коварства». Отмечается, что экономически актив�
ные индивиды ненадежны с точки зрения добровольного выполнения
своих обязательств. Если отклонение от нормы отвечает их интересам,
они нарушают «букву и дух соглашений».

Оппортунистическое поведение распространено достаточно широ�
ко. Способы обмана, нарушения правил, «неспортивного поведения»
весьма многообразны. К примеру, это предоставление искаженной
информации, распространение ложных сообщений в целях подрыва
позиций конкурента; заключение фальшивых сделок, фальсификация
отчетности, создание фирм�однодневок и т.п.

В 1970 г. Дж. Акерлоф опубликовал исследование «лимоны», вы�
звавшее немалый интерес. Его суть — методы вытеснения с рынка хо�
роших товаров плохими. Подобная ситуация была продемонстрирова�
на на примере рынка автомобилей, когда абсолютно одинаковые по
внешнему виду автомашины заметно уступают по эксплуатационным
качествам, но сбываются покупателю под видом наиболее совершен�
ных.

Анализ хозяйственной деятельности с позиции теории экономиче�
ской организации является весьма сложным делом. В отличие от нео�
классического подхода он в большей степени отражает реальные про�
цессы, приближен к действительности.

Анализ, проведенный неоинституционалистами, приводит к за�
ключению, что для решения общенациональных задач одних институ�
циональных инструментов недостаточно. Чтобы экономическая
система была способна преодолеть безбрежное корыстолюбие, она
должна опираться на общественную мораль и общенациональные
ценности. Необходима политика, независимая от внешних давлений;
требуется обеспечить внутреннее единство, достичь согласованности
позиций различных социальных групп.

Контраст между неоклассической и неоинституциональной теори�
ей в полной мере выявлен практикой рыночных реформ в странах с
переходной экономикой — России и СНГ, с одной стороны, и в Ки�
тае — с другой. Проведенная у нас «шоковая терапия» не только раз�
рушила плановую систему, но и подорвала основы нравственности и
общенациональные ценности, выведя страну в мировые лидеры по
коррумпированности и криминализации экономики.
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Эволюционная экономика
Р. Нельсона и С. Уинтера

Ее авторы — американские исследователи — Ричард Нельсон и
Сидней Уинтер. Их работа «Эволюционная теория экономических из�
менений» недавно переведена у нас (Дело, 2002). Соответствующие
разработки ведутся и в нашей стране — при Институте экономики
РАН функционирует Центр эволюционной экономики.

По мнению американских авторов, на рынке постоянно происхо�
дит естественный отбор наиболее жизнеспособных фирм. Критери�
ем отбора служит рентабельность, которая периодически изменя�
ется.

Предприниматели действуют не только на основе строгого расчета,
но используют прошлый опыт, сложившиеся стереотипы, интуицию.
При принятии решений используется широкий круг информации и
оценок, включая изменение технологии, методов производства, ди�
версификации продуктов, привлечение внешних кредитов. В качестве
основы поведения служит введенная исследователями универсальная
категория «рутина». В эволюционной теории рутина играет ту же
роль, что гены в биологической эволюционной теории.

Рутина — это не просто «план», «сценарий» или «программа». Ру�
тина — своего рода способность и умение руководить, вместе с тем это
память организации, включая всех ее членов, готовность перерабаты�
вать и интерпретировать потоки информации, используя ее для при�
нятия решений.

Выделяются три аспекта «эффективного поведения»: последова�
тельность принимаемых решений и действий; умелое исполнение с
опорой на интуицию; способность к многократному, практически ав�
томатическому выбору при наличии различных вариантов. По сути
рутина — это механизм принятия оптимальных решений, готовность
и умение организации, создание условий для совершенствования ра�
боты.

«Поведение фирм объясняется рутинами, которые они применяют.
Знание их — сердцевина понимания поведения». «В любой период ор�
ганизации обладают множеством способов ведения дел и способов
определения того, что делать». При этом и сами рутины постоянно из�
меняются и влияют на деятельность фирмы.

Использование рутин связано с постоянной корректировкой пове�
дения, эволюцией способов, методов, целей, эффективности органи�
зации. Эволюция фирм влечет за собой частичные изменения и посте�
пенную эволюцию в отрасли, а в конечном счете — в экономической
системе в целом.
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Конкуренция организационных форм

Экономическая теория организации находится в стадии становле�
ния. Разрабатывается понятийный аппарат, совершенствуется мето�
дология, уточняются направления анализа, тематика. Определенный
интерес представляют прикладные исследования, прежде всего в та�
ких областях, как экономика посредничества (деятельность торгов�
цев, дилеров, посредников); экономика информации (поиск и цена
информации, ее влияние на экономическую политику); государствен�
ные финансы (принципы налогообложения, выбор эффективных
форм контроля и распределения денежных средств).

Несмотря на известную незавершенность экономической теории
организации, заслуживают внимания положения выводного характе�
ра, содержащиеся в работах ее представителей.

1. Исследование внутренней организации фирмы с позиций срав�
нительного анализа позволяет находить наиболее эффективные
структуры, формы и способы распределения прав и контроля. В эко�
номической практике складывается своеобразное соперничество ор�
ганизационных форм. Выбор между альтернативными формами орга�
низации, как правило, достигается на основе компромисса. Опреде�
ляющую роль играет критерий минимизации трансакционных
издержек.

2. Рациональная организация фирмы связана не только и не столь�
ко с технологиями или формами собственности, сколько с конкрет�
ными условиями функционирования. С изменением этих условий ме�
няются и формы организации, системы управления производством и
сбытом. Для каждого вида товаров, для каждой отрасли может быть
найдена наиболее приемлемая форма организации.

4. Теория общественного выбора

Что такое общественный выбор?
Экономисты — разработчики теории общественного выбора счи�

тают, что данная сфера науки занимается экономическим анализом
политической деятельности.

Когда речь идет об общественных благах, связанных с распределе�
нием ресурсов, затрагивающих интересы многих людей, решения
обычно принимаются узкой группой чиновников, преследующих
свои цели. Если, к примеру, нужно определить пути развития общест�
венного транспорта или способы обеспечения экологической чистоты
региона (коллективный выбор), то форма выбора и принятия реше�
ний весьма специфична.

378 Глава 25. Неоинституционализм

Общественные блага — это такие блага, которые потребляются
коллективно, всеми гражданами, независимо от того, оплачиваются
они или нет. Потребление общественных благ для пользователей ста�
новится доступным без дополнительных затрат.

Общественные блага отличают две особенности.
1. Их использование нельзя ограничить. Если человек пользуется

освещением на городских улицах, то этим могут пользоваться и все
остальные граждане. Если в городе построены открытые парки и
спортивные площадки, то они могут посещаться любым желающим.
Никто не может препятствовать пользованию общими услугами со
стороны других людей.

2. Противодействовать использованию общественных благ неже�
лательно (или нецелесообразно). Общественные блага неизбиратель�
ны в потреблении.

Дорожными знаками, регулирующими правила движения, пользу�
ются все граждане во избежание нежелательных последствий. Вакци�
нация должна охватывать всех жителей, иначе не удастся исключить
инфекционных заболеваний. Общественные блага — это неконку�
рентные товары и услуги, доступные каждому человеку.

Но если общественными благами можно пользоваться всем, ниче�
го не платя при этом, то возникает проблема уклонения от участия в
общих расходах.

Проблема «безбилетника»

Подобную позицию порой стремятся оправдать: «Зачем платить
налоги на содержание милиции, если я не опасаюсь грабителей, а за�
боту об общественном порядке пусть несут другие». Люди стараются
избежать уплаты «дорожного сбора», поскольку по государственной
дороге можно ездить бесплатно. Так возникла проблема пользования
общественными благами «без билета» (подобно стремлению ездить в
общественном транспорте «зайцем»).

Люди рассчитывают пользоваться общественными благами, опла�
чиваемыми кем�либо, но только не самим пользователем. Отказ от уп�
латы соответствующих взносов означает сокращение размеров пре�
доставляемых благ. Увеличение количества льгот и числа льготников,
не подкрепленное финансовыми и материальными ресурсами, —
один из негативных аспектов рассматриваемого явления.

Блага, предоставляемые государством бесплатно или по нулевым
ценам, не являются для общества бесплатными. Производство «бес�
платных» благ связано с издержками. Затраты на их создание и под�
держание постоянно растут. В обществе возникают определенные
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коллизии при обсуждении вопросов: куда направить средства в пер�
вую очередь (проблема приоритетов), какие принципы положить в ос�
нову при распределении общественных благ, как ограничить их ис�
пользование, какую процедуру избрать при принятии этих и подоб�
ных решений?

Политика как система обмена

Все более активное участие государства в бизнесе и хозяйственном
регулировании поднимает вопрос о практике реализации обществен�
ного выбора. Суть проблемы — как добиться, чтобы принятие зако�
нов, установление налогов, распределение бюджетных средств, другие
действия и решения властных структур действительно отвечали нуж�
дам общества, а не отдельных лиц или групп населения?

Эту проблему исследует американский экономист Джеймс Бьюке�
нен (род. 1919, вирджинская школа). Он утверждает, что политические
решения нужно рассматривать с экономических позиций (по аналогии
с другими решениями в сфере экономической деятельности).

Политические решения — это выбор альтернативных вариантов.
В известной мере подобно тому, как это происходит на обычном рын�
ке. Хотя здесь свои особенности. Если на рынке люди меняют яблоки
на апельсины, то в политике налоги платят в обмен на общественные
блага. Этот обмен не очень рационален. Налогоплательщики — одни,
а блага за счет налогов нередко получают другие.

«Индивиды в политическом процессе не могут руководствоваться
обычными правилами торговли, поскольку потребителем обществен�
ных благ является не отдельный индивид, а общество в целом. Тем не
менее в политике все же существует аналог свободной торговли. Это
согласие между людьми, присущее любому виду обмена. Единодушие,
достигнутое участниками коллективного выбора в политике, анало�
гично добровольному обмену индивидуальных товаров на рынке», —
пишет Бьюкенен.

На обычном рынке обе стороны преследуют сходные цели — полу�
чить выигрыш, прибыль. В политике же действуют разные силы, бо�
рются представители различных партий, люди руководствуются раз�
личными интересами. Принимая соответствующие решения, полити�
ки исходят из своих частных интересов, которые далеко не всегда
соответствуют интересам общества.

Каков выход из этих противоречий?
Предлагается концепция организации «политического рынка». Не�

обходимо «реформировать политические процедуры и правила таким
образом, чтобы они способствовали достижению общего согласия».
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Конституция политического обмена

Государственные деятели думают о том, как обеспечить успех на
выборах, получить голоса избирателей. При этом они наращивают го�
сударственные расходы (что противоречит интересам населения),
стимулируя тем самым инфляцию. В свою очередь, это ведет к усиле�
нию жесткого регулирования, государственного контроля, раздува�
нию бюрократического аппарата. В итоге правительство концентри�
рует в своих руках все большую власть. Экономика же оказывается в
проигрыше.

Существуют экономические предпосылки принятия неэффектив�
ных решений: недобросовестность чиновников, отсутствие ответст�
венности, сокрытие информации, ее искажение. А это порождает не�
гативное отношение избирателей к правительственным решениям,
распоряжениям, документам, законам.

Концепция Бьюкенена предполагает реформирование существую�
щей системы.

В теории общественного выбора он выдвигает два основных тези�
са, или две предпосылки согласования интересов избирателей и госу�
дарственной власти:

1. Детальная разработка правил и процедур, регламентирующих
принятие законов, форм контроля за финансами, принципов налого�
обложения, требуется для достижения согласия в рамках «политиче�
ского обмена». Это «конституция экономической политики».

2. Практическая деятельность государства и его органов на основе
принятых правил и процедур.

В итоге правила «экономической игры» распространяются на по�
литический процесс.

Бьюкенен получил Нобелевскую премию в 1986 г. за «развитие
конституционных и контрактных принципов теории экономических
решений». Его основные работы — «Формула согласия» (1962, напи�
сана совместно с Г. Таллоком), «Теория общественного выбора»
(1972), «Свобода, рынок и государство» (1986). Основные идеи, мето�
дология изложены в нобелевской лекции «Конституция экономиче�
ской политики».

Политический выбор в неформальной экономике

Несколько слов в виде краткого резюме.
В условиях российской действительности потребуется немало вре�

мени, чтобы оптимизировать взаимосвязь населения и структур вла�
сти, усовершенствовать политический и правовой механизмы.
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В России сложились «нетрадиционные» нормы хозяйственной
деятельности. Предприниматели вступают с представителями власт�
ных структур в своего рода договорные отношения. Добровольно�
принудительная плата за «крышу» входит в издержки и служит одним
из условий производственного успеха.

Практика свидетельствует: преодолеть перекосы и искажения не�
формальной экономики вряд ли удастся методами силового нажима.
Целесообразнее использовать инструменты более гибкого регулиро�
вания, создать условия для трансформации сложившихся норм хозяй�
ственной деятельности, способствуя их приближению к цивилизован�
ным нормам.

И еще. Необходимо ограничить манипулирование общественным
сознанием с помощью отработанных технологий; приучить людей к
отсеиванию псевдоинформации, которую постоянно вырабатывает и
внедряет в сознание и подсознание политический рынок.

Ответственность должна носить двусторонний характер: со сторо�
ны политиков и со стороны избирателей, которые ответственны за то,
что их оценками и мнениями манипулируют «аналитики» и имидж�
мейкеры.

5. Экономическая составляющая в социальной сфере

Гари Беккер, профессор Чикагского университета (род. 1930, лау�
реат Нобелевской премии, 1992), стремится найти «экономическую
составляющую» в тех сферах общественных отношений, которые
считались «независимыми» от экономики. В своих работах он исхо�
дит из того, что экономические соображения, взвешивание эконо�
мических выгод и потерь играют чрезвычайно важную роль при
принятии решений и проведении мероприятий социального харак�
тера.

Во главу угла Беккер ставит так называемый экономический под�
ход, который может служить как универсальный метод анализа, инст�
рументом исследования множества разнообразных форм человече�
ского поведения.

Экономические соображения принимаются в расчет и активно
воздействуют на сферу семейных отношений, развитие образования,
медицинского обеспечения, на формирование норм социального по�
ведения, демографические процессы.

Человеческий капитал и семейные отношения

Перекинув «мост» от экономики к социологии, американский уче�
ный попытался распространить экономический метод анализа (эко�

382 Глава 25. Неоинституционализм

номический подход) на другие сферы общественных отношений и в
известной мере несколько по�иному оценить значение человеческого
фактора в экономической деятельности.

Инвестиции в человеческий капитал, прежде всего в сферу образо�
вания, тем продуктивнее, чем значительнее размеры ранее произве�
денных вложений в материально�вещественный (физический) капи�
тал. Норма отдачи инвестиций в человеческий капитал может повы�
шаться. По расчетам Беккера, в США не менее 2/3 всего накопленного
капитала вложена в человеческий капитал — научные и исследова�
тельские центры, учебные заведения, знания, опыт, навыки ученых,
специалистов, профессионалов.

Одна из идей, проводимых Беккером, состоит в том, что человек
при принятии важнейших решений и в своем поведении руководству�
ется соображениями экономического порядка, хотя нередко и не от�
дает себе в этом отчета. Это положение конкретизируется при анализе
определенных факторов и ситуаций. Например, экономические сооб�
ражения и расчеты руководят поведением людей, вступающих в брак
или, напротив, расторгающих семейные узы. «Они заключают или
расторгают брак, когда ожидают, что это повысит их благосостояние».
«Человек решает вступить в брак, когда ожидаемая полезность брака
превосходит ожидаемую полезность холостой жизни».

Экономические обоснования играют не последнюю, а нередко
первостепенную роль при решении супругов обзавестись детьми.
Возраст, в котором стороны вступают в брак, тесно связан с уровнем
материального благополучия будущих супругов, размером их до�
ходов.

Свободное время: затраты и ценность времени

В книге «Теория распределения времени» (1965) Беккер обосновы�
вает положение об удорожании фактора времени. Эта тенденция свя�
зана с развитием общества и повышением уровня жизни. С ростом
оплаты человек начинает иначе оценивать свое время. И это проявля�
ется не только в рабочее, но и в свободное время, в период отдыха.
Люди как бы непроизвольно начинают сокращать временные «расхо�
ды» на менее важные виды занятий, на перекуры, принятие пищи,
разговоры с соседями и коллегами. Каждый из нас все строже оцени�
вает растраченные и «не оплаченные» часы и минуты.

Беккер стремится оценить стоимость внерабочего (свободного)
времени. Он предлагает оценивать полезные блага как сумму двух ве�
личин — цены приобретаемых на рынке товаров (или услуг) и цены
времени, затрачиваемого на использование этих товаров или услуг.
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Выдвигается проблема сопоставления и выбора степени важности
(ценности) рабочего времени и времени, затрачиваемого в домашнем
хозяйстве.

Если время, затрачиваемое женщиной на работу, будет приносить
больший доход, то она, очевидно, предпочтет вместо занятий домаш�
ним хозяйством включиться в производственную деятельность. А ее
время, затрачиваемое на воспитание детей и домашние дела, сокра�
тится.

Использование экономического подхода к анализу различных
сфер общественных отношений носит название «экономический им�
периализм». Стремление превратить экономическую науку в универ�
сальную и всеобъемлющую общественную науку встречает возражения.
Постулат, согласно которому люди руководствуются исключительно
стереотипами, формируемыми в процессе «естественного отбора при�
годных способов поведения» («выгодно» — «невыгодно»), донельзя
упрощает и схематизирует сложную гамму человеческих мотивов,
предпочтений и действий.

Краткие выводы

Одно из преимуществ неоконституционализма — прагматизм, максималь�
ная приближенность к реальной действительности. Сравнительный анализ,
включение в научный оборот ранее неизвестных, нетрадиционных категорий
и переменных помогают полнее представить процессы институциональных
изменений, механизмы функционирования рынка.

Теория прав собственности (Р. Коуз) и теория общественного выбора
(Дж. Бьюкенен) рассматривают деятельность индивидов и организаций с по�
зиций юридических, социальных, политических «правил игры». В качестве
критерия, определяющего возникновение и границы фирмы, Р. Коуз выдви�
нул трансакционные издержки. В центре внимания экономической теории
организации (Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон) — фирма с позиций внут�
ренней организации как структуры управления трансакционными издержка�
ми. Экономический подход Г. Беккера связан с применением экономических
критериев к оценке социальных явлений.

Представители неоинституционального направления выступают (и не без
оснований) против идеализации рыночного механизма; они отрицают уни�
версальную способность рынка как такового преодолевать противоречия, ре�
гулировать развитие экономики.

Вместо постулата полной рациональности введен принцип ограничен�
ной рациональности, дополняемой стереотипами поведения, основанным
на опыте и интуиции. Отвергается постулат неоклассиков о полной защи�
щенности прав собственности участников рынка; такая защищенность рас�
сматривается как функция судебно�правовых и иных институтов общества.
Отвергается положение неоклассиков о честном поведении экономических
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агентов, вместо нее вводится в явном виде посылка об оппортунистическом
поведении.

Пересматривается неписаный постулат неоклассики о равноценности
вложений данной суммы денег в разные виды ресурсов; «специализирован�
ные» инвестиции могут в дальнейшем служить основой для вымогательства со
стороны контрагентов в отношении инвестора.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните, в чем значение подхода Р. Коуза к анализу организации и эф�
фективности работы фирмы?

2. Поясните особенности эволюционной теории экономических измене�
ний.

3. Как объясняет эта теория причины многообразия типов фирменной ор�
ганизации?

4. В чем вы видите значение положений, выдвинутых Р. Коузом?
5. Какие идеи обосновывает в работе «Экономические институты капита�

лизма» О. Уильямсон?
6. Каким образом, по мнению Дж. Бьюкенена, следует добиваться, чтобы

политические решения соответствовали интересам избирателей — потребите�
лей общественных товаров и услуг?

7. Какие проблемы в области экономической социологии рассматривает в
своих трудах Г. Беккер; каким образом он предлагает решать эти проблемы?

8. Охарактеризуйте отличительные особенности современного институ�
ционализма.
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Глава 26. «ЭКОНОМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
И «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ»

Когда страны Запада столкнулись с проблемой инфляции, сниже�
нием темпов экономического роста, падением производительности,
возникла необходимость в пересмотре целей и инструментов эконо�
мической политики. Этот процесс сопровождался ревизией традици�
онных моделей, появлением новых теоретических построений.

Наряду с возросшим вниманием к монетаристским подходам раз�
рабатывались концепции, получившие название «экономика предло�
жения».

1. Экономическая теория предложения

В противоположность кейнсианству, данная экономическая тео�
рия отдает предпочтение предложению как фактору роста.

Экономика предложения — это не целостная концепция, не завер�
шенная и взаимосвязанная система взглядов, а преимущественно сис�
тема экономических расчетов, на которых основываются практиче�
ские предложения и рекомендации.

Экономика предложения охватывает ряд практических вопросов,
направленных на стимулирование производства, инвестиций и заня�
тости. Среди них можно выделить: предложения в области налого�
вой политики; политику приватизации государственных предпри�
ятий; оздоровление бюджета; сокращение расходов на социальные
нужды.

Экономика предложения разрабатывалась главным образом аме�
риканскими экономистами. Среди них — А. Лаффер (профессор эко�
номики университета Южная Каролина), М. Фелдстайн (Гарвардский
университет), Р. Риган (бывший министр финансов США). Вместе с
монетаристской школой это направление относят к консервативному
крылу неоклассиков.

По мнению представителей экономики предложения, рынок
представляет собой не только самый эффективный, но и единствен�
но «нормальный» способ организации хозяйства. Они выступают
против регулирования экономики со стороны государства. Регулиро�
вание — неизбежное зло, ведущее к снижению эффективности и

связывающее инициативу участников хозяйственной деятельности.
Взгляды сторонников этой концепции напоминают исходные поло�
жения экономической философии Хайека, его концепции «спонтан�
ного порядка».

Основная идея экономики предложения состоит в отказе от кейн�
сианских методов стимулирования спроса, переносе усилий на под�
держку факторов, определяющих предложение. Причины инфляции
усматриваются в высоких налоговых ставках, в финансовой политике
государства, провоцирующей рост издержек. Повышение цен — реак�
ция производителей на нежелательные повороты экономической по�
литики и неустойчивую конъюнктуру.

Рецепты и рекомендации

Остановимся несколько подробнее на рекомендациях этой «школы».
1. Сокращение налогов в целях стимулирования инвестиций. Увеличе�

ние налогового бремени порождает бюджетные дефициты, препятст�
вует экономическому росту. Выдвигается предложение отказаться от
прогрессивного налогообложения, снизить налоговые ставки, прежде
всего так называемые предельные ставки на доходы, капитал, а также
на заработную плату, дивиденды.

Снижение налогов на предпринимателей увеличит их доходы и
сбережения; в результате будут расти накопления, снизится уровень
процента. Снижение налогов на получателей заработной платы уве�
личит привлекательность дополнительной работы, получения допол�
нительных заработков. В результате возрастет предложение рабочей
силы, повысятся стимулы к участию в производственной деятель�
ности.

Отсюда собственно и название рассматриваемой концепции —
теория предложения. Ее авторы выдвигают рецепты, направленные на
то, чтобы усилить предложение капитала и рабочих рук.

2. Приватизация государственных предприятий. Приватизация —
мера, направленная на сокращение государственного участия в хозяй�
ственной деятельности. Ее цель — получить дополнительные финан�
совые средства, сократить размеры государственного долга. Повысит�
ся эффективность предприятий, передаваемых в частные руки; обост�
рится конкуренция; повысится качество и конкурентоспособность
национальной продукции.

3. Бюджетное оздоровление не нуждается в обстоятельных коммен�
тариях. Теоретики предложения выступают против бюджетного дефи�
цита. Они считают, что бюджет не должен рассматриваться в качестве
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инструмента денежной политики. Это вытекает из основного положе�
ния теории предложения — расчета на высокую эффективность сти�
мулирования экономики путем снижения налогов.

4. «Замораживание» социальных программ. Существующая на Западе
система социального обеспечения имеет два минуса: она вызывает не�
оправданный рост государственных расходов, обостряет бюджетный
дефицит; не стимулирует, а сдерживает трудовую активность населе�
ния. Расходы федерального бюджета США на социальные нужды воз�
росли в десятки раз и составляют львиную долю бюджетных ассигно�
ваний.

В свое время 30 американцев платили налоги для формирования
денежного фонда, потребного для содержания одного пенсионера; те�
перь три�четыре американских налогоплательщиков содержат за счет
выплачиваемых ими налогов одного пенсионера. Размеры выплат по
безработице резко возросли и по своим размерам приблизились к до�
ходам от заработков.

В результате ослабли стимулы к поиску рабочих мест; лицам, не
имеющим работы, зачастую выгоднее располагать свободным време�
нем и не искать работы.

Проводившаяся в ряде стран политика сворачивания неэффектив�
ных социальных программ, сокращения бюрократического аппарата
опиралась на теоретические рассуждения и аргументы монетаристов и
сторонников экономики предложения.

Кривая Лаффера и практика налогообложения

Налоговая политика, по замыслу сторонников экономики предло�
жения, должна использовать так называемый эффект Лаффера. Такое
название этот эффект получил по имени американского экономиста,
обосновавшего указанный феномен и построившего кривую (гра�
фик), иллюстрирующую существо предложения.

Смысл эффекта Лаффера состоит в том, что, хотя уменьшение на�
логовых ставок, которое он предлагает, вызовет неизбежное сокраще�
ние объема государственных доходов, это сокращение будет носить
кратковременный характер. В длительной перспективе снижение на�
логовых ставок обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости.
В результате произойдет рост производства, увеличатся доходы, под�
лежащие обложению. С ростом производства и доходов возрастет и
общая сумма налоговых поступлений в бюджет. Для получения желае�
мого эффекта следует снижать налоговые ставки прежде всего на до�
ходы и прибыли корпораций.

Проиллюстрируем сказанное на графике (рис. 26.1).
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Рис. 26.1. Кривая Лаффера

При разных налоговых ставках (высоких XA и низких XB) объем го�
сударственных доходов через налоговые поступления (OYAB) может
быть одинаковым. В таком случае целесообразнее отказаться от высо�
кой (XA) ставки и перейти на более низкую (XB) налоговую ставку, ко�
торая будет стимулировать производство и в перспективе расширит
налоговую базу и увеличит поступления налогов. В реальной практике
налоговые ставки стремятся установить на уровне C, а их целесообраз�
нее иметь на более низком уровне D.

Основная идея состоит в том, что снижение предельных ставок об�
ладает значительным стимулирующим воздействием на производство;
в результате спустя некоторое время увеличивается база налогообло�
жения, способная компенсировать потери в поступлениях налогов,
вызванные уменьшением налоговых ставок.

Американские экономисты изучали реакцию различных категорий
населения на изменение размеров налоговых ставок. Обнаружилось,
что реакция различных групп населения на изменение налоговых ста�
вок неодинакова. Наиболее «активно» на снижение ставок налогов
реагируют высокооплачиваемые группы населения — менеджеры,
квалифицированные рабочие. Положительно реагируют на снижение
налогов женщины, молодые мужчины, менее заметно — женатые
мужчины. Одним словом, для каждой группы населения существует
своя кривая Лаффера.
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Сокращение налогов явилось составным элементом экономиче�
ской программы Р. Рейгана. Налоговая реформа проводилась в не�
сколько этапов и включала не только снижение ставок подоходного
налога, но и ускоренную амортизацию капитала. Была установлена
система налоговых скидок, сокращены налоги на наследство. Меро�
приятия в области налогового обложения в сочетании с другими про�
граммами в конечном счете привели к положительным результатам,
способствовали росту ВВП.

2. Ожидания и реакция экономических агентов

Как реагируют потребители и фирмы на поступающую инфор�
мацию?

Они принимают решения и действуют, зачастую не ожидая наступ�
ления самих событий. И не так, как предполагают правительство и его
советники. Сплошь и рядом реакция на макроэкономические им�
пульсы оказывается совершенно иной, чем должна была быть в соот�
ветствии с господствующими экономическими теориями функциони�
рования рыночного хозяйства (причем неважно, какая из теорий
берется за основу: монетаристская, кейнсианская, неокейнсианская
и т.п.).

Практика хозяйственной деятельности дает немало примеров и
«реакции наоборот». Предварительное предоставление информации о
предстоящих реформах мешало правительственным функционерам
правильно оценить поведение людей, а также провести в жизнь на�
зревшие, но нежелательные решения. Политики и министры в погоне
за поддержкой и пониманием теряли и то, и другое, обнаруживая эти
неприятные вещи едва ли не в последнюю очередь.

Гипотеза рациональных ожиданий привела к изменению макро�
экономического анализа и углублению понимания экономической
политики. Суть гипотезы заключается в том, что не следует рассмат�
ривать потребителей и предпринимателей только лишь как объекты
макрорегулирования. «У них есть свои мозги, и ожидания людей столь
же важны для экономики, как экономическая политика правительст�
ва. Простейший пример — прогноз роста инфляции немедленно уско�
ряет этот рост», — утверждает Р. Лукас, один из главных разработчи�
ков этой теории.

Ожидания — это представления экономических агентов (участни�
ков хозяйственной деятельности) о том, что произойдет или как сло�
жится хозяйственная конъюнктура в будущем. Теория ожиданий ак�
центирует внимание на поведении, поступках, устремлениях людей,
которые необходимо учитывать при выработке экономической поли�
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тики. Это теория действенности экономической политики, ее резуль�
тативности, реального воздействия на состояние экономики.

Ожидания — это прежде всего ожидания цен, темпов инфляции.
Обычно они строятся на том, какие изменения и тенденции были в
прошлом. Потребители и предприниматели экстраполируют дина�
мику цен в прошлом на то, что произойдет завтра. Проще говоря,
картину данного года переносят на ожидаемые процессы в будущем
году.

Проблема ожиданий весьма многогранна и достаточно противоре�
чива. Экономические агенты не только следят за информацией, не
только ее получают, но и оценивают и перерабатывают эту информа�
цию, обучаются на ее основе. Занимая определенное социальное по�
ложение, обладая опытом, навыками, следуя традициям и «правилам
игры», люди неоднозначно реагируют на происходящие внешние со�
бытия и ожидаемые перемены.

«Сфера экономических решений, — отмечает Кеннет Эрроу
(род. 1921, Стэнфордский университет), — сегодня значительно рас�
ширилась, и, кроме традиционных решений об инвестициях в произ�
водство или в ценные бумаги, охватывает решения об инвестициях в
информацию. Ученый в настоящее время извлекает сигналы из окру�
жающего мира подобно шахтеру, добывающему уголь из земли, ведь
наука — это форма производства»1.

Известны два подхода к оценке ожиданий: теория адаптивных
ожиданий и теория (гипотеза) рациональных ожиданий.

Теория адаптивных ожиданий исходит из того, что фирмы коррек�
тируют свои ожидания (и действия) исходя из событий прошлого, из
тенденций и подтверждений или ошибок прошлых прогнозов. Подоб�
ным образом оценивается вероятная ситуация на рынках отдельных
товаров, изменения конъюнктуры.

Адаптивные ожидания опираются, таким образом, на несколько
суженную, ограниченную оценку, преимущественно на прошлый
опыт, прошлые «траектории» в движении переменных параметров.
Люди учатся на основе предыдущего опыта.

Теория рациональных ожиданий

Гипотеза рациональных ожиданий приводит к выводу, что возмож�
ности правительства воздействовать на экономику существенно сузи�
лись. Краткосрочная политика управления спросом все чаще оказы�
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вается малоэффективной. В долгосрочном плане уровень занятости,
показатели производства определяются структурными сдвигами.

Реакция на решения и повороты экономической политики зависят
не только от предполагаемых рациональных ожиданий. Они обуслов�
ливаются степенью воздействия на доходы, тем, в какой мере прини�
маемые решения затрагивают интересы людей.

Не следует думать, будто все участники событий — фирмы и част�
ные лица — обладают достаточной информацией и проводят строгую
оценку предстоящих экономических событий. Важная информация
утаивается. Информация стоит денег, это дорогой товар, она не всем
доступна. Тем не менее гипотеза рациональных ожиданий в целом
справедливо отмечает изменения, происходящие в формировании ме�
ханизма ожиданий.

При крупных переменах участники событий нередко действуют
весьма согласно. Когда произошел резкий скачок цен на нефть (1973),
то ее импортеры действовали по сценарию рациональных ожиданий.
В поведении потребителей нефти произошел «неадаптивный» про�
цесс постепенного приспособления к новой ситуации. Покупатели
среагировали немедленно; они действовали по модели рационального
поведения, без поправок на исторические данные о ценах на нефть.

По гипотезе рациональных ожиданий все участники событий дают
себе отчет, какова будет модель будущего развития. И когда государство,
к примеру, увеличивает денежную массу, предприниматели, профсоюзы,
население немедленно стараются компенсировать последствия подобно�
го шага. В основе ожиданий лежит не прошлая, а истинная модель.

Один из рецептов теоретиков рациональных ожиданий — исполь�
зование неожиданных, непредвиденных решений. Такова, например,
политика «инфляционного шока». Но и в случае принятия «шоковых»
мер должны просчитываться возможные последствия.

Как формируются ожидания

Теория рациональных ожиданий получила весьма широкое при�
знание. Она предполагает, что фирмы в своих прогнозах исходят из
следующих вопросов: как функционирует существующая экономиче�
ская модель; какова была прошлая динамика цен, расходов, уровня
процента и т.д.; каковы вероятные последствия принимаемых прави�
тельством решений; как в связи с этим могут измениться основные
показатели макроэкономики (размеры национального продукта, тем�
пы экономического роста, занятость, спрос, валютный курс)?

На основе этих оценок формируется рациональное поведение уча�
стников экономической деятельности. Оценки и прогнозы строятся
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далеко неоднозначно, и можно лишь с некоторой долей вероятности
предполагать, что будут использованы методы, известные из опросов,
исследований, проведенных социологами и экономистами.

Теория рациональных ожиданий отмечает различия в подходах
кейнсианцев и монетаристов.

Кейнс считал, что возможности государства в области получения
экономической информации намного шире, чем возможности фирм.
Предприниматели не могут заглядывать далеко вперед и опираются в
основном на текущую информацию.

В отличие от Кейнса представитель чикагской школы Р. Лукас
(род. 1937) считает, что фирмы в состоянии прогнозировать и «нейтра�
лизовать» экономические решения правительства. Крупные фирмы
располагают достаточно полной информационной базой. Они опера�
тивно реагируют на принимаемые сверху решения. Действующие на
рынке фирмы прогнозируют не только состояние и изменения «эко�
номической погоды», но и предугадывают действия правящих кругов.
В соответствии с этим они корректируют собственные действия, что�
бы компенсировать нежелаемые изменения и повороты в экономиче�
ской политике.

Теория рациональных ожиданий считает, что поведение экономи�
ческих субъектов формируется исходя из получаемой ими инфор�
мации.

Эта теория весьма близка к монетаристской концепции. Как и мо�
нетаристы, Р. Лукас и его сторонники исходят из того, что рыночная
экономика способна к саморегулированию, к восстановлению нару�
шенного равновесия. На уровне фирм происходят колебания цен, на
макроуровне — их выравнивание. Вмешательство государства способ�
но лишь исказить, нарушить эту способность.

Знакомство с механизмом формирования ожиданий позволяет
точнее представить влияние экономической политики на развитие
экономического процесса.

Гипотеза рациональных ожиданий опирается на более полную и
широкую информацию, основанную на анализе, оценках предстоя�
щих (будущих) событий. Рациональные ожидания основываются на
прогнозах. Это не что иное, как предсказание экономических собы�
тий. «Классический способ включить ожидания в экономическую
теорию — это предположить, что тот, кто принимает решение,
может оценить общее вероятностное распределение будущих со�
бытий»1.
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Теория рациональных ожиданий выделяет две предпосылки, спо�
собные обеспечить адекватную реакцию фирм и населения. Во�пер�
вых, участники хозяйственной деятельности должны быть заранее
уведомлены об изменениях в денежно�кредитной и финансовой по�
литике. Во�вторых, они должны доверять официальной информации,
прогнозам и оценкам государственных органов.

Данная теория достаточно противоречива, ее постулаты трудно
или невозможно проверить. Сторонники этой теории пересмотрели
свое положение о нежелательности какой�либо регулирующей роли
государства. В настоящее время они выступают за проведение четко
ориентированной правительственной политики.

3. Кривая Филлипса

Для изучения феномена инфляции нередко используется кривая
Филлипса, отражающая обратную связь между движением цен (и за�
работной платы) и уровнем безработицы. Филлипс — австралийский
экономист, впервые установивший эту связь. Он обратил внимание,
что в условиях депрессии, для которой характерно снижение цен, на�
блюдается рост безработицы. С наступлением подъема (и повышен�
ного спроса на товары) происходит рост цен, снижается уровень без�
работицы.

Эту взаимосвязь можно прокомментировать следующим образом.
Как известно, уровень заработной платы и уровень занятости взаимо�
связаны. С повышением заработной платы занятость растет, а безра�
ботица (обратная сторона занятости) снижается. Но повышение зара�
ботной платы означает рост издержек, а следовательно, и цен. Повы�
шение же цен, как правило, означает снижение безработицы. Рост
цен (т.е. инфляция!) выступает в качестве платы за сокращение безра�
ботицы.

Инфляция и безработица — две острые и взаимосвязанные пробле�
мы. Чем выше темпы инфляции, тем ниже размеры безработицы. Чем
ниже темп инфляции, тем большее число людей вынуждены зани�
маться поиском работы. Это реальная, эмпирически установленная
картина.

На рис. 26.2 представлена модифицированная кривая Филлипса.
Подходы к решению проблемы искомого сочетания инфляции и

безработицы у Кейнса и Фридмена неодинаковы. Кейнс исходит из
того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция)
будет способствовать повышению уровня занятости. Фридмен
утверждает, что равномерный рост денежного предложения и устране�
ние бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабиль�
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ному росту и нормальной занятости. Кейнс делает упор на гибкую де�
нежную политику и рост денежной массы, Фридмен — сторонник же�
сткой денежной и фискальной политики.

Рис. 26.2. Кривая Филлипса: UN — естественный уровень безработицы;
PN — темп роста цен при этом уровне

Кривая Филлипса «работает» в относительно короткие периоды
роста безработицы и снижения производства. В условиях длительного
периода кривая «взлетает» вверх, становится «крутой». Проще говоря,
возникает так называемая стагфляция — сохранение высокой безра�
ботицы при одновременном инфляционном росте цен.

Подводя некоторый итог, отметим, что в современной интерпрета�
ции кривой Филлипса вместо темпов прироста номинальной заработ�
ной платы принято рассматривать темпы прироста цен (т.е. инфля�
ции). Это объяснимо, ибо, как отмечалось, если растет заработная
плата, то неизбежно повышаются цены.

При выработке экономической политики приходится выбирать:
либо инфляция, либо безработица. Практически идет выбор наиболее
приемлемого сочетания этих двух зол.

На поведение людей, производственную активность населения
действует не только рост цен, но и ожидания. Если ожидания рацио�
нальны, то рационально и поведение. Людей интересует не номиналь�
ная, а реальная заработная плата. Сама инфляция становится теперь
зависимой от степени доверия к действиям правительства. Политика
выбора между безработицей и инфляцией теряет свою актуальность.
Основные акценты перемещаются в сторону изучения факторов, под
влиянием которых формируются ожидания.

Краткие выводы

Экономическая теория предложения исходит из того, что определяющим
фактором экономического роста служит эффективное применение капитала
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и рабочей силы. Отсюда — главное внимание сосредоточивается на предложе�
нии факторов производства. Опираясь на кривую Лаффера, предлагается оп�
тимизировать систему налогообложения. Высокие налоговые ставки подры�
вают стимулы к производству, сдерживают инвестиционную деятельность.

Теория предложения — один из источников экономической политики, по�
лучившей название рейганомики и тэтчеризма.

Учет рациональных ожиданий и вероятной реакции различных групп на�
селения важен при обосновании экономической политики. Характер ожида�
ний напрямую связан с формированием «правил поведения», положением и
интересами различных социальных групп, общей социально�экономической
и политической ситуацией. Непредвиденные и неожиданные решения —
один из методов воздействия на рациональные ожидания.

Вопросы для самопроверки

1. Раскройте логическую схему экономической теории предложения.
2. Основываясь на показателях кривой Лаффера, поясните связь между ве�

личиной налоговых ставок и размерами налоговых поступлений.
3. Почему при формировании экономической политики необходим учет

ожиданий участников хозяйственной деятельности?
4. Проведите различие между теорией адаптивных ожиданий и теорией ра�

циональных ожиданий.
5. Какую роль играет кривая Филлипса при формировании политики

борьбы с безработицей и регулирования инфляции?
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Глава 27. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Как вести внешнюю торговлю? Что продавать и что покупать?
В принципе, выгоднее продавать те товары, в создание которых

вложено больше труда, ту продукцию, которая подверглась в большей
степени обработке. Выгоднее поставлять на экспорт бумагу, а не цел�
люлозу, станки и оборудование, а не металл и заготовки, бензин и
масла, а не сырую нефть. Целесообразнее продавать более дорогие то�
вары и услуги, а импортировать — более дешевые, дефицитные.

1. Принцип абсолютных преимуществ

При определении внешнеторговой политики одним из основных
критериев являются цены. И не просто цены, а соотношение внутрен�
них и внешних цен. Бразилия продает кофе, Саудовская Аравия —
нефть, Япония — компьютеры именно потому, что при существую�
щем ныне соотношении внутренних и мировых цен производителям и
поставщикам этих стран выгоднее реализовывать свою продукцию
иностранцам (цены мирового рынка выше внутренних цен). В то же
время Японии выгоднее покупать бразильский кофе и саудовскую
нефть, а Бразилии и Саудовской Аравии — японскую электронику по
той же причине — собственное производство импортируемых товаров
обойдется дороже.

По сути, это тот принцип, которого придерживался еще Адам
Смит. Автор «Богатства народов» утверждал, что условием междуна�
родной торговли служит различие в ценах, различие в размерах абсо�
лютных издержек, которые несут внешнеторговые партнеры на про�
изводство обмениваемых товаров.

Выступая против искусственного ограничения торговли, Смит за�
являл, что торговать надо с теми странами, где продукты дешевле:
«Если вина Франции лучше и дешевле португальских вин или если ее
полотно лучше полотна Германии, то для Великобритании выгоднее
покупать нужное ей вино и заграничное полотно у Франции, а не у
Португалии и Германии»1.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.; Л., 1935.
Т. II. С. 18.



Зачем производить виноград в Шотландии, ведь вино там в 30 раз
дороже, чем в Португалии. Целесообразнее покупать вино там, где
оно дешевле.

Принцип Смита — принцип абсолютных издержек. Согласно это�
му принципу следует импортировать товар из страны, где издержки
абсолютно меньше, а экспортировать те товары, издержки производ�
ства которых ниже, чем у покупателя этих товаров.

Смит утверждал, что торговля, которая, помимо всяких искусст�
венных воздействий или стеснений, естественно и нормально ведется
между двумя странами, всегда выгодна, хотя и не всегда одинаково им
обеим.

«Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в
том, чтобы не пытаться изготовлять дома такие предметы, изготовле�
ние которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне. Порт�
ной не пробует сам шить себе сапоги, а покупает их у сапожника. Са�
пожник не пробует сам шить себе одежду, а прибегает к услугам порт�
ного»1.

Это же правило, по мнению Смита, должно быть распространено
на всю страну: «Если какая�либо чужая страна может снабжать нас
каким�нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы сами в состоя�
нии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую
часть продукта нашего собственного промышленного труда, прила�
гаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуще�
ством»2.

2. Теория сравнительных преимуществ

В отличие от Смита Давид Рикардо считал, что предпосылкой
международного товарообмена не обязательно должно быть различие
абсолютных издержек. Как быть, если страна не обладает абсолютным
преимуществом в уровне издержек? Останется ли она в выигрыше, ес�
ли будет экспортировать часть своих товаров?

На ряде примеров Рикардо доказывает, что «абсолютное преиму�
щество в издержках» не обязательное условие торгового обмена. Дос�
таточно, чтобы между торгующими странами различались сравни�
тельные издержки.

Во времена Рикардо издержки производства сукна в Англии были
несколько выше, чем в Португалии. Но, по мнению Рикардо, Англии
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1 Смит, А. Указ. соч. С. 32—33.
2 Там же. С. 33.

все равно выгоднее экспортировать сукно, а Португалии выгоднее его
покупать (хотя у последней издержки производства сукна ниже).
В свою очередь Португалия будет заниматься экспортом вина, произ�
водство которого здесь дешевле, чем в Англии.

Сукно в Португалии дешевле. Но в результате торгового обмена
Португалия получит больше сукна, нежели если бы она производила
его сама. Выручка от продажи вина и «потери» от покупки английско�
го сукна компенсируют различие в сравнительных издержках.

Пример с обменом английского сукна на португальское вино Ри�
кардо иллюстрирует расчетами, построенными на затратах рабочего
времени. На изготовление сукна требуется труд ста человек; на изго�
товление вина — труд восьмидесяти человек. Труд ста англичан, заме�
чает Рикардо, не может быть отдан за труд восьмидесяти англичан, но
продукт труда ста англичан может быть отдан за продукт труда вось�
мидесяти португальцев, шестидесяти русских или ста двадцати ин�
дусов.

«Разница в этом отношении между одной страной и многими легко
объясняется, если мы примем во внимание трудность перемещения
капитала из одной страны в другую в поисках более прибыльного за�
нятия и подвижность, с какою он неизменно перемещается из одной
области в другую в пределах одной и той же страны». Поэтому система
товарообмена на основе производства и экспорта тех товаров, кото�
рые в данной стране сравнительно дешевле, у экспортеров вполне ес�
тественна.

Основной вывод, к которому пришел Рикардо, гласит: «Правило,
регулирующее относительную стоимость товаров в одной стране, не
регулирует относительную стоимость товаров, обмениваемых между
двумя или несколькими странами.(...) При системе полной свободы
торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд
на такие отрасли, которые доставляют ей наибольшие выгоды».

Принцип сравнительных издержек есть принцип взаимной выго�
ды. «Именно этот принцип определяет, что вино должно произво�
диться во Франции и Португалии, что хлеб должен возделываться в
Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие то�
вары должны изготовляться в Англии»1.

Закон внешней торговли, связанный с именем Рикардо (закон
сравнительных издержек), уточнил и дополнил Дж. С. Милль. Он вы�
двинул положение о влиянии на издержки торгуемых товаров обоюд�
ного спроса торгующих государств.
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1 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Соч.:
В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 116.



Если между товарами этих стран существует различие в издерж�
ках, то для эффективного торгового обмена этого обстоятельства не�
достаточно. Нужно чтобы активизировался спрос на товары экспор�
тирующей стороны. Уравнение международного спроса приводит к
равновесному положению, когда ценность экспорта одной страны
равнозначна ценности импорта другой. Чем выше спрос на реали�
зуемые через посредство внешней торговли товары и чем он эла�
стичнее, тем благоприятнее условия для внешней торговли. Между�
народная торговля, по заключению Милля, управляется обоюдным
спросом.

Принцип сравнительных издержек представляет собой некоторое
упрощение, ибо не отражает всей сложности внешнеэкономических
связей. Модель Рикардо — это модель торговли между двумя страна�
ми, не учитывающая изменения относительных издержек, различие в
производственных возможностях торгующих стран, невозможность
идти по пути полной специализации в производстве.

3. Модель Хекшера — Олина:
обеспеченность факторами производства

Рикардо исходил из того, что различия в производственных из�
держках определяются преимущественно различиями в природных,
географических условиях. Этот принцип в общем справедлив, но не
исчерпывает всех особенностей. На мировом рынке торгуют не только
нефтью и апельсинами. Все большую долю во внешнеторговом обме�
не занимают товары обрабатывающей промышленности, услуги.
В производстве и торговле этой продукцией, в формировании миро�
вых цен все более значительную роль играют не столько природные,
сколько другие предпосылки.

Например, Швеция традиционно ведет эффективную торговлю,
поставляя на внешний рынок сложную промышленную продукцию:
автомобили и роликовые подшипники, горнорудное оборудование и
морские двигатели. Видимо, не случайно именно в этой стране, уве�
ренно сохраняющей конкурентные преимущества во многих сферах,
была разработана теория внешней торговли, основанная на том, что
торгующие страны, располагая примерно одинаковой технологией, в
разной степени наделены факторами производства — капиталом, ра�
бочей силой, землей.

Теория, в основу которой положена зависимость структуры миро�
вой торговли от соотношения факторов производства, была предло�
жена шведскими экономистами Эли Хекшером (1879—1952) и Берти�
лем Олиным (Улиным) (1899—1979).
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Шведы трансформировали принцип сравнительных издержек.
Опираясь на эту концепцию, они попытались объяснить, что лежит в
основе различий в сравнительных издержках. При условии, что ком�
бинации производственных факторов в торгующих странах в общем
аналогичны, ученые пришли к заключению, что различие в уровне из�
держек зависит главным образом от обеспеченности производствен�
ными факторами.

В трактовке Хекшера — Олина издержки во внешней торговле оп�
ределяются не просто производительностью (связанной, как правило,
с различием в природных условиях), а ценами на факторы, которыми
участники торговли наделены по�разному.

Одни факторы имеются в избытке, других — не хватает. Цены на
одни факторы сравнительно высокие, на другие — относительно низ�
кие. Цены факторов определяются их редкостью: дефицитные факто�
ры, как правило, — дорогие, избыточные факторы — дешевые. Если
страна богата каким�либо ресурсом, обладает им в избытке, то ей вы�
годно специализироваться на его торговле.

Страна, располагающая в избытке дешевой рабочей силой, будет
специализироваться на торговле продукцией, требующей значительных
затрат труда (текстилем, одеждой, сборкой изделий из импортных ком�
плектующих). Если страна обладает избытком капитала, то ей выгодно
экспортировать капиталоемкую продукцию (машины, оборудование).

Так, Южная Корея, обладающая дешевой рабочей силой, экспор�
тирует трудоемкую продукцию: одежду, автомобили, бытовую элек�
тронику. На богатых природных ископаемых базируется торговля
стран Ближнего Востока. Конкурентные позиции шведской стали и
металлоизделий обусловливаются тем, что добываемая в стране же�
лезная руда обладает уникальными свойствами, позволяющими вы�
плавлять высококачественную сталь.

Итак, модель внешней торговли Хекшера — Олина исходит из
принципа, в основе которого лежат структура издержек, относительно
низкие цены на факторы, имеющиеся в изобилии.

Выигрыш от торговли и разоряющий экспорт

Модель шведских экономистов получила признание и стала ис�
пользоваться при формировании внешнеторговой стратегии. Чтобы
усилить факторные преимущества, правительства многих стран при�
няли меры, направленные на поддержку и стимулирование экспорта.
Например, проводилась девальвация национальной валюты; фирмы
получали различные льготы, субсидии на модернизацию производст�
ва и обновление экспортной продукции.
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Обеспечение конкурентных преимуществ посредством создания
льготного режима для экспортных производств, как правило, способ�
ствует развитию национальной экономики, но может порождать и не�
гативные эффекты.

В нашей стране установление неоправданно низких цен на одни
виды товаров и неоправданно высоких — на другие способствовало
сохранению преимуществ сырьевого экспорта. Отечественным экс�
портерам было выгоднее продавать металл и лес, а не автомашины и
мебель. Импортировались в первую очередь ширпотреб и кукуруза, а
не оборудование для текстильных предприятий и зернохранилищ.
Экспорт сырья и топлива, импорт ширпотреба подкрепляли бюджет,
но не способствовали преодолению технической и технологической
отсталости. Средства, выручаемые от продажи нефти и леса, расходо�
вались на «залатывание дыр», а не на стимулирование экономическо�
го роста.

Всемерное развитие конкурентоспособных отраслей, ориентиро�
ванных на внешний рынок, дает выигрыш стране, но порой отвлекает
средства от других секторов. Условия ее торговли улучшаются, экс�
порт растет, однако рост предложения может вызвать снижение миро�
вых цен. Но даже при неизменных мировых ценах быстро растущий
экспортный сектор начинает «переманивать» мобильные факторы
производства другого сектора.

Еще одно неожиданное последствие состоит в том, что интенсив�
ная разработка нового экспортного ресурса может привести к так на�
зываемому разоряющему росту. Подобный феномен получил название
«голландской болезни». В процессе разработки месторождения при�
родного газа в Северном море Голландия неожиданно обнаружила,
что ее промышленный экспорт приходит в упадок. Стремительный
рост цен, пролившийся над Голландией золотым дождем прибылей,
как бы подстегивал спад в традиционных секторах, где голландские
фирмы занимали, казалось бы, прочные позиции.

Парадокс Леонтьева

Концепция факторов производства, как оказалось, не способна
учесть все многообразие факторов, влияющих на внешнюю торговлю,
на развитие национальной экономики. Исходя из модели Хекшера —
Олина нельзя объяснить, почему, к примеру, Швейцария специализи�
руется на экспорте фармацевтических товаров, США занимают лиди�
рующие позиции в производстве персональных компьютеров, Япония
является крупнейшим экспортером бытовой электроники, а Ита�
лия — упаковочного оборудования.
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Положения факторной концепции не всегда подтверждаются на
практике. Между странами Западной Европы разница в обеспеченно�
сти основными производственными факторами относительно невели�
ка, а взаимный товарооборот рос темпами, превышающими рост
ВВП. Две страны — США и Таиланд — являются мировыми экспорте�
рами риса. Но для США он является капиталоемкой, а для Таилан�
да — трудоемкой культурой.

Справедливость факторного подхода Хекшера — Олина попытался
проверить американский экономист В. Леонтьев. Известно, что США
обладают бесспорным преимуществом в капитале. Как это отразилось
на американском экспорте? Решив «проанатомировать» структуру
американского экспорта, Леонтьев пришел к неожиданному выводу.

Оказалось, США экспортируют не капиталоемкую, а преимущест�
венно трудоемкую продукцию, а импортируют, наоборот, более капи�
талоемкую продукцию.

Справедливость подсчетов, проведенных Леонтьевым, подтверди�
ли другие экономисты. Выяснилось, что подобные несоответствия
(парадоксы) в структуре внешнеторговых связей присущи и некото�
рым другим странам.

Специалисты в области внешнеторговых отношений пришли к вы�
воду, что факторы, влияющие на структуру торговли отдельных стран
и мировой торговли в целом, весьма многообразны и подвижны. Их
влияние неоднозначно.

Во�первых, с увеличением доходов доля расходов на продовольст�
вие в структуре потребления падает; это находит отражение на струк�
туре торговли. Удельный вес продукции обрабатывающей промыш�
ленности постепенно увеличивается, выигрывают производители
этой продукции.

Во�вторых, поскольку рост факторов производства происходит не�
равномерно, в более выгодных условиях оказываются страны, обла�
дающие значительными капиталами и квалифицированной рабочей
силой. Но «выигрыши» в том или ином факторе, как отмечалось вы�
ше, могут обернуться и негативной стороной. Переключив ресурсы на
производство и экспорт нефти, Англия отвлекла их из других отраслей
и притормозила развитие точного машиностроения.

В�третьих, в мировой торговле повышается роль и удельный вес
тех стран, которые производят наукоемкую продукцию. Под влияни�
ем научно�технического прогресса происходит модификация факто�
ров, определяющих величину сравнительных издержек. Структурные
сдвиги в мировой торговле происходят, в частности, в результате пере�
вода промышленного производства из развитых стран в развиваю�
щиеся.
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Теория конкурентных преимуществ

В последнее время в теории международной торговли на первый
план выдвинулась проблема обеспечения и поддержания конкурент�
ных преимуществ. Чтобы добиться и сохранить лидерство на мировом
рынке, необходимо предлагать высококачественную продукцию и
быть способным выдерживать ценовую конкуренцию.

Вполне очевидно, что ни одна страна не может быть конкуренто�
способной по всей номенклатуре товаров и услуг. И ни одна страна не
может иметь гарантий на сохранение достигнутых ею конкурентных
преимуществ на все времена. Конкурентные преимущества должны
постоянно поддерживаться, сохраняться, наращиваться.

При всем различии стратегий, которых придерживаются отдель�
ные фирмы, каждая из них достигала конкурентного преимущества на
основе улучшений, новшеств и перемен. Введение новшеств включает
новые технологии, новые производственные процессы, новые конст�
рукции изделий, новые способы обучения или организации.

Однажды достигнутое преимущество поддерживается путем не�
прерывного поиска более эффективных способов ведения дел и по�
стоянных изменений в деятельности фирмы в рамках ее общей стра�
тегии.

Конкуренция носит глобальный характер, и в поддержании конку�
рентного преимущества велика роль государственной поддержки,
гибкой и эффективной внешнеторговой политики. Она направлена на
создание условий, координацию и стимулирование деятельности
фирм. Создавать и поддерживать преимущество перед конкурентами
из других стран должны сами фирмы.

Производственные факторы, на основе которых страна добивается
преимущества на мировом рынке, достаточно специфичны. Сами
факторы становятся все более подвижными и мобильными. Капитал
инвестируется и перемещается в другие страны; рабочая сила мигри�
рует в страны с наиболее высокой оплатой и наиболее выгодными ус�
ловиями труда; научно�технические новинки экспортируются и им�
портируются.

Теории международного движения факторов имеют свою специ�
фику. Вместе с тем здесь действуют примерно те же стимулы и законо�
мерности, что и в сфере международной торговли товарами и услу�
гами.

В концепциях и политике внешнеторговых отношений и междуна�
родного движения факторов традиционно учитывается ряд исходных
положений. Как правило, принимается во внимание зависимость эко�
номики страны от величины экспортной квоты. В малых странах эта
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квота обычно выше, так как экономика этих стран в большей мере за�
висит от внешней торговли.

Известно, что состояние национального хозяйства любой страны
определяют внешнеторговый и платежный балансы. Если импорт су�
щественно превышает экспорт, увеличивается дефицит платежного
баланса, то это заставляет обращаться к внешним займам. В результа�
те растут долги, сокращается внутреннее потребление, нарастают дру�
гие отрицательные последствия.

Оценка эффективности внешнеторговых и внешнеэкономических
связей далеко неоднозначна. Можно с известным основанием утверж�
дать, что универсальный критерий здесь непригоден. Эффективность
и выгодность зависят не только от валютных поступлений, но и от ди�
намики мировых и внутренних цен, масштабов торговых операций,
системы расчетов.

Корни внешнеторговых теорий и политики, как правило, следует
искать в состоянии платежного баланса. Истоки оценок и подходов к
макрорегулированию внешних связей «коренятся» в его статьях; они
определяются балансом текущих операций, движением капиталов, ва�
лютным курсом, наличием золотовалютных резервов.

Платежный баланс показывает: надежность и устойчивость
национальной валюты; способность стран рассчитываться по своим
финансовым обязательствам и долгам; позволяет оценить эффектив�
ность экономической политики; охарактеризовать практическую зна�
чимость внешнеэкономических связей, определить ее действенность.

В последние десятилетия усиливается зависимость мировой тор�
говли от международного движения капиталов. Рост мировых потоков
капитала стал опережать товарные потоки. Увеличение международ�
ных потоков капитала нашло свое проявление на рынке евровалюты и
рынке международных облигаций, объемы этих рынков существенно
возросли.

Краткие выводы

Теории международной торговли и международного движения производ�
ственных факторов обычно подчинены практическим целям — достижению
экономических выгод, обеспечению роста национального производства.

Не существует единых, общепризнанных теорий международного обмена.
Наряду с развитием классических теорий Смита и Рикардо, факторной моде�
ли Хекшера — Олина, теории обеспечения конкурентных преимуществ, раз�
рабатываются и используются другие, альтернативные концепции, положе�
ния, принципы.

Практически ни одна из существующих теорий не учитывает всего много�
образия факторов, влияющих на потоки и эффекты внешней торговли, ее ди�
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намику, структуру. Степень конкурентоспособности, уровень экспорта и им�
порта определяют совокупность противоречивых, постоянного изменяющих�
ся факторов. В экономических теориях обобщается опыт, формулируются
принципы, но нет готовых рецептов.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое принцип абсолютных преимуществ в международной тор�
говле?

2. Поясните, в чем отличие теории сравнительных преимуществ Д. Рикар�
до от принципа (теории) абсолютных преимуществ А. Смита.

3. В чем выражаются выгоды от участия страны во внешней торговле?
4. Раскройте смысл теории международной торговли Хекшера — Олина,

основанной на различии в степени обеспеченности производственными фак�
торами.

5. Что такое парадокс Леонтьева? Можно ли считать, что он опровергает
теорию соотношения факторов производства?
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Глава 28. МОДЕЛИ РОСТА И МОДЕРНИЗАЦИИ
СТРАН «ТРЕТЬЕГО МИРА»

Проблема экономического роста в послевоенный период стала од�
ной из самых злободневных проблем для стран, освободившихся от
колониальной зависимости и получивших в наследство весьма отста�
лую хозяйственную структуру.

Добившись политической самостоятельности, эти страны остава�
лись в путах экономической зависимости. Темпы прироста населения
во многих странах Азии, Африки обгоняли темпы прироста ВВП. По�
казатель ВВП в расчете на душу населения сохранялся на одном уров�
не или даже падал. В некоторых развивающихся странах внутреннее
накопление оказывалось минусовым, т.е. страна «проедала» больше,
чем производила, и жила за счет внешних поступлений.

Вполне объясним возросший интерес этих стран к использованию
наиболее эффективных моделей развития национальных экономик.

1. Проекты нового мирового порядка

В связи с растущим пониманием необходимости согласовывать по�
требности экономического развития национальных хозяйств и миро�
вого хозяйства в 1970�х гг. были предприяты попытки разработать
принципы нового мирового экономического порядка. Межгосударст�
венное регулирование призвано отвечать не только критериям эффек�
тивности, но и принципам равенства государств, находящихся в не�
равных «весовых» экономических категориях.

Традиционная политика свободной торговли в сочетании с избира�
тельной практикой протекционизма, которой следовали США и дру�
гие западные страны, не принесла развивающимся странам ощутимых
выгод. Условия торговли для этой группы стран постоянно ухудша�
лись; проблема экономического роста становилась все более острой.

Во второй половине 1970�х гг. обострилась проблема внешней за�
долженности. В 1970—1982 гг. внешние долги развивающихся стран
выросли в десять раз. Проценты, уплачиваемые по внешним долгам,
превышали экспортную выручку. Мировые цены на сырье и сельско�
хозяйственную продукцию, поставляемую странами Азии, Африки,
Латинской Америки, падали. Усиливались (за небольшими исключе�



ниями) разрывы в уровнях экономического развития индустриально
развитых и развивающихся стран.

Новый мировой экономический порядок — это комплекс предло�
жений и рекомендаций, направленных на преодоление разрыва между
промышленно развитыми и развивающимися странами, на ликвида�
цию неравноправных внешнеэкономических отношений. Он включает
две важнейшие проблемы: во�первых, известное перераспределение
ресурсов и доходов между странами; во�вторых, межгосударственное
регулирование и управление, ибо чисто торговые, чисто рыночные от�
ношения приемлемы для равноправных партнеров, но не «работают»
в интересах слаборазвитых стран.

Представители институционального направления явились одними
из главных инициаторов и разработчиков программ и проектов пере�
смотра международного порядка. Наиболее известный проект в виде
коллективного доклада Римскому клубу был выполнен в 1976 г. под
руководством нидерландского экономиста Яна Тинбергена.

Проект предусматривал создание в мире и отдельных странах таких
систем, которые подготовили бы условия для более справедливого
распределения возможностей и средств. В этой работе активно участ�
вовал шведский экономист Гуннар Мюрдаль.

Были подготовлены и другие доклады, в том числе доклад комис�
сии Вилли Брандта «Обеспечить выживание. Общие интересы высо�
коразвитых и развивающихся стран» (1980). «Рабочая гипотеза, — пи�
сал Брандт, — состояла в том, что в недалеком будущем многие инте�
ресы на Севере и на Юге будут пересекаться, а более быстрый темп
развития на Юге пойдет на пользу и людям на Севере. (...) развиваю�
щиеся страны в свою очередь должны быть заинтересованы в эко�
номическом благополучии высокоразвитых стран, ибо в противном
случае не будет возможности наладить разумное использование их ре�
сурсов».

В докладах и программах отмечаются существенные различия меж�
ду странами, усиление глобальной взаимозависимости между ними.
Ни богатые, ни бедные не могут решать возникающие проблемы са�
мостоятельно. Особое внимание уделяется проблемам занятости, раз�
витию образования, медицины, преодолению разрывов в положении
отдельных социальных групп.

Главные споры и дискуссии развертывались вокруг того, как
прийти к новому экономическому порядку, каков механизм перехо�
да. Особенно острыми оставались проблемы долгов, валютно�
финансовых отношений, методов индустриализации в странах
«третьего мира».
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В основу международной стратегии развития легли идеи, выдвину�
тые авторами проекта «Пересмотр международного порядка», прове�
денные ими расчеты. Предлагалось снять таможенные барьеры на пу�
ти товаров на западные рынки; создать условия для доступа всем стра�
нам на рынки сырья, продовольствия, энергетических ресурсов.

Проекты, выполненные под руководством Тинбергена, положили
начало серии исследований, докладов, программ. Назовем из них док�
лад «Цели для человечества» Денниса Габора, доклады «Пределы рос�
та» Денниса и Донеллы Медоузов (1972), «За пределами роста» Эдуар�
да Пестеля (1987). Были начаты работы по моделированию процессов
мирового развития, формированию подходов и основополагающих
положений, опирающихся на расчеты и статистические обоснования.

Проекты нового мирового порядка оказали влияние на практику
международных экономических отношений. Материалы проектов,
расчеты, обоснования, выводы способствовали разработке стратегий
экономического развития стран «третьего мира».

2. Г. Мюрдаль: «Азиатская драма»

Гуннар Мюрдаль (1898—1987) вначале получил диплом юриста, за�
тем изучал и преподавал политическую экономию. Он обладал неза�
висимостью суждений, богатейшим опытом практической деятельно�
сти в различных сферах. Мюрдаль был директором банка и членом
парламента, возглавлял кафедру политической экономии и финансов
университета, руководил одной из Экономических комиссий ООН.
Будучи в США, изучал положение американских негров; у себя на ро�
дине исследовал демографические проблемы, выдвинул рекоменда�
ции по стимулированию рождаемости. Был директором Института
исследований мировой экономики. Активно участвовал в разработках
практических вопросов экономической и социальной политики. Как
уже отмечалось, его считают основателем стокгольмской (шведской)
школы.

Мюрдаль предлагал ввести систему государственного планирова�
ния в Швеции. Обосновал пути выхода из глубокого кризиса 1929—
1933 гг. Разработанные им предложения по активизации финансовых
расходов (вместе с выводами других шведских экономистов) содержа�
ли рекомендации того же плана, что и выдвинутые несколько позже
Кейнсом.

В начале своей творческой деятельности Мюрдаль опубликовал ра�
боту «Роль политического фактора в развитии экономической тео�
рии» (1930). Политические убеждения, по мнению Мюрдаля, следует
открыто провозгласить и сделать составным элементом исследования.
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Пока теория будет «чисто экономической», не следует рассчитывать
на то, что она поможет выработать какие�либо суждения непреходя�
щей ценности. Великие экономисты всегда предлагали свои рекомен�
дации в области политики, о чем свидетельствует пример Мальтуса,
Рикардо, Маркса и Кейнса.

Мюрдаль (совместно с Фридрихом Хайеком) получил в 1974 г. Но�
белевскую премию за «основополагающие работы по теории денег и
экономических колебаний и глубокий анализ взаимозависимости
экономических, социальных и институциональных явлений».

В своей знаменитой работе «Азиатская драма» Мюрдаль приходит
к выводу, что проблемы и трудности индустриализации в странах Юж�
ной Азии связаны не с недостатком капитала, как утверждали запад�
ные теоретики, а с недоиспользованием рабочей силы, с противоре�
чием, при котором имеет место недостаток рабочей силы и одновре�
менно ее избыток. Таков парадокс колоссальной отсталости сельского
хозяйства: при старой структуре и низком уровне подготовки и обра�
зования оно неспособно «отдать» промышленности и городу свобод�
ные рабочие руки.

Идеалы и реальная действительность

Для анализа экономики слаборазвитых стран, отмечал Мюрдаль,
не годятся рецепты ортодоксов. Нельзя переносить подходы, исполь�
зуемые применительно к условиям развитых индустриальных стран, к
анализу процессов, протекающих в экономике стран, недавно всту�
пивших на путь структурных преобразований. Взаимозаменяемость и
гибкость производственных факторов в развитых странах «является
результатом технологии, общественных институтов и традиций, на�
пример, распространения инженерных знаний, организации и мо�
бильности рынка, экономических расчетов мотиваций».

Положение в странах Южной Азии совершенно иное: «Цены не
реагируют на спрос и предложение; факторы производства, включая
предпринимательскую деятельность, более специфичны и слабо, если
вообще реагируют на экономические стимулы. Несовершенство рын�
ка, невежество и иррациональность являются правилом. Степень ди�
версификации значительно меньше, а монополизации значительно
больше, мобильность отсутствует или затруднена, комплементарность
сильна и повсеместна».

Сокращение внутреннего потребления в этих странах не может
послужить источником поступления недостающих средств, иностран�
ной валюты. Они все еще импортируют потребительские товары. Бы�
стрый рост «современного промышленного сектора окажется невоз�
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можным, если не будут неуклонно расширяться производство и про�
дажа потребительских товаров, особенно продовольствия».

Нельзя опираться на модели, противопоставляющие потребление
и накопление. Индустриализация должна дополняться ростом произ�
водительности не только в промышленном, но и в других секторах
экономики, «включая сельское хозяйство, которое является самым
крупным и важным из них».

Рост потребления остается важнейшим фактором и предпосылкой
общего экономического роста. Важно не только увеличить норму на�
копления, но и найти ресурсы для повышения жизненного уровня
людей, создать условия для формирования работников, отвечающих
требованиям современного производства. Речь идет не только о про�
фессиональной подготовке, но и о физической выносливости, сооб�
разительности, преодолении прежних традиций и привычек, готовно�
сти работать полный рабочий день.

Подлинная драма стран Южной Азии состоит в «отрыве идеалов от
действительности», в разрыве целей, идеалов и реальных условий.
Мюрдаль указывает на разрыв между прогрессивными лозунгами и
консервативной практикой. Радикальные заявления тех, кто стоит у
власти, маскируют подлинную картину — коррупцию государствен�
ного аппарата, своекорыстие и продажность чиновников, интересы
крупного капитала. Правящая верхушка использует «политическую
власть для защиты своего привилегированного положения». «Требова�
ния экономической и социальной революции имеют чаще всего по�
казной характер».

Не рыночный автоматизм, а эффективная политика

Мюрдаль доказывает, что естественным результатом невмешатель�
ства в ход событий (согласно теореме А. Смита о «невидимой руке» в
условиях свободной конкуренции) будет не развитие экономики, а со�
хранение слаборазвитости. В основе преобразований должен лежать
не рыночный автоматизм, а выбор и реализация эффективной эконо�
мической политики, планирование организационных, технологиче�
ских, социально�экономических преобразований.

Проекты и модели западных экономистов зачастую игнорируют
подлинные факторы слаборазвитости. Экономические модели стро�
ятся в отрыве от социальных условий. Игнорируются политические
факторы, которые в отличие от рыночных будто бы не поддаются ра�
циональному изучению. Для индустриального преобразования, пре�
одоления отсталости необходима стабильность, а не политические
столкновения и перетряски.
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В работе Г. Мюрдаля «Проблема целей и средств в политической
экономии» (1933) говорится о необходимости выдвижения и обосно�
вания целей социально�экономического развития. Соответствующие
результаты могут быть достигнуты только в результате выдвижения и
реализации конкретных целей. Цели и средства не изолированы, а
взаимосвязаны; они уточняются в ходе развития, что особенно важно
для стран с переходной экономикой.

Новые технологии и старые условия

Г. Мюрдаль утверждал, что в экономике проблема ценностей имеет
важное, а может быть, даже ключевое значение. Беспристрастная эко�
номическая теория всегда содержит суждения и выводы, имеющие
ценностный характер. Возражая оппонентам, Мюрдаль отмечал, что
фактически они вынуждены признать, что проблематика не произ�
вольна, выбор ответов на вопросы практики идеологически обуслов�
лен. И привычные утверждения имеют эмоциональную окраску, впро�
чем, как и консультации и рекомендации политикам. Политические
цели и убеждения, как уже отмечалось, — обязательный элемент эко�
номических исследований.

В работе «Азиатская драма» (1968) несколько глав посвящено
«планированию развития». Мюрдаль различает два вида планирова�
ния: дискреционное, т.е. волевое, произвольное; и недискрецион�
ное, опирающееся на автоматически действующий хозяйственный
механизм. Поясняя смысл недискреционных мер, он, в частности,
писал, что «практика планирования экономического развития» пол�
ностью отличается от политики, определяемой рыночным механиз�
мом цен; «экономическое поведение людей определяется скорее от�
носительным уровнем издержек и доходов, чем административными
решениями», а механизм цен «обеспечивает определенные стимулы
и ограничения, которые «правильны» с точки зрения целей и задач
плана».

В своих работах ученый отмечает, что нельзя модернизировать об�
щество, внедрить современную технологию, не затрагивая обычаев,
традиций, отношения людей к работе, игнорируя проблему формиро�
вания дисциплины и выносливости: «изменение отношения к труду
предполагает радикальное изменение общественных институтов».
Иными словами, технологические сдвиги упираются в пересмотр со�
циальных, институциональных условий.

Работы Мюрдаля, Тинбергена и других экономистов, рассматри�
вавших процессы экономических преобразований в органичной связи
с социальными условиями, оказали влияние на формирование взгля�
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дов национальных экономических школ, концептуальные позиции
экспертов и реформаторов, представителей международных органи�
заций.

3. Модель дуалистической экономики

Как уже отмечалось, модели западных стран не отвечали условиям
и возможностям стран «третьего мира». Неоклассические схемы при�
шлось отложить в сторону. Ряд известных экономистов занялся разра�
боткой моделей и механизмов, приближенных к специфике стран, на�
ходившихся на «стартовых» позициях экономического роста.

Одну из таких моделей предложил вест�индский экономист Уиль�
ям Артур Льюис, окончивший Лондонскую школу экономики, рабо�
тавший в Великобритании, США, странах «третьего мира». Перед раз�
вивающимися странами стояла общая цель — поднять темпы роста и
увеличить размеры национального дохода. Но как это сделать? Основ�
ная трудность заключалась прежде всего в низком уровне накопле�
ний, нехватке инвестиций.

Большинство экспертов считало, что средства, получаемые от экс�
порта национальной продукции и из других источников, нужно вкла�
дывать в промышленный сектор. Проведенные исследования привели
Льюиса к иному выводу.

Экономика развивающейся страны на начальном этапе имеет не
один, а два сектора: традиционный (аграрный) и современный (про�
мышленный). Для традиционного сектора характерны избыток низ�
коквалифицированной рабочей силы, рутинная техника. Современ�
ный сектор обладает машинной техникой, постоянно расширяется и
испытывает потребность в привлечении дополнительных работников.
Обеспечение взаимосвязи между двумя секторами — одна из непро�
стых и актуальнейших задач экономической стратегии.

Неграмотные сельскохозяйственные рабочие могут быть обучены
и вовлечены в промышленность, торговлю при относительно низком
уровне заработной платы. Сокращение занятости в аграрном секторе
не приведет к снижению производства. Ведущую роль будет играть
развитие современного сектора. Стимулом роста может послужить
расширение экспорта. Рост будет происходить неравномерно, затро�
нет смежные производства. Расширятся источники накопления, акти�
визируется внутренний спрос.

Процесс взаимного приспособления двух секторов на определен�
ном этапе может натолкнуться на препятствия. Чтобы удержать рабо�
чую силу, модернизировать технологию, традиционный сектор будет
вынужден поднять оплату труда. В результате повысятся заработки и в
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промышленном секторе, а возможности инвестиционной деятельно�
сти сократятся. Торможение роста произойдет вследствие замедлив�
шегося перелива рабочей силы и расширения спроса на импортные
товары (в том числе со стороны населения и аграрного сектора).

Экономический рост в промышленном секторе будет происходить
благодаря привлечению дополнительной рабочей силы: инвестиции
целесообразно вкладывать в образование, инфраструктуру. В традици�
онном секторе перестройка и рост производства происходят при со�
кращении числа занятых. Различаются и формы инвестирования.
В промышленности размеры инвестирования связаны с увеличением
прибылей при стабильной заработной плате. В сельском хозяйстве
рост оплаты труда работников означает снижение доходов, а это по�
требует привлечения инвестиций для замены ручного труда машин�
ным («инвестиции рационализации»).

Решение проблемы экономического роста предполагает активное
участие государства. Чтобы повысить долю инвестиций в развиваю�
щихся странах с 4—5% от национального дохода примерно до 15%,
потребуется решить ряд непростых задач. «Вмешательство правитель�
ства в сферу капиталовложений с целью обеспечить их объем и струк�
туру, преодолеть институциональные барьеры на пути развития сель�
ского хозяйства, создать систему обложения налогами привилеги�
рованные классы, — все это представляет на практике огромную
политическую проблему», — отмечал известный польский экономист
Михаил Калецки.

В данном случае рост капиталовложений имеет целью не стимули�
рование эффективного спроса (по кейнсианской модели), а создание
инфраструктуры для аккумулирования и соответствующего перерас�
пределения прибавочного продукта.

Итак, по модели Льюиса, которую он впервые изложил в докладе
«Экономическое развитие в странах с низким доходом» (1951), ката�
лизатором роста служит быстрое развитие промышленности. При
этом общий рост достигается в результате взаимодействия двух секто�
ров. Экономический рост Льюис рассматривал как процесс вложений
в экономическое и социальное развитие.

Концепция «большого скачка»

Другая модель роста для развивающихся стран — теория «большо�
го скачка» — была разработана американскими учеными Р. Нурске,
А. Хиршманом и др. Самое первое обоснование этой концепции пред�
ложил П. Розенштейн�Родан. «Большой скачок» необходим для того,
чтобы вырваться из отсталости, разорвать «порочный круг бедности».
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Суть «порочного круга», порождаемого тем, что рост производства ма�
териальных благ «съедается» приростом населения, можно уяснить из
схемы, представленной на рис. 28.1.

Рис. 28.1. «Порочный круг бедности»

Негативные моменты, препятствующие росту, располагаются, так
сказать, вкруговую и противодействуют использованию факторов
роста. Низкий уровень инвестирования не позволяет поднять произ�
водительность труда и доходы. Быстрый рост населения поглощает
прирост продовольствия и потребительских товаров. Образуется си�
туация экономического застоя.

Как выйти из этого «порочного круга»? Нурске предложил «по�
вернуть круг в обратном направлении», превратив его в «доброде�
тельный круг»; взорвать застойное равновесие в слаборазвитой эко�
номике путем государственных инвестиций, которые вызовут мощ�
ный толчок к экономическому росту. Первые вложения должны
быть значительными — не менее 12—15% от национального дохода.
Увеличение инвестиций расширит спрос на труд. Подъем по цепоч�
ке взаимосвязанных производств расширит сбережения и инвести�
ции. Вкладываемые средства не должны быть «проедены». Форми�
рование инфраструктуры создаст условия для активизации факторов
производства.

«Большой скачок», опиравшийся вначале на давление и принужде�
ние государства, постепенно вызовет к жизни рыночные стимулы и
рыночные регуляторы. Это слабое место теории «большого скачка».
Как показывает опыт, рыночные механизмы в отсталой, переходной
экономике работают слабо и неэффективно, если не поддерживаются
и недостаточно жестко регулируются стабильной и авторитетной го�
сударственной властью.
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Для поддержания национального накопления и развития экспорта
приходится сдерживать рост потребления. Только в этом случае удает�
ся найти и высвободить ресурсы, источники роста. Но это встречает
противодействие со стороны населения. Трансформация традицион�
ного сектора отстает, усиливаются диспропорции.

Теории неэквивалентного обмена

Аргентинский экономист Р. Пребиш писал, что капиталистиче�
ское мировое хозяйство имеет свои «центры» и свою «периферию»,
которые находятся отнюдь не в равном положении; этого не учиты�
вают ни неоклассическая, ни кейнсианская теории. Торгующие
партнеры являются неравными в том смысле, что они неодинаковы
по своим возможностям начать новое развитие.

Одна из острейших проблем заключается в том, что даже при дос�
тижении относительно высоких темпов роста среднедушевых доходов
(в одном из вариантов предполагались темпы, равные 4%) разрыв ме�
жду промышленно развитыми и развивающимися странами за период
1970—2012 гг. практически не сократится. Отсюда вытекает вывод ин�
ституционального плана: необходимо создать систему регулирования
международных экономических отношений, осуществить пакет про�
грамм по перераспределению доходов.

Предлагалось, чтобы промышленно развитые страны ежегодно пе�
редавали развивающимся странам часть своих ресурсов — вначале
0,7%, а затем 1% годового общественного продукта. Предложение соз�
дать систему международных налогов не встретило необходимой под�
держки. Международные органы должны были взять на себя функции
контроля за ценами и торговым оборотом, передавая часть извлекае�
мых таким образом доходов наиболее отсталым странам.

Существуют предложения по стабилизации мировых цен посред�
ством создания «буферного запаса» товаров, международных картелей
типа ОПЕК, по ограничению торговли сырьевыми товарами. По сути
дела, в перспективе намечалось формировать торговую политику не
на национальном или региональном уровне, а принудительно для
всех — на мировом уровне.

Многие из предложений, выдвигавшихся в проекте «Пересмотр
международного порядка» и других программах, не были приняты. Но
эти программы способствовали формированию общественного мне�
ния, поиску приемлемых вариантов.
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Краткие выводы

Теории экономического роста стран «третьего мира», проблемы преодоле�
ния неравенства в уровнях экономического развития стран привлекают все
большее внимание экономистов и политиков.

Среди концептуальных подходов западных экономистов следует отметить
исследования Г. Мюрдаля, показавшего, что экономическая помощь индуст�
риально развитых стран не приносит ожидаемых результатов, что определяю�
щую роль в модернизации экономики «третьего мира» играют институцио�
нальные преобразования.

Органично связаны с практикой реформирования межгосударственных
отношений теоретические разработки и обоснования, выполненные под ру�
ководством Я. Тинбергена (проекты нового международного экономического
порядка). Получила признание модель двухсекторной экономики У. Льюиса,
в которой ресурсы сельскохозяйственного сектора «перетекают» в современ�
ный индустриальный сектор. Преодолению порочного круга нищеты подчи�
нены модели «большого скачка» и «самоподдерживающегося роста» (Р. Нур�
ске, Р. Пребиш).

Опыт показал историческую ограниченность и схематичность моделей
роста, которых придерживались страны «третьего мира». Разрабатываются и
используются новые модели, например, экспортной индустриализации; «за�
мещения импорта»; роста, опирающегося на ресурсосбережение. Происходит
детализация и уточнение моделей; индустриализация опирается на развитие
преимущественно легкой или, напротив, тяжелой промышленности, развитие
машиностроения, производства товаров длительного пользования.

Так как экономические проблемы приняли глобальный характер, то эф�
фективно разрешаться они могут лишь в рамках всей интегрированной миро�
вой экономики. По�прежнему актуальна проблема стабилизации условий
торговли сырьем и готовой продукцией, выравнивания темпов экономиче�
ского развития.

Вопросы для самопроверки

1. Почему проекты и модели экономической модернизации развивающих�
ся стран должны быть «вписаны» в общее русло мирового развития?

2. В чем усмотрел драматизм экономического развития стран Южной Азии
Г. Мюрдаль? Каковы, по его мнению, предпосылки преодоления их отстало�
сти, обеспечения реального экономического роста?

3. Раскройте смысл модели двухсекторной (дуалистической) экономики
А. Льюиса; модели «большого скачка» Р. Нурске; модели «самоподдерживаю�
щегося роста» Р. Пребиша.

4. Обрисуйте проблемы и содержание проектов нового международного
порядка (Я. Тинбергена и других авторов).

5. Поясните значение опыта и методов решения проблем «третьего мира»
для стран с переходной экономикой.
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Глава 29. ДИСКУССИИ И ПОИСКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ (1950—1990Mе гг.)

Процесс становления экономической мысли в нашей стране весь�
ма непрост и неоднозначен. Разработка проблем политэкономии со�
циализма (точнее — государственного социализма) обусловливалась
потребностями обобщения практики социально�экономических пре�
образований, практики хозяйственной деятельности, и вместе с тем
(не в последнюю очередь) — нуждами идеологического характера,
стремлением руководящей верхушки обосновать и оправдать эконо�
мическую политику.

Постановка официозных задач, подходы к разработке экономиче�
ской теории не оставались неизменными.

Становление политической экономии социализма прошло через
несколько этапов: от отрицания предмета исследования (объективные
законы товарно�капиталистической системы якобы должны уступить
место «закономерностям сознательных действий»), через период изу�
чения теории советского хозяйства, к последующему уяснению внут�
ренней логики, механизма согласования и регулирования основных
элементов системы.

Задача теоретического осмысления и разработки теории была вы�
двинута официально в 1936 г. В годы Великой Отечественной войны
основное внимание уделялось проблемам обеспечения обороны,
функционирования военной экономики. После окончания войны во�
зобновилась работа над учебником политэкономии, в котором госу�
дарственный социализм был представлен в виде взаимосвязанной
системы экономических законов и категорий.

1. Научные центры

В послевоенный период в стране сформировалось несколько круп�
ных творческих коллективов, представляющих собой научные школы.
Эти школы складывались и развивались в тесной связи с ведущими
научно�исследовательскими центрами. В Москве такую роль выпол�
няли Институт экономики, Институт мирового хозяйства и междуна�
родных отношений, Центральный экономико�математический ин�
ститут. В Ленинграде экономические силы концентрировались вокруг



Университета, Экономико�статистического института, других учеб�
ных и научных учреждений. В Новосибирске заявила о себе Школа
исследований экономики промышленности.

Говоря о весьма непростом периоде в развитии отечественной эко�
номической науки, было бы несправедливо выделить только ученых�
экономистов, известных в стране и за рубежом. Было немало других,
активно работавших и опубликовавших интересные и полезные рабо�
ты. Вместе с тем приходится ограничиться лишь несколькими имена�
ми, знакомство с которыми в какой�то мере поможет представить об�
щую картину.

Надо иметь в виду, что некоторые руководители научно�исследова�
тельских центров выполняли преимущественно административные
функции, далеко не все могли быть названы неформальными лидера�
ми научных школ.

Представители наиболее сильных творческих коллективов разра�
батывали материалы для директивных органов, готовили обзоры,
предложения, аналитические записки, писали тексты выступлений,
докладов, программных документов для государственных и партий�
ных руководителей. Анонимность подлинных авторов многих доку�
ментов, жесткие рамки внешней и внутренней цензуры, закрытость и
искаженность статистической информации, самоизоляция и оторван�
ность от мировой экономической науки напоминают об особенностях
работы в тот период. Нарисовать достаточно полную и объективную
картину непросто. Тематика и рубежи, достижения и провалы, реаль�
ные результаты и схоластические споры — все это в немалой степени
остается «за кадром».

Проще всего сосредоточить внимание на недоработках, схематиз�
ме, отрыве от реальной практики. Но было бы неправильно изобра�
жать отечественную науку в виде сплошного белого пятна, игнориро�
вать то позитивное и полезное, что делалось вопреки ограничениям,
давлению, преследованиям. Экономическая мысль в так называемые
застойные времена не стояла на месте: ее продукция находила заказ�
чика и потребителя, разработки и обоснования связаны не только с
каким�то отдельным периодом или одной проблемой.

В Москве проблемы теории и практики планирования разрабаты�
вались в Лаборатории экономико�математических методов, Научно�
исследовательском экономическом институте при Госплане СССР, Го�
сударственном вычислительном центре Госплана СССР. Основы тео�
рии и модели оптимизации хозяйственных планов создавались кол�
лективами Центрального экономико�математического института АН
СССР и Института экономики и организации промышленного произ�
водства Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск).
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Разработкой межотраслевого баланса занимались С.С. Шаталин,
Ф.Н. Клоцвог, другие экономисты. Теория размещения производи�
тельных сил была предметом исследования Совета по изучению про�
изводительных сил при Госплане СССР (Н. Некрасов) и Новосибир�
ского ИЭиООП (А. Гранберг).

Коллектив Института мирового хозяйства и мировой политики за�
нимался проблемами мирового хозяйства, экономических кризисов,
развития капиталистической экономики. Длительное время институ�
том руководил известный экономист�международник Е. С. Варга.

Обосновываемые им положения и выводы нередко расходились с
официальными взглядами. Опираясь на обширный фактический ма�
териал, Варга доказывал, что государственное вмешательство в эконо�
мику западных стран не только обусловливалось потребностями вой�
ны, но и сохраняется в послевоенное время; изменяются лишь формы
этого вмешательства.

Анализируя изменения конкретной исторической ситуации, уче�
ный пришел к выводу о несостоятельности общепринятого в тот пе�
риод тезиса о неизбежности новой крупной межимпериалистической
войны.

Одним из центров экономической науки был Институт экономики
АН СССР (Москва). Он занимался изучением общих проблем поли�
тической экономии, проблем оптимизации производства, теории хоз�
расчетных отношений, проблем хозяйственного механизма.

Е. С. Варга, Н. А. Вознесенский, А. И. Анчишкин

В этом разделе мы вспомним о трех экономистах, представителях
разных школ, о тех, кто в той или иной степени был связан с разработ�
кой практически значимых, актуальных проблем.

Евгений Самойлович Варга (1879—1964), экономист�международ�
ник, в течение 20 лет возглавлял Институт мирового хозяйства и ми�
ровой политики.

Одной из важнейших особенностей научного творчества Е. С. Вар�
ги является сочетание экономического анализа с исследованием по�
литических проблем. В предисловии к работе «Очерки по проблемам
политэкономии капитализма» (1964) Варга отмечал, что термин «по�
литическая экономия» используется им в широком плане, без резкого
разграничения между политикой и экономикой.

В книгах и статьях, принадлежащих перу ученого, исследуются ос�
новы монополизации производства, сферы обращения и потребле�
ния; проблемы ценообразования, инфляции и золота как специфиче�
ского товара; изменения форм конкурентной борьбы; новые процес�
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сы в экспорте капитала; особенности аграрных кризисов; проблема
трансформации капитализма в связи с влиянием мировой войны.
Проходившие по докладам и работам ученого дискуссии способство�
вали прояснению и уточнению спорных проблем, изданию фундамен�
тальных трудов по теории и истории экономических циклов и миро�
вых кризисов. Первый том под названием «Сравнительные материалы
по истории кризисов в важнейших капиталистических странах» вы�
шел под редакцией Варги.

Публикации ученого, расходившиеся с официальными трактовками,
нередко подвергались острой критике. Институт, директором которого
был Варга, в 1947 г. был закрыт. Издание журнала «Вопросы экономики»
приостановлено. Сохранять объективность в научных изысканиях, отно�
сительную независимость в суждениях было весьма непросто.

Николай Алексеевич Вознесенский (1903—1950), специалист в об�
ласти планирования, непосредственно перед Отечественной войной и
в годы войны был Председателем Госплана СССР.

Творчество Н. А. Вознесенского по числу публикаций сравнитель�
но невелико. Оно прочно связано с практической деятельностью. Его
последняя работа об основах социалистической экономики была по�
сле ареста автора изъята и, очевидно, погибла.

Статьи, выступления, доклады Вознесенского охватывают вопро�
сы практики хозяйственного управления и планирования. В его рабо�
тах рассматриваются вопросы организации хозяйственного расчета,
проблемы оптимизации народно�хозяйственных пропорций, обеспе�
чения темпов экономического роста, рационального размещения
производительных сил, анализируется специфика действия экономи�
ческих законов. Под руководством и при непосредственном участии
Вознесенского был разработан баланс народного хозяйства как со�
ставной элемент общехозяйственного плана.

Особое место в творчестве Вознесенского занимает книга «Воен�
ная экономика СССР в период Отечественной войны» (1948). Работа
содержит обширный фактический материал, полезный для понима�
ния процессов становления и развития экономики военного времени,
подчиненной потребностям войны. Первичный статистический мате�
риал к этой работе не обнародован, очевидно, по�прежнему пылится
на полках ведомственных архивов.

Александр Иванович Анчишкин (1933—1987), ведущий теоретик,
занимавшийся проблемами экономического роста, руководитель кол�
лектива ученых — разработчиков Комплексной программы научно�
технического прогресса.

Основной труд А.И. Анчишкина тесно связан с его организатор�
ской деятельностью по разработке Комплексной программы научно�
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технического прогресса. Название работы «Наука, техника, экономи�
ка» призвано было выразить главную идею — необходимость перевода
экономики с экстенсивного на преимущественно интенсивный рост,
включить научные знания в процесс воспроизводства, практически
использовать растущие возможности науки и техники.

Чтобы включить технологические новинки в производство, заста�
вить их работать, нужно было (1) инвентаризировать все заделы
фундаментальной и отраслевой науки, включая проектно�конструк�
торские разработки; (2) выделить приоритетные направления научно�
технического прогресса; (3) найти (самое главное!) механизм подклю�
чения технологии к экономике, который позволит «обгонять, не дого�
няя», что рассматривалось как первоочередная задача.

К разработке Комплексной программы были подключены видные
ученые, конструкторы, исследователи, руководители крупных науч�
ных коллективов. Отраслевые комиссии возглавляли ученые, зани�
мавшие лидирующие позиции в различных сферах науки и техники.
Обобщаемые ими предложения, рекомендации, расчеты требовалось
согласовать и синтезировать в едином документе, прогнозе долго�
срочного развития народного хозяйства до 1990 г. (Программа разра�
батывалась в начале 1970�х гг.). Отраслевые предложения и разработки
сводились в народно�хозяйственную программу коллективом эконо�
мистов�математиков под руководством Анчишкина. С этой целью
создавались специальные методики.

Рассмотрев противоречия, стоящие на пути интенсификации об�
щественного производства, Анчишкин искал выход в совершенство�
вании практики ценообразования, в перестройке организации науч�
но�исследовательской работы и внедренческих фирм, в усилении цен�
трализованного начала, которое рассматривалось как сужение сферы
административных и расширение экономических методов управ�
ления.

2. Дискуссии послевоенного периода

Основной стержень обсуждений и споров в отечественной эконо�
мической мысли разворачивался вокруг оценки роли рыночных отно�
шений в политэкономии «государственного социализма». Одни эко�
номисты выступали за поддержку и стимулирование товарно�денеж�
ных категорий, другие — за всемерное ограничение и свертывание
рыночных отношений. Эта сфера оставалась ведущей, причем пози�
ции и трактовки, как правило, не выходили за пределы комментариев
и обоснований официальной экономической политики.
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Выделим главные рубежи дискуссий по экономическим пробле�
мам в послевоенный период.

1. Дискуссия 1951 г. по структуре и содержанию учебника «Полити�
ческая экономия». Она проходила под контролем ЦК КПСС на осно�
ве одного из «исправленных» вариантов. В ней участвовали авторы
последнего макета учебника: И. Д. Лаптев, Л. А. Леонтьев, К. В. Ост�
ровитянов, А. И. Пашков, Д. Т. Шепилов, П. Ф. Юдин, практически
все ведущие экономисты. В итоге были приняты предложения по
улучшению проекта (учебник вышел в 1954 г.). На основе материалов
дискуссии была опубликована работа И.В. Сталина «Экономические
проблемы социализма в СССР» (1952).

Работа над учебником и его выход практически закрепили «само�
изоляцию» отечественной науки от западной экономической мысли и
обозначили идеологические постулаты, которых были обязаны при�
держиваться преподаватели и научные работники.

2. В начале 60�х гг. наметился поворот в сторону поиска более эф�
фективных методов управления экономикой. В условиях постепенно�
го исчерпания возможностей экстенсивного роста требовалось найти
новые источники, использовать более действенные стимулы.

Одним из инициаторов дискуссии 1962—1965 гг. явился экономист
Е. Либерман, выступивший с предложениями повысить роль прибы�
ли, пересмотреть доводимые до предприятий плановые нормативы.
Участники дискуссии предложили ввести фонды экономического сти�
мулирования.

Дискуссия по совершенствованию хозяйственного механизма бы�
ла связана с решением практических задач по проведению экономи�
ческой реформы, названной реформой А. Косыгина. Эта реформа ос�
талась незавершенной.

3. Проблемы совершенствования планирования, вопросы теории
управления оставались предметами дискуссий и в 1970�е гг. За не все�
гда продуктивными спорами об исходной «клеточке» развитого со�
циализма («планомерность» или «товар при социализме»), о природе
товарно�денежных отношений порой было непросто разглядеть неод�
нозначность подходов к решению назревших проблем ценообразова�
ния, совершенствования форм оплаты труда, методов стимулирова�
ния технического прогресса.

Экономисты математической школы разработали систему опти�
мального функционирования экономики (СОФЭ) и выдвинули идею
перехода от концепции оптимального планирования к теории опти�
мального функционирования народного хозяйства. Исследования и
разработки старшего поколения (см. предыдущий раздел) были про�
должены Н. Я. Петраковым, О. С. Пчелинцевым и др.
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4. Примерно с середины 1980�х гг. начался процесс, связанный с
пересмотром традиционных взглядов на развитие экономических
процессов. Меняются представления о предмете, исходных категори�
ях, содержании политической экономии. Основное внимание теоре�
тиков и практиков сосредоточивается на изучении проблем переход�
ной экономики, механизма и особенностей рыночных отношений.

Были выработаны исходные положения концепции «ускорения»
(Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, А. И. Анчишкин). Затем на первый
план была выдвинута проблема реформирования экономики. В 1988 г.
издается новый учебник политэкономии, в котором нашли отражение
некоторые требования «перестройки».

Постепенно назревала необходимость более радикальных перемен.
Разрабатываются программы «400 дней» и «500 дней» (С. С. Шаталин,
Г. А. Явлинский, коллектив разработчиков).

Радикальные преобразования, начавшиеся с либерализации цен
(1992), не имели под собой четкой теоретической концепции. Переход
к рынку начался по модели «шоковой терапии» с использованием
опыта экономических преобразований в Польше. Реформаторы от�
вергли промежуточные программы и заявили о движении к «чистому
капитализму». Отсутствие концептуальной основы преобразований и
стратегической программы — одна из причин трудностей и ошибок,
допущенных руководителями реформ.

Проблемы переходной экономики

В условиях переходной экономики значение теоретических обосно�
ваний экономической политики необычайно возросло. Однако закон�
ченной теории, целостного представления о проблемах и закономерно�
стях социально�экономических преобразований выработано не было.

Переход к новому технологическому способу производства, ста�
новление постиндустриальной цивилизации предполагают решение
комплекса весьма сложных проблем. Среди них проблема сочетания
рыночного и государственного регулирования в процессе реформиро�
вания; проблема финансовой и производственной стабилизации; ха�
рактер и содержание институциональных преобразований; изменение
стереотипов экономического поведения; условия интеграции в миро�
вую экономику.

Реформа проводилась посредством принятия постановлений, ука�
зов, правительственных распоряжений. Расчет делался прежде всего
на так называемую регулирующую роль цен, для чего правительством
Гайдара были разом отпущены цены на большинство товаров и значи�
тельную часть услуг. Возникшая инфляция одним махом избавила
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экономику от «денежного навеса» (избытка денег, накопленных насе�
лением).

При шоковом переходе от регулируемых к свободным ценам неиз�
бежен спад производства. Испытывая недостаток денежных средств
для закупки сырья, топлива, комплектующих и будучи не в силах реа�
лизовать готовую продукцию (у потребителей нет денег, цены слиш�
ком высоки), предприятия оказываются вынужденными сокращать
или свертывать выпуск продукции.

Сторонники шоковой терапии рассчитывали, что «шок» продлится
сравнительно недолго, предприятия, выпускающие ненужную, став�
шую нерентабельной продукцию, обанкротятся. Резкий взлет цен
(фактически гиперинфляция) будет кратковременным и сменится
подъемом производства при умеренном росте цен. Цены будут слу�
жить регуляторами, способствуя оздоровлению экономики, повыше�
нию ее эффективности.

Радикальные реформаторы считали, что заставят предприятия
внедрять ресурсосберегающие технологии. Их замыслы опирались
на пресловутую свободу замещения факторов путем саморегулирова�
ния. Но гражданский сектор не создает качественные инвестиции.
В стране резко изменилось соотношение цен не в пользу ведущих,
формирующих инвестиции отраслей. Между тем ряд авторитетных
экспертов предупреждал об опасных последствиях либерализации
цен, отказа от регулирующей роли государства. Одним из них был
Ю. В. Яременко.

Ю. В. Яременко: Теория двухуровневой экономики

Автор Юрий Васильевич Яременко (1935—1997) — экономист�
теоретик, математик и китаист, разработчик общей теории функцио�
нирования плановой экономики.

Яременко описал советскую экономику как особую систему с ее
специфическими взамосвязями и законами развития. В отличие от
Я. Корнаи, выдвинувшего в центр анализа проблему «дефицита», Яре�
менко положил в основу критерий более фундаментального характе�
ра — различия в технологии производства и квалификации труда.

Определяющий принцип характеристики экономической систе�
мы — понятие многоуровневой экономики, наличие качственно раз�
нородных ресурсов в каждом из секторов.

Основные положения «многоуровневого» подхода могут быть све�
дены к следующему. В любой экономике функционируют ресурсы
(капитал и рабочая сила) неодинаковых технико�экономических
уровней. С одной стороны, это массовые ресурсы сравнительно низ�

426 Глава 29. Дискуссии и поиски в отечественной экономической науке (50—90�е гг.)

кого уровня. С другой — это качественные ресурсы высокого уровня
(рис. 29.1).

Рис. 29.1. Схема двухуровневой экономики

Критерием служит технический уровень средств производства —
производительность и затраты на их производство; квалификация ра�
бочей силы. По сравнению с массовыми ресурсами ресурсы качест�
венного уровня всегда ограниченны.

Экономика западных стран представляет систему, функциони�
рующую на базе сравнительно однородных ресурсов. В отличие от
Запада экономика России (наследница советской экономики), эко�
номика Китая, некоторых других стран в технико�экономическом
отношении является относительно неоднородной, многоуровневой.
В российской экономике имел место и сохраняется разрыв между
техническим уровнем оборонных отраслей, аэрокосмического секто�
ра и массовым производством гражданского назначения, опирающе�
гося на устаревшие технологии, сравнительно низкую квалифика�
цию работников.

Разрыв между двумя основными секторами постепенно нарастал.
Массовое производство гражданского сектора требовало в возрастаю�
щих размерах сырья, энергетических ресурсов, инвестиций. Диспро�
порции двухуровневой экономики не сокращались, что подрывало
потребительский рынок и деформировало платежный баланс.

Замысел эволюционной трансформации

Яременко обосновал принципы реформирования многоуровневой
экономики. Экономический рост намечалось обеспечить путем дви�
жения по ступеням технологического уровня. Не путем количествен�
ного наращивания объемов, а посредством поэтапного замещения ре�
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сурсов более низкого качества ресурсами более высокого качества.
Это не рыночная, а структурная реформа с использованием рычагов
государственного регулирования.

Проведение структурной политики предполагает выбор приори�
тетных отраслей и производств; развитие наукоемких отраслей; посте�
пенное преодоление технологической неоднородности. Формируются
новые стимулы, нормы и правила поведения; перестраиваются мето�
ды управления.

Первоочередным является развитие потребительского сектора,
формирование нового стандарта потребления (товары длительного
пользования; жилье, автомобилизация). Лучше иметь много средних,
не очень качественных товаров, чем много, но импортных; но при
этом не загубить отрасли собственной экономики; не допустить роста
безработицы и падения производства.

Выдвинутая Яременко формула трансформации экономики может
быть выражена как «структурное оздоровление экономики», «транс�
формация военной мощи в экономическую». «Смысл конверсии не в
том, чтобы использовать оборонные предприятия для производства
гражданской продукции. А в том, чтобы попытаться использовать ре�
сурсы, сконцентрированные в оборонном секторе, для реструктури�
рования всей нашей экономики», — писал Яременко.

Итак, идея реформирования экономики означала не просто пере�
распределить финансы, а поднять отечественное производство на
более высокую ступень, опираясь главным образом на внутренние
возможности. Проводить структурную реформу не посредством «шо�
ковой терапии», а поэтапно, в течение 10—15 лет. Не открывать одно�
моментно внутренний рынок, а создать соответствующий инструмен�
тарий, новую институциональную систему.

К сожалению, выдвинутая ученым идея эволюционной трансфор�
мации не была востребована. Однако многие положения и методоло�
гические подходы не потеряли своей значимости.

В современном мире позитивные идеалы так или иначе связаны с
высокими технологиями. Ликвидация квалифицированной верхушки
означает утрату идеалов. Что остается в этом случае? Примитивное
потребительство, которое в голом виде не является ни эффективным
стимулом, ни конструктивной идеей1.
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1 Яременко Ю. В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики.
М. : Наука, 1997.

Рецепты и практика реформирования

Заключая свою «Общую теорию», Дж. М. Кейнс отмечал значи�
мость и влияние экономических и политических идей на ход эконо�
мического развития. С известной долей сарказма он писал: «Люди
практики, которые считают себя совершенно неподверженными ин�
теллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого�нибудь
экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат
голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого�
нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад»1.

В переходной экономике более чем где�либо обнаружилось не�
предсказуемое влияние идей не только истинных, но и ложных. Это
влияние особенно пагубно, когда экономические идеи воспринима�
ются в виде упрощенной схемы, реализуются без учета реальных усло�
вий, без знания особенностей экономического порядка, психологии
участников, просчета вероятных последствий.

Поистине удивительно, что наши теоретики, как правило, отвер�
гавшие изначально обобщения и выводы представителей западной
науки, вдруг совершили стремительный поворот в сторону безогово�
рочного и некритического восприятия рецептов иностранных про�
фессоров и экспертов, весьма поверхностно знакомых с реальным со�
стоянием российской экономики.

Люди, утверждающие, что они находились в известной оппозиции
к существующему порядку и официозной науке, посчитали себя впра�
ве коренным образом изменить курс «осторожных» реформаторов.
Воспринятая ими идея «шоковой терапии» вкупе с либерализацией
цен и приватизацией оказалась слишком болезненным, исключитель�
но тяжелым по последствиям методом «излечения» экономики.

Акцент делался на изменение социально�экономического меха�
низма, но были проигнорированы реальные социально�экономиче�
ские условия, сложившиеся традиции, структура централизованной
экономики. Практика показала, что нельзя копировать чужие модели.
Такой подход несостоятелен, чреват серьезными последствиями.

Удивительно примитивен и ошибочен расчет на то, будто рынок
способен сам отрегулировать и организовать новую систему. Утверж�
дать это все равно, что заявлять, будто огород сам выращивает овощи.
Переход к рыночной социально ориентированной экономике предпо�
лагает не одномоментный прыжок и не отказ от регулирующей дея�
тельности государства, а постепенное и длительное преобразование
при регулирующей и координирующей роли государства.
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Практика хозяйственного развития подтвердила, что замысел ре�
формы должен включать не только программу (целевые ориентиры,
методы и рубежи преобразований), но и механизм реализации про�
граммных задач, формирования организационно�правовых и эконо�
мических рычагов перехода к рыночным отношениям.

Но именно механизм, конкретные формы, инструменты, рычаги
социально�экономических преобразований, их взаимосвязь, последо�
вательность не были разработаны, оставались своего рода «загадкой».
Вместо реальных мер применительно к условиям российской дейст�
вительности предлагался набор деклараций и общих принципов, от�
нюдь не способных прояснить дело.

Поиски «виновных» и пустопорожнее теоретизирование не в силах
ни объяснить, ни оправдать провалы наших «реформаторов». Невер�
но, будто бы кроме шоковых экспериментов у России не было иного
выбора. Неубедительны постулаты, что частная собственность всегда
и во всем эффективнее государственной. Не соответствует реальности
утверждение, будто приватизация обязательно формирует эффектив�
ного собственника.

Советы и рецепты декларативного плана, как и призывы «переса�
дить» на российскую почву чужую модель, свидетельствовали об от�
сутствии действительной программы как у советчиков, так и у рефор�
маторов.

Краткие выводы

Кризис российской экономической науки вряд ли может быть объяснен
лишь слабостью методологии, жесткостью рамок идеологической цензуры.
Было бы неверно утверждать, что политэкономия государственного социа�
лизма рисовала лишь воображаемую модель, начисто искажая картину реаль�
ных отношений. Негативное отношение к трудам советских авторов западной
экономической науки, признававшей лишь представителей оппозиционных
взглядов, отнюдь не может служить определяющим критерием.

Думается, кризис экономической науки в России в известной степени обу�
словлен позициями экономистов, занимавшими лидирующие позиции. На�
ивные расчеты на помощь иностранных «инвесторов», предпринимавших все
возможное для «плавного» развала нашей страны; механическое заимствова�
ние чужого опыта; постоянное игнорирование специфики и условий россий�
ской действительности отнюдь не могли способствовать успеху беспорядоч�
ного реформирования.

Вопреки упрощенным представлениям и тавтологичным схемам выход из
узла противоречий и кризисных ситуаций — не в «универсальных» рецептах и
постоянных реорганизациях. Решение широкого комплекса задач переходно�
го периода достижимо лишь при активной и последовательной регулирующей
деятельности государства, при неизбежном и обязательном оздоровлении его

430 Глава 29. Дискуссии и поиски в отечественной экономической науке (50—90�е гг.)

самого. В этом заключаются противоречие и своего рода парадокс переходно�
го периода. Перейти к экономике, основанной преимущественно на рыноч�
ных принципах, преодолеть власть всесильной бюрократии можно, лишь
опираясь на поддержку сил, от которых в известной мере стремится освобо�
диться рыночная модель социально ориентированной экономики.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы, на ваш взгляд, слабости и позитивные моменты в развитии оте�
чественной экономической науки?

2. Какие проблемы хозяйственного развития были предметом дискуссий в
послевоенный период?

3. Назовите основные проблемы, требующие решения в условиях переход�
ной экономики.
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Глава 30. ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Проблемы развития мировой экономики важны с точки зрения по�
нимания роли и места России в мире, с позиции уяснения тех перемен
и вызовов будущего, которые предстоит разгадать и пройти всему че�
ловечеству.

Вступив в XXI в., мировая цивилизация, мировая экономика и
экономики отдельных стран перешагивают не только временной ру�
беж. На смену эволюции с поистине расточительным использованием
мировых ресурсов (которые отнюдь не беспредельны) идет новая мо�
дель развития.

Меняются потребности людей, пересматриваются нравственные,
духовные ценности. Важнейшей проблемой становится не просто
рост потребления наличных ресурсов, а их увеличение и обеспече�
ние развития: умножение источников потребных благ; их рацио�
нальное и экономное использование; строгое регулирование соци�
альных процессов, все более тесная взаимозависимость националь�
ных хозяйств.

Новые социально�экономические, политические условия диктуют
необходимость выработки новых подходов, осмысления процессов
постиндустриального и «постэкономического» развития. Анализ этих
процессов основывается прежде всего на выяснении сущности, тен�
денций, характера научно�технической революции, на анализе осо�
бенностей трансформационного механизма.

В какой мере экономические теории отвечают потребностям прак�
тики? Почему популярные в прошлом концепции на каком�то этапе
уступают место другим? Почему успех одной теоретической конструк�
ции сменяется успехом другой, опирающейся на иные принципы и
методологические позиции?

1. Потребности практики и теоретические изыскания

Вероятно, основная причина «смены вех» — изменение экономи�
ческих условий и потребностей практики.

Кейнсианство обосновывало рецепты поддержания высокой
занятости и политики антициклического регулирования. Монета�

ризм выдвигал в качестве центральной проблемы преодоление
инфляции, создание условий для стабилизации экономики. Инсти�
туционализм акцентировал внимание на правовых формах организа�
ции экономики, механизмах регулирования рыночного хозяйства.
Переключение внимания со спроса на предложение диктовалось не�
обходимостью повышения эффективности в соответствии с требова�
ниями нового этапа научно�технической революции. Представители
неоконсервативного направления выступают с требованием осла�
бить систему государственного регулирования, сократить социаль�
ные программы.

Каждая из упомянутых концепций в известной мере отражает дей�
ствительные связи, реальные функциональные зависимости. Но ста�
новится все более очевидным, что ни одна из них не имеет оснований
претендовать на то, чтобы называться «общей теорией».

Теоретические конструкции и научные школы, как правило,
строились на какой�либо одной исходной основе, на базе одного оп�
ределяющего начала. Между тем монопричинная конструкция эконо�
мической теории оказывается слишком упрощенной, односторонней.
Она вступает в противоречие с многосложной, многофакторной, мно�
гопричинной экономической действительностью.

Экономическую науку не удовлетворяют однофакторные трак�
товки цены (трудовая теория классиков или «предельная полез�
ность» австрийской школы). Практически общепризнанно, что в ос�
нове инфляции лежит не одна, а целый комплекс взаимосвязанных
причин. Экономический цикл не может быть сведен к среднесроч�
ной волне и понимается как многокомпонентный и многофактор�
ный процесс.

Методологический подход, основанный не на одном, а на синтезе
нескольких (многих) взаимосвязанных постулатов, оказал существен�
ное влияние на развитие экономической теории. Экономисты все ча�
ще приходят к выводу, что решение экономических теорем не должно
искусственно сводиться к формалистическим изысканиям в строгих
рамках определенной концепции.

Неоклассическая школа, к сожалению, ограничивается изучени�
ем преимущественно краткосрочных, незначительных изменений.
Структурные, качественные перемены ускользают из поля зрения
или рассматриваются упрощенно, схематично. Чрезмерное увлече�
ние моделями, цифровыми расчетами не способствует пониманию
тенденций, направленности экономического развития. Понятия и
категории, отражающие процессы в развитых странах, ошибочно
рассматриваются в качестве универсального инструмента экономи�
ческого анализа.
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Поиск нового подхода

Зарубежная экономическая мысль уже не первый год заявляет о
назревшей потребности разработки новой научной парадигмы, созда�
ния новой методологии постижения сути экономических процессов и
перемен.

В каком направлении должна развиваться экономическая наука?
В качестве важнейшего условия выдвигается требование целостно�

го подхода, системного анализа. Каждый предмет является составным
компонентом общей структуры, которая, в свою очередь, также явля�
ется элементом какой�то иной структуры. Путь анализа лежит не от
простого к сложному (не от элементарной «клеточки» к анализу сис�
темы в целом, не от исходной категории, определяющей важнейшие
стороны системы), а наоборот, от целого к составным элементам сис�
темы.

В центре внимания оказывается не логика становления, а функ�
ционирование целого применительно к каждой ступени, природа раз�
вития и механизм управления системой. Иными словами, путь иссле�
дования идет от общей картины к раскрытию движения и взаимосвязи
отдельных элементов, форм, ступеней, структур.

Как пишет швейцарский экономист К. Допфер, в области соци�
альной, экономической науки нужно восстановить смысл «базисного
понятия среды». Обеспечив широту сферы экономического анализа,
мы сможем «изучать проблемы во всей их комплексности и соотно�
сить отдельные элементы друг к другу в их надлежащей взаимозависи�
мости»1.

Поиск новой парадигмы, нового подхода к анализу экономических
процессов — не узконациональная, а общая задача экономической
науки.

Отечественная наука также столкнулась с необходимостью реше�
ния этой проблемы. Она хочет избавиться от периодического увлече�
ния модными новинками, своеобразного шараханья то в сторону бе�
зоговорочного признания, то безусловного отрицания популярных
схем и конструкций.

С одной стороны, наша политэкономия отходит от искусственной
самоизоляции, освобождается от привычных догм, а с другой — забы�
вает о собственных позитивных наработках и воспринимает постула�
ты и схемы «экономикса» как абсолютные истины, не требующие
доказательств. Безусловно, правы экономисты, призывающие не от�
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1 Современный кризис буржуазной политэкономии // Реф. сб. ИНИОН АН. М.,
1978. С. 229.

брасывать прежние взгляды, а интегрировать их применительно к из�
меняющимся условиям. Как отмечает Л. Абалкин, ныне меняется сам
стиль мышления, пересматриваются методология, терминология, по�
нятия.

Что изменилось в хозяйственном механизме?

Изменения в экономике индустриально развитых стран носят не
случайный, а коренной, принципиальный характер. Эти изменения
касаются важнейших сфер и взаимосвязей.

Напомним некоторые из них.
Структура потребления и производства. Вместе с ростом доходов

населения существенно меняется структура потребления. Спрос на
материально�вещественные блага в странах Запада становится насы�
щенным, он все в большей степени переключается на услуги, удовле�
творение духовных потребностей.

В соответствии с этим происходят заметные сдвиги в структуре об�
щественного производства и национального продукта. Удельный вес
промышленности, ее обрабатывающих отраслей в совокупном продук�
те нации сокращается, доля сферы услуг увеличивается. Производи�
тельность труда в этой сфере относительно невысока. Это способствует
росту занятости, расширению мелкого производства. Возрастает роль
информации, прикладных, организационных, теоретических знаний.

Эволюция отношений собственности. Как известно, собствен�
ность — это форма, в которой производится, обменивается, распреде�
ляется, потребляется продукт. Собственность выступает как много�
сложная категория. Она многовариантна и не является фактором, оп�
ределяющим характер общественного строя.

Обратив внимание на пересмотр взглядов на роль собственности,
Ю. Ольсевич писал, что она рассматривается не как «естественная»
основа непосредственного эффективного управления предприятием,
а как один из главных инструментов эффективного контроля и усло�
вие свободного перемещения капитала.

Вопрос о сравнительных преимуществах различных форм собст�
венности — частной, акционерной, государственной, кооператив�
ной — и об их оптимальном соотношении исследуется главным обра�
зом под углом зрения эффективности действия хозяйственного меха�
низма в целом при данной структуре народного хозяйства и с учетом
социальных потребностей и условий.

Фактическим собственником является тот, кто располагает эконо�
мической властью, принимает решения, определяет «правила игры»,
распределяет ресурсы.
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Экологическая проблема. Все более острым становится противоре�
чие между использованием природных ресурсов и их ограничен�
ностью, между применением все более эффективной технологии и
разрушением природной среды.

За время писаной истории человечество потеряло 20 млн км2 зе�
мельных ресурсов, что больше, чем совокупная площадь современных
пахотных земель. Почвенные массивы, леса, воздух, водные источни�
ки, мировой океан не выдерживают непрерывно возрастающих, ката�
строфических нагрузок. В составе общественного продукта помимо
фонда потребления и фонда накопления необходимо иметь фонд вос�
полнения природных ресурсов. Реальный экономический рост возмо�
жен лишь при отказе от «проедания» природного потенциала.

Взаимозависимость национальных хозяйств. Развитие современной
техники, прогресс средств транспорта и связи, углубление обществен�
ного разделения труда усиливают в огромной степени взаимозависи�
мость национальных экономик. Темпы роста международной торгов�
ли опережают темпы роста мирового валового продукта.

Формируется единый мировой рынок, в систему которого все бо�
лее органично включается торговля крупных и малых стран. В бли�
жайшей перспективе 1/3 производимой в мире продукции станет пред�
метом международного обмена. Модели закрытых национальных эко�
номик уходят в прошлое. Создается система межгосударственного,
межнационального регулирования.

Интеграционные процессы и глобализация финансовой системы

Индустриальное общество достигло условий регулирования в меж�
дународном масштабе. Компьютерная технология облегчила связи;
расчеты между участниками сделок в различных странах занимают
буквально считанные минуты. Унифицируются стандарты, правовые
нормы, создаются международные органы.

Крупнейшие бизнесмены, финансисты имеют банки, различные
фонды, предприятия по всему миру. Центральные банки связаны со�
глашениями на небольшой срок по обмену валюты, например долла�
ров на марки, под незначительный процент по принципу «своп». А эта
операция породила процентные (спекулятивные) свопы по условной
(фиктивной) сумме. Другой пример — опционы.

Ежедневный объем сделок с валютой на порядок превышает миро�
вой ВВП и на два порядка — мировой объем торговли.

Устойчивость национальных валют, состояние национальных эко�
номик зависят от международных сделок с валютой, облигациями, ак�
циями. Но в этих межстрановых операциях таятся значительные рис�
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ки. В основе неизбежных потрясений — кризисы задолженности, вве�
дение неожиданных ограничений, непредвиденной регламентации,
резкие колебания валютных курсов. В кризисных ситуациях «спаси�
тельные» рецепты МВФ, рассчитанные на нормальный ход развития,
оказываются провальными.

Инструменты глобального регулирования практически не вырабо�
таны. В 1992 г. финансовые спекулянты обвалили английский фунт
стерлингов. Это задержало введение евро. На мировых рынках более
прочно чувствуют себя те, кто способен регламентировать перемеще�
ние ликвидных средств.

По некоторым данным, в мире образовались «излишки» денежно�
го, фиктивного капитала. Быстрое развитие простых технологий в
развивающихся странах привело к перепроизводству, например, полу�
проводников и электроники. Прибыльные отрасли превращаются в
убыточные. Это наблюдается на рынках металлов, машиностроитель�
ной продукции. Для индустриально развитых стран становятся харак�
терными не столько инфляционные процессы, сколько дефляция, за�
трагивающая ряд еще недавно устойчиво развивавшихся приоритет�
ных отраслей.

Глобализация экономик усиливает неустойчивость; пока еще не
выработано (и не создано) эффективных средств регулирования гло�
бальной финансовой системы.

По мнению Дж. Стиглица, мы только начинаем понимать сущест�
во современных экономических проблем. Цели экономического раз�
вития и набор инструментов по их достижению намного шире, чем
представляется, к примеру, специалистам МВФ. «При проведении той
или иной политики следует учитывать возникающие альтернативы и
выбирать приоритеты развития. Упор на исключительно беспроиг�
рышные варианты политики может привести к тому, что политиче�
ские деятели будут игнорировать более компромиссные варианты».
Требуются новые исследования и дискуссии, если мы действительно
хотим понять, как достигнуть тех многообразных целей, которые сто�
ят перед человечеством.

2. Постиндустриалное общество «третьей волны»
(Д. Белл и Э. Тоффлер)

Экономисты и социологи задумываются над вопросом, каким бу�
дет общество будущего. Как отразится на различных сторонах жизни
распространение новой информационной технологии?

Машинная обработка данных на малом пространстве при отно�
сительно небольших затратах и высокой степени надежности рево�
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люционизирует производственную и непроизводственную сферы.
Микроэлектронная техника становится не только вспомогательным
средством, но и качественно новым инструментом повышения эф�
фективности труда рабочего, инженера, конструктора, управляю�
щего.

Попытку прогнозировать вероятные структурные сдвиги предпри�
няли, в частности, американские социологи — теоретик постиндуст�
риального общества Даниел Белл (род. в 1919) и автор концепции
«третьей волны» Элвин Тоффлер (род. в 1928).

И тот, и другой стремятся уяснить, в каком направлении идет
трансформация капиталистического общества, какие структурные из�
менения в нем происходят.

Белл утверждает, что постиндустриальное общество означает дви�
жение от промышленной экономики к экономике с преобладанием
сферы услуг. Все большая часть работников будет занята не в сфере
индустрии, не производством товаров, а созданием разнообразных ус�
луг — в сфере науки, образования, медицины, культуры, организации
отдыха, туризма, развлечений.

Белл выделяет пять компонентов, отличающих постиндустриаль�
ное общество. (1) В экономической сфере: переход от производства
товаров к расширению сферы услуг. При этом наряду с другими секто�
рами именно развитие научно�исследовательской деятельности и
управления играет определяющую роль. (2) Доминирование профес�
сионального и технического класса в структуре занятости. (3) Опреде�
ляющее значение теоретических знаний как источника нововведений
и формирования политики. (4) Особая роль технологии и технологи�
ческих оценок; изменяется сам характер знания (превалирование тео�
рии над эмпиризмом). (5) Создание новой «интеллектуальной техно�
логии», используемой для принятия решений.

Индустриальное общество представляет собой совокупность лю�
дей и машин, подчиненных производству благ. Постиндустриальное
общество, заинтересованное в контроле за нововведениями и эскала�
ции перемен, складывается вокруг знаний, что, в свою очередь,
порождает новые общественные отношения и новые структуры, кото�
рые должны управляться политическими методами.

Экономическая власть перейдет от собственников к носителям
знаний, обладателям информации. Вместо стандартного производст�
во будет носить специализированный, индивидуальный характер. Оп�
ределяющую роль в обществе, которое придет на смену индустриаль�
ному, будет играть изменение целей, интересов, стимулов деятель�
ности.
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Примерно по той же схеме строится общество Тоффлера. Техноло�
гическую революцию он рассматривает как «третью волну» в истории
экономических переворотов.

«Первой волной» была аграрная революция; ее сменила промыш�
ленная революция («вторая волна»). Информационное общество
представляет собой не замену, а дальнейшее развитие системы ма�
шин — двигателей, станков, транспортных средств, машинных
средств обработки информации. Происходят изменения в социально�
экономической структуре общества. Меняется система и структура
потребления, создаются новые условия для развития личности, рас�
цвета индивидуальностей.

Переход к новому информационному обществу рассматривается
как постепенная трансформация прежней системы. Перемены носят
прогрессивный характер, они охватывают разнородные, в известной
мере взаимосвязанные факторы. Трансформация сглаживает противо�
речия. Капитализм «уходит» от товарно�денежных отношений, двига�
ется к отношениям более гармоничным и гуманным. «Корпорации
либо добровольно, либо вынужденно приступят к решению проблем,
которые сегодня считаются не заслуживающими внимания, так как не
относятся к экономике. Речь идет об экологии, политике, культуре и
нравственности».

Тоффлер пишет о кризисе ценностей, под которым, в отличие от
Белла, понимает не кризис управления, а кризис личности. Переход к
обществу «третьей волны» означает не только многообразие возмож�
ностей, растущую способность к самостоятельности, творчеству, изо�
бретательности; но и таит в себе опасности, обострение социальных
конфликтов и катаклизмов. Новая волна несет с собой углубление
дифференциации общества, нарастание темпа исторических изме�
нений.

Парадокс заключается в том, что рыночный «идеал», к которому
стремятся наши реформаторы, — совсем не идеал. Это своего рода
«промежуточная станция», от которой пора двигаться в сторону более
совершенной, но пока еще четко не обрисованной модели.

3. Концепция нулевого экономического роста

Одной из проблем, возникших в начале 1970�х гг., стала проблема
негативных последствий быстрого роста, связанного с вовлечением
и переработкой все большего количества сырьевых ресурсов. Сырье
и топливо становятся дефицитными в то время, как непрерывно
растут потребности населения. Исходя из этого противоречия, груп�
па исследователей под руководством Денниса и Донелы Медоуз сде�
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лала парадоксальный вывод об опасности «глобальной катастрофы».
Ресурсы истощаются, и фаза роста должна закончиться в ближай�
шие сто лет.

При существующих тенденциях роста человечество подойдет к оп�
ределенному «пределу», за которым ему грозит катастрофа — разру�
шение городов, истощение ресурсов, природные катаклизмы.

В докладе Денниса Медоуза говорится об опасностях технического
прогресса и экономического роста. Обращается внимание на усили�
вающееся загрязнение окружающей среды, негативные последствия
промышленного шума, увеличивающийся выброс вредных веществ,
ухудшение среды проживания в городах, гибель и исчезновение жи�
вотных, сокращение запасов рыбы, высыхание рек и озер, сокраще�
ние источников чистой воды. Не решена проблема утилизации про�
мышленных и бытовых отходов. По мере увеличения производства то�
варов и услуг происходит ухудшение качества жизни.

К сожалению, в докладе Д. Медоуза трудно найти позитивные
предложения и рекомендации. Между тем главное заключается в том,
чтобы наметить пути, средства преодоления существующих противо�
речий, устранения опасностей. Специалисты сходятся на том, что
нужны разные подходы к решению проблемы экономического роста в
различных странах и регионах. Следует ввести ограничения (напри�
мер, в виде законов, налогов) на использование природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды. Назрело время шире использовать
возможности современной технологии (регенерацию ресурсов, разра�
ботку глубоких залежей ископаемых, их более полное извлечение и
использование, снижение потерь и т.д.).

Со сторонниками концепции нулевого роста полемизируют другие
специалисты и исследователи. Они приходят к выводу, что надо изме�
нить тенденции роста. Сам экономический рост следует рассматри�
вать как условие или предпосылку смягчения противоречий между
растущими потребностями и ограниченными ресурсами. Очевидно,
что самые острые и неотложные проблемы социального развития не�
возможно решить без расширения производства товаров и услуг.

Назрела необходимость переосмыслить прежние представления о
существе и содержании таких привычных категорий, как обществен�
ные затраты, ценность, товар.

Как отмечалось выше, стоимость товара теперь уже некорректно
определять величиной трудовых затрат на отдельном предприятии.
Известный теоретик и историк экономической мысли Ю. Ольсевич
пишет: «Произошло коренное изменение самих затрат. Ключевую
роль заняли не «пропорциональные» непосредственные затраты, а об�
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щие «накладные» затраты общества — на инфрасистемы, науку, обра�
зование, здравоохранение и т.д.

То, что ранее рассматривалось как вычет из стоимости, создавае�
мой совокупным рабочим фабрики, ныне превратилось в важнейший
элемент общественных затрат, образующих стоимость товара. В эти
затраты входит не только живой общественный труд совокупного ра�
бочего инфраиндустрии, но и расход природных ресурсов как факто�
ра, определяющего состояние здоровья и энергии трудящихся и буду�
щий потенциал производительности труда»1.

Германский экономист и политик Эдуард Пестель в книге «За пре�
делами роста» и выводах из нее, включенных в доклад Римскому клу�
бу, отмечал, что нужно изменить подходы к проблеме экономического
роста. Иными словами, следует четко определить цели и задачи «орга�
нического роста» и разработать средства их достижения.

Перед экономической наукой возникла непростая проблема —
найти методологическую нить, позволяющую выявить взаимосвязь
между противоречивыми процессами, разнородными элементами.
Это тем более важно, что развитие экономики усложнилось, экономи�
ческие факторы все теснее связываются с социальными, организаци�
онными, психологическими, экологическими факторами. Основу, оп�
ределяющую характер взаимодействия, причинно�следственные зави�
симости, общую направленность движения глобальных процессов,
нельзя «примыслить», навязать извне.

«Нам дан лишь один способ...»

Проблема поставлена и ждет своего решения. Не следует искать
универсальных подходов и простых ответов.

Естественно, продолжаются споры и дискуссии о выборе пути, о
многовариантности развития. Однако вряд ли можно построить хо�
зяйственный механизм на базе заимствованной модели. Невозможно
и двигаться вспять, повернуть колесо экономики в обратном направ�
лении. Национальные формы и варианты развития не могут быть све�
дены к каким�либо однозначным схемам.

В заключение хотелось бы напомнить пожелание, скорее, призыв
Кейнса: взглянуть на мир иными глазами.

Он призывал не драматизировать события. «События грядущих го�
дов, — писал Кейнс, — будут направляться не сознательными дейст�
виями государственных деятелей, но скрытыми течениями, непре�
рывно бегущими под поверхностью политической истории, результа�
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ты которой никто не в состоянии предсказать. Нам дан лишь один
способ влиять на эти скрытые течения; этот способ заключается в ис�
пользовании тех сил просвещения и воображения, которые изменяют
мнение людей. Провозглашение истины, разоблачение иллюзий,
уничтожение ненависти, расширение и просвещение человеческих
чувств и умов — таковы наши средства»1.

Краткие выводы

Итак, на повестку дня выдвинута проблема поиска новой парадигмы,
новой взаимосвязанной системы взглядов, убеждений, ценностей, спосо�
бов научного анализа. Необходим поиск новых подходов, новой методоло�
гии, а не подновление, не корректировка традиционных средств и инстру�
ментов.

Экономическая наука переживает кризис, ищет пути обновления теорети�
ческих и эмпирических основ — методов прогнозирования, способов модели�
рования, учета экономического поведения, инструментов экономического
анализа, обоснования экономической политики. Это задача не одной научной
школы или теории, а общая всех школ и теорий.

В рамках поиска нового направления, обоснования новой парадигмы на�
циональная экономия призвана найти свою нишу. Ориентиры и оптимальные
решения переходная экономика находит, опираясь на общую теорию, а не на
частные схемы и «трансформационные» рецепты.

Вопросы для самопроверки

1. Какие причины вызывают необходимость обновления методологиче�
ских основ экономической науки?

2. Какие требования выдвигает экономическая практика перед ценност�
ными основами и методами экономической теории?

3. Какие проблемы возникают в связи с усилением взаимосвязанности на�
циональных экономик, глобализацией экономических процессов?

4. Какие структурные сдвиги в экономическом развитии отмечают в своих
теориях Д. Белл и Э. Тоффлер?

5. Следует ли согласиться с выводами Денниса и Донелы Медоуз о жела�
тельности и неизбежности нулевого экономического роста?

6. Каковы, на ваш взгляд, пути обновления экономической науки в нашей
стране?
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КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И теоретический, и прикладной разделы экономической науки
развиваются под влиянием практики. Наука стремится постичь суть
процессов, происходящих в экономической действительности, по�
нять взаимосвязь фактов, взаимодействие причин и следствий, вы�
явить устойчивые тенденции, прогнозировать вероятный ход со�
бытий.

Экономическая действительность необычайно многообразна, про�
тиворечива и изменчива. И экономическая наука, имеющая дело со
столь динамичными и непредсказуемыми феноменами, как правило,
не может претендовать на абсолютно точное, адекватное отражение
реальных процессов и взаимосвязей. Она постигает истину с извест�
ной степенью приближения. По мере происходящих в экономике из�
менений уточняются или отбрасываются прежние представления,
обогащается понятийный аппарат, делаются новые обобщения и вы�
воды.

История экономической науки опирается на изучение трудов из�
вестных авторов. Работы мыслителей, основоположников экономиче�
ской науки — это тот идейный и теоретический материал, с которым
важно познакомиться каждому уважающему себя экономисту. Работ
много. Для начала было бы полезно прочитать труды крупнейших ав�
торитетов, ведущих теоретиков. А именно: А. Смита «Исследование о
природе и причинах богатства народов»; А. Маршалла «Принципы
политической экономии»; К. Маркса «Капитал» (том первый);
Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»; М. Фридме�
на «Количественная теория денег»; П. Самуэльсона «Экономика»;
Н. Д. Кондратьева «Большие циклы конъюнктуры».

На наш взгляд, весьма емко и убедительно говорил об этом ново�
сибирский коллега Г. М. Гусейнов:

«Весь смысл обращения к истории экономических учений будет
потерян, если ограничиться чтением вторичного, комментирующего
материала. Ни лекции, ни учебные пособия не помогут в полной мере
ощутить того «исторического аромата», без которого всемирный про�
цесс развития экономической мысли может предстать лишь скучным
набором имен, школ и немногих основополагающих идей. Только об�

ращение к классическим первоисточникам позволит внедриться в
мир блестящих идей и выдающихся заблуждений».

История экономической мысли порой представляется дисципли�
ной весьма непростой для освоения. Приходится запоминать имена
многих экономистов; обосновываемые ими выводы и постулаты не�
редко сложны и, как правило, неоднозначны, противоречивы.

В действительности, все теории и концепции так или иначе взаи�
мосвязаны. Несмотря на различия в аргументации, подходах, терми�
нологии, все они, в конечном счете, пронизаны одним устремлением,
посвящены рассмотрению одного предмета.

Экономические идеи классиков, выводы, формулы, принципы не
нужно заучивать. Следует, прежде всего, поразмыслить над ними, по�
стараться понять их логику, уяснить позиции, аргументацию творцов
и эпигонов, проследить причины появления новых идей и концеп�
ций, почувствовать их взаимосвязь с трудами предшественников и по�
следователей.

Обратим внимание еще на одно.
Экономические идеи российских экономистов имеют не только

национальное значение. При всех сложностях и известной изолиро�
ванности отечественных школ они развиваются в общем русле миро�
вой науки.

Концептуальные подходы и выводы М. И. Туган�Барановского и
А. В. Чаянова, фундаментальные теории Н. Д. Кондратьева и
Л. В. Канторовича, уравнения и эффекты Е. Е. Слуцкого, экономиче�
ские модели Г. А. Фельдмана, методологические исследования
Ю. В. Яременко, труды многих наших ученых, исследователей, теоре�
тиков оставили заметный след, вписали важные разделы, если не це�
лые главы в современную экономическую науку.

Повальное увлечение западными теориями и забвение пионерных
тенденций, теоретических разработок выдающихся представителей
нашей страны не может быть оправданно. В истории мировой эконо�
мической науки Россия должна быть представлена не одним�двумя, а
многими именами.

Нельзя понять и проследить историю экономической науки без
вклада российских школ, идей и разработок российских представите�
лей. При этом речь идет не только о новизне и приоритете, но и (не в
последнюю очередь) о взаимовлиянии, взаимообогащении отечест�
венной и западной политической экономии.

Знакомство с эволюцией взглядов известных экономистов помога�
ет яснее представить инструментарий, методы, обоснования эконо�
мических решений и экономической деятельности. Это имеет не
только познавательный интерес. Провалы и неудачи российского ре�
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формирования наряду с другими причинами так или иначе связаны с
теоретической «зашоренностью» и отвлеченным схематизмом наших
реформаторов, с игнорированием национальных условий, традиций,
особенностей, ожиданий.

В отличие, скажем, от польских коллег у нас не было ясной страте�
гии преобразований. Были проигнорированы предостережения и вы�
воды наиболее опытных и трезвых умов. Методы шоковой псевдо�
хирургии отставили в сторону рецепты и способы взвешенной и по�
следовательной терапии.

Позади более пятнадцати лет реформы.
Ее ход — наглядная иллюстрация тому, что экономическая полити�

ка не может строиться на голых схемах и импортируемых рецептах.
Она руководствуется национальными целями, определяет собствен�
ные приоритеты, строит сценарии с учетом всего комплекса условий и
предпосылок.

О существе и значении экономической политики можно узнать из
работ Яна Тинбергена («Экономическая политика: принципы и по�
строение» ), Роберта Лукаса («Эволюция экономической политики» ),
Дж. Стиглица («Глобализация: тревожные тенденции»), Станислава
Меньшикова («Анатомия российского капитализма»), Юрия Яремен�
ко («Экономические беседы»), других экономистов, политиков, со�
циологов.

Политика преобразований и экономического роста постоянно
сталкивается с новыми, зачастую непредвиденными проблемами, ста�
вит их перед аналитиками и разработчиками.

Конечно, экономическая теория не содержит готовых рецептов.
Она помогает осмыслить происходящее, но принятие решений, выбор
вариантов остаются прерогативой экономической политики.
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Приложение 1

Направления и школы экономической мысли

Неоклассическая школа — ведущее направление в современной за�
падной, прежде всего англо�американской, экономической науке.
Неоклассики занимаются многоаспектным анализом регулируемой
рыночной экономики, используя в качестве одного из главных инст�
рументов экономические модели.

Прежде всего их интересуют проблемы ценообразования, взаимо�
действия спроса и предложения на различных рынках. Свое начало
подобный подход берет от работ Альфреда Маршалла, которого счи�
тают основоположником неоклассической школы.

В настоящее время неоклассическое направление включает эко�
номистов, разрабатывающих различные проблемы и представляю�
щих различные школы. К неоклассикам относят, например, По�
ла Самуэльсона, Милтона Фридмена, М. Фелдстайна. Объединяю�
щим моментом служит не столько предмет исследования или
концептуальные выводы, сколько общность методологических ос�
нов, разработка различных аспектов «чистой» экономической тео�
рии, имеющей, как правило, прикладное значение, выход на прак�
тику.

Кейнсианство и его современные разновидности. Концепцию, вы�
двинутую и разработанную в 30�х гг. Джоном Мейнардом Кейнсом,
называют теорией эффективного спроса. Основная идея заключается
в том, чтобы посредством стимулирования спроса воздействовать на
производство и предложение товаров, снизить безработицу.

В отличие от классиков, считавших, что рыночный механизм спо�
собен к саморегулированию и выравниванию диспропорции между
спросом и предложением, Кейнс обосновал необходимость государст�
венного вмешательства в экономику.

Современное кейнсианство — это не одна, а несколько макроэко�
номических теорий, в известной мере отличающихся выбором целей
и средств осуществления макроэкономической политики. В качестве
основного инструмента регулирования спроса современные кейнси�
анцы считают не бюджетную, а денежно�кредитную политику; при�
знается целесообразным использование средств регулирования до�
ходов.



Представители этого направления: Рой Харрод, Элвин Хансен —
неокейнсианство; Джоан Робинсон, М. Калецки, П. Сраффа — пост�
кейнсианство.

Монетаризм — теория макрорегулирования экономики, в извест�
ной мере альтернативная кейнсианству. Монетаристы ставят по главу
угла денежно�кредитные методы стабилизации экономики и обеспе�
чения занятости. Они считают, что деньги являются главным инстру�
ментом, определяющим развитие экономики. Государственное регу�
лирование сводится до минимума, оно должно ограничиваться кон�
тролем над денежной сферой.

Изменение денежного предложения призвано прямо соответство�
вать движению цен и национального продукта. Один из главных про�
водников монетаристской концепции — Милтон Фридмен утвержда�
ет, что неосмотрительное вмешательство государства ведет к инфля�
ции, нарушению уровня «естественной» безработицы. Предлагаются
монетаристские рецепты долгосрочного регулирования.

Экономика предложения — концепция макроэкономического регули�
рования экономики посредством стимулирования инвестиций и произ�
водства, сдерживания инфляции. В качестве инструментов стимулирова�
ния предлагается пересмотреть систему налогового обложения, сокра�
тить расходы бюджета на социальные нужды. Представители этой
теоретической концепции — А. Лаффер, М. Фелдстайн (американские
экономисты) считают, что политика, направленная на стимулирование
предложения, будет способствовать преодолению стагфляции.

Теория рациональных ожиданий — одна из популярных концепций,
согласно которой экономическая политика правительства оказывает�
ся малоэффективной, поскольку фирмы и домашние хозяйства опера�
тивно реагируют на действия «верхов», сообразуясь с собственной вы�
годой. Используя имеющуюся информацию, «рациональные» эконо�
мические агенты действуют вопреки расчетам правительства.

Теоретики рациональных ожиданий считают, что просчеты в эко�
номической политике обусловливаются не ошибками разработчиков
и политиков, а непредвиденной реакцией фирм и потребителей на
принимаемые решения. Практическое значение данной концепции
заключается в том, что она нацеливает на обстоятельное изучение
психологии и поведения людей, на достижение более органичной свя�
зи между макроуправлением и микроэкономикой.

Институционализм. Это направление формировалось как специфи�
ческое течение политической экономии сначала в США, а затем в
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западноевропейских странах. В отличие от ортодоксов институциона�
листы стремились разработать теорию, объясняющую процессы раз�
вития человеческого общества в виде единого целого. Анализ эконо�
мических процессов они тесно связывают с анализом социальных,
правовых, политических, организационных, психологических и дру�
гих общественных отношений.

Джон Гэлбрейт, Ян Тинберген и другие представители институцио�
нализма рассматривают общество не как отлаженную и фиксирован�
ную, а как постоянно обновляющуюся и развивающуюся систему.
Они стремятся уяснить процесс общественной эволюции и предста�
вить некоторые черты грядущего постиндустриального общества.

Неоинституциональная теория отличается от старого классическо�
го институционализма. Неоинституционалисты (Р. Коуз, О. Уильям�
сон, Р. Нельсон, С. Уинтер) пересматривают постулаты неоклассиков.
Их интересуют реальные экономические процессы, в формировании
которых важную роль играет институциональная среда, определяю�
щая условия и правила производства и обмена, мотивы и стандарты
поведения индивидов. В центр внимания экономической науки вво�
дятся новые категории — трансакционные издержки, управление
трансакциями, оппортунистическое поведение и др.

Неолиберализм — направление в экономической науке и практике
управления хозяйственной деятельностью, сторонники которого от�
стаивают принцип саморегулирования хозяйства, свободного от из�
лишней регламентации. Представители экономического либерализма
обычно следуют двум традиционным положениям. Во�первых, они ис�
ходят из того, что рынок как наиболее эффективная система хозяйства
создает наилучшие условия для экономического роста. Во�вторых, они
отстаивают приоритетное значение свободы субъектов экономической
деятельности. Государство должно обеспечивать условия для конкурен�
ции и осуществлять контроль там, где отсутствуют эти условия.

Теоретические концепции неолибералов противоречат позициям
ультралиберализма, придерживающихся принципа самопроизволь�
ной координации экономических процессов. Конкурентный порядок
В. Ойкена и его последователей является антиподом «спонтанного по�
рядка» Ф. Хайека.

СоциалMдемократические экономические теории. По своему содер�
жанию они довольно неоднородны. Призваны отражать и в известной
мере отражают интересы трудящихся, наемных работников, средних
слоев населения. Собственные системные концепции обычно отсут�
ствуют; используются подходы традиционных направлений, прежде

Направления и школы экономической мысли 451



всего кейнсианства. Особое внимание уделяется социальным пробле�
мам — обеспечению высокой занятости, экологической безопасно�
сти; более равномерному распределению доходов. Социал�демократы
выступают за активное участие государства в регулировании смешан�
ной экономики, обеспечении общественных потребностей.

Экономические взгляды социал�демократии носят реформистский
характер. Представители: А. Сабатини, Э. Тарантелли (Италия),
В. Бергстрем (Швеция), В. Майснер (ФРГ), Ж. Делор (Франция).

Маржинализм — направление в экономической науке, представи�
тели которого анализируют экономические процессы с позиций ин�
дивидуальных предпочтений участников. На основе индивидуальных
оценок выгод и издержек строится система ценностей и обосновыва�
ется существо основных категорий (цены, спроса, издержек и т.п.).
Начало развитию данного направления положили австриец К. Мен�
гер, англичанин У. С. Джевонс, представитель лозаннской школы
француз Л. Вальрас.

Представители второго этапа «маржиналистской революции»
(А. Маршалл, Д. Кларк, В. Парето) получили название неоклассиков.
Они изменили предмет исследования: маржинальный аппарат стал
использоваться как для анализа спроса, так и предложения.

Отличительная черта маржинализма — сочетание теоретического
анализа с разработками прикладного характера. Маржинализм широ�
ко использует математический аппарат, методологию и выводы при�
кладных разделов науки.

Концепции экономического развития стран «третьего мира». Вполне
очевидно, что теоретические положения и выводы неоклассиков, дру�
гих западных школ не учитывают условия и специфику развивающих�
ся стран. Их проблемы и трудности не повторяют один к одному про�
блемы, которые в прошлом решали страны Европы и Северной Аме�
рики. Потребовалось не только уточнение, но и разработка нового
категорийного аппарата, создание новой методологии. В разработке
соответствующих концепций, моделей и методов принимают участие
и представители «традиционной» экономической науки, и ученые
стран «третьего мира».

Наиболее известные представители этого специфического направ�
ления в экономической теории: Гуннар Мюрдаль, Артур Льюис, Тео�
дор Шульц, Ян Тинберген, Рагнар Нурске.

Марксистская школа. В странах, вставших на путь социалистиче�
ского развития, марксистская идеология довольно длительный пери�
од носила характер официальной доктрины. Ведущую роль она про�
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должает играть в КНР, Северной Корее, на Кубе. В 80—90�е гг. внима�
ние экономистов было сосредоточено на обсуждении проблем
дальнейшего социально�экономического развития.

В свое время довольно сильная школа, придерживавшаяся маркси�
стского направления, сложилась в Польше (О. Ланге, М. Калецки).
Ныне активно участвуют в обсуждении проблем экономической
трансформации Я. Корнаи (Венгрия), Г. Колодко (Польша), В. Клаус
(Чехия), Гогуан Лю (КНР) и др.
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Приложение 2

Эффекты, теоремы, парадоксы

Закон Энгеля. Немецкий статистик Эрнст Энгель (XIX в.) устано�
вил взаимосвязь между долей дохода, расходуемого на продукты пита�
ния, и уровнем жизни. Чем ниже эта доля, тем выше жизненный уро�
вень.

Парадокс бережливости. В отличие от классиков, считавших, что
бережливость служит основой роста производства и занятости,
Дж.М. Кейнс пришел к иному выводу. Парадокс заключается в том,
что увеличение сбережений ведет к снижению потребления и сово�
купного спроса. В результате сокращается производство; рост сбере�
жений не сопровождается увеличением инвестиций.

Парадокс Гиффена. Английский экономист Гиффен (XIX в.) обра�
тил внимание на то, что во время неурожая при повышении цен на
картофель его потребление не сократилось, а выросло. Причина тако�
го явления — отказ беднейших слоев ирландского населения от по�
требления более калорийных, но дорогих продуктов питания. Товара�
ми Гиффена принято называть продукты для бедняков.

Парадокс голосования. Чтобы решение было справедливым и эф�
фективным, необходимо согласие участников выбора. Но достичь со�
гласия непросто, оно упирается в процедуру голосования. Парадокс
заключается в том, что процедуры принятия оптимального решения
практически не существует. Последовательное сопоставление пред�
почтений групп участников выбора либо заводит в тупик, либо зави�
сит от порядка рассмотрения альтернативных вариантов. Правило
простого большинства оставляет неудовлетворенными тех, кто оказы�
вается в меньшинстве.

Проблема индексов цен. Использование индекса Пааше и индекса
Ласпейреса дает неодинаковые результаты. Показатели инфляции,
исчисленные по индексу Ласпейреса, растут быстрее, чем определен�
ные по индексу Пааше. Индекс Ласпейреса в отличие от индекса Паа�
ше не учитывает изменений в товарной структуре.

Эффект Веблена. Этот эффект проявляется в условиях, когда по�
требители связывают причину падения цен с ухудшением качества то�
варов. В этом случае снижение цен может вести (и ведет) к сокраще�
нию спроса.

Приложение 3

Известные экономисты

Кейнсианцы

Хансен Элвин (1887—1975) — «американский Кейнс». Популяриза�
тор теории Кейнса и сам выдающийся теоретик; разработчик рецеп�
тов макрорегулирования (антициклической политики). Ему принад�
лежат концепция множественности циклов и теория инвестиционных
колебаний. Автор фундаментального исследования «Экономические
циклы и национальный доход» (1951, пер. — 1997), «Послевоенная
экономика США» (пер. 1966).

Хикс Джон (1904—1989) — английский экономист, лауреат Нобе�
левской премии, разработчик кейнсианской макроэкономики. Важ�
нейшая работа «Стоимость и капитал» считается классическим изло�
жением теории общего равновесия. Предложенная им модель IS�LM
(сбережения для капиталовложений — денежный рынок) получила
признание, вошла в учебную литературу.

В «Теории экономической истории» Хикс развивает идею взаимо�
связанности и обусловленности экономических процессов.

Харрод Рой (1900—1978) — английский экономист, продолжатель
кейнсианских идей. Основной вклад — анализ процессов экономиче�
ской динамики. Вывод Харрода: равновесие в динамике неустойчиво,
оно достигается от случая к случаю, нерегулярно. Ввел в обиход поня�
тие равновесного темпа роста, который зависит от равенства сбереже�
ний и инвестиций.

Проблему экономического роста Харрод обсуждал с Кейнсом. По
словам Аникина, Кейнс, фигурально выражаясь, после своей смерти
передал Харроду полномочия своего главного истолкователя и про�
должателя. Основной труд «К теории экономической динамики» (пер.
1997).

Самуэльсон Пол (род. 1915) — автор одного из самых популярных
учебников «Экономикс», выдержавшего большое количество изда�
ний. В «Основах экономического анализа», широко используя мате�
матический аппарат, дал обстоятельное изложение основных разделов
теоретической экономии.



Самуэльсон внес весомый вклад в разработку многих проблем: тео�
рию цен, теорию экономического цикла, разработку принципов при�
кладной экономики, теорию оптимального экономического роста
и др. Он автор теории выявленных предпочтений потребителей.

Статьи и работы Самуэльсона, например «Экономика: введение в
анализ», переведены на русский язык. Опубликовано также 15�е из�
дание учебника «Экономика» (1997, в соавторстве с В. Д. Норд�
хаусом).

Солоу Роберт (род. 1924) — лауреат Нобелевской премии за теоре�
тическую разработку проблем экономического роста. Предложенная
им модель роста, названная его именем, демонстрирует влияние сбе�
режений, роста населения и совершенствования технологии на рост
производства с учетом фактора времени («Вклад в теорию экономиче�
ского роста», 1956). Модель роста Солоу послужила импульсом к про�
ведению новых исследований в области неоклассических моделей, от�
ражающих различные взаимосвязи между трудом и капиталом.

Монетаристы

Фридмен Милтон (род. 1912) — глава и проповедник монетаризма.
Сторонник видоизмененного варианта количественной теории денег.
Полемизируя с кейнсианцами, обосновывал тезис о приоритетном
значении одного фактора — денежной массы.

Работал в Чикагском университете. Был избран президентом Аме�
риканской экономической ассоциации (1967). Последние годы —
старший исследователь Гуверовского института при Стэнфордском
университете.

Основные работы: «Количественная теория денег: новая формули�
ровка» (пер. 1996), «Монетарная история США» (1963, совместно с
А. Шварц), «Рыночные механизмы и централизованное планирова�
ние» (1981).

Стиглер Джордж (род. 1911) — лауреат Нобелевской премии за но�
ваторские исследования промышленных структур, функционирова�
ния рынков, причин и результатов государственного регулирования.
Одну из первых статей проблемного плана написал совместно с
М. Фридменом.

Ему принадлежат «Теория производства и распределения», «Тео�
рия цены», «Экономика информации». Помимо чистой микротеории
занимался проблемами экономического регулирования. Рекоменда�
ции Стиглера в области экономического регулирования были реали�
зованы в США Дж. Картером и Р. Рейганом.
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Неолибералы

Ойкен Вальтер (1891—1950) — немецкий экономист, автор теории
конкурентного экономического порядка. Работая в Германии в пери�
од нацистского режима, вместе со своими коллегами искал пути пере�
устройства централизованного регулирования экономики. Его кон�
цепция явилась неотъемлемым элементом официальной рыночной
экономики. Ойкен был лидером Фрайбургской школы. Его считают
главным теоретиком послевоенных реформ, проводившихся в ФРГ
Л. Эрхардом.

Проблемы, выдвинутые Ойкеном, изложены в двух работах: «Ос�
новы национальной экономии» (1940) и «Основные принципы эко�
номической политики» (1950).

МюллерMАрмак Альфред (1901—1978) — немецкий экономист, кол�
лега и последователь В. Ойкена. Был директором Института экономи�
ческой политики при Кельнском университете.

Выдвинутая им концепция социального рыночного хозяйства из�
ложена в работе «Регулирование экономики и рыночное хозяйство»
(1947). Основные положения концепции и существо принципов соци�
ального рыночного хозяйства опубликованы в виде кратких извлече�
ний из докладов и записок в журнале «Политэконом» (1996. № 1).

Мюллер�Армак был не только ученым, но и политиком. Сотрудни�
чая с Л. Эрхардом, принимал активное участие в обосновании и реа�
лизации экономической политики в послевоенной Германии.

Эрхард Людвиг (1897—1977) — экономист и «конструктор» нового
хозяйственного порядка в ФРГ. Был министром экономики, а затем
канцлером. Реформа, проведенная под руководством Эрхарда, рас�
сматривается как образец искусного использования средств и методов
преобразований.

У нас опубликованы две работы Эрхарда: «Благосостояние для
всех» (1991) и «Полвека размышлений (речи и статьи)» (1993).
О нем — см. Б. Е. Зарицкий «Людвиг Эрхард: Секреты «экономиче�
ского чуда» (1997).

Хайек Фридрих (1899—1992) — австро�американский экономист и
философ. Идеолог ультралиберализма. Вместе с Л. Мизесом основал
Австрийский институт экономических исследований. Нобелевская
премия (совместно с Г. Мюрдалем) присуждена за работы по теории
денег и экономических колебаний и анализ взаимовлияния экономи�
ческих, социальных и институциональных процессов.
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Публикации: «Чистая теория капитала», «Дорога к рабству» (пер.
1993), «Пагубная самонадеянность» (пер. 1992), «Индивидуализм и
экономический порядок».

Институционалисты

Гэлбрейт Джон Кеннет (1909—2006) — один из широко известных
представителей нетрадиционной ветви в экономической науке. До�
вольно критически относится к конструированию формальных моде�
лей. По его мнению, в современной экономике необходимо разли�
чать рыночную и планирующую системы. В современной «техност�
руктуре» (термин Гэлбрейта) капиталом фактически распоряжаются
не собственники, а менеджеры, технические специалисты.

Гэлбрейт — автор более двадцати книг, в том числе по истории эко�
номической мысли. У нас переведены «Новое индустриальное обще�
ство», «Экономические теории и цели общества», «Жизнь в наше вре�
мя» и др.

Гэлбрейт предупреждал, что социальные преобразования надо со�
вершать с величайшей осторожностью; что современная сложная эко�
номика не может успешно развиваться без умной стратегической про�
граммы, гибкого централизованного управления.

Тинберген Ян (1903—1996) — нидерландский экономист, один из
создателей эконометрики, первый лауреат Нобелевской премии по
экономике (1969). В работе «Экономическая политика: принципы и
цели» использовал количественные методы для анализа политических
процессов. Был директором Центрального бюро планирования в Ни�
дерландах. Работал консультантом при правительствах Индии, Егип�
та, Турции и ряда других стран.

С 1966 г. являлся председателем Комитета планирования развития
ООН. Внес существенный вклад в анализ проблем экономики стран
«третьего мира». Руководил проектом «Пересмотр международного
порядка».

Мюрдаль Гуннар (1898—1987) — один из основателей стокгольм�
ской (шведской) школы макроэкономики. Не только занимался тео�
ретическими проблемами (его перу принадлежит работа «Экономиче�
ские результаты фискальной политики» — рекомендации, как преодо�
леть великую депрессию), но и считался крупнейшим авторитетом в
области экономической и социальной политики. «Экономист, кото�
рый не принимает во внимание воздействия политических и социаль�
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ных сил на экономику, не вправе считать себя таковым», — утверждал
Мюрдаль.

Нобелевская премия присуждена Мюрдалю (1974) за основопола�
гающие работы по теории денег и экономических колебаний и глубо�
кий анализ взаимозависимости экономических, социальных и инсти�
туциональных явлений.

На русский язык переведена работа Мюрдаля «Азиатская драма:
исследование бедности народов» (в переводе: «Современные пробле�
мы третьего мира»).

Перру Франсуа (1903—1987) — представитель и фактический лидер
институционально�социологической школы во Франции. Автор тео�
рии экономического доминирования: отношения между участниками
хозяйственной деятельности строятся не как отношения равноправ�
ных партнеров, а как отношения господства и подчинения. «Совре�
менный экономический мир есть мир фирм господствующих и фирм
подчиненных». Подобным образом строятся и отношения между раз�
личными отраслями экономики, между отдельными государствами.

Перру обосновал идеи индикативного планирования, разработал
рекомендации по совершенствованию хозяйственно�регулирующей
деятельности государства.

Неоинституционалисты

Коуз Рональд (род. 1910) — автор экономической теории прав соб�
ственности. Ввел понятие трансакционных издержек; используя его,
объяснил, каким обарзом определяется граница между администра�
тивной и рыночной сферой функционирования фирмы. Его работа
«Фирма, рынок и право» переведена у нас.

Уильямсон Оливер (род. 1932) в книге «Экономические институты
капитализма» и ряде других проанализировал формы ведения сделок,
провел сопоставительный анализ различных форм экономических ор�
ганизаций. В конце 90�х — начале 2000�х гг. был президентом между�
народного общества неоинституциональной теории.

Бьюкенен Джеймс (род. 1919) — американский экономист. Иссле�
довал влияние правовых основ на политические решения и эконо�
мическую политику. Его теорию именуют теорией общественного
выбора. Нобелевскую премию получил за исследование договорных
и конституционных принципов теории принятия экономических ре�
шений.
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Работы Бьюкенена «Конституция экономической политики»,
«Расчет согласия», «Границы свободы. Между анархией и Левиафа�
ном» включены в первый том серии «Нобелевские лауреаты по эконо�
мике» (1997).

Неординарные теоретики

Леонтьев Василий (1906—1999) — американский экономист рус�
ского происхождения. Его работы издавались у нас неоднократно.
Последние две — «Межотраслевая экономика» (1997) и «Экономиче�
ские эссе: Теории, исследования, факты и политика» (1990).

Леонтьев всегда органически сочетал теоретические разработки с
практикой. Разработанный им метод «затраты�выпуск» широко ис�
пользуется для проведения расчетов прикладного характера. По мето�
ду, предложенному Леонтьевым, строились модели межотраслевого
баланса, имевшие важное практическое значение для изучения струк�
туры отечественной экономики и ее прогнозирования.

Шумпетер Йозеф (1883—1950) — австрийский экономист, один из
наиболее оригинальных и своеобразных теоретиков. В центре его вни�
мания были проблемы методологии, анализ механизма функциониро�
вания и перспектив развития капитализма. Его основные работы
«Теория экономического развития: Исследование предприниматель�
ской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры» и
«Капитализм, социализм и демократия» переведены на русский язык
и опубликованы (1982, 1995). Глубокое исследование истории и мето�
да экономической теории публиковалось в сборниках в виде отдель�
ных глав.

Алле Морис (род. 1911) — крупнейший современный ученый, не�
обычайно разносторонний и основательный, лауреат Нобелевской
премии (1988). Алле был «духовным отцом и лидером» французской
маржиналистской школы. Это ученый�энциклопедист. Он положил
начало новым разделам экономической теории, в том числе выдвинул
общую теорию излишков. «Эта теория, — говорил Алле в своей нобе�
левской лекции, — не только показывает реалистическую картину
экономической динамики, свободную от всяких ненужных гипотез,
но и дает возможность лучше понять реальное значение функциони�
рования экономики под двойным углом зрения управления и распре�
деления, причем позволяет взглянуть на них совершенно по�новому».

Сравнительно недавно (1995) у нас была опубликована работа Алле
«Экономика как наука», которая знакомит с основными направления�
ми его творчества.
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Окава Кадзуси — один из ведущих японских экономистов. Пред�
ставитель эмпирического направления. Руководитель и инициа�
тор исследований, посвященных сравнительному анализу экономики
Японии и развивающихся стран, особенностей структурных сдвигов.

«Дуалистическое развитие» (сочетание современной, привнесен�
ной с Запада промышленной и традиционной, связанной с сельским
хозяйством, структур) Окава считает важнейшей особенностью япон�
ской экономики. Выступает против переноса теоретических концеп�
ций Запада на почву национальной экономики без учета ее специ�
фики.

Работы: «Экономическое развитие и опыт Японии», «Дуалистиче�
ское развитие и фазовый анализ».

Марксистская школа

Пезенти Антонио (1910—1973) — итальянский экономист�марксист.
Был министром финансов в коалиционном правительстве (1945);
вице�президентом Института реконструкции промышленности; сена�
тором. Являлся профессором Пизанского университета, специали�
стом в области финансов и денежно�кредитных отношений.

Автор двух фундаментальных работ: «Лекции о науке финансов и
финансового права» и «Очерки политической экономии капитализ�
ма» (в 2 т., пер. 1976).

Баран Поль (1910—1964) — экономист, профессор американского
университета в Стэнфорде. Исследовал проблемы экономического
положения слаборазвитых стран; изменения в системе монополисти�
ческого капитализма; развитие социалистических стран Европы и
Азии. Автор концепции «экономического избытка».

Его работы: «Политэкономия роста», «Монополистический капи�
тал» (в соавторстве с П. Суизи).

Калецки Михаил (1889—1970) — польский экономист�теоретик.
В 30�х гг., занимаясь проблемами экономического роста, обосновал
активную роль государственного регулирования. За три года до публи�
кации Кейнсом «Общей теории» Калецки опубликовал в Польше не�
большую работу («Очерки теории экономического цикла»), в которой
сформулировал теорию совокупного спроса, показал определяющую
роль в нем инвестиций. Калецки разработал ряд других положений,
связанных с анализом циклических колебаний, особенностями цено�
образования в двух секторах (центральном и периферийном), раскры�
тием роли дефицитного финансирования.
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Работы: «Теория экономической динамики», «Очерки теории рос�
та социалистической экономики» и др.

Экономисты Восточной Европы

Корнаи Янош — проф. экономики Гарвардского университета и
Венгерской АН. Известен активным участием в разработке проблем
переходной экономики. В монографии «Дефицит» предпринята по�
пытка вскрыть причины негативных последствий чрезмерной центра�
лизации управления плановой экономикой. Эта же проблема на мак�
роуровне рассматривается в работе «Экономический рост, дефицит и
эффективность». Книги Корнаи «Дефицит» и «Путь к свободной эко�
номике» изданы у нас в 1990 г.

Шик Ота — чехословацкий экономист, теоретик рыночного со�
циализма. Активно участвовал в разработке программ реформирова�
ния, занимал крупные государственные посты в период «чехосло�
вацкой весны». В Швейцарии, куда он эмигрировал, опубликовал
ряд работ, среди которых — «Третий путь. Марксистско�ленинская
теория и современное индустриальное общество», «Хозяйственная
система будущего», «Хозяйственные системы. Сравнение — тео�
рия — практика».

Монография «Экономика — интересы — политика» была издана в
нашей стране в 1964 г.

Отечественные школы

Варга Евгений Самойлович (1879—1964) — академик, экономист�
международник. Основатель и длительное время директор Института
мировой экономики и международных отношений (ранее именовался
Институт мирового хозяйства и мировой политики). Автор многочис�
ленных работ, в которых исследовались актуальные проблемы миро�
вого хозяйства, теория и история экономических кризисов, проблемы
монополизации и ценообразования, структурные изменения в эконо�
мике капитализма.

Работы: «Основные вопросы экономики и политики империализ�
ма (после Второй мировой войны)» (1957); «Капитализм XX века»
(1961); «Очерки по проблемам политэкономии капитализма» (1964).

Немчинов Василий Сергеевич (1894—1964) — академик, видный
экономист и статистик. Был председателем Совета по изучению про�
изводительных сил АН, организатором лаборатории экономико�мате�
матических исследований, послужившей основой для создания Цен�
трального экономико�математического института РАН.
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Разрабатывал проблемы межотраслевого баланса, оптимизации
планирования, основы ценообразования, критерии оптимального
функционирования экономики. Публикации: «Общественная стои�
мость и плановая цена», «Сельскохозяйственная статистика с основа�
ми общей теории», «Современные проблемы советской экономиче�
ской науки».

Канторович Леонид Витальевич (1912—1986). За разработку метода
линейного программирования был (совместно с Т. Купмансом) удо�
стоен Нобелевской премии по экономике.

Заслуга Канторовича состоит в том, что он предложил математиче�
ский метод поиска оптимального варианта распределения ресурсов.
Решая конкретную задачу достижения наибольшей производительно�
сти при загрузке оборудования предприятия, производящего фанеру,
ученый разработал метод, названный методом линейного программи�
рования. Тем самым был открыт новый раздел в математике, получив�
ший распространение в экономической практике.

Работы Л.В. Канторовича: «Математические методы организации
и планирования производства» (1939), «Экономический расчет наи�
лучшего использования ресурсов» (1959).

Иноземцев Николай Николаевич (1921—1982), академик — возглав�
ляя Институт мировой экономики и международных отношений, су�
мел превратить его в ведущий центр экономической науки в нашей
стране. Инициатор и автор многочисленных докладов, аналитических
записок, аргументированных предложений в области внешней поли�
тики, международных отношений, экономического регулирования.
Руководитель и редактор двухтомника «Политэкономия современно�
го монополистического капитализма» (1975) и многотомного «Про�
гноза основных тенденций и направлений экономического развития
капитализма» (1972—1975).

Анчишкин Александр Иванович (1933—1987) — академик, один из
ведущих теоретиков, экономист�математик, занимавшийся пробле�
мами экономического роста. Руководил многопрофильным коллекти�
вом специалистов, разрабатывавшим в начале 70�х гг. Комплексную
программу научно�технического прогресса. Основная идея — перевод
экономики с экстенсивного преимущественно на интенсивный путь
развития. В своей монографии «Наука. Техника. Экономика» обосно�
вал взаимосвязь изменений в технике и технологии с преобразовани�
ем хозяйственного механизма.
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Яременко Юрий Васильевич (1935—1997) — академик, крупный
экономист и специалист�китаист, автор ряда работ по экономике и
политике Китая. Главная проблема, которой посвятил свое творчество
ученый, — разработка общей теории функционирования плановой
экономической системы. Автор трудов: «Структурные изменения в
социалистической экономике»; «Теория и методология исследования
многоуровневой экономики».

Согласно концепции Яременко экономика России в отличие от
экономик стран Запада технически неоднородна, представляет со�
бой противоречивый синтез технологии современных аэрокосмиче�
ских систем и устаревшей технологии массового производства в
гражданских секторах. Пути выхода Яременко видел не в «шоковых»
скачках к рынку, а в реалистической программе постепенных преоб�
разований технической и хозяйственной структуры, всесторонней
поддержке отечественного производства, отказе от безбрежной ли�
берализации.

Абалкин Леонид Иванович (род. 1930) — академик, один из ведущих
экономистов, блестящий лектор, активный разработчик проблем вы�
хода из трансформационного кризиса. Будучи членом правительства
Рыжкова, участвовал в перестроечных мероприятиях «горбачевской
эпохи». Много лет возглавлял Институт экономики РАН.

Одним из первых предпринял попытку проанализировать теорети�
ческие основы и проблемы функционирования хозяйственного меха�
низма плановой экономики. Под его редакцией опубликован «Курс
переходной экономики» (1997), где в концентрированном виде рас�
сматриваются ее узловые проблемы.

Работы: «Политическая экономия и экономическая политика»
(1970); «Что такое хозяйственный механизм» (1980); «Доминирующий
фактор: экономический кризис и пути его преодоления» (1993); «Эво�
люционный подход и проблемы переходной экономики» (1995).

Примаков Евгений Максимович (род. 1929) — академик, специалист
в области международных отношений, проблем востоковедения. Ав�
тор работ «Анатомия ближневосточных конфликтов» (1978), «Война,
которой могло не быть» (1991), «Годы в большой политике» (1999).
Был директором Института востоковедения и Института мировой
экономики и международных отношений.

Шаталин Станислав Сергеевич (1934—1997) — академик,
экономист�математик. Возглавлял кафедру экономико�математиче�
ских методов в МГУ, заведовал главным теоретическим отделом Цен�
трального экономико�математического института АН России. Разра�
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батывал проблемы теории межотраслевого баланса и его использова�
ния в плановых расчетах.

Неоднократно готовил доклады, экспертные оценки, аналитиче�
ские записки («без цензуры») о состоянии экономики страны. Автор
труда «Интенсификация общественного производства: социально�
экономические проблемы» (1987). Разработчик системы оптимально�
го функционирования экономики (СОФЭ). Участвовал в подготовке
программы «500 дней» (был руководителем группы).

Глазьев Сергей Юрьевич (род. 1961) — экономист�математик, автор
теории последовательного становления и смены технологических ук�
ладов. Работает над проблемами структурного кризиса и обосновани�
ем подходов к осуществлению структурной перестройки экономики.
Сторонник усиления контроля за экспортно�импортными связями и
защиты национальной промышленности. Участвует в разработке ос�
новных направлений экономической политики.

Автор монографии «Теория долгосрочного технико�экономиче�
ского развития» (1993); сборника выступлений «Экономика и полити�
ка: эпизоды борьбы» (1994).

Явлинский Григорий Алексеевич (род. 1952) — экономист и полити�
ческий деятель, лидер политического объединения «Яблоко», разра�
ботчик ряда программ социально�экономических преобразований в
России. Руководитель Центра экономических и политических иссле�
дований (ЭПИЦентр).

Участвовал в разработке экономической программы правительства
Рыжкова — Абалкина. Работал над программой по проведению эко�
номической реформы («500 дней»).

Гайдар Егор Тимурович (род. 1956) — один из главных разработчи�
ков и проводников концепции «шоковой терапии», последователь�
ный сторонник всемерной либерализации народного хозяйства, про�
ведения жесткой денежно�кредитной и финансовой политики.
В 1992—1994 гг. занимал посты министра экономики и финансов,
вице�премьера, и.о. председателя правительства. В настоящее вре�
мя — директор Института экономики переходного периода.

Основные работы, посвящены проблемам экономического рефор�
мирования.

Ивантер Виктор Викторович (род. 1931) — академик, директор Ин�
ститута народно�хозяйственного прогнозирования, гл. редактор жур�
нала «Проблемы прогнозирования». Занимался вопросами стоимост�
ной структуры народного хозяйства. Автор монографии «Денежные и
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финансовые проблемы переходного периода в России» (1996) и других
работ по макроэкономическим и макрофинансовым проблемам.

Львов Дмитрий Семенович — академик, руководитель Секции эко�
номики ООН РАН. Сфера научных интересов — анализ экономико�
организационных проблем, управления техническим прогрессом.
Работы последних лет: «Мезоэкономика переходного периода»
(2001), «Экономика развития» (2002), «Тенденции и проблемы раз�
вития корпоративной формы предприятий в России» (2000 — редак�
тор и соавтор).

Полтерович Виктор Меерович — академик, заведующий лаборато�
рией ЦЭМИ. Занимается исследованием проблем реформирования,
экономического роста, теорией институционального развития. Автор
многочисленных публикаций, в том числе: «Экономическая реформа
1992» (1993), «Трансплантация экономических институтов» (2001),
«Стратегия институциональных реформ — Китай и Россия» (2006).

Рогов Сергей Михайлович (род. 1948) — член�корреспондент РАН,
директор Института США и Канады. Специалист в области
российско�американских отношений. Его перу принадлежат моно�
графии «Евразийская стратегия для России» (1998), «США на рубеже
веков» (2001).
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Приложение 5

Эволюция взглядов на предмет экономической науки

Классики Маржиналисты А. Маршалл

Законы производства
общественного богат�
ства

Рациональное поведе�
ние «экономического
человека»

Побудительные моти�
вы, воздействующие на
поведение человека
в сфере хозяйственной
жизни

Неоклассики Марксисты Кейнсианцы

Оптимальные реше�
ния в условиях огра�
ниченных производст�
венных ресурсов

Экономические отно�
шения, возникающие
в процессе производст�
ва, распределения, об�
мена и потребления

Факторы экономиче�
ского роста и макро�
регулирования эконо�
мики

Институционалисты Монетаристы

Экономические про�
цессы во взаимосвязи
с социальными, орга�
низационными и ины�
ми общественными от�
ношениями

Монетарные факторы
в условиях саморегули�
рующейся экономики



Приложение 6

Теории образования прибыли

Д. Рикардо Ж.TБ. Сэй К. Маркс

Прибыль — вычет из
продукта труда рабо�
чего. Разность между
ценой и издержками
(включая оплату тру�
да)

В соответствии с тео�
рией трех факторов
прибыль — доход пред�
принимателя. Образу�
ется как доход одного
из факторов при рас�
пределении

Источник прибыли —
прибавочная стои�
мость. Прибыль — не�
заработанный доход
капиталиста

И. Тюнен Й. Шумпетер Ф. Найт

Вознаграждение за вы�
полнение предприни�
мательской функции

Вознаграждение за но�
вовведения, внедрение
инноваций

Компенсация за риск,
возможные потери
в условиях рыночной
неопределенности

А. Маршалл Л. Вальрас
Современный
«экономикс»

Доход, получаемый
четвертым фактором
(организаторским)

В условиях свободной
конкуренции прибыль
отсутствует

Функция предприни�
мательской деятель�
ности (организации,
ответственности, пред�
видения)

«Конъюнктурная» теория

Результат деятельности
предпринимателя в усло�
виях благоприятной конъ�
юнктуры или монополь�
ного положения фирмы

Прибыль выполняет две функции: первая — вознаграждение за
предпринимательскую деятельность и вторая — стимул к совершенст�
вованию и росту производства.

Приложение 7

Становление экономической мысли в России

Первый русский экономист

Посошков И. Т. (1652—1726): «Книга о скудости и богатстве».

Становление российской экономической науки
(конец XVIII — первая четверть XIX в.)

Чулков М. Д. (1743—1793): «Историческое описание российской ком�
мерции».

Третьяков И. А. (1735—1776): «Рассуждение о причинах изобилия
и медлительного обогащения государства».

Сперанский М. М. (1772—1839): «План финансов».

Мордвинов Н.С. (1754—1845) — президент Вольного экономического об�
щества.

Экономические программы декабристов

Пестель П. И. (1793—1826): «Русская правда».

Тургенев Н. И. (1789—1871): «Опыт теории налогов».

Становление экономических курсов и изданий

Шторх А. К. (1766—1835): «Курс политической экономии».

Бабст И. К. (1824—1881): «О некоторых условиях, способствующих
умножению народного капитала».

Вернадский И. В. (1821—1884) — редактор журнала «Экономический ука�
затель».

Революционные демократы

Герцен А. И. (1812—1870): «Русский народ и социализм».

Чернышевский Н. Г. (1828—1889): «Капитал и труд».

Марксистская школа

Плеханов Г. В. (1856—1919): «К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю».

Ленин В. И. (1870—1924): «Империализм, как высшая стадия капи�
тализма».



Зарождение экономикоTматематического направления

Дмитриев В. К. (1868—1913): «Экономические очерки».

Слуцкий Е. Е. (1880—1948): «К теории сбалансированного бюджета по�
требителя».

Выдающиеся теоретики, крупные реформаторы

Туган�Барановский М. И.
(1865—1919):

«Основы политической экономии».

Витте С. Ю. (1849—1915): «Конспект лекций о народном и государ�
ственном хозяйстве».

Русская историческая школа

Чупров А. И. (1841—1908): «Политическая экономия».

Миклашевский А.Н. (1865—1919): «Основы политической экономии».

Кулишер И. М. (1878—1934): «Лекции по истории экономического бы�
та Западной Европы».

Экономическая наука в 20—30Tх гг.

Чаянов В. А. (1888—1937): «Организация крестьянского хозяйства».

Кондратьев Н. Д. (1892—1938): «Большие циклы конъюнктуры».

Юровский Л. Н. (1884—1938): «Очерки по теории цены».

ВоенноTэкономическая проблематика

Хмельницкая Е. Л. (1902—1969): «Военная экономика Германии 1914—
1918 гг.»

Вознесенский Н. А. (1903—1950): «Военная экономика СССР в период Оте�
чественной войны».

ЭкономикоTматематическая школа

Фельдман Г. А. (1884—1958): «К теории темпов народного дохода».

Канторович Л. В. (1912—1986): «Математические методы организации
и планирования производства».

Немчинов В. С. (1894—1964): «Экономико�математические методы
и модели».

Проблемы эффективности общественного производства

Анчишкин А. И. (1933—1987): «Наука. Техника. Экономика».

Шаталин С. С. (1934—1997): «Интенсификация общественного произ�
водства: социально�экономические про�
блемы».

Яременко Ю. В. (1935—1997): «Теория и методология исследования мно�
гоуровневой экономики».
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Приложение 8

История экономической мысли: имена и даты

На схеме 1 обозначены имена наиболее известных экономистов —
представителей различных школ и направлений, создателей и разра�
ботчиков известных теорий, оригинальных концепций.

Овалы, в которые вписаны имена экономистов, размещены в соот�
ветствии с временныgми периодами их творческой деятельности (при�
мерными сроками публикации основных трудов) и условным распре�
делением по школам и направлениям. В верхней части таблицы раз�
мещены представители социологических концепций, несколько
ниже — исторической и социально�институциональной школы, в
центре — классики и неоклассики, в нижней части — экономисты�
математики, маржиналисты.

Схема 1



Названия и даты выхода трудов экономистов,
упомянутых в схеме 1

Абалкин Л. И. Новый тип экономического мышления (1987).

Алле М. Современная экономическая наука и факты (1994).
Бьюкенен Дж. М. Спрос и предложение общественных товаров (1968).

Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии (1874).

Веблен Т. Теория праздного класса (1899).

Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество (1967).

Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов
(1942).

Каутский К. Аграрный вопрос (1899).

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег (1936).

Кенэ Ф. Экономическая таблица (1758—1759).

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры (1925).

Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма (1917).

Леонтьев В. Будущее мировой экономики (1977).

Маркс К. Капитал. Т. 1 (1867).

Маршалл А. Принципы экономической науки (1890).

Менгер К. Основания политической экономии (1871).

Милль Дж. С. Основы политической экономии (1848).

Мэн Т. Богатство Англии во внешней торговле (1664).

Ойкен В. Основы национальной экономии (1940).

Петти У. Политическая арифметика (1676).

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (1817).

Робинсон Дж. Накопление капитала (1956).

Рошер В. Начала народного хозяйства (1854).

Самуэльсон П. Проблемы американской экономики (1962).

Сисмонди С. Новые начала в политической экономии (1819).

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (1776).

ТуганTБарановский М. И. Основы политической экономии (1909).

Фридмен М. Монетарная история Соединенных Штатов (1963).

Харрод Р. К теории экономической динамики (1948).

Шаталин С. С. Интенсификация общественного производства: социально�
экономические проблемы (1987).
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Приложение 9

Экономические теории и школы

Экономические теории и школы (схема 2) размещены по тому же
принципу, что и на схеме 1 (Приложение 8).

При известной условности графического изображения данная схе�
ма дает общее представление о периодизации основных течений и
школ в экономической науке, их взаимосвязи и преемственности во
временных рамках.

Схема 2



Приложение 10

Узловые этапы развития экономической теории

Классики Неоклассики

Принцип невмешательства госу�
дарства в рыночную экономику.

Государство обеспечивает условия для
функционирования частного сектора.

Механизм: совершенная конку�
ренция.

Важнейший принцип — экономическое
равновесие.

Рыночная экономика способна
к саморегулированию.

Определяющая роль принадлежит це�
новому регулированию.

Кейнсианство Монетаризм

Необходимо государственное
вмешательство.

Признание устойчивости и способность
экономики к саморегулированию.

Государственное регулирование
носит кратковременный характер.

Принцип ограниченного вмешательст�
ва государства.

Определяющую роль играет сти�
мулирование совокупного спроса.

Основная сфера регулирования — де�
нежно�кредитное обращение.

Неоконсерватизм Национальные особенности

Защита экономики от вмеша�
тельства государства.

США, Великобритания: синтез нео�
кейнсианства и монетаризма.

Основа — создание условий для
конкуренции и частного пред�
принимательства.

ФРГ: неолиберализм; социальное ры�
ночное хозяйство.

Франция: институционально�социоло�
гическое направление; индикативное
планирование.

Использование в экономиче�
ской политике принципов моне�
таризма, экономики предложе�
ния, «рациональных ожиданий». Япония: государственно�корпоратив�

ное регулирование.
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