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О СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ  
ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
В статье предпринята попытка изложить взгляд автора на исходные основы экоJ
номической теории с позиций признания двойственной природы человеческой 
личностиI в которой сочетаются два начала – индивидуализм и коллективизмK 
Дается характеристика четырех онтологических элементов экономической теоJ
рии – экономических субъектовI хозяйственных объектовI взаимоотношений 
субъектов и институциональных условиях их деятельностиK Особое внимание 
уделено роли государства как важнейшей общественной институцииI функциоJ
нирование которой существенно влияет на характер рыночного хозяйстваK ЗаJ
ключительный раздел посвящен характеристике социально-регулируемой рыJ
ночной экономикиI существующей в наиболее развитых и цивилизованных 
странахK  
 Ключевые слова: экономическая теорияI онтологические основыI индивидуаJ
лизм и коллективизмI двойственная природа субъектовI экономические объектыI 
взаимоотношения субъектовI общественные институтыI роль государстваI социJ
ально-регулируемая рыночная экономикаK  
 

Мало кто сомневаетсяI что мировая экономическая наука сегодня нуJ
ждается в существенном обновленииK Мы живем в эпохуI когда потребJ
ность в новых теоретических подходах ощущается все сильнееI так как наJ
капливается все больше новшеств в экономической жизниI нуждающихся в 
осознании и объясненииK К этому подталкивает и переживаемый миром 
глубокий финансово-экономический и долговой кризисI поставивший под 
сомнение многие постулаты нынешней экономической теорииI не сумевJ
шей не только предотвратитьI но даже предсказать наступление кризисной 
ситуацииNK В обширном аналитическом материале …Финансовый кризис и 
провалы современной экономической науки» группа известных экономиJ
стов и математиков выражает неудовлетворенность состоянием исследоваJ
тельской мыслиW “Фактически в современной теоретической макроэконоJ
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мике и финансовой литературе понятие “системный кризис” выступает неJ
ким потусторонним явлениемI отсутствующим в экономических моделяхK В 
большинстве из них намеренно не указываетсяI  как именно относиться к 
этому повторяющемуся явлениюI как справляться с нимK В час самой остJ
рой необходимости обществу предстоит блуждать в потьмах без какой бы 
то ни было теоретической основыK И это мы считаем системной неудачей 
современной экономической теории”NK  

Но и независимо от мирового кризиса современная глобализируюJ
щаяся и одновременно социализирующаяся экономика остро нуждается в 
новых теоретических подходахI способных адекватно объяснить совреJ
менные реалии и послужить руководством к действию для многочисленJ
ных и разнородных экономических субъектовK 

Обращает на себя внимание следующий очевидный фактW нынешняя 
экономическая теорияI в особенности ее так называемое основное наJ
правление EmainstreamFI занимается преимущественно проблемами рынка 
в традиционном ключеI когда в центре внимания находятся рыночные отJ
ношения сами по себеI а получившая огромные масштабы государственJ
ная активность все еще относится к разряду …экстерналий» – этих досадJ
ных для чистой теории внешних воздействийI которыми следует просто 
пренебречьK В то же время в любом учебнике …economics» вы обязательно 
найдете обширные разделы о макроэкономикеI общественных институJ
тахI деятельности государственных органов в хозяйственной и социальJ
ной сферахI так как без этого полной картины современной экономики 
как объекта научного исследования получить невозможноK Однако весь 
этот материалI а также констатация наличия общественных благ и общеJ
ственных интересов и все возрастающей роли государстваI через бюджеJ
ты которого распределяется в развитых странах от трети до половины 
производимого ВВПI  как бы повисают в воздухеI  ибо не находят вразуJ
мительного объяснения с позиций пресловутого методологического инJ
дивидуализмаI все еще считающегося краеугольным камнем любой рыJ
ночной теорииK 

Об онтологических основах экономической теории. ЭкономичеJ
ская наука давно уже перестала быть единой теоретической системойK 
Если в начальный период ее существования новые научные школыI вноJ
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сившие существенные изменения в теориюI как бы продолжали общую 
нить исследования Eнеоклассика при всей ее революционности считаласьI 
тем не менееI продолжением классической теорииFI то впоследствии поJ
являлось множество направлений развития теоретической мыслиI претенJ
довавших на уникальность и самодостаточностьK Когда речь идет об исJ
следованиях новых явлений в экономической жизни или оригинальных 
подходах к прежним научным представлениямI то вполне оправданны 
претензии авторов на создание собственных …локальных» теорийI ставJ
ших составными частями общей экономической теорииK Однако не соJ
всем оправданным представляется присвоение многочисленным научным 
течениям …общеэкономического статуса»I когда разрабатываемое автором 
направление исследований провозглашается очередной теориейI характеJ
ризующей экономику в целомK В результате мы имеем широкий набор 
«экономик» на любой вкусW постиндустриальнаяI сервиснаяI информациJ
оннаяI институциональнаяI эволюционнаяI сетеваяI интеллектуальная и 
еще бог знает какая экономикаI подробные характеристики которой соJ
держатся в одноименных монографиях и учебникахNK 

Необоснованность притязаний на …особую» экономику заключается 
в данных случаях в томI что ониI как правилоI не затрагивают исходныеI 
онтологические предпосылкиI на которых строится любая общеэкономиJ
ческая теорияK Таковыми предпосылками служат изначальные представJ
ления исследователя прежде всего о субъектах и объектах экономической 
деятельностиI взаимоотношениях субъектов и существующих условиях 
хозяйствованияK Эти представления могут быть разными у отдельных авJ
торов теорийI но сами теории имеют тем большую научную ценностьI 
чем полнее и точнее они отражают реальную действительностьK ОбъекJ
тивная реальность существует сама по себеI и ее познаниеI как свидетельJ
ствует исторический опытI не может быть исчерпывающимI а является 
лишь постоянным процессом приближения к истинеI которая может отJ
крыться исследователю или ускользнуть от негоI но чаще всего она приJ
открывается лишь частичноK  

С учетом этого любую теорию можно рассматривать только как 
приближение к абсолютной истинеK ТеорияI следовательноI является не 
точным слепком с объективной реальностиI а всего лишь представлением 
о ней данного автораI то есть субъективным знанием о реальных объектах 
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и процессахK Субъективность теории выражаетсяI во-первыхI в томI что 
она несет на себе печать индивидуального подхода самого автораI а воJ
вторыхI в томI что она отражает объективную реальность не в полном 
объемеK Во всяком случае любое теоретическое видение может быть либо 
достаточным для здравого понимания и практического применения изуJ
чаемого предметаI либо далеким от этогоI то есть ошибочным или ущербJ
нымK Теоретическую и объективную реальности предлагает различатьI в 
частностиI ИK БолдыревW …Теоретическая реальностьI структура которой 
изучается в ЭО Eэкономической онтологииK – Ю.К.FI не тождественна теоJ
рииI а представляет собой ту реальностьI на фоне которой и исходя из коJ
торой разворачивается теоретическая аргументация Eто есть само содерJ
жание теорииFK Точно так же теоретическая реальность не тождественна 
эмпирической экономической реальностиI поскольку основной предметJ
ной данностьюI которой обладают ученые – теоретики и над которой они 
работаютI является уже не сама действительностьI а некая особая теореJ
тическая форма»NK  

Истинность или ошибочность экономической теории задается в перJ
вую очередь ее онтологическими EисходнымиI фундаментальнымиF осноJ
вамиI на которых строится ее научная парадигмаK МожноI на наш взглядI 
выделить следующие четыре группы онтологических понятийI представJ
ление о которых важны для любой теорииK Во-первыхI это экономические 
субъекты EагентыI акторыFI осуществляющие хозяйственную деятельJ
ность или в ней участвующие в разных ипостасях Eпредприниматели и 
наемные работникиI коммерсанты и покупатели – потребителиI инвестоJ
ры и реципиенты социальной помощиFK  Во-вторыхI  характер объектовI  с 
которыми имеют дело субъекты Eпродукты и прочие потребительские 
благаI земля и недвижимостьI накопления и инвестицииI банковские и 
страховые продукты и услугиFK В третьихI система взаимоотношений меJ
жду субъектами Eрыночные и производственные связиI отношения собстJ
венностиI финансовые трансакцииFK В четвертыхI институциональные и 
иные условияI в которых субъекты осуществляют свою деятельностьK  

Именно исходя из понимания этих онтологических основI строится и 
развивается любая экономическая теорияI доказывая свою правильность и 
практическую полезностьK Поскольку эти фундаментальные представлеJ
ния могут быть разнымиI  то и теоретические парадигмы существенно 
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различаютсяK Новые теории появляютсяI как правилоI тогдаI когда старые 
перестают удовлетворять научную мысльK Происходит это обычно в том 
случаеI если прежняя теория больше уже не отражает экономическую 
действительностьI которая заметно усложнилась или перешла на другую 
ступень своего развитияK Обновление теории может быть востребовано и 
меняющейся практикой хозяйствованияK  

Односторонность методологического индивидуализма и его кри-
тическое осмысление. Экономическая теория с самого начала своего 
возникновения исходила из методологического постулирования индивиJ
дуализма как сущностной характеристики человеческой личностиI опреJ
деляющей ее поведение прежде всего в сфере хозяйственной деятельноJ
стиK  Этого было достаточно в эпоху становления и утверждения рынка 
свободной конкуренцииI когда торжествовал рациональный эгоизм товаJ
ропроизводителей и потребителейI не приводивший к серьезным сбоям в 
общем экономическом развитииK Однако по мере выявления и усиления 
недостатков свободного рынкаI для устранения и предупреждения котоJ
рых потребовалось вмешательство государстваI принцип эгоистического 
индивидуализма начал терять свою первоначальную универсальностьK 
Наряду с индивидуальными интересами все большее значение стали приJ
обретать интересы всего обществаI существование которых экономичеJ
ская наука была уже не в состоянии игнорироватьK Спор шел лишь о томI 
что собой представляют эти общественные интересыI откуда они берутся 
и как соотносятся с исходными индивидуальными устремлениями и 
предпочтениямиK  

В самом делеI если продолжать исходить из понимания экономичеJ
ского человека Ehomo economicusF как эгоистического индивидуалистаI то 
нельзя объяснитьI откуда берутся общественные интересы и общественJ
ные блага и вся существующая ныне громадная государственная надJ
стройкаK Поскольку вся эта реальность явно противоречит сущности исJ
ключительно индивидуалистического человекаI то пришлось бы признать 
ее продуктом божьего промысла или порождением космических силNK 

ОчевидноI что абсолютизация методологического индивидуализмаI 
сыгравшая свою позитивную роль в период становления экономической 
наукиI в настоящее время стала тормозом ее дальнейшего развитияI так 
как не позволяет отобразить всю сложность и противоречивость совреJ
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менной экономикиK С учетом этого все чаще стали высказываться сомнеJ
ния относительно правильности указанного выше методологического 
принципа и предлагаться более реалистические подходы на основе приJ
знания иных человеческих побуждений и соответствующих им общестJ
венных институтовI включая наиболее действенный из них – государствоK  

Прежде чем привести соответствующие примерыI следует указать на 
тоI что в работах классика политэкономии Адама Смита рынок исследуJ
ется не только с точки зрения поведения эгоистически настроенных инJ
дивидовI но и подчеркивается важность моральных факторовI которыми 
они должны руководствоваться при определении своих предпочтенийK В 
его главном труде …Исследование о природе и причинах богатства нароJ
дов» обоснован либерально-капиталистический постулат о томI что боJ
гатство страны проистекает из стремления каждого ее жителя к получеJ
нию собственного доходаI то есть к личному обогащениюK Составной чаJ
стью такого подхода стало также положение о полной свободе действий 
индивидаK Его деятельностьI как утверждал АK СмитI гораздо более усJ
пешнаI когда ею управляет не …неспособная и алчная рука государства»I а 
«невидимая рука рынка»K 

Смитовская концепция чаще всего воспринимается как однозначное 
противопоставление свободного рынка государствуI для которогоI якобыI 
не должно быть места в экономикеK На самом же деле она лишь постулиJ
рует первичность рынка как объективной среды хозяйствования и втоJ
ричность любых субъективных силI включая государствоK Ценность такоJ
го подхода состоит в отказе от прежних представлений о всевластии и 
незаменимой роли в экономической жизни королейI других суверенов и 
возглавляемой ими государственной власти и в утверждении первостеJ
пенного значения независимых от них факторовI каковыми являются рыJ
нок и действующие на нем объективные экономические закономерностиI 
представляющие собой ту самую …невидимою руку» рынкаK Сам Смит не 
отрицал незаменимую уже в его время роль государства не только в заJ
щите страны от внешних враговI но и в ее внутреннем развитииI в том 
числе и в денежно-фискальной сфереI хотя и критиковал неуемные налоJ
говые аппетиты властейK Рыночный реализм АK Смита сочетался с моJ
ральным романтизмомI требующим справедливости в распределении боJ
гатстваW …Щедрая оплата труда является… как неизбежным следствиемI 
так и естественным симптомом роста национального богатстваK Скудное 
существование трудящихся бедняковI с другой стороныI служит естестJ

RG 
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венным симптомом тогоI что страна переживает застойI а их голодание – 
что она быстро идет к упадку»NK  

В работе …Теория нравственных чувств»O АK Смит подробно изложил 
свой взгляд на моральные стороны жизнедеятельности человека и общеJ
стваK ОнI в частностиI считалI что невозможно объяснять бедностьI не 
рассматривая проблему неравенстваK В его трудах справедливость и бесJ
пристрастность предстают как фундаментальные понятияI без которых по 
сути дела невозможно нормальное функционирование рынкаK Лауреат 
Нобелевской премии по экономике АK Сен обращает внимание на тоI что 
АK СмитI говоривший о совершенстве и самодостаточности рынкаI …также 
выявил необходимость поддерживать рынок с помощью других институJ
товI чтобы обеспечить его жизнеспособностьK Смит показал условияI при 
которых рынкам могут потребоваться ограничениеI корректировка и доJ
полнение со стороны других социальных институтовI чтобы предотвраJ
тить неустойчивостьI неравноправие и устранить бедность»PK  

Необходимость радикальных перемен в капиталистической эконоJ
мике как в практическомI так и теоретическом плане была осознана в пеJ
риод Великой депрессии – общемирового кризисаI разразившегося на руJ
беже OMJх и PMJх годов ХХ векаK …Новый курс» американского президента 
Франклина ДK РузвельтаI проводившийся ради вывода страны из этого 
кризисаI означал резкий отход от прежней сугубо либеральной практики 
хозяйствования и начало активного использования государством разных 
рычагов макроэкономического регулированияK Теоретическое обосноваJ
ние глубокого реформирования капиталистической системы в указанном 
направлении впервые было дано английским экономистом Джоном МейJ
нардом Кейнсом в его книге …Общая теория занятостиI процента и денег»4K 
Главная его мысль состояла в томI что только государство с помощью бюдJ
жетных средств и других доступных ему рычаговI стимулирующих спрос и 
занятостьI способно вывести экономику из глубокого кризисаK  

ДжK Кейнс утверждалI что высокий уровень безработицы не может 
снизиться одним только саморегулированием рынкаK Единственное решеJ
ние этой проблемы он видел в бюджетном финансировании общественJ
ных проектовI повышающих спрос и способствующих оздоровлению экоJ
                                                
N Смит АK Исследование о природе и причинах богатства народовK МK N99PK СK N9PK 
O Смит АK Теория нравственных чувствK МKW РеспубликаK N99TK  
P Сен АK Адам Смит и современность // Вопросы экономикиK OMNNK № NNK СK OSK 
4 heyns gKjK The deneral Theory of bmploymentI fnterest and joneyK earcourtI kew YorkK 
N9PSK 
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номикиK В своей статье …Конец laissezJfaire»I опубликованной в N9OS гKI то 
есть за три года до начала Великой депрессииI Кейнс опроверг общеприJ
знанный постулат экономической теории о томI  что свободный рынок и 
частное предпринимательство автоматически и во всех случаях создают 
условия для полной занятости и макроэкономического равновесияK В проJ
тивовес этому он утверждалI что в нисходящей фазе экономического цикJ
ла происходит сокращение частных инвестиций из-за снижения нормы 
прибыли и растущих процентных ставокK Поэтому только общественные 
вложенияI запускающие инвестиционный мультипликаторI способны 
привести к оживлению деловой активностиK Если в микроэкономике и в 
этом случае сохраняется свободный рынокI то в макроэкономике больJ
шую роль играет государствоI влияющее на распределение национальноJ
го дохода и на важнейшие агрегаты спроса и занятостиK  

Кейнсианство стало доминирующим течением экономической теоJ
рии вплоть до 8MJх годов прошлого столетияK Многие известные западные 
теоретики выступали в этот период за усиление государственного регуJ
лирования экономикиI указывая на очевидные недостатки свободного 
рынкаK Шведский экономист Гуннар Мирдал отмечал возросшую роль 
монополий и их реальные возможности манипулировать рыночными цеJ
намиI что вело к уничтожению конкурентного рынкаK Он считал необхоJ
димым государственное регулирование главных макроэкономических 
процессовI которое нейтрализует вредные последствия деформированноJ
го рынкаK  

О томI что деятельность государства способна придавать экономике 
социальный характер начали активно говорить после Второй мировой 
войныK В наиболее концентрированном виде идея сочетания рыночных и 
социальных начал в современной экономике нашла свое воплощение в 
теории социального рыночного хозяйстваI основы которой были сформуJ
лированы германскими экономистами EордолибераламиFI среди которых 
выделяется АK Мюллер-АрмакI которому эта теория обязана своим назваJ
ниемK Новая теория затем получила признание в других развитых евроJ
пейских странах и заняла свою достойную нишу в мировой экономичеJ
ской наукеK  

Тем не менее два последних десятилетия ХХ века стали периодом 
возрождения экономического либерализмаI возврата к теориям свободноJ
го рынкаI жестко противопоставившим себя кейнсианству и другим стоJ
ронникам государственного дирижизмаK  Объективно это было связано с 
темI что многие страны мира забежали слишком вперед в своем движении 
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к …обществу благосостояния»I часто принося назревшую необходимость 
повышения экономической эффективности в жертву стремлению к социJ
альной справедливостиK Чрезмерное ограничение рыночной стихии мераJ
ми государственного регулирования привело во многих странах к снижеJ
нию деловой активности и замедлению темпов экономического ростаK 
Хотя неолиберальная теория и практика ознаменовались очевидными усJ
пехамиI ускорив экономический ростI многие экономисты продолжают 
придерживаться противоположных позицийK  

Горячим сторонником общества благосостояния и государственного 
интервенционизма является американский экономист Джон Кеннет ГелJ
брейтI утверждающийI что либеральная экономическая теория больше не 
соответствует новой капиталистической реальностиI где доминируют 
крупные корпорацииI развеивающие иллюзии о конкурентном рынкеK НеJ
ограниченное действие рынкаI считает онI неизбежно ведет к нетерпимоJ
му неравенству в распределении доходовI к перетеканию производственJ
ных ресурсов от удовлетворения жизненных потребностей большинства к 
потаканию экзотическим желаниям богатого меньшинстваK Обычным 
мифом считает он и …суверенность потребителя»I якобы определяющего 
своими желаниями и потребностями структуру производстваI так как 
крупные корпорации манипулируют потребителями с помощью агресJ
сивной рекламыNK 

Критики неолиберализма и корпоративного капитализма ссылаются 
не только на неприемлемые последствия реализации этих идей на практиJ
кеI но и на их теоретическую несостоятельностьK Джоэл Бейкан в своей 
книге …КорпорацияI патологическое стремление к прибыли и мощи» отJ
мечаетI что эгоизм и корыстолюбие – не единственные мотивы деятельJ
ности человека и ими не исчерпывается смысл его жизниI как это ошиJ
бочно полагают теоретики рационального индивидуализмаK Он считаетI 
что большинство людей ощущает потребность не только в материальных 
благахI но и в любвиI вниманииI сочувствииI спокойствииI безопасностиI 
справедливости и других духовных ценностяхK Распространение целейI 
мотивов и способов действия корпорацийI руководствующихся исключиJ
тельно эгоистическими интересамиI на все сферы индивидуальной и обJ
щественной жизни ведет к вульгаризации жизненных интересовI приниJ
жению культурныхI моральных и духовных ценностей и общей деградаJ
ции человеческой цивилизацииK Чрезмерная коммерциализация частной и 
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общественной жизниI пропаганда эгоизма и материального потребительJ
ства означают сведение многомерного человеческого существа к его биоJ
логическо-животной составляющейNK По мнению Ноама ЧомскиI корпоJ
рации превращают людей в себе подобныхI  выбивая из их голов чувства 
солидарностиI заботы о другихI сочувствияI гуманизмаK Философ Марк 
Кингвелл отмечаетI что с точки зрения корпорации идеальный гражданин 
– это озабоченный легкой наживой потребительI мотивированный патоJ
логическим корыстолюбиемK 

Несогласие в практическом плане с постулатом эгоистического инJ
дивидуализма требует иного теоретического понимания этой проблемыI к 
которому постепенно приближаются отдельные авторыK Теоретик общеJ
ственного выбора лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет ЭрJ
роуI исследующий роль морально-этических норм и других общественJ
ных факторов в функционировании народного хозяйстваI признаетI что 
«человекомI несомненноI движут мотивыI которые выходят за рамки его 
собственного …я»K Это чувство ответственности отдельного человека пеJ
ред обществом… в этом также проявляются общественные интересыI коJ
торые не сводятся к индивидуальной мотивации»OK  

В теории экономической синергетики особое внимание уделяется неJ
отъемлемой роли государстваI которое провозглашается частью синергетиJ
ческой схемы экономики наряду с рынком свободной конкуренцииI финанJ
совым капиталом и массовыми субъектами общественного сознанияPK  

АK  РубинштейнI  разрабатывающий совместно с РK  Гринбергом конJ
цепцию экономической социодинамикиI пишет в своей статье …ОбщестJ
венные интересы и теория публичных благ»I что теоретическое ядро этой 
концепции …базируется на отказе от абсолютизации методологического 
индивидуализма и переходе к более мягкому принципу комплементарноJ
стиI допускающему существование групповых интересов наряду с предJ
почтениями индивидов»4K Это вполне закономерное допущение автор деJ
лает на том основанииI что общественные интересы реально существуют 

                                                
N Bakan goelK horporacijaI patolo$ka težnja za profitom i moćiK jiracul dKoKoKI wagrebI OMMRI 
sK NTOJNTPK  
O Гринберг РKI Рубинштейн АK ТеорияI инновации и контуры будущей экономики в диаJ
логе с Кеннетом Эрроу // Вопросы экономикиK OMNMK № NMK СK TK 
P Евстигнеева Л.ПKI Евстигнеев Р.НK Экономика как синергетическая системаK МKW ИЭ 
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4 Рубинштейн АK Общественные интересы и теория публичных благ //Вопросы экономиJ
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помимо интересов чисто индивидуальных и первые не всегда можно свеJ
сти ко вторымK  

Таким образомI об изначальной уязвимости посыла о рациональном 
индивидуализме говорили многие авторыI но мало кто ставил под сомнеJ
ние сам этот принцип на том основанииI что он не учитывает двойственJ
ную природу человекаI в которой сочетаются два начала – индивидуализм 
и холизм EколлективизмFK Лишь осознание подлинной природы человечеJ
ской личности позволяет понятьI откуда вдруг возникают групповые инJ
тересыI противоречат ли они человеческой сущности или являются ее поJ
рождениемK ВозникаетI следовательноI новая аксиоматикаI исходным 
пунктом которой служит противоречивая природа человекаI который явJ
ляется не просто разумным существом Ehomo sapiensFI но еще и …общестJ
венным животным»I живущим не изолированноI а в обществе себе поJ
добныхK Признание не одномерностиI а двойственности человеческой 
личности представляет собой иной онтологический подход к пониманию 
экономических субъектовI которое неизбежно меняет представление и о 
других перечисленных выше фундаментальных основах экономической 
теорииI то есть о взаимоотношениях субъектовI используемых ими объекJ
тах и об институциональных условиях их жизнедеятельностиNK 

Индивидуализм и коллективизм – противоречивые начала че-
ловеческой личности. Почему в человеке наряду с его бесспорным инJ
дивидуализмом утверждается коллективистское начало? Дело в томI что 
человек не в состоянии жить отдельно от общества и быть полностью неJ
зависимым от него не только из-за необходимости естественного выжиJ
ванияI которая даже зверей сгоняет в стаиI но и вследствие самой человеJ
ческой сущностиI  формирующейся в процессе общения друг с другом и 
выражающейся в единстве трех основополагающих личностных характеJ
ристик человека – разумаI чувств и волиK Ни одна из этих составляющих 
личности не может возникнуть и утвердиться без постоянного общения и 
взаимодействия с другими людьмиI  без жизни в коллективеI  будь то сеJ
мьяI узкий круг родственников или знакомыхI какой-то другой социум 
или общество в целомK Как показывает практикаI длительное существоваJ
ние человеческой личности вне общества приводит к ее деградацииK  

В любом человеке сосуществуют два противоречивых началаI проJ
истекающих из двойственности его сущностиI с одной стороны – биолоJ

                                                
N СмK подробнееW Князев ЮK Эволюция экономической теорииW от рыночного либерализJ
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гического животногоI а с другой – сформировавшейся в совместной жизJ
ни с другими людьми личностиK Поэтому в нем присутствуют инстинкJ
тивное и разумноеI бессознательное и осознанноеI индивидуалистическое 
и коллективистское началаK Наличие общественной стороны человечеJ
ской сущностиI наряду с индивидуальнойI доказывается все ходом истоJ
рииI самим фактом объединения людей в разные социумыI их длительноJ
го существования и поступательной эволюцииK И сегодня мы являемся 
непременными участниками разных общественных образований начиная 
с семьи и объединений по интересам и заканчивая государствами и мироJ
вым сообществом в целомK 

Коллективистское начало проявляется в наличии у человека не тольJ
ко индивидуальныхI но и общественных интересовK Порочность методоJ
логического индивидуализма как раз в том и состоитI что во внимание 
принимается и абсолютизируется лишь однаI эгоистическаяI сторона чеJ
ловеческой сущностиI но совсем не учитывается вторая ее сторона – приJ
сущий человеку коллективизмI то есть желание и умение жить в социумеK  

ЛичныйI индивидуальный интерес – это стремление каждого человеJ
ка к получению только для себя максимума пользы и к недопущению гроJ
зящего ему вредаK Полезно для нормального человека все тоI что содейстJ
вует его продолжительной и высококачественной жизниI а вредно тоI что 
этому мешаетK Индивидуальный экономический интерес состоит в обесJ
печении человеком необходимых условий для его жизни с помощью собJ
ственного трудаK Частные интересы индивидов реализуются в процессе 
их свободных взаимоотношений на конкурентной основеK В экономичеJ
ской сфере это происходит посредством рынкаI где осуществляется эквиJ
валентный обмен индивидуальными благами EстоимостямиFK КонкуренJ
ция присутствует и при стремлении людей занять более благоприятный 
социальный статусK 

Помимо чисто индивидуальных интересов у людей как разумных 
общественных животных появляются также общие интересыI которые 
состоят в стремлении извлекать пользу от пребывания в том или ином соJ
циуме и одновременно защищаться от нанесения вреда со стороны этого 
социума или отдельных его членовK ОбщественноеI коллективистское наJ
чало в человеке – не абстрактное понятиеK Оно проявляется у каждой 
личностиI но не в одинаковой мере и в разных формахK Само существоваJ
ние помимо законченных эгоистов еще и альтруистов свидетельствует о 
наличии у последних ярко выраженных социальных интересовI которые 
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часто преобладают и определяют личностный типK Этот интерес заставляJ
ет таких людей задумываться об общем благеI об улучшении жизни друJ
гих людей и всего социумаI совершать неэгоистичные поступкиI посвяJ
щать всю свою жизнь служению общему делуK Альтруизм проявляется и 
в семьеI и на рабочем местеI заставляя людей действовать самоотверженJ
но и даже иногда жертвовать собойK И в политику многие идут не только 
ради личной выгодыI но и для защиты групповых и всеобщих интересовK  

Сама природа человека генерирует в нем не только индивидуальныеI 
но и общественные интересыI которые осознаются отдельными личноJ
стями по-разному и сосуществуют в разной пропорции в зависимости от 
присущих им склонностейK Индивидуальные и общественные интересы 
не просто сочетаются в каждом человекеI но и противоборствуют и могут 
даже полностью подавлять друг другаK Но они тем не менее реально суJ
ществуют в диалектическом единстве и выражаются в конкретных поJ
ступках и общем поведении любого индивидаK  

ПонятноI почему первые теоретики рынка представляли себе его 
субъектов как рациональных индивидуалистовK При купле-продаже товаJ
ров каждый руководствуется своими эгоистическими интересамиI ибо 
никто не хочет покупать дорожеI а продавать дешевлеK Но само сущестJ
вование рынка предполагает наличие в обществе людейI добровольно 
подчиняющихся этическим нормам и общепринятым правилам и сознаJ
тельно отказавшихся от таких примитивных способов получения выгодыI 
как воровствоI грабеж и убийствоK Они заранее признают не односторонJ
нюю выгодуI а обмен только равнозначными ценностямиK Сегодня рынок 
действует как общественный механизм возмездного обмена благами по 
выявляемым им самим ценам в условиях не только этических и нормаJ
тивных ограниченийI но и регулирующей и социальной роли государстваI 
что не может не учитываться любой теориейK  

Лишь на основе онтологического признания двойственной природы 
человека можно научно объяснить возникновение и существование этики 
не как религиозной догмыI а как общественной категорииI а также общеJ
ственных интересов и общественных благI всевозможных институтов и 
регулирующей роли государстваI выступающего от имени всего общества 

Общественные интересы личности проявляются как непосредственJ
но на уровне врожденных инстинктов Eсоздание семьиI объединение в 
группы для защиты от внешней опасностиF и приобретенных моральных 
устоев Eуважение прав других членов социумаI ограничение ради них 
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собственных необузданных желанийFI так и опосредованно при участии в 
деятельности разных общественных структурI призванных защищать не 
только индивидуальныеI но и коллективные интересы группI социальных 
слоевI классов и народа в целомK 

Исходным и самым узким человеческим социумом является семьяI 
где реализуются как индивидуальныеI так и семейные интересыI состояJ
щие в продолжении рода человеческогоI воспитании детейI создании 
комфортных условий бытаI совместном ведении домашнего хозяйстваK 
Общественные интересы более широкого плана человек реализует в разJ
ного рода объединенияхI в которых он состоит либо добровольно EсообJ
щества по интересамI неправительственные организацииI органы самоJ
управленияI любые ячейки гражданского обществаFI либо вынужденноI 
участвуя в разных существующих без его личного ведома сообществах на 
местном и региональном уровняхI в общегосударственных и даже междуJ
народных структурах с использованием всеобщих выборовI референдуJ
мовI своего индивидуального членства в общественных организациях 
(профсоюзахI политических партияхFK 

Любой социум имеет свои собственные интересыI не совпадающие 
полностью с разнообразными индивидуальными интересами его членовI 
так как установленные в нем общие порядки необходимы не только для 
выполнения единых задачI ради которых произошло объединениеI но и 
для обеспечения устойчивого существования и прогресса самого социуJ
маI развивающегося по собственным законамK  

Если изначально общественный EколлективныйF интерес присутстJ
вует в каждом человекеI хотя выражается он по-разному и может иметь 
не только позитивныйI но и негативный смысл Eво втором случае он исJ
пользуется группой лиц для организованного противостояния обществу и 
достижения корыстных и даже криминальных целейFI то у конкретного 
социума появляютсяI осознаются и реализуются его собственные интереJ
сыI которыеI являясь в принципе продолжением общественных интересов 
индивидов Eиначе они просто не могли бы возникнуть на пустом местеFI  
формулируются уже самим социумом или его руководящими органами и 
начинают свою самостоятельную жизньI вступая нередко в противоречие 
с индивидуальными интересами составляющих его людейK Такое отчужJ
дение общественных интересов личности неизбежно в условиях ее нахоJ
ждения в социумеI так как некоторые из них она просто не может реалиJ
зовать самостоятельно и вынуждена делегировать их обеспечение общеJ
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ственным структурамK Обсуждению должен подлежать лишь способ такоJ
го делегированияI степень демократичности применяемых процедурI точJ
ность осознания общественной пользыI эффективность выполнения уполJ
номоченными органами задачи защиты общих интересовK 

При организации жизни в любом социуме складываются правила 
общежитияI которые не навязываются извнеI а являются выражением 
коллективистского начала в людяхK Они сами так хотят житьI хотя некоJ
торых из нихI в ком преобладает эгоизмI приходится всем миром принуJ
ждать к соблюдению установленных правилK Стремление к общему благу 
в разной мере есть у каждого индивида изначальноK У людейI оказавшихJ
ся в коллективеI начинает просыпаться или укрепляться их коллективистJ
ское началоI хотя до этого оно могло спать крепким сномK Если бы люди 
сами не организовывали совместную жизньI то она в принципе была бы 
невозможнойK А если она реально существуетI то значитI что дух коллекJ
тивизма присутствует у большинства индивидовI заражающих им других 
или по крайней мере заставляющих их ограничивать свой эгоизмK ПравдаI 
не исключается и другой вариантI когда может возобладать всеобщий 
эгоизмI и тогда социум распадается или деградируетK Большинство людей 
легко преодолевает в себе эгоизм и не страдает от тогоI что им приходитJ
ся смирять свою необузданностьK 

Предлагаемая нами аксиоматика человеческой сущности отвергает 
как безудержный индивидуализмI к которому нельзя свести все богатство 
поведения человека в повседневной жизниI так и всепоглощающийI в 
особенности насильственныйI коллективизмI подчиняющий себе свободJ
ную личностьK Реально возможно лишь сочетание этих двух начал на всех 
уровнях Eв каждом человекеI в любом социумеI в государстве и обществе 
в целомFI и задача науки состоит в томI чтобы заниматься исследованием 
разных вариантов такого сочетания в тех или иных конкретных условияхI 
а не ограничиваться схоластическими спорами типа …что первично – яйцо 
или курица»K Понять механизм взаимодействия частных и общественных 
интересов можно только в их единствеI а не в противопоставлении их как 
взаимоисключающих категорийNK  

Объекты в экономике как материальное выражение различных 
интересов. Двойственная природа субъектов экономики неизбежно отJ
ражается и на объектахI с которыми они имеют делоK В рыночной эконоJ

                                                
N См такжеW Князев ЮK Индивидуализм и коллективизм – противоречивые начала челоJ
веческой личности и общества // ЭкономистK OMM8K № SK  
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мике первичными и самыми распространенными объектами являются тоJ
варыI которыми люди обмениваются и которые представляют собой блаJ
гаI произведенные на продажуK Поскольку они принадлежат отдельным 
лицам и потребляются индивидуальноI они относятся к разряду частных 
благK  

Реализация общественных интересов требует создания разного рода 
общественных EпубличныхF благK Общественные блага также удовлетворяJ
ют потребности индивидовI но одновременно и публичных структур в соJ
ответствии с их субъективным пониманием интересов данного социумаK 

СледовательноI индивидуальные и коллективные потребности люJ
дейI в которых материализуются их соответствующие интересыI удовлеJ
творяются разными по своему характеру благами – частными и общестJ
веннымиK Частные блага создаются индивидуальными и корпоративными 
производителями для удовлетворения потребностей индивидов или их 
добровольных объединенийK На свободном рынкеI где обращаются такие 
блага в виде товаров и услугI господствуют преимущественно индивидуJ
альные интересыI эгоизм и корыстьK Там все виды труда приводятся к 
общему знаменателюI каковым служит общественно необходимый трудI 
и выравнивается платежеспособный спрос на товары с их реальным предJ
ложением при помощи соответствующего изменения ценK На рынке нет 
места для альтруизмаI каждый его участник следитI чтобы обмен был экJ
вивалентным или же совершался только в свою пользуK Но даже там чеJ
ловек не всегда ведет себя эгоистичноK Когда хозяйка покупает продукты 
на рынкеI она исходит не только из своих собственных потребностей и 
желанийI но и из нужд всей семьиK Точно так же действуют и представиJ
тели корпорацийI непроизводственных учреждений и государственных 
структурK Все они имеют мандат своих организацийI в котором воплощен 
их социальный выборI и они руководствуются им независимо от тогоI каJ
ким образом Eдемократическим или диктаторскимF этот выбор был сделанK 

С точки зрения способа потребления гражданами общественные блаJ
га подразделяются на два принципиально разных типаW материальные и 
нематериальныеK Материальные благаI называемые еще мериторнымиI 
представляют собой конкретные объектыI создаваемые государством или 
обществом и используемые всеми желающими в индивидуальном порядJ
ке преимущественно бесплатно EпаркиI музеиI библиотекиI учебные завеJ
денияI больницыI поликлиникиI бесплатные шоссеF или же за полную лиJ
бо льготную плату Eобъекты энергетическойI транспортной и иной инJ
фраструктурыFK В первом случае одни индивиды могут пользоваться бесJ



Ю. Князев 
 

 

N4O 

платным благом многократноI а другие вообще отказываются от него за 
ненадобностьюI не получая за это никакой компенсацииK Во втором слуJ
чае граждане пользуются благами сугубо индивидуально и оплачивают 
только потребленную их частьK Государство берет на себя труд создавать 
эти блага в тех случаяхI  когда частники этого не могут или не хотят деJ
латьK Здесь господствуют чисто рыночные отношенияI когда индивид 
платит за услугу сполнаI хотя государство может в социальных целях 
предоставлять субсидии малоимущим или льготы малому бизнесуI эксJ
портным и социально значимым производствамK  

Нематериальные общественные блага – это создаваемые государстJ
вом условия безопасной и упорядоченной жизни граждан независимо от 
их личных желаний и готовности платить за это налогиK К ним относятсяW 
NF обороноспособность страны Eзащита ее от внешних враговFX OF внутJ
ренняя безопасность граждан и защита их конституционных правX  
PF управляемость страной в целом и разными сферами жизнедеятельности 
обществаK Последнее благо включаетW аF государственное администрироJ
вание на всех уровняхX бF регулирование экономического и научноJ
технического развитияX вF совершенствование социальной сферы и досJ
тижение социальной справедливостиX гF содействие развитию культуры в 
целом и различных ее направленийK Нематериальные блага в отличие от 
материальных предоставляются сразу всем гражданам во всей их совоJ
купности и используются в комплексе без индивидуализации их потребJ
ленияK Для обеспечения таких благ создаются специальные материальные 
объекты Eармия со всем ее оснащениемI оборонно-промышленный комJ
плексI органы правопорядкаI судыI тюрьмыI учреждения государственной 
властиI организации социальной сферыFI но эти объекты не всегда исJ
пользуются гражданами индивидуально и служат лишь общей материJ
альной базойI необходимой для предоставления соответствующих немаJ
териальных благK Бесплатные и платные публичные блага различаются 
лишь по способу возмещения затрат на их производствоI что конечно 
важно с точки зрения материальных взаимоотношений между государстJ
вом и гражданамиI но они относятся к качественно разным типам общеJ
ственных благ и сами по себе не являются принципиально особыми их 
типамиK 

Весьма важным представляется вопрос о томI кто производит и кто 
потребляет общественные благаK АK Рубинштейн в упомянутой статье утJ
верждаетI что …спрос на общественный товар предъявляет лишь мериторI 
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который обеспечивает поставку этого блага для всех индивидовI никак не 
связывая указанное решение с адресными налоговыми взносами»NK СлеJ
довательноI государство является и инвесторомI и заказчикомI и поставJ
щиком общественного благаI но потребляется оно гражданами в доброJ
вольном или принудительном порядкеK Вряд ли в этом случае данное блаJ
го можно считать товаромI которыйI как известноI производится не для 
себяI а на продажуK ДумаетсяI что товарные категории здесь не подходятI 
так как государство по существу ведет натуральное хозяйствоI само опреJ
деляя потребность в конкретном благеI затраты на его производство и усJ
ловия его предоставления гражданамK ТоI что благо потребляется не саJ
мим государствомI а его гражданамиI не делает его товаромI подобно тоJ
му как продукция натурального крестьянского хозяйстваI потребляемая 
членами семьиI не становится товаромI если она не продается на рынкеK 
Государство тем не менее широко использует рыночные отношения при 
взаимодействии с частным сектором EнапримерI в рамках государственJ
но-частного партнерстваFK  

Также неправомерноI на наш взглядI считать государство обычной 
фирмой по предоставлению гражданам общественных услугK Такую точку 
зрения излагаетI напримерI ИK Зулькарнай в статье …Государство как фирJ
ма по предоставлению общественных услуг»OK Автор утверждаетI что наJ
логи устанавливаются государством исключительно на рыночной основе 
с использованием механизмов политической демократииI которая сама 
сводится к рыночным отношениямK Однако объявление налогов платой за 
потребляемые налогоплательщиками общественные блага еще недостаJ
точно для тогоI чтобы считать складывающиеся при этом отношения рыJ
ночнымиK Платить людям приходится за все и не только деньгамиI но 
также эмоциямиI здоровьем и самой жизньюI но это вовсе не значитI что в 
мире нет ничего кроме рынкаK  

Государство не получает плату за свои услугиI как это происходит 
при эквивалентном обменеI а главное – оно не извлекает прибыли от своJ
ей деятельностиI к чему стремится любая фирмаK Государство создает и 
предоставляет общественные блага в интересах всего общества и каждого 
гражданина в отдельностиK Налоговые платежи за предоставляемые блага 
не индивидуализированыI то есть нет прямой количественной связи межJ

                                                
N Там жеK СK NM9K 
O Зулькарнай ИK  Государство как фирма по предоставлению общественных услуг //  ОбJ
щество и экономикаK OMMSK № RK 
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ду величиной уплаченного налога и размером потребленных каждым инJ
дивидом общественных благK У людей с разным достатком эти вклады 
могут быть разнымиI но они имеют право пользоваться общественными 
благами в равной мере или не пользоваться ими вообщеK СледовательноI 
между государством и его гражданами не возникают отношения куплиJ
продажи общественного блага или его частиK 

Государство перераспределяет средства бюджета без учета мнений 
каждого своего гражданинаI опираясь лишь на сигналы от обществаI поJ
ступающие в агрегированном видеI причем окончательное решение всегда 
остается за властямиK Граждане все вместе и каждый в отдельности лишь 
косвенно могут влиять на это решение через всеобщие выборы и референJ
думы с помощью демократических процедур и законодательных актовK ЕсJ
ли же все общественные блага условно посчитать одним товаромI создаJ
ваемым государством и продаваемым обществуI а совокупные налоговые 
поступления в бюджет – платой за них или их ценойI то такого рода эквиJ
валентный обмен действительно имеет местоI но совершается он не на своJ
бодном конкурентном рынкеI а в форме общественного договораK 

Взаимоотношения субъектов по поводу разных видов благ. ТреJ
тья онтологическая предпосылка экономической теории также несет на 
себе печать двойственной природы человеческой личностиK ВзаимоотноJ
шения между субъектами возникают по поводу как частныхI так и общеJ
ственных благI а также в процессе их производства и потребленияK В одJ
них случаях субъекты руководствуются исключительно частными интеJ
ресамиI в других преобладает их заинтересованность в получении общеJ
ственного эффекта от своей деятельностиK  

Потребитель при покупке товара руководствуется разными мотиваJ
миW своими личными предпочтениямиI …социальным заказом»I многими 
случайными факторами EмодойI общественным мнениемI собственными 
прихотями и сиюминутными настроениямиI воздействием рекламыI вроJ
жденным любопытством и т.дKFK Но в любом случае он делает свой выбор 
ради удовлетворения имеющейся потребности в данном классе или виде 
товаров с учетом содержимого своего кошелькаK Именно его платежеспоJ
собностью определяется в конечном счетеI какой конкретно товар будет 
купленW дорогой или дешевыйI качественный или не оченьI одноразового 
или длительного использованияI в красивой или менее удобной упаковкеK 
От этого же зависитI будет ли куплен именно этот товар или совершенно 
другойI но подходящий по ценеK  
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Производители и торговцыI  выходя на рынокI  понимаютI  что в 
стремлении к прибыли они должны отказаться от многих своих эгоистиJ
ческих наклонностей в отношениях со своими конкурентами и покупатеJ
лямиK Легче всего обогатиться не честным трудомI а всевозможными 
ухищрениями и прямыми преступлениямиK Но ведь основная масса проJ
давцов не обсчитывает и не обвешивает покупателейI не занимается переJ
сортицейI не завышает безосновательно ценыI не стремится продать неJ
годный или просроченный товарK  Тем более они не отбирают чужие коJ
шельки и не убивают своих конкурентовK Ведут они себя цивилизованно 
только потомуI что вынуждены обуздывать свои эгоистические наклонJ
ностиK Для менее эгоистичных индивидов ограничителем служат этичеJ
ские нормы и моральные ограниченияI которые как раз и предназначены 
для подавления в человеке чрезмерного эгоизма и своеволияK АсоциальJ
ные действия других строго пресекаются законами и наказывается в адJ
министративном и уголовном порядкеK  На это же направлены и професJ
сиональные кодексы чести и корпоративные регламентыK 

Массовые производители товаров определяют свою производственJ
ную стратегию исходя из статистических данных предыдущего периода и 
собственных представлений о предстоящих изменениях потребительских 
предпочтенийK Ориентируются они в конечном счете на установившийся 
платежеспособный спрос населения и на оценку возможного его изменеJ
ния под воздействием дополнительного предложения новых по качеству 
и функциональным особенностям товаровK Выйти за пределы установивJ
шегося структурированного спроса можно только при изменении условий 
продажи товаров Eснижая или повышая ценыI предоставляя кредиты и 
т.пKFK Невозможно также резко изменить и структуру потребительского 
спросаK А это значитI что на рынке действуют объективные тенденции и 
закономерности торговлиI которые должны учитываться производителяJ
миI чтобы не наделать ошибок и не разоритьсяK 

Совершенно по-иному создаются и используются общественные 
благаI предназначенные для всеобщего и в основном бесплатного потребJ
ленияK Рыночные закономерности здесь действуют в определенных преJ
делахI напримерI требуя соответствия издержек производства потребиJ
тельным свойствам конкретных благI что важно для экономии бюджетJ
ных средствK Аллокация же инвестиций по объектам и сферам осуществJ
ляется волевым решением властей в зависимости от оценочных потребJ
ностей общества в тех или иных публичных благахK  
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Институты как выразители преимущественно общественных 
интересов. Обеспечение частных и общественных интересов осуществJ
ляется с помощью разнообразных институтовI вырабатываемых общестJ
вом с этой цельюK  Исходное понимание существа институтовI  как и друJ
гих онтологических предпосылок экономической теории EсубъектовI объJ
ектов и взаимоотношений субъектовFI также предопределяется двойстJ
венной природой человеческой личностиK Одни институты призваны заJ
щищать индивидуальные или групповые интересы Eправа частной собстJ
венностиI свободу и независимость личностиI интересы семьи и объедиJ
нений гражданFI другие же нацелены на обеспечение общественных интеJ
ресов Eобороноспособности страныI общественной безопасностиI госуJ
дарственной управляемостиI здравоохраненияI образованияI наукиI кульJ
турыFK ИнститутыI предназначенные для защиты людей от посягательств 
на их жизньI здоровье и имуществоI одновременно являются общественно 
полезнымиI так как создают условия безопасного существования общестJ
ва в целомK Наличие государства как представителя общественных интеJ
ресов порождает множество административных учрежденийI которые в 
отличие от институтов EправилI нормI законовF целесообразно называть 
институциямиK Институцией является и само государствоI о роли и функJ
циях которого будет сказано особо в силу их огромного значения в соJ
временном обществеK Здесь же остановимся на функционировании инстиJ
тутов рынка в условиях существования общественных интересов и воJ
площающих их публичных благK  

Попытаемся проследитьI какое влияние общественные блага оказыJ
вают на формирование общего платежеспособного спросаI формируемого 
под воздействием самых разнообразных потребностейK  

Вся совокупность потребностей подразделяется на три большие 
группыW индивидуальныеI коллективные и общественныеK ИндивидуальJ
ные потребности имеют граждане по отдельностиK Коллективные потребJ
ности возникают у групп людей EсоциумовFI оформившихся для отстаиJ
вания совместных интересов своих членовK Общественные потребности 
имеются у всего обществаI существующего в границах одной страны EгоJ
сударстваFK 

Индивидуальные потребности связаны с существованием и жизнеJ
деятельностью отдельных личностей как физиологических существ и 
участников общественных отношенийK СледовательноI индивидуальные 
потребности не ограничиваются только нуждами самого индивидаI а 
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включают еще и неизбежные для него запросыI связанные с взаимодейстJ
вием с теми социумамиI членами которых он являетсяK 

Коллективные потребности имеются у разных групп людейI которые 
определенным образом структурированы в совокупном обществеK Самым 
первичным и наиболее устойчивым социумом является семьяK Семейные 
потребности отличаются от индивидуальных и обеспечивают жизнедеяJ
тельность всей семьиK 

Совместные потребности также возникают и удовлетворяются в люJ
бом трудовом коллективеK Главная потребность состоит в защите интереJ
сов каждого члена коллектива и их общих интересовK Средствами такой 
защиты являются заключение трудового договора между коллективом и 
работодателемI деятельность профсоюзовI работа представительных орJ
ганов коллектива по организации совместного досугаI туристических и 
культурных мероприятийI создание ведомственных лечебных и рекреациJ
онных учрежденийI разные формы участия трудящихся в управлении 
предприятиями и распределении их доходовK Часто коллективные и инJ
дивидуальные потребности трудно отличить друг от другаI однако важно 
сознаватьI что коллективный выбор точно так же влияет на рыночный 
спросI как и индивидуальные предпочтенияK  

В еще большей мере Eкак по объемуI так и по значимостиF это влияJ
ние ощущается на рынке со стороны общественных потребностейK ПоJ
требности общества в самосохранении и развитии порождают разнообраJ
зие средств их удовлетворенияI включая большой пласт товаров и услуг 
на рынкеI существенно влияющих на общее соотношение между спросом 
и предложениемK В самом общем плане значение общественных потребJ
ностей в формировании платежеспособного спроса выражается в томI что 
на их удовлетворение расходуется примерно половина валового внутренJ
него продуктаI создаваемого в современных странахI то есть столько жеI 
что и расходы частных лиц вместе взятыхK 

Необходимо подчеркнутьI что аккумулированные в государственном 
бюджете средства не только формируют рыночный спрос на товары и усJ
лугиI которыми удовлетворяются общественные потребностиI но и соотJ
ветственно сокращают платежеспособный спрос частного сектора на веJ
личину изъятия заработанных средств в виде налогов на доходы физичеJ
ских лицI на прибыль и на добавленную стоимостьI акцизовI таможенных 
пошлин и других налоговых платежейK Помимо этого в виде отчислений 
на социальные нужды из фонда заработной платы предприятий и учрежJ
дений во внебюджетные фонды EпенсионныйI медицинского и социальJ
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ного страхованияF попадают немалые суммыI общий размер которых в 
России составляет сейчас примерно PMB средствI предназначенных на 
оплату трудаK Настолько же сокращается объем расходов наемных работJ
никовI а следовательно и их возможности удовлетворять свои потребноJ
стиK С другой стороныI госслужащие и другие бюджетникиI будучи также 
наемными работникамиI получают зарплату из госбюджетаI и хотя их 
платежеспособный спрос порождается общественными потребностямиI 
реализуется он на рынке в виде индивидуальных и семейных расходовI 
учитываемых статистикой как потребление домохозяйствK  

Современное государство использует бюджет для финансирования 
практически всех направлений и сфер жизнедеятельности страныK Самые 
крупные затраты бюджетных средств приходятся на нужды обороны 
страныI содержание правоохранительных органовI развитие систем обраJ
зования и здравоохраненияI социального обеспечения и страхованияI науJ
ки и культурыK Финансирование этих жизненно важных сфер означает 
удовлетворение соответствующих общественных потребностей и создает 
обширный и постоянно растущий спрос на рынках товаров и услугK ЗнаJ
чительные бюджетные средства расходуются на чисто экономические 
нуждыI а именно на проведение общегосударственной хозяйственной поJ
литикиI на содействие развитию отдельных отраслей и регионов народJ
нохозяйственного комплексаI на создание и поддержание инфраструкJ
турных EтранспортныхI энергетических и дрKF объектовK Таким образомI 
деятельность государства серьезным образом влияет как на потребительJ
скийI так и на инвестиционный спрос в странеK  

Помимо существенного воздействия на спрос деятельность государJ
ства влияет и на совокупное и целенаправленное предложение товаров и 
услугK Все возведенные при участии государства объекты и само их 
строительство расширяет и разнообразит товарное предложение на рынJ
кеK Инновационно-модернизационная политика способствует техничеJ
скому перевооружению важнейших производств и появлению в продаже 
современной качественной продукцииK Регулирование экспортных и имJ
портных потоков также влияет на соотношение между спросом и предлоJ
жением товаров на внутреннем рынке в соответствии с общественными 
интересамиK 

Из перечисления многочисленных коллективных и общественных 
потребностей и способов их удовлетворения в различных сферах человеJ
ческой деятельности видноI какое большое место занимают они в нашей 
жизниK Наличие таких потребностей оказывает существенное воздействие 
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как на предложение товаров на рынкеI так и в особенности на платежеJ
способный спросI который формируетсяI таким образомI под влиянием не 
только индивидуальных потребностейK Довольно трудно вычислить долю 
разных видов потребностей в формировании совокупного спросаI но тем 
не менее очевидноI что ценовые пропорции складываются под их взаимJ
ным воздействиемI оказывая обратное влияние на производство и сбыт 
товаров и на развитие сферы услугK Для нашего исследования имеет знаJ
чение не столько количественные соотношенияI сколько качественная хаJ
рактеристика совокупного спросаI включающего значительную и все возJ
растающую долю удовлетворения коллективных и общественных поJ
требностейK 

Все вышеизложенное доказываетI что рыночные процессыI включая 
ценообразованиеI складываются под влиянием не только индивидуальных 
предпочтенийI но и с учетом коллективных и общественных потребноJ
стейI в значительной мере формирующих как товарный спросI так и предJ
ложениеNK  

О значении институтов в экономике исчерпывающе говорится в 
многочисленных публикациях представителей научной школы институJ
ционализма и неоинституционализмаK Мы же далее обратим внимание на 
важность институтовI порождаемых государством и фактически опредеJ
ляющих характер современной экономикиOK Хотелось бы сразу оговоJ
ритьсяI что государствомI как и любым социумомI управляют разные люJ
диK В некоторых из них преобладает эгоизмI и они могут действовать во 
вред обществу и преимущественно ради личной выгодыK Поэтому госуJ
дарственная власть далека от совершенстваK Она выполняет свою функJ
цию защиты общественных интересов не всегда успешноI причем не исJ
ключается подмена их клановыми и диктаторскими интересамиK Все это 
должно учитываться при организации государственной системы управлеJ
нияI которой необходимы сдержки и противовесыI ограничивающие негаJ
тивные явления и минимизирующие неизбежные недостатки E…провалы»F 
государства как таковогоK 

 О социально-регулируемой рыночной экономике. Главной хаJ
рактеристикой социального рыночного хозяйства чаще всего считается 

                                                
N СмK подробнееW Князев ЮK О современном этапе эволюции рыночной экономики // ОбJ
щество и экономикаK OMM9K № 4JRK  
O СмK Князев ЮK Социальные функции современного государства // Проблемы теории и 
практики управленияK OMM8K № NK 
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проведение государством общепринятой социальной политикиI направJ
ленной на защиту малоимущих слоев населения и поддержание в общестJ
ве определенного уровня социальной справедливостиK Именно на эти асJ
пекты обращали свое основное внимание разработчики соответствующей 
теории в послевоенной ГерманииK Гораздо реже они указывали на всеохJ
ватывающую деятельность современного государства в области макроJ
экономического регулированияI без которой сейчас практически невозJ
можно нормальное функционирование рыночной экономикиK  

Однако все больше становится очевиднымI что вносимые государстJ
вом коррективы в спонтанные рыночные процессы придают экономике 
социальный характер в том смыслеI что в результате этого защищаются и 
балансируются интересы всех субъектов рынка независимо от их величиJ
ны и мощи путем создания условий для равноправной и честной конкуJ
ренции при подавлении монополизма и ограничении необоснованного 
перепроизводства товаровI демпинговых цен и других негативных явлеJ
нийI ведущих к разного рода кризисамK Именно поэтому функционируюJ
щая в современных развитых странах рыночная экономика должна счиJ
таться не просто социальнойI а социально-регулируемойK Такая экономиJ
ка включает в себя не просто социальную сферу в ее узком понимании 
как средства поддержания социальной справедливости в обществеNI но и 
все тоI что делает эту экономику целиком общественным благомI полезJ
ным не только социально незащищенным людямI  но и каждому отдельJ
ному товаропроизводителю и потребителюI а также всем им вместе и обJ
ществу в целомK  

Термин “социально-регулируемая рыночная экономика” удачно отJ
ражает как ее социальный характерI так и присущее ей государственное 
регулированиеI осуществляемое также в социальных целяхK Социальная 
(в широком смыслеF корректировка рыночной экономики преследует две 
главные целиW во-первыхI обеспечивать бесперебойное функционироваJ
ние народного хозяйства в целомI а во-вторыхI поддерживать в обществе 
определенный уровень социальной справедливостиK Выполнение вышеJ
указанных целей достигается деятельностью государства в двух основных 
сферах его компетенцииW NF в области макроэкономического регулироваJ
ния и OF в социальной сфереI где проводится соответствующая политикаOK 

                                                
N СмK Князев ЮK Справедливость и экономика // Общество и экономикаK OMNOK № NK 
O СмK Князев ЮK Регулирующая деятельность современного государства в сфере эконоJ
микиI или все хорошо в меру // Общество и экономикаK OMM8K № SK 
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Можно выделить следующие важнейшие направления деятельности 
государства по макроэкономическому регулированиюW 

- обеспечение индивидуальной и корпоративной свободы предприJ
нимательства для всех без исключения бизнесменов и одновреJ
менно для успешной трудовой деятельности наемных работниковX 

- создание благоприятной конкурентной среды для предприниматеJ
лей и борьба с монополизмом на рынкеX 

- антикризисное и антицикличное регулирование экономического 
развития и стимулирование экономического ростаX 

- проведение структурной и региональной политикиX 
- стимулирование научно-техническихI технологических и инфорJ

мационно-организационных инноваций на предприятиях и в обJ
ществе в целомX 

- регулирование валютно-денежной и внешнеэкономической сферыK 
Современное государство использует множество рычагов и методовI 

с помощью которых оно осуществляет макроэкономическое регулироваJ
ние в каждом из указанных выше направленийNK  

Приведенный перечень основных направленийI по которым осущеJ
ствляется вмешательство государства в экономикуI ограничивается лишь 
необходимым минимумомK При этом используются такие средстваI рычаJ
ги и методыI которые не нарушают основных рыночных законов и не огJ
раничивают свободы предпринимательстваI если оно осуществляется в 
рамках законаK Такое уточнение пределов реальных компетенций госуJ
дарства позволяет отойти от бесплодных споров о томI должно ли оно 
вмешиваться в экономическую жизньI и перевести этот спор в практичеJ
скую плоскость – определения реальных полномочийI позволяющих гоJ
сударственным органам заниматься необходимым для народного хозяйJ
ства макроэкономическим регулированиемK  

ОчевидноI что не может быть постоянного и вечного для всех случаJ
ев жизни соотношения между спонтанным экономическим развитием и 
государственным вмешательствомK На различных исторических этапах и 
в разных условиях приходится эмпирически нащупывать наиболее оптиJ
мальное сочетание двух начал в современной экономике – свободного 
рынкаI который первичен и объективенI и сознательного государственноJ
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го регулированияI корректирующего самостоятельно развивающиеся 
процессыK 

Критерием оценки меры государственного вмешательства в эконоJ
мику служит состояние самой экономики или отдельных ее сферK Если 
хозяйственное развитие идет нормальноI возникающие проблемы решаJ
ются и трудности преодолеваютсяI то это значитI что степень макроэкоJ
номического воздействия выбрана государством правильноK Если же проJ
блемы накапливаются и обостряютсяI а трудности становятся непреодоJ
лимымиI то очевидноI что имеет место либо недостаточноеI либо чрезJ
мерное государственное вмешательствоK Государство в таких случаях все 
равно обязано принимать какие-то мерыI но их основная направленность 
будет диаметрально противоположнойK Усиление регулирования требуется 
в случае возобладания стихийных и бесконтрольных процессовI приводяJ
щих к кризисам перепроизводства и учащению цикличностиK Ослабление 
вмешательства становится неизбежным при признаках явной зарегулироJ
ванности хозяйственных процессовI когда экономика теряет свою эластичJ
ностьI обюрокрачиваетсяI многочисленные административные преграды 
душат инициативуI приводят к коррупции и загоняют бизнес в теньK 

Сегодня трудно отрицатьI что вмешательство государства в эконоJ
мику имело место всегда и вездеI однако степень такого вмешательства 
различна в зависимости от конкретных обстоятельствK Диапазон государJ
ственного воздействия на экономическую жизнь в обществе довольно 
широк – от почти полного невмешательства в эпоху становления государJ
ства и выполнения им лишь своих первоначальных функций защиты от 
внешних врагов и охраны внутреннего правопорядка Eхотя и в то время 
необходимо было собирать налоги для содержания органов власти и возJ
мещения расходов на упомянутые выше целиF до всеохватывающей экоJ
номической деятельности тоталитарного государстваI которая была хаJ
рактерна для стран так называемого реального социализма в период 
N9NT–N99M годовK Но и в современную эпоху почти полного мирового госJ
подства капитализма реальная роль государства в разных странах сущеJ
ственным образом различается в зависимости от уровня социальноJ
экономического развития странI  а также господствующих в них идеолоJ
гических и политических представлений EлиберальныхI консервативных 
или социально ориентированныхFK 
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Современная экономика призвана решать важнейшую задачу – подJ
держивать постоянный баланс между рыночной эффективностью и социJ
альной справедливостьюI и выполнение этой задачи невозможно без реJ
гулирующей деятельности государства совместно с институтами гражJ
данского обществаNK Поддержание такого баланса – не простое делоK ВсеJ
гда существует опасность превалирования одной стороны в ущерб друJ
гойK Поэтому в обществе идет вечное противостояние силI выступающихI 
с одной стороныI за естественный и привычный ход развитияI а с другой 
стороныI за корректировку такого развитияK Выражением этого является 
постоянная борьба между консерваторами и либераламиI традиционалиJ
стами и социалистамиI правыми и левымиK В экономике это выражается в 
противоборстве сторонников повышения экономической эффективности 
и соблюдения социальной справедливостиI которые поочередно одержиJ
вают верхI не давая установившемуся оптимальному курсу намного отJ
клоняться в ту или иную сторонуK  

При чрезмерном государственном регулировании и обременительJ
ных социальных программах снижается экономическая эффективностьI 
прибыльность бизнеса и окупаемость инвестицийK И наоборотI высокие 
качественные показатели экономического развития позволяют постепенJ
но усиливать чисто социальную составляющую государственного регуJ
лированияK Эта же констатация относится и к РоссииI которая вроде бы 
ушла от социализмаI но пока еще не пришла в цивилизованный капитаJ
лизмK Нашей социально-регулируемой рыночной экономикеI к сожалеJ
ниюI не хватает ни цивилизованного рынкаI ни компетентного государстJ
венного регулированияI ни должной социальной направленностиK А это 
значитI что наши либералы и власть имущие должны безбоязненно исJ
пользовать по меньшей мере те механизмы регулирования и социальной 
политикиI которые успешно применяются в передовых странахI и соотJ
ветствующим образом совершенствовать нашу экономическую системуK  
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Данная работаI естественноI не претендует на изложение даже основ 
какой то новой экономической теорииK Она точно соответствует назваJ
нию и представляет собой лишь подход автора к пониманию наиболее 
общихI онтологических предпосылок для дальнейших теоретических исJ
следований современнойI социально-регулируемой рыночной экономикиK 
Реальное функционирование такой экономики дает почву для иногоI по 
сравнению с общепринятымI понимания экономической теорииI ее кодиJ
фикации и изложения в учебных пособияхK  

Понимание двойственности человеческой личностиI в которой изнаJ
чально заложены два начала – индивидуализм и коллективизм – позволяJ
ет проследить воплощение этой особенности экономических субъектов в 
специфике объектов экономикиI во взаимоотношениях субъектов и в разJ
личных общественных институтахK Такой подход позволяет придать лоJ
гическую стройность теории и объяснить историческую поступательJ
ность экономической эволюции человеческой цивилизации в направлеJ
нии усиления общественных структур и утверждения принципа справедJ
ливостиK  

Экономическая теорияI если она претендует на достоверность и наиJ
более полное отображение действительностиI не может ограничиваться 
классическими и неоклассическими представлениями об идеально своJ
бодном рынкеK Любая односторонность вреднаI так как она не дает возJ
можность учитывать все многообразие научных течений и школK А именJ
но этим грешит так называемый …мейнстрим» в экономической наукеI 
проповедующий сугубо либеральные взгляды и не признающий нынешJ
ние реалииI а именно огромную роль государстваI обеспечивающего норJ
мальное функционирование рынка и экономики в целомK Главный же поJ
рок этого течения состоит в томI что он напрочь лишен критического дуJ
ха по отношению к капитализму и носит откровенно апологетический хаJ
рактерK Этот факт признают многие серьезные и беспристрастные ученыеI 
в том числе работающие в западных научных институтахK Приведем в 
подтверждение высказывание Яноша КорнаиW “Экономическая теория 
мейнстрима отказывается от глубокой критики капитализмаI оставляя ее 
представителям радикальных взглядовK Даже когда она признает наличие 
проблемI она успокаивает себя верой в тоI что эти проблемы могут быть 
разрешены путем применения соответствующих мерK Она отрицает тот 
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фактI что система может иметь врожденныеI непреодолимые генетичеJ
ские дефекты”NK  

Очевидное усиление вмешательства современного государства в 
экономическую жизнь настоятельно требует своего теоретического осJ
мысленияK В социально-регулируемой рыночной экономике продолжают 
действовать все известные законы рынкаI но сфера и масштабы их дейстJ
вия ограничены установленными государством правиламиK ГосударстJ
венному регламентированию подвержены отношения купли-продажи тоJ
варов и оказания услуг Eглавным образом в интересах защиты прав поJ
требителейFI условия заключения и выполнения деловых контрактовI 
процедуры учреждения и ликвидации предприятийI защита прав собстJ
венности и страхование имуществаI инвестирование средств и многое 
другоеK Одновременно с защитой прав частной и других форм собственJ
ности государство устанавливает ограничения в использовании землиI 
недвижимостиI природных ресурсовK Широко применяются разные форJ
мы государственно-частного партнерства с целью привлечения капиталоJ
вложений частников для выполнения государственных задачK ГосударстJ
во содействует развитию малого бизнесаI экспортного производстваI 
сельского хозяйстваI туризмаI охране окружающей средыI смягчению реJ
гиональных различийK  

Как показал нынешний мировой кризисI слабым местом современJ
ной экономической науки является ее традиционная сконцентрированJ
ность на микросфереI на построении бесконечных моделей рыночных отJ
ношенийI объясняющих поведение субъектов рынка в условиях его умоJ
зрительного равновесияK Экономическая наука не может ограничиваться 
сугубо рыночными процессамиI построением моделей поведения на рынJ
ке покупателейI продавцовI финансистов и разного рода посредниковI реJ
комендациями по вложению средств на валютных и фондовых рынкахK  

Гораздо меньше внимания теория уделяет макроэкономикеI то есть 
процессамI происходящим в масштабе всего обществаI нестандартным и 
неравновесным ситуациямI регулирующей деятельности государства и 
других общественных институтов как по поддержанию конкурентной 
рыночной средыI так и по обеспечению поступательного общественноJ
экономического развитияK Но ведь под воздействием государственного 
вмешательства происходит модификация рыночных отношений и их заJ
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кономерностейI которые отличаются от описываемых классикамиI неJ
оклассиками и современными теоретиками экономического либерализмаNK  

В переносе центра тяжести научных исследований именно на эту 
проблематику видится одно их главных направлений назревшего обновJ
ления экономической теорииK Непременным объектом научных исследоJ
ваний должна стать деятельность государственных органовI которые в не 
меньшей мереI чем обычные рыночные субъектыI нуждаются в теоретиJ
ческом обосновании предпринимаемых ими шагов и в соответствующих 
практических рекомендацияхK 

Экономической науке предстоит разобратьсяI как реально функциоJ
нирует современная рыночная экономика в развитых странах и какие соJ
ответствующие коррективы должны быть внесены в теориюK РассмотренJ
ные в данной статье вопросы о двойственной природе человекаI двух его 
противоречивых началах – индивидуализме и коллективизмеI соотношеJ
нии индивидуальных и общественных интересовI частных и публичных 
благI о роли и месте государства в рыночной экономикеI о направлениях 
и инструментах государственного воздействия на ход социальноJ
экономического развития должныI на наш взглядI занять подобающее им 
место в современной экономической наукеK  
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