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Введение

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается одно из первых учебных по-

собий для аспирантов экономических факультетов, посвященных 

философии и методологии экономики. Основой для данной работы 

стал учебный курс по «Истории и философии науки», который 

авторы пособия читали в течение нескольких лет для аспирантов 

и магистрантов экономического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова с целью подготовки к экзамену кандидатского минимума. 

Однако реализация данного проекта была бы невозможной, если 

бы в 2013 г. на экономическом факультете МГУ не была создана ка-

федра философии и методологии экономики. Появление кафедры 

позволило объединить усилия единомышленников, работающих 

в различных подразделениях экономического и философского 

факультетов, и подготовить данную работу, которую мы рассма-

триваем не только как необходимый учебный материал, но и как 

важный этап в теоретическом становлении кафедры.

Основным принципом при создании учебного пособия было 

стремление достичь методологического единства при изложении 

основных идей и сформировать системный взгляд на предметную 

область. Сделать это было нелегко, поскольку авторы данной ра-

боты, приступая к ней, имели разное представление о том, что 

такое философия и методология экономики и каков научный 

статус искомого исследовательского направления. В результате 

многочисленных обсуждений подготовленных материалов пособия 

(состоялось 10 очных встреч и трудно определимое число заочных 

обсуждений) удалось выработать единую позицию на предмет фи-

лософии и методологии экономики. Однако различия в понимании 

и трактовке отдельных положений авторами сохраняются, что яв-

ляется характерным для научного дискурса. Теоретические труд-

ности в подготовке работы были связаны также с тем, что история 

данного научного направления насчитывает совсем немного вре-

мени как в нашей стране, так и за рубежом. Возникновение фи-

лософии и методологии экономики (Philosophy and Economics) свя-

зывают с работами, первые из которых были опубликованы около 

30 лет назад в журнале «Философия и экономика» Кембриджского 

университета. Позднее появились статьи в «Эразмовском журнале 

философии экономики» Роттердамского университета. Значи-

тельную роль в развитии философии и методологии сыграл журнал 
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Международного сообщества экономического метода, известный 

как «Журнал экономической методологии». В это же время стали 

создаваться научные центры и кафедры в ведущих европейских 

университетах. Кроме того, в Гарвардском, Стэндфордском, Окс-

фордском университетах в учебных планах имеются программы 

по предмету «Философия экономики».

Необходимо отметить взаимосвязь «методологического бума» 

в экономике (1970–80-х гг.) и развития современной философии 

науки. При этом именно постпозитивизм (К.Р. Поппер, Т. Кун, 

И. Лакатос, П. Фейерабенд) в значительной степени повлиял 

на рост интереса к экономической теории в западной философии. 

Данные мыслители предложили новый подход к пониманию роста 

знания, основанный на методологическом плюрализме. Для эко-

номической теории это означало отказ от идеи выделения чистой 

теории и принципа априоризма. С конца 1970-х гг. наблюдается 

большой поток публикаций в разных журналах, появляются моно-

графии и антологии, проходят тематические конференции, публи-

куется фундаментальная работа М. Блауга «Методология экономи-

ческой науки, или Как экономисты объясняют».

В России на факультете экономических наук НИУ «Высшая 

школа экономики» проводятся активные исследования по мето-

дологии экономики. Кроме того, научные исследования и учебные 

курсы в рамках дисциплины «Философия экономики» ведутся 

в Российской экономическом университете имени Г.В. Плеханова, 

Российском университете дружбы народов, Воронежском государ-

ственном аграрном университете имени К.Д. Глинки.

Это свидетельствует о востребованности данного направления 

и во многом связано с кризисом, охватившим современную эконо-

мическую теорию, сталкивающуюся с целым рядом теоретических 

и практических проблем и парадоксов, которые невозможно разре-

шить, основываясь исключительно на положениях существующей 

парадигмы.

Многообразные направления неортодоксальной экономической 

теории (неоавстрийская школа, традиционный институционализм, 

марксизм, посткейнсианство и пр.) предлагают собственные ва-

рианты ответа на данный вопрос, однако вследствие неразвитости 

своих философских и методологических оснований пока не могут 

дать удовлетворительных решений.

Данная ситуация нашла отражение в учебном процессе. Тради-

ционные курсы по микро- и макроэкономике, основанные на нео-

классической теории, поверхностно отражают процессы, происхо-

дящие в экономике, а ознакомление студентов и аспирантов эко-
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номического факультета даже с наиболее важными из подходов, 

альтернативных неоклассике, происходит поверхностно и, как 

правило, на факультативной основе. Тем не менее владение всем 

спектром аналитического инструментария, предоставляемого аль-

тернативными подходами, предполагает глубокие познания в сфере 

философско-методологических аспектов экономической теории, 

поскольку данные подходы часто имеют взаимоисключающий ха-

рактер.

Подготовка учебного пособия является не только адекватным от-

ветом на теоретические и практические потребности современного 

экономического сообщества, но также отвечает глубинным тради-

циям изучения экономической жизни, заложенным в Московском 

университете более столетия назад, когда С.Н. Булгаковым была 

защищена докторская диссертация и опубликована книга «Фило-

софия хозяйства».

Учебное пособие состоит из введения, пяти частей, включающих 

19 глав, заключения и глоссария. Завершает пособие список реко-

мендованной литературы. Каждая глава разделена на параграфы 

и включает в себя список основных понятий темы, фрагменты 

из истории вопроса, проблемный блок и выводы, список основной 

и дополнительной литературы, приложение с фрагментами текстов 

из первоисточников. Текст снабжен отсылками на источники, но-

мера которых, заключенные в квадратные скобки, соответствуют 

номерам из списка основной литературы к главе. Ряд глав содержит 

кейсы.

В первой части «Экономика и наука» определено место эконо-

мики в системе наук и показаны ее взаимосвязи с другими соци-

ально-гуманитарными науками. В данной части представлено фи-

лософское осмысление возникновения и показана историческая 

эволюция экономической науки. Раскрыта природа экономиче-

ского знания как строгой теоретической науки и как прикладной 

области — искусства хозяйствования. Самостоятельная глава по-

священа характеристике науки как сложного общественного ин-

ститута.

Вторая часть «Экономика и философия» образует теоретическое 

ядро учебного пособия, поскольку в нем определяются предметные 

рамки философии и методологии экономики, раскрыты ее взаимо-

отношения с прикладными направлениями экономики, показаны 

точки пересечения философии экономики и философии хозяйства.

В третьей части «Экономика и онтология» даны подходы к ре-

шению основных онтологических проблем экономики, осуще-

ствлена проекция пространственно-временныZх характеристик 



в сферу экономики, раскрыта природа экономического детерми-

низма.

Четвертая часть «Экономика и методология» дает представление 

как об универсальных методах познания, так и о специфических 

экономических методах. Значительное место отведено проблемам 

экономической рациональности и таким ее типам, как функцио-

нальная и инструментальная рациональность. Дана оценка методо-

логического индивидуализма как всеобщего принципа построения 

современной экономической теории. Показана роль математиче-

ского инструментария в экономике и обозначены границы приме-

нения математики для экономической науки.

Пятая часть «Экономика и человек» посвящена моделям чело-

века, рассмотренным как «жесткое ядро» и системообразующий 

принцип любой экономической теории. Раскрыты взаимоотно-

шения моделей человека в экономике и социологии, экономике 

и психологии. Отдельная глава отведена институциональной мо-

дели человека как интегрирующей различные дисциплинарные 

подходы. Завершает часть и в целом пособие глава, в которой по-

казаны сложные взаимоотношения экономики и этики и пути их 

оптимизации.

Авторы надеются, что учебное пособие найдет заинтересо-

ванный отклик в российских университетах, широкой научной об-

щественности и будет способствовать формированию целостного 

взгляда на современную экономическую науку и ее будущее благо-

даря философскому осмыслению наиболее интересных и сложных 

проблем экономики.
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Часть I.

ЭКОНОМИКА И НАУКА

Глава 1.

ЭКОНОМИКА КАК НАУКА. 

МЕСТО ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ НАУК. 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ С ФИЛОСОФИЕЙ, СОЦИОЛОГИЕЙ, 

МИРОВОЗЗРЕНИЕМ, ИДЕОЛОГИЕЙ

Термины: античная экономическая наука, нано-, микро-, мезо-, 

макро-, мега- и глобальные экономики, политическая экономия, 

социо-культурно-экономические отношения, экономика, экономия, 

экономическая мысль, экономическая наука, экономикс.

1.1. ИСТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Исторически сложилось представление о том, что все науки 

возникли из философии. Подобная точка зрения подтверждается 

реальными примерами. Так, Аристотель выделял теоретическую, 

практическую и творческую философию. Теоретическая фило-

софия включала в себя математику, физику и метафизику. Прак-

тическая философия — этику, политику и экономию. Творческая 

философия — эстетику и риторику. Таким образом, античная эко-

номика рассматривалась как практическая философия, изучающая 

жизнедеятельность человека и человечества в сфере хозяйства.

Тем не менее такая трактовка философии не предполагает, что 

современное научное знание может в широком смысле называться 

философией. Философия изучает мир с позиции всеобщего. Кон-

кретные же науки, в том числе экономика, — с точки зрения осо-

бенного. Они обращают внимание на отдельные стороны реаль-

ности. В то же время необходимо отметить междисциплинарные 

экспансии, которые осуществляют различные науки. Хорошей 

иллюстрацией является экономический империализм, предпола-

гающий использование и даже «навязывание» экономической ме-

тодологии другим социально-гуманитарным дисциплинам.
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С возникновением первых цивилизаций около 3 тыс. лет до н.э. 

хозяйственная жизнедеятельность человека сопровождается ее ре-

флексией в форме экономической мысли [13, с. 43]. Так, в XXI в. 

до н.э. в Древнем Египте появляется «Поучение гераклеопольского 

царя своему сыну Мерикара», а в XVIII в. до н.э. — Законы Хам-

мурапи как памятники древней экономической мысли, не выде-

ленной в специальную область знаний. Само понятие экономи-

ческой мысли является более широким по сравнению с экономи-

ческой наукой. Изначально экономическая мысль еще не связана 

с самостоятельным учением, в ней не выделяются устойчивые 

связи между хозяйственными явлениями. Она малодоступна для 

философского обобщения.

В IV в. до н.э. началось формирование античной экономи-

ческой науки — ойкономикос (по-русски — домострой). «Ойконо-

микос» — сочинение древнегреческого философа и историка Ксено-
фонта Афинского (ок. 430–356 (5) гг.  до н.э.). В первой главе трак-

тата Ксенофонт дает определение экономической науки как науки 

и одновременно искусства «хорошего управления хозяйством» или 

«как получать пользу от всего, чем владеешь» [9, с. 197]. Такое по-

нимание сохраняет актуальность и в наше время.

Другой древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.) 

в своем научном труде «Политика» выделил два вида хозяйственной 

деятельности и, соответственно, два пути развития хозяйства: ой-

кономикос и хрематистику. Под ойкономикос Аристотель пози-

ционировал естественный вид жизнедеятельности хозяйствующего 

человека по воспроизводству общественно полезных благ, не нару-

шающий экологию и нравственность (например, земледелие, ры-

боловство, охоту, скотоводство, мелкую торговлю). Хрематистика 

как «искусство делания денег», по Аристотелю, — противоестест-

венная деятельность с целью получения хрематы — наживы путем 

ростовщичества, спекуляций. В то же время у Аристотеля есть две 

трактовки хрематистики, раскрывающие ее противоречивую при-

роду: допустимая для общественно полезного производства и недо-

пустимая, основанная на ростовщичестве [2, с. 42].

Современная экономическая наука продолжает традицию вы-

деления двух «научных экономических культур»: политической 

экономии и экономикса как экономической теории рыночной 

экономики, которые теоретически вырастают из английской клас-

сической буржуазной политической экономии (подробнее об этом 

см. гл. 2). В настоящее время экономикс развивается на разных 

уровнях познания: микро- — на уровне домашних хозяйств и фирм; 

макро- — на уровне национальной экономики; мега- — на уровне 
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мировой экономики. Выделяют также нано- — на уровне хозяй-

ствующего человека и мезо- — на отраслевом и региональном 

уровнях экономики.

1.2. ЭКОНОМИКА КАК НАУКА

Прежде чем определить место экономики среди других наук, 

необходимо ответить на вопрос: является ли экономика наукой? 

Ведь даже классик экономической науки А. Смит относил ее к об-

ласти нравственных знаний. В XX в. лауреат Нобелевской премии 

по экономике М. Алле в работе «Экономика как наука» утверждал: 

«Констатация объективной возможности превращения экономики 

в настоящую науку (курсив мой — Авт.), естественно, не означает, 

что экономику, взятую в целом и в ее нынешнем состоянии, можно 

уже рассматривать как науку» [1, с. 28]. По М. Алле, причиной 

того, что экономику в настоящее время нельзя позиционировать 

как «настоящую науку», является ее «исходный материал», тесно 

связанный с интересами и идеологиями.

Обосновать научный статус экономики можно, если показать ее 

соответствие существующим критериям научности. Однако име-

ются объективные сложности, связанные с тем, что общественные 

науки в англосаксонской традиции не относят к области строгого 

научного знания, так как одним из критериев научности является 

использование количественных методов.

Если обратиться к пониманию науки, изложенному автори-

тетным австрийским методологом Й. Шумпетером, то «наука — это 

любая отрасль знания, в которой действуют люди (так называемые 

исследователи или ученые), занятые совершенствованием име-

ющегося в ней запаса фактов и методов и в силу этого осознающие 

факты и овладевающие методами их анализа лучше, чем “профаны” 

и простые “практики”» [19, с. 8]. Однако Й. Шумпетер не ограни-

чивается только данным определением, а предлагает еще два: «1) 

наука — это усовершенствованный здравый смысл; 2) наука — это 

знание, вооруженное инструментами» [19, с. 8]. Подобная многоас-

пектная трактовка науки позволяет нам воспринимать экономику 

как науку.

В современной философии науки сформировались универ-

сальные критерии научности. К ним относятся: «формальная не-

противоречивость, причинно-следственная связанность, опытная 

проверяемость, рациональность, воспроизводимость, интерсубъ-

ективность и т.п.» [6, с. 25]. Можно предложить целый ряд крите-

риев научности, которые учитывают дисциплинарную принадлеж-
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ность знания, исторический контекст, связаны с парадигмальным 

подходом и традициями научно-исследовательских программ. Од-

нако возможности таких критериев ограничены теми принципами, 

на основе которых они отделяют научное знание от ненаучного.

Представляют интерес критерии научности, основанные 

на принципе предпочтительности. Заметим, что принцип пред-

почтительности часто используется в экономической науке. Речь 

идет об экстралогических и неэмпирических критериях научности. 

По мнению отечественного специалиста в области философии 

науки В.В. Ильина, к подобным критериям относятся «простота, 

красота, эвристичность, конструктивность, нетривиальность, ин-

формативность, логическое единство, концептуальная и коге-

рентная обоснованность, оптимальность, эстетичность, прагма-

тичность и т.п.» [6, с. 68]. Перечисленные критерии не позволяют 

нам однозначно ответить на вопрос о том, является ли экономика 

наукой.

В качестве инструмента по определению научного статуса эко-

номики можно использовать подход с позиции научно-исследова-
тельских программ И. Лакатоса [11], когда прогрессивное состояние 

науки воспринимается как наличие ряда конкурирующих теорий. 

Такая позиция представляется предпочтительной по сравнению 

с парадигмальным подходом Т. Куна [10, с. 11] по следующим 

основаниям: во-первых, более точно отражает состояние дел в эко-

номической теории как определенной области исследований обще-

ственных явлений; во-вторых, позволяет системно увидеть стыки 

между различными исследовательскими программами и основания 

и степень преодолимости различий, в том числе посредством пере-

крестного заимствования.

Разрешить вопрос о научном статусе экономики можно с по-

мощью использования принципов верифицируемости и фальси-

фицируемости как критериев демаркации научного и ненаучного 

знания. Данные принципы получили развития в позитивист-

ской философии. Принцип верифицируемости предполагает воз-

можности эмпирической проверки научного знания. А принцип 

фальсифицируемости утверждает, что путь к истине лежит через 

выбраковку ложных суждений, поэтому любая научная теория 

должна содержать положения, которые можно опровергнуть. Оба 

принципа имеют ограничения, прежде всего потому, что сами 

не поддаются проверке с позиции своих постулатов, лишая эконо-

мическую теорию мировоззренческой функции. Однако принцип 

фальсифицируемости вызывает повышенный интерес среди мыс-

лителей и, как утверждает М. Блауг, «современные экономисты 
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на самом деле разделяют методологию фальсификационизма: не-

смотря на некоторые расхождения во мнениях, особенно по поводу 

прямой проверки фундаментальных предпосылок, представители 

основного течения экономической мысли отказываются принимать 

всерьез любую экономическую теорию, если она не отваживается 

на определенные прогнозы экономических событий, и в конечном 

счете судят об экономических теориях по точности сделанных на их 

основе предсказаний» [4, с. 19–20].

Попытаемся оценить научный статус экономики с точки зрения 

ее соответствия основаниям науки на различных этапах развития 

науки Нового времени. Выделяют классическую, неклассическую 

и постнеклассическую науку.

К онтологическим основаниям классики следует отнести: анти-

телеологизм, механистический детерминизм, объективизм, анти-

персонализм. К гносеологическим основаниям — интерсубъективный 

подход, экспериментальную проверяемость, математическое моде-

лирование, дедуктивно-аксиоматический метод. Лидеры класси-

ческой науки — механика, математика и анатомия. В рамках эко-

номической теории существовала школа, которая была признана 

классической. Классики экономики заимствовали свой метод 

из естествознания, например А. Смит — из физики, а Ф. Кенэ — 

из анатомии.

К онтологическим основаниям неклассической науки следует от-

нести: принцип относительности, индетерминизм, структурно-

системный и эволюционные подходы. К гносеологическим основа-
ниям — неразрывность субъекта и объекта исследования, вероят-

ность характера знания и отсутствие универсальной методологии, 

использование нерациональных методов познания, частичную 

опытную проверяемость. Лидер неклассической науки — кван-

товая физика. Особенности неклассического этапа развития науки 

нашли отражение в экономической теории. Ведущий представитель 

неоклассического направления экономической теории — А. Мар-

шалл придерживался неопозитивистских установок в области мето-

дологии экономической науки. Экономическая наука — это лишь 

способ получения знания, инструмент познания.

К онтологическим основаниям постнеклассической науки относят: 

представление мира как организма; присутствие человека в знании; 

целесообразность, целостность и системность; иерархичность 

и сложную взаимосвязанность, эволюционизм в новых формах. 

К гносеологическим основаниям — проблемную предметность; па-

радигмальность и партикулярность научного знания; методологи-
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ческий плюрализм; проективизм, телеологизм; контекстуальный 

подход. На данном этапе развития науки лидерами являются био-

логия, экология, синергетика, глобалистика, науки о человеке, фо-

кусирующие предмет своего исследования на сверхсложных сис-

темах, неотъемлемой частью которых является человек.

Постнеклассический этап развития науки можно соотнести 

с возникновением неоклассического синтеза микроэкономики 

и макроэкономики, реализованного П. Самуэльсоном (автором 

учебника «Экономикс» (1948)). Данное направление до недавнего 

времени претендовало на статус mainstream (от англ. основное те-

чение) в экономической теории. Однако очевидно, что оно плохо 

согласуется с основными принципами постнеклассической науки. 

Это может означать, что либо пришло время для кардинального 

переосмысления предмета и метода экономической теории, либо 

сами принципы научного знания потеряли универсальный ха-

рактер, либо мы имеем дело с новым этапом взаимоотношений 

экономической теории и современной парадигмы научного знания.

Таким образом, экономика как наука — это неоднонаправ-

ленное, многовариантное движение к истине, ключ к пониманию 

хозяйственной жизни. В контексте общественно полезного хо-

зяйства экономика — это система жизнедеятельности человека 

и человечества, связанная с воспроизводством благ, решением 

проблемы богатства. 

Экономика как наука имеет соответствующие атрибуты: 

предмет, методы экономического анализа и систему экономи-

ческих понятий. Однако до сих пор, в XXI в., отсутствует согласие 

между учеными по поводу трактовки самого понятия «экономика», 

которое является предметом дискуссии. Для Аристотеля, А. Смита, 

Н.Д. Кондратьева, Я. Корнаи и многих других экономика отожде-

ствляется с богатством. И.Т. Посошков выделяет в богатстве веще-

ственное начало и невещественное начало — правду. Ю.М. Осипов 

считает, что сущность экономики скрывается в понятии «стои-

мость». Ряд мыс лителей (С. Брю, М. Блауг, К. Макконнелл) связы-

вают экономику прежде всего с поведением людей или их выбором 

(К. Эклунд). По мнению К. Поланьи, экономику определяют ин-

ституты и формы их взаимодействия. А. Маршалл связывает эко-

номику с созданием основ благосостояния. Существуют попытки 

синтезировать марксистский и неоклассический подходы, как это 

сделал А.И. Самсин, когда экономика рассматривается как сово-

купность общественных отношений, связанных с производством 
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и распределением, а также обменом и потреблением материальных 

и нематериальных благ в ситуации ограниченных ресурсов.

Если классифицировать различные подходы, то можно обна-

ружить, с одной стороны, отождествление понятий «экономика» 

и «хозяйство», а с другой — их противопоставление и даже рассмот-

рение как антиподов. (Различные подходы к анализу взаимоотно-

шений хозяйства и экономики будут рассмотрены в гл. 7.)

Другой подход к трактовке экономики также предполагает вы-

деление двух линий в ее понимании: одна характеризует экономику 

с позиции материального богатства; другая — с точки зрения типа 

поведения людей, мотивированного исключительно их частными 

интересами. Поэтому выделяют две базовые картины экономи-

ческой реальности: продуктовую и поведенческую. (Онтологиче-

ские аспекты экономики будут рассмотрены в гл. 8.)

Итак, экономика — это наука, изучающая формы хозяйственной 

деятельности, направленной на повышение благосостояние инди-

вида и общества.

1.3. МЕСТО ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ НАУК

Специалисты в области философии и методологии науки 

в структуре научного знания не ограничиваются выделением двух 

классов наук (естественных и гуманитарных), а выявляют как ми-

нимум четыре. Такой подход связан со специфическими характери-

стиками рациональности, присущей каждому классу наук. Эконо-

мику относят к социально-гуманитарным наукам. Выделяют также 

логико-математические, естественно-научные и инженерно-техни-

ческие науки.

В российской науке в соответствии с классификатором Рос-

сийской академии наук существует иной подход, учитывающий 

области исследования и отраслевой признак. Соответственно вы-

деляют естественные, технические, медицинские, сельскохозяй-

ственные, общественные и гуманитарные науки. Экономические 

науки расположены вместе с юридическими, педагогическими, 

психологическими, социологическими и политическими науками 

в разделе общественных наук, занимая при этом особое место, 

так как наряду с социальными факторами учитывают биологи-

ческую природу человека, рассматривая ее как данность. Кроме 

того, использование математического аппарата сближает ее с есте-

ственными науками.

Основные функции экономической науки. Познавательная и про-

гностическая функции экономической науки состоят в описании, 
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обобщении и объяснении, а главным образом — в анализе и про-

гнозе экономических процессов. Экономическая наука находит 

и описывает тенденции и законы, на основе которых происходит 

изменение окружающей экономической действительности, делает 

прогнозы и предлагает пути использования открытых ею законов 

на практике.

Методологическая функция фундаментальных экономических 
наук (например, экономической теории, политической экономии, 

институциональной экономики). Экономическая теория является 

теоретико-методологической основой для ряда прикладных эко-

номических наук: отраслевых (экономики инноваций, аграрной 

экономики, сферы услуг, финансов и др.); функциональных (мар-

кетинга, менеджмента, логистики, бухгалтерского учета и аудита); 

междисциплинарных (экономической географии, демографии, 

статистики). Она разрабатывает научный инструментарий, необ-

ходимый для исследований всем прикладным экономическим на-

укам.

Практическая функция экономической науки. Она разрабатывает 

методы рационального хозяйствования, служит теоретической ос-

новой научного обоснования экономической политики прави-

тельства, диктует необходимость определенного поведения хозяй-

ствующих субъектов.

Общие проблемы связи экономической теории с философией, со-
циологией и другими социально-гуманитарными науками, идеоло-
гией, мировоззрением. Вопрос о взаимоотношениях экономической 

теории и философии предполагает критическое переосмысление 

ряда точек зрения, в том числе Й. Шумпетера, который недо -

оценивал роль философии по отношению к экономике и писал: 

«Аналитические исследования даже тех экономистов, которые 

придерживались вполне определенных взглядов: Локка, Юма, 

Кенэ, и прежде всего Маркса, фактически не испытывали на себе 

влияния философии своих творцов» [19, с. 38]. Философские осно-

вания экономики представлены у него как «не более чем не нужные 

украшения, которые затушевывают истинный процесс филиации 

научных идей» [19, с. 38]. Позволим не согласиться с таким ут-

верждением, учитывая теоретико-методологические сложности, 

которые испытывает современная экономическая наука, и в от-

дельной главе (гл. 7) попытаемся найти их точки соприкосновения.

Экономическая наука также тесно связана с такими социально-

гуманитарными науками, как психология, политология, социо-

логия, поскольку предмет ее исследования имеет содержательное 

пересечение с предметом вышеперечисленных научных дисциплин. 
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Все они изучают поведение человека, но каждая из них акцентирует 

внимание на определенном аспекте. В то же время экономическая 

наука, исследуя сферу хозяйственной жизнедеятельности человека, 

учитывает психологические, социальные, политические и правовые 

факторы. Как учение о фундаментальных основах поведения хозяй-

ствующих субъектов в сфере воспроизводства благ она тесно свя-

зана с психологией, которая, в свою очередь, сопряжена с такими 

естественными дисциплинами, как биология и генетика. Открытия 

Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица, Д. Канемана, В. Смита «в этой об-

ласти могут дать ответ на важнейший вопрос общественного раз-

вития: в какой мере поведение людей продиктовано наследствен-

ностью, а в какой — условиями существования» [14, с. 10].

Особые взаимоотношения имеет экономическая наука с социо-

логией, поскольку их взаимодействие раскрывает сложные связи 

экономической стороны жизни с различными общественными 

явлениями. Также необходимо отметить близость их проблема-

тики и длительное существование в рамках единого предметного 

поля фактически до маржиналистской революции. Раскрыть 

связь экономической науки и социологии непросто, так как су-

ществуют множество трактовок предмета последней. Известный 

английский ученый, автор многочисленных трудов по социологии 

Э. Гидденс дает следующее определение: «Социология — это из-

учение общественной жизни человека, изучение групп и об-

ществ» [5, с. 24]. Российский специалист в области социальной 

философии В.С. Барулин предлагает другой подход к пониманию 

предмета социологии, осуществляя движение мысли от общества 

к человеку: «...наука об обществе как целостной системе и об от-

дельных социальных институтах, процессах и группах, рассматри-

ваемых в их связи с общественным целым» [3, с. 640]. Лучше по-

нять связь экономической науки и социологии можно, если мы 

сузим предмет социологии до экономической социологии и будем 

рассматривать «экономическое действие как форму социального 

действия» [17, с. 53]. По мнению В.В. Радаева, представление эко-

номической деятельности как формы социальной деятельности 

возможно, поскольку она, «во-первых, содержит в себе внутреннее 

субъективное смысловое единство; во-вторых, по этому смыслу 

соотносится с действиями других людей и ориентируется на эти 

действия. Иными словами, с социальным действием мы имеем 

дело тогда (и только тогда), когда оно внутренне мотивированно, 

а его субъект ожидает от других людей определенной ответной ре-

акции (последнее выражается не только в наблюдаемом поведении, 

но и в мысленной деятельности или даже в отказе от всякого дей-
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ствия)» [17, с. 53]. Но не только деятельностный аспект объединяет 

экономическую теорию и социологию. У них есть общий про-

блемный ряд, в том числе: «структура хозяйственной мотивации 

и типы рациональности, предприниматели как социальная группа, 

типы хозяйственных организаций, проблемы социальной страти-

фикации и расслоения, понятия собственности и власти, распре-

деления и справедливости, обмена и самоутверждения, проблема 

формирования экономических идеологий и типы идеологических 

систем, модели эволюции экономики и общества, труд и проблема 

занятости, образование и экономика, проблемы пола и экономика, 

религия и экономическая жизнь, проблема синтеза экономических 

и социологических подходов» [19, 72].

Наблюдается тесная взаимосвязь экономики и права, что нашло 

отражение в возникновении нового научного направления — эко-

номики права. Юридические нормы являются своеобразными 

рамками (ограничительными и расширительными), «правилами 

игры» — институтами, в которых функционирует экономика. Ин-

ституты же — продукт взаимодействия главных сфер жизнедеятель-

ности человека: экономики, политики, идеологии как основных 

сторон институциональной матрицы (согласно теории институцио-

нальных матриц Д. Норта и С.Г. Кирдиной).

Экономическая теория связана также непосредственно с исто-

рическими науками, такими как всеобщая история, история эко-

номики, история экономической мысли. Принцип историзма по-

казал свою продуктивность в последнее время в такой области, как 

история и методология экономической науки.

На органическую связь экономической науки с мировоззре-

нием людей обращали внимание многие экономисты. Действи-

тельно, господствующее в обществе мировоззрение и уровень его 

развития оказывают влияние на формирование основных предпо-

сылок экономических теорий и используемого инструментария. 

Однако роль мировоззрения для разных направлений экономи-

ческой теории на различных этапах не одинакова. Влияние неопо-

зитивистских установок привело к превращению экономической 

науки в «ящик с инструментами» и отказу от мировоззренческой 

функции, что явилось причиной возникновения противоречий 

и парадоксов при объяснении хозяйственной реальности и вновь 

актуализировало взаимодействие экономики и мировоззрения. 

Со своей стороны, экономическая наука способствует проник-

новению основных экономических ценностей в мировоззрение, 

позволяет получить системный взгляд на хозяйство и изменяет 

поведение индивида в целом. Представляет интерес точка зрения 
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С.Н. Булгакова, который раскрыл взаимоотношения экономи-

ческой науки и мировоззрения на примере учения физиократов. 

С.Н. Булгаков отмечал, что особенностью мировоззрения физио-

кратов является его целостность. Он сделал вывод, что учение фи-

зиократов предстает не только как экономическая теория, но и как 

экономическая политика и философия экономической жизни, по-

скольку экономическое мировоззрение выводится им из общего 

мировоззрения [8, 47]. Другие экономисты писали по отдельным 

вопросам экономической жизни, не развивавшим общих основ 

мировоззрения.

Исследованию связи экономической науки и идеологии как 

совокупности господствующих идей и идеалов, верований, куль-

турных традиций посвящено много работ (М. Алле «Экономика 

как наука»; К. Манхейм «Идеология и утопия»; М. Фридман 

«Капитализм и свобода»; Ф. Хайек «Дорога к рабству»; Й. Шум-

петер «Капитализм, социализм и демократия»); накоплен значи-

тельный не только теоретический, но и эмпирический материал. 

Недавнее прошлое отечественной экономической науки явля-

ется хорошей иллюстрацией того, что может произойти с наукой, 

если идеология полностью ее подчиняет, лишая объективности 

и искажая природу научного знания. Советская экономическая 

наука в своей общетеоретической части более чем за 70 лет пре-

вратилась в изолированную от мировой науки мыслительную 

конструкцию — «служанку» идеологии. Говоря о сущности эко-

номической науки, М. Алле в своей работе «Экономика как 

наука» видит причину «ненастоящести» данной науки в том, что 

в ней присутствует идеология [1, с. 28]. Экономическая наука 

едва ли сможет полностью избавиться от влияния идеологии, так 

же как и идеология не свободна от влияния хозяйственной ре-

альности. Решение проблемы может быть связано с достижением 

состояния, когда идеология сопряжена с основными постулатами 

экономической теории, претендующей на статус доминирующей 

научно-исследовательской программы. Необходимо также раз-

личать частичную и тотальную идеологию. Частичная идеология 

взаимосвязана с фундаментальным принципом современной 

экономической теории — методологическим индивидуализмом, 

поскольку соотносится с индивидом или группой и является со-

знательной трансформацией ими каких-либо представлений для 

достижения поставленных целей. Тотальная идеология является 

надличностной и определяется идеологией крупной социальной 

общности на конкретном этапе исторического развития. Такая 

идеология связана с культурными и историческими факторами 
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и выходит за пределы экономической сферы, иногда значительно 

деформируя последнюю.

Только многоаспектное понимание экономики как науки, учет 

взаимосвязи экономики с философией, социологией, психоло-

гией, правом, историей, мировоззрением, идеологией дают ключ 

к ответу на многие вопросы, возникающие на всех уровнях эко-

номического знания: нано- (на уровне хозяйствующего человека); 

микро- (на уровне домашних хозяйств и фирм); мезо- (на уровне 

отраслевых рынков и регионов); макро- (на уровне национальной 

экономики); мегаэкономики — на уровне мировой экономики. 

В свою очередь, выделение такого количества уровней позволяет 

преодолеть противоречивость и искусственность деления эконо-

мики на микро- и макроэкономику.

Выводы
1. Экономика как наука — это многовариантное движение 

к истине в виде различных школ, направлений, теорий, дающих 

ключ к пониманию хозяйственной жизни. Объект экономики, как 

любой общественной науки, меняется вследствие изменения хо-

зяйственной реальности. Мировоззренческие установки авторов 

экономических теорий и господствующие идеологии формируют 

фильтры на пути восприятия реальности.

2. Специфика экономической рациональности позволяет нам 

сделать вывод о том, что экономическая наука занимает особое 

место среди общественных наук, так как наряду с социокультур-

ными факторами учитывает биологическую природу человека, а ис-

пользование количественных методов сближает ее с естественными 

науками.

3. Поскольку современная экономическая теория (неоклас-

сический синтез микро- и макроэкономики) плохо согласуется 

с основными принципами постнеклассической науки, а альтерна-

тивные экономические теории не обладают достаточным методо-

логическим потенциалом, то пришло время как для кардинального 

переосмысления предмета и метода экономической теории, так 

и для взаимоотношений экономической теории и современной па-

радигмы научного знания в целом.

4. Современное экономическое знание все больше приобретает 

междисциплинарный характер за счет методологического взаимо-

обмена с другими дисциплинами, границы между которыми стано-

вятся условными и подвижными. Только на этой основе возможно 

продуктивное развитие экономической науки.
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