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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

The article is dedicated to the problems of a man model forming. The char-

acteristic of motive and common ideas about man’s physical and mental abilities as 
main components of the model.

Предметом исследования каждой общественной науки является тот или 

иной аспект деятельности индивидов, наделенных волей и сознанием. При этом 

научный подход к общественным явлениям невозможен без усредненного, стан-

дартизированного в известной мере представления о человеческом поведении.

Очевидны причины радикального поворота к человеку в современный пе-

риод. Прежде всего, это обострение так называемых глобальных проблем. Дру-

гая, не менее очевидная причина выдвижения на передний план общечелов ге- 

ской проблематики - резко возросшая целостность мира, взаимосвязанность и 

взаимозависимое гь судеб разных народов, обществ и государств и, что не менее 

важно, понимание этой новой реальности.

На протяжении многих поколений человек называет себя разумным, вы-

деляя себя из природного мира своей способностью мыслить, ставить перед со-

бой определенные цели, вырабатывать и применять средства, ведущие к их дос-

тижению. Никакая экономическая теория не может обойтись без "рабочей моде-

ли человека", то есть определенных допущений относительно детерминантов и 

способов его экономического поведения. Главными компонентами этой модели 

являются, во-первых, мотивация, или целевая функция экономической деятель-

ности человека, и, во-вторых, определенное представление о физических и ин-
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теллектуальных возможностях человека.

Модель человека в любой экономической системе тесно связана с общими 

представлениями о законах функционирования экономики и об оптимальной 

экономической политике. В западной теории можно выделить два основных на-

правления. Для первого характерны модели человека, в которых его главным
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мотивом является собственный интерес, как правило, денежный, его интеллект и 

информированность оцениваются высоко и считаются достаточными для дости-

жения поставленной "эгоистической" цел« Эти модели всегда соответствуют 

атомистическому взгляду на экономику (и общество в целом) как на простую 

совокупность хозяйствующих индивидов, делящуюся на них "без остатка1̂. В та-

ких теориях господствует взгляд на экономику как на равновесную и относи-

тельно гармоничную систему, в которой "компетентный эгоизм" всех ее членов 

посредством свободной конкуренции ведет к наибольшему благосостоянию все-

го общества. Поэтому всякое вмешательство извне затрудняет достижение ин-
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дивидом и, значит, всем обществом, своего оптимума. Такой тип взаимосвязи 

модели человека, модели общества и рекомендуемой политики характерен для 

английской классической школы, маржинализма и классического направления.

Во втором типе целевая функция человека предполагается оолее сложной, 

на его способности и возможности налагаются существенные ограничения, не-

доступность информации, ограниченность памяти, подверженность эмоциям, 

привычке и также внешним влияниям, затрудняющим рациональный расчет.

Такие "несовершенные" хозяйственные агенты явно неспособны достигать 

оптимума какой-либо целевой функции. Интересы же их столь разнородны, что 

простой конкуренции для согласования их недостаточно. Кроме того, лишенные 

абсолютного индивидуализма, хозяйственные агенты образуют общности и кол-

лективы с групповыми интересами. Отсюда вытекает необходимость активного 

вмешательства в экономику со стороны общества.

Такой тип взаимосвязи "человек-общество-политика" характерен для ь 

торической школы, институционализма, теории Кейнса. Различие между дву 

обозначенными типами экономических теорий проявляется не только в общем 

подходе к "философии" экономической жизни, но и в конкретных рецептах эко-

номической политики. Нельзя утверждать, что один тип теории всегда лучше 

другого. В экономике всегда есть возможность рассматривать хозяйственного 

субъекта и в индивидуалистическом, и в социальном ракурсе в зависимости от 

того, какие проблемы становятся наиболее острыми и выходят на первый план.

Модели человека в экономической теории различаются также в зависимо-

сти от уровня абстракции, свойственного той или иной теории. Человека можно 

представить как сложную систему, состоящую из многих уровней. Его можно 

рассматривать как разумное существо, наделенное потребностями, как члена со-

циальной группы, класса, общества. Целью экономического поведения человека 

можно считать как деньги, так и товары, а также полезность, то есть удовлетво-

рение потребностей с помощью товаров и услуг. Для экономического анализа 

возможен любой из этих уровней. Однако существенным является то обстоя-

тельство, что предметом анализа может быть тот уровень абстракции, где выяв- 

ляются специфические именно для данной проблемы черты объекта исследо-

вания.

Различия по глубине абстракции существуют как между двумя приведен-

ными типами экономических теорий, так и внутри этих типов. Так, например, в 

границах моделей человека, принадлежащих к либерально-индивидуалисти-

ческому типу, а именно: "экономического человека" у английских классиков и 

"рационального гедониста" у Бентама, целевая функция однопорядковая. Цель 

здесь - личное благосостояние, т.е. хозяйственный субъект наделен "здоровым
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эгоизмом", а также интеллектом, достаточным для того, чтобы добиваться своей 

цели. Однако основные задачи, которые ставит перед собой исследователь, в ка-

ждом случае разные, отсюда и отличие в уровне абстракции.

У классиков (Смита, Рикардо, Дж.С.Милля) только для капиталиста ха-

рактерен тот "разумный эгоизм", который позволяет строить экономику на нача-

лах конкуренции без активного государственного вмешательства. У рабочих, со-

гласно Рикардо, экономическая логика собственного интереса уступает место 

привычке и инстинктам. Немногим отличаются от них и землевладельцы - праз-

дные получатели ренты, не властные над c b o h .i экономическим положением.

Маржиналисты создали строгую логическую теорию потребительского 

выбора. Здесь более абстрактный уровень рассмотрения "человека вообще", где 

несущественна, классовая и историческая принадлежность. В основе модели - 

изолированный индивид, стремящийся к благосостоянию через удовлетворение 

различных своих потребностей. Такая модель человека, восходящая к Бентаму, 

одинаково приложима и к члену первобытного племени,0и к цивилизованному 

коммерсанту. Важно лишь то, что этот человек находится в ситуации выбора. 

Для данной модели важно, что количество благ, которые человек может полу-

чить, ограничено либо запасом сил и времени, которые он может потратить на 

добывание их, либо имеющимися у него деньгами. В такую ситуацию выбора 

попадает даже Робинзон на необитаемом острове, который действительно дол-

жен распределять свои ограниченные силы между удовлетворением своих по-

требностей, исходя из важности каждой. В модель человека у маржиналистов 

заложены также предпосылки чрезвычайно высоких интеллектуальных способ-

ностей, позволяющие любому потребителю максимизировать удовлетворение, 

получаемое им от доступного набора благ. Теория, основанная на модели "ра-

циональных максимизаторов" и гармоничном согласовании их интересов, дает 

возможность для применения математических методов в экономике, а также в 

целом является и комплексной, и реалистичной.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВГТЧЯ

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Forestry complex - the complex interconnected combination of branches on 

reducing and processing of a wood, requires state regulation by development of the 

state program of development forestry of a complex and application market regu-

lator at its realization

Лесной комплекс - сложное взаимоувязанное сочетание отраслей и произ-

водств по выращиванию, заготовке лесосырьевых ресурсов и их переработке.


