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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.  Уроки кризиса

Когда в начале 2009 г. так называемый кризис субстандартных за-

кладных достиг своего пика, противники свободной рыночной эко-

номики поняли, что наконец-то получили возможность вернуться на 

первые полосы газет. В действительности они не переставали наде-

яться на «интеллектуальное возвращение» в течение всего периода 

долгого молчания, начавшегося сразу после 1989 г., когда потерпе-

ла крах система централизованного планирования. Кризис 2007—

2009 гг., как и положено всякому кризису, породил множество про-

игравших: в их число входят налогоплательщики, безработные, ин-

весторы, получатели фиксированных доходов, все те, кто, находясь 

в более или менее предпенсионном возрасте, внезапно обнаружили, 

что существенная часть накопленного состояния исчезла, либо что 

их пенсии будут значительно меньше того, что они ожидали. Однако 

существовала по меньшей мере одна категория лиц, которые в той 

ситуации получили чистый выигрыш. Это были политики и вообще 

все те, кого можно причислить к людям, устанавливающим правила 

игры, т.е. все те, для кого увеличение государственного вмешатель-

ства в экономику означает прямую выгоду, все те, кто всегда оправ-

дывает увеличение государственных расходов и рост государствен-

ного регулирования. Понятно, что после паники, продлившейся 

несколько дней в сентябре 2008 г., политики и все, кто причастен 

к законодательному процессу, воспользовались открывшимися воз-

можностями и быстро начали действовать, используя кризис как 

предлог для расширения государственного вмешательства и повы-

шения своего статуса1. По мере развертывания финансового кри-

зиса они спешно объявляли о своей готовности подключиться, 

поддержать и просто-напросто спасти от банкротства те компании, 

крах или спасение которых были достаточно масштабными собы-

тиями, чтобы попасть в главные новости. Они задействовали агент-

ства, уполномоченные осуществлять всестороннее международное 

руководство, разрабатывали и вводили новые, более качественные 

нормы и правила, за нарушение которых устанавливались новые, го-

раздо более жесткие санкции, призванные наказать тех, кого можно 

было причислить к «спекулянтам», и даже частично национализиро-

вали значительную часть банковского сектора. 

1
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Оказалось, однако, что в те месяцы восстановить истинную кар-

тину происходящего и в очередной раз аргументированно объяснить 

роль свободного рынка было достаточно легко. Вопреки пристраст-

ным оценкам кризис 2007—2009 гг. представлял собой реакцию меха-

низма свободного рынка на попытки государства в течение многих 

лет обманывать людей и регулировать цены. Не правительство, а ры-

нок сигнализировал о том, что дело плохо2, и что нужна перезагрузка 

процесса. Рынок никого не вводил в заблуждение — наоборот, это пра-

вительство породило у общества ошибочные представления, заверяя 

публику в том, что банковская система является платежеспособной 

и надежной, потому, что ее функционирование соответствует нормам 

и параметрам регулирования, которые были введены как предусмо-

трительным национальным правительством, так и международными 

агентствами, учрежденными группой государств. Что касается регули-

рования цен, то нет никакого сомнения в том, что, если бы и Феде-

ральный резерв, и Европейский центральный банк не увеличивали 

предложение денег на 8% в год в течение нескольких лет подряд и не 

поддерживали процентные ставки на искусственно низком уровне, 

заемщики воздержались бы от принятия на себя невыполнимых обя-

зательств, а кредиторы не пошли бы на предоставление кредитных 

ресурсов в виде займов столь низкого качества. Наиболее известным 

примером последствий такой политики может служить бум на рынке 

жилой недвижимости (см. [Holcombe and Powell, 2008] и [Norberg, 

2009]), но этот пример далеко не единственный. 

Иными словами, кризис стал результатом мягкой денежной поли-

тики, проводившейся в течение длительного времени, сомнительной 

практики рискованных кредитов, выдававшихся некомпетентными, 

жадными и в ряде случаев нечестными менеджерами, а также следст-

вием неэффективного контроля со стороны рейтинговых агентств 

и других организаций, осуществлявших мониторинг указанных про-

цессов. Разумеется, тот факт, что все эти явления имели место по обе 

стороны Атлантики, не дает оснований для утверждений о фатальной 

роли, которую якобы сыграла так называемая глобализация, как это 

недавно предположили некоторые авторы3. Широкое распростране-

ние кризисных явлений скорее должно стимулировать исследования 

той роли, которую по обе стороны океана играло государство, а также 

усилить интерес к изучению дефектов правовых систем, призванных 

пресекать случаи мошеннического поведения4. В отсутствие таких 

дефектов решение проблемы наличия убыточных компаний, в осо-

бенности компаний, возглавляемых некомпетентным руководством, 

будет возложено на процесс конкуренции. Однако принятию во вни-

2
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мание вышеизложенных — и весьма простых — соображений, разъяс-

няющих суть всей этой истории с последним кризисом, мешает тот 

факт, что такое объяснение неудобно для слишком большого числа 

тех лиц, для кого значительно более приятным и выгодным решени-

ем является игнорирование прошлого и регулирование будущего. Как 

это часто бывает после масштабных социальных катастроф, жертвы 

и виновники которых чрезвычайно многочисленны и перемешаны 

между собой, имеется множество причин, по которым никто не хочет 

углубляться в детальное выяснение того, что, в сущности, произошло. 

Невежество участников, изобретаемые ими определения честности, 

оправдывающие их позицию, и нежелание признать, что движущей 

силой индивидуального поведения могут быть жадность и некомпе-

тентность, не могут быть положены в основу удовлетворительных 

и точных объяснений произошедшего, но они способны внести вклад 

в ослабление чувства личной ответственности. Поэтому обвинения 

раздаются либо по адресу абстрактных понятий (например, провалов 

рынка или эйфории и коллективной иррациональности), либо по 

адресу третьих сторон5. Все это укрепляет позиции тех, кто ратует за 

перераспределение убытков. Теперь ясно, что лидеры общественного 

мнения, как и общественные деятели в целом, поспешили перевернуть 

неудобную страницу истории и попросили регуляторов пообещать, 

что кризис больше никогда не повторится. Честно говоря, процесс 

выявления виновников произошедшего так и не начался, как если бы 

то, что произошло, было бы явлением хотя и прискорбным, но согла-

сующимся с правилами игры, принятыми ранее, и как таковое остава-

лось бы приемлемым с юридической точки зрения. Экономисты тоже 

стремились продолжить свое участие в этой игре и поэтому поспеши-

ли примкнуть к широко разделяемой точке зрения, охарактеризован-

ной выше. Они признали (хотя некоторые из них сделали это весьма 

неохотно), что нормы регулирования, задуманные как оптимальные, 

оказались не такими уж оптимальными, и тут же предложили инсти-

туциональные реформы: введение новых ограничений на индивиду-

альное поведение и расширение дискреционных полномочий* для 

чиновников национального и международного уровня. Разные школы 

экономической мысли различались техническими деталями, т.е. по-

разному отвечали на вопросы, как именно нужно энергично противо-

стоять кризису и какие именно новые нормы регулирования должны 

* Дискреционными называются права и полномочия лица или органа, позволяю-
щие ему осуществлять действия по собственной инициативе, без каких-либо раз-
решений вышестоящих лиц, органов или других ветвей власти и без согласования 
с ними. — Прим. науч. ред.
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быть разработаны и внедрены в будущем. Кажется, что одним из глав-

ных уроков, вынесенных из кризиса, стало разделяемое всеми убеж-

дение в том, что в обществе существует некий неявный договор, леги-

тимирующий вмешательство государства в частные сделки, осущест-

вляемое для общего блага. Этот договор не нуждается в ратификации, 

но вместе с тем сфера его действия должна быть расширена, а сам он 

должен быть сделан более эффективным. 

Главное содержание этой книги состоит в демонстрации того, 

что — вопреки вышеупомянутому убеждению — в экономике свобод-

ного рынка отсутствует общественный договор с характерными для 

него принудительной солидарностью и социальной рационально-

стью, что доктрина свободного рынка опирается скорее на мораль-

ную философию, чем на политическую целесообразность.  Иными 

словами, сторонники свободного рынка считают, что государствен-

ное вмешательство и другие формы достижения централизованно 

установленного общего блага могут оспариваться на том основа-

нии, что они противоречат принципу справедливости, а не потому, 

что они не согласуются с критерием максимизации общественного 

благосостояния. Точно так же идеи свободного рынка заслуживают 

признания не потому, что они высокопродуктивны. Мы не отрица-

ем того обстоятельства, что уважение ценностей свободного рынка 

(т.е. уважение принципа частной собственности, соблюдение свобо-

ды контрактов и отказ от государственного вмешательства) может 

иметь своим следствием рост благосостояния и более эффективное 

достижение экономических результатов. Однако мы делаем упор на 

том, что экономическая эффективность не является ключевым аргу-

ментом в пользу мировоззрения свободного рынка. Мы настаиваем 

также на том, что, даже если честные политики и трудолюбивые бю-

рократы выступают за совершенствование правил и минимальное 

государство, этого недостаточно для того, чтобы считать их сторон-

никами свободного рынка. Иначе говоря, мы утверждаем, что обо-

снование идеи свободного рынка, базирующееся на консеквенциа-

лизме или на том, что желаемое выдается за действительное, не вы-

держивает критики, и сторонники такого подхода будут вынуждены 

принять какую-либо из версий доктрины третьего пути*.

* Консеквенциализм — широкий класс этических учений, в который входит утили-
таризм, этический (философский) эгоизм, доктрины социального альтруизма и др., 
объединенных идеей, согласно которой суждение о моральности действия выводится 
из его результатов (последствий). Противостоит деонтологическим этическим доктри-
нам, утверждающим, что моральность действия должна устанавливаться применитель-
но к действию как таковому, вне зависимости от его результатов. — Прим. науч. ред.

3
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1.2.  Ошибки современной 
экономической науки

Следует заметить, что широко распространенный оппортунизм, 

консеквенциализм и склонность выдавать желаемое за действитель-

ное далеко не единственные проблемы, заслуживающие критиче-

ского внимания. В настоящей книге мы стремились также показать, 

что значительная доля ответственности за всеобщее непонимание 

природы экономики и неумение принимать обоснованные решения 

в сфере экономической политики должна быть возложена на господ-

ствующую сегодня манеру экономического теоретизирования. Эко-

номическая деятельность протекает в окружающей среде, не сводя-

щейся к простой системе механических обменов, совершаемых ра-

циональными индивидами, которая регулируется контрактами и для 

которой характерно наличие процедур принуждения, имеющих 

своей целью уменьшение так называемых транзакционных издер-

жек. Среда, в которой осуществляется экономическая деятельность, 

имеет и социальный контекст, в котором правила игры отражают 

широко разделяемые и исторически обусловленные ценности. К со-

жалению, экономисты не слишком часто уделяют внимание оценке 

влияния, оказываемого этими разделяемыми ценностями. Они либо 

полностью игнорируют их существование, либо трактуют их как 

проявления «культуры», которую экономисты считают «воздейст-

вием остаточных факторов», как они называют то, что не хотят или 

не могут проанализировать, не говоря уже о том, чтобы объяснить. 

В частности, если исключить объяснения высокой экономической 

эффективности хорошей экономической политикой6 (сегодня имен-

но в этом состоит общепринятый подход к анализу экономических 

явлений), то попытки экономистов объяснить последний кризис 

провалились из-за двух методологических дефектов экономической 

теории, которые представители мейнстрима в последние пятьдесят 

лет отказывались даже обсуждать7. Одним из этих дефектов явля-

ется посткейнсианский сдвиг к холистическим построениям, дру-

гим — появившаяся в конце XIX столетия концепция гедонистиче-

ской рациональности. В следующей главе мы покажем, как возникли 

и — в ходе неустанных усилий, направленных на то, чтобы экономи-

ческая теория обрела статус «настоящей», т.е. естественной науки, — 

набирали силу концепции холизма и гедонистической рационально-

сти. По этой причине экономическая теория поддалась соблазнам 

индуктивизма и предалась поискам иллюзорной надежности и про-

гностической точности количественных методов. 
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1.2.1.  Холизм и  поиск нормальности

Строго говоря, мейнстрим совершенно определенно признает, что 

главными действующими лицами, определяющими то, что проис-

ходит в экономике, являются индивиды. Вместе с тем мейнстрим 

исходит из того, что в конечном счете наука должна формулировать 

общие, точные и неизменные законы, а также из того, что невоз-

можно представить существование таких законов применительно 

к каждому конкретному человеческому существу (в частности, пото-

му что каждое человеческое существо более или менее непрерывно 

изменяет свои конкретные особенности). Отсюда мейнстрим делает 

вывод, согласно которому для того, чтобы приобрести статус науки, 

экономическая теория с необходимостью должна создать искус-

ственного индивида, должна сформулировать теории, которые бу-

дут применяться к этому искусственному игроку, и, наконец, должна 

тестировать эти теории на этом гипотетически репрезентативном 

агенте. Погоня за количественным подтверждением теории, получа-

емым на эмпирических данных, и соблазн использовать теорию для 

рекомендаций в сфере экономической политики еще больше сдви-

нули науку в этом направлении и, к сожалению, позволили легко за-

быть, что гипотеза о типичном индивиде должна была остаться эле-

ментом учебных пособий, каковое обстоятельство около ста лет тому 

назад особо подчеркивал Альфред Маршалл. К несчастью, однако, 

этот подход, ставший общим местом мейнстрима, поставил в центр 

реального мира условного типичного индивида, превратив в цент-

ральную часть целого именно эту фигуру. Иначе говоря, в качестве 

агентов, ставящих цели, экономисты стали рассматривать некие ис-

кусственные существа (роботов), а агрегаты проявлений таких ро-

ботов стали трактоваться как субъекты, имеющие цели и иные свой-

ства личностей (холизм). Поэтому в результате сложилась ситуация, 

когда, забыв уроки, преподанные Кондорсе и Эрроу, сегодняшние 

экономисты часто чувствуют себя вправе устанавливать и ранжиро-

вать предпочтения, якобы имеющиеся у агрегированных величин, 

исследуют «поведение» общностей на основе наблюдений за их ча-

стью (т.е. за роботом) и выступают с рекомендациями о том, как до-

стичь предписываемых («общественных») целей. 

Неудивительно, что холизм открывает возможность для такой 

экономической политики, которая, претендуя на достижение обще-

го интереса, считается корректировкой отклонений от нормаль-

ного течения дел (при этом делается неявное допущение, согласно 

которому нормальное течение дел есть то, что составляет содержа-

4
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ние ожиданий типичного экономического агента). Однако концен-

трируя свое внимание на агрегированных показателях, профессио-

нальная экономическая наука упустила из виду тот факт, что эконо-

мическую деятельность с необходимостью осуществляют люди, а не 

роботы. Аналогичным образом, концентрация преимущественно 

на нормальном, т.е. неизменном течении дел, привела к тому, что 

большинство экономистов стали либо игнорировать индивидуаль-

ные предпочтения, либо начали рассматривать их как отклонения, 

а иногда и как досадные исключения из этого нормального течения 

дел, как случаи систематически ошибочного восприятия реальности 

иррациональными агентами, каковые случаи требуют коррекции, 

осуществляемой просвещенным технократом и политиком, действу-

ющим из благих побуждений. 

1.2.2.  Рациональность и  институционализм 

Невозможно переоценить важность понятия «нормального», в осо-

бенности когда концепция «нормальных предпочтений» рассматри-

вается как весьма близкая к концепции «рационального поведения». 

Так, например, следуя концепции Homo Oeconomicus («человека эко-

номического»), принадлежащей Джону Стюарту Миллю, и концеп-

ции общего экономического равновесия, разработанной Вальрасом, 

экономисты мейнстрима вплоть до 1970-х гг. исходили из того, что 

экономические агенты стремятся к достижению только материаль-

ных и количественно определенных целей, которые выражаются 

в терминах выгод и затрат, и из того, что все это происходит в мире, 

в котором транзакционные издержки отсутствуют, а выработан-

ные контракты являются совершенными. Такие агенты считались 

рациональными8.

Нужно признать, что в последние десятилетия мейнстрим нео-

классического направления пытался усовершенствовать эти весьма 

механистические воззрения. Однако, с одной стороны, в рамках 

мейнстрима не удается в полной мере уяснить смысл таких понятий, 

как рациональность, осознанность и альтруизм. С другой стороны, 

интенсивные усилия, предпринимавшиеся экономистами мейн-

стрима для того, чтобы инкорпорировать результаты, полученные 

экономистами, принадлежащими к так называемому новому ин-

ституционализму, пока что еще не дали убедительных результатов9. 

Хотя институционалисты заслужили хорошую репутацию за разви-

тие экономической теории контрактов и за вклад, внесенный ими 
5
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в понимание роли транзакционных издержек, которые далеко не 

так малы, чтобы ими можно было пренебречь, институционализм 

не дал (и не имеет поныне) никакого объяснения тому, как именно 

происходит развитие институтов и их взаимодействие с индивида-

ми. В отсутствие удовлетворительной теории эволюции институтов 

и теории взаимодействия, экономисты либо вынуждены считать 

предпочтения экзогенными, признавая тем самым, что экономиче-

ская наука ничего или почти ничего не может сказать об индивиду-

альном поведении, и вторгаясь, поэтому, в сферу психологии, либо 

должны трансформировать экономическую теорию, превращая ее 

в индуктивную науку, в рамках которой главную роль играют статис-

тические методы прогнозирования, а теория развивается только 

в режиме ex post. Как было указано выше, в настоящий момент обе 

эти разновидности достаточно полно представлены в экономиче-

ской науке. С одной стороны, здесь имеются такие направления, 

как экспериментальная экономика и экономика сложных динами-

ческих систем*. Экономисты, работающие в рамках этих направле-

ний, пытаются моделировать психологические паттерны, включая 

в круг анализируемых явлений человеческие эмоции, которые они 

формализуют, трактуя их как параметры некой гедонистической 

экономико-теоретической игры. С другой стороны, использование 

количественных методов в экономической теории к настоящему мо-

менту настолько сильно изменило исследовательский стандарт, что 

экономико-теоретическое исследование стало сводиться к разработ-

ке и применению все более изощренных статистических процедур. 

В заключение добавим, что мы не видим, чтобы увлечение понятия-

ми рационального и институционального и расширение сферы их 

использования в какой-то существенной мере помогло понять, что 

именно происходило в экономике в последние десятилетия. Вопре-

ки общему убеждению мы полагаем, что экономическая профессия 

нуждается в радикальном переосмыслении базовых элементов, ле-

жащих в основе коллективных взаимодействий, и что сегодня на-

стоятельно требуется углубленное критическое исследование осно-

ваний экономико-теоретических суждений и способов получения 

экономико-теоретических выводов, которые внесли свой вклад 

в ослабление личной ответственности, т.е. в ослабление ключевого 

элемента самой концепции свободного рынка. 

* «Экономика сложности» (complexity economics) — совокупность методов, которые, 
как считают экономисты этого направления, позволяют использовать аппарат моде-
лирования сложных динамических систем для воспроизведения эмоциональных ре-
акций участников рынка. — Прим. науч. ред.
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1.3.  Шотландское наследие и его судьба 

Альтернативу превращению экономической теории в раздел эконо-

мической статистики и в поставщика рекомендаций в области мер 

экономической политики, целью которых будет некое общее благо, 

можно найти в наследии плеяды шотландских авторов, определив-

ших содержание и границы научного метода в общественных науках. 

Френсис Хатчесон, Давид Юм, Адам Фергюсон и их последователи 

рассматривали общество как часть естественного порядка, который 

можно назвать «божественным» (см. [Hutcheson 1726: I, V]). Од-

нако, хотя шотландцы признавали, что планы божества находятся 

вне человеческого разумения, они призывали людей использовать 

свой разум для того, чтобы понять механизм, управляющий взаимо-

действиями между сынами божьими, или, говоря более предметно, 

чтобы понять тот способ, посредством которого осуществляются 

спонтанные взаимодействия между людьми, а также понять, в чем 

состоят последствия этих взаимодействий. При таком взгляде на 

экономическую науку она оказывается дисциплиной, изучающей 

непредвиденные последствия добровольных действий индивида 

в условиях ограниченности ресурсов10. Эта теория была названа 

политической экономией именно потому, что ее предметом стала 

система взаимодействий, сотрудничества и координации, существу-

ющая в таком социальном контексте, который возможен лишь при 

определенных политических условиях. 

Как уже упоминалось выше, в недавнем прошлом экономисты — 

и принадлежащие к профессиональному сообществу ученых, и прак-

тики — не принимали во внимание такую точку зрения на свою науку.  

Шотландская исследовательская программа подвергалась критиче-

ской атаке с двух сторон. Один фронт образовался в конце XIX сто-

летия, а другой возник во второй половине XX века. К критикам, 

относящимся к первому направлению, можно причислить Торстей-

на Веблена и Карла Менгера (см. [Langlois, 1989]), несмотря на то, 

что между ними имеются существенные расхождения практически 

по всем остальным вопросам, и несмотря на то, что они критикуют 

весьма разные аспекты шотландской парадигмы. Оба автора начина-

ют с характерного для классического либерализма утверждения, со-

гласно которому индивиды сформированы опытом и институтами, 

которые служат в качестве своеобразных ограничений действий ин-

дивида. Однако если это так, то, по мнению обоих критиков, рассмо-

трение функционирования экономики во всей его полноте не мо-

жет игнорировать возможность того обстоятельства, что рутинные 

6
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практики и механизмы, характеризующие это функционирование, 

не являются постоянными, но, напротив, они всегда изменяются, 

поскольку изменяются общественные взаимодействия. Итак, если 

не предполагать постоянства этих институтов, экономическая наука 

требует, чтобы была сформулирована динамическая теория, описы-

вающая тот способ, посредством которого индивиды меняют свои 

представления под воздействием внешних стимулов, а также того 

способа, которым эти изменения преобразуются в действия и в ко-

нечном счете приводят к трансформации всей системы институтов. 

К сожалению, Веблен, Менгер и их последователи не сильно про-

двинулись по этому пути и не смогли дать ответ на тот вопрос, кото-

рый сами же и поставили11. Поэтому Веблен продемонстрировал из-

вестную последовательность, когда в полном соответствии с этими 

своими воззрениями, провозгласил конец экономической теории, 

отказав ей в статусе общественной науки. Менгер, напротив, сосре-

доточился на ситуационном анализе, бывшем зеркальным отраже-

нием теории частичного экономического равновесия с той лишь 

поправкой, что предположение «при прочих равных» Менгер заме-

нил гипотезой «при постоянных институтах». Вторая волна крити-

ки [шотландского подхода] имела более далеко идущие последствия. 

Ее авторы заявляли, что если принять утверждение, согласно кото-

рому экономическая теория изучает процессы, приводимые в дви-

жение целесообразным поведением людей (утверждение, с которым 

могли бы поспорить лишь самые радикальные бихевиористы), то 

экономическая теория с необходимостью требует ясного определе-

ния той цели или тех целей, которые преследуют экономические 

агенты. Таким образом, выход за пределы сделанного Дж. Ст. Мил-

лем первоначального и судьбоносного применения концепции целе-

сообразного поведения только к задаче увеличения материального 

богатства привел к тому, что концепция целесообразного поведения 

обернулась троянским конем, с помощью которого экономическая 

наука постепенно и успешно была преобразована в дисциплину, 

оправданием которой стала возможность проведения упражнений 

типа «что если». Как только такое телеологическое мировоззре-

ние стало основой экономической мысли — а именно это случилось 

с экономической наукой в XX столетии, несмотря на отдельные по-

пытки двигаться в противоположном направлении — все сомнения 

XIX века были просто-напросто положены на полку, где они заняли 

свое место среди других экспонатов истории экономической мысли. 

Как только индивидуальная или общественная цель считается опре-

деленной, значимое и содержательное действующее лицо превраща-
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ется в лицо, разрабатывающее меры экономической политики (как 

в теории общественного выбора) или в судью (как в экономическом 

анализе права Ричарда Познера). В итоге институты стали воспри-

ниматься скорее как инструменты экономической политики, чем 

как прагматические и/или органические ограничения (в терминах 

Менгера)12. 

1.4.  Разрывая порочный круг 
институционализма

Мы полагаем, что озабоченность в отношении проблемы институ-

тов, выраженная Вебленом, Менгером и Хайеком, нанесла шотланд-

ской традиции значительно менее серьезный ущерб, чем это кажет-

ся на первый взгляд, и что большинство уроков шотландской школы 

остаются верными и сегодня, в особенности в свете того обстоя-

тельства, что за это время профессиональными экономистами были 

слепо восприняты некоторые ключевые предположения. В первых 

главах книги мы рассмотрим эти предположения, проанализировав 

ряд методологических утверждений, которые принимаются без до-

казательств. Так, в главе 2 мы обсудим место, занимаемое концепци-

ей равновесия в истории экономической мысли, и — в более общем 

плане — процесс, в ходе которого профессиональное сообщество 

экономистов совершило поворот к конструктивизму. Глава 3 посвя-

щена таким понятиям, как время, рациональность, осознанность 

действий и альтруизм, а в главе 4 мы будем иметь дело с природой 

формальных институтов и проблемой их легитимации. Вторая часть 

книги (главы 5—7) посвящена исследованию двух главных теорети-

ческих школ, положения которых обычно озвучивают сторонники 

свободного рынка традиционного толка (консеквенционалисты), 

а именно конституционную экономику и теорию транзакционных 

издержек. Заключительные главы посвящены проблемам реально-

го мира: в этих главах мы осуществляем переоценку стандартного 

анализа экономического роста (глава 8) и проблем бедности и пере-

ходных экономик (глава 9). Для обоих этих направлений экономиче-

ской теории характерно использование двух групп предположений, 

которые мы кратко затронем сейчас и к которым будем неоднократ-

но возвращаться в книге. 

Первая группа предположений касается индивидуального пове-

дения и вводит понятие неопределенности. Вопреки традиционной 

точке зрения индивиды, действующие в мире свободного рынка, ни-

7
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чего не максимизируют. За исключением очень короткого периода 

будущего, они либо игнорируют собственные цели, либо не в состоя-

нии определить их сколько-нибудь точно. Более того, большинство 

решений, по меньшей мере частично, подлежат постоянному пере-

смотру вследствие изменений, происходящих в окружающем мире, 

изменений в восприятии мира экономическими агентами, измене-

ний в системе социальных взаимодействий.  Этот подход выдвигает 

и более реалистическое предположение, согласно которому челове-

ческие существа стремятся увеличить степень своей удовлетворен-

ности как посредством подражания (дешевый способ восполнения 

недостающей информации), так и путем проб и ошибок.

Второй набор предположений рассматривает прагматиче-

ские и исторические институты и определяет условия социальных 

взаимодействий, в соответствии с которыми шотландское научно-

методологическое наследие принимается или отвергается. Прагма-

тические институты представляют собой сознательно полученные 

результаты деятельности конкретных групп. Эти группы преследуют 

общие цели и стремятся ограничить поведение других членов своего 

сообщества так, чтобы обеспечить себе привилегии и возможность 

присваивать бюрократическую ренту. Прагматические институты 

эволюционируют сравнительно быстро13 и развиваются по следую-

щим двум направлениям. Первое направление задается техническим 

прогрессом: институты приспосабливаются — либо в ответ на те 

или иные изменения проблем, для решения которых они были (или 

предполагалось, что были) созданы, либо в ответ на изменения ба-

ланса сил в политических коалициях. Например, может измениться 

относительная сила подгрупп, формирующих элиту, или их интере-

сы и нужды. Другой пример — прогресс военных технологий, кото-

рый часто меняет количество ресурсов, необходимых для защиты 

авторитета и сохранения власти. Разумеется, во всех этих случаях 

желательность последствий соответствующих институциональных 

изменений устанавливается эмпирически. Нет никаких гарантий, 

что в ходе эволюции институты обязательно изменяются от худшего 

к лучшему. Второе направление эволюции прагматических институ-

тов, или второй тип воздействий на них, порождается идеологиями, 

успех и степень влияния которых зависят также от удачи, особен-

ностей экономической ситуации, манипуляций с помощью средств 

массовой информации и от грубых ошибок в правилах, претендую-

щих на то, чтобы заменить собой существующие (к последним, ра-

зумеется, относится война). Вопреки большей части современной 

литературы по этой проблематике именно здесь реализуется прин-
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цип, согласно которому прагматические институты демонстрируют 

весьма умеренную степень зависимости от предшествующего пути. 

Мы вовсе не оспариваем того факта, что события в момент (t + 1) 

зависят от того, что происходило в момент t. Но мы отрицаем, что 

наблюдаемое в момент (t + 1) есть единственно возможное событие, 

которое могло бы следовать из момента t. Равным образом мы отри-

цаем, что ошибка прогноза такого события имеет своей причиной 

только лишь отсутствие удовлетворительной теории (как это пред-

полагается в рамках позитивистского детерминизма) или нашу не-

способность читать прошлое и позволить данным говорить самим 

за себя (как это предполагается в рамках историцизма). 

Исторические институты (термин наш) представляют собой мо-

ральные и политические основания коллективного тела14, т.е. того 

большого сообщества, члены которого имеют общие черты, участ-

ники того окончательного подразумеваемого соглашения, которое 

держит их вместе, и те правила игры, которые управляют его функ-

ционированием и конечными целями, как это понимается или ощу-

щается подавляющим большинством его составных частей. В этом 

контексте важную роль играют такие чувства, как, например, за-

висть и нечестность (см. [Schoeck, 1966], [Шёк, 2010]), что имеет 

свои последствия для лиц, осуществляющих экономическую полити-

ку, в виде перераспределения и нарушения прав частной собствен-

ности в качестве элементов этой социальной роли. Или, иначе го-

воря, исторические институты формируют великий ситуационный 

контекст, в рамках которого создаются и затем модифицируются 

прагматические институты. Во времени исторические институты 

меняются очень редко, они не демонстрируют такие свойства, как 

зависимость от предшествующего пути, и оказывают глубокое воз-

действие на природу социальных взаимодействий, равно как и на 

ту роль, которую играет политическая власть. Когда мы имеем дело 

с подавляющим большинством людей, разделяющих общую систему 

ценностей, то сеть исторических институтов оказывается достаточ-

но широкой для того, чтобы абсорбировать политические измене-

ния и экономические потрясения15. Если такого условия нет и пода-

вляющее большинство людей с одной и той же системой ценностей 

отсутствует, общество теряет свою легитимность и распадается, ино-

гда насильственным образом (т.е. в результате гражданской войны), 

в других случаях относительно благополучно, если подгруппы ста-

раются сформировать исторические институты, которые могли бы 

позволить достичь коллективного соглашения. Очевидными приме-

рами здесь могут служить мирная сецессия (выделение одного госу-
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