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моделей человека в экономической теории. Раскрыто содержание этических норм в экономической теории. 
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На протяжении всей истории своего развития 

экономическая наука пыталась найти свое место в 
системе научного знания. С одной стороны, экономи-
ческая наука воспроизводила образцы научности на-
туралистической исследовательской программы, тем 
самым приближаясь к естественнонаучным дисцип-
линам. С другой стороны, изучение экономических 
явлений в контексте их социальной природы и куль-
турно-исторического развития определяло место эко-
номической науки в ряду социально-гуманитарных 
дисциплин. Использование образцов научности есте-
ственнонаучных дисциплин для решения экономиче-
ских задач осуществляется в рамках позитивного 
подхода в экономике, а изучение экономических яв-
лений с учетом их социально-культурной обуслов-
ленности – в рамках нормативного подхода. Норма-
тивный подход в экономике допускает включение 
нормативных элементов в описание и объяснение 
экономических явлений в рамках теорий. Норматив-
ные элементы теории – это утверждения, которые не 
подвергаются анализу и не требуют доказательств. В 
экономической теории чаще всего такими норматив-
ными элементами выступают этические нормы, а 
также ценности как предельные основания актов соз-
нания и поведения людей.  

Следует отметить, что соотношение практик ис-
пользования нормативного и позитивного подходов в 
рамках экономической теории – тема, которая про-
должает сохранять свою актуальность и в настоящее 
время. Проблемы хозяйства и нравственности, норма-
тивного и позитивного подходов возникли, по суще-
ству, вместе со становлением экономической науки 
как самостоятельной научной дисциплины, приобре-
тая в отдельные периоды ее истории особую актуаль-
ность и значимость. 

Одним из ключевых теоретических концептов 
экономической теории является представление о че-
ловеке и его поведении в сфере экономических отно-
шений. Анализ столь сложной системы, какой являет-

ся человек, невозможен без некоторых абстракций, 
упрощающих предпосылок, т. е. без построения некой 
концепции человека и модели его поведения. Счита-
ется, что модель человека в экономической теории – 
это некий набор предпосылок, предположений в от-
ношении поведения субъекта в сфере экономики. Мо-
дель человека – это инструмент анализа, аналитиче-
ская схема, сложившаяся на исследовательских кон-
венциях, а не комплекс наблюдаемых поведенческих 
характеристик реального человека. Как и любая мо-
дель, модель человека в экономической теории есть 
представитель класса моделируемых объектов. Одна-
ко, это не просто представитель, он отличается наи-
более последовательной и выразительной презентаци-
ей специфических характеристик своего класса.  

По мнению российского исследователя истории 
экономической мысли В. Автономова, модель челове-
ка в экономической науке играет бóльшую роль, чем 
другие модели: она отражает научную парадигму, 
образ мышления и теоретические рамки, в которых 
формулируются законы, обобщения и прогнозы [1]. 
Во-первых, принимаемая исследователем модель че-
ловеческого поведения заранее задает границы, в ко-
торых предсказания модели будут верны, т. е. в слу-
чае, если будут приняты другие предпосылки о пове-
дении, эти предсказания, скорее всего, окажутся оши-
бочными. Во-вторых, модель человека отражает пред-
ставление исследователя о функционировании обще-
ства и целях экономической политики. В-третьих, 
модель человека всегда отражает идеологический и 
мировоззренческий контекст своего времени, господ-
ствующих социально-философских теорий [5, с. 9 – 
10].  

Модель поведения человека является значимым 
компонентом любого исследования, которое так или 
иначе связано с описанием и объяснением поведения 
человека. Особенность статуса модели человека в 
экономической теории как в случае нормативного, так 
и в случае позитивного исследования состоит в том, 
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что она, как правило, не подвергается проверке. Та-
ким образом, в модели человека в экономической 
теории имплицитно присутствуют нормативные эле-
менты, задающие аксиологические основания такого 
конструирования. Характер и содержательное напол-
нение этих нормативных элементов может быть раз-
личным в зависимости от исторического периода, 
социально-культурного контекста и позиции автора. 

Именно специфический предмет экономической 
науки в ее связи экономических фактов с деятельным 
субъектом сближает экономическую проблематику с 
этической, о чем неоднократно писалось в рамках 
теорий экономической этики [9; 10; 14]. Любое ра-
циональное волевое действие имеет этическое содер-
жание, поскольку непосредственно связано с оцени-
вающим сознанием. Оно направлено на реализацию 
целей, которые всегда для субъекта имеют ценност-
ное значение. Таким образом, действуя, человек реа-
лизует свои представления о должном и недолжном.  

Рассуждения И. Г. Чаплиной о природе оценоч-
ных суждений позволили ей выделить ряд норм, ко-
торые встречаются в экономических теориях [15, 
с. 40]. Одним из видов норм являются этические нор-
мы. Этот вид норм непосредственно относится к об-
ласти этики. Представляется, что если поведение че-
ловека в его модели задается как целенаправленное, 
т. е. является сознательным стремлением человека к 
определенной цели, и выбор цели в той или иной сте-
пени свободен, возникает широкое поле для этиче-
ской оценки осуществленного выбора. В модели че-
ловека можно оценивать как достоинство (ценность) 
выбранных целей, так и достоинство (соответствие) 
средств в их достижении к целям. Даже если теоретик 
в области экономической теории старается избежать 
осознанных этических оценок в отношении тех целей, 
которые преследуют моделируемые им экономиче-
ские агенты, это не решает проблему полностью. Сам 
предмет исследования в силу его связи с интересами 
людей оказывается неизбежно пропитанным ценност-
ными понятиями. Любой экономический факт, любая 
выявленная экономическая закономерность изначаль-
но являются частью жизненного культурного про-
странства теоретика-исследователя, а потому они из-
начально несут в себе культурное, ценностное значе-
ние. Можно выделить несколько «путей», по которым 
этические ценности проникают в экономический ана-
лиз. Во-первых, сам теоретик, исследуя предмет, 
столь непосредственно связанный с ценностями, вряд 
ли в состоянии полностью абстрагироваться от своих 
этических воззрений. Этические воззрения предстают 
как априорные формы познания социальной действи-
тельности, подобно категориям времени и простран-
ства в познании материального мира [12]. Во-вторых, 
этика формирует теоретические ограничения, в рам-
ках которых действует ученый. В первую очередь это 
проявляется в выборе проблематики исследования, в 
выборе того, что заслуживает разработки. Наконец, 
даже если сам автор старается избежать этических 
выводов относительно того или иного экономическо-
го явления, его исследование неизбежно попадает в 
ценностное пространство общественного мнения.  

Этические нормы также связаны с понятием цен-
ности. «Ценность», подобно «истине», «разуму», «че-

ловеку», «культуре», по-видимому, никогда не будет 
определена исчерпывающим образом. Однако пони-
мание этого обстоятельства не должно препятствовать 
созданию рабочих понятий, отвечающих необходимо-
сти решения современных проблем. Под ценностью 
можно понимать предельное нормативное основание 
актов сознания и поведения людей [13, с. 113]. Базо-
вой для аксиологии признается проблема возможно-
сти существования ценностей в структуре бытия в 
целом и их связи с предметной реальностью. Человек 
соизмеряет свое поведение с нормой, идеалом, целью, 
выступающими в качестве образца, эталона. Понятие 
«добро» и «зло», «прекрасное» и «безобразное», «бла-
го» и «не благо» могут быть названы ценностями. В 
свою очередь, связанные с ними взгляды, убеждения 
людей – ценностными идеями, которые могут оцени-
ваться как приемлемые или неприемлемые, оптими-
стические или пессимистические. Именно в этом зна-
чении те ориентации, которые обусловливают чело-
веческое поведение, принято называть ценностными 
[7, с. 12]. Другими словами, ценность – это ключевая 
форма отражения бытия, она же – ключевая форма 
всей человеческой деятельности. «Ценность есть не-
что всепроникающее, определяющее смысл и всего 
мира в целом, и каждой личности, и каждого события, 
и каждого поступка» [8, с. 7]. Именно ценности поро-
ждают деятельность, лежат в основе ее разворачива-
ния, соотносят итог с началом и определяют ее оцен-
ку [7, с. 77]. Таким образом, ценности представляют 
собой интеграл культуры, общества и человека. Бла-
годаря ценностям можно познать целостный характер 
конкретного исторического типа культуры, общества, 
хозяйства и человека.  

Подробнее об этом писал М. Вебер, указывая на 
то, что все явления общественной жизни относятся к 
области культуры, их значимость определяется теми 
культурными ценностями, которые приняты в обще-
стве. Существо философско-гносеологических воз-
зрений автора связано с признанием им неокантиан-
ского разделения «наук о природе» и «наук о культу-
ре». Оно основывается у Вебера на том, что позна-
ваемость социальной действительности обусловлена, 
в отличие от природной реальности, тем, что она сво-
дится к человеческому поведению, которое, в свою 
очередь, основано на сознательных мотивах, доступ-
ных пониманию других людей. Сущность научной 
методологии, получившей название «понимающей 
социологии», заключается в том, что исследователь, 
исходя из конкретного знания отдельных процессов, 
институтов, событий приходит к более глубокому 
духовному пониманию их культурной обусловленно-
сти и значимости [2, с. 59]. В связи с этим М. Вебер 
сосредотачивает внимание на исследовании ценност-
ной (религиозной) детерминации исторического раз-
вития, поскольку именно оно дает объяснение «по-
нятных» мотивов поведения. Как подчеркивает 
Ю. Н. Давыдов, исторический процесс постигается 
Вебером под углом зрения социального действия ин-
дивида и его решающих мотивов. Глубинной же ос-
новой мотивации является мировоззрение и вопрос о 
смысле жизни, решение, которого определяется рели-
гиозной верой [6, с. 150 – 151]. Религия у Вебера вы-
ступает как единая органическая система ценностей и 
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смыслов, мотивирующая и оправдывающая поведение 
людей. Таким образом, рассматриваемые Вебером 
религиозные картины мира – индо-буддийская, кон-
фуцианская, иудео-христианская – представляют со-
бой «три способа отношения к «миру», заключаю-
щиеся в себе соответствующую установку, предопре-
деляющую направленность (жизне)деятельности лю-
дей, вектор их социального действия… В каждом из 
этих способов отношения к миру уже заключен, как в 
зародыше, соответствующий «образ» и «стиль жизни» 
людей» [6, с. 762]. Понятие религиозного спасения 
является основной категорией веберовской социоло-
гии религии и служит отправной точкой анализа 
влияния религии на хозяйственную этику [7, С. 37].  

Таким образом, именно в представлении о спасе-
нии выявляются принятые в данном религиозно-
культурном комплексе общие представления о нор-
мах и правилах отношений индивида к внешнему ми-
ру, об основных направлениях и пределах его актив-
ности, о содержании и ценностной иерархии жизнен-
ных ожиданий. В этом своем аспекте религиозное 
спасение представляет собой самобытное направле-
ние рационализации жизненного поведения индивида. 
В зависимости от конкретного направления такой 
рационализации и находится, по Веберу, способность 
религиозной системы порождать хозяйственную эти-
ку, присущую тому или иному обществу. В своей 
знаменитой «Протестантской этике» при решении 
вопроса о генезисе западной цивилизации Вебер ус-
танавливает соотношение между сферами социально-
го бытия, концентрируя внимание на обусловленно-
сти «хозяйственного мышления», «этоса» данной 
формы хозяйства определенной религиозной направ-
ленностью». Иллюстрацией этой обусловленности 
должна служить связь современного хозяйственного 
«этоса» с рациональной этикой аскетического протес-
танционизма [3, с. 38]. На Западе сложилась уникаль-
ная система духовного производства, которую Вебер 
назвал «духом капитализма», включающим не только 
рациональную производственную этику, но и рацио-
нальный строй жизненного поведения в целом в каче-
стве ее главной предпосылки, органичную духовно-
нравственную ориентацию на служение Богу в миру, 
которая была задана этикой аскетического протестан-
ционизма. В своей работе «Протестантская этика и 
дух капитализма» (1905) Вебер обосновал противопо-
ложность капитализма и всех некапиталистических, 
или, как он их называл, традиционных институтов и 
ценностных ориентаций. Он писал: «Первым против-
ником, с которым пришлось столкнуться «духу» ка-
питализма и который являл собой определенный 
стиль жизни, нормативно обусловленный и высту-
пающий в «этическом» обличье, был тип восприятия 
и поведения, который может быть назван традицио-
нализмом» [3, с. 68]. Под традиционализмом немец-

кий социолог понимает такой тип мышления, при ко-
тором человек «по своей природе не склонен зараба-
тывать деньги» [4, с. 81], все больше и больше денег, 
он хочет просто жить, жить так, как он привык, и за-
рабатывать столько, сколько необходимо для такой 
жизни. Подобные установки прямо противоположны 
иному типу мышления, для которого характерны рас-
смотрение «приобретательства» как способа удовле-
творения материальных потребностей, отказ от радо-
стей жизни и мирских благ, это есть «систематиче-
ское и рациональное стремление к прибыли в рамках 
своей профессии» [2, с. 85]. Модель человека в сфере 
экономических отношений у Вебера складывается из 
таких качеств, как упорство, умеренность и предан-
ность своему делу. Перед нами предприниматель «но-
вого стиля», целью жизни которого является труд, это 
своеобразный идеальный тип, для которого характе-
рен отказ от показной роскоши, расточительства, он 
скромен и сдержан, ему свойственна своеобразная 
«аскетическая направленность». Таким образом, для 
капитализма столь же неприемлемы недисциплиро-
ванные, несознательные рабочие, как и откровенно 
беззастенчивые в своей склонности к наживе дельцы 
[11, с. 79].  

Такое представление свидетельствует о том, что 
веберовскому предпринимателю деньги нужны не 
только и не столько для себя, они не являются пред-
метом мечтаний экономического человека, им движет 
не стремление к личной выгоде как таковой. Выпол-
нение профессионального долга как угодное Богу по-
ведение – вот что является основной причиной дея-
тельности протестантского предпринимателя, его по-
ступки нацелены на преобразование окружающего его 
«социального космоса» [4, с. 146].  

Концептуальная реконструкция модели человека 
в сфере экономических отношений в учении М. Ве-
бера демонстрирует высокую значимость этической и 
нравственной наполненности поведения человека. 
М. Вебер в своей теории дает не только оценку целей 
достигаемых в процессе экономического поведения 
человека, а также и средств их достижения. Этические 
нормы, определяющие поведение человека в сфере 
экономических отношений, задаются этикой протес-
танционизма как основной нормативной теорией, ре-
гулирующей все сферы социальной жизни человека. 

В связи с этим представляется актуальным выде-
ление аксиологических оснований концептуализации 
моделей человека в трудах отдельных ученых на раз-
ных этапах развития экономической теории. Сопос-
тавление и сравнительный анализ выделенных аксио-
логических оснований конструирования моделей че-
ловека в сфере экономических отношений позволит 
дать оценку динамики их трансформации и сделать 
прогноз их дальнейшего изменения.  
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