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Основной вред... состоит в отдалении зкономической 

теории от анализа реальности. Многие эпигоны 

зкономистов-классиков видели задачу экономической 

науки в изучении не действительно происходящих 

события, а лишь тех сил, которые некоторым, не вполне 

понятным образом предопределили возникновение 

реальных явлений. По их мнению, экономическая наука 

на самом деле не ставит целью объяснить процесс 

формирования рыночных цен, а пытается описывать 

неопределенное взаимодействие различных факторов, 

играющих свою роль в ценообразовании. В сущности, 

она изучает не живых людей, а так называемого 

«экономического человека», фантома, имеющего мало 

общего с реальными людьми. 

Людвиг фон Мизес 
«Конечные основания экономической науки»
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ВВЕДЕНИЕ 

Здравствуй, племя младое, 
незнакомое 

Зачем читать эту книгу? 

Возможно, вы где-то слышали об австрийской эко- 
номической школе и хотите узнать о ней подробнее. 
Или вас приводят в уныние экономические теории, 
проповедуемые в учебниках и газетах, и вы ищете бо- 
лее реалистический взгляд на экономическую жизнь. 
Поведение человека, постулируемое доминирующей 
(или неоклассической, как ее часто называют) шко- 
лой экономической науки, мало напоминает действия 

людей, которых мы видим вокруг себя каждый день. 
Те, о ком идет речь в учебниках, смахивают на робо- 

тов, жестко подчиняющихся системе уравнений, кото- 
рая «максимизирует их полезность», выраженную на- 
бором параметров. При этом говорится, что уравнения 
«приводят» к соответствию спроса и предложения при 
равновесной цене, т.е. цене, обеспечивающей равен- 
ство величины спроса величине предложения. Какое 
место в такой системе уравнений занимают люди? Свя- 
зать все эти математические построения с миром, в 
котором мы живем, весьма затруднительно. Каким 
образом понимание человека как устройства для ре- 
шения уравнения полезности соотносится с исламской 
революцией, матерью Терезой, Джимми Жендриксом 
или с вашим собственным решением пойти в отпуск, 
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который вы «на самом деле не можете себе позволить», 

но в котором действительно нуждаетесь? 

Однако вы полагаете, что экономическая наука 

должна иметь отношение к реальной жизни. Ведь во- 

просы, которыми она занимается — рабочие места, 

деньги, налоги, цены и производство — это наше по- 

вседневное существование. [Гочему же изучаемый ею 

объект выглядит столь странно? 
Австрийская экономическая школа предлагает 

подход, альтернативный доминирующему течению 

(мейнстриму). Она ставит экономическую науку на 
здоровую, человеческую основу. Она избегает ловушек, 

в которых увязла большая часть современной экономи- 

ческой науки: предположения об эгоизме как основной 

человеческой мотивации, узкого определения рацио- 

нального поведения и злоупотребления нереалистичны- 

ми моделями. В этой книге делается попытка предста- 

вить вашему вниманию важнейшие идеи этой школы. 
Своим названием австрийская школа обязана 

тому, что большинство ее ранних представителей ро- 

дом, как вы, вероятно, уже догадались, из Австрии. 

В результате нацистской оккупации этой страны пред- 

ставители австрийской школы были рассеяны по все- 

му миру. Сегодня видных экономистов австрийской 

школы можно найти во многих странах. Я буду исполь- 

зовать термин «австрийцы», имея в виду представите- 

лей австрийской школы, вне зависимости от того, жили 

они когда-либо в Австрии или нет. 
Я не собираюсь подробно рассказывать об истории 

школы, хотя в приложении есть краткий исторический 
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обзор. Я также не ставил своей целью убедить профес- 

сиональных экономистов других школ «обратиться» в 
австрийскую веру. Мне хочется предложить вашему 
вниманию то, что обычно называется «путеводителем 
для интеллектуального дилетанта». Я старался быть 
точным, но не вдавался в подробности эзотерических 
споров профессиональных экономистов. 

Австрийская школа не монолитна, и среди ее пред- 
ставителей существует множество теоретических разно- 
гласий. Если копнуть глубже, то, вообще говоря, нет 
даже общепринятого критерия, позволяющего опреде- 
лить, кто же действительно является австрийцем. Есть 
«полуавстрийцы», «спутники австрийцев» и даже те, 
кто сам себя называет австрийцем, но кому другие авто- 
ры отказывают в праве так именоваться. Я попытался 
дать полное представление о взглядах школы, однако, 
безусловно, это представление окрашено моим личным 
пониманием предмета. 

Характер книги не позволяет исследовать эконо- 
мическую теорию австрийской школы так же глубоко, 
как это сделано в систематических трактатах «Чело- 
век, экономика и государство» Мюррея Ротбарда или 
«Человеческая деятельность» Людвига фон Мизеса. 
Если благодаря этой книге вы заинтересуетесь пред- 
метом, она полностью выполнит свою задачу; в таком 
случае советую вам приобрести один из двух упомяну- 
тых шедевров в этой области. (В конце книги имеется 
библиография, рекомендующая книги для дальнейше- 
го чтения.) 
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У моей книги свои преимущества. Прежде всего, 
тома Ротбарда и Мизеса огромны: вряд ли кто-то захо- 
чет взять такую книгу на пляж. Во-вторых, большин- 
ство людей не стремится стать профессиональными 
экономистами. У вас, вероятно, не так много времени 
и сил, которые вы хотели бы посвятить этому вопросу, 
по крайней мере, до тех пор, пока не поймете, чтб вам 
даст более глубокое изучение предмета. Наконец, ни в 
одной из упомянутых великих работ нет ни слова про 
хит сезона — телешоу «[[оследний герой» '; кроме 

того, ни в той, ни в другой даже не упоминается акт- 
риса Хелена Бонэм-Картер. Я гарантирую, что моя 
книга свободна от обоих указанных недостатков. 

Что касается «Последнего героя» (видите, вам 
даже не пришлось долго ждать, пока я исправлю пер- 
вый недочет!), представьте себе, что реалити-шоу за- 
канчивается немного иначе. В оригинальной версии 
победителем стал парень по имени Рич, продержавший- 
ся дольше всех. В нашей альтернативной вселенной 

1 Для тех, кто не смотрит телевизор, или для тех, кто будет чи- 

тать книгу через двадцать лет после ее публикации, напоминаю: 
«Последний герой» — это реалити-шоу на необитаемом острове, 

куда телевизионщики привезли нескольких участников и предло- 
жили им ряд испытаний «на выживание». [Процедура голосова- 

ния устраняла соперников до тех пор, пока не остался единствен- 

ный победитель. Им оказался парень по имени Рич. Нам в этой 

книге не важны конкретные детали шоу, поскольку Рич нам нужен 
просто как пример изолированного индивидуума и экономических 

проблем, с которыми он сталкивается. (Использование фигуры 
Робинзона Крузо стало общим местом, так что мне пришлось 

придумывать что-нибудь другое.) 
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Зачем читать эту книгу? 
  

Рич тоже выходит победителем, но, упаковывая свою 
аппаратуру, члены съемочной группы решают, что 
сыты по горло его фиглярством. Вместо того чтобы 
доставить его домой, они незаметно покидают остров, 
пока Рич в последний раз загорает нагишом. 

Рич обнаруживает, что остался на острове один. 
Теперь он сталкивается с самой насущной человече- 
ской проблемой: как выжить в прямом смысле этого 
слова. Что экономическая наука может сказать о его 
ситуации? Укоренена ли наша наука в природе челове- 
ка, или она является всего лишь результатом опреде- 
ленных общественных соглашений, которые мы воль- 
ны изменить по собственному желанию? Если кто-то 
не стремится стать как можно богаче или отвергает 
потребительство, приложимы ли к нему выводы эко- 
номической теории? Вот некоторые из вопросов, на 
которые я попытаюсь дать ответ в этой книге. 

Вначале мы посмотрим, что представляет собой 
экономическая наука, ак Ричу вернемся в главе 2.
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ГЛАВА 1 

А что это вы тут делаете? 
О природе экономической науки 

[Экономическая наука] характери- 

зуется всеобщностью и является 

абсолютно и откровенно человече- 

ской. 

Людвиг фон Мизес 
«Человеческая деятельность» 

Что мы изучаем? 

Вгервые приступая к изучению какой-либо науки, мы 

хотим узнать, что она изучает. Другой подход состоит 

в том, чтобы задаться вопросом, на какие основные 

предположения она опирается, исследуя мир? Прини- 
маясь за новый предмет, мы прежде всего обычно ста- 

раемся получить представление, о чем все-таки речь. 

Прежде чем купить книгу по биологии, мы определяем- 

ся втом, что будем читать о живых организмах. В нача- 

ле курса химии мы узнаём, что можем надеяться изу- 

чить, как образуются соединения различных веществ. 

Многие полагают, что в общих чертах знакомы 

с экономической наукой. Однако если начать их 

расспрашивать, то окажется, что они затрудняются 

сформулировать ее предмет. Один скажет вам, что это 
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Глава 1. А что зто вы тут делаете? 
  

«наука о деньгах». «Она имеет дело с бизнесом, при- 
былями и убытками и т.п.», — будет утверждать дру- 

гой. «Нет, это дисциплина о том, как общество рас- 
пределяет богатство», — уверен третий. «Неверно! 
Это поиск математических моделей, которые описы- 
вают движение цен», — настаивает четвертый. 
Профессор Израэл Кирцнер отмечает в своей книге 
«Экономическая точка зрения», что даже в среде 
экономистов-профессионалов бытует «ряд формули- 
ровок экономической точки зрения, поражающих сво- 
им разнообразием». 

Причина этой неразберихи в том, что экономиче- 
ская теория — самая молодая из известных человеку 
наук. Конечно, за несколько последних столетий, с тех 
пор, как экономическая теория была признана особой 
наукой, количество научных дисциплин выросло в не- 
сколько раз. Но молекулярная биология, например, яв- 
ляется разделом биологии, а не самостоятельной наукой. 

С экономической теорией, однако, дело обстоит 
иначе. Существование отдельной науки экономики ве- 
дет свое начало от открытия, что во взаимодействии 
людей в обществе существует предсказуемая регуляр- 
ность, и возникла она сама собой, а не в результате 
чьего-то замысла. 

Намек на такую регулярность, качественно от- 
личающуюся как от механической регулярности фи- 
зической вселенной, так и сознательных планов лю- 
бого конкретного индивида, содержался в идее 
спонтанного порядка уже при первом ее появлении 
в западном научном сознании. До возникновения 
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экономической науки просто считалось, что, если мы 
обнаруживаем некий порядок вещей, значит, кто-то 
этот порядок обеспечивает: в случае физических зако- 
нов это Бог, а в случае созданных человеком объектов 
и институтов — конкретные люди. 

Первые политические философы предлагали раз- 
личные схемы организации человеческого общества. 
Если план не срабатывал, его инициатор, как правило, 
говорил, что правители или граждане недостаточно 
добродетельны, чтобы воплотить этот план в жизнь. 

Ему не приходило в голову, что его план противоречил 
всеобщим правилам человеческой деятельности и не мог 
быть выполнен, независимо от добродетельности участ- 
ников. 

Расширение личной и политической свободы, на- 
чавшееся в Европе в Средние века и завершившееся 
промышленной революцией, выявило огромный про- 

бел в существующей схеме знания. Западноевропей- 
ское общество все более явно переставало жить по 
указке правителя. Одно за другим отпадали ограниче- 
ния в сфере производства. Вход в отрасль больше не- 
контролировался гильдиями, но, несмотря на это, 
плотников, кузнецов, каменщиков было достаточно. 
Отошли в прошлое королевские привилегии, прежде 
необходимые для вхождения в ту или иную отрасль 
производства. И хотя теперь любой человек мог открыть 
пивоваренный завод, пиво не затопило мир. Его про- 
изводилось именно столько, сколько было необходи- 
мо. Никто не составлял единый план завоза товаров 
для города, но набор и объем товаров, декларируемых 
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у городских ворот, оказывались приблизительно 
«правильными». В ЖХ веке французский экономист 
(Фредерик Бастиа обратил внимание на это удиви- 
тельное явление, воскликнув: «Париж накормлен!» 
Не экономическая наука создала эту регулярность, и 
в ее задачи не входит доказательство того, что эта ре- 
гулярность существует, — мы наблюдаем ее каждый 
день. Экономическая наука, скорее, должна объяс- 
нить, каким образом это происходит. 

Многие ученые внесли вклад в зарождающееся 
представление о том, что экономическая наука являет- 
ся новым взглядом на общество. Начало экономичес- 
кой науки следует отнести к гораздо более раннему 
периоду, чем обычно полагают; по крайней мере, 
к ХУ веку — к работам поздних схоластов из Уни- 
верситета Саламанки в Испании, которых Иозеф 
[Шумпетер назвал первыми экономистами. 

Адам Смит, возможно, не был первым экономис- 
том, как его иногда величают. Но он сделал больше, 
чем какой-либо другой социальный философ, для 

популяризации представления о том, что если людям 
позволить свободно преследовать свои собственные 
цели, то возникнет общественный порядок, который 
никто из них в отдельности сознательно не планировал. 
Вспомним знаменитую формулировку Смита из его 
книги «Богатство народов»: свободный человек дейст- 
вует, как если бы «невидимая рука направляла его к 
цели, которая совсем и не входила в его намерения». 

Австрийский экономист Людвиг фон Мизес в 
своем главном труде «Человеческая деятельность» 
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отметил, что это открытие «ошеломило» людей: они 
узнали, что «человеческое действие может рассматри- 
ваться не только как хорошее или плохое, честное или 
нечестное, справедливое или несправедливое. Обще- 
ственной жизни свойственна регулярность явлений, 
которую человек должен учитывать в своей деятель- 
ности, если хочет добиться успеха». 

Мизес описал первоначальные трудности в опре- 
делении природы экономической науки: «В новой на- 
уке всё казалось сомнительным. Она была незнаком- 
кой в традиционной системе знаний; люди были сбиты 

с толку и не знали, как ее квалифицировать и какое 
определить ей место. Но, с другой стороны, они были 
убеждены, что включение экономической теории в пе- 
речень наук не требует реорганизации или расширения 
всей системы. Люди считали свою классификацию 
полной. И если экономическая теория в нее не вписыва- 
лась, то вина может возлагаться только на неудовлет- 
ворительную трактовку экономистами своих задач». 

У многих чувство ошеломления скоро уступило 
место разочарованию. Они вынашивали идеи преоб- 
разования общества, а теперь оказывается, что у них 
на пути стоит невесть откуда взявшаяся экономическая 
наука. Она говорила реформаторам, что некоторые 

планы общественной организации потерпят неудачу 

независимо от того, насколько хорошо они будут вы- 

полнены, так как нарушают основные законы челове- 
ческого взаимодействия. 

Обнаружив, что достижения первых экономис- 
тов мешают реализации их планов, некоторые из этих 
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реформаторов, например Карл Маркс, пытались 
дискредитировать экономическую науку в целом. 
Экономисты, утверждал Маркс, просто описывали 
общество, каким увидели его в условиях господства 
капиталистов. Не существует экономических истин, 
которые были бы применимы ко всем людям везде и 
всегда; т.е. законы, сформулированные классической 
школой, такими авторами, как Адам Смит, Томас Маль- 
тус и Давид Рикардо, неприменимы к тем, кто будет 
жить в грядущей социалистической утопии. На самом 
деле, говорили марксисты, эти мыслители были просто 
апологетами эксплуатации народных масс кучкой бога- 
чей. Экономисты классической школы были, выража- 

ясь в стиле китайских марксистов, цепными псами на 
службе империалистических поджигателей войны. 

Успех Маркса и подобных ему мыслителей в деле 
подрыва основ экономической науки стал свидетель- 
ством ее хрупкости. Экономисты классической школы 
открыли много экономических истин, но их теории 
страдали определенной противоречивостью, доказа- 
тельством чего может служить их неспособность постро- 

ить последовательную теорию ценности. (Подробнее 
мы обратимся к этой конкретной проблеме ниже. ) 

Именно Мизес, основываясь на работах более 
ранних австрийских экономистов, Карла Менгера, 
Бем-Баверка и других, поставил наконец экономи- 
ческую науку «на твердый фундамент общей теории 
человеческой деятельности». 

Бывают ситуации, когда нужно различать общую 
науку о человеческой деятельности, которую Мизес 
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назвал праксиологией, и экономическую теорию как 
раздел этой науки, изучающий обмен. Однако, по- 
скольку термин «праксиология» не получил широкого 
распространения, а четкое выделение экономической 
теории из остальной части праксиологии не очень важно 
для популярного изложения, я буду употреблять термин 

экономическая наука в качестве названия всей науки 
о человеческой деятельности. Мизес сам часто исполь- 
зует его таким образом: «Экономическая наука... это 
теория всей человеческой деятельности, общая наука о 
непреложных категориях деятельности и их проявле- 
нии во всех мыслимых конкретных обстоятельствах, в 
условиях, в которых действует человек». 

Что Мизес подразумевает под «человеческой дея- 
тельностью»? По его собственным словам, «челове- 
ческая деятельность есть целеустремленное поведение. 
Можно сказать и иначе: деятельность есть воля, при- 
веденная в движение и трансформированная в силу; 
стремление к цели; осмысленная реакция субъекта на 
раздражение и условия среды; сознательное приспо- 
собление человека к состоянию Вселенной, которая 
определяет его жизнь». 

Примерно о том же говорит британский философ 
Майкл Оукшотт, определяя человеческую деятель- 
ность как попытку заменить то, что есть, тем, что 
должно быть, с точки зрения действующего человека. 

Источником человеческой деятельности является 
неудовлетворенность, или — если вы хотите видеть 
стакан наполовину полным — представление, что 
жизнь могла бы быть лучше, чем она есть в настоящее 
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Глава 1. А что это вы тут делаете? 
  

время. Существующее здесь и сейчас принято считать 

в каком-то смысле несовершенным. Если мы полно- 

стью удовлетворены тем, как идут дела в данный 

момент, у нас нет никакой мотивации, чтобы дейст- 

вовать, — любая деятельность могла бы только 

ухудшить ситуацию. Но как только мы обнаруживаем 
в нашем мире нечто, что, по нашему мнению, не явля- 

ется абсолютно удовлетворительным, появляется воз- 

можность для действия, с тем чтобы исправить поло- 

жение дел. 

Например, вы лежите в гамаке, совершенно до- 

вольные миром, не обращая никакого внимания на про- 

исходящее вокруг. Но вдруг ваша праздность наруша- 

ется каким-то гудением. Вам приходит в голову, что 

вы бы, безусловно, чувствовали себя более комфорт- 

но, если б гудение прекратилось; иными словами, вы 

можете представить себе ситуацию, которая, как вы 

полагаете, должна существовать. Вы испытываете пер- 

вую составляющую человеческой деятельности — не- 

удовлетворенность. 

Однако, чтобы действовать, одной неудовлетво- 
ренности мало. [Прежде всего вы должны понять при- 

чину беспокойства. В данном случае это, конечно, 

шум. Но мы не можем избавиться от него просто си- 

лой желания. Нужно выяснить, чем этот шум вызыва- 

ется. Чтобы действовать, необходимо понимать, что 

каждая причина является следствием некоторой дру- 

гой причины. Необходимо быть способным проследить 

цепочку причин и следствий, пока не достигнешь точ- 

ки, где, как представляется, наше вмешательство, наше 

  

16

Глава 1. А что это вы тут делаете? 
  

время. Существующее здесь и сейчас принято считать 

в каком-то смысле несовершенным. Если мы полно- 

стью удовлетворены тем, как идут дела в данный 

момент, у нас нет никакой мотивации, чтобы дейст- 

вовать, — любая деятельность могла бы только 

ухудшить ситуацию. Но как только мы обнаруживаем 
в нашем мире нечто, что, по нашему мнению, не явля- 

ется абсолютно удовлетворительным, появляется воз- 

можность для действия, с тем чтобы исправить поло- 

жение дел. 

Например, вы лежите в гамаке, совершенно до- 

вольные миром, не обращая никакого внимания на про- 

исходящее вокруг. Но вдруг ваша праздность наруша- 

ется каким-то гудением. Вам приходит в голову, что 

вы бы, безусловно, чувствовали себя более комфорт- 

но, если б гудение прекратилось; иными словами, вы 

можете представить себе ситуацию, которая, как вы 

полагаете, должна существовать. Вы испытываете пер- 

вую составляющую человеческой деятельности — не- 

удовлетворенность. 

Однако, чтобы действовать, одной неудовлетво- 
ренности мало. [Прежде всего вы должны понять при- 

чину беспокойства. В данном случае это, конечно, 

шум. Но мы не можем избавиться от него просто си- 

лой желания. Нужно выяснить, чем этот шум вызыва- 

ется. Чтобы действовать, необходимо понимать, что 

каждая причина является следствием некоторой дру- 

гой причины. Необходимо быть способным проследить 

цепочку причин и следствий, пока не достигнешь точ- 

ки, где, как представляется, наше вмешательство, наше 

  

16



Что мы изучаем? 
  

действие способно разорвать цепь и устранить нашу 

неудовлетворенность. Необходимо видеть план дви- 

жения от того, что есть, к тому, что должно быть. 

Если гудение исходит от пролетающего над вами 

самолета, вы не будете действовать. (Если на вашем 

доме не установлена зенитная пушка, то вам с ним не 

справиться.) Вы должны считать, что ваши действия 

могут изменить мир, в котором вы живете. При этом 

совсем необязательно, чтобы ваша уверенность соот- 

ветствовала действительности! Древние люди часто 
полагали, что выполнение некоторых ритуалов способно 

улучшить их жизнь, например вызвать дождь во вре- 

мя засухи или обеспечить успех на охоте. Насколько 

мне известно, эти приемы не работали. Но веры в их 

действенность было достаточно, чтобы люди продол- 

жали их выполнять. 

Итак, вы оглядываетесь вокруг, чтобы обнаружить 

причину беспокойства, и видите комара. Не исключено, 

вы можете сделать что-то с гудением — например, 

прихлопнуть маленького негодника. Вы представляе- 

те себе результат, то есть освобождение от комара. 

Вы видите, что достижение результата принесет вам 

пользу — зудение прекратится, и вы сможете наслаж- 

даться безмятежностью. 

Таким образом, вы можете встать и убить комара. 

Но вы вышли на улицу с иной целью — просто полежать 

в гамаке, ничего не делая. Здесь вы сталкиваетесь с 

другой составляющей человеческой деятельности — 

вы должны сделать выбор. Избавление от комара, 

конечно, большое дело, но вам придется вставать. 
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Глава 1. А что зто вы тут делаете? 
  

А сделать это лень. Польза, которую вы думаете из- 
влечь, избавившись от комара, достигается за счет 
затраты сил на вставание. Ёсли польза от вашего 
действия превысит ваши издержки, вы извлечете при- 
быль из этого действия. 

Хотя мы часто используем термин «прибыль» для 
обозначения денежного выигрыша, он, кроме того, 
имеет более широкий смысл, как, например, в выра- 
жении: «Ибо какая прибыль человеку, если он при- 

обретет весь мир, а душе своей повредитЭ» Чем бы мы 
ни занимались — будь то покупка акций или восхож- 
дение на гору для медитации — мы делаем это, имея 
в виду получить прибыль в этом психическом смысле. 
Как показывает приведенная выше цитата, выбирая 
праведную жизнь в бедности, мы надеемся, что конеч- 
ный результат принесет нам больше пользы, чем из- 
держки отказа от погони за мирскими благами: мы 
ожидаем получить прибыль от выбора. 

Процесс выбора включает в себя рассмотрение 

средств, необходимых для достижения наших целей. 
Я был бы не против стать самым сильным человеком 
в мире. Но поставь я перед собой эту цель, мне при- 
шлось бы подумать о том, что нужно сделать для до- 
стижения этого. Я должен иметь доступ к тренажерам 
для накачивания мышц, покупать пищевые добавки и 
тратить на тренировки много часов ежедневно. В на- 
шем мире всё, к чему мы стремимся, не появляется 
просто по желанию. Многие вещи, которые мы хотим 
иметь, даже то, что нам нужно для поддержания жиз- 
ни, можно получить, только затратив время и усилия. 
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Что мы изучаем? 
  

Тренажер для накачивания мышц просто так не падает 

с неба. (И слава богу!) И если я трачу несколько ча- 

сов в день на поднятие тяжестей, я не могу использо- 

вать это время на написание книги или на игру со сво- 

ими детьми. 

Для нас, смертных, время — основной ограни- 

чивающий элемент. Даже у Билла [ейтса запас 
времени ограничен. Жотя он может позволить себе 

зафрахтовать на одно и то же утро частные реактив- 

ные самолеты, чтобы слетать на Арубу и Таити, он 

все же не может одновременно полететь на оба остро- 

ва. Быть человеком — значит знать, что наши дни на 

земле сочтены и мы должны выбирать, как их исполь- 

зовать. Поскольку мы живем в мире редкости, исполь- 

зование средств для достижения цели подразумевает 

издержки. Для меня издержки по расходованию 

моего времени в спортзале определяются тем, как 

высоко я ценю другие способы, какими мог бы потра- 

тить то же самое время. 

Для экономической науки ценность конкретных 

целей, которые мы выбрали, субъективна. Никто дру- 

гой не может определить, является ли для меня час, 

потраченный на поднятие тяжестей, более ценным или 

менее ценным, чем час, потраченный на работу над 

книгой. И при этом не существует способа объектив- 

но измерить разницу в моей оценке этих видов дея- 

тельности. «Ценностеметр» еще не изобретен. Выра- 

жения типа «Сегодня обед был вдвое лучше, чем 

вчера» просто фигуры речи. Они не имеют в виду 
фактическую способность измерить удовлетворение. 
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Как указал Мюррей Ротбард, подтверждением этого 
является вопрос: «Вдвое больше чего?» Нет единицы 
измерения, с помощью которой возможно было бы 

определить степень удовлетворения. 
Субъективная природа ценности была одним из 

главных открытий Карла Менгера. Для экономистов 
классической школы ценность представляла собой пара- 
докс. Они пытались основать свою теорию ценности 
на труде, вложенном в создание блага, или практической 
полезности блага, как объективной мере. Но давайте 

рассмотрим такой простой пример, как лежащий на 
земле бриллиант, который вы находите во время про- 
гулки. Для изготовления бриллианта не потребовалось 

никакого труда, и при этом он не более полезен, по 
крайней мере для непосредственного поддержания 
жизни, чем стакан воды. И все же, как правило, брил- 
лиант считается гораздо более ценным предметом, чем 
стакан воды. Менгер разрубает этот гордиев узел, осно- 
вывая свою теорию ценности на одном-единственном 
факте: вещи являются ценными постольку, поскольку 
действующие субъекты считают их таковыми. 

Экономическая наука не пытается решать, хорош 
ли наш выбор целей, которых мы стремимся достичь. 
Она не говорит, что мы не правы, оценивая некоторое 
количество досуга выше, чем некоторое количество 
денег. Она не смотрит на людей как на существ, кото- 
рые заботятся о получении только денежной выгоды. 
Нет ничего «неэкономического» в том, что кто-то раз- 
дает свое состояние или отказывается от высокоопла- 
чиваемой работы. 
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Что мы изучаем? 
  

Вопрос о том, существуют объективные ценности 

или нет, экономическая наука не рассматривает. 

И еще. Не следует воспринимать дело таким образом, 

что австрийская экономическая теория враждебна 

религии или этике. Среди австрийских экономистов, 

которых я знаю лично, есть католики, атеисты, орто- 

доксальные иудеи, буддисты, последователи объекти- 

визма, протестанты и агностики, и, если бы я был зна- 

ком с большим числом экономистов, уверен, что мог 

бы упомянуть и мусульман, и индуистов, и т.д. Эконо- 

мическая наука оставляет вопрос о сравнении ценно- 

стей этике, религии и философии. Экономическая 

наука не является теорией всего и вся, это просто 

теория последствий выбора. Изучая ее, мы принимаем 

человеческие цели как конечную данность. Люди, так 

или иначе, действительно выбирают цели и действи- 

тельно что-то делают для их достижения. Цель нашей 

науки состоит в том, чтобы исследовать последствия 

этих фактов. 

Во введении к «Человеческой деятельности» 
Мизес писал: «Любое решение человека есть выбор. 

Осуществляя его, человек выбирает не между мате- 

риальными предметами и услугами. Выбор затраги- 

вает все человеческие ценности. Все цели и средства, 

материальное и идеальное, высокое и низкое, благо- 

родное и подлое выстраиваются в один ряд и подчи- 

няются решению, в результате которого одна вещь 

выбирается, а другая отвергается. Ничего из того, что 

человек хочет получить или избежать, не остается вне 

этой единой шкалы ранжирования и предпочтения. 
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Глава 1. А что зто вы тут делаете? 
  

Современная теория ценности расширяет научные 

горизонты и увеличивает поле экономических иссле- 

дований». 

Зачем изучать экономическую теорию? 

Выяснив, что является предметом нашей науки, мы 
задаемся следующим вопросом — стоит ли его изу- 
чать. Поскольку вы взяли в руки эту книгу, вы долж- 
ны иметь некоторое представление о том, чем это мо- 
жет быть вам полезным. Если вы не намереваетесь 
стать профессором в этой области знания, что вам даст 
изучение экономики? 

Одна из выгод от изучения экономики — более 
глубокое понимание нашего собственного положения 

как действующих субъектов. Например, зачастую 
люди неадекватно воспринимают издержки, связанные 
с их собственным выбором. Поняв, что наши издер- 
жки измеряются неиспользованными альтернативами, 
мы, возможно, иначе взглянули бы на некоторые са- 
мые обычные решения — акты выбора, совершаемые 
нами каждый день. 

Давайте рассмотрим один типичный пример. 

Наверняка у каждого из вас есть знакомый, который 
своими руками ремонтирует дом, затрачивая на это 
много времени и усилий. Возможно, человек делает 
это просто ради удовольствия. Экономическая наука 
не дает рецептов по достижению еще большего удо- 
вольствия — это не руководство по самосовершен- 

ствованию. 
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Зачем изучать зкономическую теорию? 
  

Однако частенько подобный умелец признается, 
что он делает всё своими руками, чтобы «сэкономить». 
«Смотри, — говорит он, — если бы я заказал ремонт 
крыши специалистам, это стоило бы мне пять тысяч 
долларов. Выполнив работу сам, я уложился в тысячу, 
потратившись только на материалы». Экономист 
может указать ему, что его расчет ошибочен и он, 
не исключено, действовал вопреки своим собственным 
намерениям. Он не принял во внимание издержки 
не использованных им возможностей. Если ремонт 
крыши занял у него 100 часов и он мог за это время 
на своей основной работе заработать дополнительно 
8000 долларов, то, сделав ремонт самостоятельно, он 
в действительности ничего не сэкономил, а, наоборот, 
потерял много денег. Этот пример связан с долларами 
и центами, но в других случаях мы забываем учитывать 
в своих расчетах психологические издержки. Когда 
неверный муж обманывает свою жену, уместен вопрос, 
полностью ли он учел все связанные с этим издержки. 
Возможно, это именно так, и тогда экономическая на- 
ука оставляет эту проблему этике и религии. Но очень 
часто люди, предпринимая какое-либо действие, стре- 
мятся к немедленной, лежащей на поверхности при- 

были и не учитывают менее очевидные и более отда- 
ленные во времени издержки. Бастиа сформулировал 
это как проблему того, что видно, и того, что не видно. 
Он считал, что важная задача экономической науки 
заключается в том, чтобы научить нас «не судить о 
вещах исключительно по тому, что видно, но прини- 
мать во внимание и то, что не видно». 

  

23



Глава 1. А что это вы тут делаете? 
  

Понимание экономической науки необходимо так- 
же потому, что именно на ее основе формулируется эко- 
номическая политика. Должны ли мы повысить мини- 
мальную заработную плату, оставить ее без изменения 

либо вообще перестать ее регулировать? Можем ли мы 

повысить наш уровень жизни, защищая отечественную 
промышленность протекционистскими барьерами? Ка- 
ким будет результат приватизации сферы социального 
обеспечения? Все это экономические вопросы. 

Некоторые полагают, что на эти вопросы нужно 
отвечать с «практической» точки зрения, рассматривая 
каждый конкретный случай в отдельности. Привержен- 

цы этого взгляда призывают при ответе на них прене- 
бречь теорией. Английский экономист Джон Мейнард 
Кейнс видел ошибку в таком рассуждении: «Идеи эконо- 
мистов и политических мыслителей — и когда они правы, 
и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, 

чем принято думать. В действительности только они и пра- 
вят миром. Люди практики, которые считают себя непод- 
верженными интеллектуальным влияниям, обычно явля- 

ются рабами какого-нибудь экономиста прошлого». 

Как следует изучать экономику? 

Последний вопрос, который мы здесь затронем, 

состоит в том, как лучше приступить к нашей науке. 

Господство над материей и энергией, обретенное благо- 

даря потрясающим успехам физики и химии за последние 

три столетия, нередко мешает разглядеть тот факт, что 

этот вопрос имеет отнюдь не единственный ответ. 
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Как следует изучать экономику? 
  

Однако если мы посмотрим на некоторые другие 
почтенные научные дисциплины, то увидим, что дело 
обстоит именно так. Например, я не знаю ни одного 
человека, который считал бы, что для глубокого по- 

нимания Шекспира необходимо проанализировать 
химический состав бумаги и чернил, которыми он за- 
писывал свои пьесы. 

Метод изучения геометрии или логики тоже отли- 
чается от подхода, используемого в естественных нау- 
ках. Для того чтобы определить, что сумма углов тре- 
угольника равна 180 градусам, мы не измеряем тысячи 
реальных треугольников. В сущности, геометрический 
треугольник представляет собой некое идеальное во- 
площение фигуры, не существующей в реальном мире. 
Или возьмите следующий силлогизм: «Все люди 
смертны. Джон — человек. Поэтому Джон смертен». 
Нам не нужно дожидаться, пока Джон сыграет в ящик, 
чтобы понять истинность этого утверждения. Если бы 
на самом деле Джон оказался бессмертным, то этот 
факт продемонстрировал бы нам ложность одного из 
наших допущений. Но силлогизм сам по себе все еще 
имел бы силу. 

Это проще понять, если для примера взять силло- 
гизм, который никак не связан с реальностью: «Все 
единороги имеют один рог. Если сегодня на своей лу- 
жайке я увижу единорога, у него будет один рог». 
Ясно, что этот силлогизм истинен, хотя никаких еди- 
норогов никогда не существовало и относительно них 
в нашем распоряжении нет никаких эмпирических 
фактов. 
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Глава 1. А что это вы тут делаете? 
  

Вопрос о том, почему мы можем утверждать, что 
суждения геометрии и логики истинны, был предме- 
том яростных философских и теологических споров. 
Принципы человеческой деятельности в этом отноше- 
нии подобны суждениям геометрии и логики: если мы 
их сформулировали, они кажутся самоочевидно истин- 
ными, однако ответ на вопрос, почему это так, уже 
не столь очевиден. Но экономическая наука не пыта- 
ется решать загадку, почему мы мыслим именно так, 
как мы это делаем. Для экономической теории этот 
факт является конечной данностью. 

Все науки имеют свои пределы, определяемые тем, 
с какой точки зрения они рассматривают мир. Физи- 
ка, при всей ее гордости за то, что она докопалась до 
«происхождения Вселенной», всего лишь дала объяс- 
нение одного физического состояния мира на основе 
более раннего состояния. Само существование физи- 
ческих состояний для физики является конечной дан- 
ностью. Это не недостаток физики — объект можно 
осмыслить, только если он имеет границы. Альтер- 
нативой будет единый объект под названием «Всё». 
Человеческие попытки приобрести знание таким спо- 
собом не были особо успешными. 

Поскольку предметом экономической науки явля- 
ется человеческая деятельность и поскольку челове- 
ческая деятельность протекает на основе планов, 
сформулированных людьми, то нашим главным иссле- 
довательским инструментом является сущность и при- 
рода человеческого разума. В этом отношении эконо- 
мическая наука имеет преимущество перед физикой 
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Цак следует изучать экономику? 
  

и химией. Мы не понимаем, почему материя и энергия 
действуют так, а не иначе, — мы лишь понимаем, что 
они так действуют. Конечно, можно объяснять некото- 
рые факты их поведения на основе более элемен- 
тарных фактов. Но в конечном счете мы неизбежно 
дойдем до точки, в которой нам придется ограничить- 
ся фразой: «Ну, это происходит именно так». 

Однако экономическая наука отличается от фи- 
зики. Все мы люди. Наш разум соприроден разуму 
экономических агентов (включая нас самих!), которых 

мы надеемся понять. Мы непосредственно знаем, что 
означает выбирать, терпеть лишения, достигать сча- 
стья. Наш главный инструмент в изучении экономи- 
ческой теории — наше знание о том, что такое быть 
человеком, что значит предпочитать одни результаты 
другим, и что означает действовать с целью достиже- 
ния тех результатов, которые мы предпочитаем. 

В качестве примера, демонстрирующего централь- 
ное место человеческого разума в экономической 
науке, давайте рассмотрим самое банальное экономи - 
ческое событие: сделку на рынке недвижимости — 
куплю-продажу земельного участка. Как можно по- 
нять, что происходит при этом? 

Предположим, мы решили исследовать это собы- 
тие с точки зрения физики и химии. Сделка могла 
заключаться за много миль от самого участка. Тем 
не менее мы тщательно устанавливаем приборы как на 
земельном участке, являющемся предметом сделки, 
так и в банке, где подписываются документы. Мы 
собираем всю информацию о каждой частице энергии 
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науке, давайте рассмотрим самое банальное экономи - 
ческое событие: сделку на рынке недвижимости — 
куплю-продажу земельного участка. Как можно по- 
нять, что происходит при этом? 

Предположим, мы решили исследовать это собы- 
тие с точки зрения физики и химии. Сделка могла 
заключаться за много миль от самого участка. Тем 
не менее мы тщательно устанавливаем приборы как на 
земельном участке, являющемся предметом сделки, 
так и в банке, где подписываются документы. Мы 
собираем всю информацию о каждой частице энергии 
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Глава 1. А что зто вы тут делаете? 
  

и о каждом атоме, которую только способны собрать. 

Детально изучаем данные с помощью самых быстрых 

доступных нам суперкомпьютеров. Однако трудно 

представить, что нам удастся найти хоть что-нибудь, 

что связывало бы события, происходящие в банке, 

с продаваемой землей. 
Вполне возможно, что нога продавца никогда не 

ступала на продаваемую им землю, и покупатель тоже 

не собирается туда ехать. Никакой объем наблюдений 
за этим участком не смог бы обнаружить совершен- 

ную сделку. То, что случилось, реально в том плане, 

что это реальная идея, в которую верят вовлеченные 

в этот процесс люди. Именно смысл, придаваемый 

купле-продаже сторонами-участницами, делает ее 

сделкой. 

Теперь предположим, что эта земля расположена 

в бурно развивающемся районе. Ценность свободных 

участков земли быстро растет. Новый владелец знает, 

что он может продать свою землю в два раза дороже, 

чем купил. Но как наши бесстрашные физики и хими- 

ки обнаружили бы этот факт? Он существует только 

в виде идеи в уме одного или нескольких человек. 

И не приняв во внимание эту идею, мы не сможем 

объяснить тот факт, что владелец земельного участка 

отверг бы предложение о продаже по цене, превыша- 

ющей цену покупки в полтора раза. 
Предметом экономической науки являются планы 

людей и действия, диктуемые этими планами. Нам сле- 

дует изучать те различные варианты выбора, которые 

мир предоставляет действующим людям, в том ключе, 
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Как следует изучать экономику? 
  

в котором сами люди истолковывают их. Мы долж- 
ны рассмотреть смысл, который они придают целям — 
целям, которых они стремятся достичь, выбирая один 
из этих вариантов. Центральная концепция экономи- 
ческой науки — это спланированные действия реаль- 
ных людей; анализируя размышления над планами, мы 
развиваем эту концепцию. 

Попытка сделать экономическую теорию «реаль- 
ной» наукой, сосредоточив ее на изучении «достовер- 

ных объективных данных», таких, как физические ко- 
личества благ, упускает из виду суть предмета. Это 
похоже на то, как если бы при изучении биологии мы 
ограничились исследованием поведения субатомных 
частиц, из которых состоят органические тела. В этом 
случае мы бы даже не поняли, что имеем дело с жи- 
вым существом! В конечном счете все науки исследу- 
ют один и тот же мир. Просто они рассматривают его 
в разных ракурсах, используя различные центральные 
понятия, что и делает их различными предметами. При 
изучении экономической науки мы принимаем мысли 
и планы действующих людей как конечную данность и 
отсюда начинаем свое исследование.
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ГЛАВА & 

Один, один, совсем один 
Экономическое положение изолированного 

индивида 

Мысленные эвсперименты 

Мы закончили введение, оставив Рича из телешоу 
«Последний герой» на необитаемом острове в полном 
одиночестве. Является ли жизнь в полном одиночестве 
предметом изучения экономической науки? Какой 

смысл в изучении положения изолированного человека? 
Разве человек не общественное животное? Разве наш 
интерес к экономической науке не основан на ее приме- 
нимости к реальной жизни, где мы взаимодействуем 
с бесчисленным множеством других людей? 

Хотя верно, что человек — существо обществен- 
ное, всё же рассмотрение случая отдельного индивида 
для экономической науки так же необходимо, как для 
физики изучение поведения изолированных частиц в 
атомном реакторе. Именно в условиях, когда индивид 
оказывается изолированным, основные принципы 
экономической науки проявляются наиболее выпук- 
ло, и только затем на их основе появляется мы. 
И сейчас нас интересуют как раз эти самые принципы. 
В «Основаниях политической экономии» Карл Мен- 
гер писал: «В последующем изложении мы старались 
свести сложные явления человеческого хозяйства к их 
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Мысленные эксперименты 
  

простеишим элементам, еще доступным точному 
наблюдению, ...и ...показать, как сложные хозяй- 
ственные явления закономерно развиваются из своих 
элементов». 

Экономисты австрийской школы, основывая эко- 
номическую науку на человеческом выборе, придер- 
живаются принципа методолозического индивидуа- 
лизма, потому что выбор делают только индивиды. 
Всякий раз, анализируя ситуацию, про которую в раз- 
говоре можно сказать, что какая-то группа «выбрала», 
мы видим, Что выбор делается одним человеком или 
несколькими людьми. Возможно, какой-то диктатор 

делает выбор за всю нацию, или жители города делают 
свой выбор, отдавая за что-то большинство голосов. 

Какой бы ни была процедура выбора, сначала выбор 

совершается в головах индивидов. 
Действительно, говоря, что индивид принадлежит 

к какой-то группе, мы подразумеваем: кто-то счита- 
ет, что он принадлежит к этой группе. Принадлеж- 
ность к группе существует в умах индивидов. Будет ли 
группа людей, собравшаяся около вашего дома, слу- 
чайной толпой или разъяренной бандой, зависит от 
того, какой смысл индивиды в толпе придают своему 
собранию. Если они считают, что собрались здесь для 
выражения насильственного протеста против вашего 
недавнего решения населить свой двор павлинами, 
тогда они — банда. Аналогично природа толпы, со- 
бравшейся на стадионе, зависит от причины, которая, 
по их мнению, заставила их туда прийти, от цели, с ка- 
кой они собрались. Мы можем назвать такую группу 
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Глава 2. Один, один, совсем один 
  

фанатами рокера-сатаниста Мерелина Мэнсона или 
христианами-евангелистами, основываясь только на 
том смысле, какой индивиды в группе придают своему 
собранию. Никакие физические исследования сцени- 
ческой площадки не дадут нам этой информации. 
Если бы, перепутав время, Мерлин Мэнсон пришел 
на собрание евангелистов, это не превратило бы собрав- 
шихся прихожан в его фанов, а его самого — в христи- 
анского священника. 

Вполне справедливо, скажете вы, но почему мы 
только воображаем ситуацию с Ричем на острове? 
Не можем ли мы сделать экономическую теорию «ре- 
альной», эмпирической наукой с помощью проведения 

не мысленных, а реальных экспериментов, подобных 
тем, что ставит физика? При том поразительном успе- 
хе, который демонстрирует эмпиризм в физических 
науках, весьма заманчиво хотя бы попробовать, что 
получится, если последовать их примеру. Однако мы 
должны быть осторожны — просто потому, что ку- 
валда, конечно, хорошо выполняет свою работу, если 
ею дробить камни, но это отнюдь не значит, что она 
подходит для резки помидоров. Такого рода экспери- 
ментирование нельзя считать совершенно бессмыслен- 
ным (действительно, экономист Вернон Смит, полу- 
чивший Нобелевскую премию в 2002 году, добился 
определенных успехов в этой области), но мы не мо- 
жем полагаться на его результаты с такой же уверен- 
ностью, как на результаты физических экспериментов. 

Первое препятствие, возникающее при попытке 
двигаться в экономической науке по пути строгого 
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Мысленные эксперименты 
  

эмпиризма, состоит в том, что люди изменяют свое по- 
ведение, когда знают, что за ними наблюдают. Многие 
из нас слышали о роли «наблюдателя» в квантовой 
механике, где исследователям кажется, что на уровне 
субатомных частиц энергия, т.е. предмет изучения физи- 
ки, ведет себя по-другому, если за ней «наблюдают». 
(При этом следует учитывать, что смысл термина «на- 
блюдают» в интерпретации квантовой механики явля- 
ется предметом острых споров и далеко выходит за 
рамки данной книги.) Разве это не та же самая пробле- 
ма, с которой сталкивается экономическая наука? 

Однако изменение поведения субатомных частиц, 
предсказуемое и поддающееся математическому опи- 
санию, зависит от того, ведется за ними наблюдение 
или нет. Свет ведет себя, с одной стороны, как волна, 
когда мы не пытаемся обнаружить частицы, а с дру- 
гой — как поток частиц, когда мы пытаемся их об- 
наружить; причем это повторяется во всех экспери- 
ментах. Свет не может решить проигнорировать 
«наблюдателя», равно как и не может узнать что- 
нибудь относительно эксперимента и затем каким-то 
образом изменить свое поведение. В отношении лю- 
деи все совсем иначе. 

Люди, будучи объектом эксперимента, как пра- 

вило, стараются узнать подробности о проводимом 
эксперименте и на основании полученных данных из- 
меняют свое поведение. Например, если человек, про- 
водящий эксперимент, вызывает симпатию у участни- 
ков, они постараются выяснить, какой результат ему 
желателен, и действовать так, чтобы его добиться. 

  

$3



Глава 2. Один, один, совсем один 
  

Людям достаточно просто знать, что они участву- 
ют в эксперименте, чтобы их поведение изменилось. 
Шоу «Последний герой» не было проверкой того, как 
люди действуют в условиях малой группы с миниму- 

мом доступных ресурсов. Каждый участник знал, что 
все закончится хорошо, поскольку за это отвечали съе- 
мочная группа и организаторы шоу. Им не дали бы 
умереть с голоду, начать войну друг против друга или 
перенести серьезную болезнь без оказания медицин- 
ской помощи. Все они знали, что их снимают телеви- 
зионные камеры, что продолжительность соревнова- 
ния, а значит, и их совместное пребывание на острове 
ограничены. У них не было никакого стимула сотруд- 
ничать с другими участниками сверх некоего миниму- 
ма, необходимого, чтобы избежать удаления с остро- 
ва. Точно так же ничто не заставляло их постараться 
создать прочную общественную структуру. 

Передачу «Последний герой» можно рассматри- 
вать в качестве эксперимента, направленного на изу- 
чение того, каким образом деиствуют участники теле- 
шоу, помещенные в условия борьбы «за выживание», 
проходящей в соответствии со сценарием продюсеров. 
Однако даже такой взгляд на эксперимент имеет 
ограниченное применение, поскольку участники шоу 
«Последний герой-2» сделают определенные выводы 
из перипетий и результатов первых серий и соответ- 
ствующим образом скорректируют свое поведение. 
Мне неизвестно, чтобы какая-либо из версий кванто- 

вой физики утверждала, что фотоны учатся в процессе 
наблюдения за ними. Они ведут себя как поток частиц 
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Рождение ценности 
  

каждый раз, когда вы пытаетесь идентифицировать их 
в качестве частиц — они никогда не дурачат измери- 
тельное устройство. Тот факт, что люди обучаются, 
делает точное предсказание в общественных науках 
невозможным. Это означает, что в области человече- 
ской деятельности мы никогда не обнаружим постоян- 
ных величин, констант человеческого поведения, 
эквивалентных таким физическим константам, как 
скорость света в вакууме или постоянная Планка. 
Влияние будущего обучения на человеческое поведе- 
ние неизвестно по определению. Невозможно заранее 
знать то, что мы только должны будем узнать — ведь 
это означало бы, что нам это уже известно. 

Из-за того, что люди имеют представление об 
идее эксперимента и принимают во внимание факт 
своего участия в нем, мы не можем изучать челове- 

ческую деятельность с помощью опытов, как делаем 

это, исследуя поведение фотонов. Вместо этого мы 
должны мысленно изолировать основные компонен- 

ты человеческой деятельности. Попытаемся понять 
эти компоненты, основываясь на том факте, что мы 

сами тоже люди и используем ту же самую логику 
деятельности, что и наш изолированный действую- 
щий субъект. 

Рождение Ценности 

Итак, Рич оказался на острове в одиночестве, и не зна- 

ет, спасут ли его и когда именно. Что экономическая 

наука может сказать о его поведении в этой ситуации? 
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ческую деятельность с помощью опытов, как делаем 

это, исследуя поведение фотонов. Вместо этого мы 
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Рождение Ценности 

Итак, Рич оказался на острове в одиночестве, и не зна- 

ет, спасут ли его и когда именно. Что экономическая 

наука может сказать о его поведении в этой ситуации? 
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Прежде всего, Рич должен определить цель своего 

пребывания на острове. Итак, он застрял там на какое- 

то время. Приняв этот факт в качестве исходного усло- 

вия, что он должен делать? Ответить на этот вопрос и 
означает выбрать цель. Возможно, он поставит себе 

целью попытаться выжить до того момента, когда его 

спасут. Хотя эта цель кажется достаточно разумной, мы 

должны понимать, что возможны и другие цели. С точ- 

ки зрения экономической науки, никакая конкретная 

цель не является более или менее обоснованной, чем 

другая. (Еще раз подчеркну один важный момент: это 

не значит, что экономическая наука считает, будто лю- 

бая система ценностей столь же хороша, как и любая 

другая. Экономическая наука просто не пытается отве- 

тить на вопрос о том, что мы должны ценить. ) 

Пусть, например, Рич является убежденным пос- 

ледователем религии джайнизма. Тогда причинение 

вреда любому живому существу противоречит его ре- 

лигиозным принципам. Питаясь одними кокосовыми 

орехами, Рич понимает, что, отказываясь от в изоби- 

лии водящихся на острове крыс, которых можно по- 

жарить на костре, он медленно умрет от голода. И тем 

не менее он не отступает от своих принципов. Означа- 

ет ли это, что Рич игнорирует экономическую теорию 

или ведет себя иррационально? В то время как некото- 

рые школы экономической науки сказали бы «да», от- 

ветом представителя австрийской школы будет реши- 

тельное «нет». Рич просто преследует цель, которую 

ценит наиболее высоко, т.е. придерживается своих ре- 

лигиозных убеждений. 
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Теперь представим, что Рич все-таки выбирает в 
качестве конечной цели выживание. Для того чтобы 
выжить, ему нужны вода, пища, кров и отдых. Всё 
это средства, с помощью которых он рассчитывает 
достичь своей цели. Однако у него нет готового жили- 
ща. Пища ему доступна, но в поисках ее надо рыскать 
по всему острову, что требует некоторого приложения 
сил. Источники пресной воды есть, но вода в них еле 
сочится. 

Поскольку для обеспечения себя водой, пищей, 

жилищем и отдыхом Ричу нужны другие средства, они 
становятся вспомогательными целями. Пища — сред- 
ство, способствующее достижению цели выживания, 
но одновременно она является целью, которая дости- 
гается с помощью применения средств — охоты на 
крыс. Одно и то же благо может быть средством с точ- 

ки зрения плана А и целью с точки зрения плана В. 
Итак, Рич оказывается в ситуации, в которой на- 

ходятся все прочие люди: у него есть определенные 
цели и ограниченные средства, с помощью которых он 
может их достичь. Он должен экономить свои сред- 
ства, чтобы достигать наиболее значимых для него це- 

лей. Например, если он потратит все свое время на 
постройку жилища, то останется без пищи или воды. 

Рич должен экономно расходовать свое время. 
Он должен бережно относиться и к остальным ре- 
сурсам. Он не может позволить себе стрясти с паль- 
мы все кокосовые орехи за один день, поскольку 
не съеденные сразу сгниют. Хотя Рич и хотел бы ис- 
пользовать воду для приготовления пищи, но если 
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имеющегося количества воды хватает только для пи- 
тья, то, чтобы выжить, ему придется использовать ее 
запас только для этого. 

Каким образом Рич решает, как именно исполь- 
зовать свои ограниченные средства? Он постоянно 
должен делать тот или иной выбор. Даже после того, 
как он выбрал выживание в качестве главной цели, ему 
приходится выбирать, каким именно образом идти к 
ней. И пока минимальные потребности Рича могут 
быть удовлетворены с менышими затратами энергии, 
чем максимум того, на что он способен, он также дол- 
жен выбрать, каким образом расходовать эту избы- 
точную энергию. Возможно, Рич тщеславен, и его 
очень заботит, как он будет выглядеть, когда его спа- 

сут. В этом случае он потратит большое количество 
свободного времени, ухаживая за своей внешностью. 
Если он человек с низкой склонностью к риску, то в 
свободное время он станет запасать пищу. Если же Рич 
не чужд науке, он, возможно, будет проводить экспе- 
рименты с местной флорой и фауной. 

Экономическая наука не интересуется тем, каким 
образом Рич приходит к своим ценностям. Она при- 
нимает за исходный пункт тот факт, что люди дейст- 
вительно оценивают одни вещи более высоко, чем 
другие, и что их действия суть проявление этих цен- 
ностей во внешнем мире. Для экономической науки 
факт, что выбирается нечто ценимое выше и отвер- 
гается ценимое меньше, является конечной даннос- 
тью. Это составляет квинтэссенцию логики челове- 
ческой деятельности, и мыслящие существа, которые 
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бы не следовали этой логике, были бы для нас сущеи 

загадкой. 

Предположим, я мог поехать в отпуск в Афины, 
но вместо этого отправился в Стамбул. Говорить, что 
ХОТЯ Я «на самом деле предпочитал Афины», но тем 
не менее избрал Стамбул, — это слишком вольная 
игра словами. Тот факт, что в действительности я по- 
ехал в Стамбул, является сущностью акта предпочте- 
ния. Это могло произойти потому, что авиабилеты 
в Турцию были более дешевыми, или потому, что моя 
жена выбрала Стамбул, а я не стал спорить. Как бы то 
ни было, я выбрал поездку в Стамбул и связанные с ней 

издержки потому, что я предпочел этот вариант по- 
ездке в Афины и связанным с ней издержкам. 

Говоря, что, поехав в Стамбул, я продемонстри- 
ровал, что предпочел его, мы отнюдь не подразумева- 
ем, что впоследствии я не мог бы пожалеть об этом. 
После поездки я мог бы решить, что Стамбул — это 
не для меня и мне следовало выбрать Афины. Мы 
должны быть внимательны, различая оценки будуще- 

го с позиции настоящего и оценки прошлого с позиции 
настоящего. Деятельность подразумевает обучение, 
а обучение подразумевает, что иногда, выбрав А, я об- 

наружу, что мне следовало бы выбрать В. 
Концепция, утверждающая, что мы всегда выби- 

раем то, что предпочитаем, может показаться крайно- 
стью. Вы можете возразить: «Я предпочитаю не хо- 
дить к стоматологу, и все же так или иначе иду». [акого 
рода утверждение приемлемо в обыденной речи, но 
экономическая наука должна выражаться точнее. 
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Делая выбор, вы взвешиваете выгоды (например, 
избежать сверления зубов) и издержки (например, 
разрушение зубов) от того, что не пойдете к стомато- 
логу. Тот факт, что на самом деле вы идете, подразу- 
мевает, что, несмотря на связанную с лечением зубов 
боль, вы предпочитаете вариант визита к стоматологу 
варианту дальнейшего разрушения зубов. В строгой 
формулировке то, что вы имели в виду, звучит так: вы 
хотите, чтобы ваши зубы никогда не разрушались и 
чтобы не было нужды ходить к стоматологам. 

Экономическая наука не интересуется миром 
благих пожеланий и праздных фантазий, за исключе- 
нием тех случаев, когда мечты претворяются в жизнь. 
В обыденной речи во время длительной прогулки мы 
можем сказать: «Я бы не отказался от фанты со льдом, 
когда доберусь до дома». [Пока это лишь план дей- 
ствия. Но экономическая наука принимает во внимание 
только само действие, а план имеет значение лишь в той 
степени, в какой он оказывает влияние на деятельность. 
С точки зрения экономической науки предпочтения 
становятся реальными в момент выбора. Вы можете 
постоянно утверждать, что предпочитаете худеть, а не есть 
пирожные. Но экономическая наука игнорирует подоб- 
ные утверждения. Ее интересует только то, что вы дела- 
ете, когда перед вами появляется поднос с десертом. 

Итак, распределяя свое время, Рич делает выбор. 
Скажем, он тратит первые четыре часа каждого дня 
на добывание пищи, следующие два часа — на полу- 
чение воды и еще четыре — на постройку навеса. 
Остальную часть дня он отдыхает. 
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Все перечисленные выше действия имеют своей 
целью непосредственное устранение некоторой не- 
удовлетворенности. Пища непосредственно удовлет- 
воряет чувство голода Рича, вода — жажду, а на- 
вес — его желание укрыться от ветра и дождя. Даже 
его свободное время представляет собой деятельность, 
целью которой является отдых. До тех пор, пока Рич в 
буквальном смысле не валится с ног от усталости и 
физически способен продолжать работать, прекраще- 
ние работы и отдых — акты выбора. 

Давайте подробно проанализируем момент, в ко- 
торый Рич делает этот выбор, потому что он служит 
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Когда именно он прекратит работать? Это про- 
изойдет в тот момент, когда удовлетворение, которое 
Рич ожидает получить от следующей «единицы» ра- 
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' Работая независимо от Менгера, Леон Вальрас и Уильям Стэн- 
ли Джевонс в начале 1870-х годов пришли к аналогичному реше- 
нию этой проблемы. Это удивительный пример одновременного 

открытия, аналогов которому в истории науки найдется немного. 
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работать до тех пор, пока он предпочитает выгоду, ко- 
торую он ожидает получить от следующей единицы 
работы, той выгоде, которую ожидает получить от сле- 
дующей единицы отдыха. 

Рассматриваемая «единица» — это просто отре- 
зок времени, на которые Рич мысленно разбивает про- 
должительность работы. Такой единицей могло бы 

быть, например, связывание следующей пары жердей 
или сбивание еще одного кокосового ореха. Наиболее 
вероятной единицей представляется задача, которую 
не стоит начинать, если ее по каким-то причинам 
не удастся закончить. К. примеру, нет никакого смыс- 
ла наклоняться и подбирать кокосовый орех, а затем 
бросить его на землю и пойти домой, не положив орех 

в сумку. Количество астрономического времени, кото- 
рое Рич считает единицей, будет меняться от задачи к 
задаче, день ото дня, причем, даже для того же самого 
задания, — это субъективная величина. Значение 
имеет конкретная задача, которую Рич рассматривает 
в качестве своего следующего действия в тот момент, 
когда заканчивает работу данного дня. 

Рич только намеревается начать связывать оче- 
редные жерди, как чувствует боль в спине. «Так, — 
думает он, — не пора ли отдохнуть. » Он собирает- 
ся делать выбор между тем удовлетворением, которое 
ожидает получить от связывания следующей пары 
жердей, и удовлетворением, которое ожидает получить 
в результате нескольких дополнительных минут от- 
дыха. Поскольку предпочтение привязано к конкрет- 
ному акту выбора между конкретными средствами, 
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предназначенными для достижения конкретных целей, 
экономический выбор не имеет дела с абстракциями. 

Рич выбирает не между «работой» и «досугом», 
а между определенным количеством определенного 
вида работы и определенным количеством досуга в 
контексте определенных обстоятельств. 

ЧТакой подход разрешает парадокс ценности, 
преследовавший экономистов классической школы. 
«Почему, — удивлялись они, — в то время как вода 
намного ценнее бриллиантов, люди так много платят 
за бриллианты и так мало, практически ничего, за 
воду?» Одной из попыток заполнить этот зияющий 
пробел стала разработка трудовой теории ценности, 
которая сравнивала ценность различных благ через 
количество труда, потраченного на их производство. 
Трудовая теория ценности лежит в основе экономи- 
ческой теории Карла Маркса. Ошибочность этой 
теории могут засвидетельствовать все, оказавшиеся 
впоследствии в коммунистическом рабстве. 

Экономисты классической школы упускали из 
виду, что никто и никогда не выбирает между «водой» 
и «бриллиантами». Эти понятия — всего лишь абст- 

рактные классы, с помощью которых мы упорядочи- 
ваем мир. Действительно, ни одному человеку не при- 
ходится делать выбор между «всей водой в мире» и 
«всеми бриллиантами в мире». В момент выбора дей- 
ствующий человек всегда стоит перед выбором между 
определенными количествами благ. Он стоит перед 
выбором между, скажем, бочкой воды и бриллиантом 

в десять карат. 
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«Но погодите, — спросите вы, — разве вода все 
же не более полезна, чем бриллиантэ» Это как посмот- 
реть. Ответ на этот вопрос целиком и полностью за- 
висит от ценностного суждения выбирающего. Если 
человеку, живущему рядом с чистым горным ручьем, 
предложить бочку воды, то зачем она ему. Ручей и так 
обеспечивает его количеством воды, которое превы- 
шает его возможности использовать ее, так что цен- 
ность дополнительного количества будет для него 
буквально нулевой. (Не исключено, она даже будет 
отрицательной — бочка, стоящая рядом, может ока- 
заться для него помехой. ) Ноу этого человека, вполне 
вероятно, никогда не было бриллиантов, так что воз- 
можность приобретения даже одного бриллианта ока- 
жется для него соблазнительной. Очевидно, что этот 
человек оценит бриллиант гораздо выше, чем воду. 

Однако при изменении условий тот же самый че- 
ловек может полностью поменять свои оценки. Если 
он бредет по Сахаре, уже с бриллиантом в кармане, но 

при этом у него кончилась вода и он находится на гра- 
ни смерти, то, скорее всего, он продаст бриллиант даже 
за стакан воды. (Конечно, будь он скрягой, он ценил 
бы бриллиант выше воды, даже рискуя умереть от 
жажды.) Ценность благ субъективна — одни и те же 
бриллиант и бочка воды могут по-разному оценивать- 

ся разными людьми и даже одним и тем же человеком 
в разные моменты времени. Как писал Менгер: «Итак, 
ценность не есть нечто присущее благам, не свойство 
их, а лишь важность, которую мы сначала присваива- 
ем удовлетворению наших нужд... и затем переносим 
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на экономические блага как... на средства удовлетво- 
рения наших потребностей». 

Многие средства используются для достижения 
более чем одной цели. Рич может использовать воду 
разными способами. Сначала средства, которые мож- 
но использовать по-разному, он направит на тот вари- 
ант использования, который считает наиболее важным. 
Это не факт, полученный путем изучения множества 
действий, а логическая необходимость. Мы вправе 
сказать, что первое направление использования воды 
было для Рича наиболее важным именно потому, что 
он решил удовлетворить эту нужду первой. 

Дотех пор, пока Рич преследует цель выживания, 
он будет использовать первое ведро воды, которое ему 
удастся набрать, для питья. Только уверившись, что у 
него достаточно воды, чтобы не умереть от жажды, он 
станет рассматривать вариант использования некото- 
рого ее количества для приготовления пищи. Так как 
каждое дополнительное ведро воды направляется на 
удовлетворение менее важной потребности, то именно 
поэтому они имеют для Рича более низкую ценность, 
чем добытые ранее. Полезность каждого следующе- 
го ведра воды уменьшается. В момент выбора всегда 
имеет значение, т.е. является предметом выбора, лишь 
следующий элемент, который приобретается, или первый, 

от которого отказываются. Экономисты называют эти 
элементы предельными единицами, а сам принцип — 
законом убывающей предельной полезности. 

Рассматриваемый предел не является физиче- 
ским свойством изучаемого события и не может быть 
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определен посредством объективных вычислений. Пре- 
дел — это граница между «да» и «нет», между «выбо- 

ром впользу» и «отказом от». Предельной будет та еди- 
ница, относительно которой вы решаете, станете ли 
сегодня работать дополнительный час; следует ли вам 
остаться на дискотеке и выпить еще один бокал; задер- 
житесь ли вы во время отпуска в отеле еще на один день? 
Эти вопросы существенно отличаются от вопросов типа: 
стоит ли работать; весело ли на дискотеках; можно ли 
отдохнуть во время отпуска? Предмет выбора всегда кон- 
кретен: принесет ли вам следующий час работы больше 
пользы, чем дополнительный час досуга, или нет. Стоит 
ли расслабление, полученное в результате дополнитель- 
ного дня отпуска, связанных с ним издержек? Выбор осу- 
ществляется на границе и по отношению к предельной 
единице по ту или другую сторону этой границы. 

Когда Рич начинает свой день, предельная полез- 
ность, которую он ожидает получить в результате од- 
ного часа работы, значительно выше той, которую он 
ждет от одного часа отдыха. Если он не начнет рабо- 
тать, у него не будет еды и питья! Но каждый после- 

дующий час работы посвящен достижению цели, ко- 
торая рассматривается как менее важная, чем та, 
достижению которой он посвятил предыдущий час. 
Наконец, скажем, после десяти часов работы, Рич 
подходит к точке, в которой удовлетворение, ожидае- 
мое им от еще одного часа работы, становится ниже 
того удовлетворения, что он ожидает получить от до- 
полнительного часа досуга. Предельная полезность 
следующего часа, потраченного на труд, становится 

  

46

Глава 2. Один, один, совсем один 
  

определен посредством объективных вычислений. Пре- 
дел — это граница между «да» и «нет», между «выбо- 

ром впользу» и «отказом от». Предельной будет та еди- 
ница, относительно которой вы решаете, станете ли 
сегодня работать дополнительный час; следует ли вам 
остаться на дискотеке и выпить еще один бокал; задер- 
житесь ли вы во время отпуска в отеле еще на один день? 
Эти вопросы существенно отличаются от вопросов типа: 
стоит ли работать; весело ли на дискотеках; можно ли 
отдохнуть во время отпуска? Предмет выбора всегда кон- 
кретен: принесет ли вам следующий час работы больше 
пользы, чем дополнительный час досуга, или нет. Стоит 
ли расслабление, полученное в результате дополнитель- 
ного дня отпуска, связанных с ним издержек? Выбор осу- 
ществляется на границе и по отношению к предельной 
единице по ту или другую сторону этой границы. 

Когда Рич начинает свой день, предельная полез- 
ность, которую он ожидает получить в результате од- 
ного часа работы, значительно выше той, которую он 
ждет от одного часа отдыха. Если он не начнет рабо- 
тать, у него не будет еды и питья! Но каждый после- 

дующий час работы посвящен достижению цели, ко- 
торая рассматривается как менее важная, чем та, 
достижению которой он посвятил предыдущий час. 
Наконец, скажем, после десяти часов работы, Рич 
подходит к точке, в которой удовлетворение, ожидае- 
мое им от еще одного часа работы, становится ниже 
того удовлетворения, что он ожидает получить от до- 
полнительного часа досуга. Предельная полезность 
следующего часа, потраченного на труд, становится 

  

46



Рождение ценности 
  

ниже предельной полезности, которая ожидается от 

следующего часа, потраченного на досуг, и Рич пре- 

кращает работать и начинает отдыхать. 

Вопрос оценки разрешается в момент выбора. 

Поскольку все действия направлены в неопределен- 

ное будущее, всегда существует возможность ошибки. 

Допустим Рич решает, что заготовил достаточно пищи, 

и отправляется вздремнуть. Пока он спит, обезьяна 

утаскивает половину запасенных кокосовых орехов. 

Оглядываясь назад, он может пожалеть о своем реше- 

нии и прийти к выводу, что надо было запасти боль- 

шее количество еды. Возможно, в следующий раз, 

когда придется делать такой выбор, ценностное суж- 

дение Рича будет другим. Он уже научен опытом. 

Само существование деятельности подразумевает 

неопределенность будущего. В мире, где будущее извест- 

но наверняка, деятельность невозможна. Если я знаю, 

что произойдет и ничего уже не изменить, то нет ника- 

кого смысла пытаться что-то делать. Если я в состоя- 

нии действовать, чтобы изменить ход будущих собы- 

тий, то будущее уже не является определенным. 

Тот факт, что о более ранних действиях можно со- 

жалеть впоследствии, не отменяет того, что в тот 

момент, когда происходит выбор, люди выбирают 

наиболее предпочтительный для них вариант. Страдая 

от похмелья воскресным утром, человек может сожа- 

леть о субботней пьянке. Однако в субботу вечером он 

предпочел быть на вечеринке, а не дома в постели. 

Действительно, «в порыве страсти» некоторые 

действия кажутся намного более предпочтительными, 

  

47

Рождение ценности 
  

ниже предельной полезности, которая ожидается от 

следующего часа, потраченного на досуг, и Рич пре- 

кращает работать и начинает отдыхать. 

Вопрос оценки разрешается в момент выбора. 

Поскольку все действия направлены в неопределен- 

ное будущее, всегда существует возможность ошибки. 

Допустим Рич решает, что заготовил достаточно пищи, 

и отправляется вздремнуть. Пока он спит, обезьяна 

утаскивает половину запасенных кокосовых орехов. 

Оглядываясь назад, он может пожалеть о своем реше- 

нии и прийти к выводу, что надо было запасти боль- 

шее количество еды. Возможно, в следующий раз, 

когда придется делать такой выбор, ценностное суж- 

дение Рича будет другим. Он уже научен опытом. 

Само существование деятельности подразумевает 

неопределенность будущего. В мире, где будущее извест- 

но наверняка, деятельность невозможна. Если я знаю, 

что произойдет и ничего уже не изменить, то нет ника- 

кого смысла пытаться что-то делать. Если я в состоя- 

нии действовать, чтобы изменить ход будущих собы- 

тий, то будущее уже не является определенным. 

Тот факт, что о более ранних действиях можно со- 

жалеть впоследствии, не отменяет того, что в тот 

момент, когда происходит выбор, люди выбирают 

наиболее предпочтительный для них вариант. Страдая 

от похмелья воскресным утром, человек может сожа- 

леть о субботней пьянке. Однако в субботу вечером он 

предпочел быть на вечеринке, а не дома в постели. 

Действительно, «в порыве страсти» некоторые 

действия кажутся намного более предпочтительными, 

  

47



Глава 2. Один, один, совсем один 
  

чем в минуты размышлений на холодную голову. Од- 
нако футбольный фанат во время игры, разъяренный 

насмешками болельщика команды противника и «го- 
товый кинуться в драку», все же не делает этого, если 
видит, что между ним и его обидчиком прохаживается 
вооруженный полицейский. Венатый человек, очаро- 
ванный настолько, что «уже не в силах бороться с со- 
бой», готов приударить за понравившейся ему женщи- 

ной, но тут же отказывается от своих намерений, если 
поблизости внезапно появляется его жена. 

Сильные эмоции — просто один из факторов, ко- 
торые взвешиваются в момент выбора. Тот факт, что 
люди иногда все-таки сопротивляются порыву страс- 
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состояние в буквальном смысле этого слова, в мла- 
денческом возрасте, в глубокой старости или после 
серьезного повреждения мозга, люди действительно 
неспособны к выбору. Но таковые не являются эконо- 
мическими субъектами, и экономическая наука не пыта- 
ется истолковывать их деятельность. 

Даже у полностью сознательных людей бывают мо- 
менты просто реактивного поведения. Когда вы мгновенно 
отдергиваете руку от горячей плиты или резко пово- 
рачиваете голову на громкий звук, за этим не стоит ника- 
кого плана или смысла. Экономическая наука не изучает 
реактивное поведение; это теория целенаправленной дея- 
тельности. Она представляет собой непрекращающееся 
исследование смысла человеческой деятельности.
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ГЛАВА 3 

Не думай о секундах свысока 
О факторе времени в человеческой деятельности 

У истоков сбережения 

(Стремясь изменить то, что есть, на то, что должно 

быть, Рич осознаёт, что его возможности в добыче 

пищи и воды можно увеличить. Очень вероятно, что, 

смастерив несколько крысоловок, он обеспечит себя 

шестью жареными крысами в день вместо четырех. 

Если бы у него была бочка для сбора дождевой воды, 

он мог бы использовать ее для приготовления пищи и 

для разнообразия иногда лакомиться вареными кры- 

сами вместо жареных. Рич решает смастерить эти по- 

лезные приспособления. 

Для того чтобы их сделать, Ричу придется чем-то 
пожертвовать. Так как его время ограничено, изготов- 

ление этих предметов имеет издержки: они равны цен- 

ности того, что Рич мог бы сделать вместо крысоло- 

вок и бочек. Этот принцип останется верным даже в 

том случае, если он просто отказывается от времени, 

которое было бы потрачено на отдых. Усвоив принцип 

предельной полезности, мы понимаем: независимо от 

того, от какой деятельности Рич отказывается, чтобы 

выкроить время на изготовление крысоловок и бочек, 

это будет вид деятельности, следующая единица которой 

имеет для него самую низкую предельную полезность. 
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(Повторимся, что полезность не следует понимать в 

значении некоей измеримой субстанции. Выражение 

«самая низкая полезность» просто более кратко пере- 
дает смысл выражения «то, что приносит Ричу наи- 

меньшее удовлетворение».) И он будет отказываться 
от единиц этого вида деятельности только до тех пор, 
пока ценность дополнительных крысоловок и бочек 
для него будет превышать ценность того, от чего он 
отказывается. 

Предположим, Рич работает над крысоловками в 
то время, когда он мог бы отдыхать. Изготовление 
каждой крысоловки занимает один час. Когда для 

Рича ценность следующей крысоловки, которую он 
мог бы смастерить, станет меньше ценности, ожидае- 

мой от часа отдыха, Рич прекратит работу. Предель- 

ная полезность дополнительной крысоловки стала 
ниже предельной полезности дополнительного часа 
досуга. 

Но что является источником ценности таких благ, 
как крысоловки и бочки? Рич не может питаться кры- 

соловками или использовать бочку вместо одежды. 

И все же ясно, что эти блага действительно ценны для 

Рича: чтобы иметь их, он решил пожертвовать други- 
ми вещами, имеющими ценность. 

Ценность благ, о которых мы говорили в гла- 
ве 2 — пищи, воды, жилища, отдыха — проистекает 
из их способности немедленно устранять некоторую 
неудовлетворенность. Рич ценит пищу, потому что 
для него имеет ценность жизнь, а пища помогает ему 
непосредственно удовлетворить свое желание остаться 
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в живых. Чуть ниже, чем саму жизнь, он может ценить 
вещи, которые делают жизнь комфортной. Таким об- 

разом, пища также получает ценность благодаря тому, 
что она непосредственно избавляет от мук голода. 
(Снова подчеркнем: экономическая наука не утверж- 
дает ни то, что Рич должен ценить свою жизнь пре- 
выше всего остального, ни то, что так поступает каж- 
дый. Она даже не утверждает, что каждый человек 

ценит или должен ценить жизнь вообще. Экономиче- 
ская наука рассматривает последствия того факта, 
что мы тем или иным образом оцениваем окружаю- 
щий нас мир.) 

Немного поразмыслив, мы понимаем, что цен- 
ность таких благ, как крысоловки и бочки, проистека- 

ет из их способности производить те блага, которые 
приносят непосредственное удовлетворение. Рич це- 
нит крысоловку за пойманных крыс, а бочку — за ту 
воду, которую можно использовать для приготовления 
пищи. 

Карл Менгер назвал блага, непосредственно сни- 
мающие некоторую неудовлетворенность, подобно 
воде или пище, благами первого порядка. Их также 
можно назвать потребительскими благами. Такие 
блага, как крысоловки и бочки, чья ценность проис- 
текает из помощи, которую они оказывают в произ- 
водстве благ первого порядка, называются благами 
более высокого порядка, средствами производства 
или капитальными благами. Заметим, что это раз- 
личие существует отнюдь не в товарах самих по себе, 
а только в человеческой мысли и планировании. Если 
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я коллекционирую бочки как предметы искусства, то 
для меня они являются потребительскими благами. 
Если же я владею бакалейным магазином, то продук- 
ты питания, хранящиеся на складе, для меня являются 
производственными благами. Как отметил в своей кни- 
ге «Капитал и его структура» экономист австрийской 
школы Людвиг Лахманн: «Родовое понятие капита- 
ла... не имеет никакого измеримого эквивалента в мире 
материальных объектов; оно отражает предпринима- 
тельскую оценку этих объектов. Пивные бочки и до- 
менные печи, портовые сооружения и мебель в номере 
гостиницы — все это является капиталом, но не в си- 
лу физических свойств этих объектов, а в силу эконо- 
мических функций, которые они выполняют». 

Когда Рич решил производить блага более высо- 
кого порядка, он начал делать сбережения. Сбере- 
жение можно определить как решение направлять 
деятельность таким образом, чтобы достичь более 
отдаленного по времени удовлетворения, хотя бы инди- 
виду и было известно, что можно достичь удовлетво- 
рения, более близкого по времени. 

Блага более высоких порядков, которые Рич на- 
капливает посредством сбережения, составляют его 
запас капитала. В один прекрасный день мы обнару- 
живаем, что в его распоряжении уже пять крысоловок 
и две бочки. Пока что у нас нет другого способа под- 
считать общую сумму запаса капитальных благ Рича, 
кроме как составить список предметов, составляющих 
его. Мы не можем сложить крысоловки с бочками. 
Ценность, которую придает им Рич, субъективна. У нас 
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нет никакого масштаба, секундомера или иного мери- 

ла, посредством которого мы могли бы измерить «ко- 

личество» удовлетворения, получаемого от них Ричем. 

В действительности ценность этих капитальных благ 

ни что иное, как та ценность, которую Рич приписы- 

вает им как средствам удовлетворения будущих, нео- 

пределенных потребностей. Даже если бы мы могли 

подключить к Ричу некий измеритель и определить, 

какова для него интенсивность того или иного удов- 

летворения, это не решило бы проблемы, с которой 

сталкивается Рич в момент выбора: он должен оценить, 

сколько удовлетворения принесет его выбор «будущему 

Ричу», знание и вкусы которого неизвестны «сегодняш- 

нему Ричу» и который будет жить в мире, скрытом от 

«сегодняшнего Рича» в тумане неопределенности. 

Мастеря крысоловки и бочки, Рич со временем 

решает, что было бы полезно иметь молоток, пилу и 

некоторое количество гвоздей. Он подумывает о том, 

чтобы их изготовить. Теперь Рич работает над двумя 
порядками благ, исключенных из процесса потребле- 

ния. Он будет оценивать молоток, пилу и гвозди по 

той помощи, которую они принесут в процессе изго- 

товления крысоловок и бочек, а последние, в свою оче- 

редь, оцениваются за пищу и воду, которую помогают 

добывать. Все блага более высоких порядков получают 

ценность от благ следующего за ними более низкого 

порядка, которые они помогают производить. В итоге 

любое производственное благо ценно только тем, что 

оно в конце концов приводит к созданию одного или 

нескольких потребительских благ. 
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Эту зависимость можно проиллюстрировать, рас- 

смотрев, что происходит, когда Рич меняет свою оцен- 

ку потребительского блага. Рич может обнаружить, 

что крысы на острове больны и питаться ими вредно. 

Для него крысы перестанут иметь ценность. До тех пор 

пока Рич не найдет другого применения сделанным им 

крысоловкам, они тоже утратят для него свою цен- 

ность. Рич больше не захочет жертвовать чем-то дру- 

гим, чтобы сделать больше крысоловок, и не будет за- 

ботиться о судьбе уже сделанных. (Конечно, если он 

придумает, как иначе использовать крысоловки — 

например, разжигать ими костер, — они сохранят 

часть своей ценности. ) 

Если присмотреться к процессу оценивания благ 

более высокого порядка повнимательнее, возникает 

интересный вопрос. Пусть без использования крысо- 

ловок Рич может поймать за день четыре крысы. 

Используя крысоловки, он рассчитывает поймать за 

день восемь крыс. [[очему при таком повышении про- 

изводительности ловли крыс за счет использования 

крысоловок по сравнению с ловлей крыс вручную Рич 

не тратит 100 процентов своего рабочего времени на 
изготовление крысоловок? 

Первый ответ, который сразу приходит на ум, та- 

ков: с подобным графиком работы он просто умрет от 

голода. Несомненно, любое сбережение с расчетом на 

будущее, подразумевающее сокращение текущего по- 

требления ниже уровня, необходимого для поддержа- 

ния жизни, не имеет смысла. (Конечно, если человек 

не осуществляет сбережения исключительно для своих 
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наследников!) Однако можно себе представить, что 

Рич будет в состоянии свести концы с концами всего 

с двумя крысами в день, хотя и с некоторым диском- 

фортом. Почему он не откладывает все потребление, 

превышающее минимально необходимый уровень, 

для того, чтобы делать сбережения? 
Все люди каждый день потребляют гораздо боль- 

ше необходимого для простого выживания, поэтому 

они сберегают намного меньше, чем могли бы. Всем 

известно, что сбережение — это путь к богатству. 

Почему же тогда брокерская элита с Уолл-стрит не 

живет в крошечных лачугах, не ест консервированные 

бобы и не ездит до станции метро на старых велоси- 

педах? [[очему кинозвезды транжирят деньги на без- 

умные покупки и отдыхают на сказочных курортах? 

Разве не стоило бы им затянуть пояса и экономить 

каждый грош? 
Ответ заключен в самих вопросах. Вообразите, 

сколь странно выглядел бы мир, в котором бы люди 

упорно трудились, чтобы иметь возможность делать 

сбережения для будущего потребления, и все же ни- 

когда не приступали к нему, потому что при наступле- 

нии этого будущего они делали бы сбережения для по- 

требления в еще более отдаленное время. Это был бы 

мир Зазеркалья, подобный тому, который Красная 
Королева описывала Алисе: варенье завтра и варенье 

вчера, но никогда — варенье сегодня. (На самом деле, 

и варенья вчера тоже бы не было.) 

Люди могут потреблять только в настоящем. Уто- 
ления требует именно существующая в данный момент 
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неудовлетворенность. Именно в настоящем мы испы- 

тываем удовольствие и боль. Сбережение в интересах 

бесконечно отложенного потребления вообще не явля- 

ется сбережением — это чистая потеря. 

Теперь мы сталкиваемся с проблемой объяснения 
другой стороны вопроса о сбережении: если мы можем 

потреблять только в настоящем, почему тогда вообще 

кто-то делает сбережения? Дело в том, что хотя мы 

и не можем потреблять в будущем, мы можем его себе 

представить. Мы способны предвидеть, что в буду- 

щем тоже будем чувствовать неудовлетворенность 

и захотим уменьшить ее. Кроме того, мы способны 

представить, что достаточно высокая степень удовлет- 

ворения в какой-то день в будущем могла бы компен- 

сировать нам некоторую дополнительную неудовлет- 

воренность сегодня. 

Ключом к пониманию феномена сбережений яв- 
ляется осознание того, что уже сам по себе образ бу- 

дущей неудовлетворенности становится источником 

тревоги, испытываемой сегодня. Представление о том, 

что на следующей неделе мне, возможно, придется 

страдать от голода, выводит из душевного равновесия. 

Делая сбережения, я могу устранить чувство тревоги. 

Однако если я боюсь умереть от голода сегодня, то 

беспокойство по поводу мук голода на следующей 

неделе будет вытеснено желанием получить какую- 

нибудь еду прямо сейчас. Удовлетворение от сознания 

того, что я запасся провизиеи на следующую неделю, 

лишь в минимальной степени сравнимо с неудовлетво- 

ренностью, которую доставляет мне понимание, что я 
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буду мертв к обеду. Аналогичным образом, само по себе 

представление будущего удовлетворения служит ис- 

точником удовлетворения в настоящем. Пловец, меч- 

тающий выиграть олимпийское золото, заставляет себя 
упорно тренироваться, представляя, как потрясающе 

будет себя чувствовать, первым коснувшись бортика 

бассейна на финише. Если бы мы не могли включить 

ощущения будущей боли и удовольствия в наши 

размышления в настоящем, то у нас не было бы ника- 

кого способа придать нашим действиям направлен- 

ность в будущее. 

Величина осуществляемых индивидом сбережений 

объясняется его временным предпочтением — сте- 

пенью, в которой он предпочитает удовлетворение в 

настоящем такому же удовлетворению в будущем. 

Возможные значения временного предпочтения изме- 

няются в диапазоне от нуля до бесконечности, причем 

в краиних точках — в нуле и бесконечности — чело- 

веческая деятельность прекращается. 

В качестве одной крайности мы имеем гипотети- 

ческого индивида с временным предпочтением, рав- 

ным нулю. Нов этом случае нет ни деятельности, 

ни потребления. Ни один действующий человек при 
прочих равных условиях не пожертвует сегодняшним 

удовлетворением ради точно такого же удовлетво- 

рения в будущем. Представьте, что вы уже готовы 

отбыть в отпуск на Ривьеру, как в этот момент вам 

звонит биржевой маклер. «Послушай, — говорит 

он, — у меня отличная идея! Если ты отложишь свой 

отпуск и нате деньги, которые собираешься потратить, 
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купишь акции компании ХУХ, то через 50 лет я га- 
рантирую тебе... точно такой же отпуск на Ривьере». 
Кто же примет такое предложение? Никто не станет 
делать инвестиций, если не сможет надеяться, что 
будущее удовлетворение, являющееся результатом 
инвестиций, будет больше удовлетворения, которым 
он должен пожертвовать сегодня, чтобы сделать эти 
инвестиции. 

Другая крайность — это человек с бесконечным 
временным предпочтением. Он настолько ориентиро- 
ван на настоящее, что никакое предложение сколь 
угодно большого количества будущих товаров не ком- 

пенсирует ему даже самого незначительного уменьше- 
ния потребления в настоящем. Он не пожертвует даже 
крошкой имеющегося хлеба ради обещания сотни хле- 
бов через пять минут. Для него человеческая деятель- 
ность невозможна, потому что требует отвлечения от 
потребления некоторого времени для построения пла- 
на действий. Им управляет только инстинкт. Можно 
сказать, что у новорожденного младенца, чей плач 
можно прекратить, лишь немедленно дав ему молока, 
временнбе предпочтение практически равно бесконеч- 
ности. Не будет преувеличением сказать, что ново- 
рожденный младенец не действует, а лишь реагирует. 

Временное предпочтение, конечно, субъективно. 
Степень его меняется от человека к человеку, а для 
одного и того же индивида различно в различные 
моменты времени. Временное предпочтение человека 
в тридцателетнем возрасте могло быть более низким, 
чем у него же в восемьдесят лет. В тридцать он вполне 
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может решить отложить поездку в Альпы, чтобы на- 
копить денег на дом для своей новой семьи, в то время 

как в восемьдесят, скорее всего, решит: «Съезжу-ка я 
лучше в горы!» Однако это не предполагает суще- 
ствования некоей «функции», которая «определяет» 
временное предпочтение в зависимости от возраста. 
Точно так же может иметь место противоположное 
соотношение временных предпочтений: кто-то в трид- 
цать лет думает только о том, чтобы «жить сегодняш- 
ним днем», а в возрасте восьмидесяти лет этот же 
человек может целиком посвятить себя созданию тра- 
стовых фондов для внуков. 

Таковы некоторые психологические факторы, 
оказывающие влияние на временное предпочтение. 
Но временное предпочтение как таковое предполага- 
ется уже самим существованием человеческой деятель- 
ности, вне зависимости от каких бы то ни было психо- 
логических воздействий. Если бы при прочих равных 
мы не предпочитали удовлетворение в более близком 
времени такому же удовлетворению, но в более отда- 
ленном будущем, мы бы вообще никогда не действо- 

вали. Нам было бы достаточно инертного существова- 
ния. Нас не волновало бы, будет ли достигнуто некое 
удовлетворение завтра или спустя вечность. Как писал 
Мизес в «Человеческой деятельности»: «Мы должны 
понять, а не просто объяснить, что человек, не предпо- 

читающий удовлетворение на протяжении ближайше- 
го будущего периода по сравнению с удовлетворением 
на протяжении более отдаленного периода, вообще 

никогда не дойдет до потребления и удовольствия». 
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Нет никаких экономических оснований говорить, 

что одна степень временного предпочтения лучше дру- 

гой. [оэтому с экономической точки зрения не суще- 

ствует никакого «правильного» уровня сбережения. 

Одни люди движимы «жаждой удовольствий», а дру- 

гие делают сбережения, желая основать благотвори- 

тельный фонд. Экономическая наука не в состоянии 

сказать, что одни из них правы, а другие не правы. 

Однако она может прояснить условия, при которых 

индивид решит делать сбережения, и указать некото- 

рые следствия такого решения. 

Теперь мы подготовлены к тому, чтобы более стро- 

го исследовать решение Рича о необходимости сбере- 

гать. Пусть, чтобы высвободить время, требующееся 

для изготовления одной крысоловки, Рич должен 

целую неделю жертвовать текущим потреблением 

в количестве одной крысы в день. Кроме того, пред- 

положим, он считает, что крысоловка будет служить 

ему одну неделю, в течение которой он поймает на 

14 крыс больше, чем без помощи крысоловки. Грубо 

говоря, мы можем сказать, что он должен пожертво- 

вать семью крысами сейчас, чтобы получить 14 через 

неделю. Его норма отдачи от этих инвестиций равна 

100 процентам в неделю. 
Если Рич решает смастерить крысоловку, можно 

сказать, что он оценивает одну крысу, которой мог бы 

располагать сегодня, ниже, чем двух, доступных 

через неделю. Недельной нормы отдачи в 100 про- 

центов оказалось достаточно, чтобы убедить его заме- 

нить настоящее потребление будущим. Если же Рич 

  

60



У истоков сбережения 
  

не делает крысоловку, то понятно, что он оценивает 
одну крысу в настоящий момент выше, чем двух в бу- 
дущем. Нормы отдачи в 100 процентов недостаточно, 
чтобы убедить его отказаться от потребления крыс 

сегодня ради потребления большего количества крыс 
в будущем. Мы вернемся к этой теме в главах 7 и В, 
когда будем исследовать ставку процента в рыночной 
экономике. 

Важно отметить, что оценка Рича зависит от 
обстоятельств, в которых он находится. Если бы ему 
неожиданно удалось найти ящик с консервирован- 
ными сардинами и печеньем, забытый съемочной 

группой, его решение могло существенно измениться. 
Вспомним, что, согласно закону предельной полезно- 
сти, каждая следующая единица блага имеет для ин- 

дивида меньшую ценность по сравнению с предыду- 
щей. Я мог бы заплатить 50 долларов, покупая одну 
кошку, но к тому времени, когда у меня их было бы 

300, я бы с удовольствием заплатил уже за то, чтобы 
от них избавиться. 

Чаким образом, Рич, имея большой запас пищи 
для потребления в настоящем, с гораздо большей ве- 
роятностью отказался бы от охоты на крыс сегодня, 
чтобы произвести капитальные блага, обещающие 
большее предложение пищи в будущем. В этом случае 
дополнительная крыса сегодня имела бы для него мень- 
шую ценность, чем до того, как он нашел ящик, так 
как сардины и печенье удовлетворяют ту же самую 
физиологическую нужду, что и крыса, и, кроме всего 
прочего, наверняка вкуснее. 
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На основании этого нельзя выводить некое универ- 
сальное правило вроде того, что «богатый сберегает 
больше, чем бедный». Не существует никаких неиз- 
менных законов, которые определяют, как конкретный 
человек станет оценивать будущее удовлетворение по 
сравнению с удовлетворением в настоящем. Все мы 
слышали истории о некой пожилой даме, которая всю 

жизнь проработала секретарем за умеренную заработ- 
ную плату и жила очень скромно. Когда она умерла, ее 
друзья были шокированы, обнаружив, что она скопи- 
ла целое состояние в акциях и облигациях. Знакомы 
нам и истории про богатых транжир, проматывающих 
свои состояния по ресторанам и казино. Необходимо 
отметить, что закон предельной полезности действи- 
телен и для сбережений, а не только в сфере потребле- 
ния. Каждый дополнительный доллар сбережений бу- 

дет иметь для сберегателя меньшую ценность, чем 
предыдущий. Вы легко можете соотнести это рассуж- 
дение со своим собственным опытом. Если на вашем 
счете в банке лежит 50 долларов, то возможность от- 
ложить еще 50 долларов будет представляться вам на- 
много более важной, чем том случае, если бы у вас в 
банке лежало 50 миллионов. 

Обратите внимание еще на один важный момент: 
даже в таком чрезвычайно простом хозяйстве, как у 
Рича, капитальные блага имеют структуру. Мы гово- 
рили о том, что он изготовил молоток, гвозди и пилу. 
Молоток и гвозди имеют примечательную взаимо- 
связь — они являются комплементарными благами. 
Без молотка у Рича нет ничего, чем можно забивать 
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гвозди, а без гвоздей нечего забивать молотком. Каж- 

дый день мы имеем дело с благами, которые бесполез- 

ны без других, комплементарных благ: портативный 

радиоприемник и батарейки, усилитель и динамики, 

люстра и лампочка. Во всех этих случаях одно благо в 

отсутствие другого либо частично, либо полностью те- 

ряет свою ценность. Если какой-нибудь изобретатель 

разработает способ использования направленного 

потока электронов в качестве дешевого и мощного 

источника освещения и производители прекратят 

выпускать электрические лампочки, то люстры, вися- 

щие сейчас у вас под потолком, будут иметь ценность 

лишь как объекты ностальгии. 

Это можно назвать горизонтальной структурой 

капитала. О вертикальной структуре капитала мы уже 

говорили: капитал может быть воплощен в благах вто- 

рого порядка, которые используются для производства 

потребительских благ, в благах третьего порядка, ис- 

пользуемых для производства благ второго порядка, и 

так далее. До сих пор хозяйство Рича не вышло за пре- 
делы производства благ третьего порядка, но легко 

понять, каким образом этот принцип можно обобщить 

на случай сколь угодно большого числа порядков благ. 

Ценность капитального блага связана с его мес- 

том в общей структуре капитала. Благо более высоко- 

го порядка лишится своей ценности, если то же самое 

произойдет со всеми благами более низких порядков, 

для производства которых оно может быть использо- 

вано. Если бы Рич перестал использовать крысоловки 

или бочки и не придумал бы ничего другого, что можно 
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сделать с помощью молотка и гвоздей, то в этом слу- 

чае молоток и гвозди тоже потеряли бы для него вся- 

кую ценность. Как отмечалось выше, все капитальные 

блага имеют ценность только благодаря тому, что они 

в конце концов приводят к созданию каких-либо по- 

требительских благ. 

При изучении устройства более сложной эконо- 

мики значение структуры капитала резко возрастает. 

Структура капитала приобретает решающее значение 

во время анализа социализма. Но здесь, в предельно 

примитивной экономике, можно наиболее ясно видеть 

основополагающие экономические понятия — вот по- 

чему, как я уже отмечал, мы вообще утруждаем себя 

рассмотрением такой экономики. Однако, чтобы про- 

двинуться далее, мы должны усложнить картину, для 

начала добавив в изолированный мир Рича других 

людей.
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ГЛАВА 4 

Чтоб не пропасть поодиночке 
О прямом обмене и общественном порядке 

Закон образования связей 

Рич наладил функционирование своего изолированно- 

го хозяйства и обеспечил себе более или менее ком- 

фортное существование. И вот однажды, прогулива- 

ясь по берегу, он видит, что навстречу ему идет ни кто 

иной, как... Желена Бонэм-Картер (выброшенная на 

берег, возможно, в ходе съемок последнего блокбасте- 

ра кинокомпании «Мерчэнт-Айвори»). 
Его одиночество нарушено, и что же Рич станет 

делать? Какие факторы, вообще говоря, оказывают 

влияние на выбор человека между изолированным су- 

ществованием и жизнью в обществе? 
Рич может повести себя подобно медведю, на тер- 

риторию которого вторгся другой медведь: постарает- 

ся прогнать незваного гостя, демонстрируя готовность 

применить силу или даже применив ее. Он может воз- 

держаться от этого из миролюбия или исходя из огра- 

ничений морального порядка. Но у него есть и другая 

причина не прогонять Желену — до тех пор, пока на 

острове достаточно неиспользуемых ресурсов, сотруд- 

ничество принесет им обоим больную материальную 

выгоду, чем вражда. Они могут запустить процессы 
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разделения труда и свободного обмена, что значитель- 
но улучшит их положение. 

Еще Адам Смит обратил внимание на достигае- 
мое в результате разделения труда грандиозное увели- 
чение материального производства. Смит начинает 
свою книгу «Богатство народов» с анализа процесса 
изготовления булавок. Не обученный этому производ- 

ству отдельный рабочий «едва ли может, пожалуй, при 

всем своем старании сделать одну булавку в день». 
Но даже 2225 лет назад, когда Смит писал свой труд, 
небольшая булавочная мастерская из 10 рабочих с по- 

мощью разделения производства на 18 операций про- 
изводила 48 000 булавок в день, или 4800 на одного 

человека. 
Разделение труда обеспечивает больший физиче- 

ский объем производства продукции по трем причинам. 
Во-первых, люди живут в разных частях земного шара, 
во многом отличающихся друг от друга. У жителей 
Флориды гораздо более благоприятные условия для 

выращивания апельсинов, чем у жителей Новой Анг- 
лии. С другой стороны, в Новой Англии лучше усло- 
вия для производства кленового сиропа. 

Второе преимущество разделения труда состоит в 
том, что все люди одарены по-разному. Книга по эко- 
номической теории, конечно, не место для того, чтобы 
пытаться ответить на вопрос о роли природы и воспи- 
тания в развитии способностей, поэтому мы просто 
скажем, что, по тем или иным причинам, люди выхо- 
дят на рынок труда с различными способностями. 
При своем росте 172,5 см я с трудом перепрыгиваю 
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даже через толстый воскресный выпуск «Нью-Йорк 
Таймс», так что и в случае «правильной тренировки» 

едва ли смогу заменить на площадке баскетболиста 
Кобэ Брайанта, когда ему понадобится немного пере- 

дохнуть во время игры. 
И все же третьим преимуществом является имен- 

но специальная подготовка. Разделение труда позво- 
ляет людям концентрировать свои усилия на выработ- 
ке одних навыков и игнорировать большое количество 
других, не столь необходимых для их работы. Люди, 
разрабатывающие персональные компьютеры, обыч- 
но мало знакомы с теми аспектами системы, за кото- 
рые они не отвечают. На самых низких уровнях раз- 
работчики чипов применяют свои знания квантовой 
физики для создания быстродействующих микросхем. 
Несколькими уровнями выше разработчики операци- 
онной системы используют свое знание архитектуры 
компьютера, чтобы создать эффективный код для за- 
писи файлов на жесткий диск и отображения графики. 

Поднявшись еще на несколько уровней, мы найдем 
разработчиков пользовательского интерфейса, кото- 
рые специализируются на создании анимации, облег- 
чающей обучение и использование операционной сис- 

темы. Никто из них не смог бы качественно выполнить 
свою работу, если 6 при этом пришлось разрабатывать 

и все остальные уровни системы. А чтобы у вас не сло- 
жилось впечатления, что сказанное выше касается 
только такого чрезвычайно сложного устройства, как 
персональный компьютер, рекомендую прочитать 
знаменитый рассказ Леонарда Рида «Я, Карандаш», 
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где он показывает, что ни один человек в мире не спо- 

собен в одиночку изготовить даже такую простую 

вещь, как карандаш. 

Некоторые критики современного индустриально- 

го общества проклинают профессиональную специа- 

лизацию. Они считают работу в условиях постоянно 

углубляющегося разделения труда скучной и монотон- 

ной и сетуют на то, что у людей сужается кругозор и 
они становятся всего лишь винтиками большого меха- 

низма. Экономическая наука ничего не может сказать 

по поводу этих жалоб. Как я уже отмечал, она не пы- 

тается рекомендовать тот или иной набор ценностей. 

Она не утверждает, что те, кто выбрал более инте- 

ресную и разнообразную жизнь, пожертвовав ради 

этого более высоким уровнем жизни, поступили плохо. 

Однако экономическая наука в состоянии объяснить 

всякому, кто желает навязать такой выбор обществу, 

что без разделения труда наша планета может обеспе- 

чить средствами к существованию только незначитель- 

ную часть современного человечества. Возможно, те, 

кто переживет переходный период, будут считать новый 
мир более приемлемым, чем наш, но вполне законны и 

протесты миллиардов людей, которые погибнут в ходе 

этого преобразования. 

Смит описал множество преимуществ разделения 

труда, но оставил нерешенной интересную проблему, 

возникшую в ходе дискуссий о международной торгов- 

ле. Однако, ее решение имеет значение, далеко выходя- 

щее за пределы собственно теории международной тор- 

говли, поэтому стоит рассмотреть эту систему подробнее. 
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Смит говорил, что [Шотландии, к примеру, не име- 
ет смысла стремиться производить вино, хотя виноград 
можно выращивать в оранжереях. Если Шотландия 
производит шерсть, а Испания делает вино, и гражда- 
не этих двух государств обменивают их на товары, ко- 
торые в их собственной стране не производятся, то в 
результате такого обмена жители обеих стран окажут- 

ся в выигрыше. Но что произойдет в том случае, если 
в одной стране по сравнению с другой менее выгодно 
производить все товары, например, вследствие неудач- 
ного географического положения и необразованности 
населения? Разве более отсталому государству не сле- 
дует установить торговые барьеры, позволяя тем са- 
мым развиваться промышленности внутри страны? 
Может ли оно вообще предложить что-нибудь более 

развитому государству для обмена? 
Решением этой проблемы является закон сравни- 

тельных преимуществ Рикардо, названный так в честь 
английского экономиста Давида Рикардо. И хотя пер- 
воначально этот закон был сформулирован примени- 
тельно к международной торговле, на самом деле он 
универсален и приложим к любому виду человеческо- 
го сотрудничества. Из-за столь широкой применимо- 
сти этого закона, Мизес считал, что лучше называть 
его законом образования связей. Этот закон проще 
всего объяснить на уровне отдельного индивида, после 
чего следствия, имеющие отношение к сфере между- 
народной торговли, становятся очевидными. 

Возьмем для примера великого спортсмена Майкла 
Джордана. Ето физические данные поистине уникальны. 
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Нет практически никакого сомнения в том, что, если бы 
Джордан решил применить их, например, в малярном 
деле, он стал бы одним из лучших маляров в мире. 

Однако весьма сомнительно, что Джордан сам 
красит стены своего дома. Невзирая на то, что после 
небольшой подготовки он, вероятно, мог бы покрасить 
свой дом лучше, чем любой нанятый им маляр, он все 

же поручает покраску дома другим людям. Как это 
объяснить? 

(Секрет — в действии закона сравнительных пре- 
имуществ. Хотя Джордан лучше маляра и играет в 
баскетбол, и красит дом, он имеет сравнительное пре- 

имущество в игре в баскетбол, в то время как его ма- 

ляр имеет сравнительное преимущество в покраске 
дома. Это проще всего понять на арифметическом при- 
мере, сравнивая ставки заработной платы. 

Скажем, Джордан может нанять маляра за 
20 долларов в час. Немного попрактиковавшись, 

Джордан мог бы сделать работу в два раза лучше, 
чем маляр, которого он нанял. Представим, что он 
мог бы продавать на рынке свои услуги по покраске 
домов за 40 долларов в час. 

Однако предположим, что, играя в баскетбол, 

Джордан в состоянии зарабатывать 10 000 долларов 
в час. А его маляр Джо, который едва способен попасть 
в корзину со свободного броска, не смог бы, играя в 

баскетбол, зарабатывать больше доллара в час. (Воз- 
можно, некоторые найдут его игру забавной!) Джор- 
дан в качестве маляра имеет преимущество 2 к 1, аего 
преимущество как звезды баскетбола — 10 000 к1. 
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Пусть Джордан планирует работать 20 часов в 
течение одной недели. Если он разделит свое время 
поровну между покраской дома и игрой в баскетбол, 

ценность произведенного им продукта составит: 

10 ч малярных работ Х 40 долл. /ч = 400 долл. 
10 ч игры в баскетбол Х 10 000 долл. /ч = 

= 100 000 долл. 

Итого: 100 400 долл. 

Если Джо разделит свое время в такой же пропор- 
ции, ценность произведенного им продукта составит: 

10 ч малярных работ Х 20 долл. /ч = 200 долл. 
10 чигры в баскетбол Х 1 долл. /ч = 10 долл. 

Итого: 210 долл. 

Общая ценность продукта, произведенного Май- 
клом и Джо, составит 100 610 долларов. Теперь рас- 
смотрим ситуацию, когда Джордан нанимает Джо для 
покраски дома. Теперь ценность продукта, произве- 
денного Джорданом, составит: 

20 чигры в баскетбол Х 10 000 долл. /ч = 

= 200 000 долл. 
Итого: 200 000 долл. 

А ценность продукта, произведенного Джо, со- 
ставит: 

20 ч малярных работ Х 20 долл. /ч = 400 долл. 

Итого: 400 долл. 

Общая ценность продукта, произведенного Майк- 
лом и Джо, возрастет до 200 400 долларов. Однако 
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более важным для понимания закона образования свя- 
зей является тот факт, что они оба оказываются в вы- 
игрыше, по крайней мере в денежном выражении. 
Маляр, хуже выполняющий обе работы, в состоянии 
почти в два раза увеличить ценность производимого 
им продукта, сосредоточившись на покраске домов 
(в которой он имеет сравнительное преимущество) 
и затем совершив обмен с Джорданом. Закон обра- 

зования связей демонстрирует, что, даже оставляя в 
стороне моральные соображения, в материальных ин- 
тересах каждого человека сотрудничать с другими 
людьми, принимая участие в разделении труда и доб- 
ровольном обмене. Этот закон лежит в основе расши- 
ренного общественного порядка. 

Применение закона образования связей к сфере 
международной торговли является прямым расшире- 
нием проведенного выше анализа. Даже если в одной 
стране условия производства всех товаров хуже, чем в 
другой, у первой страны все же есть возможность по- 
лучить материальный выигрыш, специализируясь в тех 
областях, в которых она имеет сравнительное преиму- 
щество, и обменивая произведенное на другие блага. 
Только в очевидно нереалистичном сценарии, когда 
каждый лучше или хуже другого «на одну и ту же ве- 
личину» в отношении любой работы, закон образова- 

ния связей был бы неприменим. 
Этот закон говорит только о том, что в результате 

специализации можно получить материальный выиг- 
рыш. Он не принимает во внимание никаких личных 
предпочтений, кроме материального выигрыша. Вполне 
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может быть, что Джордану просто нравится красить 
дома и он ни за что на свете не стал бы никого нани- 
мать для покраски дома. Вспомним главу 1, где мы 

обсуждали поведение человека, который решил само- 
стоятельно отремонтировать крышу. Люди часто оши- 
баются, считая, что экономят деньги, ремонтируя дом 
своими руками. Однако если им нравится мастерить 
что-то для дома и это позволяет отвлечься от их по- 
стоянной работы, то они могут получать психологиче- 
ский выигрыш, перевешивающий денежные потери. 

Прямой обмен 

Вернемся на пляж, где произошла судьбоносная встре- 
ча Рича и Хелены. Каждый из них понимает, что его 

шансы на выживание возрастут, если им удастся объ- 
единить усилия. Рич и Хелена наверняка сочтут более 
целесообразным не производить самостоятельно все, 
что нужно каждому из них, а договориться о разделении 
труда. Однако и в этом случае базовые принципы об- 
мена сохраняют свое действие. Следуя указанию Кар- 
ла Менгера «сводить сложные явления человеческого 
хозяйства к их простейшим элементам», первым де- 
лом попытаемся понять обмен в простой ситуации — 
в условиях нашей небольшой островной экономики. 

Положительно решив вопрос о сотрудничестве, 
наши герои должны затем обдумать, каким образом 
сотрудничать. Они договариваются, что Рич, как наи- 
более мастеровитый, будет делать крысоловки, а бо- 

лее хитроумная Желена займется охотой. Однако 
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остается вопрос, сколько усилий каждый из них дол- 

жен вложить в совместную деятельность — ведь они 
оба должны быть уверены, что заключили честную 

сделку. 
Простая ссылка на добрую волю здесь не работа- 

ет. История СССР выявила проблемы, возникающие 
при отделении результатов труда от личного интереса 
работающего. Но даже если бы в СССР удалось со- 
здать Нового Социалистического Человека, заинте- 
ресованного исключительно в благополучии своих 
товарищей, непреодолимые препятствия на пути к эф- 
фективному производству не исчезли бы. Откуда эти 
товарищи-альтруисты могут точно знать, что нужно 
производить, в каких количествах и какие ресурсы при 
этом использовать? Я мог бы потратить свое время на 
рисование картин, считая, что они принесут огромную 
радость окружающим. Но если мои картины никому 
не нравятся, значит, я потратил впустую не только свое 
время, но и ресурсы — бумагу, краски и т.д. В результа- 
те моей деятельности удовлетворенность окружающих 
меня людей снизилась даже по сравнению с ситуацией, 
если бы я просто бездельничал, хотя я искренне стре- 
мился доставить им удовольствие своим творчеством. 
То же самое происходит и в случае, если людям нра- 
вятся мои картины, но они сильно расстроены тем, 
что, потворствуя своим художественным амбициям, 
я отказался от компьютерного программирования. 
То есть их желание получить мои программы сильнее 
желания любоваться моими картинами. В отсутствие 
системы рыночных цен у потребителей нет никакой 
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возможности проинформировать производителей об 
относительной ценности своих предпочтений. 

Выходом из подобного затруднения является меж- 
личностный обмен. Чтобы гарантировать, что они дейст- 

вительно приносят пользу друг другу, Рич и Желена 
должны осознать, что партнер тоже имеет право на то, 
что он добыл собственными усилиями. Соответственно, 
совершаемые ими меновые сделки должны быть доб- 
ровольными. На каждую из крыс, которых поймала и 
отдала ему Хелена, Рич соглашается обменять неко- 
торое количество крысоловок. Если Желена угрожает 
Ричу, что сможет добывать крыс с помощью дубинки, 
можно держать пари: обмен приносит пользу, по ее 
мнению, только ему. 

Сложившуюся пропорцию обмена можно объяс- 
нить на основе закона убывающей предельной полез- 
ности. Рич будет готов обменивать крысоловки на 
крыс до тех пор, пока издержки производства допол- 
нительной крысоловки не превысят пользу от того ко- 
личества крыс, которое даст ему Желена за дополни- 
тельную крысоловку. И издержки, и польза здесь — 
исключительно субъективные оценки Рича. Желена 
со своей стороны будет готова обменивать крыс на 
крысоловки до тех пор, пока субъективные издержки 
на поимку следующей крысы, от которой она должна 
отказаться, не превысят ожидаемую ей пользу от по- 
лучения еще одной ловушки. Предельными единицами 
в этом обмене будут следующая крысоловка, которую 
предполагает обменять Рич, и следующая крыса, кото- 
рую предполагает обменять Хелена. Соответственно, 
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пропорция обмена определяется связанными с этими 
единицами выгодами и издержками, субъективно вос- 
принимаемыми участниками обмена. 

Давайте попробуем представить, как будут раз- 

виваться события на нашем островном рынке крыс и 
крысоловок. Начнем с ситуации, когда еще ни одна 
крыса не поймана и ни одна крысоловка не изготовле- 
на. В этой точке для Рича ценность первой крысы, 
которой может снабдить его Желена, относительно 
высока — ведь без нее он может умереть с голоду. 
Ценность первой крысоловки для Желены тоже высо- 
ка. Первая крысоловка весьма значительно увеличит 
добычу, поскольку девушка может поставить ее на са- 
мую оживленную крысотропу на острове. 

Допустим, Рич готов отдать первую крысоловку 
всего за трех крыс, в то время как Желена готова от- 
дать целых пять крыс, лишь бы получить ловушку. 
Предположим, что они достигают соглашения, обме- 
няв одну крысоловку на четыре крысы. 

Для участников обмена ценность каждой следую- 
щей приобретаемой единицы будет меньше, чем цен- 

ность первой. По мере того как у Рича растет запас 
крыс, он будет использовать каждую новую крысу для 
удовлетворения менее насущной потребности. Обес- 
печив себе дневной запас пищи, он может начать коп- 
тить крыс, чтобы сохранить их на будущее. Но копче- 
ние крыс не будет для него столь же важным занятием, 
как заготовка крыс для того, чтобы не умереть с голо- 
ду. И другой участник сделки, Желена, не посчитает 
вторую крысоловку столь же ценным приобретением, 
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как первая — в конце концов, она может поставить ее 
только на второй по оживленности крысиной тропе. 
Каждая следующая крысоловка будет использоваться 
менее важным, с точки зрения Желены, способом, чем 
предыдущая. 

Аналогично каждая дополнительная единица, от 
которой отказываются участники обмена, будет для 

них более ценной, чем предыдущая отданная единица. 
Это происходит потому, что сначала они отказывают- 
ся от наименее важных, по их собственной оценке, на- 
правлений использования благ. Когда мы рассматри- 
ваем последовательные меновые сделки, то ловушки 
и крысы, которыми обмениваются в кадждой сделке, 
ничем не отличаются от тех, которыми обменивались 
в предыдущей и которые будут обменены в следую- 
щей; на самом деле действующие люди отказываются 
от различных по ценности направлений использования 
обмениваемых благ, вначале от наименее ценного, за- 
тем от чуть более ценного и т.д. Каждая дополнитель- 
ная крысоловка, изготавливаемая Ричем, отнимает у 
него дополнительное свободное время. Чем больше 
Рич мастерит крысоловок, тем меныше свободного вре- 
мени у него остается. Конечно, хорошо было бы ис- 
пользовать и первые единицы отдыха, от которых он 
отказался, но вскоре он уже не сможет столь же легко 
сокращать время отдыха, потому что оно необходимо 
ему для поддержания сил и здоровья. 

Чаким образом, после того как в ходе первого об- 
мена Рич получил четырех крыс, он уже не нуждается 
в них столь отчаянно, как раньше. Точно так же, имея 
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одну ловушку, Желена может приобрести еще одну, но 

эта вторая будет иметь для нее меньшую ценность. 

Изобразим шкалы ценностей при обмене крыс на кры- 

соловки, с точки зрения наших героев: 

Рич Хелена 
1-я крысоловка < 3-х крыс Э крыс < 1-Й крысоловки 
2-я крысоловка < 4-х крыс 4 крысы < 2-й крысоловки 
3-я крысоловка < 9-ти крыс 3 крысы < 3-й крысоловки 

Мы предполагаем, что Рич потребует по крайней 

мере четырех крыс за то, чтобы отказаться от второй 
ловушки (больше трех, которых он требовал за пер- 
вую), в то время как Хелена наверняка отдаст четырех 
крыс (меньше, по сравнению с пятью в первой сдел- 
ке). Несмотря на то, что и для Рича, и для Желены 
ценность следующих единиц, которые они могут при- 
обрести, снизилась, у них все еще есть возможность 
совершить обоюдовыгодный обмен. Они совершат 

вторую сделку, поменяв еще четырех крыс на одну 
ловушку. 

Однако оценки наших героев не позволят им про- 
извести обмен в третий раз. Желена хочет отдать за 
третью крысоловку не более трех крыс, в то время как 
Рич желает получить за нее не менее пяти крыс. На этом 
рынке торговля прекратится. Он достиг состояния, 
которое называется простым состоянием покоя 
(подробнее мы исследуем его в главе 6). 

Важно отметить, что факт совершения обмена 
вовсе не означает, что ценность обмениваемых благ 
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эквивалентна для обоих участников. Напротив, лишь 

тот факт, что они ценят обмениваемые блага по-разно- 

му, заставляет их совершить обмен. Для Желены цен- 

ность двух ловушек была выше, чем ценность восьми 

крыс, в то время как для Рича восемь крыс представ- 

ляли большую ценность, чем две крысоловки. 

Карл Менгер отмечал: утверждение, что обмен 

совершается в момент, когда оценки его участников 

становятся эквивалентными, ведет к абсурду. Если два 

человека совершают обмен, только считая, что цен- 

ность получаемого равна ценности того, что придется 

отдать, то почему бы мгновением позже им не совер- 

шить обратную сделку. Если вы продаете свой дом 

за 200 000 долларов, это означает, что для вас цен- 

ность 200 000 долларов выше, чем ценность дома. 

И наоборот, для покупателя ценность вашего дома 

выше, чем ценность 200 000 долларов. В противном 

случае (пренебрегая трансакционными издержками) 

нет никакой причины, по которой, как только обмен 

состоялся, вы бы немедленно не вернули себе дом, 

отдав 200 000 долларов. В сущности, если считается, 

что обмен совершается в точке, где оценки его участ- 

ников эквивалентны, нет причины, по которой вам и 

вашему партнеру по сделке не следовало бы еще раз 

поменять дом обратно и повторять этот цикл беско- 

нечное число раз. 
Если рассматривать обмен с точки зрения челове- 

ческой деятельности, можно увидеть, что люди не об- 
мениваются благами просто ради того, чтобы получить 

удовольствие, наблюдая, как блага переходят из рук в 
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руки. Обмен возникает не из-за человеческой «склон- 

ности к торговле». Для того чтобы обмен состоялся, 

обе стороны должны считать, что в результате его со- 

вершения они окажутся в выигрыше. Это необходи- 

мое условие любой деятельности — действующий 

субъект должен считать, что данное действие повысит 

степень его удовлетворенности по сравнению с ситуа- 

цией, которая сложится, если он воздержится от со- 

вершения этого действия. Он пытается двигаться от 
того, что есть, к тому, чему следует быть. 

Сказанное выше проливает свет на фразу, кото- 

рую можно часто услышать при обсуждении обмена. 

Кому из нас друзья, рассказывая о совершенной по- 

кулке, не жаловались на то, что им пришлось запла- 

тить «грабительскую» цену? Оставим в стороне слу- 

чай мошенничества, когда рассказчик был введен в 

заблуждение относительно качества или характера то- 

вара, — это и в самом деле грабеж. Мы исходим из 

того, что купленный товар обладает соответствующим 

качеством — пусть, скажем, это будет бутылочное 

пиво известной марки. Придя на работу в понедель- 

ник утром, ваш друг говорит: «В выходные мы были 

на бейсболе. Пиво по пять долларов за бутылку — 

это грабеж!» 
Что он имеет в виду? Если его никто не обманы- 

вал и не заставлял покупать пиво силой, но он все-таки 

совершил покупку, значит, для него ценность пива 

была выше, чем ценность пяти долларов. В противном 
случае почему он пошел и купил его? Если пять долла- 
ров значили для него больше, чем пиво, то все, что надо 
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было сделать, это положить их обратно в карман и 

пройти мимо. Учитывая, что ваш друг добровольно 

отказался от чего-то, по его мнению, менее стоящего, 

чем пиво, продавец мог бы предъявить точно такую 

же претензию — он тоже может чувствовать себя ог- 

рабленным! На самом деле, ваш друг этим говорит: 

«Хотелось бы, чтобы пиво было дешевле». Однако мы 

все хотим отказываться от менышего, чтобы получить 

болышее — другими словами, увеличить свою при- 

быль. Это и составляет универсальное основание 

любой человеческой деятельности. Поскольку все мы 

стараемся улучшить свое положение, у нас нет причин 

ожидать, что другие люди, например этот продавец, 

будут действовать иначе. 

Чего-то не хватает 

Пока что у наших героев нет возможности использо- 
вать экономический расчет в своей небольшой эконо- 
мике. Рич и Хелена могут лишь сравнивать конкрет- 
ные количества конкретных благ и решать, какой набор 
благ для них более ценен. Однако они не в состоянии 
вычислить, сколько выиграют или потеряют в резуль- 
тате той или иной сделки, причем ни до, ни после ее 

совершения. Можно констатировать, что Рич предпо- 
читает восемь крыс двум ловушкам, но нет никакой 
возможности ответить на вопрос, насколько сильно 
его предпочтение. Предпочтение — это ощущение 
Рича. Не существует линейки, которую мы могли бы 
погрузить в его душу и определить «размер» этого 
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ощущения. Конечно, какие-то виды удовлетворения 
Ричу более желательны, чем остальные. Но, как мы 
показали, фраза типа «эта крысоловка мне нравится в 
два раза больше, чем другая» является просто фигу- 
рой речи. Если бы кто-то попробовал понять ее бук- 
вально, мы бы задали ему вопрос Ротбарда: «Вдвое 
больше чего» 

Посчитать в крысах и ловушках тоже не получит- 
ся. Выражения типа «восемь крыс минус две ловуш- 
ки» ИЛИ «одна ловушка плюс три крысы» не имеют 
арифметического смысла. 

Попытка использовать в качестве общей едини- 
цы ценности труд, как это делали Маркс и британские 
экономисты классической школы, завершилась неуда- 
чей. Трудовые издержки Рича — это его субъектив- 
ная оценка того, от чего ему пришлось отказаться, что- 
бы выполнить данную работу. Для Желены ценность 
труда Рича — тоже ее субъективная оценка плодов его 
усилий. Попытки вычисления прибыли и убытков на 

основе отрезков времени или расхода энергии полнос- 
тью игнорируют экономический смысл происходяще- 
го. Рич мог бы тратить столько же времени и усилий 
на перемалывание в древесные опилки уже существу- 
ющих крысоловок, сколько он тратит на изготовление 
новых, но в нашем сценарии Желена, конечно же, 
не будет платить ему за уничтожение ловушек! Тот 
факт, что создание крысоловок имеет ценность, а их 
уничтожение — нет, полностью зависит от оценок уча- 
стников обмена, и не может быть определен посред- 
ством физических измерений. Нетрудно представить 
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ситуацию, когда те же самые физические действия бу- 

дут оцениваться противоположным образом. Если бы 

в результате массовой охоты крысы оказались полно- 
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Двое — зто компания, 
четверо — мини-рынок 

'Геперь быстро перемотаем вперед историю «Ричлан- 
дии» (назовем ее так) и ее экономики. Оставим поза- 
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рова ведется оживленная торговля. 
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Основа обмена осталась той же, что и в экономике, 

состоящей из двух человек. Увеличение числа участни- 
ков обмена усложняет картину, но принципиально ее 
не меняет. Чтобы подготовиться к дальнейшим усложне- 
ниям, необходимо ясно представлять себе, как функци- 

онирует экономика, состоящая из множества людей. 
Итак, островитяне разводят одомашненных коз и 

выращивают кукурузу. У нас есть два пастуха, Кайли 
Стивен, и два фермера, выращивающих кукурузу — 
Эмма и Рэйчел. У людей, живущих в условиях совре- 

менной экономики, изучение такой ситуации может 
вызвать определенные затруднения. Мы ведь не при- 
выкли иметь дело с обменами, в ходе которых козы и 
зерно обмениваются непосредственно друг на друга. 
Поскольку денег на острове еще нет, то цена коз вы- 
ражается в кукурузе, а цена зерна — в козах. Этот тип 
обмена называется бартером, или прямым обменом. 

Для того чтобы к нему привыкнуть, потребуются неко- 
торые усилия, но они того стоят: это поможет лучше по- 
нять, каким образом устанавливаются рыночные цены. 

Представим, что Рэйчел готова заплатить до че- 
тырех бушелей кукурузы за первую козу, до трех — 
за вторую и два — за третью. Эмма готова заплатить 
до трех бушелей кукурузы за первую козу, до двух — 
за вторую и не более одного — за третью. 

На другой стороне рынка Кайл отдаст первую 
козу всего за два бушеля кукурузы, вторую козу — за 
три и третью — за четыре. Стивен потребует за пер- 
вую козу три бушеля кукурузы, за вторую — четыре 
и за третью — пять. Таким образом, мы имеем: 
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Кайл Рэйчел 
1-я коза < 2-х бушелей 4 бушеля < 1-й козы 
2-я коза < 3-х бушелей 3 бушеля < 2-й козы 
3-я коза < 4-х бушелей 2 бушеля < 3-й козы 

Стивен Эмма 
1-я коза < 3-х бушелей 3 бушеля < 1-й козы 
2-я коза < 4-х бушелей 2 бушеля < 2-й козы 
3-я коза < 5-ти бушелей 1 бушель < 3-й козы 

Ситуация на рынке развивается следующим об- 
разом: сначала Рэйчел обменивает три бушеля зерна 

на первую козу, предлагаемую Кайлом — ясно, что 
поскольку Рэйчел предпочитает отказаться от четы- 
рех бушелей ради этой козы, а Кайл требует всего два, 
то такой обмен приносит им взаимную выгоду. В этом 
«туре» обмена имеет место еще одна сделка: Эмма об- 
менивает три бушеля зерна на первую козу, которую 
предлагает Стивен. 

Теперь рассмотрим возможность второго тура об- 
мена. Эмма заплатит за вторую козу самое большее 
два бушеля кукурузы. Но ни Кайл, ни Стивен не го- 
товы предложить козу по такой цене — Кайл запра- 
шивает по крайней мере три бушеля за следующую 
козу, а Стивен — все четыре. 

Аналогично Стивен соглашается отдать вторую 
козу как минимум за четыре бушеля кукурузы, но на 
рынке никто этого не предлагает: Рэйчел готова обменять 
самое большее три бушеля, а Эмма — не более двух. 

Поэтому Эмма и Стивен покидают рынок. Одна- 
коу Рэйчел и Кайла есть возможность совершить еще 
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один взаимовыгодный обмен: Кайл откажется от сво- 
ей второй козы ради того, чтобы получить дополни- 
тельно три бушеля кукурузы, а Рэйчел пожертвует 
тремя бушелями кукурузы ради второй козы. 

В этом сценарии выраженный в козах спрос 
Кайла на кукурузу выше, чем спрос Стивена — воз- 
можно, Стивен очень любит козлятину и потому 
неохотнее расстается с козами. Кайл продает вто- 
рую козу всего за три бушеля кукурузы, в то время 

как Стивен продаст ее только в том случае, если 
сможет получить по меньшей мере четыре бушеля. 
Аналогично спрос Рэйчел на коз выше, чем спрос 
со стороны Эммы, — она платит три бушеля куку- 
рузы за вторую козу, в то время как Эмма заплати- 
ла бы только два. 

На любом рынке именно покупатели типа Кайла 
и Рэйчел — их называют наиболее заинтересован- 
ными покупателями — приобретают бблыпую часть 
соответствующих товаров. Поскольку такие покупа- 
тели по той или иной причине готовы платить больше, 

они будут предлагать более высокую цену, чем менее 
заинтересованные. Точно так же наименее заинтере- 
сованные продавцы, те, кто сильнее всех стремится 
продать товары, продадут ббльшую часть своих запа- 
сов, чем более заинтересованные. 

Рынок приводится в движение самой природой 
человеческой деятельности — желанием максималь- 
но улучшить свое положение. Участники рынка станут 
продолжать обмен только до тех пор, пока считают, 
что сделки улучшают их положение. 
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Принципы человеческой деятельности гарантиру- 
ют только то, что люди будут пытаться находить все 
выгодные обменные сделки. В некоторых случаях 
возможность взаимовыгодного обмена, в принципе 
существующая на рынке, сопровождается высокими 
издержками на поиск потенциального партнера, 
делающими сделку убыточной. Есть и другие случаи, 
когда потенциальным участникам обмена просто не 
удается найти друг друга. Буквально на другой сторо- 

не холма нашелся бы фермер, готовый заплатить че- 
тыре бушеля за козу, знай он, что козы предлагают- 
ся к обмену. Рыночный процесс не гарантирует, что 
все потенциальные участники обмена, у которых есть 
возможность заключить взаимовыгодную сделку, 
обязательно найдут друг друга. Но присущее людям 
стремление улучшить свое положение подразумевает, 
что они всегда будут искать соответствующие воз- 
можности. Поиск возможностей, сулящих получение 
прибыли, которые пока не использованы другими — 
такова роль предпринимателя, подробно обсуждае- 
мая в главе 7. 

Итак, рынок кукурузы и коз установит цену в раз- 
мере трех бушелей зерна за одну козу. По этой цене 
Эмма предъявит спрос на одну козу, а Рэйчел — на 
две. С точки зрения покупателей кукурузы, рыночная 
цена составляет 7 3 козы за один бушель кукурузы. 
По этой цене Кайл предъявит спрос на шесть буше- 
лей, а Стивен — на три. Рыночный процесс будет 
стремиться установить цену, которая расчищает ры- 
нок — обеспечивает равенство спроса и предложения: 
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все продавцы, готовые продавать по рыночной цене, 
будут в состоянии сделать это, и все покупатели, гото- 
вые покупать по этой цене, тоже смогут осуществить 
желаемое. [ [о рыночной цене Стивен и Кайл постара- 
ются продать в общей сложности трех коз, а Эмма и 
Рэйчел в свою очередь попытаются купить трех коз. 
Эмма и Рэйчел будут стремиться продать в общей 
сложности девять бушелей зерна, а Стивен и Кайл бу- 
дут пытаться купить 9 бушелей. 

Если динамика спроса и предложения изменится, 
рыночный процесс приспособит цену к новым реали- 
ям. Скажем, Стивену и Кайлу надоело изо дня в день 
питаться только кукурузой. К. тому же, один фермер 
начал выращивать тыквы, которые они могут употреб- 

лять в пищу вместо кукурузы. ИХх спрос на последнюю 
упадет, и они не захотят больше предлагать столько же 
коз за бушель кукурузы, сколько раньше, посчитав 
более выгодным обменять нескольких коз на тыквы. 
Если Эмма и Рэйчел все еще хотят приобрести коз, 
им придется предложить за них больше кукурузы. 
Появится новая рыночная цена — скажем, четыре 
бушеля за одну козу — и при новой цене спрос вновь 
будет равен предложению. Если шкалы ценностей 
Эммы и Рэйчел не претерпели изменений, то Рэйчел 
купит одну козу за четыре бушеля, а Эмма откажется 
от покупки коз. Чтобы добиться этого, не нужно ни- 
какого внешнего вмешательства и принудительного 
установления более высокой цены на коз. 

В этом и состоит кажущееся волшебным свойство 
рынков, которое побудило Адама Смита говорить о 
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«невидимой руке», направляющей участников рынка. 

В отсутствие всякой центральной власти, руководящей 

участниками рынка, их собственные планы и желания 
имеют тенденцию создавать такое положение, в кото- 
ром совершаются все возможные сделки, выгодные 
для обеих сторон. (Как мы уже отмечали, человече- 
ская деятельность, устремленная к неопределенному 
будущему, всегда содержит возможность ошибки. 
После того как сделка совершена, любой участник об- 
мена может решить, что он совершил ошибку. ) 

Благодаря добровольности рыночного обмена 

каждый участник может выразить интенсивность 
своего спроса на конкретные блага. Это обстоятель- 
ство позволяет людям преодолевать ограниченность 
средств путем сотрудничества, а не с помощью наси- 
лия и грабежа. 

Редкость — необходимое свойство экономиче- 
ских благ. Воздух имеется в неограниченном количе- 
стве, и поэтому он бесплатен, а значит, не является пред- 
метом изучения экономической науки. Мы должны 
понимать термин «редкий» не в абсолютном смысле, 
а рассматривать редкость относительно спроса. Суще- 
ствует несколько видеозаписей, на которых я испол- 
няю рэп — из тех, о которых я знаю — но они не яв- 
ляются редкими в экономическом смысле, поскольку 
их предложение бесконечно велико относительно 
спроса, который равен нулю. За подобную пленку 
не удастся получить никакой цены, точнее, цены, 
превышающей обычную цену бывших в употреблении 

видеокассет, покупаемых для повторной записи. 
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В приведенном выше сценарии Стивен был бы 

счастлив купить больше бушелей кукурузы, если 6 цена 

на нее была более низкой. Если бы кукурузы было 
столько, что ею была бы усыпана вся земля в Ричлан- 
дии, Стивен мог бы потреблять ее в гораздо больших 

количествах, чем те три бушеля, которые он купил в 
действительности. Однако если кукуруза является 
редким благом, рыночный процесс направляет ее тому, 
чей спрос на нее наиболее настоятелен. Кайл по ка- 

ким-то причинам — быть может, он больше любит 

кукурузу или у него есть план производить из кукуру- 
зы новый пищевой продукт, который, как он считает, 

будет иметь успех на рынке —- готов платить за куку- 
рузу больше, чем Стивен. Поэтому он покупает шесть 
бушелей, а Стивен — только три. 

(Спрос, о котором мы говорим, называется эффек- 

тивным, или реальным, спросом. Чтобы принять уча- 
стие в добровольном обмене, мы должны предложить 
другим нечто, что имеет для них ценность. Предъяв- 
ление спроса путем приставления ножа к горлу и спрос 
как просто желание иметь некоторое благо не имеют 
ничего общего со спросом на рынке. 

Хотя мы будем обсуждать тему вмешательства в 
рыночный процесс в части Ш, уже сейчас стоит посмот- 
реть, могут ли власти Ричландии улучшить результат, 
обеспеченный рынком. Скажем, лоббистам от козо- 

водства удается убедить муниципалитет, что цена коз, 
выраженная в кукурузе, слишком низка и препятствует 
развитию отрасли. Совет принимает закон, устанавли- 
вающий цену коз на уровне четырех бушелей кукурузы. 
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Лоббисты в восторге — теперь их прибыль резко вы- 

растет! Стивен, который по предыдущей цене в три 

бушеля был готов продать только одну козу, теперь по 

цене в четыре бушеля готов продать уже двух. Кайл, 
который был готов продать по предыдущей цене толь- 

ко двух коз, теперь готов продать трех. 

Но если мы рассмотрим спрос на коз со стороны 

Эммы и Рэйчел, то увидим, что продавцы коз будут 

сильно разочарованы, потому что по новой, более вы- 

сокой цене покупатели пожелают приобрести всего 

одну козу! Рэйчел, которая на свободном рынке купи- 

ла бы двух коз, более чем в четыре бушеля кукурузы 

оценивает только первую козу. Эмма, которая на сво- 

бодном рынке купила бы одну козу, теперь не купит 

вообще ни одной. Кайл и Стивен приводят на рынок 

пять коз, рассчитывая на соответствующий спрос, но 

вместо этого с четырьмя возвращаются домой. Нали- 

цо теперь излишек коз и дефицит зерна: излишки и 

дефицит являются результатом регулирования цен. 

В условиях регулируемого рынка мы даже не мо- 

жем быть уверены, удастся ли Стивену или Кайлу во- 
обще получить кукурузу. Жотя Кайл предъявляет на 

кукурузу более настоятельный спрос, чем Стивен, ре- 

гулирование цен не позволяет ему купить кукурузу, 

предложив более высокую цену, чем Стивен. Более 

того, на свободном рынке было бы совершено три 

обмена, каждый из которых обе стороны рассматри- 

вали бы как выгодные для себя. На регулируемом рын- 

ке будет иметь место только одна сделка. Хотя нетни- 

какой возможности подсчитать, насколько ухудшилось 
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положение участников рынка в результате введенных 

мер регулирования, по сравнению с ситуацией на 

свободном рынке, мы можем использовать истори- 

ческое понимание, которое подскажет, что их положе- 

ние стало хуже. 

Победители, проигравшие 
и рыночный процесс 

Для описания рынка часто используется спортивная 
и военная терминология. Мы слышим, что между- 
народная конкуренция ведет к тому, что одни страны 
«выигрывают», а другие «проигрывают». Газетные 
заголовки кричат о том, что такая-то компания «унич- 
тожила» своих конкурентов или что США ведут 
«экономическую войну» с Японией или ОПЕК. 

В качестве вольных метафор такие термины умест- 
ны. Однако аналогия очень быстро заканчивается. 
Ключевое различие между игрой и рыночным процес- 
сом состоит в том, что на рынке все его участники вы- 
игрывают в результате свободного обмена. Го срав- 
нению с ситуацией, существовавшей до начала обмена, 
положение всех четырех участников рынка — Кайла, 
Стивена, Рэйчел и Эммы — после того, как они пол- 
ностью провели все сделки, улучшилось. 

Представьте, что вы и я открываем конкурирую- 
щие компании по разработке и продаже программного 
обеспечения. Спустя какое-то время становится ясно, 
что потребители предпочитают ваш продукт. Я закры- 
ваю свой бизнес, а вы нанимаете меня в свою компанию 
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в качестве ведущего программиста. В каком-то смыс- 
ле я проиграл, а вы выиграли. Но в более важном 
смысле выиграл каждый из нас. Теперь в деле удов- 
летворения потребностеи потребителей я исполняю 
роль, более соответствующую моим способностям, чем 
раньше, у вас появился новый ведущий программист, 
а потребители получают возможность пользоваться 
услугами более эффективной компании по разработке 
программного обеспечения. Как это не похоже на 
спорт, где победитель добавляет к своему рейтингу 

очко, а проигравший ноль, и все расходятся по домам! 
Рыночный процесс очень сильно отличается и от вой- 
ны, в которой победители могут делать с побежден- 
ным противником все, что захотят, вплоть до физи- 
ческого уничтожения. 

Слишком буквальное следование логике метафор 
игры и войны при описании рыночного процесса иска- 
жает его природу. Рыночная конкуренция решитель- 
ным образом отличается как от спортивных состяза- 
ний, так и от военных действий. Ее предназначение 

не в том, чтобы выявлять «победителей» и «проиграв- 
ших», ав том, чтобы позволить каждому найти свое 
место в системе производства, занимая которое они 
могут наилучшим образом удовлетворять желания по- 
требителеи. 

Рассматривать международные рынки как проти- 
востояние одной страны другой столь же ошибочно, 
как на внутреннем рынке противопоставлять друг другу 
работников и работодателей, производителей и потре- 

бителей. В рыночной экономике, как в национальном, 
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так и вмеждународном масштабе, уровень жизни всех 

может повышаться одновременно. Америка ничего 

не потеряет, если Япония или Китай станут богаче 

США. Рост уровня жизни в любой точке земного 
шара выгоден всем тем, кто экономически связан с дан- 

ной местностью. 
Открытие закона образования связей стало круп- 

ным достижением экономистов классической школы. 

Он указывает путь к социальной гармонии, демонстри- 

руя, что в распоряжении сильного и слабого имеется 

более перспективный способ двусторонних отношении, 

чем тот, который устанавливается посредством эксплуа- 

тации. Природа рынка как сети добровольных обмен- 

ных сделок означает, что каждый участник должен 

либо считать, что в результате обмена он извлечет вы- 

году, либо не совершать ничего. 

Выяснив принципы межличностного обмена, пе- 

рейдем к экономическому расчету и к средству, кото- 

рое делает его возможным — деньгам.
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ГЛАВА 5 

Деньги есть, так всем ты нужен 
О косвенном обмене и экономическом расчете 

Иосвенный обмен 

Хотя в экономике Ричландии образовались рынки, 
состоящие из нескольких покупателей и продавцов 
одного и того же товара, ее развитие сдерживается 
двумя важными факторами. Как мы видели в преды- 
дущей главе, человек, желающий приобрести коз и 
выращивающий кукурузу, должен найти кого-то, кто 
растит коз и хочет купить кукурузу. Однако не всегда 
бывает просто найти кого-то, кто имеет товар, нуж- 
ный вам, и одновременно хочет приобрести товар, име- 
ющийся у вас. На поиск торгового партнера можно 
потратить очень много времени, на протяжении кото- 
рого необходимо обеспечивать кормом своих коз и пре- 

дохранять зерно от порчи. 
Кроме того, хотя теперь население Ричландии со- 

ставляют несколько сот жителей, и экономика, разви- 
ваясь, становится все более сложной, в их распоряже- 
нии нет никаких средств экономического расчета. 
Ремесленник, назовем его Марко, занимающийся про- 
изводством снастей для рыбной ловли, не может на 

основе своих записей определить, прибылен его биз- 

нес или нет. Пока в его книгах регистрируется лишь 
движение тех или иных количеств несопоставимых 
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между собой товаров. В гроссбухе в графе затрат у 
него значатся 1000 рыболовных крючков, 4 сети и 
20 удочек. В графе доходов соответственно значатся 
4 молотка, 20 фунтов железа, 2 кресла и 10 вязанок 
дров. У него нет никакого способа понять, приносят 
его операции в конечном итоге прибыль или нет. Идут 
ли его дела достаточно хорошо, чтобы обеспечить его 

не только средствами к существованию, но и капиталь- 
ными благами, необходимыми для продолжения биз- 

неса? Более того, он не в состоянии сказать, была ли 
некоторая другая комбинация капитальных благ, ко- 
торую ему следовало бы купить вместо той, которую 
он приобрел. Жуже или лучше было бы для него, имей 

он 8 молотков, 10 фунтов железа, 3 кресла и 14 вяза- 
нок дров? Для того чтобы вести бухгалтерский учет в 
привычном для нас смысле слова, Марко требуется 
общая единица, в которой можно выразить эти пред- 
меты в своих бухгалтерских книгах. В условиях бар- 

терной экономики Ричландии самое большее, что он 
может сделать, пытаясь определить, правильно дейст- 
вует или нет, — это использовать свою интуицию. 

Однако в стремлении улучшить свое положение 
люди весьма изобретательны. В условиях бартерного 
рынка некоторые проницательные торговцы заметят, 
что одни товары реализуются легче других. Предста- 
вим, что в Ричландии множество хороших пастбищ для 
коз и большинство жителей острова владеют неболыьши- 

ми стадами. У Марко есть рыболовные крючки, и он 
хочет приобрести кукурузу. Едва ли он может надеять- 
ся встретить фермера, занимающегося выращиванием 
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кукурузы, который мечтал бы приобрести его крючки, 

но он вполне может встретить рыбака, согласного об- 

менять имеющихся у него коз на крючки. Теперь, рас- 

полагая козами, Марко в состоянии наконец найти 

фермера, выращивающего кукурузу, который будет 

рад приобрести еще несколько коз. Марко удалось 

использовать выгодную возможность, недоступную в 

случае прямого обмена. Совершая косвенный обмен, 

он приобрел более реализуемый товар, чем тот, кото- 

рым владел изначально, и использовал его, чтобы при- 

обрести то, в чем действительно нуждался. 

В обществе, незнакомом с этой практикой, она 
будет внедряться постепенно. Вначале эту тактику 

станут использовать только самые умные торговцы. 

Однако их успех не останется незамеченным, и осталь- 

ные скопируют эту схему. Через какое-то время наи- 

более реализуемый на рынке товар начнет использо- 

ваться в качестве средства обмена и будет принят для 

платежа практически во всех сделках. Так появляются 

деньги — тот недостающий компонент, о котором мы 

упоминали в предыдущей главе. 
Исторически в качестве средства обмена исполь- 

зовались самые разнообразные товары: коровы, соль, 

ракушки каури, большие камни, перья экзотических 

птиц, какао-бобы, табак, железо, медь, серебро, золо- 

то и др. Экономист Милтон Фридмен отмечает, что в 

Европе после Второй мировой войны роль денег ис- 
полняли сигареты. 

Однако не каждый товар одинаково подходит 

на роль денег. Есть определенные характеристики, 
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способствующие использованию товара в роли посред- 

ника в косвенном обмене. 

Товар должен быть ликвидным 

Это главное требование, предъявляемое к товару, 

претендующему на то, чтобы стать деньгами. Нет 

никакого смысла обменивать товар, который вы 

хотите продать, на менее ликвидный, если только 

вы не используете последний по его прямому на- 

значению. Факторы, перечисленные ниже, как раз 

и обеспечивают ликвидность товара. 

Товар должен легко транспортироваться 

Если кто-то хочет торговать, используя в качестве 

средства обмена какой-то товар, это свойство позво- 

ляет доставить данный товар к месту предполагае- 

мого обмена. На ранних этапах развития косвенного 

обмена в качестве средства обмена часто использо- 

вался домашний скот, особенно крупный рогатый 

скот. Эти деньги не только внушительно выглядели, 

но и сами передвигались. Земля, к примеру, плохое 

средство обмена, потому что ее невозможно никуда 

доставить. 

Товар должен быть относительно редким 
Этот критерий тесно связан с предыдущим. Если 

товар, используемый в качестве денег, имеется в изо- 

билии, то для совершения покупок его нужно очень 

много, а это создает трудности при перемещении. 

Например, если бы в качестве денег мы использова- 

ли плодородный слой почвы, то в универсам прихо- 

дилось бы ездить на самосвале, полном «денег». 
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Товар должно быть относительно непортящимся 

Вы же не хотите, чтобы ваши деньги «портились» 

через пару часов или дней после того, как вы их по- 

лучили. Чем долыне вы в состоянии хранить свои 

деньги, тем больше у вас возможностей дождаться 

хорошей сделки. Вот почему такие товары, как мо- 

локо, яйца, мясо и тому подобные не подходят на 

роль денег. Домашний скот может, конечно, умереть, 

но в момент обмена вы в состоянии удостовериться, 

что деньги, которые вы получаете, не находятся на 

последнем издыхании. Драгоценные металлы и дра- 

гоценные камни явно выделяются в этом отношении. 

Товар должен легко храниться 

Мало того, что ваши деньги должны выдерживать 

бег времени — у вас не должно быть проблем с 

обеспечением условий для сохранности товара. 

Химическое соединение, устойчивое только при тем- 

пературе ниже минус 300 градусов по Фаренгейту, 

не может использоваться в качестве денег. Карл 

Менгер отмечал, что скот был популярным сред- 

ством обмена в преимущественно аграрных общест- 

вах, располагавших большим количеством свободной 

земли, находящейся поблизости. Рост городов сделал 

использование скота в качестве денег гораздо менее 

практичным. Уставы большинства современных ко- 

оперативных домов запрещают содержать домашний 

скот в квартирах, а практика показывает, что при этом 

весьма затруднительно сохранить в чистоте густые 

ковры. Драгоценные металлы и драгоценные камни 

и здесь находятся в выигрышном положении. 
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Товар должен легко делиться 
Далеко не каждое обменное соотношение выража- 

ется в целых числах каждого из обмениваемых благ. 

Если ваши деньги легко делимы, вы в состоянии со- 

вершить обмен. Домашний скот имеет в этом отно- 

шении очевидный недостаток, поскольку, как толь- 

ко вы его разделяете, он уже не может идти за вами, 

и более того — превращается в скоропортящийся то- 

вар. Драгоценные камни здесь тоже не годятся, по- 

скольку их очень трудно дробить, не уничтожая при 

этом большей части их ценности. 

Каждая единица товара должна быть очень похожа 

на любую другую единииу 
Вы не хотите обивать пороги контор, в которых про- 

изводится проверка качества ваших денег и на осно- 

вании установленного качества корректируется ме- 

новая пропорция. Причина проста: сделанная оценка 

может не совпасть с вашей собственной. Именно в 

этом, например, недостаток бриллиантов, во многих 

отношениях подходящих на роль денег: для их оцен- 

ки требуется эксперт, который бы вынес квалифи- 

цированное суждение о ценности того или иного кон- 

кретного камня. Проблема делимости бриллиантов 

связана как раз с этим. Нельзя получить цену цело- 

го бриллианта, складывая цены частей, на которые 

он был разделен. 

Единственными товарами, соответствующими всем 

перечисленным выше критериям, являются драгоцен- 

ные металлы, и большинство обществ в конечном счете 
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пришли к тому, чтобы использовать в качестве денег 
серебро и/или золото. [о мере развития международ- 
ной торговли в большинстве стран золото постепенно 
вытеснило серебро. (Количество золота, которое нуж- 
но было перевезти морским путем в качестве платежа 
по сделке, во много раз меньше количества серебра, 
необходимого для того же самого платежа.) Благода- 
ря этому, в ЖХ столетии в конце концов установился 
международный золотой стандарт. 

В выборе золота в качестве денег нет ничего ми- 
стического. Оно просто явилось товаром, который 
наилучшим образом удовлетворяет указанным выше 
критериям. В будущем другой товар, например пла- 
тина, вполне может оказаться более подходящим на 
роль денег. 

Ценность товара, используемого в качестве денег, 
проистекает от его ценности как товара, участвующе- 
го в прямом обмене. Однако в ходе постепенного пре- 
вращения в деньги товар начинает цениться и как сред- 
ство обмена. Ценность денег определяется точно так 
же, как и ценность любого другого товара — субъек- 

тивной оценкой тех, кто ими обменивается. В преды- 
дущей главе мы могли бы заменить коз унциями золо- 
та, и это никак не повлияло бы на результаты анализа. 
Мы нашли бы, что Кайл заплатит две унции золота за 
шесть бушелей кукурузы, а цена кукурузы, исчислен- 
ная в золоте, составляет /з унции за бушель, и т.д. 

В свете того, что сегодня мы используем в каче- 
стве денег кусочки бумаги, все предыдущее обсуждение 

золота и других товаров может вызвать недоумение. 
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Ценность бумажных денег явно не вытекает из их 
ценности как кусочков бумаги. [осударство постано- 
вило, что это — деньги. Тот факт, что государство 
может потребовать уплаты налогов в «его» деньгах, 
придает действенность этому постановлению. Такая 
валюта называется неразменными деньгами. Перво- 
начальная ценность неразменных бумажных денег 
восходит к более раннему времени, когда они были 
товарными деньгами (например, доллар США ког- 
да-то представлял собой требование на фиксирован- 
ное количество золота). Когда государство полностью 
разрывает связь между товаром и бумажной валютой, 

люди понимают, какова ценность бумажных денег, 
только благодаря тому, что раньше они были связаны 

с товаром. Более подробно мы рассмотрим неразмен- 
ные деньги в главе 9. 

Экономический расчет 

Помимо легкости обмена, есть и другое существенное 

различие между бартерной экономикой и экономикой, 

в которой используются деньги: применение денег де- 

лает возможным экономический расчет. Деньги обес- 

печивают нам общую единицу для выражения различ- 

ных количеств совершенно разных благ. Поскольку в 

высокоразвитой системе косвенного обмена все эко- 

номические блага обмениваются на деньги, мы можем 

выразить любое количество любого блага в виде сум- 

мы денег, требующейся для его приобретения, или, на- 

оборот, суммы денег, за которую оно будет продано. 
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Чтобы понять разницу, поместим Марко в эконо- 
мику, использующую деньги. Теперь он в состоянии 
вести свою бухгалтерию, отражая определенные чис- 
ленные значения, которые приписывает каждому 
предмету, — скажем, количество золота, за которое 
этот предмет был бы продан. Взглянем на два бухгал- 

терских баланса, составленных для двух следующих 
один за другим месяцев. В графе пассивов наличеству- 
ет как золото, которое Марко занял, чтобы открыть 
магазин, так и некоторые предметы, которые проданы 
по предоплате — когда, например, заказ на следую- 
щий месяц оплачивается сегодня. 

Активы Пассивы 

1 молоток 80 крючков 
по 0,25 унции золота = 0,25 | по 0,01 унций золота = 0,80 

2 стула 
по 1 унции золота = 2,00 9 унций золота = 9,00 

20 вязанок дров 1 сеть 
по 0,5 унции золота = 10,00 | по 1 унции золота = 1,00 

10 фунтов железа 3 удочки 
по 0,1 унции золота = 1,00 | по 0,25 унции золота = 0,75 

100 крючков 
по 0,01 унции золота = 1,00 

1 удочка 
по 0,25 унции золота = 0,25   Итого: 14,50 унций золота | Итого: 11,55 унций золота 

Через месяц имеем: 
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Активы 

2 молотка 
по 0,25 унции золота = 0,50 

3 стула 
по 1 унции золота = 3,00 

18 вязанок дров 
по 0,5 унции золота = 9,00 

Пассивы 

120 крючков 
по 0,01 унции золота = 1,20 

= 7,00 7 унций золота 

5 удочек 
по 0,30 унции золота = 1,50 

8 фунтов железа 
по 0,05 унции золота = 0,40 

1 сеть 
по 1,2 унции золота = 1,20 

200 крючков 
по (0,01 унции золота = 2,00   Итого: 16,10 унции золота | Итого: 9,70 унции золота 

Активы Марко через месяц увеличились на 
1,6 унции золота, в то время как пассивы сократились 
на 1,85 унции. Складывая эти изменения, мы видим, 
что в течение месяца он увеличил свой капитал на 
3,45 унции золота. Тот факт, что его капитал увели- 
чился, показывает Марко, что он не изъял из своего 
бизнеса на текущее потребление столько, чтобы не 
быть в состоянии продолжать операции. В действи- 
тельности он мог бы изъять больше. Марко накапли- 

вал капитал. Если бы, сложив величину изменений 
активов и пассивов, мы получили отрицательное чис- 
ло, это означало бы, что Марко проедал капитал. Для 
бизнеса очень важно иметь возможность определять, 
накапливается или проедается капитал, поскольку 
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Экономический расчет 
  

предприятие, проедающее капитал, в долгосрочной 
перспективе нежизнеспособно. 

В отсутствие денежных цен Марко никак не смог 
бы получить этих цифр. Его бухгалтерские книги со- 
стояли бы из списка товаров, которые нельзя сумми- 
ровать. Денежные цены дают возможность оценивать 
успех не только предприятия в целом, но и каждого 
конкретного действия в отдельности. Цена на железо 
в течение данного месяца снизилась. Если Марко ожи- 
дает сохранения этой тенденции, он мог бы улучшить 
свое положение, поддерживая более низкий уровень 
запасов железа, возможно, найдя способ купить его 
непосредственно перед тем, как в нем возникнет по- 
требность. И поскольку теперь железо стоит дешевле, 
Марко мог бы изменить тот или иной технологический 
процесс так, чтобы использовать больше железа и 
меньше древесины. Тем временем поднялась цена на 
удочки. Если Марко думает, что эта тенденция будет 
сохраняться, он не станет продавать с поставкой в бу- 
дущем столько же удочек, как раньше. Вместо этого, 
в ожидании более высокой цены, он продаст их только 
после того, как они будут изготовлены. 

Возможность производить вычисления в денежных 
ценах открывает для человеческого планирования беспре- 
дельные перспективы, расширяя горизонты человеческой 
мысли. Как говорит Мизес в «Человеческой деятельнос- 
ти», «Гете был прав, назвав метод двойной записи бух- 

галтерского учета “одним из прекраснейших изобретений 
ума человеческого”». Огромное значение этого нововве- 
дения будет исследовано далее в главах 8, 10 и 11. 
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Глава 5. Деньги есть, так всем ты нужен 
  

Ценность денег 

Важно понять, что деньги подобны всем остальным 

товарам в том, что их ценность определяется субъек- 

тивно и они тоже подчиняются закону спроса и предло- 

жения. Ключевое различие между деньгами и другими 

товарами заключается в том, что деньги приобретают- 

ся не для непосредственного потребления и не в целях 

использования их в производстве товаров для непосред- 

ственного потребления. Деньги приобретаются затем, 

чтобы позже обменять их на потребительские или про- 

изводственные блага. Их ценность заключается в го- 

товности к такому использованию. 

(Спрос на деньги — это спрос на остатки налич- 

ности. Вся человеческая деятельность осуществляет- 

ся в условиях неопределенности будущего. Из-за этой 

неопределенности люди хотят оградить себя от непред- 

виденных потрясений, шоков, имея «что-то на черный 

день». В рыночной экономике это выражается преж- 

де всего в желании иметь под рукой запас наличных 

денег. Хотя запас других предметов — например, зер- 

на, консервов, топлива и т.д. — тоже может помочь, 

однако невероятная гибкость денег при удовлетворе- 

нии наших потребностей, делает их наиболее желатель- 

ным благом для хранения в виде резерва. Сама приро- 

да события, которое мы называем шоком, состоит в 

том, что мы точно не знаем, в чем будем нуждаться, 

когда получим сюрприз. Может заболеть ребенок, 

и нам понадобятся лекарства. Сломается автомо- 

биль, протечет крыша, и придется их ремонтировать. 
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Или вдруг подвернется возможность отличного трудо- 
устройства, но нужно будет лететь на край света, чтобы 
посмотреть всё на месте. Резерв наличных денег по- 
может в любой из этих ситуаций, в то время как мешок 
риса в подвале очень трудно использовать для того, 
чтобы купить билет на авиарейс через всю страну. 

Спрос на остатки наличности колеблется. Во вре- 
мя кризиса он может многократно возрасти. В таких 
случаях правительство зачастую начинает пропаганди- 
стскую кампанию против «тезаврирования», а то и 
принимает декреты, наказывающие за этот «грех». 
Однако так называемые тезаврированные сокровища 
лишь отражают желание людей чувствовать себя за- 
щищенными. Не существует никаких экономических 
критериев, позволяющих отличить обоснованный уро- 
вень остатков наличности от чрезмерного. Особенно 
смешно правительственные атаки на тезаврирование 
денег выглядят в свете того, что очень часто именно 
правительство, развязав войну, является причиной 
кризиса, приводящего к увеличению спроса на налич- 
ные деньги. 

Уяснив субъективную природу спроса на остатки 
наличности, мы можем разобраться с еще одним рас- 
пространенным экономическим заблуждением — иде- 
ей о том, что мы должны иметь стабильные деньги. 
В силу самой своей природы как экономического 
блага, зависящего от человеческих оценок, деньги не 
могут быть стабильными, поскольку оценка подразу- 
мевает возможность изменения! В экономике, где ни- 
чего не меняется, не было бы вообще никаких оценок 
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ценности, поскольку там нечего выбирать! Блага цир- 

кулировали бы чисто механическим образом, движи- 

мые бог знает чем. 

Идея стабильных денег породила идею индексов 

цен, разрабатываемых для измерения ценности денег. 

Индексы цен и изменяющиеся оценки ценности денег 

мы исследуем в главе 9, когда будем обсуждать инф- 

ляцию и дефляцию. 

Определение денежных цен 

Прославленный английский экономист Альфред 

Маршалл критиковал введенную Карлом Менгером 
концепцию потребительной полезности как единствен- 
ного источника ценности. Несомненно, утверждал он, 
рыночные цены определяются как полезностью блага 
для потребителя, так и объективными, денежными 

издержками его производства. В его знаменитой ме- 
тафоре полезность и издержки сравниваются с двумя 
лезвиями ножниц, и, по его мнению, глупо спорить 
о том, какое лезвие на самом деле разрезает бумагу. 

Однако мы должны констатировать, что Мар- 
шалл не понял учения Менгера или не до конца разо- 
брался в нем. Как подчеркивал Израэл Кирцнер, 
Менгер старался понять первопричину экономических 
явлений, а не случайные факторы, определяющие 

их величину. Цена платится за товар только потому, 
что его кто-то ценит. Цена не превысит эту ценность, 
какова бы ни была величина издержек производства 

этого товара. 
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Пусть, например, я задумал продавать иллюстри- 
рованные рукописные книги «Жизнь и эпоха Джина 
Кэллахана». Я заключаю контракт с монахом с Кар- 
патских гор на изготовление книги по цене 10 000 дол- 
ларов за экземпляр. Получив первый экземпляр, я на- 
чинаю искать на него покупателей. Ввиду недостатка 
интереса у публики к стильным вещам я обнаруживаю, 
что не способен продать по этой цене даже имеющий- 
ся у меня единственный экземпляр. Поскольку я уже 
заплатил за изготовление книги, будь она неладна, я в 
конце концов продаю ее за 9,95 доллара и немного 
сокращаю свои убытки. Даже если бы мои затраты 

превысили 10 000 долларов за экземпляр, я бы не смог 

продать эту книгу по более высокой цене. 
С моей стороны тщетно пытаться повысить цену, 

увеличивая издержки. Если никто не готов платить за 
такую книгу больше 9,95 доллара, то даже удвоение 
времени, в течение которого монах ее изготавливает, 
а соответственно и удвоение моих издержек, не сдви- 
нет цену ни на пенни. 

Ученик Мизеса Фридрих Хайек был совершенно 
прав, когда говорил о том, что в долгосрочном периоде 
цена продажи товара будет стремиться к издержкам 
его производства. Однако это происходит не потому, 
что издержки производства являются причиной цены, 
которая будет заплачена. Скорее, если цена, выручен- 
ная за товар, оказывается ниже издержек, товар про- 
сто-напросто больше не будет производиться. Весьма 

маловероятно, что, понеся на продаже первого экземп- 
ляра своей книги убытки в размере 9990,05 доллара, 
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я захочу продолжать производство. А если выручен- 
ная цена оказывается выше издержек, рынок привле- 
чет других продавцов, надеющихся воспользоваться 
возможностью получить прибыль, в результате чего 
цена снизится до уровня издержек производства. Тем 
временем оценки изменяются, появляется новая инфор- 
мация, возникают новые прибыльные рынки, на кото- 
рых цены превышают затраты. Хотя в долгосрочном 
периоде цены сравняются с издержками производства, 
мы никогда не достигнем этого долгосрочного перио- 
да. Утверждение о том, что цены равны издержкам 
производства, выражает тенденцию, господствующую 
на рынке, но не является описанием состояния, кото- 
рого рынок когда-либо достигнет. 

С точки зрения долгосрочного периода мы мог- 
ли бы сказать, что в конечном итоге Маршалл прав. 
Разве не «реальные издержки» в конце концов помо- 
гают определить цену? Более фундаментальная идея 
Менгера состоит, однако, в том, что издержки произ- 
водства товара — это просто то, каким образом про- 
изводитель оценивает спрос на требуемые факторы 
производства для их альтернативного использования. 
Стоимость времени монаха складывается для меня под 
влиянием субъективного спроса других людей, кото- 
рые хотят использовать его время альтернативными 
способами. Издержки не объективны. Оба лезвия 
ножниц Маршалла затачиваются в соответствии с 
субъективными суждениями о ценности. 

Идея Менгера актуальна для некоторых споров 
по поводу экономической политики, когда критики той 
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или иной отрасли промышленности выступают с заявле- 
ниями, что цены в ней «слишком высоки» и не оправда- 
ны издержками производства. Фактически эти критики 
опираются на маршалловское понятие объективных 
издержек, возможно, не отдавая себе в этом отчета. 
Тот факт, что издержки являются субъективными, 
лишает подобную аргументацию всякого смысла. 

Каким образом можно определить величину из- 
держек, соответствующих гонорарам Майкла Джор- 
дана, когда он играл за «Чикаго Буллз»? Действитель- 
но ли производство баскетбольной продукции «стоит» 

ему 34 миллиона долларов в год и тем самым оправ- 
дывает его гонорары? Некоторые экономисты ответят 
«да» — его издержки оправдывают его зарплату, если 
мы понимаем, что издержки, которые понес Джордан, 
играя за «Чикаго Буллз», равны тому, что он мог бы 
заработать, играя за «Лейкерс» (или за любую дру- 
гую команду). 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рас- 
смотреть альтернативные издержки Джордана. Это 
понятие было введено Фридрихом фон Визером — 
последователем Менгера и учителем Хайека. Мы уже 
сталкивались с альтернативными издержками в главе 2, 
когда видели, что для Рича издержки продолжения 
работы заключаются в ценности отдыха, от которого 
он отказывался. Для меня издержками женитьбы на Сью 
является то, что я не смогу жениться на Бетти. Точнее, 
издержки достижения цели А — это наиболее ценная 
альтернативная цель, от которой отказываются, чтобы 
достичь цели А. Мои издержки от женитьбы на Сью 
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определяются тем, как высоко я оцениваю перспекти- 
ву следующего наилучшего варианта женитьбы (или, 
может быть, варианта остаться холостяком). 

Проанализируем альтернативные издержки более 
подробно. До тех пор, пока мы не можем сформули- 
ровать объективное утверждение о том, каковы они для 
того или иного лица, мы и не в состоянии сделать вы- 
вод, что рыночная цена «слишком высока» по сравне- 
нию с издержками. Пытаясь объективно подсчитать 
альтернативные издержки выступления Майкла Джор- 
дана за «Чикаго Буллз», мы столкнемся со следую- 
щими трудностями: 

(1) У Джордана могло не быть предложений от дру- 
гой команды до подписания контракта (довольно 
реалистичный сценарий). В этом случае никто ниче- 
го не может сказать о сумме, которую заплатил бы 
ему клуб «Лейкерс». К.тому же альтернативные 
издержки никогда не реализуются на практике: 
даже если бы он получил предложение и решил 
его принять, в ходе переговоров альтернативный 
контракт мог расстроиться. 

(2) Джордану может нравиться жить в холодном, 
ветреном городе по соседству с мясокомбина- 

том, рядом с большим поселением выходцев из 
Польши. Хотя каждый из этих моментов мог бы 
оказать серьезное влияние на его окончательное 
решение, повышая альтернативные издержки, 
связанные с переездом, но даже он сам не мог бы 
дать им количественную оценку. Его предпочтения 
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упорядочены, но их нельзя измерить. Как говорит 
Мизес: «В своем изначальном смысле прибыль и 
убыток — психические явления, и как таковые не- 
доступны измерению и не могут быть определены 
в таком виде, чтобы дать другим людям точное 
представление об их интенсивности». 

(3) Джордан мог бы рассматривать возможность 
стать киноактером, что, по его оценкам, могло бы 
приносить ему 40 миллионов долларов в год с за- 
тратой гораздо меньших усилий, чем нынешние. 
Но опять же, актерская карьера вполне могла бы 
закончиться провалом. Это очень часто случается 
с предпринимателями, начинающими новый биз- 
нес. Возьмем, например, банк, предполагающий 
разместить банкомат на территории отеля. Как 
сравнить прибыль от банкомата, с прибылью, ко- 

торую банк мог получить, проведя новую реклам- 
ную кампанию? В лучшем случае управляющие 
банка имеют квалифицированное предположение 
относительно ответа на этот вопрос. Реальные 
бизнес-оценки альтернативных издержек, в принци- 
пе не поддающихся объективному расчету, часто 
основаны на неопределенных предчувствиях буду- 
щего состояния рынка. (Например: «Я думаю, 
Джо, мы скоро продадим уйму этих штуковин».) 

(4) Даже если бы мы точно знали величину альтер- 
нативных издержек того или иного лица, цено- 
образование, основанное на такого рода цифрах, 
не объясняет возможность получения предприни- 
мательской прибыли. Правильно предвосхищая 
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будущий потребительский спрос и размещая фак- 

торы производства в соответствии с этими про- 

гнозами, предприниматель рассчитывает получить 

отдачу, значительно превышающую ту, которую 

он мог бы получить от другого проекта. (О пред- 

принимательской прибыли мы будем говорить в 

главе 7.) 

Математические модели, пытающиеся дать пред- 

принимательству количественную оценку, бесплодны. 

Они сродни предсказанию средней силы отбивания 

мяча в высшей бейсбольной лиге с помощью модели, 

которая абстрагируется от бейсболиста и состоит из 

уравнении, где единственными переменными являют- 

ся бита и мяч.
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ГЛАВА 6 

Остановись, мгновенье! 
Об использовании идеальных конструкций 

в экономической науке 

Некоторые СОСТОЯНИЯ ПОВОЯ 

Рассмотрим теперь ряд ситуаций, когда можно счи- 
тать, что рынок «пребывает в состоянии покоя». Хотя 
некоторые рассматриваемые нами состояния рынка 
невозможны в реальном мире, они тем не менее важ- 
ны для разработки экономической науки. Для того, 
чтобы глубже понять последствия, вызываемые про- 
исходящими в экономике изменениями, вначале мы 
должны представить себе экономику, где изменения 
прекратились. Тогда мы получим возможность ввести 
отдельное изменение и поразмышлять, каково будет 
его влияние. [[оочередно вводя изменения в наши мыс- 
ленные модели, или идеальные конструкции, мы полу- 
чим некоторое представление о рыночном процессе во 
всей его полноте и сложности. 

Давайте начнем с простого состояния покоя, 
которое не является идеальной конструкцией, а дей- 
ствительно возникает на рынке. Это случается всякий 
раз, когда все покупатели и продавцы, желавшие со- 
вершить обмен по рыночной цене и знавшие об имею- 
щихся на рынке вариантах, заключили сделки. Мы 
встречались с простым состоянием покоя в главе 4, 
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когда наши владельцы коз и кукурузы совершили все 

сделки, от которых ожидали получить прибыль, и пре- 

кратили обмен. 

В реальной рыночной экономике это состояние 

повторяется снова и снова. Любой, кто следит на фон- 

довой бирже за аппаратом, передающим котировки 

ценных бумаг, может наблюдать простое состояние 

покоя много раз в день. Иногда никакой рыночной ак- 

тивности не фиксируется в течение секунд, минут, а по 

некоторым ценным бумагам — даже часов. Все поку- 

патели, желавшие купить по текущей цене, и все про- 

давцы, желавшие по ней продать, уже сделали это. 

Простое состояние покоя никогда не длится дол- 

го. Любое изменение на рынке побуждает его участ- 

ников к деятельности. В нашем примере с рынком коз 

и кукурузы мы гипотетически представили, что Кайлу 

и Стивену надоело питаться зерном и они дополнили 

свой рацион тыквой. Это изменение запускает рыноч- 

ный процесс заново, поскольку покупатели и продав- 

цы начинают искать новую цену, которая снова приве- 

дет рынок к простому состоянию покоя. 

Аналогичным образом текущая цена на рынке 

ценных бумаг сохраняется до тех пор, пока не прои- 

зошло никакого изменения информации, имеющей, по 

мнению участников рыночного процесса, отношение к 

этой цене. Элементом информации на рынке может 

быть даже мнение инвестора относительно перспек- 

тив какой-либо компании. Цена продержится на теку- 

щем уровне только до тех пор, пока какой-нибудь ин- 

вестор не пересчитает обобщающую информацию о 
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финансовом состоянии компании, оценивая акционер- 
ный капитал по текущей цене акций. Если в результа- 

те этой оценки инвестор решит покупать акции, это 
увеличит величину спроса, вводя на рынок новую ин- 
формацию. 

Простое состояние покоя может не учитывать бу- 
дущие планы участников рынка. К примеру, Эммапо- 
сеяла новый сорт кукурузы, который появится на рын- 
ке только в следующем сезоне. Сегодняшний рынок 
коз и кукурузы достиг простого состояния покоя, но в 
будущем на рынке появится новая информация, что 
приведет к его изменению. Теперь представим себе 
ситуацию, когда все изменения информации, относя- 
щейся к данному рынку, прекратились. Такой рынок 
приблизится к конечной цене, или конечному состо- 
янию покоя. Это воображаемое состояние — идеаль- 
ная, или мысленная, конструкция — которая не может 
возникнуть в реальной экономике. Сущность чело- 
веческой деятельности состоит в стремлении за- 
менить то, что есть, тем, что должно быть, по 
мнению действующего субъекта. До тех пор, пока 
экономика населена людьми, а не роботами. конеч- 
ное состояние покоя возникнуть не может. 

Теперь мы можем сделать следующий шаг в на- 
ших мысленных экспериментах и вообразить экономи- 
ку, в которой в отношении всех без исключения това- 
ров достигнуто конечное состояние покоя. Такая 
«экономика» представляет собои бесконечный цикл 

одних и тех же повторяющихся событий. Каждый год 

рождается одно и то же количество детей, которое 
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в точности равно количеству умерших. Каждый год 
производятся одни и те же товары, и объем спроса на 
каждый из них остается неизменным. Неурожайных 
лет не бывает, компании не разоряются, новые продук- 
ты не выводятся на рынок, вкусы людей не меняются. 

Если вы смотрели Фильм «День сурка», то у вас 
есть некоторое представление, как мог бы выглядеть 
такой мир. Исполнитель главной роли Билл Мюррей, 
просыпаясь каждое утро, обнаруживает, что новый 
день в точности похож на предыдущий и одни и те же 
события происходят снова и снова. Единственное отли- 
чие фильма от нашего воображаемого мира заключает- 

ся в том, что в кино герой Билла Мюррея продолжает 
обучаться и изменяться. Если закрыть глаза на эту раз- 
ницу, «День сурка» можно считать точной копией 
мира, который мы нарисовали в своем воображении, 

О такой экономике иногда говорят, что она нахо- 
дится в равновесии. Однако, поскольку экономичес- 
кая активность при этом не прекращается, а все эко- 
номические действия повторяются в течение одного и 
того же времени снова и снова, Людвиг фон Мизес 
окрестил эту ситуацию равномерно функиионирую- 
щей экономикой. 

В жизни так не бывает, но порой оказывается по- 
лезным представить себе подобный мир в качестве 
мыслительного инструмента. Вводя единичное изме- 
нение в нашу мысленную конструкцию, мы в состоя- 
нии изолировать последствия, которые оно вызовет, 

1 Этой аналогией я обязан Сэнфорду Икеде из ЗИМУ РигсВазе. 
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абстрагируясь от хаотического нагромождения услож- 
няющих факторов, присутствующих в реальном мире. 
Приложения концепции равномерно функционирую- 
щей экономики будут рассмотрены в следующих главах. 

Выстраивая такого рода мысленную конструкцию, 
мы должны помнить о двоякой опасности. В «Челове- 

ческой деятельности» Мизес поясняет: «Метод иде- 
альных конструкций незаменим для праксиологии; это 
единственный метод праксиологического и экономи- 
ческого исследования. Без сомнения, этот метод слож- 
но применять, поскольку он легко приводит к ложным 
силлогизмам. Он ведет по острию бритвы, по обе сто- 
роны которого — зияющая пропасть абсурда и бес- 
смыслицы. Только безжалостная самокритика может 
помешать упасть в эту бездонную глубину». 

По одну сторону острия бритвы подстерегает 
опасность вообще отказаться от использования иде- 
альных конструкций ввиду того, что они нереалистич- 
ны. Однако мы потому и используем их — они по- 
зволяют нам взять из реальности только те факторы, 
которые имеют отношение к проводимому в данное 
время анализу. Мы ни на секунду не должны забы- 
вать о том, что наши модели не являются образами 
реального мира, и не должны оценивать, в какой 
степени реальный мир соответствует построен- 
ным моделям. 

По другую сторону лежит опасность слишком 
серьезного отношения к своим фантазиям, что проис- 
ходит практически во всей современной экономиче- 
ской науке. Кипы бумаг заполнены математическими 
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уравнениями, описывающими «условия равновесия», 
как если бы обсуждалось положение дел в реальной 

экономике. Однако равновесие — всего лишь мысли- 
тельный инструмент для изучения человеческой дея- 

тельности, изолированной от всех изменений, кроме 
одного, а вовсе не возможное состояние экономики! 
Как говорит Мизес, «они заняты бесполезной игрой 
математическими символами, развлечением, не даю- 
щим никакого знания».



ГЛАВА 7 

И швец, и жнец, и на дуде игрец 
Экономические роли и теории распределения 

В экономической теории предпри- 

ниматель, капиталист, землевладе- 

лец, рабочий и потребитель не яв- 

ляются живыми людьми, которых 

можно встретить в реальной жизни 

и истории. Они представляют собой 

воплощение отдельных функций в 

рамках функционирующего рынка. 

Людвиг фон Мизес 

«Человеческая деятельность» 

Экономические роли и историчесвие типы 

Мы построили экономику, основанную на структуре 
капитала, межличностном обмене и деньгах, а также 
исследовали состояния покоя, которые представляют 
собой неподвижные точки притяжения человеческой 
деятельности. Теперь мы готовы задать, возможно, 
самый распространенный экономический вопрос: «Кто 
получает деньгиЭ» (Или, может быть, второй по час- 
тоте после вопроса: «Как мне получить больше де- 
нег)») Кому поступает выручка от проданного това- 
ра? И как можно объяснить тот факт, что им удается 
запустить свои руки в кассу? Другими словами, как рас- 
пределяется богатство, произведенное в экономике? 
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Карл Маркс предложил следующее объяснение: 

он заявил, что вся ценность товара создается трудом, 

затрачиваемым на его производство. Согласно Марксу, 
тот факт, что рабочие не получают всей выручки от про- 

дажи товара — следствие эксплуатации. Благодаря 

контролю над средствами производства капиталисты и 

землевладельцы имеют возможность присваивать часть 

богатства, которая должна принадлежать рабочим. 

Однако ранее мы видели, что Желена не заплати- 

ла бы Ричу за уничтожение крысоловок, даже если бы 

это потребовало от него столько же усилий, сколько 

он тратил на их изготовление. Ценность товаров не- 

возможно объяснить посредством «суммирования» 

труда, затраченного на их производство. Люди не це- 

нят труд сам по себе; они ценят вещи, которые, как 

они считают, сделают их жизнь лучше. Даже Маркс 
понимал, что сумма отработанных часов или израсхо- 

дованных калорий не объясняет феномен ценности: 

если бы я проводил дни, мастеря марионетки в своей 

гостиной, потребители, скорее всего, не оценили бы 

огромное количество сожженных мной калории. 

Маркс попытался обойти проблему, положив в основу 

ценности «общественно полезный» труд. Но определить, 

какой труд люди считают полезным, можно, только 

увидев, сколько они готовы заплатить за него. Мы на- 

зываем эту величину заработной платой. Маркс неволь- 
но привел аргумент в пользу рыночной экономики. 

Далее, теория Маркса оставляет без объяснения 
существование машин, на которых работают рабочие. 

Если забыть, как они были созданы и кто владеет ими 
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на рынке до введения социализма, каким образом они 
будут поддерживаться в рабочем состоянии? Для это- 
го требуются ресурсы. В рыночной экономике эти 
ресурсы предоставляют капиталисты. Коммунистиче- 
ское государство не сможет вернуть заработную плату, 
«украденную» капиталистами у рабочих, поскольку 
будет вынуждено продолжать красть эту долю. Фак- 
тически же ему придется «красть» больше, чем капи- 
талисты, ввиду неэффективности использования ре- 
сурсов при социализме. 

Кроме «нормальной» отдачи на капитал, необхо- 
димо объяснить, каким образом возникают огромные 
«неожиданные» прибыли. Вид человека, заработавше- 
го миллиарды долларов всего за нескольких лет, выво- 
дит из душевного равновесия даже тех, кто считает, 
что капиталисты заслуживают «соответствующей от- 
дачи» на свои инвестиции в машины, здания, исследо- 
вания и т.д. Что такого совершил этот человек, чтобы 
«заслужить» такие огромные деньги? 

Экономическая наука не может сообщить нам, кто 
каких земных благ заслуживает. Но она в состоянии 
объяснить, каким образом сделанные потребителями 

оценки благ первого порядка переходят на различные 
факторы, которые помогли произвести эти блага. Для 
того чтобы понять это, выделим из тотальности чело- 
веческой деятельности несколько разных экономиче- 
ских ролей, а именно: предпринимателей, капиталис- 
тов / землевладельцев, рабочих и потребителей. 

Рынок представляет собой ошеломительно сложное 
переплетение экономических и всех прочих социальных 
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процессов. Человек не в силах охватить умом всю пау- 

тину взаимоотношений, образующих рынок. Мы по- 

стигаем рынок, выделяя ключевые абстракции, такие, 

как производственные функции, изучаемые в этой гла- 

ве. [[о существу, эта процедура не отличается от ис- 

пользования в физике таких терминов, как материя и 

энергия — двух абстракций, помогающих осмыслить 

безумное многообразие форм материального существо- 

вания. Различие между этими двумя науками состоит 

в том, что физика ищет абстракции, которые помога- 

ют объяснять мир «внешней материи», тогда как эко- 
номическая наука занимается поиском абстракций, 

которые помогают объяснить мир человеческих пла- 

нов и действий. 
Названия экономических функций, упомянутые 

Мизесом в эпиграфе к этой главе — предпринимате- 

ли, капиталисты / землевладельцы, рабочие и потреби- 

тели — используются также и для обозначения исто- 

рических типов. Когда историк говорит о «тяжелом 

положении рабочих на фабриках в ХХ веке», термин 
«рабочие» у него обозначает категорию людей из ре- 

ального мира. В этом смысле термин рабочие в зави- 

симости от контекста означает что-то вроде «работни- 

ков физического труда» или «наемных работников». 

Однако в экономической науке эти термины обозна- 

чают не категории людей, а функциональные роли. 

В устах экономиста функциональная роль «рабочий» 

означает аспект деятельности, подразумевающий при- 

менение человеческого труда. С экономической точки 

зрения все, кто не находится на полном иждивении 

  

126

Глава 7. И швец, и жнец, и на дуде игрец 
  

процессов. Человек не в силах охватить умом всю пау- 

тину взаимоотношений, образующих рынок. Мы по- 

стигаем рынок, выделяя ключевые абстракции, такие, 

как производственные функции, изучаемые в этой гла- 

ве. [[о существу, эта процедура не отличается от ис- 

пользования в физике таких терминов, как материя и 

энергия — двух абстракций, помогающих осмыслить 

безумное многообразие форм материального существо- 

вания. Различие между этими двумя науками состоит 

в том, что физика ищет абстракции, которые помога- 

ют объяснять мир «внешней материи», тогда как эко- 
номическая наука занимается поиском абстракций, 

которые помогают объяснить мир человеческих пла- 

нов и действий. 
Названия экономических функций, упомянутые 

Мизесом в эпиграфе к этой главе — предпринимате- 

ли, капиталисты / землевладельцы, рабочие и потреби- 

тели — используются также и для обозначения исто- 

рических типов. Когда историк говорит о «тяжелом 

положении рабочих на фабриках в ХХ веке», термин 
«рабочие» у него обозначает категорию людей из ре- 

ального мира. В этом смысле термин рабочие в зави- 

симости от контекста означает что-то вроде «работни- 

ков физического труда» или «наемных работников». 

Однако в экономической науке эти термины обозна- 

чают не категории людей, а функциональные роли. 

В устах экономиста функциональная роль «рабочий» 

означает аспект деятельности, подразумевающий при- 

менение человеческого труда. С экономической точки 

зрения все, кто не находится на полном иждивении 

  

126



Экономические роли и исторические типы 
  

других людей (как, например, младенцы), выполняют 

роль работника. Когда богатый землевладелец вскры- 
вает конверты с присланными по почте чеками в счет 
арендной платы, в этот момент он действует как рабо- 
чий. Роль рабочего присутствует даже в процессе по- 
требления: чтобы открыть бутылку пива, необходимо 
затратить некоторое количество труда. 

Как исторический тип термин предприниматель 

обозначает класс людей, создающих крупные предпри- 
ятия и принимающих на себя большие риски на финан- 
совых рынках. Историки могут обсуждать, например, 
тему «Предприниматель как общественный символ 
1990-х годов», имея в виду Билла Гейтса (МЁсгозоЙ), 
Ларри Эллисона (Огас[е), Стива Кэйса (Атепса 
Оп!те), Джефа Безоса (Атагоп.сот), Джима 
Кларка (М№е{5саре) и т.д. Однако в экономической 
науке предпринимательство как категория деятель- 
ности означает аспект деятельности, связанный с нео- 
пределенностью будущего. Каждый из нас выполняет 
предпринимательскую функцию: действуя перед лицом 
неопределенного будущего, человек обречен рисковать. 

Мизес определяет наши функции таким образом: 
«В контексте экономической теории смысл обсуж- 
даемых терминов заключается в следующем. Пред- 
приниматель — это человек, действия которого 
ориентируются на изменения рыночной информации. 
Капиталист и землевладелец — это люди, действия 
которых ориентируются на изменения ценности и цены, 
происходящие (даже если вся рыночная информация 
остается неизменной) в результате простого течения 
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времени — как следствие различной оценки ценности 
настоящих благ и будущих благ. Рабочий — это чело- 
век, действия которого сводятся к использованию 
труда как фактора производства» («Человеческая 
деятельность» ). 

Далее мы исследуем каждое из этих определений 
более подробно. 

Предприниматели 

Чтобы понять «предпринимателя» как экономическую 

категорию, необходимо посмотреть на роль предпри- 

нимателя в равномерно функционирующей экономи- 

ке, или, скорее, на полное отсутствие такой роли. Глав- 

ная характеристика равномерно функционирующей 

экономики — отсутствие всякой неопределенности в 

отношении будущего. При введении такого специфи- 

ческого условия функции предпринимателя не суще- 

ствует — здесь нет неопределенного будущего, с ко- 

торым нужно было бы справляться. 

Последствия изменения на рынке можно понять, 

представив ситуацию, когда не происходит никаких 

изменений, а затем введя рассматриваемое измене- 

ние. Пусть в стране Нирване действует равномерно 

функционирующая экономика. (Помните, однако, что 
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равномерно функционирующая экономика является 
идеальной конструкцией. Думать о ней как о возмож- 
ном состоянии реального мира абсурдно.) Предполо- 
жим, что происходит некое изменение и нарушает 
свойственную этой экономике нереальную гладкость. 
Скажем, нынешнее поколение жителей Нирваны на- 
рожало чуть больше детей, чем предыдущее. Внезапно 
идеальная подогнанность всех элементов экономики 
разлаживается. В текущем году потребуется немного 
больше пищи, чем в предыдущем. Нирвана будет нуж- 

даться в большем количестве детской одежды и дет- 
ских кроваток. Структура экономики перестанет со- 
ответствовать нуждам граждан Нирваны. 

Именно предприниматели и осуществляют необ- 
ходимую коррекцию структуры экономики. У владельца 
фабрики возникает мысль, что он в состоянии предло- 
жить более высокую цену за материалы, необходимые 

для изготовления детских колясок, по сравнению с те- 
кущей рыночной ценой. [ем самым он отвлекает их от 

других направлений использования. Если его оценка 
окажется верной, то благодаря дополнительному спро- 
су на детские коляски он получит прибыль. Но пред- 
положим, что жители Нирваны решают класть в неко- 
торые коляски сразу по два младенца, в результате чего 
спрос на них остается неизменным. Что произойдет в 
этом случае? Владелец фабрики понесет убытки. Убыт- 
ки тех, кто неправильно оценивает меняющиеся жела- 
ния потребителей, точно так же являются частью ры- 
ночного процесса, как и прибыли тех, чьи оценки 
оказываются правильными. Владелец фабрики должен 
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рисковать, полагаясь на собственную интерпретацию 

событий, несмотря на то, что она неизбежно будет идти 

вразрез с преобладающими на рынке настроениями! 

(Если «мистер Рынок» уже скорректировал разницу 

между ценами продавца и покупателя, базирующуюся 

на интерпретации предпринимателя, то никакой допол- 

нительной прибыли извлечь не удастся.) 

Точно так же некоторые землевладельцы должны 

понять, что теперь им будет выгодно отдать часть сво- 

их земель, ранее использовавшихся как-то иначе, под 

выращивание зерновых культур. Некоторые рабочие 

должны осознать, что отныне им гораздо выгоднее 

устроиться няньками, нежели продолжать заниматься 

своим прежним делом. Приспосабливаясь таким 

образом к новым условиям, все эти люди действуют 

как предприниматели. Как говорит Мизес в статье 

«Прибыль и убыток»: «Деятельность предпринима- 

теля состоит в принятии решений. Он определяет то 

направление, в котором должны быть задействованы 

производственные факторы. Все прочие действия, ко- 

торые предприниматель может осуществлять, являют- 

ся сугубо второстепенными по отношению к его пред- 

принимательской функции». 

Именно верное понимание возможности к улуч- 

шению, к преобразованию того, что есть, в то, как дол- 

жно быть, создает прибыли в экономике, тогда как 

неверное понимание приводит к убыткам. Мы можем 

увидеть, что в равномерно функционирующей эконо- 

мике прибыли или убытки в экономическом значении 

отсутствуют. (Капиталисты получат рыночную ставку 

  

130

Глава 7. И швец, и жнец, и на дуде игрец 
  

рисковать, полагаясь на собственную интерпретацию 

событий, несмотря на то, что она неизбежно будет идти 

вразрез с преобладающими на рынке настроениями! 

(Если «мистер Рынок» уже скорректировал разницу 

между ценами продавца и покупателя, базирующуюся 

на интерпретации предпринимателя, то никакой допол- 

нительной прибыли извлечь не удастся.) 

Точно так же некоторые землевладельцы должны 

понять, что теперь им будет выгодно отдать часть сво- 

их земель, ранее использовавшихся как-то иначе, под 

выращивание зерновых культур. Некоторые рабочие 

должны осознать, что отныне им гораздо выгоднее 

устроиться няньками, нежели продолжать заниматься 

своим прежним делом. Приспосабливаясь таким 

образом к новым условиям, все эти люди действуют 

как предприниматели. Как говорит Мизес в статье 

«Прибыль и убыток»: «Деятельность предпринима- 

теля состоит в принятии решений. Он определяет то 

направление, в котором должны быть задействованы 

производственные факторы. Все прочие действия, ко- 

торые предприниматель может осуществлять, являют- 

ся сугубо второстепенными по отношению к его пред- 

принимательской функции». 

Именно верное понимание возможности к улуч- 

шению, к преобразованию того, что есть, в то, как дол- 

жно быть, создает прибыли в экономике, тогда как 

неверное понимание приводит к убыткам. Мы можем 

увидеть, что в равномерно функционирующей эконо- 

мике прибыли или убытки в экономическом значении 

отсутствуют. (Капиталисты получат рыночную ставку 

  

130



Предприниматели 
  

процента на свои вложения. Бухгалтеры или сборщи- 

ки налогов могут считать эти доходы прибылью, однако 

в экономической теории под прибылью понимаются 

доходы сверх этой ставки.) Все элементы равномерно 
функционирующей экономики идеально отлажены для 

удовлетворения неизменных запросов потребителей. 

Чтобы появилась благоприятная возможность для по- 

вышения прибыли, в рыночных данных должно про- 

изойти изменение. Более того, это изменение должно 

быть таким, которое привнесет в будущие планы актив- 

но действующих людей элемент неопределенности. 

Именно риск и неопределенность создают потреб- 

ность в предпринимательской функции. Если у нирва- 

нианцев увеличится количество детеи, то будут ли они 

потреблять соответственно больше продуктов питания? 

Сохранится ли в будущем новый уровень рождаемости, 
или же это единичный случаи, или лишь первый эпи- 

зод в целой серии фактов увеличения рождаемости? 

Человеческий выбор одновременно предполагает 

и создает неопределенность. В условиях равномерно 

функционирующей экономики выбор отсутствует, по- 

скольку все необходимые данные уже известны. Столь 

идеальные знания несовместимы с настоящим выбо- 

ром. Настоящий выбор подразумевает, что человек, 

который его делает, может выбрать бифштекс, а может 
и лобстера. Пока выбор не сделан, даже сам человек 

не знает, что предпочтет, — если же знает, то ему нет 

нужды что-либо обдумывать и принимать какое-то ре- 

шение. Если он выбирает бифштекс вместо лобстера, 

то нет никакой гарантии, что завтра он не предпочтет 
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лобстера. Если он предпочел бифштекс лобстеру, то 

это не означает, что он выбрал бы два бифштекса 

вместо двух лобстеров. (Предельная полезность биф- 

штекса может убывать быстрее, чем предельная по- 

лезность лобстера.) Если он сегодня предпочтет 

бифштекс лобстеру, а завтра лобстера фазану, то это 

еще не означает, что на следующий день он, допустим, 

не предпочтет фазана бифштексу. Мизес охарактери- 

зовал значение подлинного человеческого выбора при 

установлении различий между экономикой и физиче- 

скими науками следующим образом: «Поскольку 

существуют постоянные взаимосвязи между различ- 

ными механическими элементами и поскольку эти 

взаимосвязи можно установить экспериментально, 

то становится возможным использовать уравнения 

для решения определенных технологических проблем. 

Наша промышленная цивилизация как раз и является 

результатом успешного использования дифференци- 

альных уравнений в физике. Но между экономиче- 

скими элементами таких постоянных взаимосвязей 

не существует» («Человеческая деятельность»). 
Мы решаем проблему неопределенного будущего 

человеческой деятельности, используя наше понима- 

ние. Чтобы использовать человеческое понимание, 

требуется «влезть в шкуру ближнего своего». Мы пы- 

таемся поставить себя на место других людей, вообра- 

зить себе, как они могут оценивать ту или иную ситуа- 

цию, предположить что-то об их планах и намерениях. 

Когда официант подходит к нашему столику в рестора- 

не, нам нет необходимости собирать массу информации 
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относительно всей полноты его физического существо- 
вания, чтобы догадаться о том, что он хочет принять 
наш заказ, а не наброситься на нас с кулаками. Пусть 
время от времени человеческое понимание дает осечки: 
клиенты были атакованы официантами. И тем не ме- 
нее очевиден факт, что в подавляющем большинстве 
случаев оно срабатывает вполне надежно. Мы дейст- 
вительно относимся к другим людям как к дееспособ- 
ным, думающим существам, таким же, как и мы, и 
пытаемся осознать цель их действий. (Писатель Курт 
Воннегут написал роман «Завтрак для чемпионов», где 
один из главных персонажей, Двейн [увер, отказыва- 

ется от подобной точки зрения и начинает относиться 
к другим людям как к автоматам, деиствующим в пьесе, 
которую Господь Бог ставит исключительно для него. 
Надо сказать, что ничего путного из этого не вышло. ) 

Предприниматель опирается на собственное пони- 
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для того, чтобы в полной мере усвоить смысл измене- 
ния. Пока этого не произойдет, цены будут лишены 
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изводства — рабочая сила, земля, сырье, машины и 

т.п. — которые с наибольшей пользой могут быть ис- 
пользованы для удовлетворения новых потребностей. 
Между тем в момент изменения они используются на 
менее важных направлениях. В конечном итоге цены на 
эти компоненты поднимутся настолько, что их полез- 
ность при удовлетворении новых потребностей будет 
полностью отражена в их цене. 

Теперь представьте себе: в страну Нирвану с ее 
равномерно функционирующей экономикой проника- 
ет известие о том, что в Свободонии открыт новый зве- 
рек — свободонианский фурсик. Это некий гибрид 
котенка, медвежонка и обезьянки, и нирванианцы от 
него просто без ума. Работа предпринимателя заклю- 
чается в том, чтобы понять, каких корректировок 
на рынке это новое увлечение может потребовать. 
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изводстве других товаров. Для того чтобы срочно вы- 
пустить партию новых игрушек, предпринимателю 
необходимо путем предложения более высоких цен 

отвлечь некоторые из этих ресурсов из областей их ны- 
нешнего применения. Насколько при этом повысится 
цена на необходимые факторы? Будет ли иметь смысл 
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производство фурсиков при таких расходах? Какое 
количество игрушек будет востребовано потребителя- 

ми? Сколько они готовы заплатить за них? 
Предпринимательский аспект присущ любой че- 

ловеческой деятельности, это вовсе не примета исклю- 
чительно занятий бизнесом. Рабочим, которые дела- 
ют плюшевых медвежат, предстоит решать, является 
ли более высокая заработная плата, предложенная на 
фабрике, изготавливающей фурсиков, достаточным 
основанием для того, чтобы сменить место работы. 
Землевладельцы должны решать, каким образом рас- 
положение нового склада с игрушечными фурсиками 
повлияет на стоимость их собственности. Капиталис- 
ты должны принимать решение о том, ссужать ли 
предпринимателю, берущемуся за изготовление фур- 
сиков, деньги на открытие его компании. Представи- 
тель австрийской экономической школы Уильям Хатт 
отметил, что элемент предпринимательства имеет место 
даже в актах потребления. Покупатели персональных 
компьютеров рассуждают о том, насколько ощутимы 
будут рождественские скидки — следует ли им покупать 
компьютер прямо сейчас или же дождаться рожде- 
ственской распродажи. Предпринимательство — это 
попытка разрешить проблему неопределенности буду- 

щего при планировании собственных действий. 
Предположим, что предприниматель, взявшийся за 

изготовление фурсиков, верно оценил ситуацию, успеш- 
но реализовал свой проект и сделал на нем «кучу» де- 

нег. Его прибыли привлекут внимание других бизнес- 
менов, которые тоже примутся осваивать этот бизнес. 
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Однако им придется претендовать на те же ограничен- 

ные ресурсы, что и первому производителю фурсиков. 

Теперь представим, что эта история была для Нирваны 

единичным событием и равномерно функционирующая 

экономика благодаря рыночному процессу постепенно 

стала восстанавливаться. В таком случае конкуренты 

будут повышать стоимость ресурсов, необходимых для 

производства фурсиков до тех пор, пока прибыли в этом 

бизнесе не иссякнут, после чего равномерно функцио- 

нирующая экономика будет полностью реанимирова- 

на. Предпринимательские прибыли, которые можно 

извлечь в результате какого-либо изменения, всегда 

носят временный характер, так же как и предпринима- 

тельские убытки. 

Разумеется, в реальном мире будут происходить 

новые изменения в рыночной конъюнктуре. Неопреде- 

ленность в нашем мире присутствует всегда. Ни один 

предприниматель не может почивать на лаврах. [Посколь- 

ку прибыли, которые могут быть извлечены при любом 

отдельном изменении, со временем иссякнут, каждый 

предприниматель, желающий и далыше получать при- 

быль, должен постоянно анализировать значение по- 

следующих изменений. Те, кто продолжает решать эту 

задачу наиболее умело и энергично, со временем будут 

накапливать все больший капитал. Наиболее преуспев- 

шие в этом становятся «промышленными титанами», 

«воротилами». Их состояние большей частью разме- 

щено в средствах производства. В условиях свободно- 

го рынка, если они хотят оставаться состоятельными 

людьми, им необходимо непрерывно оценивать то, как 
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наилучшим образом использовать свои ресурсы, что- 
бы удовлетворить запросы потребителей. 

Помимо того, мы должны понимать, что только 
предпринимательское стремление извлечь прибыль из 
расхождений в ценах и устраняет эти расхождения. 
Основная задача книги Израэла Кирцнера «Конку- 
ренция и предпринимательство» состояла в том, чтобы 
наглядно показать: идея равновесных цен вне предпри- 
нимательского процесса абсурдна. Когда экономисты, 
исповедующие механистический подход, рисуют кри- 
вые спроса и предложения и составляют уравнения, 
характеризующие состояние равновесия (т.е. равно- 
мерно функционирующую экономику), они не предла- 
гают никаких объяснений по поводу того, каким обра- 

зом экономика достигает этого состояния. Как будто 
некая мистическая сила (председатель Федерального 
резерва Алан Гринспен?) попросту внедряет равновес- 
ную цену в мысли покупателей и продавцов. Однако 
наша экономика — это экономика реальных людей. 
Мы понимаем, что именно стремление получить прибыль 
и улучшить свое положение управляет рыночными си- 
лами. Именно эти силы изменяют цены, чтобы таким 
образом установить равновесие спроса и предложения. 

Капиталисты и землевладельцы 

Капиталисты и землевладельцы являются поставщи- 

ками материальных факторов производства. Экономис- 

ты классической школы, не сумев прийти к субъектив- 

ной теории ценности, были вынуждены разрабатывать 
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специализированные теории земли и капитала, чтобы 
объяснять их ценность по отдельности. Однако 
субъективная теория ценности объединяет эти элемен- 
ты в категории факторов производства, или товаров 
отдаленных порядков. Стоимость факторов производ- 
ства определяется путем оценки их вклада в ценность 
тех потребительских товаров, которые они способны 
производить: всякая экономическая ценность возни- 
кает из чьего-либо суждения относительно той роли, 
которую товар или услуга могут сыграть в улучшении 
его жизни. 

Между тем перед нами возникает весьма непрос- 
той вопрос. В равномерно функционирующей эконо- 

мике, суммировав стоимость всех факторов производ- 
ства, задействованных в создании потребительского 
товара, мы обнаружили бы, что сумма несколько мень- 
ше той цены, которую производитель получил за сам 
товар. Откуда же возникла эта «прибавочная сто- 
ИМОСТЬ»? 

Рассмотрим в качестве примера, в условиях рав- 
номерно функционирующей экономики, станок, кото- 
рый, как нам известно, будет арендован за 1000 дол- 
ларов на последующие десять лет и затем выйдет 
из строя, успев принести прибыль в 10 000 долларов. 
(В равномерно функционирующей экономике мы по 
определению обладаем абсолютной уверенностью в 

отношении будущих цен — они не будут отличаться 
от цен сегодняшних.) Цена, уплаченная за подобный 
станок, будет меньше 10 000. Откуда нам это изве- 
стно? При прочих равных условиях (а в равномерно 
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функционирующей экономике все прочие условия, 
разумеется, равны!) никто не уступит товар сегодня, 
чтобы получить в будущем все тот же товар назад. 

Поэтому никто не станет сегодня платить 10 000 долла- 
ров за станок, который принесет емуте же 10 000 долла- 
ров в течение последующих десяти лет. 

Предположим, станок продается приблизительно 
за 6144 доллара. Капиталист, который покупает его, 
может сдать его в аренду за 1000 долларов в год, чтобы 
таким образом получать десятипроцентный годовой 
доход. Откуда он берется? 

Ответ становится очевидным из нашего прежнего 
обсуждения: это компенсация за время капиталиста, 
за готовность отказаться от текущего потребления и 
предоставить свои ресурсы для будущего производ- 
ства. Если прибыль на капитал в равномерно функци- 
онирующей экономике составляет 10 процентов, то это 
означает, что 10 процентов — это предельное времен- 
ное предпочтение среди покупателей и продавцов бу- 
дущих товаров относительно товаров, доступных в на- 
стоящее время. 

Понятие, которое мы здесь обсуждаем, иногда 
именуется обычной нормой прибыли. В равномерно 
функционирующей экономике предпринимательских 
прибылей нет, поскольку таковые появляются только 
в результате приспособления производства к меняю- 
щимся условиям, но при этом в ней по-прежнему бу- 
дут существовать «обычные прибыли». Поскольку 
источник прибыли на капитал в немалой степени отли- 
чается от источника предпринимательских прибылей, 
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онирующей экономике составляет 10 процентов, то это 
означает, что 10 процентов — это предельное времен- 
ное предпочтение среди покупателей и продавцов бу- 
дущих товаров относительно товаров, доступных в на- 
стоящее время. 

Понятие, которое мы здесь обсуждаем, иногда 
именуется обычной нормой прибыли. В равномерно 
функционирующей экономике предпринимательских 
прибылей нет, поскольку таковые появляются только 
в результате приспособления производства к меняю- 
щимся условиям, но при этом в ней по-прежнему бу- 
дут существовать «обычные прибыли». Поскольку 
источник прибыли на капитал в немалой степени отли- 
чается от источника предпринимательских прибылей, 
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то для него было бы предпочтительнее использовать 

другой термин. Мы будем называть эту прибыль 

проиентом. 
Капиталисты и землевладельцы воздерживаются 

от текущего потребления части доступных им товаров 

и позволяют использовать их в целях удовлетворения 

будущих потребностей. (Они могут либо сами исполь- 

зовать эти товары в производственных целях, либо 

сдать их в аренду, внаем или ссудить их кому-либо 

еще.) Прибыль, получаемая ими за использование сво- 
их товаров, и есть процент. Размер прибыли (ставка 

процента) определяется предельными временными 

предпочтениями всех действующих лиц в экономике 

точно так ке, как определяются и все остальные цены: 

покупатели и продавцы будущих товаров в противовес 

товарам наличным стремятся найти любые возможные 

рынки, на которых могут обменять товар, который це- 

нят ниже, на тот, который ценят выше. 

Вспомним Рича, пребывающего на своем острове 
в одиночестве: степень, в которой он предпочитал те- 

кущее потребление потреблению в будущем, опреде- 

лялась тем, сколько усилий он приложит для накопле- 

ния средств производства. Кроме того, мы пришли к 

выводу, что временное предпочтение в человеческой 

деятельности никогда не будет нулевым или бесконеч- 

ным. У человека с нулевым временным предпочтени- 

ем, дело никогда не дойдет до потребления, поскольку 

у него нет причин для выхода из инертного состояния. 

Всеобщее нулевое временнбе предпочтение обернулось 

бы нулевой ставкой процента — люди ссужали бы 
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деньги без всяких процентов, не интересуясь, когда они 
получат их назад. Бесконечное временное предпочте- 
ние доведет человека до инстинктивного поведения. 
Всеобщее бесконечное временнбе предпочтение выльет- 

ся в «бесконечную ставку процента» — все перестанут 
давать взаимы, ибо люди будут немедленно потреб- 

лять все, что имеют. 

Обычно мы понимаем процент как ставку выпла- 
ты за денежные ссуды, что в какой-то степени верно. 
Однако в более широком смысле процент — это ры- 
ночная скидка с будущих товаров по отношению к на- 
личным товарам, отражение временного предпочтения 
участников рынка. Допустим, предприниматель поку- 
пает у хозяев виноградника за 1000 долларов права на 
урожай винограда в будущем году. Если свободная от 

риска ставка процента составляет 5 процентов, то 
предприниматель не будет считать, что извлек выго- 
ду, если не сможет продать виноград за более чем 
1050 долларов. В ином случае он мог бы с меньшими 
усилиями и риском попросту ссудить эти деньги под 
5 процентов и получить в конце года 1050 долларов. 
Различие между процентом и подлинной предприни- 
мательской прибылью прочно укоренилось в современ- 
ной финансовой сфере. Ни один инвестор не будет до- 
волен вложением в рискованное высокотехнологичное 
предприятие, которое приносит 2 процента за год, тогда 
как облигации Казначейства США (которые обще- 
принято считаются наименее рискованным вложением) 
приносят 5 процентов. Он понимает, что высокотехно- 
логичная фирма несет предпринимательские убытки. 
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Если она не в состоянии изменить положение дел, то и 
для инвесторов, и для экономики в целом было бы вы- 

годнее, если бы замороженные в ней фонды были вы- 
свобождены для последующего вложения в какой-либо 
иной проект. 

Прибыль капиталиста возникает благодаря тому, 
что он обменивает товар, доступный сегодня, на буду- 
щий товар и таким образом зарабатывает разницу в 
ценах между ними. У капиталиста всегда есть возмож- 
ность незамедлительно потратить свой капитал на по- 
требление. Землевладелец, который сдает свои земли 
в аренду фермеру, мог бы вместо этого устраивать на 
них пышные охотничьи забавы. Тот, кто ссужает день- 
ги под процент, мог бы потратить их на кругосветное 
путешествие. Тот, кто покупает на бирже фьючерсный 
контракт на поставку скота, мог бы вместо этого при- 
обрести новую «ламборджини». 

Арбитражные операции — одновременные покуп- 
ка и продажа товаров с целью извлечения прибыли за 
счет разницы цен на различных рынках — приведут к 
установлению единой ставки процента для экономики в 
целом. Предположим, ставка процента по денежным 
ссудам в настоящий момент составляет 2 процентов в 
год. Между тем фьючерс на поставку скота, срок кото- 
рого истекает в течение года, продается со скидкой от- 
носительно цен с немедленной поставкой, так что за 
90,9 доллара инвестор может заключить контракт на 
поставку скота стоимостью в 100 долларов через год с 
момента его подписания. Дабы упростить пример, пред- 
положим отсутствие любых операционных издержек, 
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расходов по перевозке, а также возможности измене- 
ний конъюнктуры на рынке наличного скота. Учитывая 
эти допущения, мы имеем дело с явно благоприятной 
возможностью выгодно осуществить арбитражную опе- 
рацию. Инвесторы могут занять деньги под 9 процен- 
тов и приобрести срочный контракт на поставку скота, 
который принесет им прибыль в 10 процентов. (Мы взя- 
ли за данность, что наличный скот в следующем году 

по-прежнему будет стоить 100 долларов, а 9,1 доллара, 
которые они заработают, составляют 10 процентов от 
90,9 доллара.) В качестве чистой прибыли инвесторы 
получают 5-процентную разницу. Так как они берут 
деньги взаймы, а не вкладывают собственный капитал, 
то подобные арбитражные операции по сути своей рав- 
носильны тому, чтобы поднять деньги, лежащие прямо 
перед вами на тротуаре. Как только такая возможность 
будет замечена, инвесторы поспешат ею воспользовать- 
ся с выгодой для себя. 

Результат их действий будет двояким. Их потреб- 
ность в заемных деньгах в данный момент для покуп- 
ки фьючерсных контрактов на поставку скота повысит 
стоимость настоящих денег по сравнению с будущи- 
ми — то есть вырастет ставка процента по ссудам. 
Довольно скоро ставка процента по ссудам подни- 
мется, скажем, до 6 процентов, а цена фьючерсов на 
поставку скота — до 94,34 доллара (94,34 + 5,66 
[6 процентов от 94,34] = 100). Возможность выгод- 
ной арбитражной операции сведется к нулю. 

Схожим образом события будут разворачиваться 

и на любом ином рынке со специфической ставкой 
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процента, поэтому посредством арбитража все ставки 
будут сводиться к единому значению. Разумеется, речь 
идет не о равномерно функционирующей экономике, 
поэтому следует ожидать изменений в конъюнктуре 
спроса и предложения. Благоприятные условия для 
арбитражных операций возникают на рынке постоян- 
но, но для того, чтобы их распознать, требуется трез- 
вый расчет предпринимателя. Действительно ли это 
удобный случай для арбитража? Или же фьючерс на 
поставку скота оценивается ниже ставки процента по 
ссудам по той причине, что брокеры ожидают роста 
поголовья скота, поступающего на рынок в будущем 
году? 

Рабочие 

Люди, использующие для достижения целей свой соб- 

ственный труд, действуют в роли рабочих. Трудятся 

все, если не считать тех, кто живет на полном содер- 
жании других, как, например, дети или инвалиды. Как 
пишет Ханс Сеннхолыц в книге «Политика безрабо- 
тицы»: «Для поддержания собственной жизни чело- 
век должен трудиться. Никакие способности, какими 
бы впечатляющими они ни были, не могут принести 
успех без приложения труда. Для улучшения своего 
положения человек должен в той или иной форме при- 

лагать необходимые усилия». 

Доход рабочих представлен в виде заработной 
платы. При этом заработная плата может быть стро- 
го определенной, когда, к примеру, кто-то поступает 
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на работу за 50 тысяч долларов в год или же за 12. дол- 
ларов в час, а с другой стороны, у кого-то заработная 

плата может быть смешана с другими доходами, и для 

оценки результатов деятельности этого человека по- 

требуются определенные усилия для ее вычленения. 

Последнее нередко относится к владельцам малых 

предприятий. Бухгалтерские книги такого бизнесмена 

могут показывать, что в прошлом году он получил при- 

быль в размере 40 тысяч долларов. Однако обычно 

подобные показатели включают в себя проценты от 

вложенного капитала, заработную плату за труд само- 

го бизнесмена, а также собственно прибыль. В дей- 

ствительности многие владельцы малых предприятий, 

назначь они себе заработную плату, которую могли бы 

получать, работая на других, обнаружили бы, что их 

предприятия каждый год несут убытки, и что они ос- 

таются на плаву только потому, что не платят самим 

себе более высокую заработную плату, которую могли 

бы получать, работая на других. (Сделав это откры- 
тие, они, вполне вероятно, и дальше продолжали бы 

вести свое дело, руководствуясь еще и нематериаль- 

ными соображениями, поскольку кому-то, возможно, 

нравится быть собственным боссом. Тем не менее им 

не помешает иметь представление о том, какой суммой 

они жертвуют ради этой привилегии. ) 
Характерным свойством работы является то, что 

Мизес называл отрицательной полезностью труда. 

Выражение указывает на тот факт, что в нашем мире 

люди предпочитают досуг труду. Как говорит Мизес: 

«Непринужденное и беззаботное расходование своих 
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собственных сил и жизненных отправлений в бес- 

цельно свободном состоянии подходит каждому 
больше, нежели строгая сдержанность целенаправ- 
ленного усилия». 

Чягость труда отнюдь не порождение каких-то 
особенностей «системы». Никакие изменения в соци- 
альной структуре — общинное хозяйство, диктатура 
пролетариата или возврат к цеховому труду — не 
в состоянии отменить это явление. Генеральный дирек- 
тор компании, получающий Э миллионов долларов 
в год, подвержен отрицательной полезности труда 
так же, как и продавец фаст-фуда, зарабатывающий 
10 тысяч в год. 

Цена на труд — образуется в результате того же 
процесса, что и все остальные цены. Покупатель 
(наниматель) и продавец (нанимающийся) должны 
постараться прийти к соглашению о цене за предлага- 
емый труд. Размер заработной платы будет колебаться 

в определенном диапазоне. Его предельные значения 
определяются через оценочные суждения нанимателя 
и нанимающегося. На одном конце диапазона — ми- 
нимальная заработная плата, которая в состоянии 
заинтересовать потенциального наемного работника. 
Он может держать в уме другого работодателя, обе- 

щавшего ему 11,95 доллара в час. Это будет означать, 
что минимальное предложение, которое его устроит, 
должно составлять не менее 12. долларов в час. Или же, 

если он располагает какими-либо иными средствами к 
существованию, он может счесть, что ради любой став- 
ки ниже 12 долларов в час для него не имеет смысла 
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выходить на работу. В качестве другого предельного 
значения диапазона наниматель рассматривает опре- 
деленную сумму дохода, которую он намерен получать, 
добавив в штат еще одного работника, составляющую, 
допустим, 13 долларов в час. Скорее всего, он не захо- 
чет предложить за услуги нанимающегося к нему лица 
свыше 12,95 доллара. Если они договорятся о зара- 
ботной плате, то она будет колебаться между 12 и 

12,95 доллара в час. 
По мере того, как мы мысленно обращаемся к ус- 

ловиям равномерно функционирующей экономики, 
диапазон будет уменьшаться до тех пор, пока разница 
между ставкой, получаемой предельным наемным ра- 
бочим, и той ставкой, которую платит предельный ра- 

ботодатель, становится исчезающе малой. Конкурен- 
ция за рабочую силу среди работодателей будет иметь 

тенденцию сдвигать уровень заработной платы к уров- 
ню, соответствующему предельной производитель- 
ности труда. Работодатель будет стремиться нанимать 
рабочих до тех пор, пока выручка, которую он ожида- 
ет получить от последнего нанятого рабочего — пре- 
дельной единицы труда — чуть-чуть не превысит 
уровень заработной платы, которую он должен запла- 
тить, чтобы привлечь этого рабочего. Выручка, ожи- 
даемая им от следующего рабочего, которого он мог 
бы нанять, уже будет ниже той заработной платы, ко- 

торую ему пришлось бы заплатить. Повышение цены 
труда, осуществляемое работодателями, постоянно 
перемещает предложение труда, приводя в соответ- 
ствие рабочего и работу, с одной стороны, и наиболее 
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точные предпринимательские оценки желаний потре- 
бителей — с другой. 

Если работодатель и наемный рабочий достигают 
соглашения, то следует признать тот факт, что они оба 
чувствуют себя в лучшем положении, чем были до это- 

го, когда между ними отсутствовала договоренность. 
Первый, нанимая второго, тем самым не оказывает 
ему милость. Он нанял его, поскольку рассчитывает 
таким образом извлечь прибыль. Да и вообще один 
человек нанимает другого только ввиду ожидаемой 
разницы между выплачиваемой заработной платой и 

получаемым доходом! В то же время наемный работ- 

ник не эксплуатируется посредством той заработной 
платы, на которую согласился — будь ему известно о 
наличии более выгодных вакансий, он, несомненно, 
воспользовался бы одной из них. 

Капиталист действительно вносит вклад в про- 
изводство потребительских товаров — он вкладывает 
свой капитал. Без предоставляемых им капитальных 
благ труд рабочих был бы гораздо менее продуктив- 

ным. Марксист возразит на это, сказав, что капита- 
лист владеет капиталом лишь благодаря эксплуатации. 
Однако подобное утверждение безосновательно. 
Капитал возникает в результате актов сбережения и 
инвестирования. Без достижений дальновидного мень- 
шинства основная человеческая масса до сих пор бо- 
ролась бы за выживание с помощью элементарных 
орудий труда. 

Да, разумеется, верно и то, что сегодня в мире 
немало людеи, которые владеют капиталом, начало 
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которому было положено в результате воровства, со- 

вершенного в далеком прошлом. Но возможно ли пе- 

реворошить историю и исправить все нарушения, ведь 

совершено их было огромное множество? Тем не ме- 

нее для нашего обсуждения достаточно уяснить, что 

основным источником капитала является сбережение. 

Воровство есть нарушение рыночной экономики, 

а не ее часть, а существование капитала не основано 

на воровстве. 

Потребители 

Наша последняя функция — потребитель — также 
охватывает всех действующих людей. Всякий раз, пре- 
кращая работать, чтобы воспользоваться плодами сво- 

его труда — когда мы отдыхаем, или берем отпуск, 
или принимаем пищу — мы становимся потребителя- 
ми. В популярной прессе этот термин нередко исполь- 
зуется в узком и уничижительном значении, чтобы 
указать на тех, кто одержим приобретением матери- 
альных вещей ради собственного удовольствия. Одна- 
ко с экономической точки зрения тот, кто наслаждается 
симфонией или берет годичный отпуск, чтобы отпра- 

виться медитировать в монастырь, является не боль- 
шим и не меньшим потребителем, чем совершающий 
покупки в магазинах «Тиффани». 

Это отнюдь не означает, что экономика как наука 
считает, будто религиозное уединение ничем не лучше 
потребительского ажиотажа. Как мы уже выяснили, эко- 
номическая наука не пытается вторгаться в этическую 
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сферу ценностных суждений. Мы говорим лишь о том, 
что в экономической системе подобные действия игра- 
ют одну и ту же роль — роль потребления. Ни одно 
из них не создает (во всяком случае, не ставит такой 
цели) потребительские товары, но все они предполага- 
ют использование потребительских товаров для дости- 
жения собственной цели. Даже аскет, уединившийся в 
лесу, нуждается в чашке риса и набедренной повязке. 

Первые три рассмотренные нами функциональ- 
ные роли — предприниматели, капиталисты / земле- 
владельцы и работники — составляют производитель- 
ные силы экономики. В конечном счете цель всякого 
производства — потребление. Бессмысленно осуж- 
дать потребление, одновременно превознося произ- 
водДСтВО. 

Поскольку любой производитель стремится мак- 
симизировать свой доход, он должен в конечном счете 
удовлетворять желания потребителей. Если исключить 
мошенничество, воровство и получение особых приви- 
легий от государства, то не остается иного пути к бо- 
гатству, кроме как производить те или иные товары 
или услуги. Производство товара или услуги приносит 
прибыль лишь потому, что кто-то готов стать их потре- 
бителем, либо потому, что их можно использовать для 
производства других товаров, у которых в свою очередь 
есть потенциальный потребитель. (Го сути дела, арте- 
факт, который в конечном счете не может быть исполь- 
зован для производства ценного потребительского 
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товара, вообще не является товаром, а его изготовле- 
ние нельзя считать производством в экономическом 
смысле слова. ) 

Мы видели, что, за исключением тех, кто в отно- 
шении средств к существованию полностью зависим 
от других, все люди являются и производителями, и 
потребителями. В свете этого несколько курьезными 
выглядят попытки государства помочь потребите- 
лям — например, с помощью потолков цен или обя- 
зательных мер безопасности — и схожие попытки 
помочь производителям — например, с помощью суб- 
сидий на производство или таможенных тарифов. 
Любая мера, которая благоприятствует потребителям 

за счет производителей, приносит человеку выгоду в 
его роли потребителя и ущемляет его интересы в его 
роли производителя. То же самое, с соответствующими 
изменениями, можно сказать и о мерах, призванных 
содействовать производителям. Люди, отстаивающие 
подобные меры, устраивают, если воспользоваться 
метафорой []. Дж. О’Рурка, состязание в армреслин- 
ге своей правой руки с левой.



ГЛАВА 8 

Есть ли у вас план, мистер Фикс? 
О роли капитала в экономике 

Что такое капитал? 

За недолгую историю экономической науки для поня- 
тия «капитал» было предложено невероятное множе- 
ство определений. Капитал называли абстрактным 
фондом, который образует непрерывный поток, наре- 
кали «застывшим ожиданием», определяли как «про- 
изведенные средства производства», считали источни- 
ком потока будущих услуг. 

В основе наших экономических теорий лежит вы- 
бор отдельных людей. В «Человеческой деятельно- 
сти» Мизес говорит: «[Капитал| — продукт мышле- 
ния, иего место — в человеческих мыслях. Это способ 
представления проблем деятельности, метод их оценки 
с точки зрения определенного плана». Израэл Кирц- 
нер в «Очерке о капитале» характеризует капитальные 
товары как промежуточные станции на пути осуще- 
ствления чьего-либо замысла о производстве потреби- 
тельских товаров. Капитальные товары выделяются 
не физическими характеристиками или особыми обсто- 
ятельствами, при которых они появились на свет, а тем 
фактом, что в настоящий момент они являются частью 
чьего-либо замысла о производстве потребительского 
товара. Капитал — бухгалтерская условность для 
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суммирования этих товаров в балансовом отчете фир- 

мы с целью получить общее представление о ее благо- 

получии. 
В сложной экономике с многочисленными стади- 

ями производства нет необходимости, чтобы каждый 

производитель в точности представлял себе, каким 

именно образом его продукт будет способствовать из- 

готовлению потребительского товара. Ему достаточно 

знать, что кто-то нуждается в этом продукте. Покупа- 

тель сам решит, какой конечный товар будет произведен 

с помощью купленных им промежуточных товаров. 

Когда производитель компьютеров пытается оценить 

спрос на компьютеры в будущем году, его не интере- 

сует, будут ли компьютеры задействованы для произ- 

водства автомобилей или матрасов. Тем не менее, мы 

видели, что каждое производственное благо должно 

быть частью плана по производству потребительского 

блага, в противном случае оно вообще перестает быть 

экономическим благом. 

Такое определение, и это наглядно демонстриру- 

ют МИизес и Кирцнер, проясняет многие недоразуме- 

ния в теории капитала. Например, Мертон Миллер и 

Чарльз Аптон в учебнике «Макроэкономика: неоклас- 
сическое введение» утверждают, что понятие произ- 

водительности капитала вводится в экономическую 

теорию без объяснений. Между тем представление о 
капитале как о частично исполненных замыслах дела- 

ет объяснение очевидным: если часть нашего плана по 

производству товара уже осуществлена, мы сможем 

произвести его быстрее, нежели в том случае, когда 
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для выполнения нашего плана еще ничего не сделано 

(при условии, конечно, что наш план хорошо проду- 

ман). И нам предстоит только выбрать тот путь сле- 

дования к нашей цели, который, по нашему мнению, 

выгодно отличается от альтернативных вариантов, 

исходя из наших оценок стоимости различных путей, 

которые мы могли бы избрать. Как сказано у Мизеса: 

«Капитальные блага — это промежуточные станции 

на пути, ведущем от самого начала производства к его 

конечной цели, изнанка потребительских благ. Лот, кто 

применяет в производстве капитальные блага, имеет 

одно огромное преимущество перед теми, кто начина- 
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то у руководства фирмы могло создаться впечатление, 
что дела идут прекрасно. Однако поскольку в то вре- 
мя автомобиль уже начал вытеснять конный транспорт, 
можно было ожидать, что доходы, на которые изгото- 
вители повозок могли обоснованно рассчитывать, ис- 
пользуя свое оборудование, с каждым годом будут 

стремительно сокращаться. В этой ситуации только 
цены, ориентированные в будущее, могли указать вла- 
дельцам предприятия на необходимость изменений. 

Одна фирма может определить стоимость своего 
капитала на основе оценки его вклада в реализуемые 
этой фирмой проекты, но что может означать сто- 
ИМОСТЬ «общественного капитала», определенная на 
основании всех тех разнообразных планов, которые 
реализуются одновременно? Многие из них неизбежно 
противоречат друг другу. Две фирмы, производящие 
компьютеры, могут одновременно добиваться заклю- 
чения контракта на поставку компьютеров для нового 
автоматизированного предприятия. Одна из них мо- 
жет добиться этой цели, но этого никак не в состоянии 
сделать сразу обе фирмы! 

И что будет означать цифра, которую можно 
получить, сложив капитал всех фирм? Говоря, что 
компания «ФуСофт» располагает капиталом в 2 мил- 
лиарда долларов, мы подразумеваем, что, решив лик- 
видировать свою фирму, ее владельцы могли бы выру- 
чить около 2 миллиардов долларов, распродав свои 
активы. Но что означает фраза: «общество» владеет 
капиталом в 8 триллионов долларов? Кому общество 
может продать весь свой капитал? Общество не может 
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продать товары на сумму в 8 триллионов, если нет ни- 
кого, кто купит товары на эту сумму. 

Точно так же «общественный капитал» нельзя 
считать постоянным, если только люди должным об- 
разом не планируют его обновление. Капитальные то- 
вары не порождают себе замену автоматически в тот 
самый момент, как окончательно амортизируются. 
В истории бывали времена, когда общества занимались 
проеданием ранее накопленного капитала, что вызы- 
вало снижение уровня жизни и сокращение числен- 
ности населения. Примером может служить период 
упадка Римской империи, а также несколько веков 
вслед за ее крахом. 

Красноречивой современной иллюстрацией того, 

что капитал отнюдь не представляет собой автомати- 
ческий поток, является уничтожение Ираком кувейт- 
ских нефтяных скважин в конце войны в Персидском 
заливе. Оккупируя Кувейт, Саддам Хусейн, несом- 
ненно, рассматривал скважины в качестве весьма цен- 
ных капитальных благ, от которых в будущем мог ожи- 
дать поток доходов. Однако война в Заливе вынудила 
его радикально пересмотреть свои планы. Его войска 
взорвали 700 скважин, уничтожив сами скважины и 
огромное количество нефти. Автоматически никакого 
потока доходов от этих скважин не последовало. 

Высказанные выше соображения подводят нас к 
фундаментальному выводу австрийской школы: наи- 
более важной характеристикой капитальных товаров, 
имеющихся в обществе, является не туманное пред- 
ставление об их «общей сумме», а то, что капитальные 
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товары представляют собои части взаимосвязанной 
структуры индивидуальных планов. 

Структура капитала 

Австрийская школа заметно расходится с доминиру- 

ющими течениями в отношении той значимости, кото- 

рую она придает структуре капитала. Неокласси- 

ческая и кейнсианская теории склонны трактовать 

капитал как однородную массу или совокупный фонд. 

Это позволяет им суммировать количество капитала и 

рассматривать совокупность капитала в экономике как 

одно число, которое затем вводится в математические 
уравнения. 

Австрийцы считают этот подход дезориентирую- 

щим, поскольку он попросту исключает из рассмотре- 

ния наиболее существенные свойства капитала. Капи- 

тальные товары, которые выглядят бесчисленными 

составными элементами разнообразных индивидуаль- 

ных планов, не могут с наибольшей пользой рассмат- 

риваться как единая масса. [Гланы с течением времени 

меняются, при этом создавая новые капитальные то- 

вары, перемещая существующие капитальные товары 

в непредвиденные области применения и оставляя дру- 

гие элементы, некогда являвшиеся капитальными то- 

варами, без применения. Планы взаимодействуют 

между собой, причем некоторые из них дополняют 

друг друга и способствуют взаимному осуществлению, 

тогда как другие противоречат друг другу, в резуль- 

тате чего тот или иной план терпит неудачу. Даже 
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в социалистической экономике, где всем производством 
управляет один главный плановик, понятие совокуп- 
ного капитала экономики не имеет смысла; в социали- 
стической экономике отсутствует рынок капитальных 
товаров и, следовательно, отсутствуют цены, с помо- 
щью которых их можно было бы суммировать. 

Структуру капитала экономики можно сравнить 
с коралловым рифом. Каждый коралл соединен с не- 
сколькими другими. Кораллы, находящиеся под каж- 
дым отдельным организмом, являются промежуточ- 
ными товарами, которые были задействованы в его 
создании. Те, что расположены бок о бок с ним — 

комплементарные товары, помогающие ему в созда- 
нии нового слоя товаров. [е же кораллы, что находят- 
ся поверх него, как раз и являются тем следующим 
пластом товаров, который он помогает создать. 

Общий массив структуры располагается на пес- 
чаном морском дне — то есть на земле. Земля, с эко- 
номической точки зрения содержащая все природные 
факторы производства — фундамент экономической 
жизни. В любом случае нам нужно место, чтобы стоять 
или сидеть, и наши тела — для того, чтобы что-то про- 
изводить. Природный мир — это почва, на которой 
произрастает наш риф, и он возведен на этой почве за 
счет человеческой деятельности. На самой вершине 
рифа, омываемые потоками человеческих желании, 
располагаются потребительские товары. 

«Капитальный риф» — основа цивилизации. 
Все то, что обогащает нашу жизнь, — «Гамлет» и ка- 
бельное телевидение, библиотеки и интернет, великая 
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живопись и юмористическая литература, симфони- 

ческие оркестры и рок-группы, ковры синтетические 

и ковры персидские, помидоры зимой и лед летом, 

кафедральные соборы и торговые центры, — все это 

стало возможным только благодаря кропотливому 

возведению рифа предшествующими поколениями, 

начиная от самых далеких предков человека. Если бы 

люди до сих пор полагались на охоту и собиратель- 

ство, чтобы хоть как-то поддерживать свое существо- 

вание, то ничего из вышеперечисленного не суще- 

ствовало бы. 

Структура рифа — это сеть взаимодействий, об- 

разуемая предпринимательскими планами. Это взаи- 

модеиствие время от времени будет превращать какие- 

то части рифа в излишние. Бизнес-план, составленный 

ради того, чтобы добыть средства, может представ- 

лять собой главное капиталовложение для составив- 

шего этот план. Однако если его компания, не дож- 

давшись финансирования, закрывается, то от этого 

бывшего капитала не остается никаких иных матери- 

альных следов, кроме нескольких стопок бумаг и не- 

которого объема данных на жестком диске. Более того, 

изменение в этих планах повлияет на судьбу и физи- 

ческого капитала. Стоимость сделанного на заказ, но 

неотправленного станка, стоящего без дела на складе 

поставщика, резко снижается вплоть до его стоимости 

в качестве утильсырья и окончательно выпадает из 

структуры рифа. Другие физические товары могут 

переити в пределах рифа в другие руки, чтобы играть 

свою роль уже в других планах. 
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Развивая нашу метафору чуть дальше, мы могли бы 
сказать, что интенсивность изменений в потоках опре- 

деляет то, насколько основательно они будут воздей- 

ствовать на риф. Когда предпочтения потребителей 

смещаются, предпринимательские планы отменяются, 

видоизменяются и соотносятся с новыми последствиями 

планов, тем самым изменяя структуру рифа. Незначи- 

тельные перемены, подобно переключению потребите- 

лей от покупки одной куклы на одно Рождество к покуп- 

ке другой на следующее, действуют главным образом 

на верхние слои. Кукольной фабрике, возможно, при- 

дется провести переоборудование, чтобы выпускать 

новую модель, однако ей по-прежнему понадобятся 

пластмасса, картонные коробки, металл для литейных 

форм, рабочие для поточной сборки и т.д. Более су- 
щественные изменения в потоках повлекут за собой 

более глубокие изменения в структуре рифа. 

Когда потребители стали предпочитать ездить не 

на лошадях, а на автомобилях, структуры капитала по 

всей экономике разрушались, создавались заново или 

переконфигурировались. Потребность в производстве 

сена резко упала, в то время как потребность в добыче 

нефти возросла. Кузнецы остались без работы, тогда 

как для фабричных рабочих появлялись новые места. 

Богатство перешло из рук тех, кто продолжал произ- 

водство товаров, спрос на которые теперь понизился, 

к тем, кто безошибочно предвидел теперь оформив- 

шийся более высокий спрос на другие товары. 

В конечном счете именно потоки потребительских 

запросов определяют общую форму рифа, состоящего 
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из взаимодействующих планов, — Уильям Жатт и 

Людвиг фон Мизес определяют это явление как суве- 

ренитет потребителя. В своих непрестанных поис- 

ках прибыли предприниматели перестраивают струк- 

туру рифа. Они преуспевают только в том случае, если 

новая конфигурация в большей степени отвечает по- 
желаниям потребителей, нежели прежняя. 

Не все согласны с концепцией суверенитета потре- 
бителя: производители, мол, суверенны во всех отно- 
шениях ничуть не меньше, чем потребители. Но факт, 
что человек является владельцем предприятия, отнюдь 
не означаст, что все свои решения он принимает с точ- 
ки зрения производителя. Безусловно, владелец волен 
использовать возможности своего предприятия ради 
личного удовлетворения вместо удовлетворения потре- 
бителей. Он мог бы, например, пойти на то, чтобы пре- 

вратить свою фабрику в огромное увеселительное за- 
ведение для себя и своих друзей. Однако, поступая 
таким образом, он будет действовать как потребитель. 

Некоторые экономисты, и в частности Альфред 
Маршалл, подвергли критике выдвинутое Менгером 
представление о товарах, рассредоточенных по различ- 
ным порядкам, как непродуманное и бесполезное, 

поскольку один товар может относиться сразу к не- 
скольким порядкам. Если измерять в различных направ- 
лениях, то какой-то определенный коралл от верхуш- 
ки могут отделять один, два, три или четыре пласта. 
(Пример Маршалла заключался в том, что поезд, ве- 
зущий пассажиров, и различные производственные 

товары могли бы иметь сразу четыре порядка.) 
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Кажущееся очевидным затруднение можно уст- 
ранить, если вспомнить о том, что нечто является ка- 
питальным товаром отнюдь не из-за своих внутренних 
качеств, а благодаря своей роли в чьем-то замысле о 
создании потребительского товара. Возьмем нефть. 
Езцще на заре человечества огромные ее залежи покои- 
лись в тех же самых местах, откуда мы выкачиваем ее 
сегодня. Тем не менее никто не считал ее капитальным 
товаром или даже товаром как таковым. Физические 
свойства нефти ничуть не изменились, но однажды 
она начала цениться. Нефть стала элементом чело- 
веческих замыслов по улучшению человеческого су- 
ществования. 

Если мы будем рассматривать капитальные това- 
ры как элементы того или иного плана, то увидим, что 
один и тот же товар в планах разных людей может иг- 
рать различную роль. Если я использую свою машину 
для воскресных поездок, то для меня это потребитель- 
ский товар. Для коммивояжера, пользующегося той же 
маркой машины, чтобы развозить товары по домам 
своих потенциальных клиентов, автомобиль — это 
товар второго порядка. Машина той же модели, исполь- 
зуемая для перевозки по городу проектов сооружения 
фабрики, может отстоять от конечного потребитель- 
ского товара сразу на несколько порядков. Нет причин, 
по которым определенный товар, как, например, тот 
же вышеупомянутый поезд, не может в одно и то же 
время быть элементом различных уровней различных 
планов. Мой билет на поезд мог бы символизировать 
приобретение потребительского товара, тогда как ваш 
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может означать покупку товара четвертого порядка.. 
Сущность товара как капитала заключена не в самом 
товаре, а в той роли, которую этот товар играет в пла- 

нах действующих людей. 

Это не означает, что физические качества товара 
абсолютно неважны для его экономической характе- 
ристики. Если бы нефть не обладала подобающими 

химическими свойствами для применения в качестве 

топлива, то она не стала бы частью чьих-то планов по 

отоплению дома (разве что только по ошибке). Одна- 
ко всё же план — решающий фактор в том, является 
ли нечто капитальным товаром или нет. Например, 
некоторые люди полагают, что рога носорогов облада- 
ют целебными свойствами. Мы могли бы усомниться 
в этом, а научные исследования показали бы, что наши 
сомнения весьма основательны. Однако пока люди 
продолжают считать эти рога полезными, инструмен- 
ты, используемые для переработки рогов, будут оста- 
ваться капитальными товарами. На инструменты 
установится рыночная цена, зависящая от того, на- 
сколько высоко будут оцениваться рога. И лишь 

когда последний человек разочаруется в целебных 

свойствах этих рогов, инструменты перестанут быть 
капитальными товарами и потеряют всякую ценность, 

если только для них не найдется альтернативных спо- 

собов применения. 

1 В одном и том же купе шахтер может, например, возвращаться 
из отпуска, журналист ехать в командировку, а челнок везти то- 
вары на продажу. — Прим. ред. 
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Австрийская теория капитала разоблачает ложное 
представление о расточительности рыночной экономи- 

ки, основанное на том, что она не использует «бездей- 

ствующие капитальные товары» (так называемые 

«незагруженные мощности»). На самом деле речь 
идет о тех единицах капитала, которые перестали — 

по крайней мере, на какое-то время — быть капиталь- 

ными товарами. (Обстоятельства могут измениться 

таким образом, что их применение вновь окажется 

прибыльным, и они опять станут капитальными това- 

рами.) Стоимость их обслуживания и применения ста- 

ла превышать приносимую ими прибыль, поэтому они 

больше не являются элементами чьего-либо плана, 

имеющего целью производство потребительского то- 

вара. Возвращение их в производственную структуру 

повлекло бы за собой излишнюю трату ресурсов, по- 

скольку для их применения требуются дополнитель- 

ные товары, которые рациональнее было бы исполь- 

зовать где-нибудь еще. К примеру, металлургическая 

компания может владеть несколькими заводами, про- 

стаивающими в бездействии, поскольку, по мнению 

владельца, они технически устарели. Для того чтобы 

вернуть эти заводы в эксплуатацию, потребовалось бы 

нанимать рабочих, закупать железо и кокс, обслужи- 

вать здания и подъездные пути, использовать воду и 

электричество и т.п. 

Нечто может являться экономическим товаром 

только при условии его относительной редкости, 

дефицитности. Для многих ограниченных факторов 

производства существует несколько альтернативных 

  

165



Глава 8. Есть ли у вас план, мистер Фикс? 
  

способов применения. Предлагая за потребительские 

товары различные цены, потребители указывают на 

значение различных способов применения этих това- 

ров для удовлетворения своих потребностей. 
Если предполагаемые доходы от продукции за- 

крытого сталелитейного завода не превышают стоимо- 

сти комплементарных товаров, необходимых для его 

работы, то потребители не оценят данный способ 

использования этих ресурсов столь же высоко, как 

альтернативный способ их применения. На это обсто- 

ятельство владельцу металлургической компании ука- 

жет тот факт, что за использование тех же ресурсов 

другие готовы предложить больше, чем он. 

Другое обвинение, направленное против рынка, 

состоит в том, что он недостаточно быстро изживает 

более старые и технологически менее эффективные 

методы производства. (Противники рыночной эко- 

номики редко заботятся логичности своих нападок. } 

Однако технологическая эффективность и эффектив- 

ность экономическая — это совсем не одно и то же. 

Новый завод экономически более эффективен, чем 

старый, только в том случае, если прибыли, которые 

он сулит принести на вложенный капитал, превышают 

прибыли от старого завода. Именно в этом заключа- 

ется суть дела, когда ориентированный на получение 

прибыли предприниматель решится закрыть свой ста- 

рый завод и построить новый. И отнюдь не прошлые 

расходы, имевшие место при строительстве и эксплуа- 

тации старого завода, могут удерживать его от подоб- 

ного решения. Это уже необратимые издержки — что 
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было, то сплыло. Скорее от дальнейших шагов в этом 

направлении предпринимателя может удержать спрос 

на те ресурсы, что необходимы для строительства но- 

вого завода, в других областях их применения. Чтобы 

произвести новое оборудование, необходимые для этого 

ресурсы нужно изъять из других направлений произ- 

водственной деятельности путем предложения более 

высокой цены. Предприниматель определяет, имеет ли 

смысл идти на это, предварительно подсчитывая, полу- 

чит ли он прибыль, даже если предложит за эти ресур- 

сы более высокую цену, нежели предлагают за них те, 

кто пользуется ими в настоящий момент. 

Окольные методы производства 

Понятие окольных методов производства, выдвину- 
тое австрийской школой, нередко вызывает трудности 

с пониманием. Ученик Карла Менгера Ойген фон 
Бём-Баверк в своей выдающейся работе «Капитал и 
процент» большую часть примеров роста производи- 
тельности объяснил освоением занимающих больше 
времени — или непрямых — методов производства. 

Заявление Бем-Баверка ставит многих авторов в 
тупик. Каким образом, спрашивают они, увеличение 
срока производства может увеличить производитель- 
ность? Почему более краткосрочные процессы не оз- 
начают увеличения производительности? 

Недоумение понятно, но его вполне можно устра- 
нить. Мизес, Кирцнер, Лахманн, Ротбард и другие 
авторы усовершенствовали теорию Бём-Баверка и 
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Бём-Баверк в своей выдающейся работе «Капитал и 
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тельности объяснил освоением занимающих больше 
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объяснили этот кажущийся парадокс. Более высокая 
производительность не определяется просто продол- 
жительностью процесса производства. Иначе мы мог- 
ли бы увеличивать производительность, работая как 
можно медленнее. 

Тем не менее если более длительный процесс все- 
таки внедряется, это может быть вызвано только пред- 
положением внедряющего его предпринимателя, что 
новый процесс будет более производительным, неже- 
ли старый. Возьмем в качестве примера компанию 
«ФуСофт», производящую программное обеспечение, 
которая разрабатывала программы без использования 
какого-либо специализированного программного 
обеспечения для создания графики, окон и других 
элементов пользовательского интерфейса. Владелец 
«ФуСофт» решает, что он должен купить программу, 
чтобы помочь компании в создании интерфейса. 
Потребуется время для того, чтобы этот новый инст- 
румент инсталлировать, сконфигурировать и научить- 
ся им пользоваться. Вместо непосредственного созда- 
ния программ для клиентов инженеры-программисты 
должны будут потратить какое-то время, работая 
с промежуточным капитальным товаром, и только 
затем вернуться непосредственно к производству их 
конечного продукта. 

Кроме того, программный инструментарий еще и 

обойдется «ФуСофт» в определенную сумму. «Фу- 
Софт» могла бы использовать деньги, потраченные на 
этот инструмент, чтобы нанять нового специалиста для 
непосредственной работы над ее конечной программой. 
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Следует понять, что владелец «ФуСофт» одоб- 

рит подобный проект, только если будет убежден, что 

более высокая производительность, которую сулит бо- 

лее окольный метод, с лихвой компенсирует затраты 

на его внедрение. Несколько ранее мы видели, что Рич 

будет мастерить крысоловки только до тех пор, пока 

прибыль от очередной ловушки превышает ценность 

того, от чего он отказывается, чтобы ее изготовить. 

Аналогично, для того, чтобы предприниматель вложил 

средства в новый процесс, он должен быть убежден, 

что тот принесет ему более высокий процент отдачи 

(без учета риска) и больше, чем любой другой проект, 

в который он мог бы вложить эти средства. Ожидае- 

мая прибыль должна превышать его альтернативные 

издержки. 

Экономика развивается главным образом за счет 

расширения «окольности» производства, поскольку 

более краткосрочные методы уже исчерпаны. Деиству- 

ющий человек стремится к достижению своей цели 

наиболее коротким из доступных ему путей. И только 

если он предполагает, что результат, которого он мог бы 

достичь прямым путем, будет иметь меньшую цен- 

ность, нежели тот, которого возможно добиться, про- 

двигаясь окольным путем, он примется искать альтер- 

нативные методы. 

Представим, что вы коллекционируете монеты и 

стремитесь собрать по одной монете каждого досто- 

инства из всех, когда-либо выпущенных правитель- 

ством США. Начать коллекционирование вы можете 
без особого труда, выбирая монеты среди мелочи, 
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лежащей в ваших карманах. Довольно быстро вы со- 

берете коллекцию монет последних годов выпуска, на- 

ходящихся в текущем обращении. Однако постепенно 

вы обнаружите, что предельная отдача от ваших поис- 

ков неуклонно снижается. Каждый час, потраченный 

на «просеивание» мелочи, приносит все меньше новых 

монет. 

В какой-то момент вам придется подумать над 

более окольным способом пополнения коллекции. 

Возможно, вы решите посетить местный клуб нумиз- 

матов. Для этого вам придется сесть в свою машину, 

добраться до места, где собирается нумизматическая 

тусовка, провести там какое-то время и затем вернуть- 

ся домой. Вы подвергнете износу машину и потратите 

бензин. Вы пойдете на это, только если ожидаете, что 

компенсация в виде приобретенных для коллекции 

монет превысит ваши издержки. (Заметим также, что 

вы все больше полагаетесь на окольное производство 

других людей, которые изготовили вашу машину, 

произвели ваш бензин, организовали встречи нумиз- 

матов ит.д.) 
Постепенно, по мере расширения коллекции, вы 

обнаружите, что для ее пополнения преодолеваете все 

более внушительные расстояния — например, посещая 

клубы нумизматов в отдаленных городах или вступив 

в общество, организованное для обмена информацией 

о редких монетах. Вы исчерпали выгоды, которые мог- 

ли извлечь, пользуясь более короткими методами про- 

изводства, и должны теперь переити к методам более 

окольным. 
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Всегда верно то, что предприниматель выберет 
более окольный метод производства только в том слу- 
чае, если предварительно оценит, что более высокие 
прибыли от этого метода превышают стоимость более 
длительного периода ожидания, предшествующего по- 
явлению конечного продукта. Однако не всегда верно 
то, что единственным доступным способом увеличе- 
ния производства является внедрение окольных мето- 
дов. Возможно, более короткий путь к цели просто еще 
не найден. В таком случае самым прямым путем к уве- 
личению производительности стал бы концептуальный 
прорыв, а не освоение окольных методов. Возвращаясь 
к нашему примеру, представьте, что вы вдруг узнали, 
что ваш сосед тоже коллекционирует американские 
монеты и что, дойдя до его дома, вы можете попол- 
нить свою коллекцию большим количеством монет, чем 
разъезжая по нумизматическим тусовкам. Однако 
исторически неизменное стремление человека к улуч- 
шению своего положения было столь активным, что 
теперь большинство возможностей для увеличения 
производительности заключается в освоении более 
окольных процессов. 

Немецкий философ Эрнст Кассирер в замечатель- 
ном отрывке из книги «Язык и Миф» утверждает, 
что внедрение более окольных процессов является 
средством, благодаря которому развивается и челове- 
ческий интеллект: «Любая культурная работа, будет 
она технической или сугубо интеллектуальной, сопро- 

вождается постепенным переходом от прямой связи 
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человека с его средой к связи косвенной. Вначале вслед 
за чувственным импульсом сразу происходит его удов- 

летворение; однако постепенно между желанием и его 

объектом возникает все больше и больше посредству- 

ющих условий. Как будто желание, чтобы достичь сво- 

его, вынуждено удаляться от цели, вместо того чтобы 

приближаться к ней; вместо простой реакции, прак- 
тически на уровне рефлекса, теперь, чтобы добиться 

досягаемости объекта, требуется дифференцировать 

поведение, охватывая более широкий круг объектов, 

чтобы в конечном итоге совокупность всех этих дей- 

ствий, за счет применения различных “средств”, 
могла осуществить желаемый результат».



ГЛАВА 9 

Паденьем сменяется взлет 
О последствиях колебаний денежной массы 

Заместители денег 

Как мы уже выяснили, деньги возникли в связи с тем, 
что люди хотели обменивать менее ликвидный товар 
на более ликвидный, даже если последний не являлся 
именно тем товаром, который им был нужен. Посте- 
пенно один предмет торговли — чаще всего золото — 
становился самым ликвидным из всех товаров. Когда 
участники экономического процесса осознали это, дан- 
ный предмет торговли принял на себя роль универсаль- 
ного средства обмена — денег. 

Однако носить с собой золото не всегда удобно. 
Во-первых, хотя золото и обладает повыщенной 
ценностью на единицу веса по сравнению со многими 
другими предметами торговли (одна из причин, по ко- 
торой золото часто предпочитали использовать в ка- 
честве денег), его вес нельзя назвать незначительным. 
Другая проблема состоит в том, что, хотя золото легко 
делится на части, в ходе сделки довольно трудно про- 
извести это с предельной точностью. К. тому же золо- 
тые монеты, позвякивающие в кармане, привлекают 
потенциальных грабителей. 

Эти неудобства породили практику использова- 
ния денежных сертификатов. Люди помещают свое 
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золото в банк, который может быть либо частным, 

либо государственным, или, как в наши дни в США, 
смешанным частно-государственным учреждением. 

Банк хранит их золото в надежных условиях и выдает 

вкладчику листок бумаги. Такой документ называется 

банкнотой и позволяет вкладчику в любое время 

потребовать от банка вернуть золото в обмен на эту 

банкноту. Бумага легче золота, и поэтому ее удобнее 

носить с собой. Кроме того, вместо одной унцевой зо- 

лотои монеты банк мог выпустить, к примеру, четыре 

банкноты на четверть золотой унции каждая, облегчая 

тем самым осуществление мелких обменов, получение 

сдачи и позволяя устанавливать более дробные цены. 

Эту же функцию может выполнять разменная моне- 

та, отчеканенная из металлов менее ценных, чем зо- 

лото (т.е. из серебра, никеля и меди), обладая при этом 
некой остаточной ценностью в качестве металла. 

До тех пор пока люди уверены, что банк готов 

принимать обратно свои денежные сертификаты и раз- 

менную монету, они будут воспринимать банкноты и 

монеты в качестве заместителей самих денег. Исполь- 

зование заместителей денег снижает трансакционные 

издержки. 

Использование заместителей денег не влияет на 

количество денег в обращении. На каждую выпущен- 

ную банкноту соответствующее количество подлинных 

денег (т.е. золота) было спрятано в банковские храни- 

лища. Однако банки могут заметить, что кроме комис- 
сионных, взимаемых за хранение золота, в их распо- 

ряжении имеется еще один потенциальный источник 
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дохода. Поскольку эмитированные банком требования 
на золото не предъявляются к погашению все разом, 
банк может решить, что способен выпустить больше 

погашаемых золотом банкнот, чем хранящееся в нем 
количество золота. Затем он может выдавать этими 
банкнотами кредиты и получать за это проценты. 
До тех пор пока все вкладчики не заявятся за своим 
золотом в один и тот же день, банк будет сохранять 

платежеспособность. Банкноты, выпущенные сверх 
количества подлинных денег, которое банк хранит в 
резерве, называются фидуниарными средствами. 
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силы, как правило, будут удерживать банки от выпу- 

ска фидуциарных средств в объемах, превышающих 

разумные пределы. Банки, которые переусердствуют 

в эмиссии банкнот, ожидает банкротство, что послу- 

жит для клиентов предупреждением о необходимости 

контролировать тот банк, где они хранят свои деньги. 

Большинство сторонников этой точки зрения утверж- 

дают, что выпуск фидуциарных средств повышает спо- 

собность экономики приспосабливаться к изменениям 

спроса на деньги. Они выступают за систему свобод- 

ной банковской деятельности. 

Сторонники противоположной точки зрения до- 

казывают, что выпуск фидуциарных средств по сути 

своей мошенничество, поскольку банк не обеспечива- 

ет каждое требование на золото наличным золотом. 

Они утверждают, что подобная практика будет неизбеж- 

но приводить к банковским кризисам. Эти экономис- 

ты ратуют за систему стопроиентных банковских 

резервов, при которой все банкноты будут полностью 

обеспечены золотом. Написано немало работ, отража- 

ющих мнения обеих сторон, и некоторые из них упо- 

мянуты в библиографии, однако здесь мы не будем 

пытаться разрешить этот спорный вопрос. 

Тем не менее обе стороны согласны с тем, что 

дальнейшее развитие событий чревато большими не- 

приятностями. Банки, принадлежат ли они частным 

лицам или государству, как правило, имеют тесные 

связи с политическими кругами. Исторически сложи- 

лось так, что, попадая в критическую ситуацию из-за 

выпуска большего количества фидуциарных средств, 
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чем позволял рынок, банк ищет защиты от неизбеж- 

ного наплыва требований у государства. Государство, 

вместо того, чтобы принуждать несостоятельные бан- 

ки к ликвидации, оказывает им помощь, разрешая при- 

останавливать платежи или предоставляя специальные 

ссуды из казначейства или центрального банка. 

Особый статус, которым наделены банки, позво- 

ляет им вести свою деятельность в условиях, практи- 

чески исключающих любой риск. Они могут выдавать 

ссуды сверх всяких благоразумных пределов. Если их 

ставки оправдаются — они останутся в выигрыше. 

Если нет, их выручит государство. Это создает ситуацию 

Так называемого морального риска, когда у банков есть 

постоянный соблазн принять на себя больший риск, 

нежели если бы им пришлось самостоятельно нести 

ответственность за последствия. Закон делает банки 

привилегированными игроками в экономике, тогда как 

всем остальным приходится расплачиваться за свои 

ошибки. И сторонники свободной банковской систе- 

мы, и сторонники банковской системы со стопроцент- 

ным резервированием признают, что такое положение 

дел несправедливо и неэффективно. 

Один из основных способов, с помощью которых 

государство поддерживает несостоятельные банки, 

заключается в создании центрального банка, наделен- 

ного полномочиями действовать в качестве кредитора 

последней инстанции. (В США центральный банк 
именуется Федеральным резервом.) Поскольку вся- 
кий раз, когда банковская система попадает в кризис- 
ную ситуацию, центральный банк призван снабжать 
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ее резервами, то зачастую на его ресурсы выпадает 
неимоверная нагрузка. В конце концов центральный 
банк скорее всего просто перестанет выплачивать то- 
варные деньги, объявив, что банкноты, находящиеся в 

обращении, это и есть подлинные деньги. Деньги та- 
кого рода, как мы уже упоминали, называются нераз- 
менными деньгами, и деньгами они являются потому, 
что государство объявило их таковыми. Исторически 
США перешли к системе неразменных бумажных де- 
нег в два этапа. Первый имел место в 1933 году, когда 

Франклин Рузвельт прекратил размен долларовых 
банкнот на золото внутри страны и конфисковал все 
золото, находившееся в частном владении. Оконча- 
тельный отказ США от золота в качестве денег был 
оформлен в 1971 году, когда Ричард Никсон прекра- 
тил размен американских долларов на золото и на 
внешнем рынке. 

Инфлнция и дефляция 

Одним из исторических последствий перехода от то- 

варных денег к неразменным бумажным деньгам стало 

усиление волатильности цен. В связи с этим возросла 

важность правильного понимания таких терминов, как 

инфляция и дефляция. 

(Стандартное определение инфляции — «слишком 

много денег на слишком мало товаров», и соответ- 

ственно определение дефляции звучит примерно как 

«слишком мало денег на слишком много товаров». Эти 

определения неточны, поскольку цены со временем 
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могут приспособиться к любому данному количеству 
денег, имеющихся в экономике. Существуют практи- 
ческие ограничения в отношении количества некоего 
товара, которые должны быть применимы к нему, чтобы 
его можно было использовать в качестве денег. Това- 
ры, не вписывающиеся в эти ограничения, не будут 
избраны в качестве денег. Ни металл, столь редкий, 
что для выдачи сдачи его понадобится делить на уров- 
не атомов, ни товар, столь изобильный, что для опла- 
ты упаковки жевательной резинки его потребуется це- 
лый чемодан, на роль денег не подойдут. Мюррей 
Ротбард подчеркивает, что для любого товара, кото- 
рый реально может подойти на роль денег, «не суще- 
ствует такого понятия, как “слишком мало” или “слиш- 
ком много” денег... каков бы ни был запас денег в 
обществе, полезные свойства денег всегда исполь- 
зуются в максимальной степени» («Человек, эко- 
номика и государство» ). 

Экономист Пол Кругман часто ссылается на при- 
мер, который, по его мнению, противоречит этому 
принципу. Он описывает ситуацию с кооперативом по 
уходу за детьми, созданным в Вашингтоне. Чтобы га- 
рантировать справедливое распределение времени по 
уходу за детьми между родителями, эта организация в 
качестве «денег» использовала купоны, каждый из 

которых приравнивался к одному часу, проведенному 
с детьми. По сути, в ней были созданы свои собствен- 
ные неразменные деньги, которые каждый участник 
системы мог получить в обмен на уход за детьми от 
любого другого участника. 
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Кругман утверждает, что купонов в обращении 
было слишком мало. Участники кооператива не расста- 
вались с ними даже тогда, когда, возможно, и хотели 
бы воспользоваться услугами няни, поскольку не мог- 
ли накопить достаточное количество купонов, гаран- 
тирующее, что у них еще будет некая сумма, когда им 
в самом деле понадобится няня. Поскольку и осталь- 
ные тезаврировали свои купоны, то у каждого в от- 
дельности возникали сложности с приобретением но- 
вых купонов. Таким образом, заключает Кругман, всё, 
что тамошним жителям оставалось предпринять, что- 
бы вновь заставить функционировать свою экономику 
ухода за детьми, так это увеличить количество купо- 
нов в обращении. Рынок продемонстрировал свою не- 
состоятельность, и «государству» (т.е. ассоциации ня- 
нек) пришлось вмешаться и подкачать ликвидность. 

На самом деле этот пример указывает скорее на 
опасность фиксирования цен, чем на необходимость 
активной денежной политики. Проблема, с которой 

столкнулся кооператив нянек, заключалась в том, что он 
попытался произвольно установить цену, выраженную в 
купонах, на услуги по уходу за детьми. Если бы он позво- 
лилнуждающимся в услугах нянек предлагать за час при- 
смотра за детьми любую, по их мнению, уместную цену, 
то цена в купонах снижалась бы до тех пор, пока общее 
количество денег в обращении не достигло уровня, впол- 
не достаточного, чтобы отвечать их потребностям . 

' Вответ Кругман, вероятно, указал бы на негибкость цен, и осо- 
бенно ставок заработной платы, в сторону понижения. Эту про- 
блему мы обсудим позднее. Кроме того, он мог бы сказать, что 
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дельности возникали сложности с приобретением но- 
вых купонов. Таким образом, заключает Кругман, всё, 
что тамошним жителям оставалось предпринять, что- 
бы вновь заставить функционировать свою экономику 
ухода за детьми, так это увеличить количество купо- 
нов в обращении. Рынок продемонстрировал свою не- 
состоятельность, и «государству» (т.е. ассоциации ня- 
нек) пришлось вмешаться и подкачать ликвидность. 

На самом деле этот пример указывает скорее на 
опасность фиксирования цен, чем на необходимость 
активной денежной политики. Проблема, с которой 

столкнулся кооператив нянек, заключалась в том, что он 
попытался произвольно установить цену, выраженную в 
купонах, на услуги по уходу за детьми. Если бы он позво- 
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не достаточного, чтобы отвечать их потребностям . 
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бенно ставок заработной платы, в сторону понижения. Эту про- 
блему мы обсудим позднее. Кроме того, он мог бы сказать, что 

  

180



Инфляция и дефляция 
  

Желание хранить наличные деньги влияет на цены. 

Представим, что все субъекты экономики вдруг ре- 

шили положить под матрас дополнительное количество 

долларов, т.е. увеличить свои остатки наличности. 

Очевидно, что они не смогут осуществить это жела- 

ние все одновременно. Ведь в каждый момент време- 

ни количество долларов в экономике строго ограни- 

ченно, поэтому неу всех получится обменять свои 

товары на нужное количество долларов: на другой сто- 

роне сделки обязательно нужен тот, кто хочет поме- 

нять доллары на товары. С другой стороны, если все 

участники рынка пытаются обменять товары на дол- 

лары, они могут достичь своей цели в том смысле, что 

реальная ценность наличных денег каждого из них 

может увеличиться в одно и то же время. Пытаясь 

выручить наличные деньги путем продажи товаров, 

люди способствуют повышению ценности денег и по- 

нижению ценности всех остальных товаров. Количе- 

ство долларов в экономике останется прежним, одна- 

ко при новом, более низком уровне цен покупательная 

способность каждого доллара увеличится. 

Противоположный эффект наблюдается в том 

случае, если люди стремятся уменьшить запасы налич- 

ных денег. Все одновременно не в состоянии добиться 

этого в долларовом выражении. Если только люди не 

станут сжигать свои деньги на заднем дворе, некоторые 
  

основной проблемой стало изменение предпочтений в отношении 

запасов наличности, хотя в его статье в журнале «Слэйт», опи- 
сывающей ситуацию с кооперативом, основной акцент сделан на 
количестве купонов. 
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из них будут принимать хоть какие-то деньги в обмен 
на товары и увеличивая тем самим запасы наличности. 
Экономисты говорят, что таким способом невозможно 
изменить номинальную ценность совокупных запасов 
наличности, и понятие «номинальная» означает здесь 
«измеренная в долларах». (Если в вашей стране име- 
ют хождение фунт стерлингов, песо, марка или рубль, 
всего лишь подставьте их вместо доллара.) Однако в 
так называемом реальном выражении (имеется в виду 
покупательная способность, а не сумма в долларах) 
каждый может сократить свой запас наличности. Стара- 
ясь избавиться от наличных денег посредством покуп- 
ки товаров, люди способствуют повышению уровня 
цен. Несмотря на то, что общая сумма запасов чистой 
наличности в долларах останется неизменной, покупа- 
тельная способность каждого доллара будет ниже. 

Эффекты, описанные в двух предыдущих абзацах, 
отнюдь не делают богаче или беднее всех. Жотя каж- 
дый экономический субъект считает свой новый уро- 

вень запасов наличности более предпочтительным 
по сравнению с предыдущим, утверждение о том, что 
«общество» в состоянии увеличивать или сокращать 
свой запас наличности, бессмысленно. Если решения 
экономических субъектов хранить больше наличных 
денег вызвали снижение уровня цен, это вовсе не 
означает, что «общество» теперь располагает более 

крупным запасом наличности. Для каждого в отдель- 
ности его запас наличности становится больше в том 
смысле, что позволяет приобрести больше товаров. 
Но если все одновременно пытаются потратить свои 
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более высокие реальные денежные остатки на при- 

обретение товаров, это аннулирует всеобщее желание 

хранить больше наличности и просто вызовет обрат- 

ное повышение уровня цен. 

Поскольку со временем цены способны приспо- 

собиться к любому данному количеству денег в эконо- 

мике, то инфляцию и дефляцию лучше всего рассмат- 

ривать как быстрые изменения количества денег в 

экономике. Быстрый рост денежного предложения 

называется инфляцией, а быстрое сокращение — деф- 

ляцией. Тот факт, что процесс приспособления всех цен 

к новому количеству денег требует времени, делает 

инфляцию и дефляцию экономически значимыми яв- 

лениями. 

Если созданием денег ведает государство, его инте- 

ресы в большинстве случаев будут приводить к инфли- 

рованию денежной массы. Например, использование 

новых денег для увеличения государственных расхо- 

дов позволяет избежать столь непопулярной меры, как 

повышение налогов. Это помогает понять, почему с 

тех пор, как правительства разных стран заменили 

золотой стандарт на систему неразменных бумажных 

денег, цены стали более изменчивыми. Золото необ- 

ходимо добывать из недр земли и обрабатывать, что 

требует времени и усилий. Гораздо проще включить 

печатный станок. С введением неразменных бумаж- 

ных денег добиться инфляции стало проще, чем при 

золотом стандарте. 

Исторически дефляция имеет меньшее значение, 

чем инфляция, поэтому мы сосредоточим свое внимание 

  

183



Глава 9. Паденьем сменяется взлет 
  

на инфляции. Истории известно не много примеров, 
когда государство намеренно осуществляло дефляцию. 
(Восстановление золотого паритета британского фун- 
та после Наполеоновских войн и Первой мировой вой- 

ны представляет собой примечательное исключение. ) 
Как отмечалось выше, обусловлено это тем, что для 
государства, прибегающего к раздуванию денежной 
массы, инфляция является источником дохода. Так как 
деньги печатает государство, оно же первым и начина- 
ет их расходовать. Чем больше денег в обращении, тем 
меныше стоит каждый доллар — инфляция действует 
как скрытый налог на стоимость остатков наличности 
граждан. 

Кроме того, инфляция создает иллюзию процве- 
тания, что добавляет ей популярности. Далее в главе 
13 мы рассмотрим связь между инфляцией и экономи- 
ческими бумами и кризисами. Здесь же я просто под- 
черкну, что связь между экономическим ростом и ин- 
фляцией, на которую нередко указывает финансовая 
пресса, носит обратный характер. Всякий раз, когда 
агрегированные показатели экономического роста, та- 
кие, как валовой внутренний продукт (ВВП), валовой 
национальный продукт (ВН) и пр., увеличиваются 

сравнительно быстрыми темпами, мы слышим, что ра- 
стущая экономика может «разогнать инфляцию». 

Однако цены растут в ответ на уменьшение ценно- 
сти денег относительно других товаров. Экономиче- 
ский рост — или, иными словами, большее количество 
товаров — не может вызвать инфляцию! При анали- 
зе этого процесса в популярной прессе принято менять 
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местами причину и следствие. Инфляция создает ил- 

люзию стремительного экономического роста. Преж- 

де чем придет осознание, что уже начинается рост об- 

щего уровня цен, некоторые люди почувствуют себя 

более состоятельными благодаря номинально более 

высоким денежным прибылям и ставкам заработной 

платы, тогда как другие действительно станут богаче, 

поскольку получили новые деньги первыми, то есть 

еще до того, как произошел общий рост цен. Эти люди 

в большинстве своем будут тратить больше, чем при 

иных обстоятельствах, создавая тем самым видимость, 

что темпы роста экономики значительно прибавились. 

Некоторые ошибочно принимают такое иллюзор- 

ное экономическое процветание за реальный рост и 

рекомендуют постоянную инфляцию как способ непре- 

рывного процветания. Вообще-то они называют это 

политикой «низких процентных ставок», однако, ког- 

да Федеральный резерв устанавливает искусственно 

низкие ставки, то для удержания их на этом уровне 

ему необходимо увеличивать денежную массу, и все это 

сводится к одному и тому же — к инфляции. На са- 

мом же деле инфляция не может сделать богаче все 

общество в целом. Любая сделка для одного чело- 

века — доход, для другого — затраты. Пытаясь ис- 

пользовать рост цен, чтобы повсеместно увеличить 

доход, необходимо также (просто по определению) 

повсеместно (и в том же объеме) увеличить и расхо- 
ды. Это равносильно тому, как если вы ян моя жена 

пытались разбогатеть, выплачивая друг другу с каж- 

дой неделей все более крупную сумму денег. 
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В свою очередь, дефляция не обязательно являет- 
ся злом. Даже если номинально ставки заработной 
платы снижаются, уровень жизни может по-прежне- 
му расти, пока цены на потребительские товары будут 
снижаться еще быстрее. Рабочего волнует не номи- 

нальная заработная плата, а то, какой уровень жизни 
эта заработная плата обеспечивает. 

Теперь, прибегнув к мысленному эксперименту, 
изолируем воздействие инфляции на общий уровень 
цен. Представим некоторую оторванную от мира де- 
ревню — назовем ее Вальрас. Вальрасу присущи не- 
сколько весьма важных характеристик: материал, ко- 
торый используется здесь в качестве денег, не имеет 
никакого иного применения и представляет собой во 
всех отношениях идеальные деньги: он легко и без до- 
полнительных затрат делится на части, лишен веса, 
не имеет объема, не может быть утерян или украден ит.д. 
(Таких денег, разумеется, не существует, но в нашей 
истории мы хотим абстрагироваться от всех аспектов 
инфляции, кроме одного. ) 

Как-то поздно ночью Вальрас посещает легендар- 
ный призрак Фишера. Фантом мистическим образом 
удваивает количество денег у всех жителей деревни. 
Мало того, призраку Фишера оказывается по силам 
внушить каждому точное и полное представление о 
том, что произошло с денежной массой. 

В итоге все цены в Вальрасе немедленно удваива- 
ются. Мы ведь предположили, что каждый житель де- 
ревни имеет полное представление о новом состоянии 
денежной массы. Следовательно, все будут понимать, 
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что с удвоенным количеством денег и в отсутствие до- 
полнительных товаров, на которые их можно потратить, 
покупатели предложат цены вдвое более высокие, чем 
раньше. Но поскольку наше допущение также предпо- 
лагает, будто каждый осведомлен отом, что и все осталь- 
ные знают, что цены вырастут в два раза, то никому 
нет смысла предлагать за товар цену, менее чем вдвое 
превышающую прежнюю: продавец знает, что цена 
должна удвоиться. Как только дух Фишера распростра- 
нил известие об инфляции, все цены в сущности уже удво- 
ились. Денег в Вальрасе стало больше, однако полезность 
каждой денежной единицы соразмерно уменьшилась. 

Чак выглядит мир, в котором количественная тео- 
фия денег полностью разъясняет эффект инфляции. 

Данная теория, у истоков которой стояли Жан Боден, 
Джон Локк и Давид Юм, соотносит изменения в ко- 
личестве денег с изменениями уровня цен. В 1911 году 
экономист Ирвинг Фишер сформулировал алгебраи- 
ческое выражение этой теории: МУ=РТ, то есть ко- 
личество денег (\/), умноженное на скорость их обра- 
щения (У), равняется уровню цен (Р), умноженному 
на объем сделок (Т). Если рассматривать это уравне- 
ние как приблизительное описание состояния равно- 
весия, по направлению к которому после изменения 
количества денег рыночный процесс начнет смещать 
цены, то оно может служить полезным аналитическим 
инструментом. Подобно идеальной конструкции рав- 
номерно функционирующей экономики, это уравнение 
показывает общую направленность центральной тен- 
денции в экономике. 
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денции в экономике. 
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Однако было бы большой ошибкой рассматривать 
это уравнение как картину наиболее существенных по- 

следствий инфляции в реальном мире. Мы исключили 

весьма существенные с точки зрения человеческой 

деятельности элементы этой картины. Люди безраз- 

личны к событиям, которые не оказывают влияния 

на их уровень удовлетворенности, как, например, одно- 

временное удвоение запасов наличности и всех цен. 

Подобные изменения могли бы происходить хоть 

еженощно, и никто в Вальрасе не обратил бы на них 

внимания. 
Человеческая инициативность в условиях неопре- 

деленного будущего означает, что в реальной эконо- 

мике действующие субъекты, которые на самом деле 

не узнают обо всех изменениях мгновенно в момент их 

совершения, стремятся к тому, чтобы первыми осмыс- 

лить последствия экономических изменений. Те, кто 

достаточно быстро улавливает суть перемен, будут 

стремиться покупать и продавать еще до того, как но- 

вые сведения станут всеобщим достоянием. Вместо 

того, чтобы жаловаться на то, что они якобы нажива- 

ются за счет остальных, куда полезней было бы упо- 

мянуть, что именно предпринимательское стремление 

к прибыли способствует установлению равновесия цен. 

Ведь нет иного способа открыть равновесные цены, 

иначе как позволив людям направить свои умственные 

способности на их выяснение. Позволить им извлечь 

прибыль из более точных оценок и понести убытки на 

менее точных — единственный способ направить их 

мотивацию на выяснение цен. 
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Знание о новой ситуации в денежной сфере не по- 
является одновременно в головах у всех, так же как 
новые деньги не распределяются равномерно по кар- 
манам всех людей. Новые деньги не могут достичь всех 
уголков экономики одновременно. Кто именно полу- 
чит их первым, в экономике неразменных бумажных 
денег решает государство. Любопытно, что вчисле пер- 
вых получателей весьма часто фигурируют крупные бан- 
ки, имеющие хорошие связи в политических кругах. 

Определения инфляции и дефляции, которые 
используются в этой книге, являются определениями 
австрииской школы, а не доминирующего течения 

современной экономической науки. Большинство эко- 

номистов, рассуждая об инфляции, имеют в виду по- 
вышение уровня иен (Р в уравнении Фишера), а под 
дефляцией подразумевается снижение уровня иен. 
Однако определения австрийской школы имеют два 

основных преимущества. Прежде всего, идея измере- 
ния уровня цен сама по себе сомнительна, в чем мы 
сможем убедиться в следующей главе. 

Но даже если пренебречь этим затруднением, 
возникает вторая проблема: определение доминирую- 
щего течения маскируют весьма существенные эконо- 
мические явления, указывая лишь на их симптомы. 
Уравнение Фишера демонстрирует конечный резуль- 
тат — приблизительное направление, в котором дви- 
жется экономика, когда исчерпывают себя все эффек- 
ты инфляции и дефляции. Однако наибольший интерес 
представляет как раз процесс поэтапного разворачива- 
ния последствий, вызываемых инфляцией и дефляцией, 
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т.е. увеличением или сокращением количества денег. 
Как мы уже установили ранее, создание новых денег в 
экономике неизбежно меняет не только соотношение 
между товарами и деньгами, но и экономические от- 
ношения между людьми. Тем, кто получает новые 
деньги раньше, оказывается поддержка; тем, кто по- 
лучает их позже, причиняется ущерб. Все это имену- 
ется эффектами Кантильона, названными так в 
честь великого французско-ирландского экономиста 
Ричарда Кантильона. 

Первые получатели вновь созданных денег имеют 
возможность потратить их до того, как инфляция при- 
ведет к повышению цен по всей экономике. Теперь в 
их распоряжении больше наличных денег, но в отли- 
чие от жителей Вальраса они получили их прежде всех 
остальных и еще до того, как эффект новых денег в 

полной мере распространился по экономике. В отли- 
чие от ситуации в нашей мифической деревне, новая 
сумма денег, которой они владеют, позволит им купить 
больше товаров, чем сумма, которой они располагали 
прежде. 

Процесс, в ходе которого новые деньги вливают- 
ся в экономику, не имеет ничего общего с представле- 
нием о нейтральных деньгах в виде ванны, равномерно 
наполняемой со всех сторон. Скорее его можно срав- 
нить со сбросом жидкости в реку. Хаотический поток 
турбулентного рыночного процесса несет новую 
ЖИДКОСТЬ В направлениях, по своей природе непред- 
сказуемых даже для тех, кто создает деньги. Челове- 
ческая деятельность — явление творческое, и мы сами 
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не в состоянии предугадать, какой образ действий из- 

берем, если завтра обстоятельства изменятся. 

Можно ли измерить уровень цен? 

Мы уже упоминали о том, что понятие стабильных 
денег (т.е. обладающих неизменной покупательной 
способностью) вызвало потребность в разработке ин- 

дексов цен, которые могли бы измерить ценность де- 
нег. В основе стремления к стабильным деньгам лежат 
два широко распространенных заблуждения. Счита- 
ется, что деньги служат: (а) «мерой ценности» и (6) 
«средством сохранения ценности». 

Ценность субъективна, и измерить ее невозмож- 
но. Если две стороны обменивают 10 долларов на 1 ме- 
шок лука, это еще не означает, что мы «измерили» цен- 
ность | мешка лука и она равна 10 долларам! Это 
означает, что человек, который продал лук, оценил его 
ценность ниже 10 долларов, тогда как человек, кото- 
рый купил лук, оценил его стоимость выше 10 долла- 
ров. Ни о каком измерении речи не идет. Нет смысла 
присваивать луку и долларам «равную» ценность. 
Для кого их ценность равна? Оценка подразумевает 
предпочтение одной вещи по сравнению с другой, но 

отнюдь не безразличие. Цены — это не измерения, 
а исторические факты, указывающие на то, что в та- 
кое-то время и в таком-то месте две стороны обменяли 
1 мешок лука на 10 долларов... 

Не являются деньги и «хранилищем ценности». 
Это выражение подразумевает, что деньги представляют 
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собой некий резервуар, который можно наполнить 

стоимостью. Когда мы сталкиваемся с инфляцией, 
создается впечатление, что часть ценности из денег 
«вытекла», тогда как при дефляции ценность каким- 
то образом «просочилась» в деньги. Смысл этого вы- 
ражения можно сформулировать гораздо точнее: люди 
ценят деньги и могут хранить их. (Тот факт, что их 
можно хранить, является одной из причин, по которой 

товар становится деньгами.) Пока люди хранят день- 
ги, их ценность может расти или падать. В этом отно- 
шении деньги не являются исключением: вы можете 
хранить картину или книгу, а их ценность, пока они 
хранятся, тоже будет расти или падать... 

Даже если мы опустим тот факт, что деньги не яв- 
ляются мерой ценности, идея индекса цен наталкивает- 
ся на второе препятствие. Экономист Ричард [имбер- 
лейк, отстаивая индексы цен в своей статье «Австрий- 

ская “инфляция”, австрийские деньги», сравнивает их 
с термометрами. Да, рассуждает он, их измерения не 
отличаются идеальной точностью, но то же самое мож- 
но сказать и о термометрах, однако мы продолжаем 
ими пользоваться. 

Но давайте рассмотрим, действительно ли индекс 
потребительских цен (ИПЦ) и другие подобные 
показатели имеют сходство с термометром. Термо- 
метр — это измерительный прибор, который можно 

поместить в среду, где имеет место некое независимое 
явление (в случае с термометром это молекулярное 
движение). Измерительный прибор реагирует на дан- 
ное явление определенным прогнозируемым образом, 
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чаще всего путем некоего визуального отображения. 
Отображение истолковывается как имеющее некое 
соотношение с той величиной, которую мы хотим из- 
мерить. К. примеру, высота столбика ртути в термомет- 
ре соответствует температуре в том месте, где он нахо- 
дится. Положение стрелки в амперметре соотносится 
с электрическим током, идущим по проводам, к кото- 
рым прибор подключен. 

Но что мы измеряем, когда речь идет об уровне 
цен? И что следует считать измерительным прибором? 
Все наши показатели выражены в ценах, представля- 
ющих собой по сути дела курсы обмена различных 
товаров на деньги. Чтобы сохранить аналогию с термо- 
метром, мы должны в качестве измерительного при- 
бора взять ни что иное, как деньги. 

Однако индекс цен не измеряет денежную темпе- 
ратуру товара — или тем более всех товаров — в дан- 
ный момент времени. Это попытка отследить показа- 
ния нашего термометра с течением времени, чтобы 
оценить, являются ли показания стабильными. Индекс 
цен пытается проследить изменения денежной цены 
«одной и ТОЙ же» корзины товаров. Следовательно, 
если деньги — наш термометр, то индекс цен — это 
попытка оценить стабильность нашего измери- 
тельного прибора. 

Теперь можно провести более точную аналогию 
с термометром. У нас есть прибор, т.е. деньги, кото- 
рый, как мы полагаем, измеряет ценность товаров. 
Этот прибор дает различные показания: сегодня золо- 
то на торгах оценивается в 275 долларов, хлеб стоит 
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1,19 доллара за буханку и т.д. Нас интересует, как из- 

меняется с течением времени погрешность измерений; 

завышены или занижены показания термометра, ког- 

да дело касается всех товаров в среднем, а не какого- 

то отдельного товара. 

Осуществить наш замысел было бы гораздо проще, 

располагай мы какой-либо иной «мерой» ценности, 

помимо денежных цен. Однако ничего подходящего в 

нашем распоряжении нет. Поэтому те, кто выступает 

в защиту индексов цен, рекомендуют, чтобы мы про- 

веряли возможную погрешность нашего термометра, 

перемещаясь с места на место и проверяя время от вре- 

мени температуру — причем тем же самым термомет- 

ром, точность которого мы проверяем. 

Теперь мы видим, что столкнулись с весьма серь- 

езной проблемой. У нас нет способа определить, какие 

изменения в измеряемой температуре действительно 

имели место, а какие из них были вызваны погрешно- 

стью нашего термометра. Рассмотрим один пример, 
иллюстрирующий суть данной проблемы. 

Допустим, необходимо установить, возросла ли за 

последние тридцать лет стоимость компьютерного про- 

граммирования. Услуги сегодняшних программистов, 

вооруженных значительными достижениями в облас- 

ти программирования и оснащенных более эффектив- 

ными инструментами — это уже совсем иной товар, 
нежели услуги программистов тридцать лет назад. 
(Эго не касается достоинств людей — любой, кто за- 
нимается программированием сегодня, будет гораздо 

более продуктивен, чем он же тридцать лет назад.) 
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нен 15 минутам программирования 2002 году — иза- 
тем сравнить их стоимость. 

Между тем у нас нет иного способа измерить изме- 
нения в оценках ценности, кроме как сопоставить то, 
что работодатели готовы платить программистам сегод- 
ня, с тем, что они платили им в 1972 году. Попытка же 
оценить стоимость труда программистов по строкам 
программы или как-то еще в этом роде равносильна 
возврату к ошибочной трудовой теории ценности. 
Е динственный возможный термометр для измерения 
изменений в оценках ценности — то есть деньги — 
является именно тем прибором, точность которого мы 
и желаем проверить. 

Попытка измерить уровень цен небесполезна до 
тех пор, пока она рассматривается как весьма прибли- 
зительная оценка изменений в ценности денег. Возвра- 
щаясь к термометру: если в ходе наших блуждающих 
попыток проверить его точность мы видим, что его 
столбик указывает на 80 градусов, затем делаем пять 
шагов и видим, что он показывает 40 градусов, то 
можно предположить, что с термометром не все в по- 
рядке. Точно так же, когда индекс потребительских цен 
(ИПЦ) показывает 20-процентную инфляцию, то цен- 
ность денег, вероятнее всего, уменьшается. Подобные 
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показатели могут быть полезны для экономической 
истории или для планирования бюджета фирмы. Одна- 
ко если, согласно ИПЦ, инфляция выросла с 2,5 до 
2,6 процента, мы вправе усомниться в том, что этот 
0,1-процентный рост может сказать что-то вразуми- 
тельное о ценности денег. 

Как писал Мизес в «Человеческой деятельности»: 
«Претенциозная серьезность, которую статистики и 
статистические бюро демонстрируют, вычисляя индек- 
сы покупательной стоимости и стоимости жизни, не- 
уместна. В лучшем случае значения этих индексов 
представляют собой очень грубые и неточные иллюст- 
рации произошедших изменений. В периоды вялых 
изменений соотношения предложения и спроса на день- 
ги они вообще не дают никакой информации. В перио- 
ды инфляции, а следовательно, и резких изменений цен 
они дают грубое представление о событиях, которые 

каждый индивид переживает ежедневно. Благоразум- 
ная домохозяйка знает о том, как изменения цен влия- 
ют на ее хозяйство, гораздо больше, чем нам могут 
сказать статистические средние. Ей мало пользы от 
расчетов, игнорирующих изменения в качестве и коли- 
честве товаров, которые она может купить по ценам, 
учтенным в этих расчетах. Если она, взяв за ориентир 
два или три товара, “измеряет” подорожание лично для 
себя, ее подход не менее “научен” и не более произво- 
лен, чем подход искушенных математиков, манипули- 
рующих рыночной информацией посредством своих 
изощренных методов».
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ГЛАВА 10 

Мы пойдем другим путем 
О проблемах социалистического сообщества 

Проблема зкономического расчета 

Представьте себя в роли руководителя главного пла- 
нового органа всемирного социалистического хозяй- 
ства. Весна в северном полушарии выдалась на ред- 
кость жаркой и сухой. Ваши подчиненные приходят к 
вам и спрашивают, как быть с сельскохозяйственными 
планами на летний сезон. Руководители всех ферм на- 
стойчиво просят увеличить снабжение водой, однако 

вы не в состоянии полностью удовлетворить их требо- 
вания, учитывая необходимость снабжения питьевой 
водой городского населения и обеспечения работы про- 
мышленных предприятий. 

Имя вариантам ваших действий — легион. Что- 

бы осознать масштабы задачи, с которой вы столкну- 
лись, полезно ознакомиться с некоторыми цифрами. 

В 1999 году в США насчитывалось более двух мил- 
лионов фермерских хозяйств. Если погода в период ве- 
гетации будет засушливой во всем северном полуша- 
рии, можно смело прибавлять к общему количеству 
пострадавших хозяйств еще миллионы ферм в других 
странах. Поскольку вода легко дозируется, вы смо- 
жете выделять для различных ферм, ну, скажем, мил- 
лионы разных порций воды. Однако воду на ферму 
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нужно еще доставить. А для каждой фермы существу- 
ет неограниченное количество способов доставки воды: 
можно перенаправить городскую питьевую воду, про- 
вести водопровод, построить новую опреснительную 
станцию, отправить автоцистерны и так далее. Любой 
из этих способов перераспределения воды по-разному 
отразится на различных несельскохозяйственных 
пользователях. А выбранный вами способ изыскания 

воды для выделения ее на нужды одной фермы отра- 
зится на том, что имеется в наличии для других ферм, 
так как они могут принадлежать к одной и той же ло- 
кальной системе водоснабжения, используя запасы 
одного и того же водоносного пласта или чуть ли не 
одного водоема. 

Каждый фермер, исходя из выделенного ему 
объема воды, волен принимать самые различные ре- 
шения. Если количество выделенной воды меньше 
среднего годового объема водоснабжения, можно ус- 
тановить систему, более экономно использующую 
воду, перейти на другие культуры, сократить посев- 
ные площади, снизить качество продукции и т.д. ит.п. 
А вы как руководитель планового органа, возможно, 
рассмотрите вопрос о закрытии тех или иных ферм и 
переводе высвободившихся работников на другую ра- 
боту. Каково число возможных решений, из которых 
вам придется выбирать? Измеряется ли оно триллио- 
нами? Или квадриллионами? 

Как вы решите, какой курс действий следует 
избрать? В том-то и дело, что никак. Иными словами, 
в вашем распоряжении нет способа рационально 
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распределить воду. Все, что вам остается — принять 
интуитивное решение и поручить своим подчиненным 
его реализацию. Причина, не позволяющая вам решить 
эту задачу рационально, состоит в том, что у вас нет 
рыночных цен на факторы производства, которым вы 
должны определить применение. Именно рыночные 
цены делают возможными бухгалтерский учет и ра- 
циональный подсчет прибылей и убытков. Ключевой 

особенностью социализма является то обстоятельство, 
что факторы производства не принадлежат тем или 
иным отдельным лицам, а монополизированы госу- 
дарством. В социалистической экономике нет места 
рыночному процессу — непрерывному стремлению 
предпринимателей обнаружить разницу в ценах и 
извлечь из нее прибыль — способствующему более 
точному приспособлению цен к запросам потребителей. 

К несчастью для социализма, рыночный процесс 
ничем не заменишь. Математические уравнения, 
описывающие условия равномерно функционирующей 
экономики, бесполезны для определения траектории 
достижения этого состояния. Разнообразные попытки 
организовать «псевдорынки» с участием менеджеров 
социалистических предприятий, которые позволят по- 
лучить цены, «подобные рыночным», равносильны 
игре в шахматы с самим собой. Истинные цены фор- 
мируются только в результате конкуренции между вла- 
дельцами частной собственности. 

Чеперь представим себе свободный рынок воды. 
(Рынок воды в США не является абсолютно свобод- 
ным, поскольку органы местной и федеральной власти 
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весьма деятельно вмешиваются в эту область.) На по- 
добном рынке такая проблема, как засуха, регулиру- 
ется за счет решений, принимаемых непосредственно 
на местах огромным множеством отдельных лиц. Фер- 
мер Джо хранит у себя в сарае рулон черной пленки. 
Когда из-за дефицита воды цены на нее повысятся, он 
расстелит пленку вокруг своих посевов, чтобы удер- 
жать воду в почве. Фермер Мэри и раньше подумы- 
вала установить систему капельного орошения; в от- 
вет на повышение цены она наконец-то скажет себе, 
что время пришло. На других фермах станут копать 
более глубокие колодцы, либо вложат средства в вод- 

ный кооператив с целью сооружения акведука, либо 
начнут выращивать более засухоустойчивую культу- 
ру. Предприниматели, действующие на рынке воды, 
будут весьма чутко реагировать на малейшие локаль- 
ные колебания цен, отражающие различия в спросе на 
воду в тех или иных местах, и постараются воспользо- 
ваться любыми расхождениями в ценах, направляя 
воду из тех областей, где цена ниже, в те районы, где 

цена выше. 
Некоторым фермерам для того, чтобы пережить 

период засухи, понадобятся дополнительные наличные 
средства. В хозяйства каких фермеров имеет смысл 
инвестировать, чтобы они выстояли в условиях дефи- 
цита воды? Местный торговец водой в какой-то сте- 
пени может судить об этом, исходя из того, как долго 
фермер является его клиентом, насколько крепки его 
связи с местным сообществом и своевременно ли он 
оплачивал свои счета. Всякий, кто имел дело с местным 
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торговцем достаточно времени, чтобы называться 
«постоянным клиентом», знает, что торговцы оцени- 
вают, кому следует помочь в преодолении временных 
трудностей, чтобы вести с этими клиентами дела и 
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секрет, что людям нужны автомобили, трактора, 
микросхемы, капитальные здания, электропровода и 
множество других изделий, требующих применения 
стали. Однако из-за того, что вы не располагаете не- 
исчерпаемым количеством стали (не говоря уже о всех 
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Перед вами стоит невыполнимая задача. Ленин 
обещал, что при социализме «население со временем 
научится самостоятельно понимать и осознавать, в ка- 
ком объеме и какую именно работу нужно выполнять, 

в каком объеме и каким именно видом отдыха следует 
заняться». Но попробуйте представить, как это будет 
происходить в мире, где отсутствуют любые цено- 
образующие сигналы! И учтите, что мир вокруг вас 
постоянно меняется. Вы придете к ситуации, подоб- 
ной той, которую описал Мизес еще в 1920 году: 
«Там функционируют тысячи и тысячи предприятий. 
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Меньшая часть из них производит конечные блага, 
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предприятий. И при непрерывном напоре всех этих 
процессов экономическое руководство будет дезори- 
ентировано. У него не будет возможностей удостове- 
риться, что данная работа действительно необходима, 
что труд и материалы не расходуются впустую. Как 
оно смогло бы выбрать из двух процессов производ- 
ства наилучший? Самое большее — оно могло бы 
сравнить количество производимой продукции. 
Но только в исключительных случаях ему удалось бы 
сопоставить расходы на сравниваемые производствен- 
ные процессы» (Мизес «Экономический расчет в 
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Ф. Хайек обратил внимание на другой аспект 
проблемы, с которой сталкиваются плановые органы 
социалистического хозяйства. В своей известной ра- 
боте «Использование знаний в обществе» он подчер- 

кнул значение «конкретных обстоятельств времени и 
места» для принятия экономических решений. Жайек 
пишет: «Сегодня мысль о том, что научное знание не 
является суммой всех знаний, звучит почти ерети- 
чески. Однако минутное размышление покажет, что, 
несомненно, существует масса весьма важного, но 
неорганизованного знания, которое невозможно на- 
звать научным (в смысле познания всеобщих зако- 
нов), — это знание особых условий времени и места. 
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Именно в этом отношении практически любой инди- 

вид обладает определенным преимуществом перед 

всеми остальными, поскольку владеет уникальной 

информацией, которую можно выгодно использовать. 

Однако использовать ее можно, только если зави- 

сящие от этой информации решения предоставлены 

самому индивиду или выработаны при его активном 

участии. Здесь достаточно вспомнить, сколь многому 

мы должны научиться в любой профессии после того, 

как завершена теоретическая подготовка, какую боль- 

шую часть нашей активной жизни мы тратим на обу- 
чение конкретным работам и сколь ценное благо во 

всех сферах деятельности являет собой знание людей, 
местных условий и особых обстоятельств. Знать о 

неполной загруженности станка и использовать его 

полностью, или о том, как лучше употребить чье-то 

мастерство, или быть осведомленным об избыточном 

запасе, которым можно воспользоваться при сбое в по- 

ставках, — с точки зрения общества так же полезно, 

как и знать, какая из имеющихся технологий лучше. 

Грузоотправитель, зарабатывающий на жизнь, исполь- 

зуя рейсы грузовых судов, которые иначе оставались 

бы пустыми или заполненными наполовину, или агент 

по продаже недвижимости, чье знание почти исключи- 

тельно сводится к знанию временных благоприятных 

возможностей, или арбитражер, играющий на разнице 

в местных ценах на товары, — все они выполняют 

в высшей степени полезные функции, основываясь 

на особом знании быстротекущих обстоятельств, не- 

известных другим людям». 
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Вклады Мизеса и Хайека в Теорию социализма 

тесно связаны между собой. Мизес показал неосуще- 
ствимость всех социалистических проектов, посколь- 
ку они лишают центральные планирующие органы ме- 
тодов экономического расчета. Жайек выделяет 
причину, по которой рыночные цены делают возмож- 
ными рациональные расчеты: рыночные цены на фак- 
торы производства отражают наилучшие оценки их 
роли в удовлетворении желаний потребителей, сделан- 
ные предпринимателями, которые добились на данный 
момент наибольших успехов. (Именно самые успеш- 
ные в данный момент предприниматели сильнее дру- 
гих влияют на стоимость факторов производства, 
поскольку именно они распоряжаются деньгами!) 
Определяясь с ценой покупки факторов производства, 
каждый предприниматель, исходя из непосредствен- 
ного знания своих обстоятельств, приблизительно оце- 
нивает, сколько он способен предложить. Эти оценки 
не идеальны. Однако результаты прошлых оценок слу- 
жат отправной точкой, от которой предприниматель 
отталкивается в своих расчетах, а эти расчеты порож- 
дают новые оценки. (Равномерно функционирующая 
экономика представляет собой общество, в котором все 

оценки обязательно идеальны — как сегодняшние, 
так и будушие. Но, как мы уже выяснили, подобная 
экономика не оставляет места для человеческой дея- 
тельности — все уже рассчитано, и отсутствуют воз- 
можности для дальнейшего совершенствования. } 

Центральный плановый орган не располагает ме- 
ханизмом, который мог бы исполнять ту роль, которую 
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в рыночной экономике играют цены. Как пишет об 
этом Мизес в «Человеческой деятельности»: «Даже 
если ради поддержания дискуссии мы предположим, 
что вдохновение свыше позволит руководителю без 
помощи экономического расчета решить все пробле- 
мы, связанные с наиболее выгодной организацией всех 
видов производственной деятельности, и что точный 
образ конечной цели, к достижению которой он дол- 

жен стремиться, имеется в его голове, все равно оста- 
ются важные проблемы, которые нельзя решить без 

экономического расчета, поскольку задача руководи- 
теля — не начинать с самого начала цивилизации и не 
открывать экономическую историю на голом месте. 
Элементы, с помощью которых он должен действо- 
вать — это не только естественные ресурсы, не тро- 
нутые прежде. Это и капитальные блага, произведен- 
ные в прошлом и не адаптируемые или не полностью 
адаптируемые для использования в новых проектах. 
Именно в этих предметах материальной культуры, 
произведенных в обстоятельствах, которые характе- 
ризовались оценками, технологическим знанием и 
многими другими вещами, отличающимися от харак- 
теристик дня сегодняшнего, воплощено наше богат- 
ство. Их структура, качество, количество и располо- 
жение имеют первостепенную важность при выборе 
всех последующих экономических действий. Некото- 
рые из них могут быть абсолютно непригодны для лю- 
бого вида дальнейшего использования; они должны 
оставаться “неиспользуемыми мощностями”. Но боль- 
шая их часть должна использоваться, если только мы 
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не хотим начать все заново с крайней нищеты и лише- 
ний первобытного человека и хотим выжить в период, 
отделяющий нас от того дня, когда перестройка про- 
изводственного аппарата в соответствии с новыми пла- 
нами будет завершена. Руководитель не может просто 
возвести новое здание, не заботясь о своих подданных 
на протяжении периода ожидания. Он должен поста- 
раться максимально использовать каждую часть уже 
имеющихся капитальных благ». 

В отсутствие настоящих цен руководитель не име- 
ет представления о том, каков же этот «наиболее опти- 
мальный способ». 

Разумеется, существуют и другие убедительные 
аргументы, отрицающие возможность успешной орга- 
низации жизни общества согласно социалистическим 
принципам; среди них мы выделим проблему мотива- 
ции. В рыночном обществе люди готовы повышать 
благосостояние своих сограждан, поскольку им за это 
платят. Если мать Тереза или Альберт Швейцер вы- 
полняли свою работу исключительно из гуманитарных 
соображений, то большинство людей выбирает обще- 

ственно полезную работу потому, что она оплачивает- 
ся! Если каменщик, не жалея сил, трудится на своем 
поприще и добивается при этом выдающихся результа- 
тов, он вправе рассчитывать на то, чтобы непосредствен- 
но пожинать значительную часть плодов своего труда. 
Однако в социалистическом государстве плоды его 
тяжелой работы распределяются среди всего общества. 
Каменщик может рассчитывать лишь на крошечную 
часть добавочной ценности, созданной его трудом. 
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Обращаясь к истории, мы видим, что эта пробле- 

ма возникала во всех обществах, пытавшихся вопло- 

тить в жизнь социалистическую программу. Чисто 

эмпирически можно было бы прийти к выводу о малой 

вероятности успешного преодоления этого препятствия 

каким-либо социалистическим обществом. Однако 

следует признать, что с точки зрения базовых принци- 

пов человеческой деятельности ничто не мешает пред- 

ставить ситуацию, сколь бы неправдоподобной онани 

казалась, когда на своей шкале ценностей первое мес- 

то люди отводят благу общества в целом именно в том 

виде, как оно представляется руководителю иент- 

рального планового органа. Социалисты утверждают, 

что в условиях пока еще не достигнутого торжества 

социалистического рая все люди будут действовать из 

соображений альтруизма. 
Великим достижением Мизеса при анализе соци- 

ализма стало доказательство того, что рациональное 

распределение факторов производства в социалисти- 

ческом обществе невозможно — даже если бы все 

были безупречными социалистическими гражданами. 

Общество святых точно так же будет лишено возмож- 

ности осуществлять экономические расчеты ввиду от- 

сутствия рыночных цен на факторы производства. 

Даже если бы все они стремились удовлетворить наи- 

более настоятельные потребности общества, без цен 

нельзя определить, какие средства следует для этого 

использовать. Если аргумент, основанный на моти- 

вации, указывает на низкую вероятность того, что со- 

циализм способен создать процветающее общество, 
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обеспечивающее нужды миллиардов людей, живущих 
сегодня на планете, то аргумент Мизеса показывает, 
что это невозможно в принципе! 

Некоторые считают странным тезис Мизеса о 
«невозможности» социализма. Разве, спрашивают они, 

не существует многочисленных примеров социа- 
листических обществ? Да, мы не в восторге от резуль- 
татов, но все же нужно признать, что социализм воз- 
можен. 

В действительности Мизес говорил о невозмож- 
ности организации на принципах социализма обще- 
ства с глубоким разделением труда, а не о том, что 
некоторые общества не могли бы называть себя со- 

циалистическими. Все попытки полностью воплотить 
в жизнь социалистическую программу довольно 
быстро сворачивались. Шелдон Ричман в книге 
«Хотите порядка — уберите плановика» пишет: 
«Сразу после русской революции в 1917 году боль- 
шевики во главе с Лениным и Троцким попытались 
осуществить марксистскую программу на практике. 
Результатом стал планируемый хаос. Го словам 
Троцкого, в тот момент они заглянули в «бездну». 
Наученный этим опытом, Ленин провозгласил 
НЭП — Новую экономическую политику, реаними- 
ровав деньги и рынки. Никто из советских лидеров 
больше не пытался упразднить рынок. Это не зна- 
чит, что в СССР действовал свободный рынок. Это 
значит, что экономика СССР представляла собой 
рынок, который удовлетворял потребности государ- 
ства. Фактически центральный план как таковой 
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отсутствовал. На деле, для того чтобы отражать ре- 
альную жизнь за стенами [осплана, план постоянно 
пересматривался на всех уровнях». 

Как подчеркивает экономист из Университета 
Джорджа Мэйсона [Питер Бёттке в книге «Экономи- 
ческий расчет и координация»: «В действительности 
функционирование советской экономики имело мало 
общего с прогнозами моделей оптимального планиро- 
вания. Советское «планирование», судя по всему, осу- 
ществлялось главным образом постфактум. В ходе 
кризиса, а затем и распада Советского государства ста- 
новилось все более очевидным, что органы централи- 
зованного планирования почти не обладали реальной 
властью, чтобы действительно управлять советской 
экономикой... Мы утверждаем, что сформировав- 
шаяся советская система вообще не являлась иерар- 
хической системой централизованного планирования, 

а в деиствительности была рыночной экономикой, 

насквозь пропитанной регулированием и ограничени- 
ями со стороны центрального правительства. Совет- 
ское государство применяло разнообразные способы 

вмешательства, чтобы извлекать из экономики госу- 
дарственные доходы, что служило альтернативой 
взиманию их через систему налогообложения». 

Кроме того, такие государства, как СССР и ком- 
мунистический Китай, были внедрены в структуру все- 
мирного рынка. Они имели возможность опираться на 
рыночные цены, сформированные в странах с более 
свободным рынком, чтобы продлить свое существова- 
ние, пока им это удавалось. 
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Большинство социалистических движений ставили 

своей целью создание всемирного социалистического 

сообщества. Многие проблемы социалистических 

стран апологеты социализма списывали на враждебное 

капиталистическое окружение. Мизес доказал обрат- 
ное — если б социалистам все же удалось воплотить 

свою мечту о глобальном социализме, мир погрузился 

бы в хаос. Коммунистические страны копировали техно- 

логии и товары рыночных стран. 

Концентрация власти 

Главный герой романа Милана Кундеры «Невыноси- 
мая легкость бытия» чешский хирург Томаш пишет 
письмо редактору диссидентского издания, в котором 
критикует чешских правителей. Начальник Томаша 
требует от него отречься от своих слов. Когда Томаш 
отказывается это сделать, его «переводят» из больни- 
цы в бригаду мойщиков окон. 

Несмотря на то что роман Кундеры вовсе не ан- 
тисоциалистический памфлет, данный эпизод весьма 

красноречиво иллюстрирует жизнь в условиях режи- 
ма, контролирующего каждый аспект человеческой 
жизни. Акт политического протеста ставит человека 
в оппозицию к существующему режиму, всё верно... 

Но существующий режим — еще и его работодатель. 
Более того, единственный работодатель. 

Многие сторонники социализма упускают из виду 
присущий ему всепроникающий контроль над жиз- 
нями своих граждан. По иронии судьбы нынешним 
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социалистам нередко свойственны нестандартные при- 

страстия в неполитических областях: здоровое пита- 

ние, новый спиритуализм, нетрадиционные религии, 

авангардное искусство и т.д. Развитое рыночное об- 

щество допускает невероятное разнообразие вкусов и 

предпочтений. Так, возможно, большинство людей 

предпочитает есть белый хлеб, однако цельное зерно 

до сих пор поступает в продажу. Для большинства 
более привлекательна перспектива съездить на выход- 

ные в Лас-Вегас, чем провести их в центре для меди- 
таций, и тем не менее второй способ остается общедо- 

ступным. Кинофильм «День независимости» собирает 

гораздо больше зрителей, однако был снят и такой 

фильм, как «На исходе дня». 
Можно только выразить удивление, что люди со 

столь маргинальными вкусами не понимают, какая 

участь ожидает их увлечения при социализме. Как мы 

видели ранее, социалистическое государство испы- 

тывает неимоверные трудности даже при снабжении 

своего населения самым необходимым. Подобное 

государство не располагает достаточным изобилием 

ресурсов, чтобы потакать пристрастиям отдельных лиц 

к лечебным минералам или массажу шиацу. В рыноч- 

ном обществе никто не оплатит вам месячное уедине- 

ние, посвященное поискам в себе воина... Работо- 

датель в состоянии даже уволить вас, если вы уедете 

на месяц. С другой стороны, ни ваш работодатель, 

ни кто-либо другой не может запретить вам уехать 

или помешать найти другую работу по возвращении. 

В социалистическом же обществе попытка отлучиться 
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на месяц с работы вполне может быть квалифициро- 

вана как тунеядство. Вы отправитесь на отдых лишь 

тогда и туда, когда и куда вам позволит государство. 

Правление худших 

Некоторые защитники социализма, несомненно, весь- 

ма славные люди, не имеющие врожденных тирани- 

ческих наклонностей. Ими движет исключительно 
стремление позаботиться о слабых и обездоленных. 

Нередко, предлагая свои утопии, они сознательно иг- 

норируют исторический опыт воплощения в жизнь 

утопических систем. Да, признают они, СССР, ком- 
мунистический Китай, нацистская [Германия и другие 

утопические эксперименты на поверку оказались ти- 

раническими — но это было обусловлено только дур- 

ным характером тех, кто захватил власть. Они отстаи- 

вают утопическое общество, управляемое добрыми, 

открытыми, терпимыми людьми — как они сами. 

Несмотря на то что никаким социалистическим пра- 

ведникам всё равно не удастся разрешить описанную 

выше проблему экономического расчета, можно не 

сомневаться, что их режим был бы более предпочти- 

телен, чем режим Пол Пота. Однако в «Дороге к раб- 
ству» — вероятно, самой известной книге, выходив- 
шей из-под пера представителя австрийской школы — 

Хайек пояснил, почему подобные люди навряд ли будут 

править при социализме. 

Социализм требует единого руководства при рас- 

пределении общественных усилий. Решение может 
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принимать диктатор, правящая группа или даже «об- 

щество в целом» (путем опросов или голосования). 

В любом случае вся производственная деятельность 

должна подчиняться единому генеральному плану. 

Каким бы способом ни принималось это решение, 

неизбежно значительные группы населения будут не 

согласны с теми или иными деталями генерального пла- 

на. Возникает вопрос о том, что делать с несогласными. 

Допустим, шахтеры по всей стране считают зара- 

ботную плату, установленную для них в соответствии 

с планом, слишком низкой и отказываются работать 

за столь «ничтожную» сумму. В рыночном обществе 

рабочие вольны найти себе другую работу, которая 

предполагает более выгодное для них сочетание опла- 

ты и условий труда. Конкуренция среди работодате- 

лей за рабочую силу будет способствовать сближению 

ставок заработной платы с уровнем дохода, принадле- 

жащим предельному рабочему. (Напомним, что пре- 

дельный рабочий — это следующий, которого нани- 

матель предполагает нанять, или же, если взглянуть с 

другой стороны, последний, кто был нанят.) Если ра- 

бочий стремится к определенной заработной плате, но 

не может получить ее на рынке, то в условиях рыноч- 

ного общества нельзя сказать однозначно, что его труд 

на самом деле стоит меньше, однако можно утверж- 

дать, что предприниматели будут стремиться обнару- 

жить любой недооцененный ресурс, чтобы предложить 

за него более высокую цену. 

Но в предполагаемом социалистическом государ- 

стве у шахтеров нет возможности заняться поиском 
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другой работы; руководитель распределил их на уголь- 

ные шахты. Если план предусматривает 10 тысяч шах- 
теров, то их и должно быть 10 тысяч — в противном 

случае производственные планы государства теряют 
всякий смысл. Руководство не может просто повышать 

горнякам заработную плату, пока они не согласятся 

приступить к работе, — ставки их заработной платы 

уже включены в план, и, стало быть, их повышение 
потребует пересмотра планов для всей остальной 

экономики! 
Что могут сделать руководители социалистиче- 

ской экономики? «Жорошие» социалисты по идее 
должны «вступить в диалог» с шахтерами. Государство 

должно выяснить причины недовольства, установить, 

какие условия их устроят, попытаться напомнить об их 
патриотическом долге давать стране уголь и на основе 
этого откорректировать план. Стоит начаться хотя бы 
нескольким подобным «диалогам», и можно не сомне- 
ваться, что производство в стране остановится. 

Жители страны, строящей социализм, встанут 
перед выбором. Им необходимо либо отказаться от 

перехода к социализму, либо избрать властного руко- 

водителя, который пообещает все наладить. Если они 

не отдадут предпочтение более свободному рыночно- 

му обществу, то вскоре у власти окажется диктатор, 

как это произошло в веймарской [ермании в начале 
1930-х годов. В этом случае, если шахтеры откажутся 
добывать уголь за назначенную им в генеральном пла- 
не заработную плату, решение будет простым: «Рас- 
стрелять!» Как пишет Жайек, «диктатор в условиях 
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тоталитаризма неизбежно должен выбирать между от- 
казом от привычных моральных принципов и полным 
политическим фиаско». В условиях диктатуры люди 
рады, если хотя бы имеют возможность поддерживать 
тепло в своих домах, пусть даже ценой личной свобо- 

ды шахтеров, а в конечном счете и всех остальных 
граждан. 

Реалии рыночного общества временами могут по- 
казаться довольно суровыми. Если шахтеры не хотят 
довольствоваться заработной платой, предлагаемой 
владельцем шахты, то он может попросту всех уволить 
и найти им замену. Однако у шахтеров по крайней мере 

есть возможность искать работу в другом месте и до- 
биваться наиболее высокой заработной платы, кото- 

рую, по их мнению, они могут там получить. Когда же 
государство является единственным работодателем, 
то им больше некуда пойти и больше не с кем вести 
переговоры. 

Люди, пекущиеся об общественном благе, упова- 

ЮТ «на достижение всеобщего согласия и разработку 

плана организации всего общества, удовлетворяюще- 
го большинство людей» (Жайек «Дорога к рабству» ). 
Разоблачая это чудо, Жайек говорит, что это «наи- 
меньший общий нравственный знаменатель, объеди- 
няющий наибольшее число людей». Любой набор 
предрассудков, который способен с наибольшей лег- 
костью объединить наиболее невежественных членов 
общества, в конце концов и удостоится наибольшей 
лояльности. Общество начинает состязаться в том, кто 
быстрее выставит другого в дурном свете. 
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быстрее выставит другого в дурном свете. 
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Как только общество начинает жить по этим пра- 

вилам, различным меньшинствам следует опасаться за 

личную неприкосновенность. У лидеров возникнет 

большое искушение организовать погром, направлен- 

ный против того или иного меньшинства. Жайек под- 

черкивает: «Видимо, человеческая природа такова, что 

люди гораздо легче приходят к согласию на основе не- 

гативной программы, будь то ненависть к врагу или 

зависть к преуспевающим соседям, чем на основе 

программы, утверждающей позитивные задачи и цен- 

ности». Тоталитарным режимам свойственно поощ- 

рять демонизацию тех или иных непопулярных групп: 

евреев, кулаков, интеллигентов, азиатов, лиц кавказ- 

ской национальности и т.д. 

Химера равенства 

Элементарный здравый смысл и ежедневные наблю- 

дения не могут не убеждать нас в том, что каждый че- 
ловек по природе своей, а не просто по воле случая, 
отличен от других. Открытия генетики, как и учения 
большинства религий, это подтверждают. В книге 
«Конституция свободы» Хайек приходит к выводу, 
что одинаковое отношение, применение одних и тех же 
законов ко всем без исключения неизбежно приведет 
к тому, что люди будут добиваться в жизни совершен- 
но различных результатов. Следовательно, «един- 
ственный способ поставить их в равное положение 
состоит в том, чтобы относиться к ним по-разному. 
Таким образом, принцип равенства перед законом и 
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принцип материального равенства не просто не тож- 

дественны, но и противоречат друг другу». 

Идея о том, что социализм позволяет достичь ма- 

териального равенства, подавляя при этом лишь эко- 

номические свободы, несостоятельна. Чтобы восполь- 

зоваться всеми прочими свободами, которыми мы 

дорожим — свободой слова, религии, собраний и дру- 

гих — нужны ресурсы. Чтобы свободно выступать, 

нам требуется по крайней мере место, где можно встать 

и высказываться. Чтобы действительно влиять на лю- 

дей, нам периодически потребуется публиковать свои 

мысли в книге или газете. Но когда государство вла- 

деет всеми печатными изданиями, именно оно решает, 

чей голос будет услышан. Свобода религии и свобода 

собраний предполагают, помимо всего прочего, места 

для молитвы и собрания — однако в тоталитарном 

обществе государство является единственной строи- 

тельной фирмой и единственным же поставщиком 

строительных материалов. 

Обмен, разделение труда и человеческое общество 

фактически базируются исключительно на различии 

природных способностей людей, их пристрастий и при- 
обретенных навыков. Как писал Мюррей Ротбард в 
статье «Свобода, неравенство, примитивизм и разде- 

ление труда»: «Уникальность каждого человека, тот 

факт, что каждый из нас, несмотря на его сходство во 

многих отношениях с другими людьми, обладает соб- 

ственными совершенно индивидуальными личными 

качествами, составляет наиболее выдающуюся особен- 

ность человечества. Именно факт уникальности каждого 
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человека — то, что не существует двух полностью вза- 
имозаменяемых людей, — делает буквально каждого 
человека незаменимым и заставляет нас заботиться о 
том, жив он или нет, счастлив или угнетен. И наконец, 
именно тот факт, что эти уникальные личные качества 
нуждаются в свободе для их полного развития, состав- 
ляет один из главных аргументов в пользу свободного 
общества». 

В рассказе Курта Воннегута «Гаррисон Берже- 
рон» высмеивается попытка создать общество, в ко- 
тором все равны. В мире, созданном воображением пи- 
сателя, те, кто может прыгнуть выше, чем обычный 
человек, должны носить на себе тяжести. Наделенные 
привлекательной внешностью должны стараться вы- 
глядеть более уродливо. А способные думать лучше, 
чем другие, обязаны носить устройство, которое через 
каждые несколько секунд прерывает ход мысли гром- 
ким шумом. 

Без принятия таких же мер, как в рассказе Вон- 
негута, идеал равенства остается химерой. СССР не 
был обществом, в котором все граждане были равны! 

Высокопоставленный функционер коммунистической 

партии обладал более широкой свободой действий и 
доступом к товарам, чем простой человек. А попытки 
осуществить эгалитаристский идеал оборачивались 
созданием самых жестоких тираний в мировой исто- 

рии.
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ГЛАВА 11 

Третий путь 
О роли государства в рыночном процессе 

Динамика интервенционизма 

В новейшей истории предпринималось немало попы- 

ток предложить «третий путь» в управлении обще- 
ственным сотрудничеством, то есть курс, который 
мог бы выгодно использовать эффективность рыноч- 
ного процесса, контролируя при этом его «крайности». 
В качестве примеров поисков «третьего пути» назовем 
фашистское движение в Италии, национал-социализм 
в [Германии и Новый курс в Америке. 

Однако все попытки усовершенствовать резуль- 
таты рыночного процесса сталкиваются с той же самой 

проблемой, которая делает тщетной попытку создать 
социалистическое общество. В отсутствие рыночных 
цен, основанных на частной собственности, невозмож- 
но рационально определить, насколько ценен вклад 
предприятия в благосостояние общества. Для оценки 
выгод и убытков от принятия, скажем, нового экологи- 
ческого регулирования можно использовать условные 
цифры, однако это будут всего лишь предположения. 
Только неискаженные рыночные цены предоставляют 
нам информацию об истинных оценках действующего 

человека. 
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Мизес указывает на то, что любое вмешательство 

в рыночный процесс, как правило, влечет за собой по- 

следствия, нежелательные даже с точки зрения его 

инициаторов. Это объясняется тем, что участники 

рынка не сидят сложа руки, когда на пути их замыслов 

воздвигаются искусственные препятствия, а действу- 

ют вопреки намерениям интервенционистов. 

Профессор экономики Нью-Иоркского государ- 
ственного университета Сэнфорд ИКкеда в книге «Ди- 
намика смешанной экономики» развивает мизесовский 

анализ интервенционизма. Икеда описывает схемы, по 

которым обычно протекает процесс вмешательства в 

экономику. Его анализ начинается с упомянутого выше 

мизесовского проницательного наблюдения. 

Добровольность решений, принимаемых всеми 

участниками рынка, предопределяет благотворность 

результатов функционирования недеформированного 

рынка. Любое вмешательство в рыночный процесс — 

регулирование арендной платы, субсидии фермерам и 

т.п. — в той или иной степени мешает реализации 

чьих-либо предпочтений. Несмотря на возникшее пре- 

пятствие, люди будут упорствовать в осуществлении 

своих намерений. Однако эффективность процесса 

снизится. Одна из причин снижения эффективнос- 

ти — затраты на реализацию государственной про- 

граммы как таковой. Другой причиной является тот 
факт, что рыночные силы заново проявят себя, но уже 

непредвиденным образом. Если в условиях свободного 

рынка яблоки стоили бы 1 доллар за фунт, а правитель- 

ство устанавливает цену 60 центов за фунт, то людям 
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все равно придется заплатить рыночную пену. Однако 

теперь, отправившись на рынок и рассчитывая запла- 

тить 60 центов за фунт, они будут неприятно удивлены 

необходимостью заплатить 60 центов за товар и еще 

40 центов за время, проведенное в очереди. 

Даже минимальное государство, призванное лишь 

обеспечить защиту от внешнего нападения, сталкива- 

ется с подобными трудностями. Поскольку оно долж- 

но взимать налоги, ему необходимо установить уро- 

вень налогов, или, если посмотреть с другой стороны, 

оно должно решить, какой объем защиты обеспечи- 

вать. Какой бы уровень защиты ни был избран, недо- 

вольные найдутся всегда. Поскольку в конституцион- 

ной республике уровень защиты будет установлен 

где-то в середине диапазона требуемых сумм, значи- 

тельная группа людей сочтет, что они получают — и, 

стало быть, оплачивают — слишком болышой объем 

защиты. 

Нельзя исключать, что эти люди смирятся с таким 

положением дел, но вероятность этого весьма мала. 

Человек действует ради улучшения ситуации, которую 

он считает неприемлемой, и у людей, которые платят 
слишком большие, по их мнению, налоги, есть мотива- 

ция для действия. 

За неуплату налогов они могут подвергнуться на- 

силию со стороны государства. Но поскольку бремя 

налогов было возложено на них политическими сред- 

ствами, они придут к мысли, что могут использовать 

те же средства для получения какой-нибудь компенса- 

ции. Возможно, с помощью лоббирования они будут 
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добиваться дополнительной охраны своего района, 

размещения поблизости военной базы, что поможет 

увеличить местную торговлю, или установки уличных 

фонарей на местных дорогах в целях повышения безо- 

пасности движения. 
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жним уровнем защиты. Платя те же налоги, что и 

раньше, они лишились части прежних привилегий, 

которые перешли к другим. Теперь у них появляется 

мотивация для того, чтобы образовать заинтересован- 

ную группу и путем лоббирования добиваться от госу- 

дарства предоставления им какой-либо новой приви- 

легии в качестве компенсации за свой ущерб. Это 

создает динамическую силу, которая способствует не- 

прерывному количественному росту государственных 

программ... 

К тому же, как бы мудры и благородны ни были 

основатели государства, государственная служба ста- 

нет словно магнитом притягивать тех, кто стремится 

осуществлять свою власть над другими, — как писал 

Хайек, наверху оказываются худшие. Дабы проло- 

жить себе путь во власть, подобные люди воспользу- 

ются любой возможностью сыпать соль на раны той 

или иной заинтересованной группы. Подстрекая недо- 

ВОЛЬСТВО «своей» группы, политик сформирует круг 

«избирателеи», которые и приведут его к власти. 

Государственное вмешательство в экономику, 

или интервенционизм, фальсифицирует цены, процен- 

тные ставки, прибыли и убытки. Гвидо Хюльсманн 
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подчеркивает, что интервенционизм искажает ориен- 

тиры. Прежняя цена товара — это сделанная самими 

покупателями наилучшая оценка доступных им вари- 

антов выбора, а также ориентир для людей, пытаю- 

щихся рассчитать будущую цену. Цена, установлен- 

ная законодательно, в определенном смысле вообще 

не является ценой, поскольку лишена этого необходи- 

мого качества. К. рыночной цене она имеет такое же 

отношение, как восковая фигура к живому человеку. 

Изменившаяся природа цен отбивает у предпри- 

нимателей охоту к поиску подлинных выгодных воз- 

можностей в некоторых областях. Так, например, суб- 

сидии фермерам ослабят их стимул к поискам более 

эффективных методов ведения сельского хозяйства. 

Введенные в заблуждение предприниматели займутся 

реализацией проектов, которые в условиях недеформи- 

рованного рынка были бы признаны бесперспектив- 

ными — а это повод для увеличения числа лоббистов 

и налоговых бухгалтеров. 

Икеда показывает, что проблемы, возникающие в 

результате одного вмешательства, как правило, порож- 

дают призывы осуществить новые вмешательства для 

устранения возникших проблем. Люди чувствуют, что 

что-то не так, но, не обладая твердыми познаниями 

в экономике, не в силах увязать возникшую проблему 

с интервенционизмом. Поскольку каждое последую- 

щее вмешательство уводит рынок все далыше от его 

недеформированного состояния, то процесс выявления 

истоков проблемы сквозь многочисленные искажения 

становится все более мучительным. 
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Лучшей иллюстрацией к сказанному выше может 
служить «кризис здравоохранения» в США. Введе- 
ние лицензирования — исходное вмешательство — 
ограничило предложение и повысило затраты. Уста- 
новление потолка заработной платы во время Второй 
мировой войны — второй шаг — заставило работо- 
дателей предлагать «бесплатную» медицинскую стра- 
ховку, чтобы привлечь работников. (Ввиду того, что 
работодатели не могли повысить заработную плату, 

они конкурировали за работников, предлагая им боль- 
ше льгот.) [Поскольку теперь медицинскую страховку 
оплачивали не сами потребители медицинских услуг, 
они стали обращать меньше внимания на их цену, 
тем самым еще более увеличивая затраты. Субсиди- 

рование спроса посредством государственных про- 
грамм бесплатной или льготной медицинской помощи 
(Мефсаге и Мефса4) стало еще одним фактором, 
увеличивающим затраты. Рынок отреагировал появ- 
лением таких странных экономических структур, как 
организации по управлению здоровьем. (Обратите 
внимание, что подобные структуры отсутствуют в ав- 
томобильной промышленности или в компьютерном 
бизнесе!) 

Выдвигаемые ведущими политиками пути реше- 
ния возникших проблем предполагают, как и прогно- 
зирует Икеда, новые меры государственного вме- 
шательства, призванные устранить неблагоприятные 
последствия прошлых вмешательств. 

Даже многие из тех, кто в целом осознаёт все 
преимущества рынка, не способны разглядеть сквозь 
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наслоения искажений, вызванных государственным 
вмешательством, иной способ ликвидации последствий 
интервенционизма, кроме очередного вмешательства 
государства. Роберт Голдберг из Национального 
центра политических исследований пишет: «Как изве- 
стно, программа «Медикэр» в настоящее время пре- 
дусматривает покрытие расходов на больничное и 
амбулаторное лечение, но не включает расходы на ле- 
карства. Невозможность покрытия расходов на лекар- 
ства в нынешней системе порождает нездоровые сти- 
мулы, которые ведут к растрате ресурсов и угрожают 
здоровью пациентов... Планы как [ора, так и Буша 
[обеспечить покрытие расходов на лекарства | могли бы 
улучшить текущую ситуацию» (СоЪЬегя «Сопбпие 
{фе \/. Веуомбоп» ). 

Между тем очередные вмешательства лишь доба- 
вят новые искажения ктем, что были привнесены преж- 
ними. Двигаясь по этому пути, невозможно вернуть 
экономику в русло, по которому ее направил бы сво- 
бодный рынок, поскольку в отсутствие рыночного про- 
цесса нет никакого способа определить, как вообще 

развивалась бы экономика! 
Голдберг признаёт, что, согласно обоим планам, 

расходы на одни лекарства будут покрываться, а на 
другие — нет. Он спрашивает: «Согласно какому пла- 
ну более вероятно, что списки лекарств станут исполь- 
зоваться для ограничения доступа к новым и более 
эффективным лекарствам ценой увеличения риска для 

больных?» Однако он забывает отметить, что и тот, и 

другой план, несомненно, будут иметь нежелательное 
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последствие: врачи станут выписывать, а корпорации 

разрабатывать лекарства, внесенные в такие перечни, 

в ущерб больным, для которых более полезными мог- 

ли бы оказаться препараты, не включенные в список. 

Когда эту проблему заметят, наверняка найдется ка- 

кой-нибудь политик, который порекомендует очеред- 
ное вмешательство с целью ее устранения, отстаивая 

права больных на более широкий ассортимент субси- 

дируемых лекарств. 

Субсидирование приобретения лекарств в любой 

форме ведет лишь к дальнейшим искажениям цен. 

Несмотря на то, что увеличение расходов на лекарства 

действительно частично произойдет за счет уменьше- 

ния расходов на больницы и врачей, все равно часть 

расходов на немедицинские товары будет направлена 

на оплату медицинских услуг, поскольку новые субси- 

дии увеличат предельную полезность каждого допол- 

нительного доллара, потраченного в этом направлении. 

Веще одной работе Икеда, идя по стопам Чарль- 
за Мюррея и других, изучает те аспекты, в которых 

результаты влияния интервенционизма на обществен- 

ные ценности схожи с результатами его влияния на 

рыночный процесс. Чтобы выжить в обществе свобод- 

ной конкуренции, я должен либо путем обмена полу- 

чать у других то, что мне необходимо для жизни, либо 

убедить других добровольно меня содержать. Возможно, 

я предпочел бы беспробудно пьянствовать дни напролет, 

но в таком случае я, скорее всего, протяну недолго. 

Этот факт может заставить меня воздерживаться от 

пьянства, пока я не отработаю хотя бы несколько часов. 
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Однако в государстве всеобщего благосостояния 

данная мотивация отсутствует. Имея гарантированное, 

пусть и минимальное пособие, я могу пьянствовать весь 

день, не опасаясь голодной смерти. Пьянство еще 

больше подорвет мое стремление и способность рабо- 

тать, все более затрудняя для меня перспективу вы- 

жить без поддержки государства. 

Принципы, приносящие наибольший успех в ры- 

ночном обществе — бережливость, трудолюбие, ответ- 

ственность, доверие — постепенно девальвируются 

мерами государственного вмешательства, освобожда- 

ющими людей от необходимости самостоятельно рас- 

хлебывать последствия своих действий. Им на смену 
приходят все более сиюминутное мышление, лень, за- 

зисимость и подозрительность. Они порождают соци- 

альные проблемы, которые дают почву для призывов 

осуществить новые вмешательства с целью их «исправ- 

ления», но это еще глубже разъедает ценности, имею- 

щие наибольшее значение для свободного общества. 

Наш анализ динамики государственного вмеша- 
тельства, на первый взгляд, мог бы показаться неуте- 

шительным для тех, кто отдает предпочтение свобод- 

ной экономике. Однако Икеда подчеркивает, что 
логика интервенционизма неизбежно ведет к кризису, 

при котором последствия многочисленных вмеша- 

тельств становятся настолько пагубными, что вполне 

реальной становится возможность решительного по- 

ворота к свободному рынку. Нефтяной кризис конца 

1970-х годов являет собой пример подобной пово- 
ротной точки, когда довольно быстро произошло 
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дерегулирование нефтяной промышленности, о чём 

всего за несколько лет до этого не могло быть и речи. 
Когда разгорается кризис, поворот в сторону сво- 

бодного рынка — не единственный вариант развития 
событий. Другая возможность — поворот в сторону 
социализма, осуществляемый с целью устранить 
сохраняющиеся «дефекты рынка» и предоставить 
карт-бланш государственному регулированию. Какое 
направление система изберет в ходе кризиса, в значи- 
тельной степени зависит от идеологических симпатий 
общественности. 

Важнейший аспект человеческих решений состо- 

ит в том, что люди понимают: у них есть выбор. Если 
мнимые защитники рыночного порядка проводят 
интервенционистские меры под видом «рыночных 
решений», люди могут решить, что политика невме- 
шательства была опробована, но потерпела неудачу. 
Как документально показал Мюррей Ротбард в книге 
«Великая депрессия в Америке», именно это и про- 
изошло в 1920-х — начале 1930-х годов. Несколько 
республиканских администраций, представлявших 
партию, якобы поддерживающую свободный рынок, 

осуществили беспрецедентное регулирование экономи- 
ки. К примеру, Гувер в своей речи по поводу принятия 
им предложения о выдвижении его кандидатуры от 
республиканцев на президентских выборах 1932 года 
отметил: «Можно было сидеть сложа руки. Это оберну- 
лось бы полным крахом. Вместо этого в ответ на сложив- 
шуюся ситуацию мы предложили частному бизнесу и 
Конгрессу самую обширную программу экономической 
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бодного рынка — не единственный вариант развития 
событий. Другая возможность — поворот в сторону 
социализма, осуществляемый с целью устранить 
сохраняющиеся «дефекты рынка» и предоставить 
карт-бланш государственному регулированию. Какое 
направление система изберет в ходе кризиса, в значи- 
тельной степени зависит от идеологических симпатий 
общественности. 

Важнейший аспект человеческих решений состо- 

ит в том, что люди понимают: у них есть выбор. Если 
мнимые защитники рыночного порядка проводят 
интервенционистские меры под видом «рыночных 
решений», люди могут решить, что политика невме- 
шательства была опробована, но потерпела неудачу. 
Как документально показал Мюррей Ротбард в книге 
«Великая депрессия в Америке», именно это и про- 
изошло в 1920-х — начале 1930-х годов. Несколько 
республиканских администраций, представлявших 
партию, якобы поддерживающую свободный рынок, 

осуществили беспрецедентное регулирование экономи- 
ки. К примеру, Гувер в своей речи по поводу принятия 
им предложения о выдвижении его кандидатуры от 
республиканцев на президентских выборах 1932 года 
отметил: «Можно было сидеть сложа руки. Это оберну- 
лось бы полным крахом. Вместо этого в ответ на сложив- 
шуюся ситуацию мы предложили частному бизнесу и 
Конгрессу самую обширную программу экономической 
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защиты и контрнаступления, которая когда-либо 
разрабатывалась в истории Республики. И претвори- 
ли ее в жизнь... До настоящего времени ни одно пра- 
вительство в Вашингтоне не считало, что на него воз- 
ложена столь широкая ответственность за управление 

© . , 

страной в такие периоды» (Ко#Ъаг4 «Атепса’$ Сгеай 
Пергеззюп» ). 

Проблемы с зффективностью 

В следующих главах мы остановимся на нескольких 

конкретных примерах вмешательства государства в 

рыночный процесс. Однако, прежде чем закончить эту 

главу, я бы хотел рассмотреть метод, с помощью кото- 

рого интервенционизм нередко получает оправда- 

ние, — речь идет об апелляции к эффективности. Этот 

метод основан на применении анализа экономическо- 

го равновесия для демонстрации того, что свободный 

рынок привел к «неэффективному» результату (шаг 

первый) и для разработки мер государственного вме- 

шательства, которые исправят ситуацию, способствуя 

увеличению «общественной полезности» (шаг второй). 

Ведущий сторонник такого подхода судья Ричард 
Познер «охарактеризовал обычное право как инстру- 

мент для максимального увеличения совокупного богат- 

ства общества». (Я цитирую Стива Курца, взявшего 
у Познера интервью, опубликованное в апрельском 

номере журнала «Ризн» за 2001 год.) 
Стивен Ландсберг в учебнике «Теория цен» приво- 

дит пример использования критерия эффективности 
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для разрешения юридических споров между отдель- 
ными лицами. Группа из десяти студентов хотела бы 
сжечь дом своего преподавателя, тогда как сам про- 
фессор не является сторонником этой затеи. Ландс- 
берг объясняет, как использовать критерий эффектив- 

ности для урегулирования этого спора: «Согласно 
критерию эффективности, каждый имеет возможность 
подавать число голосов, пропорциональное его учас- 
тию в итоговом результате, когда ваше участие в ито- 
говом результате измеряется тем, сколько вы будете 
готовы заплатить, чтобы настоять на своем. Так, на- 
пример, если каждый из десяти студентов считает, что 
стоит отдать 10 долларов за то, чтобы полюбоваться, 
как жилище профессора будет полыхать огнем, а про- 
фессор считает, что ему стоит отдать 1000 долларов, 
чтобы предотвратить это, тогда каждый студент полу- 
чает по десять голосов, а профессор — тысячу. Под- 
жог дома отменяется решением 1000 голосов против 
100» (Гап$ЪЬигя «Рисе ТЪеогу»). 

Проблемы, связанные с этим методом, вообще 
говоря, очевидны. Во-первых, а что, если студенты 
хотят поджечь только сарай профессора? Возможно, 
они и впрямь любят поглазеть на пожар и были бы го- 

товы скинуться по сотне, чтобы насладиться зрелищем 
горящего сарая. Тем временем добропорядочный про- 
фессор оценивает свой сарай всего лишь в 500 долла- 
ров. Для студентов будет «эффективно» перейти от 
слов К делу и спалить сарай, даже если им так и не 
придется платить профессору. Полезность, оценивае- 
мая в 1000 долларов, была получена за счет утраты 
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полезности всего лишь в 500 долларов. Давайте на 
мгновение отбросим любые моральные сожаления, ко- 

торые мы могли бы испытывать, позволяя одним лю- 
дям уничтожать или похищать собственность других, 
поскольку они наслаждаются этим больше, чем владе- 
лец сожалеет об утрате. Даже в рамках собственных 
условий подобный анализ эффективности несостояте- 
лен, поскольку не принимает в расчет ущерб для «эф- 
фективности» в обществе, когда люди не чувствуют, 
что их собственность находится в безопасности. Разу- 

меется, величина подобного ущерба не поддается уче- 

ту, так как различные общественные соглашения не 
торгуются на рынке. 

То, что мы не в состоянии рассчитать подобный 
показатель, еще не означает, что надежно защищенные 
права собственности не имеют ценности — в сущнос- 
ти, мы могли бы предположить, что ценность их очень 
и очень велика. В последнее время сразу несколько 
авторов выпустило книги, в которых подчеркивается 
значение прав собственности для процветания обще- 

ства, и в частности Том Бетелл (Вефе| «Ге МоЫея 
Тииштрь: Ргорепу ап Ргозрегиу ТЬгоиеВ Ше Азез») и 
Эрнандо де Сото («Загадка капитала: почему капита- 
лизм торжествует на Западе и терпит поражение во 
всем остальном мире» ). Де Сото, например, говорит о 
том, что простые люди в странах «третьего мира» от- 
нюдь не обделены земельной собственностью, однако 
испытывают сложности с ее использованием, посколь- 
ку у них нет четкого, официально признанного права 
собственности на землю. Он подсчитал, что в Перу 
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владельцы 81 процента сельскохозяйственной земли 
не имеют на нее юридических прав, а в Египте этот 
показатель составляет более 80 процентов. Отсутствие 
гарантированных прав собственности является основ- 
ной причиной бедности в этих странах. Расчет эффек- 
тивности, при котором не учитываются негативные 
последствия неопределенности прав собственности, 
равносилен расчету силы взрыва ядерной бомбы, ко- 
торый включает в себя ее вес, но игнорирует ядерную 
реакцию. 

Вторая проблема заключается в том, что исполь- 
зуемые в нем «цены» ценами вовсе не являются. За- 
интересованные стороны должны лишь сказать, во 
сколько они что-то оценивают. Так почему бы просто 
не назвать по-настоящему крупную цифру? Если от 
вас требуется только назвать цену, а реально платить 
ее не придется, то не стоит мелочиться, чего уж там, — 
скажите, что оцениваете возможность посмотреть, как 
горит профессорский дом, в миллиард. 

Чтобы попытаться обойти эту проблему, можно 
применять разные приемы, включая вероятное нака- 
зание за ложь, однако ни один из них не помогает 
разрешить проблему более серьезную: мы не знаем, на- 
сколько ценим что-то, пока нам в самом деле не при- 
ходится за это платить. Давайте представим, что мы 
пришли в детский бассейн и спрашиваем детей, гото- 
вы ли они пойти на необходимые жертвы, чтобы стать 

олимпийскими чемпионами по плаванию. Скорее все- 
го, мы получим множество положительных ответов, 
несмотря на тот факт, что, возможно, лишь один из 
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десяти тысяч юных пловцов действительно готов зап- 
латить сполна, чтобы стать олимпийцем. Анализ эф- 
фективности подразумевает, что полезнее было бы 

просто спросить пловцов, чем бы они согласились по- 
жертвовать, чтобы завоевать золото на Олимпиаде, и 
затем отобрать в олимпийскую команду тех, кто предла- 
гает самую высокую цену. Только представьте, сколь- 
ко тренировочного времени было бы сэкономлено. 

Лишь продвигаясь к цели и непосредственно стал- 
киваясь с издержками, мы выясняем, каковы они на 
самом деле. Курильщик, страдающий от жестокого 
приступа кашля, клянется, что больше никогда не за- 

курит, но даже он сам сможет выяснить, насколько эта 
клятва крепка, только когда прокашляется иему пред- 
ложат сигарету. Пока вам не предъявили счет, «издер- 
жки» остаются всего лишь предположениями о том, 
какими эти издержки могли бы быть! 

Анализ эффективности предполагает также, что 
цены, получаемые с помощью таких опросов, являют- 
ся равновесными, то есть конечными, ценами. Чтобы 

это действительно было так, все должны были бы усло- 

виться о будущей полезности всех факторов производ- 

ства. Однако экономист австрийской школы Питер 
Левин указывает: «Мотором [рыночного] процесса 
служат различия в мнениях и восприятии между кон- 
курирующими производителями и предпринимателя- 
ми... Величина ценности, которую они присваивают 
ресурсу, находящемуся в их распоряжении, или кото- 
рым они торгуют, не является равновесной ни в каком 
смысле. Она отражает лишь «равновесие» ожиданий 
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в отношении возможных направлений использования 
этого ресурса. При оценке эффективности использовать 
подобные величины в сколько-нибудь содержательном 
смысле невозможно» (Введение к книге « ГВе Есопо- 
пс$ ОГО\УЕВТ\У»). 

Использование принципа улучшения по Парето 
в качестве критерия для оправдания государственного 
вмешательства приводит к аналогичным проблемам. 
Согласно критерию Парето, политика считается оправ- 
данной, если положение хотя бы одного человека под 
воздействием этой политики улучшилось, тогда как 
положение всех остальных не ухудшилось. В элемен- 
тарных случаях, где отчетливо видно улучшение по 
Парето, нам ничего не стоит добиться его по собствен- 

ной воле. Если я сижу в компании трех своих прияте- 
лей и мы все считаем, что нам было бы лучше, сыграй 

мы в бридж, то можно просто взять и сыграть. Нам 
нетнужды прибегать к «политике», чтобы начать игру. 

В реальных же политических ситуациях улучшения по 
Парето практически невозможно себе представить. 
Даже политика, которая привела бы к тому, что все 
стали бы обладателями большего количества товаров, 

не встретила бы одобрения у многих защитников окру- 
жающей среды и аскетов. 

Парадоксально, что для оправдания государ- 
ственного вмешательства в экономику нередко исполь- 
зуются расчеты эффективности, ведь единственный 
способ, с помощью которого можно рассчитать эконо- 
мическую эффективность — это рыночные цены. 

Только тогда, когда людям действительно приходится 
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нести издержки, связанные с их выбором, можно быть 

уверенным, что, по крайней мере по их мнению, выбор 

стоил этих издержек. О том, насколько высоко студен- 

ты оценивают возможность поджечь дом профессора, 

можно узнать, только если студентам деиствительно 

придется заплатить профессору сумму, достаточную, 

чтобы купить его согласие. Государственное вмеша- 

тельство разрушает тот самый механизм, с помощью 

которого рынок добивается эффективных результатов. 

Критерий Парето и другие аналогичные показа- 

тели представляют собой попытки сформулировать 
«научный» способ измерения более выгодных эконо- 

мических результатов, отделенный от ценностного 

суждения того человека, который классифицирует 

результат. Однако такие категории, как «лучше» и 
«хуже», создаются человеческим суждением, а все 
суждения индивидуальны.
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ГЛАВА 12 

Хлеба нет, а полно гуталина 
Об ограничении нижней границы цен, 

потолках цен и других способах вмешательства 
в рыночные иены 

Государство периодически считает необходимым вме- 
шиваться в процесс рыночного ценообразования. Го- 
побное вмешательство может принимать различные 
формы. Нижние границы иен устанавливают узако- 
ненный минимальный уровень цены на определенный 
товар или услугу. Потолки цен устанавливают узако- 
ненный максимальный предел цены. Целевые цены 
призваны удержать цену в рамках узкого диапазона: 
в качестве примеров упомянем курсы обмена ино- 
странных валют, «привязанные» в определенных гра- 
ницах (так называемый валютный коридор), а также 
планируемые Федеральным резервом уровни процен- 
тных ставок. И наконец, фиксированные цены совер- 
шенно исключают какую-либо гибкость цен. Приме- 
ром могут служить тарифы на услуги такси во многих 
городах. 

Рассмотрим несколько наиболее распространен- 
ных примеров регулирования рыночных цен. 
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Пару лет назад я отправился к своему другу Дику, что- 

бы показать ему проект закона, над которым в то время 

работал. Дик — убежденный сторонник интервен- 

ционизма. Поскольку в проекте речь шла о новой схеме 

оказания государственной помощи неимущим, я был 

уверен, что он его одобрит. Мое предложение заклю- 

чалось в следующем. 

Сегодня многие корпорации в нашей стабильной 

экономике остались в стороне от всеобщего процвета- 

ния. Это могут быть ветераны устаревших отраслей, 

которые оказались не в состоянии перестроиться в доста- 

точной мере для плавного перехода в электронную эконо- 

мику. Это могут быть и молодые компании, делающие 

первые шаги в отрасли, чьи мелкие акции недооцени- 

ваются инвесторами. Возможно, некоторые компании 

не по собственной вине переживают на редкость не- 

удачный период: умер генеральный директор, разорился 
основной заказчик или же новый продукт от конкурен- 

та превзошел по всем статьям то, что производили они. 

Множество наемных работников, поставщиков, 

инвесторов и заказчиков рассчитывают именно на эти 

предприятия. А они тем временем бедствуют всего 

лишь из-за недостатка капитала. ри достаточном 

финансировании, они могли бы вложить средства в но- 

вые заводы или современную технологию и, в резуль- 

тате, помочь другим участникам экономики, покупая 

больше их товаров, поставляя им более качественную 

продукцию или же предоставляя рабочие места с более 
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высокой заработной платой. Оказание помощи этим 
компаниям будет не только жестом милосердия, но и 
поможет экономике в целом за счет повышения поку- 
пательной способности. 

В связи с этим у меня предложение. Я рекомен- 
дую государству ограничить в целом по стране мини- 
мальный уровень курсов акций. [о моим предвари- 

тельным расчетам, вполне подходящим мог бы стать 
уровень в 10 долларов за акцию. Сразу после приня- 
тия моего закона будет запрещено покупать или про- 
давать акции любой компании по ценам ниже установ- 
ленной суммы. (Разумеется, уровень в 10 долларов за 
акцию должен относиться ко всем акциям, находящим- 
ся в текущем обращении, — нельзя допустить, чтобы 
беспринципные эксплуататоры пытались обмануть за- 
кон, вынуждая компанию производить обратное дроб- 

ление акций или же выкупать собственные акции.) 
Результаты действия этого закона были бы исклю- 

чительно благотворны. Теперь, для того чтобы увели- 
чить капитал, наиболее нуждающимся корпорациям не 
потребуется инвестиций со стороны какой-либо дру- 

гой компании. Имея возможность выпускать акции 
хотя бы по минимальной цене, они довольно быстро 
улучшат показатели прибыльности. Приток средств в 
эти предприятия будет пронизывать всю экономику, 
способствуя повсеместному процветанию. 

— Погоди-ка, Джин, — сказал Дик. — Ты это 
серьезно? 

— Да, вполне, — подтвердил я. — А разве это 
не стоящая идея? 
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— Ну, прежде всего, никуда не годится твое ут- 
верждение по поводу «резкого роста покупательной 
способности». Если кто-то покупает эти акции по но- 
вой минимальной цене, то денег у них будет меньше, 
чем они имели бы при старой, более низкой цене. Фак- 
тически у них будет меньше денег настолько, насколь- 
ко их будет больше у компании, о которой идет речь. 
А поэтому никакого увеличения покупательной спо- 
собности здесь быть не может. 

— М, возможно, тут ты прав. Я подумаю над 
этим. А другие замечания к моему плану есть? 

— Акак же! Ты слышал, как я сказал: «Если кто- 

то покупает акции по новой установленной цене»... 
Но почему они должны их покупать? Если вчера я был 
готов заплатить за акцию компании «Дотти Дотком» 
не более 5 долларов, то с какой стати мне вдруг захо- 
чется отдать за нее 10 долларов? Только потому, что 
был принят какой-то новый закон? Я по-прежнему 
буду платить за товар не больше, чем он, по моему мне- 
нию, стоит. Неты ли всегда защищал теорию субъек- 
тивной ценности? 

— Ну да, я. А что, по-твоему, произойдет с ак- 
циями «Дотти»? 

— Думаю, они просто перестанут продаваться. 
Компания, которая и до этого была не в состоянии при- 
влечь необходимый капитал, теперь вообще лишится 
возможности собрать какие-либо деньги. 

— Все это убедительно, Дик. Но самое забавное, 
что я показывал план нескольким директорам компа- 
ний, и все они были от него в восторге... 
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— А это были директора компаний, чьи акции 
продаются дешевле 10 долларов за акцию? 

— Да нет, вообще-то, у них у всех акции прода- 

ются дороже 10 долларов. 
— Тогда конечно он им понравился. Они же пы- 

таются устранить конкурентов. Поскольку их акции в 
настоящий момент стоят дороже 10 долларов, то они 
будут продаваться и дальше! [ри отсутствии же кон- 
куренции со стороны менее дорогих бумаг спрос на их 
акции только повысится. Они просто хотят обогатить- 
ся за счет менее удачливых. Иначе как прохвостами их 
не назовешь! 

— Знаешь, Дик, ты меня убедил... Но остается 
еще один вопрос. 

— Да, пожалуйста, я к твоим услугам. — Дик, не 
оставив от моего проекта камня на камне, чувствовал 
себя вполне уверенно. 

— Если для тебя очевидны все недостатки моего 
плана, то почему ты поддерживаешь повышение мини- 
мальной заработной платы? И почему ты вообще под- 

держиваешь ее существование? Разве низкооплачивае- 
мые рабочие не аналогичны дешевым акциям, о которых 
я говорил? Разве работодатели не похожи на инвесто- 
ров из моего сценария тем, что будут платить только ту 
заработную плату, которая устраивает их самих? А раз- 
ве профсоюзы, основные сторонники закона о мини- 
мальной заработной плате, так же, как и директора ком- 
паний с более дорогими акциями, о которых я упоминал, 
не обогащаются за счет менее удачливых сограждан... 
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Мне понадобилось какое-то время, чтобы вывес- 
ти Дика из ступора, но, придя в себя, он заявил, что 
начисто забыл, о чем мы говорили. 

Законы о минимальной заработной плате (по 
крайней мере, временно) помогут тем, кто уже получает 

больше законодательно установленного минимального 
уровня. Однако для тех, кто может найти работу толь- 
ко со ставкой заработной платы ниже минимального 

уровня, путь на рынок труда будет попросту закрыт. 
(Вспомним, что работодатели станут нанимать рабочих 

только дг того момента, когда, по их расчетам, доход 
от предельного [последнего] нанятого рабочего будет 
едва превышать его зарплату.) «Что ж, — скажутнеко- 
торые, — все равно никто не сможет жить на подоб- 
ную зарплату. Вместо того чтобы позволять фирмам 
эксплуатировать их за зарплату ниже прожиточного 
минимума, пусть лучше получают пособие, что позволит 
им пройти курсы переобучения или воспитывать детей». 

Безусловно, кому-то удалось стать продуктив- 
ным, даже живя на пособие. (Наиболее выдающийся 

пример — Джоан Роулинг, которая начинала писать 
свои книги про Гарри Поттера, будучи безработной. } 
Однако для большинства людей это западня. Для тех, 
кто находится на нижних ступеньках экономической 
лестницы, лучший выход из ситуации — приступать к 
работе, причем за любую оплату, которую они способ- 
ны найти. 

Я восемь лет играл в рок-группах. Со временем нам 
удалось найти постоянную работу в местных клубах. 

Но это стало возможным лишь потому, что, начиная, 
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мы были готовы работать за любую сумму, которую 

предлагали клубы, — иногда даже бесплатно. [То мере 

того как становилось очевидно, что мы способны при- 

влечь публику и доставить ей удовольствие, наша оп- 

лата неуклонно росла. Если бы во всех этих клубах 

действовал строгий закон о минимальной заработной 
плате, то у нас бы ничего не вышло. 

В таком положении находятся наименее квалифи- 

цированные рабочие. Самым важным для их экономи- 

ческого будущего является тот момент, когда они на- 

чинают понимать, что работа — это не право, а обмен 

имеющими ценность товарами — их труд обменива- 

ется на деньги работодателя. О мере усвоения этого 

представления можно судить по своевременному по- 

явлению на работе, вежливости с клиентами, четкому 

выполнению поставленных задач и т.п. Как только они 

продемонстрируют свое понимание этой основной 

идеи, их заработная плата увеличится. Я не знаю ни 

одного работодателя, в глазах которого пункт о жизни 

на социальные пособия, неважно, в течение какого вре- 

мени, в чьих-либо резюме повышал шансы претенден- 

та при приеме на работу. 

Потолок цен 

Зима 2000/2001 года выдалась куда более снежной, 
чем предыдущие четыре зимы, которые мы провели в 
нашем нынешнем доме. Учитывая мягкость предыду- 
щих зим и отсутствие больших снегопадов, мы не за- 
думывались об услугах по расчистке снега. 
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Однако зимой 2000/2001 года четыре снежные 
бури намели в нашем дворе по 30-сантиметровому 
слою снега каждая. Теперь-то уж точно я не собирался 
сам расчищать лопатой эти завалы — еще бы, ведь я 
писал эту книгу! (Я бы послал сделать это свою жену, 
но дорожка перед входом в наш дом видна из окон 
соседских домов, а значит, такой вариант также не 
годился.) Стало ясно, что мы нуждались в профессио- 
нальных услугах по расчистке снега. 

После первой метели я приметил двух человек, 
расчищавших дорожку у моей соседки, и поинтересо- 
вался у них, не расчистят ли они снег и у нас, после 
того как закончат работу. Они назвали цену — она 
показалась мне достаточно высокой для такой неболь- 
шой дорожки, как моя. Парни явно собирались появ- 
ляться на нашей улице после каждого снегопада, а по- 
скольку для расчистки моей дорожки им понадобится 
не более пяти минут, стало ясно, что они получают за 
свою работу значительно больше 100 долларов в час 
каждый. 

Я быстро согласился. Почему? Прежде всего, их 
цена была все же ниже той, в которую мне обошлась 
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мог бы обойтись дешевле. К. тому же, я вообще рис- 

ковал не найти никого, кто пожелал бы взяться за 

такую небольшую дорожку. Мне оставалось либо со- 

глашаться с их ценой, либо оставаться ни с чем, вер- 

нее, со снегом. 
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его безвыходным положением. Предприниматель 

не сделал ничего, чтобы заработать высокую при- 

быль — вместо этого он использует последствия при- 

родного катаклизма, который абсолютно неподвлас- 

тен ни ему, ни потребителю, для того, чтобы набить 

карманы. 
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дерика Бастиа и поразмыслить над тем, что видно и 

чего не видно. В разгар снежной зимы уборщики 

снега действительно работают за очень высокую 

оплату. Но подумайте о четырех предыдущих зимах, 

когда у них было очень мало работы. В те зимы по- 

тенциальное предложение услуг по расчистке снега 

превышало спрос на эти услуги. Многие снегоубо- 

рочные машины простаивали без дела. Почему же 

большинство владельцев этих машин не вышло из 

этого бизнеса? Именно возможность «наверстать» 
прибыль в суровую зиму убеждает этих людей со- 

держать в исправности свою снегоуборочную тех- 

нику и в мягкие зимы. 
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К тому же, водители снегоуборочных машин мог- 

ли бы точно так же пожаловаться на то, что я бесчестно 

пользовался их безвыходным положением в течение 

четырех предыдущих зим. В конце концов, отсутствие 

снега не было ни их виной, ни результатом каких-либо 

действий с моей стороны. Не было ли «бесчестным», 
что их бизнес нес убытки, пока я имел возможность 

экономить те деньги, которые в обычную зиму потра- 

тил бы на их услуги? С точки зрения снегоуборочных 

компании было бы вполне логично, если 6 государство 

законодательно ограничило цену, которую они могут 

взимать в снежные зимы, но при этом предписало бы 

всем домовладельцам расчищать дорожки перед свои- 

ми домами по несколько раз за зиму даже в отсутствие 

снегопадов. Это стабилизировало бы доходы снегоубо- 

рочных компаний и сделало бы их бизнес более прогно- 

зируемым. (Разумеется, поддержка подобного закона 

с их стороны будет в немалои степени зависеть от того, 

насколько высокой будет установленная законом цена. ) 

Нравится нам это или нет, но капризы природы 

оказывают сильное влияние на нашу жизнь. Ни одна 

из форм общественной организации не в состоянии 

уклониться от этого факта. Тем не менее рынок рас- 

полагает средством для решения данной проблемы — 

это деятельность спекулянтов по накоплению запасов, 

с помощью которых они рассчитывают извлечь при- 

быль, как только представится удачная возможность. 

В рыночной системе запасы продуктов питания, 

нефти, одежды, лопат для расчистки снега, каменной 

соли, фанеры и многих других товаров, необходимых 
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в суровых условиях, создаются с расчетом на получе- 

ние значительной прибыли, когда в них возникнет по- 

требность. Политики часто выражают недовольство 

тем, что нефтяные компании получают «сверхприбы- 

ли» в период дефицита, продавая нефть, которую они 

придерживали в стабильные времена. Однако давайте 

зададимся вопросом, что бы мы делали, если 6 они не 

держали резервных запасов? Очевидно, что дефицит 
был бы еще острее! Предпринимаемые во время кри- 

зиса меры по сдерживанию цен в пределах некое 

«нормы» лишь отбивают охоту к созданию запасов — 

производители тоже имеют временные предпочте- 

ния — и способствуют тому, что когда в будущем слу- 

чится дефицит, у нас не будет резервов. 

Альтернативные формы организации общества не 

только не в состоянии устранить влияние природы на 

нашу жизнь — они не способны также ликвидировать 

спекулятивную природу накопления запасов для не- 

предвиденных обстоятельств. Мы не знаем, что уго- 

товила для нас природа в следующем месяце или в сле- 

дующем году. Спекуляция — это деятельность перед 

лицом неопределенного будущего, т.е. предпринима- 

тельство. Основной вопрос в том, кто должен зани- 

маться спекуляцией: бизнесмены, которые специа- 

лизируются на соответствующем рынке и вложили 

собственные деньги для создания необходимых запа- 

сов, или же государственные чиновники, чьи навыки 

носят главным образом политический характер и ко- 

торые доказывают свою правоту, рискуя деньгами 

налогоплательщикова.. 
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Пролитое молоко! 

Давайте рассмотрим экономику, в которой цены на 
сельскохозяйственную продукцию неуклонно снижа- 
ются. Фермеры, вероятно, начнут умолять правитель- 
ство остановить падение цен. «Гибнет экономическое 
богатство, — будут жаловаться они, — стоимость наших 

ферм в прошлом году упала на пятьдесят процентов. 
Из-за этого ухудшится положение всех, поскольку мы 
не можем тратить прежние суммы на товары, произ- 
водимые другими». Подобные доводы заставляют ду- 
мать, что их просьбы вызваны заботой о благе всей 

страны, а не просто узкокорыстными соображениями. 
Разумеется, большинство экономистов не оставит 

от этого заблуждения камня на камне. Утверждение, 
что богатство исчезает из экономики, несостоятельно. 
Никуда не делись ни фермы, ни поля, ни тракторы, 
которые существовали в прошлом году. Е‚сли некото- 
рые фермы закрылись, это вызвано лишь тем, что по- 
требители оценили какие-то альтернативные способы 

использования ресурсов, необходимых для работы 
этих ферм, выше, чем их использование в фермерском 
хозяйстве. Продукции этих ферм они предпочли про- 
дукцию, требующую альтернативного применения 
ресурсов. Следовательно, согласно их личной оценке, 
их богатство уменьшится, если государство вмешается 
с целью возобновить работу ферм. 

' Подраздел «Пролитое молоко» написан в соавторстве с Робер- 
том Мёрфи. 
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Модно сочувствовать фермерам, переживающим 

трудные времена. Но поддержка их бизнеса просто пус- 

тая трата ограниченных ресурсов. Закон сравнитель- 

ных преимуществ говорит нам, что для этих ресурсов 

в экономике есть некое другое назначение, для кото- 

рого они, по мнению потребителей, подходят больше. 

Единственно, что можно сказать определенно, 

это то, что произошло относительное изменение цен. 

Бушель пшеницы приносит на несколько долларов 

меньше, однако, с другой стороны, на доллар теперь 

можно купить больше пшеницы. Для владельцев 

пшеницы это убыток, но тем, кто владеет долларами 

(или любым товаром, цена на который не снижается 

вместе с ценой пшеницы), это на руку. Постоянное 

корректирование цен участниками рынка, позволяю- 

щее уравновешивать предложение и спрос, выражает 

суть рыночного процесса. Трудно сказать что-либо 

определенное по поводу того, «все» ли при новой кон- 

фигурации цен станут богаче, чем они были прежде. 

Однако можно с уверенностью сказать, что большин- 

ству людей попытки государства сохранить старые 

цены вопреки новой конъюнктуре спроса и предложе- 

ния пользы не принесут. 

Или давайте рассмотрим такой факт, как непре- 

рывное снижение цен на персональные компыотеры в 

течение 20 лет. Экономисты провозгласили (и вполне 
обоснованно!) это явление символом удивительных 
возможностей рынка. Несомненно, производители 

компьютеров были бы не прочь наблюдать и тридцати- 

летний рост цен на свою продукцию. При этом я не 
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сльшшал, чтобы кто-нибудь из экономистов беспоко- 

ился об исчезавшем богатстве, когда стоимость моего 

старого компьютера «Некст Уоркстейшн» постепенно 
упала до нуля. Снижение цен произошло из-за того, 
что на рынке появились более благоприятные возмож- 

ности. Иными словами, по мере снижения цены мы 
становились богаче, а не беднее. 

Так почему же столь многие экономисты пережи- 
вают, когда падение цен происходит на рынке акций, 
а не на рынке сельскохозяйственных товаров или 
персональных компьютеров? Когда падают фондовые 
индексы, мы только и слышим встревоженные воз- 
гласы об «исчезновении богатства». Внешне это вы- 
глядит слишком очевидным, чтобы возражать. Когда 
в 2000 году индекс МАЗОАО скатился с отметки 
5100 до 2400, общая капитализация индекса сократи- 

лась более чем на 3 триллиона долларов. Создавалось 
впечатление, что все это богатство просто раствори- 
лось в воздухе... 

Однако, как мы уже выяснили, такое представле- 
ние возникает в результате путаницы между денеж- 
ными ценами на товары и объемом богатства в эконо- 

мике. Падение индекса МАЗОАО не сравнивало с 
землей здания и не выводило из строя станки. Амери- 
ка точно так же изобиловала фермами, складами, же- 
лезными дорогами и нефтяными скважинами, как и 
тогда, когда индекс МАЗОАО находился на пике. 
Крах «доткомов» не лишил программистов знания 
языка Джава. Некоторые компании действительно 
закрылись. Но это были те компании, продолжение 
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деятельности которых в свете новой рыночной конъ- 

юнктуры выглядело неоправданным. 
Снижение курсов акций означает перераспреде- 

ление богатства. Те, кто хранил наличные деньги, об- 
лигации или золото, стали теперь богаче, поскольку их 
активы позволяют им купить более значительную долю 
участия в различных корпорациях. Те, кто не распола- 
гал в большом количестве акциями компаний, которые, 
по их мнению, были переоценены, тоже стали богаче. 
(Самая многочисленная группа, чье благосостояние по- 
высилось за счет падения фондового рынка, — это 
потребители, не владеющие активами. До спада на 
фондовой бирже владельцы крупных пакетов акций, 
ощущая себя состоятельными людьми, взвинчивали 
цены на различные товары — дома, услуги плотни- 
ков, водопроводчиков, массажистов, помощь по дому, 
обучение в частных школах и т.д. После падения рын- 
ка они уже не могут предлагать такие цены (потому 
что стали беднее), тем самым делая эти товары и услу- 
ги более доступными для других! 

Призывы к государству остановить падение курсов 
акций — это такие же ходатайства группы, преследу- 
ющей узкокорыстные интересы, как и попытки фер- 
меров поднять цены на пшеницу. Владельцы акций 
рассчитывают на то, что у них есть право на постоян- 
ный рост цен на их активы, и требуют от государства 
вмешаться, когда эти расчеты себя не оправдывают. 

Обычно требование о вмешательстве принимает 
форму призыва: «Понизить процентные ставки!» 
Однако подобное изменение ключевой рыночной цены 
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не привносит в экономику ни единого нового товара, 
просто перемещая богатство из рук тех, кто намеревается 
ссужать деньги, в руки тех, кто намеревается их занять. 

Стоимость ценных бумаг должна в конечном счете 
основываться на их потенциальной будущей доходно- 

сти. Несмотря на то, что производительность в США 
выросла имы вправе были ожидать повышения будущих 
доходов от акций, этим объясняется лишь незначитель- 
ная часть 85-процентного роста индекса МАЗРА 
в 1999 году и его дальнейшего 20-процентного повы- 
шения в начале 2000 года. 

Скачок индекса МАЗОАО в значительной мере 
был вызван тем, что Федеральный резерв в преддве- 
рии 2000 года наводнил рынок ликвидностью, ко- 
торая в первую очередь попала на рынок капитала, 
породив классический фондовый бум. Как это харак- 

терно для подобных бумов, «мыльный пузырь» надул- 

ся в сфере повального увлечения эпохи. 
Вдобавок, как отметил профессор Роджер [арри- 

сон, Федеральный резерв попытался установить 
«брандмауэр» — противопожарную перегородку, что- 
бы защитить «реальную» экономику от рынка ценных 
бумаг. Однако подобные перегородки действуют в обе 
стороны. Вполне резонно предположить, что держа- 
тели ценных бумаг решили, что и они будут защищены 
от изменений в остальной экономике: в случае чего 

государство придет к ним на выручку, как это было 
после мексиканского кризиса или краха фонда «Лонг- 
терм кэпитал менеджмент». 
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Цены, установленные свободным рынком, не яв- 

ляются произвольными — они выполняют важней- 

шую общественную функцию. В любой конкретный 

момент рыночная цена акции отражает оценки наиболее 

квалифицированных экспертов — где «экспертами» 

становятся те, кто проявлял наибольшую прозорли- 

вость прежде — в отношении будущей цены акции 

(с поправкой на процент). Тот, кто критикует то или 

иное изменение курсов акций, тем самым неявно 

утверждает, что он лучше знает, чем те, кто реально 

рискует своими собственными деньгами на рынке! 

Всякий раз при обсуждении курсов акций не сле- 

дует также забывать об общественной функции фон- 

дового рынка как такового. Цена акции тесно связана 

с текущей стоимостью предполагаемых будущих до- 

ходов компании. Таким образом, в отличие от коллек- 

ционеров марок, покупатели акций не довольствуются 

исключительно предположениями о том, какой, по 

мнению всех остальных, будет будущая цена приобре- 

таемого товара. (В этом отношении аналогия Кейнса с 

конкурсом красоты, на котором каждый член жюри 

пытается предположить, кого из участниц удостоят 

высокой оценки другие судьи, а не кто из участниц 

действительно является самой красивой, ведет к опас- 

ному заблуждению.) Если компания работает неэф- 

фективно, это неизбежно снизит стоимость ее акций. 

Рынок оценивает в том числе и саму компанию. 

Если рыночная цена компании, по мнению кого- 

то из участников рынка, ниже суммы ее активов, 

компания становится мишенью для пресловутого 
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«корпоративного налетчика». Корпоративный налет- 
чик — сыгранный Денни ДеВито в фильме «Чужие 
деньги» — может с помощью кредита скупить конт- 
рольный пакет компании, высвобождая используемые 
не в полной мере активы (в том числе и рабочую силу) 
и передавая их тем, кто предлагает самую высокую 
цену (т.е. тем, кто рассчитывает использовать эти ак- 
тивы в направлении, лучше отражающем потребитель- 
ские предпочтения). Если небольшие изменения в 
структуре капитала зачастую могут быть осуществле- 
ны в пределах фирмы, то крупные изменения обычно 
происходят за счет перемещения капитала между фир- 
мами. Именно фондовый рынок делает возможными 
подобные корректировки. 

Прежде чем возмущаться по поводу падения фон- 
дового индекса, вначале необходимо ответить на во- 
прос: «Почему фондовый рынок рухнул? », что позво- 
ляет понять, почему пагубно любое вмешательство 
государства в работу рынка. Многие, похоже, считают, 
что падение фондового рынка в 2000—2001 годах 
просто случай «иррационального», самосбывающего- 
ся пророчества. Впрочем, до некоторой степени так оно 
и было, ибо реальное богатство экономики (как уже 

подчеркивалось) не претерпело никаких изменений. 
Но что, если биржевой крах был вызван не про- 

рочествами, а более фундаментальными причинами? 
В данном случае вполне подошел бы такой эвфемизм, 
как «коррекция». Если люди с тревогой осознали, что 
проявили чрезмерный оптимизм в отношении буду- 
щих доходов компаний, это должно было неизбежно 
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привести к снижению курсов акций. Так или иначе, но 
снижение цен является всего лишь следствием прежних 
ошибок, а не их причиной. Если американцы изменят 
свое мнение о справедливости дела северян в Граждан- 
ской войне, то ценность памятника Линкольну суще- 
ственно упадет. Такая утрата патриотического симво- 
ла не будет компенсирована чьей-либо прибылью, но 
это определенно не послужит основанием для попы- 
ток оспорить корректировку. Цены нужны нам, чтобы 
отражать то, что мы ценим сегодня, а не символизиро- 
вать то, что мы ценили вчера. Люди могут сожалеть о 
своих прежних оценках, однако проливать слезы над 
пролитым молоком бессмысленно. 

Разумеется, ничто из сказанного выше отнюдь не 
следует воспринимать и в том смысле, что государство 
должно целенаправленно пытаться снизить курсы цен- 
ных бумаг. Вместо этого оно должно лишь не препят- 
ствовать рынку оценивать ценные бумаги в соответ- 
ствии с действующими спросом и предложением. Как 
пишет Мизес в «Человеческой деятельности»: «Лег- 
ко понять, почему те, чьим краткосрочным интересам 
ценовые изменения наносят ущерб, негодуя по поводу 
подобных изменений, подчеркивают, что предыдущие 
цены были не только более справедливыми, но и более 

нормальными, и утверждают, что стабильность цен 
согласуется с законами природы и нравственности. 
Но любое изменение цен содействует краткосрочным 
интересам других людей. Они определенно не склон- 
ны настаивать на справедливости и нормальности 
жестких цен».



ГЛАВА 13 

А кому сейчас легко? 
О причинах экономического цикла 

В экономиках наиболее развитых стран центральный 

банк управляет денежной массой страны и стремится 

контролировать — хотя бы в определенной степени — 

уровень процентных ставок. (В Америке центральный 
банк именуется Федеральным резервом. Поскольку 

это самый известный и наиболее могущественный цент- 

ральный банк в мире, на нем мы и сосредоточим наше 

внимание.) Для обоснования необходимости вмеша- 

тельства центрального банка в работу рынка выдви- 

гались самые различные аргументы: поддержание 

достаточного объема денежной массы и кредита, 

«отвечающего потребностям торговли», обеспечение 

«стабильного курса» валюты, «борьба с инфляцией», 

смягчение колебаний в экономике и т.д. 

В свете нашего недавнего обсуждения темы денег 

и кредита эти причины сомнительны. Мы уже выясни- 

ли, что цены приспосабливаются к любому количеству 

наличных денег в экономике. Безусловно, процесс 

приспособления требует времени и сопровождается 

определенными издержками. Поэтому предпочти- 

тельны не слишком резкие, а постепенные изменения, 

дающие болыше времени для адаптации. В условиях 

золотого стандарта рост денежной массы ограничивался 
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затратами на добычу золота из земных недр. Наличие 

этого регулятора привело к продолжавшемуся больше 

века периоду невероятно низкой изменчивости цен. 

Возможность создавать новые деньги практически по 

желанию, которой сегодня обладают центральные бан- 

ки, значительно облегчает осуществление быстрых из- 

менений денежной массы. Это подтверждается мно- 

гочисленными примерами гиперинфляции в условиях 

господства неразменных бумажных денег, которыми 

изобилует история ХХ века. 
Кроме того, у нас есть все основания полагать, что 

наилучший механизм для соотнесения потребности 

предпринимателей в кредите с имеющимися в наличии 

сбережениями — это рынок процентных ставок. 

Предпринимателю важно в первую очередь иметь воз- 

можность приобретать средства и предметы производ- 

ства, знания и услуги, необходимые для реализации его 

планов по производству потребительских товаров. 

Наличные деньги, которые предприниматель занима- 

ет, имеют значение только как средства, помогающие 

ему приобрести факторы производства. Если реаль- 

ные факторы отсутствуют (из-за того, что люди не 

сберегли достаточную долю текущего или прошлого 

производства, чтобы произвести их на свет), то ни уве- 

личение количества долларов, ни искусственное сни- 

жение процентных ставок не произведут их из ничего. 

К тому же мы уже выявили причину, по которой 

стремиться к стабильной валюте бесполезно: оценка 

ценности — это аспект человеческой деятельности, 
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а в человеческой деятельности не существует постоян- 
ных числовых значений. Любая свободно присвоен- 
ная ценность предполагает возможность изменения 
оценки. А что касается инфляции, то Федеральный 
резерв отнюдь не борется с ней, а является ее главным 
генератором. 

В этой главе мы исследуем последний аргумент 
в пользу существования центрального банка — 
«сглаживание колебаний в экономике». [То ходу дела 
станет ясно, что центральный банк не сглаживает 
экономические колебания, а, скорее, порождает их. 
Когда он бьет по тормозам и выпускает воздух из «пу- 
зыря», следует иметь в виду, что, как правило, именно 
онего и создал... 

Без горючего 

Представьте, что вы — водитель автобуса, заполнен- 

ного пассажирами, стоите у границы пустыни и гото- 

витесь, пересечь. Все АЗС остались позади. Пункт 
вашего назначения — город по другую сторону лежа- 

щей перед вами пустыни. Вам необходимо принять 

компромиссное решение: чем быстрее вы попытаетесь 

добраться до города, тем меньше пассажиры смогут 

пользоваться кондиционерами, необходимыми для 

поддержания комфорта в едущем по жаре автобусе. 

И более высокая скорость, и более интенсивная рабо- 

та кондиционеров быстрее расходуют горючее. А пос- 

кольку в нашем роскошном автобусе каждое место 

снабжено индивидуальным регулятором температуры, 
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водитель не в состоянии контролировать общий объем 

работы кондиционеров в пути. 

Чтобы принять решение, вы смотрите на показа- 

ния датчика расхода топлива и определяете, сколько 

бензина имеется в вашем распоряжении, и объявляете 

пассажирам, что сейчас они должны найти компромисс 

между комфортом в пути и скоростью движения, 

поскольку чем интенсивнее будут работать конди- 

ционеры, тем быстрее автобус израсходует горючее. 

Затем вы собираете у пассажиров ответы о том, ка- 

кую температуру они намерены поддерживать на сво- 

ем месте, производите соответствующие расчеты на 

основании расстояния, скорости и потребления горю- 

чего и вычисляете наибольшую скорость движения 

с учетом имеющегося запаса топлива и ответов пасса- 

жиров о предполагаемой интенсивности работы кон- 

диционеров. 

Пассажирам пришлось принять решение, пересе- 

кать ли пустыню с большим комфортом, но прибыть в 

пункт назначения немного позже, или, пожертвовав 

комфортом, раньше прибыть на место. Экономиче- 

ская наука мало что может сказать о выбранной пас- 

сажирами комбинации, за исключением того, что в 

момент выбора она выглядела для них наиболее пред- 

почтительной. 

Однако представьте теперь, что, прежде чем вы 

приступили к расчетам, кто-то прокрался в автобус и 

подменил настоящие ответы пассажиров таким обра- 

зом, что теперь в целом выходит более высокая темпе- 

ратура, означающая, что пассажиры будут расходовать 
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меньше топлива, чем реально намерены. Вы выбирае- 
те скорость движения, исходя из того, что пассажиры 
готовы переносить среднюю температуру, допустим, 
30 градусов, тогда как в действительности они потре- 
буют охлаждения салона до 25 градусов! Ясно, что 
ваши расчеты окажутся неверными и рейс пройдет не 

так, как вы планировали. С самого начала пути вы бу- 
дете вести автобус так, как будто имеете в наличии 

больше ресурсов, чем на самом деле. Кончится это тем, 
что вам придется вызывать техпомощь. 

Этот пример иллюстрирует австрийскую теорию 
экономического цикла (АГЭЦ), объясняющую, поче- 
му для большинства современных экономик характер- 
но постоянное чередование бумов и рецессий. Вы как 
водитель представляете предпринимателей. Бензин — 
это совокупность имеющихся в экономике ресурсов. 
Поездка через пустыню символизирует определенный 
период производства. Пассажиры олицетворяют по- 
требителей. Их выбор относительно интенсивности 
использования кондиционеров — аналог планируе- 
мых текущих потребительских расходов в ущерб сбе- 

режениям на будущее (т.е. речь идет об их временном 

предпочтении). Скорость автобуса — это сумма 
инвестиций, сделанных предпринимателями. Пункт 
назначения — удовлетворение как можно большего 
числа желаний потребителей. А злоумышленник, 

фальсифицировавший решения потребителей, — 

ни кто иной, как центральный банк, скажем, Феде- 

ральный резерв. 
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Центральный банк фальсифицирует рыночную 

равнодействующую потребительских временных 

предпочтений — ставку первоначального процента. 

Временные предпочтения потребителей указывают, 

какой объем капитала окажется доступным благодаря 

сбережениям потребителей, или, согласно нашей 
метафоре, в результате экономии ресурсов на конди- 

ционировании воздуха. Когда центральный банк ис- 

кусственно снижает ставку процента — в новостях мы 

слышим, что Федеральный резерв снизил ставки, что- 

бы «стимулировать экономику», — предприниматели 

составляют свои планы так, как будто потребители ре- 

шили повременить с потреблением и сделанные ими 

сбережения больше, чем они сберегли на самом деле. 

Как водитель автобуса вы действуете так, словно пас- 

сажиры готовы терпеть достаточно сильную жару, что- 

бы вы вели автобус со скоростью 100 км/ч. В действи- 
тельности же они заставят автобус расходовать бензин 

так быстро, что вам следовало бы рассчитывать на 

скорость лишь 80 км/ч. Попытка пересечь пустыню 
закончится неудачей, поскольку вы останетесь без 

горючего. 

Разумеется, реальная экономика не может просто 

взять и забуксовать на месте. В какой-то момент ста- 

новится ясно, что автобус расходует топливо слишком 

быстро. Федеральный резерв, выражая озабоченность 

по поводу «перегрева экономики», повысит ставки. 

Предприниматели несколько сбавят скорость, чтобы 

автобус не заглох, — сократят количество работаю- 

щих, отменят инвестиционные проекты, в общем, 
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будут всячески снижать издержки. Экономика после 
бума в начале пути теперь скатилась к рецессии". 

Наша метафора позволяет также провести разли- 
чия между «мягкой посадкой», «жесткой посадкой» и 

полномасштабным кризисом. Чем дальше отъехал ав- 
тобус, прежде чем расхождение между рыночной став- 
кой процента и реальным потребительским временным 
предпочтением будет принято во внимание, тем более 
«жесткая» посадка ожидает экономику. Если предпри- 
ниматели поняли ошибку довольно рано (или цент- 
ральный банк быстро прервал экспансию), то для 
достижения цели, возможно, понадобится лишь сни- 
зить скорость автобуса до 70 км/ч. Если кредитная 
экспансия продолжается в течение долгого времени, то 
у автобуса, вероятно, в конце концов посреди дороги 
кончится горючее и ему придется ехать под горку с 
выключенным двигателем — мы станем свидетелями 
краха и полномасштабной депрессии. 

Как было показано в предыдущих главах, ставка 
первоначального процента отражает временнбе пред- 
почтение потребителей, поскольку соответствующую 
сумму заемщики должны выплатить кредиторам, что- 
бы убедить их отложить потребление. Если уменя есть 

1 Для тех, кто знаком с макроэкономикой мейнстрима, может 
оказаться полезным способ изложения этого вопроса Роджером 
Гаррисоном. В книге « Пте ап Мопеу», посвященной макро- 
экономике австрийской школы, он говорит, что экономика в пе- 

риод бума была вытеснена за гранииу производственных воз- 

можностей, или ГПВ, и возвращается в сектор, очерченный 
ГПВ, в период кризиса. 
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100 долларов, я мог бы потратить их сегодня на вкус- 
ный ужин в ресторане со своей женой. Либо я могу 

одолжить их на год, по прошествии которого мне хва- 
тит денег на более вкусный ужин. Именно то, насколь- 
ко более вкусный ужин я предполагаю получить, преж- 
де чем одолжу деньги, является выражением моего 
предпочтения текущего потребления перед потребле- 

нием будущим. Если я потребую ставку 2 процентов, 
это означает, что ужин за 105 долларов в следующем 
году более ценен для меня, чем ужин за 100 долларов 
в этом году. С другой стороны, если мой друг Роб по- 
требовал 109-процентную ставку, он требует ужин за 
110 долларов. Он оценивает текущее потребление по 
сравнению с будущим потреблением выше, чем я. 

Рыночная ставка процента представляет собой 
равнодействующую временных предпочтений всех кре- 

диторов и заемщиков, выявленных в ходе предложения 
и запрашивания цен за кредиты. Каждая реальная 
ставка процента включает в себя, помимо первоначаль- 
ного процента, надбавку для учета инфляции (или 
скидку для учета дефляции), а также премию за риск, 
учитывающую вероятность банкротства должника. 

Ставка процента указывает предпринимателям, 
стоит ли им делать конкретные инвестиции или нет. 
В условиях недеформированного рынка, в отсутствие 
инфляции или дефляции, эта ставка приблизительно 
эквивалентна тому, что в финансовой среде именуется 
безрисковой ставкой процента. Поскольку предпри- 
ниматели могут заработать такую прибыль от своих 
денег, просто купив облигации с высоким рейтингом 
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надежности, они не станут браться за инвестиционные 
проекты, если подсчитают, что их доход будет меньше 
безрисковой ставки процента. [Гродолжая нашу анало- 
гию, не имеет смысла планировать движение со скорос- 
тью 100 км/ч, если потребители готовы выключать кон- 
диционеры (откладывать текущее потребление) лишь в 
степени, достаточной для передвижения со скоростью 
80 км/ч. В отношении любого проекта с доходностью 
ниже безрисковой ставки процента потребители сигна- 
лизируют, что они предпочитают, чтобы необходимые 
для проекта ресурсы были использованы на текущее 
потребление, а не вкладывались в данный проект. 

Федеральный резерв провоцирует пьянку! 

Рассмотрим вкратце ситуацию с интернет-бумом и по- 
следующим крахом в качестве примера использования 
австрийской теории для интерпретации того или иного 
эпизода в экономической истории. 

Говорят, что задача Федерального резерва — убрать 
чашу с пуншем, как только начнется пьянка. Этот афо- 
ризм умалчивает, что обычно именно Федеральный 
резерв и наполняет эту чашу. Теорию цикла австрийской 
школы иногда иронично называют теорией похмелья. 
Однако эта метафора весьма точно отражает суть дела. 

' Некоторые части подраздела «СФедеральный резерв провоцирует 
пьянку» написаны в соавторстве с Роджером Гаррисоном и впервые 
появились в нашей статье «Классическое хайекианское похмелье» 

в январском номере журнала «ЮФеаз оп [4Бепу» за 2002 год. 
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Сначала Федеральный резерв за счет дешевого кре- 
дита подогревает веселье, а потом вынужден всех «ох- 
лаждать», пока не разразилась катастрофа. 

С 1993 по 1995 год значение показателя МАМ 
(деньги нулевого срока погашения) росло в среднем за 
год менее чем на 2,5 процента. А в течение последую- 
щих трех лет он резко пошел вверх со средним годо- 
вым темпом свыше 10 процентов, во второй половине 
1998 года достигнув небывалых темпов роста почти в 
15 процентов. 

Шон Корриган, глава британской консультацион- 
ной фирмы по финансовым вопросам «Кэпитал ин- 
сайт», подробно описывает в своей статье «Норман, 
Стронг и [ринспен» последствия экспансии, которая 
началась «осенью 1998 года, когда мировая экономи- 
ка, по-прежнему одолеваемая проблемами азиатского 
кредитного кризиса 1997 года, столкнулась с дефол- 
том в России и крахом могущественного хеджингово- 
го фонда “Лонг-терм кэпитал менеджмент”». Корри- 
ган продолжает: «В течение следующих 18 месяцев 
Федеральный резерв увеличил свой портфель госу- 

дарственных облигаций на 25 миллиардов долларов 
и довел объем сделок «репо» (покупка ценных бумаг 
с правом обратного выкупа) с 6,5 до 22 миллиардов. 
...в результате совокупные активы открытых инвести- 
ционных фондов, оперирующих на денежном рынке, 
и коммерческих банков увеличились с 870 миллиардов 
долларов до максимальной отметки 1,2 миллиардов 
долларов, объем промышленного производства — 
до 1,8 триллиона долларов на сегодняшний день 
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Федеральный резерв провоцирует пьянку 
  

[август 2001 года] — в два раза больше прироста 
ВВИ за тот же временной интервал». 

Пьянка была в самом разгаре. Федеральный ре- 
зерв обеспечивал продолжение веселья за счет сниже- 
ния ставки по федеральным фондам с июня 1998 года 
по январь 1999 года на целый процентный пункт. Про- 
цент по 30-летним казначейским облигациям упал с 
максимальной отметки более чем 7 процентов до ре- 
кордно низкого уровня в 2 процентов. 

Показатели фондовых рынков резко пошли вверх. 
Индекс МАЗРАО Сотрозие с 1996 по 2000 год под- 
нялся с отметки немногим более 1000 до уровня свы- 
ше 5000, увеличившись только в 1999 году более чем 

на 80 процентов. В условиях неограниченного креди- 
та, свободно предоставляемого вновь появляющимся 
интернет-фирмам, так называемым «доткомам», тол- 
пы менеджеров крупных компаний, которые, казалось, 
навеки обручены со своими «голубыми фишками», 

неожиданно принялись ухлестывать за обольститель- 
ными старлетками, заглянувшими на вечеринку. 

Тем временем потребительские расходы остава- 
лись вполне устойчивыми — с весьма незначительны- 
ми (иногда отрицательными) показателями сбереже- 
ний. Рост подпитывался не инвестициями в реальный 
основной капитал, которые потребовали бы отказа от 

текущего потребления ради создания сбережений на 
будущее, а работой печатного станка. 

Вдохновленные заоблачными доходами от акций, 
потребители возвели массивные пристройки к своим 
домам и отправились в путешествия, которые при иных 
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Глава 15. А кому сейчас легко? 
  

обстоятельствах сочли бы роскошью. Резко подско- 

чила в цене недвижимость, особенно в таких местах 

скопления интернет-фирм, как Кремниевая долина. 
Как нередко случается на хмельных пирушках, 

под утро выясняется, что слишком много парней соби- 
раются провожать домой одну девушку. Имеющихся 
ресурсов недостаточно, чтобы реализовать все их на- 
мерения. Ключевым — и наиболее характерным — 
дефицитным фактором является непрерывный приток 
инвестиционных средств. (Разумеется, постоянное 
предоставление фондов Федеральным резервом только 
расширяет масштабы бума и усугубляет последующий 

крах.) Кроме того, обнаружилась нехватка програм- 
мистов, сетевых специалистов, технических руководи- 
телей и других факторов производства. Только что со- 
зданные интернет-фирмы, планировавшие несколько 
лет работать с убытками за счет привлечения капита- 
ла, столкнулись не только с тем, что объем доступных 
им инвестиционных средств оказался меньше, чем они 
предполагали, но и с тем, что стоимость дальнейшего 
ведения бизнеса возросла. 

В бизнес-планах многих новых фирм предпо- 
лагался отрицательный поток наличности в течение 
10—15 лет, пока они не «завоюют долю рынка». 
Чтобы поддерживать атмосферу веселья, нужен был 
хозяин, периодически наполняющий бокалы гостей. 

Между тем руководству Федерального резерва из- 
вестно, что бум, порожденный кредитной экспансией, 

невозможно поддерживать бесконечно, не вызвав в 
конце концов инфляции цен. Продолжение кредитной 
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Федеральный резерв провоцирует пьянку 
  

экспансии завершится ажиотажным бумом/, когда нач- 
нется галопирующая инфляция. В конце 1999 года 
страх перед инфляцией заставил Федеральный резерв 
ужесточить денежную политику, что позволило сни- 
зить темпы роста показателя МИ,М до однозначных 
чисел (8,5 процента за период 1999—2000 годов). 
Когда пунш в чаше иссяк, началось похмелье, а вместе 
с ним массовый крах «доткомов». Согласно исследо- 
ваниям, опубликованным на сайте \/еБтегвег®.сот, 
с мая 2000 года по июль 2001 года прекратили суще- 
ствование по меньшей мере 582 интернет-компании. 
Резкое падение курсов акций тех, кто остался на пла- 
ву, напоминало агонию. Например, акции компании 
Веуоп4.сот, с учетом дробления, упали в цене с 619 
до 0,79 доллара. В течение года индекс МАЗРАО 
вернулся к прежним значениям после двух лет роста. 
Уровень безработицы резко подскочил, а экономика 
вступила в фазу рецессии. 

Осенью 2001 года произошло банкротство ком- 
пании «Энрон» — крупнейшее корпоративное банк- 
ротство в истории США. Сейчас выясняется, что не- 
которые руководители компании, по меньшей мере, 

' Ажиотажный бум — последний всплеск экономической актив- 

ности, случающийся на последних этапах кажущейся нескончае- 

мой инфляции. Ажиотажный бум проявляется в так называемом 

«бегстве в реальные ценности», т.е. покупке любых подвернув- 

шихся под руку товаров, лиизь бы как можно скорее избавиться 

от стремительно обесценивающихся денег, и заканчивается пре- 

кращением инфляции в результате полного разрушения денеж- 

ной системы. 
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Глава 13. А кому сейчас легко? 
  

морально, а возможно, и криминально повинны в ее 
крахе. Однако взлет «Энрон» происходил в период 
легкого кредита, а крах случился, как только прозву- 
чал последний звонок. Расцвет разного рода финансо- 
вых пирамид также приходится на периоды легкого 
кредита. 

Другое заслуживающее внимания объяснение при- 
роды бумов и крахов, которое было применено к ин- 
тернет-горячке — теория мании. Определенный вид 
инвестирования становится своего рода помешатель- 
ством — это могут быть луковицы тюльпанов, фран- 
цузские колониальные торговые предприятия, недви- 
жимость во Флориде, пятьдесят самых популярных 
акций или интернет-компании — и начинается самопод- 
держивающийся процесс предложения более высоких 
цен за актив-—рост цены на него— предложение бо- 
лее высокой цены и т.д. Подобно больному, страдаю- 
щему маниакально-депрессивным психозом, который 
пребывает в маниакальной фазе только до срыва, люди 

в конце концов начинают испытывать сомнения по по- 
воду мании, и она сходит на нет. 

Комментарии по поводу психологии этой теории 
выходят за рамки книги. Тем не менее можно сказать, 
что в теории мании нет ничего, что противоречило бы 
подходу австрийской школы. Обе рассматривают один 
и тот же феномен с точки зрения двух различных 
наук — социальной психологии и экономики — в сущ- 
ности, дополняя друг друга. Теория австрийской шко- 
лы предлагает логическое объяснение начала мании — 
кредитная экспансия — и источника депрессии — 
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Бум, крах и структура капитала 
  

прекращение кредитной экспансии. В конце концов 
тот факт, что люди были так увлечены Интернетом, 
сам по себе не способен создать спекулятивный «пу- 

зырь». Откуда-то должны появиться фонды для спе- 
куляций, и теория австрийской школы точно устанав- 
ливает их источник. С другой стороны, теория мании 
могла бы помочь объяснить причину, по которой бумы 

нередко и впрямь направляются в русло некоторых 

эксцентричных инвестиций. 

Бум, крах и структура капитала 

Австрийская теория в первую очередь затрагивает воп- 
рос ошибочного, а не чрезмерного инвестирования. 
Предприниматели затратили время и ресурсы на про- 
екты, которые в действительности не в состоянии за- 
вершить и за которые не стали бы браться, если бы им 

была доступна точная оценка временного предпочтения 
потребителей. Как говорит Мизес в «Человеческой де- 
ятельности», «дальнейшее расширение производства 
возможно только в том случае, если посредством до- 
полнительной экономии, т.е. произведенного, но не по- 
требленного излишка, увеличится объем капитальных 
благ. Отличительной чертой бума, вызванного кредит- 
ной экспансией, является то, что необходимых допол- 
нительных капитальных благ в наличии не было». 

Отличить чрезмерное инвестирование от ошибочно- 
го можно только благодаря принципиальному положе- 
нию австрийской школы о том, что капитал имеет струк- 

туру (см. главу 8). Планы многих предпринимателей 
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прекращение кредитной экспансии. В конце концов 
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рассчитаны на доступность в будущем комплементар- 
ных капитальных товаров. К. примеру, если я откры- 
ваю бизнес в сфере электронной коммерции, мой план 

может включать в себя такой этап: «Через шесть ме- 
сяцев после открытия нанять 100 программистов с го- 
довыми окладами по 100 тысяч долларов». Но как раз 
в эти месяцы случается бум. Благодаря кредитной экс- 
пансии другие компании также не испытывают недо- 
статка в наличности. Когда все начинают нанимать 
программистов, выясняется, что в том количестве и по 
той цене, на которые мы рассчитывали, их недоста- 
точно. Компания, которая не имеет возможности 
отложить свои планы, вынуждена предлагать за эти 
услуги более высокую цену. 

Новый кредит, как правило, в первую очередь 
вкладывается в капитальные товары более отдаленно- 
го [от конечного потребителя] порядка: бизнес-планы, 
новые строения, новые заводы и т.п. И только позднее, 
когда к имеющимся ресурсам потребуются комплемен- 
тарные товары, чтобы продолжать производство, ста- 
новится очевидной временная природа бума. Если бы 
имело место подлинное сбережение, то благодаря это- 

му значительно увеличилась бы возможность доступа 
к комплементарным товарам. Вернемся к примеру с 
бизнесом в сфере электронной коммерции: если бы 

требуемое количество людей посвятило определенное 
время изучению программирования, то, вполне воз- 
можно, на рынке рабочей силы появилось бы доста- 

точно программистов для успешной реализации как 
моих планов, так и планов моих конкурентов. 
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Еще одной метафорой, иллюстрирующей методы 

Федерального резерва по «управлению» экономикой, 
может служить сравнение с чересчур деятельным пе- 
диатром, который никак не может убедиться в том, что 
наблюдаемые им дети растут в «правильном» темпе. 

Рост тела неподконтролен нашему сознанию и за- 
висит — причем мы пока лишь частично понимаем 
этот механизм — от генетической предрасположен- 
ности, режима питания и отдыха, физических упраж- 
нений и т.д. Каждая клетка развивается в ответ на 
окружающие ее локальные условия, а конечным ре- 
зультатом всех этих ответных реакций является общий 
темп роста тела. Аналогично каждый экономический 
субъект принимает локальные решения, обусловлен- 
ные его специфическими обстоятельствами, и равно- 
действующая этих решений определяет общее состоя- 
ние экономики. Используя эту аналогию, я отнюдь 
не собираюсь утверждать, что экономика «на деле» 
представляет собой некую разновидность организма, 
а лишь указываю на то, что процесс экономического 
роста в определенных отношениях схож с процессом 
роста организмов. 

Федеральный резерв, подобно нашему педиатру, 
считает, что может улучшить естественное состояние 
своего пациента. Он не меняет никаких реальных па- 
раметров процесса: ни количество или виды имеющих- 
ся капитальных товаров, ни склонность к сбережению. 
Вместо этого он постоянно экспериментирует с «гор- 
мональным уровнем» экономики, регулируя процент- 
ную ставку. Когда Федеральный резерв облегчает 
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условия кредита, то визуально рост экономики уско- 
ряется. По сути же происходящее сводится к тому, что 
некоторые очевидные признаки роста развивались 
интенсивнее, тогда как другие, в равной степени необ- 
ходимые, но менее очевидные процессы роста в итоге 
были нарушены. В отсутствие необходимых «пита- 

тельных веществ» такой «рост» не имеет прочного ос- 
нования. Кости ослабевают и не могут поддерживать 
тело. Тогда центральный банк, опасаясь краха, пыта- 
ется снизить темпы роста путем ужесточения кредит- 
ной политики. Это никоим образом не ликвидирует 
ущерб, причиненный в период кредитной экспансии, 
а лишь привносит новую совокупность искажений вдо- 
бавок к уже существующим. Разумеется, поскольку 
центральный банк и развязал кредитную экспансию, 
глупо обвинять его в сдерживании бума. У него не было 

иного выхода, поскольку единственной альтернативой 
ужесточения кредитной политики является экономи- 
ческий крах в виде ажиотажного бума, который озна- 
чает гиперинфляцию и распад экономики денежного 
обмена. 

Сторонники австрийской теории экономического 
цикла вовсе не считают, что кредитная экспансия, не 
подкрепленная сбережениями — это единственный 
путь, который может привести экономику к кризис- 
ной ситуации, или что применение австрийской теории 
экономического цикла объяснит все невзгоды, пере- 
живаемые в период спада. К. примеру, хотя многие тео- 
ретики австрийской школы утверждают, что путь к 

Великой депрессии был проложен экспансионистской 
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политикой центрального банка в 1920-х годах, они, как 
правило, признают, что их теория циклов не объясняет 
в полной мере всю глубину пережитой катастрофы. 

После кризиса 1929 года администрации и [уве- 
ра, и Рузвельта безрассудно пытались удержать цены, 
и прежде всего ставки заработной платы, на том же 
уровне, что и до кризиса. Это, естественно, тормозило 
процесс приспособления, происходящего во время 
периода депрессии, и породило массовую безработицу, 
которая и сделала Великую депрессию столь печально 
знаменитой. (Этот аспект экономических кризисов 
подробно исследован У. Хаттом.) Милтон Фридмен 
полагает, что грубые ошибки Федерального резерва 

привели к резкому сокращению денежной массы. 
Экономисты австрийской школы признают, что даль- 
нейшие ошибки Федерального резерва обострили спад. 
В то время, когда фондовый рынок переживал коллапс, 
система международного разделения труда, ставшая 
возможной благодаря политике свободной торговли 
конца ХХ века, была разрушена международной тор- 
говой войной между все более интервенционистски 
настроенными государствами эпохи 1930-х годов. 
(Основным залпом Америки в той войне стал печаль- 
но известный тариф Смута— Хоули.) 

Австрийская теория экономического цикла не явля- 
ется также и детерминистской теорией в том смысле, что 
нельзя определить с точностью, где возникнут иска- 
жения, вызванные установлением процентной ставки. 
Описанный здесь сюжет типичен, но отнюдь не един- 
ственно возможный. Если государство устанавливает 
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цены на яйца на слишком низком уровне, нельзя с уве- 
ренностью сказать, где проявятся искажения, однако 
можно уверенно утверждать, что их появление весьма 
вероятно. Согласно Хайеку, Пьеро Сраффа выдвинул 
следующее возражение против теории циклов австрий- 
ской школы: почему, спрашивал он, относительные 
изменения в распределении богатства, вызванные сни- 
жением процентной ставки, не могли бы сократить пре- 
дельные временные предпочтения именно до того 
уровня, на котором центральный банк и установил 
ставку процента? Ну что ж, мы полагаем, что могли бы. 
Точно так же не исключено, что изменения в распределе- 
нии богатства, вызванные фиксацией цены на рынке 
яиц, могли бы уравновесить предложение и спрос. 
Однако это было бы чистой случайностью и происхо- 

дило бы крайне редко. 

А как насчет ожиданий? 

В статье «Австрийская теория цикла: спасти зерно, 
пожертвовав соломой», которая была опубликована в 

журнале «Ревью оф остриан экономикс», экономист 
Ричард Вагнер из Университета Джорджа Мэйсона 
пишет: «Основные критические доводы, выдвинутые 
против австрийской теории циклов... состоят в том, что 

австрийская теория считает предпринимателей слиш- 
ком недалекими, отказывая им в рациональности при 
формировании ожиданий». 

Далее Вагнер замечает, что «появилось множество 
специалистов и компаний, занимающихся прогнозиро- 
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ванием поведения самых разнообразных регулирую- 
щих органов, включая сроки и масштабы действий цен- 
трального банка». Г[о-видимому, теперь предприни- 
матели располагают более обстоятельными сведениями 

для того, чтобы формировать свои ожидания. 
Идея рациональных ожиданий проникла в эконо- 

мическую теорию главным образом благодаря работе 

Роберта Лукаса. Джастин Фокс в статье «Что же 
произошло с экономикой» в журнале «Форчун», 
разъясняет теорию Лукаса следующим образом: 
«Он утверждал, что если люди мыслят рационально... 
они могут формировать рациональные ожидания в от- 
ношении прогнозируемых будущих событий. Таким 
образом, если государство имеет обыкновение стиму- 
лировать расходы или увеличивать денежную массу 
всякий раз, когда экономика якобы приближается к 
спаду, все в конце концов это усвоят и соответствую- 
щим образом начнут корректировать свои действия... 
Однако дедуктивная логика Лукаса и других “нео- 
классических” экономистов привела их к незамысло- 
ватому выводу о том, что государственная денежно- 
фискальная политика не должна оказывать никакого 
воздействия на реальную экономику». 

В связи с тем, что австрийская теория рассматри- 
вает централизованную банковскую систему как пер- 
воочередную причину возникновения циклов бум— 
крах, ставших характерным признаком современной 
рыночной экономики, легко понять, почему массовое 
одобрение теории рациональных ожиданий влечет за 
собой неприятие австрийской теории делового цикла. 
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К примеру, Гордон Таллок в статье «Почему австрий- 
цы ошибаются в отношении депрессий» пишет: «Вто- 
рое “но”, с которым приходится иметь дело, это убеж- 
дение австрийцев в том, что предприниматели ничему 
не учатся. Согласен, что предприниматели могут за- 
блуждаться в начале первых двух [австрийских] цик- 
лов и не учитывать, что низкая процентная ставка по- 
зднее будет повышена. Однако то, что они и дальше 
не способны это понять, выглядит маловероятным». 

Что австрийская теория может сказать в ответ на 
это возражение? Если бы люди бизнеса при помощи 
бесчисленных «специалистов по Федеральному резер- 
ву» и эконометристов могли бы предвидеть, что имен- 
но готовит Федеральный резерв (или любой другой 

центральный банк), то не стали ли бы мы свидетелями 
исчезновения циклов? 

Чтобы приступить к рассмотрению этого вопро- 
са, я бы хотел вернуться к метафоре с чересчур дея- 
тельным педиатром. Недовольный тем, как растут его 
пациенты, доктор продолжал выписывать гормоны, 
которые попеременно то ускоряли, то замедляли рост. 
Представим, что мы посетили одного из его пациентов 
после десяти лет «лечения». 

Что мы знаем о возможном росте и развитии это- 
го ребенка, не подвергнись он подобному лечению? 

Уверен, что почти ничего. Ребенок, не исключено, бу- 
дет выше, чем при естественном развитии, ниже или 
даже, по воле случая, точно такого же роста. Допус- 
тим, в настоящий момент врач применяет гормоны, 
стимулирующие рост. Но стимулируют ли они рост 
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лишь до того уровня, которого бы ребенок достиг без 

предыдущей порции гормонов, замедляющих рост, или 
же пациент будет расти и далыне? 

Предприниматели находятся в том же положении 
по отношению к центральному банку и ставке процен- 
та, которая могла сложиться в условиях свободного 
рынка. Когда именно мы видели такую ставку на рын- 
ке? Федеральный резерв постоянно вмешивается в 
функционирование рынка, стремясь установить конк- 
ретную ставку. Можно предположить, что по край- 
ней мере в какие-то моменты ставка, установленная 
Федеральным резервом, была близка к рыночной 
ставке, но как узнать, в какие именно моменты? Даже 
если бы мы каким-то образом узнали, что, к примеру, 
12 июля 1995 года процентная ставка соответствовала 
естественному значению, каким образом связать этот 
факт с тем, какой эта ставка должна быть сейчас? 

Эксперты по Федеральному резерву, возможно, мо- 
гут сообщить предпринимателям, что Федеральный 
резерв собирается снижать ставку. Однако будет ли 
это приближением к рыночной ставке с завышенного 
уровня или, наоборот, дальнейшим удалением от ры- 
ночной ставки с уровня, который и так был занижен? 
Мысль, что предприниматели допускают существен- 
ные ошибки из-за того, что по каким-то причинам 
не могут спрогнозировать уровень ставки процента, 
равносильна порицанию их за отсутствие сверхчело- 
веческих способностей. 

Между тем предприниматели все же осведомлены 
о том, смягчает или ужесточает Федеральный резерв 
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в настоящий момент свою политику. Однако наибо- 
лее важным для них в этой ситуации является знание 
того, как долго он будет придерживаться этого кур- 
са. У Федерального резерва есть причины, чтобы 
действовать вопреки любым ожиданиям, формирую- 
щимся в деловом сообществе. Если бизнесмены счи- 
тают, что Федеральный резерв повысит ставки, и по- 
этому воздерживаются от найма новых работников, 
запуска новых проектов, заказа новых капитальных 
товаров и прочего, то тогда Федеральный резерв, 
наблюдая за динамикой занятости, расходов на капи- 
тальные товары и т.д., будет менее склонен к по- 
вышению ставок. Федеральный резерв пояснит, что 
экономический рост, судя по всему, остается «под 
контролем». Разумеется, верно и обратное: если в 
Федеральном резерве считают, что предпринимате- 
ли, активно нанимая новых работников, запуская но- 
вые проекты и т.д., не ожидают повышения ставки, 
то вероятность этого повышения увеличится — эко- 
номика «перегрета»! 

Упомянутое выше мнение Вагнера, что предпри- 
ниматели более внимательно следят за действиями 
Федерального резерва, следует дополнить указанием 
на то, что и Федеральный резерв стал пристальнее сле- 
дить за действиями предпринимателей. Предпринима- 

тели и Федеральный резерв занимаются чем-то вроде 
игры в покер, и поэтому трудно понять, каким обра- 
зом можно винить предпринимателей за то, что они не 
всегда верно угадывают, с какой карты собирается зай- 

ти Федеральный резерв. 
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Кроме того, мы должны рассмотреть вопрос, кто 
из предпринимателей будет располагать наиболее 
сильной мотивацией для того, чтобы первым восполь- 
зоваться более доступным кредитом, и в какое поло- 
жение это поставит остальных. 

Чтобы упростить задачу, разделим предпринима- 
телей на две группы — АиБ. (Столь резкое разгра- 
ничение, как будет показано, не является определяю- 
щим для нашего анализа; это всего лишь способ 
упростить картину.) Предприниматели группы А — 
это те, чей бизнес в настоящий момент является при- 
быльным, то есть те, кто способны наиболее верно ин- 
терпретировать текущие рыночные условия и прогно- 
зировать будущее. Представители группы Б — это 
предприниматели, балансирующие на грани выжива- 
ния, терпящие убытки или вообще не располагающие 
капиталом, «начинающие с нуля», то есть люди, не 
проявившие особого дара предвидеть будущее состоя- 
ние рынка. 

Теперь давайте вернемся к началу бума. На дворе 
1996 год, и Федеральный резерв начинает расширять 
кредит. Куда направляются новые средства? Предста- 
вители группы А совсем не обязательно нуждаются в 
дополнительном кредите. Если они захотят расши- 
ряться, у них есть доступ к собственному потоку на- 
личности. До начала экспансии они имели наилучшие 
возможности для получения кредитов под залог иму- 
щества. Вполне вероятно, они уже пережили несколь- 
ко бумов и теперь, научившись правильно оценивать 
рыночную ситуацию, подозревают, что присутствуют 

  

281

А как насчет ожиданий? 
  

Кроме того, мы должны рассмотреть вопрос, кто 
из предпринимателей будет располагать наиболее 
сильной мотивацией для того, чтобы первым восполь- 
зоваться более доступным кредитом, и в какое поло- 
жение это поставит остальных. 

Чтобы упростить задачу, разделим предпринима- 
телей на две группы — АиБ. (Столь резкое разгра- 
ничение, как будет показано, не является определяю- 
щим для нашего анализа; это всего лишь способ 
упростить картину.) Предприниматели группы А — 
это те, чей бизнес в настоящий момент является при- 
быльным, то есть те, кто способны наиболее верно ин- 
терпретировать текущие рыночные условия и прогно- 
зировать будущее. Представители группы Б — это 
предприниматели, балансирующие на грани выжива- 
ния, терпящие убытки или вообще не располагающие 
капиталом, «начинающие с нуля», то есть люди, не 
проявившие особого дара предвидеть будущее состоя- 
ние рынка. 

Теперь давайте вернемся к началу бума. На дворе 
1996 год, и Федеральный резерв начинает расширять 
кредит. Куда направляются новые средства? Предста- 
вители группы А совсем не обязательно нуждаются в 
дополнительном кредите. Если они захотят расши- 
ряться, у них есть доступ к собственному потоку на- 
личности. До начала экспансии они имели наилучшие 
возможности для получения кредитов под залог иму- 
щества. Вполне вероятно, они уже пережили несколь- 
ко бумов и теперь, научившись правильно оценивать 
рыночную ситуацию, подозревают, что присутствуют 

  

281



Глава 13. А кому сейчас легко? 
  

при начале очередного бума. В подобных условиях, 

прежде чем принимать решение о расширении бизне- 

са, они будут предусмотрительны. 

(Ситуация с представителями группы Б между тем 

совершенно иная. Их предприятия низкорентабельны, 

а то и вообще еще не существуют. Ранее им уже отка- 

зали в финансировании. Даже если они смогут опре- 

делить, что являются свидетелями искусственного 

бума, то в любом случае для них могло бы иметь смысл 

«попытать судьбу». Сейчас они либо лишены финан- 

сирования, либо балансируют на грани разорения. 

Если они воспользуются бумом, то их ждет несколько 

лет жизни на широкую ногу. И как знать, а вдруг их 

бизнес устоит! Или, допустим, они создадут достаточ- 

ную клиентурную базу, чтобы ее перепродать, а этого, 

возможно, даже хватит, чтобы затем отойти от дел. 

В таком случае для них, вероятно, будет уже не важ- 

но, разорится ли в итоге их компания. 

Они используют дешевый кредит для того, чтобы 

расширить или открыть свое дело. Нужно учесть, что 

представители группы А гораздо менее подвержены 

подобной мотивации — они в любом случае предпо- 
лагают вести жизнь на широкую ногу, поскольку их 

бизнес уже успешен. 

По мере того как группа Б основывает и расши- 
ряет свои предприятия, бум начинает принимать ре- 

альные очертания. Тем временем можно наблюдать, 

что текущее положение представителей группы А тоже 

изменилось: «Разумеется, для того, чтобы продолжать 

производство в расширенном масштабе, вызванном 
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ростом кредита, все предприниматели, как те, кто рас- 

ширил свою деятельность, так и те, кто сохранил преж- 

ние объемы производства, нуждаются в дополнитель- 

ных средствах, поскольку издержки производства 

стали выше» (Мизес «Человеческая деятельность»). 

Несмотря на то что наиболее компетентные пред- 

приниматели подозревают, что экспансия является ис- 

кусственной, большинство из них не может позволить 

себе свернуть бизнес на время бума. Если же такой 

возможности нет, они вынуждены все больше конку- 

рировать с группой Б за доступ к факторам производ- 

ства. Возьмем, к примеру, относящуюся к группе А 
компанию «Сенсибл софтвер, инк.» и компанию «Дот- 

ти дотком» из группы Б. 
«Дотти дотком», в избытке располагая кредитным 

капиталом, а также неким «сверхгениальным бизнес- 

планом», завлекает самых квалифицированных про- 

граммистов окладами, сопоставимыми с оплатой труда 

в «Сенсибл», вместе с тем предлагая опционы, кото- 

рые, возможно, будут стоить миллионы после перво- 

начального размещения акций. (Это пример инвести- 

рования в капитальные товары отдаленного порядка, 

поскольку крупные специалисты требуются прежде 

всего для сложных проектов, на реализацию которых 

обычно уходит несколько лет.) «Сенсибл» не может по- 

зволить, чтобы ее лучшие программисты перешли в 

«Дотти». Она должна предложить им конкуренто- 

способную цену. 

Однако для финансового подкрепления своих пред- 

ложений «Сенсибл» также должна воспользоваться 
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дешевым кредитом, которым пользуется «Дотти». 
При рыночной ставке процента, деиствовавшей в на- 
чале бума, «Сенсибл» уже предлагала те цены за ка- 
питальные товары, которые считала маржинально 
выгодными. Поэтому предприниматели группы А 
волей-неволеи вынуждены тоже участвовать в буме. 
Они надеются на то, что в период спада исходная 
устойчивость их предприятия, а также тот факт, что 
они расширялись менее активно, чем представители 
группы Б, помогут им устоять на ногах, хотя, конечно, 
увольнений избежать не удастся... 

Или рассмотрим ситуацию, в которой находится 
управляющий взаимным фондом, принадлежащим к 
группе А. Он подозревает, что курсы акций искусст- 
венно завышены. Если он просто переведет свои сред- 
ства в наличность и попытается отсидеться в стороне, 
он обречен. Все его клиенты уйдут, и он так и не дотя- 
нет до биржевого краха, который докажет его право- 
ту. Чтобы остаться в бизнесе, он должен продолжать 
вкладывать в акции, быть может, хранить чуть боль- 

ше, чем обычно, наличных средств и внимательно вы- 
сматривать признаки изменений. 

То же относится к банкам. Именно маржиналь- 
ные, предельные кредиторы, наименее способные оце- 
нить кредитные риски, меньше всего могут потерять и 
больше всего могут выиграть от активного участия в 
буме. Именно они будут располагать наибольшей мо- 

тивацией для расширения кредита. Более благоразум- 
ные и расчетливые кредиторы в конечном итоге тоже 
будут втянуты в это безумие, чтобы иметь возможность 
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поддерживать конкурентоспособность. Проблема 

усугубляется склонностью Международного валют- 

ного фонда, центральных банков и других государ- 

ственных органов немедленно вмешиваться и спасать 

крупных инвесторов, когда они терпят бедствие. Мы 

уже упоминали о чрезвычайном кредите, предостав- 

ленном Мексике когда в этой стране разразился кри- 

зис, и спасательных мерах, предпринятых после кру- 

шения фонда «Лонг-терм кэпитал менеджмент», как 

двух показательных примерах проявления проблемы 

морального риска. Когда вам обещают все выгоды от 

предоставления рискованного кредита, если ваш за- 

емщик добьется успеха, а в случае его неудачи вы 

вполне можете рассчитывать, что государство при- 

дет вам на помощь, то, скорее всего, вы предоставите 

этот кредит! 
Наше разделение предпринимателей на группы А 

и Б помогает также разъяснить коренное отличие 

искусственного бума от экспансии, подкрепленной 

сбережениями. Во втором случае предприниматели 
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прибегли к нему лишь для того, чтобы упростить наше 
обсуждение, однако и при более реалистичном предпо- 
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экономики из Обернского университета Роджер 
Гаррисон: «В своих лекциях при объяснении этого 
момента (т.е. вашего предпринимателя из группы Б) 
я часто говорю о “маржинальном претенденте на ссу- 
ду”. На операционном уровне релевантной границей 
выдачи /невыдачи кредита является кредитоспособ- 
ность заемщика, а не изменение процентной ставки вту 
или другую сторону на '/ в процента». 

Игры с процентной ставкой 

Как подчеркивает Вагнер, представление, будто авст- 
рийский цикл зависит от систематических предсказуе- 

мых ошибок со стороны предпринимателей, возникает 
из-за того, что не проводится различия между инди- 
видуальными и агрегированными результатами. Разу- 
меется, всеведущий социалистический плановик в 
условиях абсолютного контроля над экономикой, 
который в отсутствие рынка капитала каким-то чудес- 
ным образом решил проблему экономического расче- 
та, не сделает выбор в пользу неравномерной времен- 
ной структуры производства. Однако в рыночной 
экономике, как отмечает Вагнер, «стандартные пере- 
менные макроэкономики — темпы роста, показатели 
уровня безработицы и темпы инфляции — это не 

объекты для выбора с чьей-либо стороны, а, скорее, 

труднопрогнозируемые результаты сложных экономи- 
ческих процессов». 

Чтобы пояснить основную мысль Вагнера, поз- 
вольте предложить еще одну, последнюю, метафору. 
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Представьте себе небольшой городок, расположенный 

на зеленой равнине. Это вполне обычный город, если 

не считать того, что городской совет овладел весьма 

необычной способностью и решил воспользоваться ей 

самым причудливым образом. Каким-то образом этот 

совет изобрел способ ежедневно в полночь изымать у 

каждого жителя 50 процентов запасенных товаров, 
включая деньги. Любые попытки укрыть свое добро 

от совета тщетны. В порыве перераспределенческой 

фантазии совет решает, что каждый день в шесть ча- 

сов утра вся эта груда имущества будет выкладывать- 

ся посреди зеленой лужайки, и любой житель города 

может прийти туда и взять что пожелает. 

Очевидно, что эта операция не может сделать город 

в целом богаче. В самом деле, если все теперь тратят 

время, пытаясь заполучить обратно как можно боль- 

ше вещей из этой кучи, уровень жизни в городе неиз- 

бежно упадет. (Несомненно, у них были более продук- 
тивные занятия до того, как внедрили эту программу, 

потребовавшую ежеутренне собираться на лугу в шесть 

часов.) Некоторые менее состоятельные жители могут 

случайно и улучшить свое положение, но со временем 

суммарный результат от утраты производительности не- 

гативно отразится и на них. Кроме того, описанный нами 

процесс приведет к перераспределению богатства, в ходе 

чего оно будет переходить из рук тех, кто лучше всех 

удовлетворяет нужды потребителей, к тем, кто провор- 

нее всех растаскивает имущество на биржевом лугу. 

Тем не менее нельзя сказать, что жители горо- 

да совершают экономическую ошибку, каждое утро 
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собираясь на лугу в 2:55. Они зависят от явления, ко- 
торое не в состоянии контролировать. Любое из при- 

нимаемых ими на своем микроуровне решений вынуж- 

дает их участвовать в этом спектакле, даже несмотря 

на тот факт, что на макроуровне подобная деятельность 
убыточна. Чтобы вызвать к жизни эту убыточную 
деятельность, понадобилось совершить лишь одну 

ошибку, и эта ошибка кроется в сумасбродной полити- 

ке городского совета. 

Во время кредитной экспансии предприниматели 

попадают в похожее положение. С одной стороны, они 

могут подозревать, что в долгосрочной перспективе вся 

эта лихорадочная возня на лугу непродуктивна. С дру- 

гой стороны, они не в состоянии заниматься произ- 

водством без ресурсов, не имея возможности получить 

доступ к факторам производства. [ока последние бу- 
дутежедневно размещаться на лугу, предприниматели 
будут вынуждены отправляться туда и участвовать в 
конкурентной борьбе за право их использования. Раз- 

работано множество долгосрочных и уже реализующих- 

ся планов, которые предполагают наличие доступа к 

этим факторам. В большинстве случаев в финансовом 

отношении просто невозможно приостановить выпол- 

нение этих планов до тех пор, пока не окончится кре- 

дитная экспансия центрального банка. 

Энтони Карилли и Грегори Демпстер в статье в 
«Ревью оф остриан экономикс» рассматривают теорию 

экономического цикла австрийской школы с точки зре- 
ния теории игр. Как я уже отмечал, представители авст- 
рийской школы считают, что теория игр лишь отчасти 
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применима к рыночному обмену. Однако отношения 
между инвесторами и Федеральным резервом во мно- 
гом действительно напоминают игру. 

Карилли и Демпстер применяют простейшую мо- 
дель теории игр, чтобы с ее помощью объяснить ожи- 

дания и австриискую теорию экономического цикла. 
Федеральный резерв выступает в роли «игорного 
дома». Игроками являются инвесторы. Для всех бу- 
дет лучше, если никто не воспользуется искусственно 
низкими ставками. При этом для каждого отдельного 
игрока худшим исходом станет ситуация, когда он не 
воспользуется низкой ставкой, а все его конкуренты 
сделают это. Лучшим же результатом для каждого от- 
дельного игрока будет ситуация, когда он воспользу- 
ется кредитной экспансией, а его конкуренты — нет. 
Поскольку ни один из предпринимателей не может 
рассчитывать, что все его конкуренты откажутся от 
легкого кредита, то оптимальный его ход заключается 
в том, чтобы первым «направить свой автобус» через 
пустыню. 

Ранее у нас был всего один водитель автобуса, 

символизирующий предпринимателей, который управ- 

лял единственным автобусом, изображающим эконо- 
мику. Пассажиры (потребители) проголосовали за 
определенный уровень кондиционирования во время 
поездки, однако Федеральный резерв подменил их 
решение своим. 

Чтобы рассмотреть ситуацию с точки зрения тео- 
рии игр, необходимо представить себе множество авто- 
бусов, собирающихся везти пассажиров через пустыню. 
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Для дозаправки по пустыне рассредоточено несколь- 
ко АЗС с ограниченными запасами горючего. Води- 
тели ведут конкурентную борьбу за пассажиров, кото- 

рые выбирают автобус в зависимости от комфорта и 
скорости, предлагаемых водителем. Водители знают, 
что у них нет достоверных сведений о предпочтениях 
пассажиров в отношении кондиционирования воздуха, и 
не имеют представления, как та температура, которую они 
обеспечили, соотносится с этими предпочтениями. 

Те водители (предприниматели), которые первы- 
ми решатся использовать кажущееся низким времен- 
ное предпочтение пассажиров, больше и преуспевают, 
пересекая пустыню. Они раньше других появятся на 
промежуточной заправочной станции и востребуют 
дефицитное горючее, чтобы завершить рейс. Между 
тем те водители, которые не решаются или медлят вос- 
пользоваться кажущимся низким временным предпоч- 
тением, рискуют остаться вообще без пассажиров. 

Кроме того, поскольку предполагаемое предпоч- 
тение в отношении кондиционирования (т.е. ставка 
процента) занижено, это привлекает в бизнес новых 
водителей, многие из которых, не обладая достаточ- 
ной квалификацией, просто не видят лучшего способа 
«преуспеть», кроме как попытать свои силы в пере- 
возке пассажиров через пустыню. А вдруг им все же 
удастся ее пересечь! 

Очевидно, что ситуация далека от оптимальной. 
Всякий раз, когда Федеральный резерв устанавливает 
предполагаемый спрос на кондиционирование (теку- 
щее потребление), который гораздо ниже реального 
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показателя, многим автобусам не удастся пересечь пу- 
стыню. Устранение последствий проблемы (ликвида- 
ция ошибочных инвестиций, или, возвращаясь к на- 
шей аналогии, отправка на помощь эвакуаторов — 
бензина-то больше нет и на базе!) привносит в про- 
цесс производства излишние расходы, порождая убыт- 
ки периода спада. Однако не ясно, почему виновными 
считают водителей... 

Одной из наиболее известных экономических те- 
орий является закон Сэя, впервые сформулированный 

}Жаном-Батистом Сэем: предложение товара на рын- 
ке всегда означает наличие спроса на другие товары. 
Если я продаю яблоки, это объясняется тем, что на 
вырученные деньги я собираюсь купить бананы. Ра- 
зумеется, на рынке в какой-то момент времени может 
иметь место чрезмерное или недостаточное предложе- 
ние конкретного товара, если учитывать его теку- 
шую цену. Но мы уже знаем, что в условиях свобод- 
ного рынка подобные ситуации довольно быстро 

подвергаются самокорректировке: если цена на какой- 
то товар слишком высока, некоторые продавцы столк- 
нутся с трудностями при попытке продать свои товары 
ивынуждены будут снизить цену. Если цена слишком 
низка, какие-то покупатели столкнутся с трудностями 
при попытке приобрести товар и будут иметь повод 

согласиться на более высокую цену. 
Если государство не вмешивается в работу рын- 

ка, ограничивая минимальный или максимальный 
уровень цен, то случаев долговременного переизбытка 
или дефицита товаров не возникнет. Однако, как мы 
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выяснили в предыдущей главе, фиксация цен способ- 

на это изменить. Установление минимальной ставки 

заработной платы, а также тот факт, что государство 
позволяет профсоюзам пускать в ход меры принужде- 
ния, с тем чтобы добиться нерыночных ставок зара- 

ботной платы для своих членов, приводят к устойчи- 

вому избытку рабочей силы на рынке. 
При том, что весь объем предложения товаров 

действительно означает спрос на другие товары, не все 
из них будут востребованы немедленно. Одни товары 

подразумевают спрос на текущие товары, другие — 
спрос на товары, к которым продавец рассчитывает 
получить доступ в тот или иной момент в будущем. 

Продавец (то есть рабочий, капиталист или предпри- 
ниматель), успешно обменяв свой продукт на деньги, 
предъявляет будущий спрос путем сбережения части 

своих доходов. Именно отказ от немедленного спроса 
делает доступными ресурсы, которые могут быть ис- 
пользованы для создания капитальных товаров, кото- 
рые будут задействованы в производстве потребитель- 
ских товаров, которые удовлетворят будущий спрос. 

Структура капитала задается структурой наших 
планов. Реализация планов требует времени. Конкрет- 
ный капитальный товар включается в план на совершен- 
но определенном этапе появления потребительского то- 
вара. Мы можем назвать это временной структурой 

предложения. Спрос будет иметь схожую структуру: 
какие-то товары будут потребляться в течение дли- 
тельных периодов, какие-то товары откладываются 
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для более позднего потребления, а деньги сберегаются 

людьми, планирующими использовать их для приобре- 
тения потребительских товаров в будущем. Чем лучше 
будет согласована временная структура предложения 
и временная структура спроса, тем более плавно будет 

функционировать экономика. 
Рыночная цена, выстраивающая эту структуру — 

это ставка процента, или цена времени. Устанавливая 
ставку процента, центральный банк фиксирует рыноч- 
ную цену времени. По сути эта ситуация практически 
ничем не отличается от любой другой разновидности 
фиксирования цен. Но поскольку объектом этого рын- 
ка является время, негативные последствия искусст- 
венной цены обнаруживаются не сразу. (Государство 
вряд ли стало бы намеренно регулировать рынок вре- 
мени, на котором негативные последствия проявлялись 
бы сразу, а позитивные — много позже!) Из-за вре- 
менного лага сложнее соотнести отдаленные пробле- 
мы с более ранним вмешательством — все-таки пер- 

воначальные результаты искусственного снижения 
процентной ставки выглядят вполне благоприятными. 

Теория экономического цикла австрийской шко- 

лы отнюдь не основывается на том, что предпринима- 
тели медлительны или не способны учиться. Но ошиб- 
ка действительно является ключевой частью теории — 
только ошибка эта заключается в излишней самонаде- 
янности со стороны центрального банка, уверенного, 
что он может определить «правильную» ставку про- 
цента лучше, чем те, кто действительно ссужает и за- 
нимает.



ГЛАВА 14 

Опасен на любой скорости 
Об улучшении рынка путем регулирования 

Безопасность продукции 

При рассмотрении возможностей нерегулируемого 

рынка часто возникает вопрос о том, как без государ- 

ственного вмешательства защитить потребителей от 

опасной продукции. 

Безопасность не представляет собой абсолютную 

ценность, безусловно превосходящую все остальные. 

Если бы все ездили на бронетранспортерах стоимо- 

стью несколько миллионов долларов или если бы 

всем запретили ездить быстрее двух миль в час, авто- 

магистрали стали бы намного безопаснее. Тот факт, что 

никто не выдвигает таких идеи, сам по себе свидетель- 

ствует, что даже самые упрямые сторонники защиты 

потребителя понимают: безопасность необходимо со- 

относить с другими факторами. Продукция должна 

быть не «абсолютно безопасной», что бы это ни зна- 

чило, а лишь «достаточно безопасной». Однако попыт- 

ки государства обеспечить достаточную безопасность 

продукции сталкиваются с непреодолимым препят- 

ствием. У государства, искалечившего ценовой меха- 

низм своим вмешательством, не остается средств, при 

помощи которых можно было бы оценить, какой 

компромисс между безопасностью, стоимостью, 
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удобствами и другими характеристиками продукции 

удовлетворит потребителей. 
На свободном рынке этим компромиссом управ- 

ляет как раз стремление предпринимателей получить 

прибыль, удовлетворяя потребительский спрос. Пред- 

положим, что на рынке бензопил установилось про- 

стое состояние покоя, и при этом, так уж получилось, 

степень безопасности пил разных производителей оди- 

накова. [ [роизводители, стремясь получить прибыль, 

свели затраты на производство бензопил до миниму- 

ма, исходя из имеющихся у них средств. Конкуренция 

тоже будет вынуждать предпринимателей производить 

пилы наивысшего качества, достижимого при каждом 

заданном уровне издержек. Таким образом, повыше- 

ние безопасности может быть достигнуто лишь за счет 

увеличения издержек. 

Теперь представим, что существуют такие меры 

повышения безопасности, которые некоторые потреби- 

тели ценят больше, чем издержки от добавления затрат 

на их внедрение к стоимости продукции. Это означа- 

ет, что потенциал некоторых факторов производства 

(будь то инженеры по технике безопасности, контро- 

леры качества, устройства автоматического отключе- 

ния и т.д.) в деле удовлетворения потребительского 

спроса используется не в полной мере, и соответственно 

возможности этих факторов способствовать росту удов- 

летворения потребителей не полностью отражается в их 

ценах. Разница в ценах факторов производства и ко- 

нечных потребительских товаров позволяет получить 

предпринимательскую прибыль. Предприниматель 
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может приобрести недооцененные ресурсы и использо- 

вать их для выпуска продукции, выручка от продажи 

которои будет больше, чем издержки ее производства. 

Мы имеем все основания предположить, что какои- 

нибудь предприниматель в своем бесконечном поиске 

источников будущей прибыли поймет, что такая разни- 

ца существует. 

Рыночный процесс, конечно, не гарантирует, что 

будут выявлены все возможности, сулящие потенци- 

альную прибыль. Однако, иначе как в поиске прибыли 

эти возможности наити невозможно — разве что с по- 

мощью догадок! Более того, хотя гадание без цен и мо- 

жет периодически давать правильный результат, оно не 

в состоянии выявить успех даже постфактум. У пред- 

принимателеи есть обратная связь с потребителем, по- 

зволяющая определить, правильно ли был определен 

потребительский спрос: было ли начинание прибыль- 

ным? С другой стороны, если государство вмешается 

в работу рынка бензопил и предпишет определенную 

техническую характеристику, будет нарушен меха- 

низм, при помощи которого только и можно опреде- 

лить, ценит ли потребитель данную характеристику 

выше связанных с ней затрат. Поскольку теперь у всех 

бензопил будет такая характеристика, потребителю 

придется платить за нее в любом случае, хочет он того 

или нет! Никто уже не скажет, считают ли потребите- 

ли это разумным компромиссом, поскольку они боль- 

ше не смогут выразить свои предпочтения, выбирая 

между пилами, имеющими данную характеристику и 

не имеющими ее. 
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Ничто не гарантирует, что государство, требуя 

наличия какой-либо технической характеристики, по- 

вышающей безопасность товара, не снизит нашу бе- 

зопасность, упустив какой-то иной, более важный ее 

элемент. Майкл Левин в статье «Маркировка и по- 
требительскии выбор», опубликованной в бюллетене 

«Фри маркет», описывает как был удивлен, не обна- 

ружив в новой куртке сына шнурка для затягивания 

капюшона. [Шнурок удалили в результате давления со 

стороны Комиссии по безопасности продукции для 

потребителей. [По-видимому, у кого-то из детей 

шнурок зацепился за что-то, и они получили травму. 

Однако не исключено, что риск заболеть воспалением 

легких в условиях холодного климата выше, чем веро- 

ятность (минимальная) того, что шнурок за что-то за- 

цепится. Кто знает! Государство столкнулось с не- 

сколькими несчастными случаями и увидело для себя 

ВОЗМОЖНОСТЬ «действовать решительно». А пока что, 

указывает Левин, его сын «никак не может понять, 

как ему затягивать свои капюшон на промозглом нью- 

иоркском ветру». 

Мой приятель, познакомившись с этими рассуж- 
дениями, сказал: «Хорошо, но у меня нет времени изу- 

чать безопасность каждого товара, который я покупаю, 

а правительство может нанять людеи, которые будут 

заниматься этим вопросом полный рабочии день». 

Это, безусловно, верно. Будь каждый потребитель 

вынужден самостоятельно определять безопасность 

товара, мир стал бы намного более опасным местом. 

Но в этом беспокойстве в неявном виде содержится 
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дениями, сказал: «Хорошо, но у меня нет времени изу- 

чать безопасность каждого товара, который я покупаю, 

а правительство может нанять людеи, которые будут 
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Это, безусловно, верно. Будь каждый потребитель 

вынужден самостоятельно определять безопасность 

товара, мир стал бы намного более опасным местом. 

Но в этом беспокойстве в неявном виде содержится 
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убеждение, что если эта роль не по силам государству, 

то и никто другой не справится с ней. При этом упус- 

каются из виду иные важные источники информации о 

безопасности, которые на свободном рынке деиство- 

вали бы даже более эффективно, чем сейчас. Они не 

только есть, но и обладают отличительным преимуще- 

ством, состоящим в том, что решение об их использо- 

вании принимается добровольно. Возможно, меня не 

волнует, насколько безопасна моя бензопила — лишь 

бы валила деревья «очень быстро». Тогда с какой ста- 

ти я должен платить за тесты на безопасность, кото- 

рые меня не интересуют? 
Одним из источников информации по безопасно- 

сти, предоставляемой в частном порядке, являются 

такие независимые потребительские издания, как, напри- 

мер, «Консьюмер репорт». Сегодня они предоставля- 

ют потребителям абсолютно надежную информацию, 

однако спрос на нее, а отсюда — и ее предложение, 
подавляется конкуренцией со стороны «бесплатной» 

потребительской информации и защитой со стороны 

государства. (Она, конечно, не бесплатна для нас как 

налогоплательщиков, но поскольку мы платим за нее 

вне зависимости от того, пользуемся ею или нет, нам 

как потребителям не надо дополнительно платить за 

се использование.) Некоторые религиозные и этниче- 

ские группы также имеют традиционные частные стан- 

дарты безопасности, например, обозначение продук- 

тов как кошерных. 

Или взгляните на находящуюся поблизости элект- 

ротехнику и вы увидите надпись: «СЁ, Ма», что 
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расшифровывается как «ОФи4егигиегз ГаБогаюнез 
Ма» («Знак Лаборатории по технике безопаснос- 
ти»). Каждый год этот знак наносится на 17 милли- 
ардов единиц товаров как свидетельство того, что 
продукция соответствует некоторому стандарту по 
безопасности. «Андеррайтерс лабораториз» предо- 
ставляет свои услуги уже больше 100 лет и начала свою 
деятельность задолго до появления различных регу- 
лирующих норм. Это полностью частная компания, 
6000 сотрудников которой проверяют 20 000 типов 
различной продукции. Нанесение ее маркировки не 
является обязательным. Существование организаций, 
подобных «Андеррайтерс лабораториз», возможно 
потому, что большинство компаний полагает невыгод- 
ным убивать своих клиентов — ведь, во-первых, это 
создает плохую репутацию, а во-вторых, как подтвер- 
ждается маркетинговыми исследованиями, мертвый 
потребитель не в пример скупее живого. 

Всегда есть риск, что тестирующая организация 
начнет зависеть от какого-нибудь крупного клиента и 
его продукцию будет проверять менее строго. Однако 
использование этих опасений для оправдания государ- 
ственных стандартов по безопасности некорректно по 
двум причинам. Прежде всего, это предполагает, что 
государственные организации не сталкиваются с таки- 
ми же проблемами. [Школа общественного выбора 

давно уже развенчала эту идею. 
Далее, при этом игнорируется тот факт, что как в 

данном случае, так и во всех остальных, лучшим дру- 
гом потребителя неизменно остается конкуренция. 
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На свободном рынке, если качество работы тестирую- 

щей организации неудовлетворительно, ее конкуренты, 

указав на это, вскоре уведут от нее клиентов и получат 

прибыль. По моей оценке, лучшим источником инфор- 

мации по безопасности продукции любой компании и 

являются ее конкуренты. Среди экономических аген- 

тов самая большая мотивация изучать приборы ком- 

пании А уее конкурента, компании В — производи- 

теля аналогичных приборов! Средством, с помощью 

которого подобная информация доводится до сведения 

потребителей, является реклама. Примером компаний, 

сделавших основной упор на рекламу высоких стан- 

дартов безопасности их продуктов, могут служить та- 

кие компании, как «Вольво» и «Мишлен». 
Эмпирические исследования безопасности про- 

дукции подтверждают наши теоретические рассужде- 

ния. Экономист Рональд Коуз так описывает резуль- 
таты обширного исследования практики регулирования 

выпуска на рынок лекарственных препаратов в США, 
проведенного Сэмом Пельцманом: «Выгоды (если они 

вообще были), полученные благодаря исключению не- 

эффективных или вредных лекарственных препаратов, 

сильно обесценивались тем ущербом, который обще- 

ство претерпело от невыпуска на рынок эффективных 

лекарств» («Ё.ззауз оп Есопопис$ апа Ёсопоп!5($»). 
Сотрудник журнала «Ризн» Джейкоб Саллам в статье 
«Убийственная безопасность» утверждает, что нормы 

безопасности на федеральных авиалиниях, скорее всего, 
приведут к жертвам. В статье «Алкогольная слепота» 

Саллам также указывает, что из-за федеральных норм 
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сильно ограничивается упоминание благотворного воз- 
действия на здоровье умеренного употребления алко- 
голя. Экономист из Университета Дикинсона Никола 
Тайнен провел обширное исследование, показавшее, 
что именно общественная система водоснабжения в 
Лондоне, национализированная в ЖГХ веке во имя 
общественной безопасности, нередко приводила к воз- 
никновению больших эпидемий, которые призвана 
была предотвращать. Кроме того, частные поставщи- 
ки воды начали повышать качество воды задолго до 
вмешательства государства. 

Люди по-разному относятся к риску и по-разно- 
му же смотрят на приносимые рискованной деятель- 
ностью выгоды. Государственные нормы с их подхо- 
дом к этому компромиссу по принципу «один размер 
подойдет всем», попросту являются попыткой горстки 
людей сделать выбор за всех остальных. Они опасны 
на любой скорости. 

Ода дефектам 

Качество продукции весьма сродни безопасности, 

а порой, например, в случае эластичных тросов для 

«тарзанки», «качество» может выступать синонимом 

«безопасности». Это еще одна область провала рын- 

ка, в которую государство «должно вмешаться и ис- 

править» результат рыночного процесса. 

Один из видов продукции, которую постоянно 

обвиняют в чрезмерно низкой надежности — про- 

граммное обеспечение компьютеров. Пару лет назад 
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обозреватель отдела науки и техники в «Уолл-Стрит 
джорнэл» Уолтер Моссберг написал статью «Зависа- 
ния “Виндоуз”: сил больше нет|», в которой он крити- 
ковал надежность программного обеспечения на своем 
персональном компьютере. [По мнению Моссберга, 
«(Компьютеры ] должны просто работать, все время». 
Подобным же образом ведущий отдела науки и техни- 
ки газеты «Сан-Жосе меркури ньюс» Дэн Гиллмор 
выражает недовольство «просто скандальным отноше- 
нием [технической индустрии] к надежности и обслу- 
живанию клиентов». 

Из года в год бесчисленное количество авторов 
пишут статьи на аналогичные темы: компьютерные 
системы изобилуют дефектами, нет никакого оправда- 
ния даже одному дефекту в программном обеспече- 
нии, «если бы программисты строили мосты», то мы 
боялись бы по ним ездить, и т.д. С их точки зрения, 
дефекты программного обеспечения — это вопрос 
этики, а не результат хорошо известного компромисса 
между жесткими сроками разработки, издержками и 
качеством. Го их мнению, никакой компромисс не воз- 
можен: дефекты — это моральный порок; должно 
быть гарантировано полное отсутствие дефектов, ка- 
ких бы издержек и напряженного графика работ это 
ни требовало. 

Осознанно или нет, все эти авторы утверждают, 
что на рынке программного обеспечения попирается 
суверенитет потребителей. Последние предпочли бы 
приобретать программное обеспечение без дефектов по 

любой цене, но алчные компании, пекущиеся только 
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о своей выгоде, каким-то образом навязывают им 

имеющееся сегодня недостаточно отлаженное про- 

граммное обеспечение. 

Но отвечает ли интересам потребителя бездефек- 

тное программное обеспечение? Рассмотрим такой 

пример. Одно время я работал в коммерческом това- 

риществе, торговавшем акциями на деньги партнеров. 
В этом товариществе те, кто давал спецификацию на 

программное обеспечение, те, кто управлял его разра- 

боткой, те, кто платил за разработку, а также конеч- 
ные пользователи были одними и теми же людьми. 
Всякий риск, что эти люди, руководящие разработкой 
продукции, неправильно понимают свои интересы в 
качестве пользователей конечной продукции, был ис- 

ключен. Тем не менее я поразился, с какои скоростью, 
практически без тестирования, трейдеры начали ис- 
пользовать мою первую разработку. Один из партне- 
ров объяснил мне, что это не было ни глупостью, ни 

невежеством, а всего лишь голым расчетом. Для ком- 
пании, создающей автоматические трейдинговые сис- 

темы, мерилом ее качества служит отношение коли- 

чества хороших сделок (другими словами, сделок, 
заключение которых системой соответствовало наме- 
рениям ее разработчиков) к количеству плохих сделок. 

Если средние издержки плохой сделки составляют 

6000 долларов, а средняя прибыль от хорошей сделки 
составляет 4000 долларов, то в случае, если система 
генерирует 61 процент хороших сделок, она прибыльна. 
Любое тестирование после достижения этого показате- 
ля и до ввода в эксплуатацию потребует от компании 
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дополнительных затрат. Дальнейшее тестирование 
может сделать систему более прибыльной, но, как 
только она достигает 61-процентной надежности, ее 
стоит вводить в эксплуатацию. 

После публикации статьи Моссберга одна жен- 
щина написала в своем отклике: «МНне никогда не при- 
ходится перезапускать холодильник, что бы я в него 
ни положила». Но холодильник со всем содержимым 
делает одно и то же — хранит в холоде. Ему не надо 
подключаться к кочану капусты, форматировать сахар, 
пересчитывать остроту хрена или проверять орфогра- 
фию на этикетках банок с вашими солениями. На са- 
мом деле он продолжает вырабатывать холод, даже 
если пуст: в случае программного обеспечения мы со- 
чли бы это дефектом. Холодильник — сравнительно 
простое устройство; инженер по холодильным каме- 
рам объяснит нам принцип его внутреннего устройства 
за полчаса. С другой стороны, современные ком- 
пьютерные системы — одни из наиболее сложных 
устройств, когда-либо созданных людьми. Для того 
чтобы с нуля получить весьма общее представление о 

принципах их работы, понадобятся годы. 
Продолжая выражать свое недовольство, Гиллмор 

пишет: «Бытовая техника никогда не ломается». Похо- 
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Глава 14. Опасен на любой скорости 
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в течение одного часа. [Гочему бы потребителю не пой- 
ти на такой компромисс, если это его устраивает?



ГЛАВА 153 

Ато-то теряет, то-то находит 
О внешних эффектах, 

положительных и отрицательных 

Теория внешних эффектов 

В создании теории внешних эффектов решающую 

роль сыграл британский экономист Артур Пигу. Эта 
теория изучает случаи, когда выгоды или издержки 
экономической деятельности затрагивают третьих лиц. 
Издержки, которые возлагаются на третьих лиц, на- 
зываются отрииательным внешним эффектом. 
Когда третьи лица получают выгоду от деятельности, 
в которой не принимают непосредственного участия, 
эта выгода именуется положительным внешним 
эффектом. Проблема внешних эффектов, будучи ча- 
стью экономической теории благосостояния, превра- 
тилась в область весьма активных научных изысканий 
после появления работы Пигу в начале ХХ века. 

Существуют стандартные примеры, иллюстриру- 
ющие разновидности внешних эффектов. Загрязнение 
окружающей среды — типичный пример отрицатель- 
ного внешнего эффекта. Допустим, я управляю фаб- 
рикой, изготавливающей пластмассовые игрушки, 
которая расположена на берегу реки. В качестве по- 
бочного продукта производства я сбрасываю в реку 
множество отходов. Это причиняет огромный ущерб 
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Теория внешних зффектов 
  

местным жителям, поскольку, как всем известно, по- 

добные отходы распространяют зловоние. Если ни 

мне, ни моим заказчикам не приходится оплачивать 

ущерб, то наше решение о количестве игрушек, кото- 

рое следует изготовить, будет в определенном смысле 

неверным. Будь я вынужден оплачивать эти издерж- 

ки, я запланировал бы меньший объем производства. 

Вместо этого я изготавливаю «слишком много» игру- 

шек, тогда как местные жители вынуждены расплачи- 

ваться за часть моей деятельности. 

Пигу предложил облагать налогами те виды дея- 

тельности, которые порождают отрицательные внеш- 

ние эффекты. Типичный пример — налоги на выброс 
загрязняющих веществ для промышленных предприя- 

тий. Еще один способ регулирования внешних эффек- 

тов, получивший широкое распространение — законо- 

дательное регламентирование допустимого объема 

деятельности (например, законы, запрещающие шум- 

ные сборища в определенное время суток). 

Положительный внешний эффект возникает, ког- 

да какие-то выгоды от экономической деятельности 

получают те, кто не принимает в ней непосредственно- 

го участия. Типичный пример здесь — улучшение 

внешнего вида чьей-либо недвижимости. Человек, по- 

красивший свой дом, приносит выгоду не только себе, 

но и соседям, чей вид из окон бесплатно улучшается. 

Утверждается, что предложение благ, порождающих 

положительные внешние эффекты, будет «недостаточ- 

ным», поскольку производитель не принимает в расчет 

выгоду соседей. 
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Глава 15. Ито-то теряет, кто-то находит 
  

В случае положительных внешних эффектов тра- 
диционная реакция государства заключается в том, 
чтобы субсидировать соответствующие виды деятель- 

ности или законодательно предписывать их выполне- 
ние. Например, правительство США субсидирует 
научные исследования в области альтернативных источ- 
ников энергии. Начальное образование, которое, как 
считается, сопровождается положительными внешни- 
ми эффектами, увеличивая число информированных 
граждан, во многих странах является обязательным 
(и также субсидируется государством). 

В 1930-х годах Лайонел Роббинс подверг крити- 
ке анализ Пигу. Роббинс указал на то, что, поскольку 
полезность не подлежит измерению, некорректно 
сравнивать уровни полезности различных людей, как 
того требует теория Пигу. Роббинс рекомендовал 
взять за основу для экономической теории благосо- 
стояния критерий улучшения по Парето, с которым мы 
познакомились в главе 11. Экономическая политика 
будет считаться однозначно оптимальной, если улуч- 
шит положение хотя бы одного человека (причем по 
его собственной оценке), не ухудшив при этом поло- 
жение всех остальных. Роббинс считал, что если пред- 
положить, что люди обладают равной способностью к 

удовлетворению, экономическая наука все же может 
рекомендовать определенные меры государственного 
вмешательства. 

В 1956 году в статье «К реконструкции экономи- 
ческой теории полезности и благосостояния» Мюррей 

Ротбард поставил под вопрос идею оправданности 
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Теория внешних эффектов 
  

экономического вмешательства на основе теории бла- 
госостояния. Он показал, что лишь на основе пред- 
почтения, продемонстрированного в действии, можно 
определить, что действительно имеет ценность для 
действующего субъекта, а все попытки дедуцировать 
ценности с помощью математических формул без про- 
явления их в действии бесперспективны. Только когда 
люди демонстрируют свои предпочтения посредством 
обмена, можно с полной уверенностью сказать, что, 
по мнению каждой из сторон, последующее положе- 
ние будет для нее более выгодным, нежели предыду- 
щее. Поскольку метод Пигу подразумевает введение 
налогов и субсидий в законодательном порядке, без 
добровольного обмена, то полученные таким способом 

цифры не более чем догадки. 

Следующим ударом по интервенционистской тео- 
рии благосостояния стала опубликованная в 1960 году 
статья будущего лауреата Нобелевской премии Ро- 
нальда Коуза «Проблема общественных издержек». 
Коуз показывает, что до тех пор, пока права собствен- 
ности четко определены, а трансакционные издержки 
невысоки, вовлеченные в некую ситуацию стороны 
всегда могут договориться о решении, в котором будут 
учтены любые внешние эффекты. Возьмем описанный 
выше случай с загрязнением реки фабрикой игрушек. 

Если люди, живущие ниже по течению, располагают 
правом собственности на реку, фабрике придется вес- 

ти с ними переговоры, чтобы на законном основании 
избавляться от отходов производства с помощью при- 
надлежащей им собственности. Нельзя сказать точно, 
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Глава 15. Ито-то теряет, кто-то находит 
  

к какому решению пришли бы заинтересованные сто- 

роны: фабрика могла бы закрыться, местные жители 

согласились бы на оплату переезда, фабрика построила 

бы очистные сооружения или просто компенсировала 

ущерб пострадавшим от загрязнения. Зато можно ут- 

верждать, что в рамках системы добровольного обме- 

на каждая сторона продемонстрирует, что предпочи- 

тает найденное решение ситуации, имевшей место до 

переговоров. (В конце концов каждая сторона может 
сохранить статус-кво, отказавшись от переговоров.) 

Кроме того, отметим, что в соглашении, достиг- 

нутом в результате переговоров, будут учтены извест- 

ные только им «конкретные обстоятельства времени и 

места». Владелец фабрики может знать о существова- 

нии альтернативного ресурса для производства игру- 

шек, который не загрязняет реку. Местные жители, не 

исключено, давно в курсе, что река распространяет 

мерзкий запах и без фабрики, а значит, наилучшим ва- 

риантом для них будет переезд. В отличие от непос- 

редственных участников регулирующие органы, как 

правило, не способны учитывать столь специфические 

подробности. 

Высокие трансакционные издержки в состоянии 

сильно затруднить ведение переговоров о возможном 

решении проблемы. В подобных случаях оптимальное 

решение вновь предполагает наличие четко сформули- 

рованных прав собственности. К. примеру, фабрике, 

чья деятельность ведет к загрязнению воздуха на до- 

вольно обширном пространстве, весьма сложно догово- 

риться с каждым, кого это затрагивает. В этом случае, 
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возможно, целесообразно определить права собствен- 

ности таким образом, чтобы каждый человек имел право 

на то, чтобы на территории его собственности концен- 

трация переносимых по воздуху загрязняющих ве- 

ществ не превышала предельно допустимых уровней. 

Анализ конкретных ситуаций показывает гиб- 
кость добровольного обмена в отношении потенци- 

альных внешних эффектов. Один из наиболее рас- 

пространенных примеров положительных внешних 

эффектов в экономической науке — выращивание 

фруктовых деревьев и пчеловодство. Садоводы обес- 

печивают выгоду пчеловодам в период цветения дере- 

вьев. []человоды же приносят пользу садоводам, обес- 

печивая опыление. Стандартная теория утверждает, 

что ни одна из сторон не имеет стимулов к тому, чтобы 

принимать во внимание выгоду другой стороны. Сле- 

довательно, количество фруктовых садов и пчелово- 

дов должно быть «недостаточным». Однако эконо- 

мист Стивен Чен, изучив ситуацию в соответствующих 

регионах, обнаружил, что заинтересованные стороны 

довольно эффективно учитывают внешние эффекты, 

заключая договоры о взаимном увеличении производ- 

ства до желаемых показателей. Как указывает Чен, 

экономистам стоило лишь заглянуть в телефонный 

справочник «/Велтые страницы», чтобы найти там 
рубрику «Услуги по опылению». 

Определенную роль в регулировании потенциаль- 

ных внешних эффектов играет общественное давление. 

Если я не покрашу свой дом, соседи начнут проявлять 

недовольство. Меня могут не пригласить на очередную 
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соседскую вечеринку. Жайек утверждает, что те, кто 

ценит свободу, должны предпочитать общественное 

давление, направленное против «ненормативного» по- 

ведения по сравнению с прямыми и безоговорочными 

запретами. (од «ненормативным» в нашем случае 

подразумевается всего лишь поведение, которое многие 

не одобряют, но которое отнюдь не нарушает чьих-либо 

прав на жизнь или собственность.) Если мне очень 
хочется покрасить свой дом в розовато-лиловый цвет, 

я вправе не обращать внимания на насмешливые взгля- 

ды и ухмылки соседей. Однако если цвет домов регла- 

ментируется государством, то у меня связаны руки. 

Экономист из Университета Лойолы Уолтер Блок 
продолжил изучение проблемы внешних эффектов, 

развивая идеи Мюррея Ротбарда. Блок подверг кри- 
тике традиционное разделение между общественными 

благами, которые должны производиться коллектив- 

но ввиду тех положительных внешних эффектов, что 

они создают, и товарами для индивидуального потреб- 

ления, производство которых можно предоставить 

рынку. К общественным благам обычно относят доро- 

ги, школы, сбор мусора, парки, аэропорты, библиоте- 

ки, музеи, доставку почты и т.п. — достаточно просто 

посмотреть, что входит в обязанности городских влас- 

тей. Общее мнение таково, что, если подобные блага 

будут предоставляться не за счет государства, многие 

попытаются воспользоваться ими бесплатно (так на- 

зываемая проблема безбилетника). 
Согласно меткому наблюдению Блока, слабым ме- 

стом в подобной аргументации становится то обстоя- 
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тельство, что чуть ли не любой товар можно воспри- 

нимать как нечто, приносящее ту или иную выгоду тре- 

тьим лицам. Вот, например, носки. Разве тот факт, что 

другие люди носят носки и мне не приходится днями 

напролет чувствовать запах потных ног, не приносит 

мне выгоду, за которую я не плачу? Следует ли потому 

считать носки общественным благом, которое только 

государство может поставлять в должном количестве? 

Подобная логика в конечном итоге привела бы к цент- 

рализованно планируемой экономике, поскольку цена 

и объем поставок всех товаров определялись бы на осно- 

ве государственного анализа издержек и выгод, а не 

потребительских оценок. 

Ато создал пробку? 

Пол Кругман в статье «Страна в пробке», опублико- 
ванной в 2001 году в «Нью-Иорк таймс», обращаясь 
к проблемам энергетической политики и транспорта, 
заметил: «Совсем не обязательно быть сторонником 

элитизма, чтобы считать, что страна приняла несколь- 
ко ошибочных решений относительно использования 
энергоресурсов, а также в отношении образа жизни в 
более общем смысле. Почему? Потому что решения, 
которые мы принимаем, не отражают истинных из- 
держек наших действий». 

Не будем придираться к его словам о том, что 
«страна» принимает какие-то решения. Кругман 
утверждает, что «страна» слишком много передви- 
гается за рулем, поскольку каждый дополнительный 
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водитель создает отрицательные внешние эффекты 
для других водителей. Обойдем также вопрос о том, 
каким образом Кругман может указать издержки 
внешних эффектов вне связи с рыночными ценами. 
Не станем оспаривать его расчеты, согласно которым 
потери от простаивания в пробках в Атланте в 
1999 году составили 2,6 млрд долларов. Решение 
каждого дополнительного человека сесть за руль об- 
ходится другим водителям в 14 долларов потерянно- 
го времени. 

Кругман не удосуживается задаться вопросом, 
почему эти расходы не возлагаются на соответствую- 
щих водителей. Направляясь в оперу, мы не ожидаем 
увидеть там еще нескольких человек, претендующих 
на наше место. Мы никогда не сталкиваемся с двух- 
часовым стоянием в очереди в супермаркете. Эти 
ресурсы находятся в частном владении, и в интересах 
получения прибыли владельцы обладают мощным сти- 

мулом сделать все, чтобы их клиенты не испытывали 
неудобств. Несмотря на то что частные предприятия 
действительно, как правило, стремятся привлечь по- 
больше клиентов и порой оказываются не в состоянии 
должным образом спланировать обслуживание всех, 

кто решил воспользоваться их услугами, в большин- 
стве случаев подобные ситуации довольно быстро 

корректируются. Никому не нужен бизнес, который 
«настолько переполнен, что туда больше никто не 
заходит». Если бы владелец частной автострады 
обнаружил, что трасса переполнена, он просто повы- 

сил бы цену за право проехать по ней. 
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Вспомните последний случай, когда по дороге на 
работу вы обнаруживаете на шоссе некое непредви- 
денное строительство. В моих краях подобное обстоя- 
тельство запросто продлит на час путь из пригорода 
на работу. Умножьте этот час на количество людей, 
застрявших в пробке, и вы поймете, какие огромные 
издержки возложены на водителей владельцем доро- 
ги — государством. 

Почему государство может свободно возлагать на 
нас эти издержки? С одной стороны, потому что мы 
платим за государственные дороги независимо от того, 
пользуемся мы ими или нет, а с другой — потому, что 

фактически сделав невозможным строительство дорог 
частными компаниями, государство обладает моно- 
полией на автомобильные дороги. Когда рыночный 
механизм, оценивающий сравнительную значимость 
дорог, скоростей передвижения, использования зе- 
мельных участков, загрязнения и т.д., чрезвычайно 
деформирован, государство не в состоянии рацио- 
нально распределять ограниченные ресурсы для вы- 
полнения намеченных задач. Решающим фактором 
при распределении ресурсов становится политическое 
давление. 

К примеру, Джон Роуланд, бывший в момент на- 
писания этих строк губернатором штата, в котором я 
живу, в 1997 году так высказался по поводу железных 
дорог в Коннектикуте: «Учитывая количество пассажи- 
ров на некоторых маршрутах, не будет преувеличением 

сказать, что для штата было бы дешевле каждый год при- 

обретать для пассажиров автомобили». 
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На некоторых линиях каждая поездка субсидирова- 

лась на сумму более 18 долларов. Однако план по 
ликвидации убыточных маршрутов был похоронен 

мощным противодействием со стороны оппозиции — 

главным образом состоятельных граждан, пользую- 

щихся железной дорогой для поездок в Нью-Иорк. 

Интересно, какую роль при расчете «издержек» за- 
крытия этих маршрутов сыграли взносы заинтере- 

сованных лиц в избирательные фонды членов законо- 

дательного собрания штата. 

Как отмечает Сэнфорд Икеда, подобные вмеша- 

тельства способствуют тому, что политическая дея- 

тельность становится все более привлекательной по 

сравнению с добровольным обменом. Чем сильнее мое 

экономическое благополучие определяется политиче- 

ским процессом, тем больше вероятность того, что я 

буду стараться увеличивать свои прибыли за счет лоб- 

бирования, а не за счет производства. Кроме того, чем 
больше мои соседи прибегают к политическому давле- 

нию, тем меньше я буду упорствовать в том, чтобы не 

следовать их примеру. Если никто не использует 

политические средства ради достижения своих личных 

целей, я буду всеми силами противиться тому, чтобы 

стать первым, кто на это пойдет. Однако, если боль- 

шинство следует по этому пути, мое упорное нежела- 

ние присоединиться к ним, скорее всего, будет значи- 

тельно поколеблено — в конце концов я могу сказать 

себе, что всего лишь пытаюсь «сравнять счет». 

Постоянное вмешательство государства деформи- 

ровало рынок транспортных услуг. Для приобретения 
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земельных участков, через которые прокладываются 

дороги, государство нередко использует право прину- 

дительно отчуждать частную собственность (за ком- 

пенсацию), в связи с чем предполагаемая стоимость 

строительства отнюдь не отражает подлинную сто- 

имость приобретения необходимой земли. Предложе- 

ние услуг такси или маршрутных автобусов, которое в 

какой-то степени может заменить владение личным 

автомобилем, искусственно ограничивается. Все виды 

транспорта развивались в условиях жесткого государ- 

ственного регулирования. Мы понятия не имеем о том, 

как выглядел бы транспортный рынок, если бы в тече- 

ние последних нескольких столетий он развивался бес- 

препятственно. 

Однако весьма странно, что тот же самый про- 

цесс, который в первую очередь и порождает внешние 

эффекты — государственное вмешательство — как 

правило, предлагается в качестве решения им же со- 

зданных проблем. Вместо поиска решений, которые 

позволят рынку транспортных услуг делать свое дело, 

большинство рекомендаций предусматривают новые 

вмешательства, призванные ликвидировать нежела- 

тельные последствия вмешательств предыдущих. 

К примеру, Томас Соуэлл в книге «Основы эко- 
номики» говорит о том, что закон, требующий нали- 

чия брызговиков на автомобилях, вполне оправдан, 

поскольку: «Даже если все согласны, что выгоды от 

брызговиков значительно превосходят их стоимость, 

у нас нет никакой возможности приобрести эти выгоды 

на свободном рынке, так как вы не получаете никаких 
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у нас нет никакой возможности приобрести эти выгоды 

на свободном рынке, так как вы не получаете никаких 
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выгод от тех брызговиков, которые покупаете сами... 
а получаете только от тех, что покупают другие». 

Однако проблема Соуэлла возникает лишь в свя- 
зи с тем, что дороги находятся в собственности госу- 
дарства. Владелец частной дороги мог бы интернали- 
зировать выгоду, потребовав наличия брызговиков и 
объявив об этом через рекламу. Те, кто предпочел бы 

платить за брызговики с тем условием, что это будут 
делать и все остальные, смогут воспользоваться доро- 
гами, требующими их наличия. 

Кругман в своей колонке прямо не призывает к 
какой-то определенной политике. Но когда он говорит, 

что государство должно придавать особое значение 
тому, чтобы «правильно воспринимать эти стимулы», 
следует понимать, что он подразумевает введение 
новых налогов на ископаемое топливо, на владение 
автомобилем, а также другие вмешательства в транс- 
портный рынок. 

Но государство не имеет возможности «правиль- 
но воспринимать стимулы» без рыночных цен, т.е. 
именно того фактора, который ликвидируется при вме- 
шательстве! Государство неспособно угадывать цены, 
которые могли бы возникнуть в условиях свободного 

рынка! Каждое последующее вмешательство, при- 
званное устранить последствия предыдущего, будет 
привносить новые искажения и порождать новые не- 
предвиденные последствия. 

Введение ограничений на средний показатель про- 

бега на единицу расхода топлива вызвали бурный рост 
продаж внедорожников. Поскольку эти автомобили 
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считаются не легковыми, а грузовыми, к ним приме- 
няются менее строгие стандарты топливной экономич- 
ности. Попытки государства увеличить пробег на еди- 
ницу расхода топлива подтолкнули потребителей к 
приобретению менее эффективных грузовых машин 
вместо автомобилей-универсалов, на которые распро- 
страняется регулирование. Как и следовало ожидать, 
стали раздаваться призывы к распространению огра- 
ничений на внедорожники. Компания «Форд» попы- 
Талась опередить новое законодательство, заранее 
улучшив показатели топливной экономичности своего 
семейства внедорожников. 

Сторонники новых ограничений нередко утверж- 
дают, что соблюдение новых требований позволит уве- 

личить прибыли и является целесообразным, так как 
исходит из сугубо деловых соображений. Например, 
Стив Грегерсон из «Отомоутив консалтинг груп» в га- 
зете «Жьюстон кроникл» высказался о решении кон- 
церна «Форд» так: «Это проницательное деловое 
решение. Они создают автомобиль, который будет 
принят рынком и отличается более экономичным 
расходом топлива, но при этом наделен некоторыми 
утилитарными функциями внедорожников». 

Но если это действительно удачное деловое реше- 
ние — а вполне возможно, так оно и есть! — то тогда 
какой-нибудь предприниматель несомненно воплотит 
его в жизнь и без вмешательства со стороны государства. 
Этот аргумент имеет смысл лишь при условии, что 
наши лучшие предприниматели одновременно высту- 
пают и в роли законодателей. 

  

323

Ето создал пробку? 
  

считаются не легковыми, а грузовыми, к ним приме- 
няются менее строгие стандарты топливной экономич- 
ности. Попытки государства увеличить пробег на еди- 
ницу расхода топлива подтолкнули потребителей к 
приобретению менее эффективных грузовых машин 
вместо автомобилей-универсалов, на которые распро- 
страняется регулирование. Как и следовало ожидать, 
стали раздаваться призывы к распространению огра- 
ничений на внедорожники. Компания «Форд» попы- 
Талась опередить новое законодательство, заранее 
улучшив показатели топливной экономичности своего 
семейства внедорожников. 

Сторонники новых ограничений нередко утверж- 
дают, что соблюдение новых требований позволит уве- 

личить прибыли и является целесообразным, так как 
исходит из сугубо деловых соображений. Например, 
Стив Грегерсон из «Отомоутив консалтинг груп» в га- 
зете «Жьюстон кроникл» высказался о решении кон- 
церна «Форд» так: «Это проницательное деловое 
решение. Они создают автомобиль, который будет 
принят рынком и отличается более экономичным 
расходом топлива, но при этом наделен некоторыми 
утилитарными функциями внедорожников». 

Но если это действительно удачное деловое реше- 
ние — а вполне возможно, так оно и есть! — то тогда 
какой-нибудь предприниматель несомненно воплотит 
его в жизнь и без вмешательства со стороны государства. 
Этот аргумент имеет смысл лишь при условии, что 
наши лучшие предприниматели одновременно высту- 
пают и в роли законодателей. 

  

323



Глава 15. Ито-то теряет, кто-то находит 

Свободный рынок, конечно, не панацея от всех 

невэгод. Он не продлевает жизнь и не способен гаран- 

тировать вам свидание субботним вечером. Частное 

предпринимательство отнюдь не исключает возмож- 

ности грубейших просчетов. Однако как теория, так и 

практика показывают, что эти просчеты не имеют 

столь ужасных последствий и гораздо легче корректи- 

руются, нежели ошибки государственного предприни- 

мательства, включая законодательную деятельность.
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ГЛАВА 16 

Чужая колея 
О теории зависимости от предшествующего пути 

Очередной провал рынка? 

С недавних пор в качестве примера несостоятельно- 

сти рынка настойчиво предлагается такое явление, как 

зависимость от предшествующего пути. Идея заклю- 

чается в том, что рынки могут «застревать» на траек- 

тории развития, которая явно уступает другому воз- 

можному курсу. При этом никто из участников рынка 

в одиночку не в состоянии изменить ситуацию — 

именно в этом смысле рынок, как говорят, «застрева- 

ет». Для любого отдельного участника рынка издерж- 

ки перехода на более эффективный путь непомерно 

высоки. Однако он бы пошел на это, будь он уверен, 

что то же самое сделают все остальные. 

Хороший пример такого рода — предпочтения 

лево- или правостороннего движения при езде на ав- 

томобиле. Допустим, ученые выяснили, что движение 

по левой стороне дороги, как в Великобритании, тре- 

бует значительно меньшего напряжения, чем по пра- 

вой стороне, как, например, в СПА. Узнав об этом, я, 
возможно, предпочел бы перейти на левостороннее 

движение. Но я совсем не хочу стать первым, кто сде- 

лает это! Госкольку все остальные рассуждают точно 

так же, мы продолжаем ездить по правой стороне. 
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Следовательно, заключают те, кто говорит о не- 

состоятельности рынка, только государство обладает 

достаточными возможностями для того, чтобы увести 

рынок с неэффективного пути. В популярной литера- 

туре обычно приводятся три примера, иллюстрирую- 

щих зависимость от предшествующего пути: 

® клавиатура Дворака, «превосходящая» альтерна- 
тива нашему нынешнему стандарту О\/ЕВТУ; 

® формат видеокассет «Бетамакс», который уступил 
формату УН$ в бытовой видеотехнике; 

® операционная система «Макинтош», которая, 
как принято считать, предпочтительнее домини- 
рующей ныне платформы «Виндоуз» / «Интел» 
(«Винтел»). 

В экономическом смысле термин «превосходя- 
щий» означает превосходство в удовлетворении нужд 
потребителей с учетом текущей конфигурации факторов 

производства. Инженер может считать, что «мерседес» 
превосходит «хонду», но тот факт, что «мерседес» ус- 
тупает «хонде» по объемам продаж, нельзя считать 
провалом рынка. Это отражение способности рынка 
удовлетворять желания широких масс потребителей. 
С экономической точки зрения утверждение о превосход- 
стве перечисленных выше технологий-«неудачников» 
ошибочно. Ничто не говорит в пользу того, что триумф 
альтернативных стандартов является нарушением суве- 
ренитета потребителей. Более того, нет никаких причин 
полагать, что государственный контроль за разработкой 
этих технологий мог бы привести к лучшему результату. 
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Несколько примеров иллюстрируют, насколько 
общим местом стала идея о том, что клавиатура Двора- 
ка, видеокассеты «Бетамакс» и операционная система 
«Макинтош» были более качественными продуктами, 
которые капризный рынок отверг. 

Джаред Даймонд в апрельском номере журнала 
«Дискавер мэгэзин» за 1997 год сообщает: «Неизме- 
римо более эффективная клавиатура Дворака названа 
в честь Августа Дворака... История с О\/ЕВЛУ 
иллюстрирует гораздо более общее явление: как при- 

вычка и приверженность формирует историю техни- 
ческого прогресса и культуры, зачастую определяя, 
какие инновации войдут в обиход и станут повсемест- 
ными, а какие будут отвергнуты». 

В номере журнала «Ваерд мэгэзин» за август 
1998 года встречаем такое высказывание: «Но, разу- 
меется, “наиболее подходящий” в технологическом от- 

ношении далеко не всегда означает “наилучший” — 
привет, “Макинтош” и “Бетамакс”». 

Пол Кедроски в том же «Ваерд мэгэзин» так 

представляет главного защитника подобных аргумен- 
тов: «Брайан Артур... — отец-основатель “экономи- 
ческой теории возрастающей отдачи ”, нового направ- 
ления, изучающего, каким образом доминирующие 
игроки “формирующихся” рынков могут препятство- 
вать инновационному процессу, навязывая людям ме- 
нее качественные технические стандарты. Вспомните 
о старой битве между УН$ и “Бетамакс”, и вы пой- 
мете, почему более эффективные технологии не всегда 
одерживают верх в борьбе за потребителя». 
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Эти три примера выдвигаются в качестве основ- 
ного доказательства теории «сильной зависимости от 
предшествующего пути» — краеугольного камня 
«экономической теории возрастающей отдачи». Ее суть 
состоит в следующем: в мире высоких технологий, в 
отличие от старых промышленных отраслей, размер 
прибыли компании возрастает с каждым новым клиен- 
том. В качестве типичного примера приводится ситуа- 
ция с «Майкрософт»: утверждается, что в то время, 
как дополнительные издержки «Майкрософт» на про- 
дажу каждого следующего экземпляра операционной 
системы «Виндоуз» уменьшаются, ценность «Виндо- 
уз» с каждой продажей увеличивается на все большую 

величину. (Весьма спорное утверждение. В нем учи- 
тываются лишь материальные издержки тиражирова- 
ния программы, но упускается из виду тот факт, что 
каждого нового покупателя привлечь будет несколько 
труднее, чем предыдущего.) Экономическая теория 
возрастающей отдачи гласит, что по причине предпо- 
лагаемого преимущества масштаба уже устоявшийся 
рыночный лидер будет способен подавить конкурен- 

тов, появившихся позднее. Это ведет к сильной зави- 
симости от предшествующего пути, поскольку даже 
если появившиеся позднее компании предложат более 
качественную продукцию, у них не будет шансов за- 
крепиться на рынке. 

При этом имеет смысл различать слабую и силь- 
ную зависимость от предшествующего пути. В первом 
случае говорится всего лишь о том, что будущее в опре- 
деленной степени зависит от прошлого. К примеру, 
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присутствие в экономике неадаптируемых капиталь- 

ных товаров приведет к более консервативным реше- 

ниям при выборе методов производства, нежели в том 

случае, если бы таковые отсутствовали. Однако это 

к лучшему, поскольку только тогда, когда инвестиции 

в новые технологии с лихвой окупают издержки отказа 

от существующих капитальных товаров, они находят 

эффективное применение ограниченным обществен- 

ным ресурсам. Мизес подчеркивает, что, располагая 

сегодняшними знаниями, мы бы предпочли, чтобы 

предприниматели прошлого принимали совсем иные 

производственные решения. Но это всего лишь неиз- 

бежное следствие того обстоятельства, что будущее 

было и остается неопределенным и что людям свой- 

ственно ошибаться. Сегодня наша задача — выбрать 

оптимальный путь с учетом того, что прошлое было 

таким, как оно было, и сформировало нынешнюю си- 

туацию, которую мы должны воспринимать как дан- 

ность. Лишь будущее дает возможность заменить то, 

что есть, тем, чему следует быть. 

Теория «сильной» зависимости идет значительно 

дальше «слабого» варианта и утверждает, что мы часто 

«застреваем» на использовании худших товаров даже 

тогда, когда «общество» могло бы извлечь выгоды от 

перехода к более качественным продуктам. Сторон- 

ники этой теории уверены, что зависимость от пред- 

шествующего пути может привести к ситуации, в ко- 

торую государство могло бы с пользой вмешаться, 

чтобы переориентировать рынок на более эффектив- 

ные стандарты. 
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Первая ошибка аргумента сильной зависимости от 

предшествующего пути состоит в том, что не суще- 

ствует никакого иного объективного критерия, позво- 

ляющего оценить, является ли та или иная техноло- 

гия «более выгодной для общества», кроме прибылей 

и убытков предпринимателей, остановивших на ней 
свой выбор. Как мы выяснили при рассмотрении проб- 

лемы экономического расчета, с которой сталкивается 

социалистическая экономика, невозможно определить, 

получили ли потребители прямую выгоду от некоего 

существенного изменения на макроуровне технологи- 

ческого ландшафта. Одни потребители выиграют, 

другие понесут ущерб, но нельзя «суммировать» эти 

изменения, чтобы вывести итоговый показатель «при- 

были общества». 

Однако, если невозможно с помощью вычислений 

или измерений установить, что для общества один 

стандарт выгоднее другого, это еще не означает, что 

для этой цели нельзя прибегнуть к человеческому по- 

ниманию. Можно, например, признать, что для обще- 

ства целесообразнее в ресторанах в качестве столовых 

приборов и кухонного инструмента использовать 

ножи, а не пилы. Но даже при таком более мягком 

подходе недостаточно доказательств того, что перечис- 

ленные выше якобы более эффективные стандарты 

действительно были лучше. Давайте исследуем три 

популярных примера, выдвигаемых сторонниками тео- 

рии сильной зависимости от предшествующего пути, 

и посмотрим, способны ли их доводы выдержать стро- 

гую проверку. 
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«Бетамакс» против УН5 

Компании «Сони» (разработчик формата «Бета- 
макс» ) и «Мацусита» (один из разработчиков УН5) 
решили присвоить разные веса таким характеристикам, 
как легкость транспортировки (что означало неболь- 
шой размер пленки) и время записи (увеличивающее- 
ся с размером пленки). В «Сони» посчитали, что по- 
требители предпочтут кассеты размером с записную 
книжку, даже если это ограничит время записи до од- 
ного часа, тогда как в «Мацусита» сделали выбор в 
пользу двухчасового хронометража. В остальных от- 
ношениях эти две технологии практически ничем не 
отличались друг от друга. [Ло сути дела, каждая фир- 
ма сделала ставку на то, какая из характеристик ока- 
жется более существенной для потребителей, причем 

«Сони» поставила на компактный размер пленки, а 
создатели МУН$ — на время записи. 

«Сони» обладала монополией в течение двух лет, 
прежде чем на рынок вышел формат УНЪ. Тем не ме- 
нее в связи с тем, что кассеты УНБ позволяли запи- 
сывать полнометражные фильмы, они начали быстро 
отвоевывать долю рынка. Между двумя форматами 
разгорелась ценовая война. Вдобавок «Сони» приня- 
ла вызов УНФ, увеличив время записи на кассетах 
«Бетамакс» до двух часов. В ответ разработчики УН$ 
увеличили время записи до четырех часов. Хрономет- 
раж «Бетамакс» дошел до пяти часов, а МУНЗ — до 
восьми. (Располагая большей длиной пленки, разработ- 
чики УН5 всегда могли достичь более оптимального 
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компромисса между временем записи и качеством 
изображения, чем инженеры из «Сони».) 

Как известно, в конечном итоге формат УНБ стал 
доминировать на рынке бытовой видеоаппаратуры. 
«Бетамакс» сохранил за собой узкую нишу в качестве 
оптимального формата для телевидения, где его пре- 
имущества в области монтажа и спецэффектов оказа- 

лись более важны, чем на потребительском рынке. 

Авторы книги «Победители, проигравшие и «Майк- 
рософт» Стэн Лейбовиц и Стивен Марголис отмеча- 
ют: «Рынок не застрял на траектории «Бетамакс»... 
Отметим, что это все что угодно, но только не сильная 
зависимость от предшествующего пути. Даже при том, 
что формат «Бетамакс» появился раньше, УН$ ока- 
зался в состоянии очень быстро его превзойти. Это, 
безусловно, полная противоположность симптомам 
зависимости от предшествующего пути... Для боль- 
шинства потребителей УНЗ предложил более опти- 
мальный набор рабочих характеристик. Рыночный ре- 
зультат... представляет собой именно то, что им было 

нужно» (ГлеБо\/ит ап@ Магхойз, УИтпегз, Г.озегз, & 
Мсгбой» ). 

Илавиатуры: ОУГЕВТУ против Дворака 

Превосходство клавиатуры Дворака по сравнению со 
стандартной моделью С\Х/ЕВТУ многими авторами 
воспринимается как неоспоримый факт. Между тем 
миф этот был создан главным образом на основе ре- 
зультатов единственного исследования, предпринятого 
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Военно-морским ведомством США в годы Второй 
мировой войны. Данное исследование, как выясняет- 
ся, было проведено ни кем иным, как самим изобрета- 

телем — Августом Двораком. В ту пору он работал в 
Военно-морском ведомстве главным экспертом по эрго- 
номике, занимаясь хронометражем и нормированием 
трудовых операций. Проводя исследование эффектив- 
ности своей клавиатуры, Дворак некорректно исполь- 
зовал метод контрольных групп, и это не позволило 
адекватно сравнить показатели скорости двух групп 
учеников. В частности, не был учтен тот факт, что до- 
полнительное обучение на клавиатуре СУ/ЕВТТУ тоже 
повышает скорость печатания. 

Прежде чем клавиатура С\/ЕВТУ (которая вовсе 
не была, как гласит апокрифическая история, намерен- 
но разработана для замедления скорости печатания) 
в конце концов одержала победу на рынке, ей понадо- 
билось выиграть множество конкурсов на скорость 
печатания. Лейбовиц и Марголис пишут: «Клавиатура 
О\/ЕВТУ, как выясняется, почти не уступает клави- 

атуре Дворака и оказалась лучше большинства сопер- 
ничавших с ней разработок, которые существовали в 
конце ХХ века, когда за место на рынке соперничало 
множество вариантов клавиатурной панели». 

Задаваясь вопросом о том, не является ли наш 
мир, где доминирует О\Х/ЕВТУ, менее эффективным 
по сравнению с тем миром, в котором верх одержала 
клавиатура Дворака, не следует забывать, что прошлое 
изменить невозможно — что сделано, то сделано. 
Перед нами не стоит задача воссоздания человеческого 
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общества с чистого листа. «Общество», если иметь в 
виду предпринимателей, действующих в условиях ры- 

ночной экономики, или органы центрального плани- 

рования социалистической экономики, должно решать, 

как наилучшим образом распорядиться существующим 

запасом ресурсов. Если бы нам, вооружившись ны- 
нешним знанием, довелось начинать строить общество 

заново, мы бы приняли иные решения. Заводы нахо- 

дились бы в других местах, транспортная инфраструк- 

тура выглядела бы иначе, для строительства были бы 

выбраны другие материалы ит.д. Если мы не хотим 

вернуть человечество к экономике, производящей 

только минимально необходимые средства к существо- 

ванию, которая поддерживает жизнь всего нескольких 

миллионов человек на всем земном шаре, необходимо 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Это 

означает, что мы можем позволить себе отказаться от 

прежних средств и методов производства только в том 

случае, если суммарные выгоды от подобного перехо- 

да перевешивают издержки. 

Сторонники теории сильной зависимости от пред- 

шествующего пути утверждают, что в обсуждаемых 

нами случаях переход на альтернативные технологии 

окупился бы с лихвой, однако мы оказались «прико- 

ваны» к менее качественным стандартам. Если клави- 

атура Дворака «неизмеримо более эффективна», как 

утверждает Джаред Даймонд, то переход на ее исполь- 

зование в качестве стандарта несомненно был бы де- 

лом выгодным. Ноесли бы это было действительно 

так, то почему же этого не произошло? Чтобы окупить 
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вложение, сулящее неограниченные прибыли, не тре- 
буется много времени! 

Утверждается, что превосходство клавиатуры 
Дворака настолько ощутимо, что благодаря повыше- 
нию производительности печатания издержки на пе- 
реучивание машинисток окупились бы за десять дней 
работы. Если это так, то нет никакой нужды в одно- 
временном переходе на эту клавиатуру всего мира. 
Один-единственный предприниматель, владеющий 
крупным машинописным бюро, мог бы своими силами 
найти выход из «ловушки эффективности». 

На самом деле более свежие исследования пока- 
зывают, что переход к клавиатуре Дворака отнюдь не 
окупает стоимость переподготовки. Если компании 
требуется повысить скорость печатания, ей выгоднее 
проводить дополнительное обучение на клавиатуре 
О\М/ЕВТУ... 

В мире ожесточенной конкуренции, где предпри- 
ниматели рыщут в поисках малейшей возможности для 

извлечения прибыли, есть достаточные основания по- 
лагать, что вложение, которое можно окупить за де- 
сять дней и затем в течение многих лет получать чис- 
тую прибыль, не ускользнет от их внимания. Лейбовиц 
и Марголис, не объявляя себя сторонниками австрий- 

ской школы, выдвигают вполне созвучную ее поло- 
жениям критику статических моделей, применяемых 
теоретиками зависимости от предшествующего пути: 
«В предложенной [Полом Дэвидом | модели [рынков] 
экгзогенный набор товаров предлагается для продажи 
по заданной цене: либо покупай, либо проваливай. 
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Предпринимателям отводится в лучшем случае весь- 
ма незначительная роль... Неудивительно, что в мире, 
созданном по лекалам столь стерилизованной модели, 
чрезвычайные ситуации возникают с заметным посто- 
янством» (И/Лтпегз, Г.озегз, & Мписгозой). 

Следует заметить, что новые «эргономические» 
модели клавиатур от «Майкрософт» и других ком- 
паний опровергают представление о том, что мы 
«привязны» к определенному варианту клавиатуры. 
Несмотря на то что клавиши на них расположены в 
том же порядке, что и на традиционной клавиатуре 
О\М/ЕВТТ, в целом на эргономических моделях ис- 
пользуется совершенно иная схема. Тем не менее, не- 
смотря на необходимость переподготовки для работы 
на них, они доказали свою жизнеспособность в рыноч- 
ных условиях. 

«Макинтош» против «Винтел» 

Как подчеркнула в журнале «Ризн» Вирджиния 
Пострел, те, кто утверждает, что «Макинтош» прево- 
сходит компьютеры «Винтел», не учитывают многие 
функции, которые пользователи требуют от своих машин: 

возможность модернизации, приемлемое соотношение 
цены и эффективности, широкий выбор периферийных 

устройств, изобилие программного обеспечения и т.п. 
Первой в семействе «Макинтош» стала модель 

128К, которую отличали невозможность расширения 
оперативной памяти, отсутствие параллельных портов, 
единственный дисковод, отсутствие жесткого диска, 

  

336



«Макинтош» против «Винтел» 
  

минимум программного обеспечения, а также ограни- 
ченный выбор принтеров. Она попросту не годилась 
для делового мира. Несмотря на то что компания 
«Эппл» значительно модернизовала первоначальный 
вариант своего детища, она продолжила назначать за 
«Макинтош» относительно высокие цены. 

Кроме того, в «Эппл» серьезно просчитались, ког- 
да не учли, что в большинстве своем первыми покупа- 
телями персональных компьютеров будут любопыт- 
ствующие энтузиасты, которые захотят залезть внутрь 
машины, пытаясь, к примеру, присоединить какое- 
нибудь самодельное устройство к внутренней шине 

компьютера. Ранние модели «Макинтошей» просто 
не допускали подобных экспериментов. Корпус был 
спроектирован так, что потребитель даже не мог от- 
крыть его. 

Этот просчет стал роковым, поскольку именно 
такие энтузиасты и разрабатывают периферийные 
устройства и приложения, необходимые для успеха 
самой платформы. Том Стейнерд-ПТрелкелд в «Интер- 
(@Фктив уик онлайн» резюмировал неудачу «Эппл»: 
«Откройте вашу архитектуру для всех посетителей, и 
вас ждет успех — или держите ее под замком, как 
“Макинтош”, и вы проиграете». 

«Майкрософт» часто обвиняют в том, что они ис- 
пользуют свою монополию в области операционных 
систем, чтобы добиться доминирующего положения 
в области прикладного программного обеспечения. 
Этому утверждению противоречит тот факт, что за 
несколько лет до того, как добиться доминирующего 
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положения на рынке компьютеров с операционной си- 
стемой М5-ОО$, компания «Майкрософт» домини- 
ровала на рынках электронных таблиц и текстовых ре- 
дакторов для компьютеров «Макинтош», в которых 
она не контролировала операционную систему. 

Никак не препятствуя нововведениям, в отличие 
от того, что предсказывается теорией сильной зависи- 
мости от предшествующего пути, компания «Майкро- 
софт», чтобы удержать свои позиции, была вынужде- 
на постоянно внедрять новшества. Вспомним, что еще 
несколько лет назад «Майкрософт Боб», согласно за- 
явлению компании «Редмонд» (вашингтонского отде- 
ления «Майкрософт» }, была «весьма простой в обра- 
щении программой, которой будут пользоваться все». 

Но вскоре выяснилось, что программой, которой 

будут пользоваться все, станет веб-броузер, и в 

«Майкрософт» быстро изменили стратегию. Рыноч- 
ный процесс не основывается на альтруистических 
побуждениях со стороны предпринимателей — в 
«Майкрософт», возможно, и хотели бы притормозить 
нововведение в этом случае, но это просто-напросто 
нев их силах. 

На заре компьютерной революции потребители 
часто жаловались на ошеломляющее множество не- 
совместимых элементов программного и аппаратного 
обеспечения на рынке. В 1985 году я занимался 
обеспечением технической поддержки при разработке 

программного продукта. Нам приходилось хранить 
обширные списки самых различных доступных нам 
комбинаций аппаратных и программных средств, 
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поскольку мы обнаруживали, что на компьютерах про- 

изводителей Х не работает режим печати, что графика 

не будет функционировать с графической картой Уи 
т.д. Билл Гейтс оказался достаточно дальновидным, 

чтобы понять, что потребителей в гораздо большей сте- 

пени устроили бы стандартизированные продукты, 

которые они могли бы свободно комбинировать. Создав 

стандарт «Виндоуз», компания «Майкрософт» полу- 
чила возможность интернализировать многие сетевые 

внешние эффекты на рынке персональных компью- 

теров, обеспечивающие еи высокие прибыли на мно- 

гие годы. 

И вновь об экономическом расчете 

Даже если нам очень не нравится какой-либо резуль- 

тат рыночного процесса, к чему обычно и сводится 

большинство претензий по поводу провалов рынка, 

нужно понять, что в любой попытке видоизменить этот 

результат мы вынуждены опираться на субъективное 

мнение и предположения и не можем прибегнуть к эко- 

номическому расчету. 

Представьте себе еще раз, что вы стали экономи- 

ческим диктатором в своей стране. Как правило, вы 

позволяете рыночному процессу идти своим чередом. 

Но иногда какие-то результаты рыночного процесса 

вас сильно раздражают, и вы решаете действовать. 

Допустим, что, по вашему мнению, для персональных 

компьютеров имеется слишком мало операционных 

систем, и вы намерены изменить положение дел. 
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Как вы поступите? Возможно, начнете финанси- 
ровать разработку новой операционной системы. 
Но какой объем финансирования вам следует предо- 
ставить? Среди какого числа различных компаний 
следует распределить эти средства? Если бы разра- 
ботка новой операционной системы сулила прибыль, 

можно было ожидать, что кто-то уже ее финансирует. 
Следовательно, скорее всего, этот проект будет для вас 
убыточным... 

Возникает вопрос, какой суммой можно пожертво- 
вать. Сколько имеет смысл заплатить, чтобы избавить 
общество от «страданий» по причине «недостатка» 
операционных систем? И кого вы намерены финанси- 
ровать? Выводы, полученные теорией общественного 
выбора, говорят о том, что политики при принятии 
подобных решений почти неизбежно руководствуют- 

ся не экономической эффективностью, а совсем ины- 
ми факторами! 

Возможно, потребуется применить штрафные 
санкции к изготовителю доминирующей операционной 
системы, пока это не позволит сократить его долю на 
рынке. Какова надлежащая сумма штрафа, которая 
позволит компенсировать то, что вы считаете издерж- 
ками доминирующего положения? Какова максималь- 
ная доля на рынке, которую следует допустить? 

Очевидный вывод состоит в том, что помимо чис- 
то умозрительных догадок нет иных способов дать от- 
вет на подобные вопросы, кроме как с помощью обме- 

на, основанного на частной собственности. Только при 
столкновении с реальной необходимостью оплачивать 
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издержки чего-либо мы принимаем решения, которые 

отражают наши подлинные оценки. Кроме того, если 

были приняты действительно неэффективные стан- 

дарты, рынок предоставляет предпринимателям бла- 

гоприятную возможность получить прибыль путем 

привлечения потребителей к более качественным 

стандартам.

И вновь об экономическом расчете 
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ГЛАВА 17 

Пирамиды в долине Нила 
О попытках государства 

стимулировать промышленность 

Памятники с купольными сводами 

Пару лет назад в моем родном штате Коннектикут 
губернатор Джон Роуланд заключил соглашение о том, 
чтобы перебазировать команду «Нью-Инглэнд Пэт- 
риотс» в Хартфорд. Как сообщает Дайан Скарпони 
из «Ассошиэйтед Пресс», «при стоимости строитель- 
ства нового стадиона, который должен был появиться 
на набережной Хартфорда, равной 374 миллионам 
долларов, речь шла о самой дорогой подобной сделке 

в истории Национальной футбольной лиги». Кэрол 
Бэйс из «Нью-Хэйвен эдвокатс» отметила: «Соглас- 
но договоренности, достигнутой между Роуландом и 
владельцем “Пэтриотс” Робертом Крафтом, команда 
на 30 лет будет освобождена от арендной платы за ста- 

дион, а также от налога на недвижимость и страховых 
издержек». (Позднее эта сделка сорвалась из-за того, 
что Массачусетс сделал Крафту предложение, кото- 
рое показалось ему еще более выгодным. ) 

Несмотря на весьма высокую сумму сделки, на- 
мечавшейся между штатом Коннектикут и «[Пэтри- 
отс», она лишь немного превышала 360 миллионов 
долларов, которые город Денвер согласился потратить 
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на новый стадион для команды «Бронкос». Подобные 
проекты получили распространение по всей стране. 
В 1997 году в журнале «Брукингс ревью» экономис- 
ты Роджер Нолл и Эндрю Цимбалист так описывали 
тогдашнюю ситуацию: «Новые сооружения стоимос- 
тью не менее 200 миллионов долларов были построе- 
ны или продолжают возводиться в Балтиморе, [Шар- 
лотте, Чикаго, Цинциннати, Кливленде, Милуоки, 
Нэшвилле, Сан-Франциско, Сент-Луисе, Сиэтле, 
Тампе и Вашингтоне и планируются также в Бостоне, 
Далласе, Миннеаполисе, Нью-Иорке и Питтсбурге. 
Масштабная реконструкция стадионов была предпри- 

нята в Джексонвилле и Окленде. По оценкам экспер- 
тов, до 2006 года на новые сооружения для професси- 
ональных спортивных команд будет потрачено более 

7 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы 
поступит из государственных источников». 

Субсидируя строительство спортивных объектов, 
государство взимает налоги с рядовых граждан и уве- 
личивает доходы некоторых весьма состоятельных 
лиц — профессиональных спортсменов и владельцев 
команд. Что же служит оправданием для подобной 
практики? Считается, что в долгосрочной перспективе 
этот щедрый дар с лихвой окупится, обеспечив мощ- 
ный толчок для местной экономики. Этот аргумент 
игнорирует рекомендацию Бастиа о том, что обдумы- 
вая экономическую политику, наряду с тем, что видно, 
следует учитывать и то, что не видно. 

В день игры активность вокруг стадиона бьет 
ключом. Люди приобретают билеты, принося доход 
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Нэшвилле, Сан-Франциско, Сент-Луисе, Сиэтле, 
Тампе и Вашингтоне и планируются также в Бостоне, 
Далласе, Миннеаполисе, Нью-Иорке и Питтсбурге. 
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нята в Джексонвилле и Окленде. По оценкам экспер- 
тов, до 2006 года на новые сооружения для професси- 
ональных спортивных команд будет потрачено более 

7 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы 
поступит из государственных источников». 

Субсидируя строительство спортивных объектов, 
государство взимает налоги с рядовых граждан и уве- 
личивает доходы некоторых весьма состоятельных 
лиц — профессиональных спортсменов и владельцев 
команд. Что же служит оправданием для подобной 
практики? Считается, что в долгосрочной перспективе 
этот щедрый дар с лихвой окупится, обеспечив мощ- 
ный толчок для местной экономики. Этот аргумент 
игнорирует рекомендацию Бастиа о том, что обдумы- 
вая экономическую политику, наряду с тем, что видно, 
следует учитывать и то, что не видно. 

В день игры активность вокруг стадиона бьет 
ключом. Люди приобретают билеты, принося доход 
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команде. Билеты облагаются налогами, принося доход 

государству. На стадионе болельщики покупают хот- 

доги и пиво, деньги от продажи которых достаются как 

торговцам, так и государству. До или после игры при- 

шедшие на стадион болельщики могут захотеть пере- 

кусить, обогащая тем самым расположенные поблизо- 

сти рестораны. Возможно, они зайдут также в местный 

музеи или останутся смотреть представление после 

игры. И во время сооружения стадиона, и после сдачи 

его в эксплуатацию у местных строительных компа- 

ний увеличится объем работ — сперва строительство, 

а затем текущий ремонт стадиона, подъездных дорог, 

автостоянок и т.п. 

Когда мы смотрим на то, что видно, представля- 

ется очевидным, что стадион послужил стимулом для 

роста местной экономики. И только когда мы обратим 

внимание на то, что не видно, выясняется, что общая 

картина не столь радужна. Необходимо где-то раз- 
добыть ресурсы, расходуемые на сооружение стадио- 

на и инфраструктуры. 

«Да, — ответит сторонник строительства стади- 

она, — но государство собирается взять большую 

часть денег взаимы, поэтому оно, по сути дела, созда- 

ет ресурсы, необходимые для проекта, просто за счет 

своей кредитоспособности». 

Однако Бастиа подчеркивал, что в любом займе 

деньги всего лишь посредник. В конечном итоге взай- 

мы всегда берется существующий в настоящий момент 

товар. Когда государство кредитует фермера деньга- 

ми, он расходует их на покупку трактора. (В примере 
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Бастиа фигурирует плуг, но мы будем более современ- 

ны.) Таким образом, в действительности фермер берет 

в кредит именно трактор. А поскольку в каждый кон- 

кретный момент в наличии имеется лишь ограничен- 

ное количество тракторов, то в результате кто-то дру- 

гой этот трактор не получит. 
То же самое относится и к льготным условиям 

строительства стадионов, и ко всем аналогичным по- 

пыткам государства «поддержать промышленность». 

Если строительные компании строят стадион, то, зна- 

чит, что-то другое они не строят. Если каркас здания 

монтируется из стали, то эту сталь уже невозможно 

использовать в других проектах. Если люди тратят 

свои деньги в ресторанах возле стадиона, то есть дру- 

гие заведения, например, рестораны в их собственном 

районе, где они не расходуют эти деньги. А деньги, 

потраченные государством — получены они через на- 

логи или же путем займа, который будет возвращать- 
ся за счет будущих налогов — не были потрачены 

на какие-нибудь иные цели. 

Разумеется, все это справедливо и в отношении 

любых частных инвестиций: чтобы вовлечь ресурсы в 

проект Х, всегда требуется изъять их из проекта У. 

Поэтому возникает вопрос: кто будет более прозорли- 

вым при выборе инвестиционных проектов — государ- 

ство или частные инвесторы?! 

' Существует серьезная проблема, касающаяся моральной сто- 
роны принудительного изъятия государством денег у одних людей 
для вложения в проекты других. Людвиг фон Мизес, [Генри Хэз- 
лит, Фридрих Жайек, Мюррей Ротбард, Ганс-Германн Хоппе, 
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Стоит обратить внимание на стимулы, которыми 

располагает каждая из сторон, и ответ будет очевиден. 

Частные инвесторы лично понесут убытки, если их 

проект потерпит неудачу, и лично получат прибыль, 

если он окажется успешным. Вспомним, что при- 

быль — это признак того, что предприниматель 

лучше оценил желания потребителей и то, как они со- 

относятся с ресурсами, необходимыми для проекта, чем 

другие предприниматели, претендовавшие на эти ресур- 

сы. Убытки же указывают на то, что предприниматель 

ошибся — эти ресурсы были более востребованы для 

иного применения. 

Если учесть сильную личную заинтересованность 

предпринимателя в успехе проекта, то он располагает 

изрядной мотивацией сделать все, чтобы ресурсы ис- 

пользовались в полном соответствии с желаниями по- 

требителей. К. тому же он обладает знанием «особых 

обстоятельств времени и места», в которых действует. 

Кроме того, именно те предприниматели, которые наи- 

более успешно оценивают будущее состояние рынка, 

станут увеличивать объем ресурсов, находящихся в их 

распоряжении. Те же, кто часто ошибается в оценках, 

вскоре лишатся имеющегося инвестиционного фонда. 

Предприниматели будут допускать ошибки, но на рын- 

ке действует процесс отбора, вознаграждающий тех, 

кто чаще всего оказывается прав. 
  

Уолтер Блок, Стефан Кинселла и другие ученые австрийской шко- 
лы весьма подробно останавливались на этом вопросе. Нисколько 
не намереваясь принизить значение данного аспекта проблемы, 
я просто отмечу, что его обсуждение выходит за рамки этой книги. 
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У государственных «инвесторов» стимулы совер- 
шенно иные. Губернатору Коннектикута Роуланду 
любои вариант проекта со стадионом не принес бы ни 

прибылей, ни убытков. Конечно, избиратели могли бы 

заставить его косвенным образом понести малую то- 

лику потенциальных убытков, не переизбрав его на 

следующий срок. Однако это весьма слабый стимул. 

Ведь он может покинуть свой пост задолго до того, 

как станет ясен окончательный результат проекта. 

В таком случае избиратели будут лишены всякой 

возможности для возмещения ущерба. 

Теория общественного выбора указывает еще на 

один фактор, значительно ослабляющий этот стимул, 

а во многих случаях даже полностью его нейтрализую- 

щий. У политиков есть огромные стимулы оказывать 

содействие группам специальных интересов за счет 

широкой публики. Те, кому достаются основные выго- 

ды, заинтересованы бороться за сохранение этих вы- 

год. Поскольку затраты на большинство политических 

мероприятий распределяются среди большого количе- 

ства людей, средний человек считает избавление от них 

пустой тратой сил. 
На примере строительства стадиона можно увидеть, 

что даже при общей сумме вложений в 374 миллиона 

долларов на долю каждого жителя Коннектикута прихо- 

дится всего около 100 долларов. Для каждого отдель- 
ного гражданина эта сумма просто не стоит того, чтобы 

посвящать много сил и времени делу прекращения стро- 

ительства стадиона. Между тем для компаний, кото- 

рые рассчитывают получить подряды на строительстве 
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стадиона, а также для владельцев коммерческих объек- 

тов и близлежащих земельных участков потенциаль- 

ные выгоды весьма ощутимы. У них есть мощный сти- 

мул для настойчивого лоббирования этого проекта, для 

того, чтобы жертвовать на избирательные кампании 

политиков, которые оказывают им поддержку, и спон- 

сировать исследования, представляющие данный про- 

ект в выгодном свете. 

На самом деле, если бы некое конкретное вложе- 

ние сулило получение прибыли, то частные инвесторы, 

скорее всего, поспешили бы воспользоваться этой 

возможностью, вложив собственные средства. Вла- 

дельцы клубов «Чикаго Буллз» Джерри Рейнсдорф и 
«Чикаго Блэкхоукс» Билл Уиртц на свои средства 

профинансировали сооружение стадиона «Юнайтед 
сентер» в Чикаго. В промежутках между хоккейными 

и баскетбольными матчами, собраниями, съездами, 

ледовыми шоу и другими мероприятиями арена занята 

большую часть времени в году. 

Частные инвесторы обращаются к такому риско- 

ванному приему, как лоббирование поддержки проекта 

в чиновничьих кабинетах, только в тех случаях, когда 

нет уверенности, что он окажется прибыльным без суб- 

сидий налогоплательщиков. Таким образом, государству 

своиственно специализироваться на убыточных проектах. 

Эмпирические исследования подтверждают эти 

теоретические рассуждения. Ученые из чикагского 

Института Хартлэнда, которые весьма подробно изу- 

чали тему постройки спортивных сооружений, устано- 

вили, что: «В период с 1954 по 1986 год 14 стадионов, 
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в отношении которых были доступны соответствую- 
щие данные, имели совокупный показатель чистой на- 
копленной стоимости минус 139,9 миллиона долларов. 
Потери богатства налогоплательщиков колебались от 
826 021 доллара для Военно-мемориального стадиона в 
Буффало до 70 356 950 долларов для стадиона “Супер- 
доум” в Новом Орлеане. Единственным объектом, кото- 
рый имеет положительную чистую накопленную сто- 
имость, стал построенный и эксплуатируемый частными 
владельцами лос-анджелесский “Доджер стэдиум”». 

Ларри Маргасак из «Ассошиэйтед Пресс» в статье 
«Подготовка свежего фиаско», опубликованной 1 июня 
2001 года, рассказывает о программе Министерства 
сельского хозяйства СПА: «Замысел состоял в инвес- 
тировании государственных средств в новые сельско- 
хозяйственные предприятия — чтобы превращать 
сахарный тростник в плетеную мебель, семена подсол- 
нечника в моторное масло, а молочай в одеяла — при- 
быль от которых будет доставаться налогоплательщикам. 

Однако, где-то 40 миллионов долларов спустя, 
с помпой разрекламированный эксперимент Мини- 
стерства сельского хозяйства по созданию государ- 
ственного эквивалента венчурного фонда, согласно до- 
кументам, имеющимся у «Ассошиэйтед Пресс», так и 
не принес желаемой прибыли. Конгресс закрыл его. 

Деньги, вложенные в 16 компаний, были списаны 
как полностью утраченные, а еще 28 компаний не 
смогли дать сколько-нибудь ощутимой отдачи, хотя на 
некоторые из них все еще возлагаются надежды. Если 
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смотреть в целом, то, согласно документам, с 1993 года 
инвестиции на общую сумму в 40,3 миллиона долла- 
ров принесли доход всего лишь в 1,2 миллиона». 

Другие варианты бега по кругу 

Трудности, возникающие при обосновании использо- 
вания государственных средств для строительства ста- 
дионов, в равной степени относятся ко всем государ- 
ственным инвестициям подобного рода. В недавней 
рецензии на книгу « Гакого мир еще не видывал: люди, 
которые построили трансконтинентальную железную 
дорогу (1863—1869 гг.)» Ньют Гингрич пишет: 
«Эта книга служит также в качестве полезного напо- 
минания современным читателям о том, что своим 
успехом Америка во многом обязана частно-государ- 
ственному партнерству... Государство сыграло весьма 
важную роль, предоставляя финансовые средства и 
стимулы. Без этого вклада со стороны государства соору- 
жение [трансконтинентальной | железной дороги могло 
быть отложено по краиней мере еще на одно поколение» 
(Сшапсь «МоШфшя Ге [1 ш Ше \/ойа: Ше Мап \/Во 
ВшЁ Ше Ттапзсопбпега! Ка!оа4, 1863—1869»). 

Рассуждая в том же духе, можно сказать, что без 
рабского труда пирамиды в Египте до сих пор были бы 
не построены . Никто не сомневается, что с помощью 

Некоторые ученые недавно подвергли сомнению тот факт, что 

пирамиды строились рабами. Если это подтвердится, просто под- 

ставьте вместо пирамид любое иное строительство, которое дей- 

ствительно основывалось на рабском труде. 

  

350

Глава 17. Пирамиды в долине Нила 
  

смотреть в целом, то, согласно документам, с 1993 года 
инвестиции на общую сумму в 40,3 миллиона долла- 
ров принесли доход всего лишь в 1,2 миллиона». 

Другие варианты бега по кругу 

Трудности, возникающие при обосновании использо- 
вания государственных средств для строительства ста- 
дионов, в равной степени относятся ко всем государ- 
ственным инвестициям подобного рода. В недавней 
рецензии на книгу « Гакого мир еще не видывал: люди, 
которые построили трансконтинентальную железную 
дорогу (1863—1869 гг.)» Ньют Гингрич пишет: 
«Эта книга служит также в качестве полезного напо- 
минания современным читателям о том, что своим 
успехом Америка во многом обязана частно-государ- 
ственному партнерству... Государство сыграло весьма 
важную роль, предоставляя финансовые средства и 
стимулы. Без этого вклада со стороны государства соору- 
жение [трансконтинентальной | железной дороги могло 
быть отложено по краиней мере еще на одно поколение» 
(Сшапсь «МоШфшя Ге [1 ш Ше \/ойа: Ше Мап \/Во 
ВшЁ Ше Ттапзсопбпега! Ка!оа4, 1863—1869»). 

Рассуждая в том же духе, можно сказать, что без 
рабского труда пирамиды в Египте до сих пор были бы 
не построены . Никто не сомневается, что с помощью 

Некоторые ученые недавно подвергли сомнению тот факт, что 

пирамиды строились рабами. Если это подтвердится, просто под- 

ставьте вместо пирамид любое иное строительство, которое дей- 

ствительно основывалось на рабском труде. 

  

350



Другие варианты бега по кругу 
  

государственного вмешательства в данный момент 
данный конкретный проект будет осуществлен быст- 

рее, чем без оного. Гингрич обращает внимание на то, 
что видно, и упускает из виду то, что не видно. 

Ресурсы, необходимые для строительства же- 
лезной дороги, требовалось отвлечь от других на- 
правлений использования. Какова была их ценность 
по сравнению с железной дорогой? Если верно то, 
что говорит Гингрич, и трансконтинентальная же- 
лезная дорога была бы построена лишь через поко- 

ление, то напрашивается вывод, что, по мнению 
предпринимателей, существовало множество других 
проектов, которые требовались потребителям гораздо 

настоятельнее, чем железная дорога! Несомненно, 
железная дорога весьма удобное и полезное изобре- 
тение, но то же самое можно сказать и про многое 
другое. В мире ограниченных ресурсов нам приходит- 
ся выбирать из множества желаемых вещей что-то 
одно. Некоторые мы можем получить довольно быст- 
ро, но при этом с удовлетворением других желаний 
требуется повременить. Гингрич попросту считает, 
что трансконтинентальная железная дорога должна 
была появиться прежде тех альтернатив, которые 
предприниматели могли бы создать с помощью тех же 
самых ресурсов. 

Гингрич также придает особое значение роли 
армии в «охране» железной дороги. Это похоже на 
дипломатичный эвфемизм для таких слов, как «унич- 
тожение тысяч индейцев, которые оказывались на 
пути». У нас есть серьезные основания усомниться, 
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что индейцы считали тогда железную дорогу наилуч- 
шим способом использования ресурсов. 

Представьте, что Ньют [Гингрич обращается к 
американцам с предложением, чтобы государство про- 
финансировало создание многоразового космического 
корабля для полета на Плутон. На все возражения он 
заявляет, что без вмешательства государства его про- 
ект не будет осуществлен еще несколько тысячелетий. 
Скорее всего, он прав. Но может ли это служить оп- 
равданием для реализации подобного проекта? Напро- 
тив, разве это не основание для того, чтобы отказать- 
ся от проекта с самого начала? 

Другой способ, которым государство в США и 
многих других странах «стимулирует промышлен- 
ность», заключается в помощи экспортерам. (Если 
вы, уважаемый читатель, живете в другой стране, 
просто подставляйте далее ее название вместо слова 
«Америка». Весьма вероятно, что ваше правитель- 
ство тоже занимается подобными махинациями. ) 
Аналитическая группа «Форин полиси ин фокус» 
сообщает следующее: «Среди примеров дотаций и 
субсидий для экспортеров следует упомянуть Про- 
грамму доступа к рынкам (ПДР) и Программу рас- 
ширения экспорта (ПРЭ) Министерства сельского 
хозяйства США. ПДР, запущенная в 1990 году, 
располагает ежегодным бюджетом в 100 миллионов 
долларов и обеспечивает частичное покрытие рас- 
ходов на создание рынка и продвижение продукции 
за рубежом. Некоторые получатели, включая ком- 
пании “Санкис гроуерз”, “Сансуит”, “Доул фудз” и 
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“Галло уайнз”, получили за год более 1 миллиона 
долларов». 

Безусловно, такая корпорация с миллиардными 
оборотами как «Доул фудз» весьма признательна 
за подобную поддержку. Но почему все остальные 
должны оплачивать ее маркетинг? Один из доводов 
состоит в том, что субсидии будут создавать для аме- 

риканцев рабочие места. Ну что ж, сомневаться не 
приходится, что компания «Доул фудз» сможет нанять 
немного больше рабочих, чем могла бы нанять без суб- 

сидий. Это то, что видно. С другой стороны, средства 

для программы поступили от других людей, которые, 
скорее всего, не стали бы жечь свои наличные на зад- 
нем дворе. (А поступи они так, это привело бы к сни- 
жению уровня цен. Конечно, экономике потребовалось 
бы время для адаптации, но нет никаких оснований 
полагать, что мы окажемся в «ликвидной ловушке», 
пока будет происходить адаптация.) Можно предпо- 
ложить, что какая-то часть из их расходов пошла бы 
на выплату чьей-то зарплаты. Рискнем также предпо- 
ложить, что в большинстве случаев рабочие места, 
утраченные в связи с налогами, были более ценными, 
чем те, что приобретались благодаря субсидиям. 
В конце концов, если бы в «Доул фудз» сочли, что этот 
маркетинг окажется выгодным, компания осуществи- 
ла бы его и без субсидий. Если же в «Доул фудз» так 
не считают, то лишь потому, что, по их мнению, по- 
требители гораздо охотнее отдали бы ресурсы, не- 
обходимые для маркетинговой кампании, в другие 
области использования. 
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Еще одно оправдание из этой серии заключается 

в том, что Америке необходимо «выровнять игровое 

поле», на котором действуют ее экспортеры, посколь- 

ку многие страны субсидируют своих экспортеров. 

Но ни одна страна не может субсидировать всех своих 

внутренних производителей. Выгода для субсидируе- 

мых отраслей оборачивается более высокими налога- 

ми на тех, кто субсидий не получает. Закрытие одной 

двери для американских производителей означает, 

что другая дверь открылась шире. Это верно, что от- 

дельные отрасли внутри страны могут пострадать в 

результате торговой политики другого государства. 

Но попытка компенсировать потери путем дальнейше- 

го искажения структуры производства ведет к после- 

довательному ухудшению удовлетворения всех потре- 

бителей. Представьте, что вы порезались и ваша кровь 

капает на мои ботинки, а в ответ я раню себя, чтобы 

моя кровь запачкала вашу обувь. 

Кто вероятнее всего получит выгоду от протекци- 

онистских мер? Уж конечно не семейное фермерское 
хозяиство и не владелец небольшого предприятия, у 

которых не хватит ресурсов для лоббирования в Конг- 

рессе и осуществления маркетинга на зарубежных 

рынках. Как показывают теория общественного выбо- 

ра, здравый смысл и история, контролировать подоб- 

ные программы будут влиятельные и богатые деловые 

круги. Да, общественный протест может привести к 

тому, что данные программы будут охватывать лишь 

небольшие компании. Однако нет никаких оснований 

полагать, что результат будет лучше, чем при нынешнем 
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обилии программ. Во многих случаях именно крупней- 

шие корпорации несут расходы на маркетинг экспорта. 
Но остается тот же вопрос: кто может лучше решить, 
сколько необходимо тратить на такой маркетинг — 
владельцы экспортных компаний, у которых есть свои 
деньги, или государственные чиновники, делающие 

ставки деньгами других людей? 

Мой трактор и плуг Бастиа 

Опубликовав предыдущий раздел в сокращенном виде 
еще до выхода книги, я получил массу откликов. Не- 
которые читатели были озадачены (и даже растеря- 
ны) примером о фермерском плуге, взятом из книги 
Бастиа «Что видно и чего не видно». 

Выдвигаемые претензии были весьма интерес- 
ны, и на них стоит остановиться подробнее. Откли- 
ки свидетельствуют о сложности восприятия реаль- 
ной экономики через «колышущуюся вуаль» денег, 

а также об отсутствии четкого понимания разницы 

между мгновенным состоянием экономики в опре- 
деленный момент и ее развитием во времени. Кроме 
того, они указывают на важное различие между ав- 
стрийским и неоклассическим подходами к эконо- 
мическому анализу. 

Вначале рассмотрим различия между австрийс- 
ким и неоклассическим анализом. Один из читателей 
спрашивает, не является ли «упрощенчеством» ис- 
пользовать для описания данного явления модель без 
запасов? 
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Это замечание говорит о полном непонимании 
подхода австрийской школы. Многие неоклассические 

экономисты пытаются создавать модели экономики, 
которые будут «вести» себя максимально приближен- 

но к реальной экономике, в том смысле, что они будут 
выдавать количественные прогнозы, близкие к ценам 
и объемам производства, которые реализуются в бу- 
дущем. При этом считается, что чем больше сложных 
факторов реального мира будет учтено в модели, тем 
более реалистичен подход. 

Анализ австрийской школы коренным образом 
отличается от такого подхода. Мы используем мыс- 
лительные конструкции, которые (по нашему мне- 
нию) позволяют понять сущность экономического 
явления, лежащего в основе сбивающих с толку 
сложностей реальной экономики, а не модели, пы- 
тающиеся отразить эту сложность. Уловив суть, мы 
возвращаемся к анализу более сложных ситуаций. 
Как отмечалось во второй главе, Карл Менгер из- 
ложил этот метод в книге «Основания политической 

экономии». 
Бастиа, один из предтеч австрийской школы, 

предвосхитил метод Менгера. Комментируя свой при- 
мер с плугом, Бастиа писал: «Правда, я свел всю эту 
операцию к ее простейшей форме. Но приложите тот 
же аргумент ко всем правительственным кредитным 
учреждениям, как бы они ни были сложны, и вы убе- 

дитесь, что все они приводят только к одному резуль- 
тату — к перемещению кредита, но не к увеличению 
его. В данной стране и в данное время существует 
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всегда только известное количество свободных капи- 
талов, и все они находят себе применение». 

Конструкция Бастиа — не упрощение, она всего 
лишь проста — такова, какой и должна быть. Да, он 
мог бы включить в свою историю нераспроданный 
запас плугов, а также цену плуга, его цвет, место- 
жительство фермера и сколько у него было свиней. 
Но ничто из этого, включая запасы, не имеет отноше- 
ния к пониманию сути рассматриваемого вопроса. 
(Вопрос о запасах будет рассмотрен ниже.) 

А что же насчет самого примера? Улавливает ли 
он суть? Я буду рассматривать присланные вопросы 
по очереди. 

В каком смысле Бастиа утверждал, что сущ- 
ность займа составляет заем плуга, а не заем денег? 

Бастиа смог разглядеть за колышущейся вуалью 
денег, что люди занимают деньги ради товаров, кото- 
рые могут приобрести с их помощью. (Желание под- 
держивать кассовый остаток усложняет картину, но не 
меняет сути анализа.) Бастиа писал: «При решении 
этого вопроса надо, безусловно, забыть о деньгах, о 

монете, процентных бумагах и других орудиях, при 
помощи которых продукты переходят из рук в руки, а 
надо иметь перед глазами только самые продукты, со- 
ставляющие действительный предмет займа. 

Когда земледелец занимает 20 франков, чтобы 
купить себе плуг, то на самом деле ему дают взаймы 
не эти 50 франков, а плуг. Когда торговец, занимает 
20 тысяч франков для покупки дома, то долги его со- 
ставляют не 20 тысяч франков, а дом. 
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Деньги работают здесь только для того, чтобы 
облегчить сделку между несколькими сторонами. 

Пьер, может быть, не хочет давать взаймы свой 
плуг, а Жак готов, может быть, дать взаймы свои день- 
ги. Что делает тогда Гильом? Он занимает деньги у 
Жака и на них покупает плуг у Пьера. 

На самом же деле никто ни у кого не занимает 
денег ради денег. Деньги занимают для того, чтобы с 
их помощью приобрести известные продукты. 

Сколько бы ни было в обращении наличной моне- 

ты и бумажных денег, все кредитующиеся, взятые вме- 
сте, не могут получить больше плугов, домов, инстру- 
ментов, съестных припасов, материалов, чем сколько 
их есть на самом деле». 

Но разве не могут производители просто про- 
извести больше плугов (или тракторов), учитывая 
возросший спрос, ставя тем самым под вопрос ана- 
лиз Бастиа? 

Конечно, они могут это сделать, но спустя ка- 
кое-то время. Откуда берутся ресурсы для производ- 
ства большего числа тракторов? Если государство пре- 
доставляет только кредиты на покупку тракторов, то 
оно просто перемещает ресурсы, вопреки желаниям 
потребителей, от производителей других товаров к 
производителям тракторов. Если государство предо- 
ставляет займы всем отраслям производства, нужно 
понимать, что от этого, как по мановению волшебной 
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палочки, не появится больше факторов производства. 
Только реальные сбережения от реального производ- 
ства могут создать новые капитальные товары. 

Деньги, которые государство предоставляет в кре- 
дит, в конечном счете поступают из одного из двух ис- 
точников — налогов или печатного станка. Если для 
кредитования производства государство использует 
налоговые поступления, оно лишь перемещает ресур- 
сы от тех, кого облагает налогами, к тем, кому выдает 
кредиты. 

Есть ли выход из этого порочного круга? Некото- 
рые считают, что есть: если государство печатает день- 
ги и дает их в долг, то получается, что оно ни у кого не 
отнимает ресурсы — они просто появляются. 

На самом деле государство отняло ресурсы у всех, 
кто держит наличные деньги. Реальный спрос в эко- 
номике в точности равен предложению реальных то- 

варов и услуг, находящемуся на другой стороне каж- 

дого обмена. Если я выращиваю кукурузу, то она 
и есть мой спрос на тракторы, семена, телевизоры, 
автомобили ит.д. Люди хотят получить в обмен на 
свою продукцию определенный объем реальных това- 
ров и услуг, а не какое-то количество резаной бумаги с 
портретами президентов. Быстрый, неожиданный рост 

такой бумажной массы в обращении может ненадолго 

ввести в заблуждение людей, которые поверят в то, 
что получат нужные им реальные товары, и породит 
временный бум, но последующее разочарование неиз- 
бежно приведет к спаду. 
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Ну хорошо, а почему все же в рассмотрение не 
включаются материально-производственные запасы? 

Здесь припасен козырь в кейнсианской колоде. 

«Знаете ли, — говорят кейнсианцы, — приведенный 

выше анализ действителен, когда в экономике полная 
занятость и отсутствуют незагруженные мощности. 
Но в условиях экономического спада увеличение де- 
нежной массы запустит насос, вовлекающий простаи- 
вающие ресурсы (т.е. материально-производственные 
запасы, незагруженные мощности и безработных) об- 

ратно в производственный оборот». 

Но почему некоторые ресурсы простаивают? 
Владельцы этих простаивающих ресурсов надеются 
получить за них более высокую цену, чем та, которую 
им предлагают сейчас. Они придерживают их в ожи- 
дании лучшей цены. (Или, как в случае с рабочими, 
закон может даже запрещать им предлагать более низ- 
кую цену.) Когда в экономике складывается подобная 
ситуация, австрийская школа считает, что причиной 
этого являются ошибочные ожидания, возникшие во 
время предыдущего бума. В любом случае, как указы- 

вал Уильям Жатт, для восстановления полной произ- 
водительности все экономические субъекты должны 
привести свои ожидания в соответствие с реальным 
спросом на их продукцию и услуги. Кейнсианцы же 
предлагают попытаться обмануть производителей 
(включая рабочих), создав у них впечатление, что их 
нереалистичные требования удовлетворяются. 

Кейнсианцы считают, что без государственного 
стимулирования процесс корректировки застопорится; 
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даже более того, дела пойдут еще хуже в силу расту- 
щего экономического отчаяния. Понизится спрос на 
потребительские товары со стороны временно уволен- 
ных рабочих. Это приведет к снижению ожиданий ра- 
ботодателей, и они уволят еще больше рабочих, что 

приведет к дальнейшему снижению потребительского 
спроса. И так далее до бесконечности. 

Верно, что спад может породить всеобщую тре- 
вогу и беспокойство. Но успешные предпринимате- 
ли — это именно те люди, которые способны понять, 
что общее представление о сложившейся ситуации 

в некотором смысле неверно. Как пишет Мизес: 
«Предприниматель — всегда спекулянт. Он имеет 
дело с неопределенными обстоятельствами будущего. 
Его успех или провал зависит от точности предвосхи- 
щения неопределенных событий. Если он не сможет 
понять, чего следует ждать, то он обречен. Единствен- 
ным источником, из которого возникает предприни- 
мательская прибыль, является его способность лучше, 
чем другие, прогнозировать будущий спрос потреби- 
телей. Если бы все точно спрогнозировали будущее 
состояние рынка определенного товара, то его цена и 
цены соответствующих комплиментарных факторов 
производства уже сегодня были бы согласованы с этим 
будущим состоянием. И занявшись этим производ- 
ством, нельзя было бы ни извлечь прибыли, ни понес- 

ти убытка» («Человеческая деятельность»). 
В период спада некоторые факторы производства 

недооценены и могут простаивать. Чем глубже кри- 
зис, тем сильнее недооцененность. Те, кто способен 
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сквозь шторм, сквозь мглу времени и невежества, раз- 
глядеть зарю нового дня, благодаря своей прозорли- 
вости получат прибыль. Именно они покупают, когда 
все панически продают, и продают, когда все маниа- 
кально покупают. 

В той мере, в какой кейнсианское стимулирование 
спроса «работает», оно препятствует осуществлению 
необходимой корректировки ожиданий. Определен- 
ные производства должны быть закрыты, поскольку 
используют ресурсы, которые, в соответствии с потре- 
бительским спросом, более необходимы в других мес- 

тах. Некоторые рабочие должны снизить свои запро- 
сы в отношении заработной платы, поскольку для них 
нет работы с той заработной платой, которую они в 
данный момент хотели бы получать. В этой ситуации 
важно не общее движение уровня цен, а коррекция 
одних цен относительно других. 

Во время кризиса, согласно кейнсианским рецеп- 
там, следует всеми силами пытаться поднять цены 
(включая заработную плату), которые и так слишком 
высоки. После попойки экономика просыпается с рас- 
калывающейся головой, а кейнсианцы тут как тут — 
предлагают опохмелиться парой рюмок, тогда как не- 
обходимо вывести яд из организма. Реальный спрос 
восстановится лишь тогда, когда структура цен, после 
необходимых понижений и корректировок, будет точ- 
нее отражать желания потребителей. Кредитование 
свеженапечатанными деньгами лишь откладывает 
приспособление экономики.
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ГЛАВА 18 

Ауда пойти учиться 
Политическая экономия австрийской школы 

Где мы находимся 

Мы обрисовали экономическую теорию реальных лю- 
дей, изучив реальные выборы, которые делаете вы ия. 
В экономической теории нет необходимости считать 
нас автоматами, исходить из допущения, что мы инте- 
ресуемся только деньгами, и рассматривать нас как 
атомистичных, жаждущих удовольствий самовлюб- 
ленных индивидуалистов. Экономическая наука может 
признать, что мы находимся в социальном контексте и 
на нас оказывают влияние вера, отчаяние, надежда, 
страх, любовь, ненависть, суеверия и все другие 
«иррациональные» аспекты человеческой природы. 
Экономические теории разрабатываются на прочном 
фундаменте логики выбора. На выбор человека ока- 
зывает влияние множество факторов. Психология, 
генетика, история, этика и религия — все они могут 
что-то сказать об истоках и силе воздействия различ- 
ных факторов. Но экономическая наука может при- 
нять эти факторы за данность и рассмотреть следствия 
того факта, что действия человека — это выбор. 

Фундаментальные проблемы, решаемые челове- 
ком в момент выбора, отличаются от тех, которые мо- 
жет решить компьютер. Причина в том, что в отличие 

  

365

ГЛАВА 18 

Ауда пойти учиться 
Политическая экономия австрийской школы 

Где мы находимся 

Мы обрисовали экономическую теорию реальных лю- 
дей, изучив реальные выборы, которые делаете вы ия. 
В экономической теории нет необходимости считать 
нас автоматами, исходить из допущения, что мы инте- 
ресуемся только деньгами, и рассматривать нас как 
атомистичных, жаждущих удовольствий самовлюб- 
ленных индивидуалистов. Экономическая наука может 
признать, что мы находимся в социальном контексте и 
на нас оказывают влияние вера, отчаяние, надежда, 
страх, любовь, ненависть, суеверия и все другие 
«иррациональные» аспекты человеческой природы. 
Экономические теории разрабатываются на прочном 
фундаменте логики выбора. На выбор человека ока- 
зывает влияние множество факторов. Психология, 
генетика, история, этика и религия — все они могут 
что-то сказать об истоках и силе воздействия различ- 
ных факторов. Но экономическая наука может при- 
нять эти факторы за данность и рассмотреть следствия 
того факта, что действия человека — это выбор. 

Фундаментальные проблемы, решаемые челове- 
ком в момент выбора, отличаются от тех, которые мо- 
жет решить компьютер. Причина в том, что в отличие 
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от принципов, лежащих в основе математических мо- 
делей экономического мейнстрима, цели не заданы 
действующему человеку извне: в конечном счете 
именно цели являются результатом наших действий. 
Мы должны представить себе мир таким, каким он 
должен быть, а затем действовать, чтобы воплотить 

этот сценарий в реальности. 
Это отражено во многих формулах, отражающих 

здравый смысл: «Следи за своими желаниями», 
«Выступив в путь, не ищи дороги назад», « Пцательно 
выбирай друзей» и т.д. Раздумывая, убить ли своего 

соседа или помолиться за его прощение, вы не выби- 
раете разные средства для достижения заданной цели: 
это выбор между различными целями. Действительно, 
как указывает логика выбора, всегда можно утверж- 
дать, что выбранное вами вы считаете более предпочти- 

тельным вариантом по сравнению с тем, что вы не вы- 
брали. Но фактически во время выбора вы оцениваете, 
что для вас лучше: стремиться к мести или к миру? 

Подходы австрийской школы 
к политической экономии 

(Связь между политической и экономической теория- 
ми существовала с момента зарождения экономиче- 
ской мысли. Потребности экономической политики 
стимулировали исследования экономистов, которые в 
свою очередь оказывали влияние на экономическую 
политику. Долгое время экономическая наука так и 
называлась: «политическая экономия». 
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Существуют ли в рамках австрийской школы ка- 

кие-то особые подходы к экономической политике, 

связанные с концепцией рынка? Чтобы разобраться с 

этим вопросом, рассмотрим четырех великих экономи- 

стов как представителей четырех разных позиций по 

отнощению к экономической политике в рамках авст- 

рийской школы: это Людвиг Лахманн, Фридрих Хай- 

ек, Людвиг фон Мизес и Мюррей Ротбард. Данные 

позиции образуют некий спектр, и будет полезно срав- 

нить их друг с другом, обращая внимание на рассуж- 

дения, обусловившие их различия. 

Людвиг Лахманн 

По мере углубления своих изысканий Людвиг Лах- 

манн стал уделять все больше внимания неопределен- 

ности будущего. Сам по себе тот факт, что сегодня мы 

не в силах сказать, чему научимся или что создадим 

завтра, означает, что неопределенность — существенная 

сторона человеческой деятельности. Именно поиски 

знания, приносящие удивительные результаты, и явля- 

ются исходным источником экономической неопреде- 

ленности. Сконцентрировав свое внимание на неопре- 

деленности, Лахманн усомнился в том, что в обществе, 

основанном на невмешательстве государства в эконо- 

мику, предпринимателям удастся добиться согласован- 

ности своих планов. Экономика, вместо того чтобы 

стремиться к равновесию, в любой момент может вый- 

ти из-под контроля. Лахманн полагал, что государство 

должно стабилизировать экономическую систему и по- 

вышать свою роль в координации предпринимательских 
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планов. Назовем эту позицию «вмешательством ради 

стабильности». 

Фридрих Хайек 

Жайек отрицал радикальную неопределенность 
Лахманна, считая, что рынок обнаруживает законо- 
мерности. Как воскликнул однажды Бастиа, Париж 
накормлен! Эти закономерности можно объяснить 
действиями предпринимателей. Хайек не нашел ни- 

каких оснований для предположения о том, что в ко- 
ординации планов государство в состоянии превзой- 
ти предпринимателей, стремящихся к получению 
прибыли. 

Отличие в системах Фридриха Хайека и его 
учителя Людвига фон Мизеса объясняется тем, что 
Хайек особое внимание уделял эволюционному аспек- 
ту и ограниченности разума. 

Стержень системы Мизеса — идея о том, что 
каждый выбор рационален в той мере, насколько вы- 

бор сам по себе означает осознанное, целенаправлен- 
ное поведение. Жайек обратил внимание на обычаи, 
привычки, институты, мораль, предрассудки и т.д., 
которые составляют субстрат выбора. Ученый полагал, 

что они формируются и функционируют за границами 

диапазона, в котором работает «радар» абстрактного 
разума, в результате эволюционного отбора групповых 
свойств, действующих в разных обществах на протя- 
жении многих поколений. Жотя Хайек не считал, что 
эти традиции не поддаются осмыслению, он утверж- 
дал, что следует проявлять осторожность и не спешить 
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с выводом о том, что мы полностью их понимаем. 

Как следствие, необходимо проявлять осторожность и 

не отметать их только потому, что мы не можем дать 

разумное объяснение их существованию. Его исследо- 

вания эволюционного аспекта функционирования и 

развития общества придали его теории, в целом либе- 

ральной, значительный налет консерватизма. Е.сли 

в каком-то обществе в течение некоторого времени 

государство активно вмешивалось в экономику — 

помогало бедным, оказывало поддержку образованию, 

финансировало строительство дорог, то, скорее всего, 

к предложению отказаться от такого вмешательства 

Хайек отнесся бы осторожно или даже негативно. 

С другой стороны, к предложениям о новых интервен- 

циях он относился с еще большим скепсисом. Пози- 

цию Хайека можно назвать «традиционалистским 

интервенционизмом». 

Людвиг фон Мизес 

В фокусе внимания Людвига фон Мизеса находилась 
сущность самой человеческой деятельности. [То срав- 
нению с подходом Хайека его подход к человеческим 
институтам был более рационалистичным. Мизес 
признавал, что часто институты возникают как не- 
преднамеренный результат действий, направленных на 
достижение других целей. Но он считал, что для изу- 
чения институтов и оценки их эффективности необхо- 
димо использовать разум. (Как мы отмечали, Жайек 
не возражал против использования разума в социаль- 
ном анализе. Он просто осторожнее относился к его 
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результатам.) Подчеркивая, что человеческая деятель- 
ность всегда подразумевает использование средств для 

достижения некоторой цели, Мизес задавался вопро- 

сом, является ли намеченное вмешательство государ- 

ства подходящим средством для достижения искомой 

цели. Он считал, что в конечном счете, разрушая ме- 
ханизм цен и вмешиваясь в мирное сотрудничество, все 

интервенции ведут к последствиям, нежелательным 

даже с точки зрения тех, кто их инициировал. Однако 

Мизес приходил к выводу, что государство необходи- 

мо, чтобы обеспечить верховенство закона и соблюде- 

ние прав собственности, лежащих в основе рынка. 

Идеальным государством для Мизеса является ми- 

нархия (минимальное государство): государство — 

«ночной сторож», нужный только для предупрежде- 

ния насилия и воровства. Позицию Мизеса можно оха- 

рактеризовать как «вмешательство с целью создания 

необходимого условия — верховенства закона — для 

рыночного общества». 

Мюррей Ротбард 

Мюррей Ротбард продвинул рационализм Мизеса 
еще на шаг вперед. Он полагал, что разум должен 

использоваться для оценки не только средств социаль- 

ной политики, но и целей. Его политические убеж- 

дения сформировались в результате скрещивания 

австрийской школы экономики и рациональной, осно- 
ванной на свободе мысли и действий системы этики. 

Взяв в качестве исходного пункта идею собственности 

и посылку о том, что каждый человек обладает правом 
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собственности на самого себя, Ротбард разработал 

систему, в которой, как оказалось, государству вообще 

не отведено никакой легитимной роли. По Ротбарду, 

все необходимые общественные институты, включая 

полицию, суды, армию, могут быть созданы без наси- 

лия, путем мирного сотрудничества. Последователи 

Ротбарда, включая Ганса-Германна Жоппе, Дэвида 
Гордона, Гвидо Хюсманна, Уолтера Блока и др., стре- 
мятся развить рациональную основу его доктрины и 

описывают то, каким мог бы быть мир без государ- 

ства. Ротбардовский подход — рыночная анархия, 

или, как называл его сам Ротбард, анархо-капитализм: 

«никакого вмешательства, никакого государства, ко- 

торое могло бы помыслить об интервенции». 

Лахманн, Хайек, Мизес и Ротбард — все они 

были едины в том, что основная проблема экономи- 
ческой науки состоит не в описании рынка, каким он 
был бы в ситуации равновесия — это невозможно! — 
а изучение взаимодействия сил, составляющих рыноч- 
ный процесс. В немалой степени их политическая эко- 
номия отражает их мнение о том, насколько сложен 
этот процесс. Лахманн, наибольший интервенционист 
среди них, сильнее всего сомневался в том, что рынок 
способен к самостабилизации. Ротбард, наименыший 

интервенционист, полагал, что даже право и оборону 
рынок обеспечит лучше государства. 

Идея, объединяющая все направления австрий- 
ской политической экономии, заключается в минималь- 
ном использовании насилия, необходимого для создания 

  

371

Подходы австрийской школы к политической экономии 
  

собственности на самого себя, Ротбард разработал 

систему, в которой, как оказалось, государству вообще 

не отведено никакой легитимной роли. По Ротбарду, 

все необходимые общественные институты, включая 

полицию, суды, армию, могут быть созданы без наси- 

лия, путем мирного сотрудничества. Последователи 

Ротбарда, включая Ганса-Германна Жоппе, Дэвида 
Гордона, Гвидо Хюсманна, Уолтера Блока и др., стре- 
мятся развить рациональную основу его доктрины и 

описывают то, каким мог бы быть мир без государ- 

ства. Ротбардовский подход — рыночная анархия, 

или, как называл его сам Ротбард, анархо-капитализм: 

«никакого вмешательства, никакого государства, ко- 

торое могло бы помыслить об интервенции». 

Лахманн, Хайек, Мизес и Ротбард — все они 

были едины в том, что основная проблема экономи- 
ческой науки состоит не в описании рынка, каким он 
был бы в ситуации равновесия — это невозможно! — 
а изучение взаимодействия сил, составляющих рыноч- 
ный процесс. В немалой степени их политическая эко- 
номия отражает их мнение о том, насколько сложен 
этот процесс. Лахманн, наибольший интервенционист 
среди них, сильнее всего сомневался в том, что рынок 
способен к самостабилизации. Ротбард, наименыший 

интервенционист, полагал, что даже право и оборону 
рынок обеспечит лучше государства. 

Идея, объединяющая все направления австрий- 
ской политической экономии, заключается в минималь- 
ном использовании насилия, необходимого для создания 

  

371



Глава 18. Куда пойти учиться 
  

функционирующего общества. Приведенные выше 
взгляды представителей австрийской школы относи- 

тельно этого минимума варьируют от «не слишком 
много» до «полного отсутствия». 

Рыночное общество и его критика 

Тимур Кьюрэн в книге «Частные истины, государ- 
ственный обман: социальные последствия фальси- 
фикации предпочтений» пишет о том, что на считаю- 
щийся свободным выбор часто чрезмерное влияние 
оказывают страх порицания и желание одобрения. 
Фактически книга Кьюрэна представляет собой заме- 
чательное исследование взаимодействия традиции и 
автономии индивида. Но основной элемент в его логи- 
ческой конструкции выбран неправильно. 

Если я не хожу на работу одетым лишь в страуси- 
ные перья, несмотря на то что люблю носить их, на- 

звать это «фальсификацией предпочтений» будет не- 
правильно. Скорее, это отражает влияние социальной 
среды на мои предпочтения. Мое желание не выглядеть 
странно сильнее желания рядиться в страусиные перья. 

Представим себе мусульманку, живущую в обще- 
стве, где закон разрешает женщинам появляться в об- 

щественных местах без паранджи. Если, подвергаясь 
социальному давлению, она все же принимает реше- 
ние носить паранджу, она при этом не «фальсифици- 
рует» свои предпочтения. На самом деле она выража- 
ет свое предпочтение: соответствовать социальным 
нормам. 
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Безусловно, социальная среда оказывает влияние 
на людей. Они воспринимают различные причуды и 

сумасбродные идеи своего окружения, будучи людьми 

своего времени в конкретных исторических обстоя- 
тельствах, принадлежа к определенному общественно- 
му слою ит.д. Но человек, собирающийся заменить 
выбор других людей своим собственным, должен от- 
ветить на вопрос: а не является ли и он сам порожде- 
нием своей среды? 

Рыночное общество не запрещает своим членам 
формировать сообщества, уединяться для медитации, 
приобретать землю и превращать ее в природный запо- 
ведник или заниматься другими «нематериальными» 
исканиями. Если мы не делаем этого, но якобы хотим 
делать, то это лишь попытка избежать ответственно- 
сти и возложить вину за свой выбор на «рынок». 

Если выясняется, что потребители предпочитают 
«дрянные» и «вульгарные» товары, это вина не «рын- 
ка»! Как пишет Мизес в «Человеческой деятельно- 
сти»: «Критикуя прибыль, моралисты и проповедни- 
ки не понимают сути. Предприниматели не виноваты, 
что потребители — народ, простой человек — пред- 
почитают спиртные напитки Библии, а детективы — 
серьезной литературе, и что государство предпочитает 
пушки вместо масла. Предприниматель не получает 
большие прибыли, продавая “плохие” вещи, чем про- 
давая “хорошие” вещи. Его прибыли тем выше, чем 
лучше ему удается обеспечить потребителей теми 
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вещами, которые они требуют более настойчиво. Люди 

пьют опьяняющие напитки не для того, чтобы осчаст- 

ливить “алкогольный капитал” ». 
Верно, что мы часто находимся во власти реше- 

ний других людей. Если я хочу приобрести унцию 

золота за два доллара, тот факт, что другие готовы 

заплатить за ту же самую унцию более четырехсот дол- 

ларов, несомненно не позволит мне реализовать свой 

план. Но мои трудности возникают не из-за монстра, 

именуемого «рынком», а потому, что человеческие 

желания беспредельны, в то время как средства для их 

удовлетворения ограничены. «Рынок» — не более чем 

равнодействующая мириадов индивидуальных выбо- 

ров. Никакая социальная система не может игнориро- 

вать тот факт, что никто не в состоянии иметь столько 

золота, сколько ему хочется. Кто-то должен решать, 

кому сколько золота иметь, и если это не система цен, 

то, следовательно, это будет воля правителей, кем бы 

они ни были. 

Я вспоминаю эпизод из сериала «Звездный путь» 

(кажется, это был сезон «Следующее поколение» }, где 

бизнесмен из ХХ века каким-то образом занесен на 

космический корабль под названием «Энтерпрайз». 

Члены экипажа шокированы его интересом к прибы- 

ли, покупкам и продажам. Они сообщают ему, что в 

их время никто уже не покупает и не продает товары, 

их более чем достаточно для удовлетворения всех чле- 

нов общества. А теперь представьте себе будущее, в 

котором при помощи нанотехнологий восстанавлива- 

ется изношенная одежда и дома строятся, по сути дела, 
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бесплатно. Возможно, что продовольствие будет в та- 
ком изобилии, что перестанет быть экономическим 
благом. А как насчет звездолетов? Сможет ли каждый 
желающий получить себе один бесплатно? Как насчет 
земельного участка с домиком на океанском побере- 

жье в Калифорнии? А если вы захотите владеть своей 
планетой? До тех пор, пока люди не станут всесильны 
и бессмертны, человеческие желания будут превосхо- 

дить средства, необходимые для их достижения. 

Экономическая наука не считает, что желания по- 
требителей чисты или добродетельны. Она показыва- 
ет, что рыночный процесс — единственный способ для 

приблизительного соизмерения желаний. При любых 
других системах предпринимается попытка навязать 
ценности правителя подданным. Те, кто планируют 
что-то навязать, очень высоко ценят свои суждения и 
слишком низко — суждения всех остальных. Если 
перефразировать Джоржа Шэкла, тот, кто планирует 
за других — больше, чем просто человек, а те, за кого 
планируют — меньше. 

Описывая тех, кто стремится силой навязать свои 
оценки всем остальным согражданам, Мизес говорит: 
«[Имн] движет комплекс диктатора. Они хотят обра- 
щаться со своими согражданами так же, как инженер 
с материалами, из которых он строит дома, мосты и 
машины. Они хотят заменить деятельность своих со- 
граждан «социальным инжинирингом», а планы всех 
остальных людей своим уникальным, всеобъемлющим 
планом. Они видят себя в роли диктатора — дуче, 
фюрера, производственного царя, в руках которого все 
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остальные человеческие особи лишь пешки. Ссылаясь 
на общество как действующую силу, они имеют в виду 
себя. Говоря, что доминирующую сегодня анархию ин- 
дивидуализма должны сменить сознательные действия 
общества, они имеют в виду свое собственное созна- 
ние, а не чье-то еще» (ТЁе (Лита ЁРоипдайоп$ о} 
Есопотес 5аепсе).



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Араткая история австрийской 
ШЕОЛЫ 

Истоки австрийской экономической школы можно 
проследить по крайней мере до ХУ столетия, когда 
последователи св. Фомы Аквинского, работавшие в 
университете испанского города Саламанка, пытались 
объяснить, каким образом индивидуальная человечес- 
кая деятельность создает общественный порядок. 

Поздние схоласты (как их называют в истории 
мысли) выявили существование экономических зако- 
нов. В течение нескольких поколений они открыли и 
объяснили законы спроса и предложения, причину ин- 
фляции, формирование курсов валют и субъективный 
характер экономической ценности. В том числе и за эти 
открытия Иозеф Шумпетер назвал их первыми насто- 
ящими экономистами. 

Поздние схоласты выступали за права собствен- 
ности и свободу контрактов и торговли. Они превоз- 
носили вклад торговли и промышленности в развитие 
общества и выступали против большинства налогов, 

регулирования цен и всяческих ограничений, мешаю- 
щих развитию предпринимательства. Будучи теолога- 
ми, они требовали от правительства подчинения эти- 
ческому осуждению кражи и убийства. 

  

С:



Ираткая история австрийской школы 
  

Ричард Кантильон, получивший образование в 
духе схоластической традиции, в 1730 году написал 
первый общий экономический трактат. Родившись в 
Ирландии, позже он переехал во Францию. Кантиль- 
он относился к экономической теории как самостоя- 
тельному предмету научного исследования и объяснял 
процесс образования цен с помощью метода мыслен- 
ных экспериментов. Он рассматривал рынок как пред- 
принимательский процесс. Позднее австрийская шко- 
ла приняла его теорию возникновения денег: деньги 
появляются в экономике постепенно, разрывая отно- 
сительные цены между товарами. Мало-помалу все 
цены в экономике становятся денежными ценами. 

Следующим после Кантильона видным предше- 
ственником австрийской школы стал Анн Робер Жак 
Тюрго, французский аристократ, бывший в течение 

нескольких лет министром финансов Франции. Пусть 
и немногочисленные, его экономические труды отли- 
чаются большой глубиной. В работе «Ценность и 

деньги» он обсуждал происхождение денег и отраже- 
ние ранжирования индивидом субъективных предпоч- 
тений в экономическом выборе. Тюрго предложил ре- 
шение знаменитого парадокса ценности бриллиантов 
и воды, который впоследствии поставил в тупик эко- 
номистов классической школы, сформулировал закон 
убывающей отдачи и критиковал законы о ростовщи- 
честве. Он поддерживал либеральный подход к эко- 
номической политике и рекомендовал отменить все 
особые привилегии, предоставленные отраслям, свя- 
занным с правительством. За два столетия до Хайека 
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Тюрго обратил внимание на важность «особых обсто- 

ятельств времени и места»: «Нет нужды доказывать, 
что каждый индивид является единственным компе- 
тентным судьей, который может оценить наиболее 
выгодный способ использования своей земли и труда. 
„Лишь он обладает конкретным знанием, без которого 
даже самый просвещенный человек лишь будет гадать 
вслепую. Он учится путем постоянных попыток, при- 
обретений и потерь, благодаря чему обретает понима- 
ние, более оригинальное, чем теоретическое знание 
нейтрального наблюдателя, поскольку оно стимулиру- 
ется желанием» (цитата Тюрго из книги Мюррея Рот- 
барда Есопотс Гпоиз#! Веюге А4ат Этий). 

Тюрго был интеллектуальным отцом блиста- 
тельной плеяды великих французских экономистов 
ХУШ-—ЖКХ веков, и прежде всего Жана-Батиста 
Сэя и Фредерика Бастиа. 

Сэй был первым экономистом, глубоко размыш- 
лявшим над экономическим методом. Он считал, что 
экономическая наука должна не накапливать горы дан- 
ных, а, скорее, объяснять универсальные компоненты 
обстоятельств, в которые поставлен человек, — на- 
пример, тот факт, что желания беспредельны, а сред- 
ства для их удовлетворения ограничены, — и выво- 
дить логические следствия из данных принципов. Сэй 
разработал основанную на производительности теорию 
образования цен на ресурсы и объяснил роль капитала 

в разделении труда. Он сформулировал знаменитый 
закон, названный впоследствии его именем: длительное 
перепроизводство или недостаточное потребление 
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невозможно, если рыночному процессу не препятству- 
ют искусственные ограничения. 

Бастиа, влиятельный экономический журналист, 

утверждал, что нематериальными услугами управляют 
те же самые экономические законы, которым подчи- 
няются материальные товары. В одной из своих мно- 
гочисленных экономических аллегорий, которой поз- 
же весьма эффектно воспользовался Генри Жэзлит, 
Бастиа разъяснил «заблуждение разбитого окна». Он 
считал, что основное отличие плохих экономистов от 
хороших заключается в том, что плохие экономисты 
рассматривают лишь то, «что видно», например тот 
факт, что если разбивается окно, то появляется работа 
для стекольщика. Хорошие экономисты смотрят шире, 
обращая внимание и на то, «что не видно»: человек, 
оплачивающий ремонт окна, мог бы потратить эти 
деньги с большей пользой для себя, если бы ему не 

пришлось вставлять новое стекло. Человеческая дея- 
тельность протекает во времени, и промежуток между 
началом действия и появлением видимого эффекта часто 
весьма значителен. Если мы хотим трансформировать 
социальные отношения, недостаточно рассматривать 
только немедленный результат реформ; необходимо 
прослеживать их отдаленные последствия. 

Несмотря на теоретические достижения протоав- 
стрийской традиции, в конце Х\УП — начале ХХ; века 
доминирующие позиции в экономической науке заня- 
ла британская школа. Британская традиция (базиро- 

вавшаяся на трудовой теории ценности и объективных 
издержках) в конечном счете привела к появлению 
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марксистской доктрины о капиталистической эксплу- 

атации. 
Первый за многие годы серьезный удар по доми- 

нировавшей британской традиции нанес опубликован- 
ный в 1871 году труд Карла Менгера «Основания 
политической экономии». Менгер, основатель авст- 
рийской школы, возродил схоластическо-французский 

подход к экономической науке, положив в ее фунда- 
мент субъективные оценки индивидов, а не объектив- 
ные свойства товаров или труда. 

В произведениях Менгера и его современников 
Леона Вальраса и Уильяма Стэнли Джевонса впервые 
была разработана теория предельной полезности. Кро- 

ме того, Менгер показал, как на свободном рынке по- 
являются деньги, когда люди хотят иметь наиболее 
ходкий (или, как сказали бы в наше время, ликвид- 
ный) товар не для потребления, а для выменивания 
других товаров. 

Книга Менгера стала фундаментом «маржиналист- 
ской революции» в экономической науке. Когда Ми- 
зес сказал, что она «сделала его экономистом», он имел 
в виду не только менгеровскую теорию денег и цен, но 
и его подход к данной дисциплине. Менгер, подобно 
своим предшественникам по традиции, придерживался 
принципа методологического индивидуализма, рас- 
сматривая экономическую теорию как науку об ин- 
дивидуальном выборе. Его книга «Исследование о 
методах социальных наук» вышла спустя двенадцать 
лет после «Основ». Он полемизировал с немецкой 
исторической школой, отвергавшей теоретизирование 
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и считавшей, что истинной сферой экономической 

науки является накопление исторических данных об 
экономике. Пусть в разной степени, но все представи- 
тели австрийской школы считали себя последователя- 
ми Менгера. 

Менгер был профессором экономической теории 
в Венском университете и наставником кронпринца 
Рудольфа Габсбургского. К. несчастью для Австро- 
Венгерской империи, принц Рудольф покончил с со- 
бой в 1889 году. 

Одним из наиболее известных последователей 
отца-основателя был Фридрих фон Визер, позднее 
занявший кафедру Менгера. Величайшим вкладом 
Визера в экономическую науку стала разработка теории 
альтернативных издержек. Он также ввел в научный 
оборот термин «предельная полезность» (Степхпихеп, 
букв.: «граничная полезность»). Лекции Визера в 
Венском университете оказали мощное, во многом 
формирующее, влияние на экономические взгляды 
Фридриха Хайека. 

В Великобритании экономист Филип Уикстид, 

чье имя тесно связано с австрийской школой, в основу 
своей работы «Здравый смысл политической эконо- 
мии» положил концепцию альтернативных издержек. 
Он тоже отвергал представление об экономической те- 
ории как науке, изучающей богатство, и исследовал 
процесс, посредством которого рынки движутся в на- 
правлении равновесия. Позднее на Людвига фон 
Мизеса весьма повлияло то, сколь большое значение 
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Уикстид уделял «универсальной применимости вы- 
водов, вытекающих из нашего понимания целена- 
правленности и рациональности человека при при- 
нятии решений» (Кирцнер И. «Филип Уикстид: 
британский австриец», из книги [2 Стеа! Аизтап 
Есопоти!56). 

Последователь Менгера Ойген Бем-Баверк при- 
менил теории Менгера к капиталу и проценту. В опуб- 
ликованной им в 1884 году книге «История и критика 
теорий процента» он подробно рассматривает ошибоч- 

ные воззрения на процент. Бём-Баверк отстаивал идею 
о том, что процент не искусственно навязываемая над- 
стройка, а неотъемлемая часть человеческой деятельнос- 
ти. Процент появляется в результате того, что временное 
предпочтение действует всегда в одном направлении: 
при прочих равных условиях мы всегда предпочитаем 
получить удовлетворение раньше, а не позже. [[озднее 
Фрэнк Феттер, Людвиг фон Мизес, Мюррей Ротбард 
и Израэл Кирцнер развили эту теорию. 

В книге «Положительная теория капитала» Бём- 
Баверк показал, что процентная ставка является нор- 
мальным уровнем деловой прибыли. Капиталисты 
делают сбережения, платят рабочим и ожидают за- 

вершения продажи всей продукции, получая при этом 
доход за соответствующий период. Бём-Баверк не счи- 
тал капитал однородным, полагая, что он имеет слож- 
ную разнородную структуру с временным измерени- 
ем. Причиной экономического роста служит не только 
увеличение капитальных инвестиций, но и повышение 
окольности производственных процессов. 
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В течение длительного времени Бём-Баверк по- 
лемизировал с марксистами по поводу эксплуататор- 
ской теории капитала и задолго до прихода коммунис- 
тов к власти в России доказал несостоятельность 
социалистического учения о капитале и заработной 
плате. Кроме всего прочего, Бем-Баверк вел семинар, 
по образцу которого впоследствии был организован се- 

минар Мизеса. 
В последние годы Габсбургской монархии Бём- 

Баверк три раза занимал пост министра финансов, 
выступая за сбалансированный бюджет, золотой стан- 

дарт, свободу торговли и отмену экспортных субсидий 

и других монопольных привилегий. 
Именно благодаря его исследованиям и трудам 

укрепился статус австрийской школы как целостного 
способа рассмотрения экономических проблем; у шко- 
лы появилась возможность приобретать себе сторонни- 
ков в англоговорящем мире. Одним из экономистов, 
подхватившившим австрийский стяг, стал американец 
Фрэнк Феттер. 

Книга Феттера «Принципы экономики» (1904) 
стала лучшей систематизацией теорий австрийской 
школы до появления трактата Мизеса в 1940-х годах. 
Феттер разработал теорию процента, основанную на 
чистом временном предпочтении, создал единую тео- 
рию ценности для капитала, ренты, заработной платы 
и потребительских товаров, оставив за ее рамками 
лишь деньги. Он преподавал экономическую теорию в 
Корнеллском, Стэнфордском и Принстонском уни- 
верситетах и в Университете Индианы. 
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Теории субъективной ценности оставалось лишь 
переформулировать заключительную тему класси- 
ческой экономики — деньги, институциональный 
перекресток микроэкономического и макроэкономи- 
ческого подходов. Молодой Людвиг фон МИизес, ра- 
ботавший экономическим советником в Австрийской 

торговой палате, принял вызов. 
Результатом исследования Мизеса стала книга 

«Теория денег и кредита», опубликованная в 1912 году. 
В этой работе он доказал, что теория предельной по- 

лезности применима к деньгам. Мизес сформулировал 
теорему регрессии покупательной способности, разви- 
вающую теорию Менгера о происхождении денег, по- 
казав, что деньги не только возникают на рынке, но и 
не могут появиться никаким другим способом. Опира- 
ясь на разработки британской денежной школы, тео- 
рию процента шведского экономиста Кнута Викселля 
и теорию Бём-Баверка о структуре капитала, Мизес 
представил общую концепцию австрийской теории 
экономического цикла. Через год Мизес был введен в 
профессорско-преподавательский состав Венского 
университета. Книга Мизеса обсуждалась на семина- 
ре Бём-Баверка в течение полных двух семестров. 

Теория денег Мизеса привлекла к себе внимание 
в США, она была затронута в трудах Бенджамина 
Андерсона-мл. — экономиста, работавшего в разное 
время в Колумбийском, Гарвардском и Корнеллском 
университетах, «Чейз Нэшнл Бэнк» и Калифорний- 
ском университете в Лос-Анджелесе. В число его 
основных работ входят «Ценность денег» — критика 
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количественной теории денег Ирвинга Фишера, и 
«Экономика и общественное благосостояние» — ис- 
следование экономики СА с Первой мировой до 

конца Второй мировой войны. 
Первая мировая война прервала карьеру Мизеса 

на четыре года, три из которых он служил артилле- 
рийским офицером и год штабным офицером в эконо- 

мической разведке. После войны он публикует книгу 
«Народ, государство и экономика», выступая за эко- 
номическую и культурную свободу меньшинств в раз- 
валившейся империи и размышляя на темы экономи- 
ческой теории войны. 

В послевоенном политическом хаосе основным те- 
оретиком в социалистическом правительстве Австрии 
был марксист Отто Бауэр. 

Мизес был знаком с Бауэром по семинару Бём- 
Баверка и всеми силами пытался убедить его в мудро- 
сти [а15зе7 [аие, политики невмешательства; в конеч- 

ном счете Бауэр отказался от проведения большевист- 
ской экономической политики. 

Затем Мизес предпринял всесторонний анализ со- 
циализма. После написания в 1920 году исключитель- 
но важной работы, посвященной проблеме экономиче- 
ского расчета при социализме, в 1922 году он завершает 
работу над своей второй великой книгой — «Социа- 

лизм». Как продемонстрировал Мизес, всемирное со- 
циалистическое содружество приведет к полному хаосу 
и возврату к варварству. Мизес призвал социалистов 
детально объяснить в экономических терминах, каким 
образом будет действовать их система — социалисты 
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тогда уклонялись от подобных ответов. (Вопросы та- 
кого рода Маркс объявил «ненаучными».) Дебаты 
между австрийцами — речь идет в основном о Мизе- 
сеи Хайеке — и социалистами продолжились в серии 
статей, опубликованных в 20— 30-х годах. Израэл 
Кирцнер считает, что именно во время этой полемики 
Мизес и Хайек пришли к пониманию того, насколько 
Их «австрийский» подход отличался от формировав- 
шегося в то время неоклассического мейнстрима. 

Доводы Мизеса в пользу свободных рынков при- 
влекли к нему группу сторонников из социалистичес- 
кого лагеря, среди которых были Хайек, Вильгельм 
Реёпке и Лайонел Роббинс. Мизес начал проводить в 

своем кабинете в Торговой палате частные семинары, 
в которых принимали участие Фриц Махлуп, Оскар 
Моргенштерн, Готфрид Хаберлер, Альфред Шюц, 
Рихард фон Штригль, Эрик Фогелин, Пауль Розен- 
штайн-Родэн и многие другие европейские интеллек- 

туалы. Впоследствии некоторые из этих ученых зани- 
мали посты в ведущих университетах СПА: Махлуп 
преподавал в Университете Джонса Хопкинса, а по- 
том в Принстоне, Розенштайн-Родэн в Массачусетс- 
ком технологическом институте, Жаберлер в Гарварде, 

Моргенштерн в Принстоне. Моргенштерн совместно 
со специалистом в области математики, физики и ком- 
пьютеров Джоном фон Нейманом фактически созда- 
ли теорию игр. 

В1920— 1930-е годы Мизес работал на двух дру- 
гих научных фронтах. Он спорил с немецкой истори- 
ческой школой, опубликовав серию статей в защиту 
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дедуктивного метода в экономической науке, который 

позднее был назван им праксиологией. Кроме того, он 
основал Австрийский институт по исследованиям эко- 

номического цикла, роль руководителя которого пору- 
чил Хайеку. 

В течение этих лет Хайек и Мизес опубликовали 
несколько исследований по экономическому циклу, 
выступили с предупреждением об опасности кредит- 
ной экспансии и прогнозом надвигающегося эконо- 
мического кризиса. Именно за работы того времени 
в 1974 году Хайеку была присуждена Нобелевская 
премия по экономике. Своими работами по валютным 
курсам, теории капитала и денежной реформе Хайек 

заслужил себе репутацию наиболее известного против- 
ника кейнсианства. Его знаменитая книга «Дорога к 
рабству» способствовала возрождению классического 
либерального движения в Америке в 1940-х годах. 
В трехтомнике «Право, законодательство и свобода» 
он развил подход поздних схоластов к праву, приме- 
нив его для критики эгалитаризма. 

В начале 1930-х годов возникла опасность захва- 
та Австрии нацистами. [о настоянию Мизеса Хайек 
в 1931 году уехал в Лондон. В 1934 году сам Мизес 
отправился в {Веневу, чтобы преподавать и работать в 
Международном институте последипломных исследо- 
ваний. Сразу после аншлюса нацисты, хорошо осве- 
домленные о враждебном отношении Мизеса к нацио- 
нал-социализму, конфисковали хранившийся в его 
венской квартире архив. После падения советской 
власти в СССР Ричард Эбелинг из Университета 
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Хиллсдейла обнаружил бумаги Мизеса в ранее сек- 
ретном архиве и привлек к ним внимание ученых. Иро- 
ния судьбы заключается в том, что идеи Мизеса через 
работы Вильгельма Рёпке и благодаря политическому 
таланту Людвига Эрхарда в огромной мере повлияли 
на послевоенные экономические реформы, породив- 
шие «немецкое чудо». [ем временем Хайек препода- 
вал и вел исследования в Лондонской школе экономи- 
ки. Среди его студентов был и молодой аспирант 
Людвиг Лахманн. Хайек также оказал глубокое влия- 
ние на английского экономиста Лайонела Роббинса, 

который синтезировал идеи Альфреда Маршалла с 
идеями австрийской школы, что способствовало созда- 
нию неоклассического направления, с тех пор домини- 
рующего в экономике. Роббинс ввел в теорию Мар- 

шалла некоторые представления австрийской школы, 
в особенности понятие об экономической теории как 
науке, использующей ограниченные средства для до- 
стижения субъективно желаемых целей. Австрийско- 
маршаллианский синтез был сфокусирован на свойствах 
равновесных рынков, которые рассматривались как 
наиболее приближенные к реальному миру. Однако в 

то же самое время австрийский экономист Ганс Майер 
критиковал теории цен, просто предполагавшие равно- 
весие, предвосхитив тем самым работы Хайека о взаимо- 
связи знания и цен. Австрийцы ушли от роббинсов- 

ской формулировки экономической науки. Они стали 
подчеркивать свободу и непредсказуемость человече- 
ской деятельности. В отличие от представлений Роб- 
бинса, включавших в себя заданный набор полностью 
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понимаемых средств и целей, при которых выбор осу- 
ществляется на основе максимизации функции полез- 
ности, австрийцы в конечном счете осознали, что пони- 
мание и средств, и и целей достигается только в ходе 
самого рыночного процесса. Они пришли к выводу, что 
общее равновесие всего лишь модель нереального и 
недостижимого мира. 

В Женеве Мизес написал свой систематический 
труд «Экономическая теория» (МаНопа[бКопотие, 
опубликован в 1940 году). Когда угроза быть втяну- 
той в войну нависла и над Швейцарией, Мизес отправ- 

ляется в США. Обустроившись там, он пишет книги 
«Бюрократия», «Всемогущее государство» и перево- 
дит, редактирует и дополняет МаНопа[бКопотиге, в ре- 
зультате чего в 1949 году в свет вышла «Человеческая 
деятельность: Трактат по экономической теории». 
о словам студента Мизеса Мюррея Ротбарда, «этот 
труд стал величайшим достижением Мизеса, одним 
из лучших творений человеческой мысли нашего сто- 
летия. В нем рассмотрена вся экономическая теория». 
Эта книга, на мой взгляд, — лучшая из произведе- 
ний представителей австрийской школы. Однако 

экономический истеблишмент, в котором доминиро- 
вали неоклассические и кейнсианские теории, принял 
ее в штыки. 

Еще до эмиграции Мизеса в США его наиболее 
заметным сторонником становится американский жур- 
налист Генри Хэзлит. В газете «Нью-Морк таймс» 
и журнале «Ньюсуик» Хэзлит публиковал рецензии 
на книги Мизеса и популяризировал австрийские идеи 
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в своем классическом произведении «Экономическая 
наука в одном уроке». Хэзлит внес свой оригиналь- 
ный вклад в развитие австрийской школы, детально, 

буквально строчка за строчкой, разгромив «Общую 

теорию» Кейнса в книге «Крах “Новой экономичес- 
кой теории”». Хэзлит защищал работы Сэя, вернув 
ему центральное место в австрийской макроэкономи- 
ческой теории. 

В 1946 году Леонард Рид создал в Ирвингтоне- 
на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, Фонд экономического 
образования (ФЭО). Фонд содействовал продвиже- 
нию идей экономики свободного рынка, причем именно 
в те времена, когда они были особенно непопулярны. 

В конце концов Мизес осел в Нью-Иоркском 
университете. Там, так же как и в Вене, вокруг него 
собирались студенты. Среди посещавших его семина- 
ры на площади Вашингтона (и в двух других местах на 
Манхэттэне) были Ротбард, Израэл Кирцнер, Ли- 
ленд Иегер, Ральф Райко, ПЁрси Гривз, Беттина Бъен 
Гривз, Уильям Петерсон, Джордж Кёзер, Лоуренс 
Мосс, Джордж Рейсман, Пол Кантор и Ханс Сен- 

нхольц. Семинары продолжались вплоть до 1971 года. 
Мизес скончался в 1973 году в возрасте 92 лет. 

Трактат Мюррея Ротбарда «Человек, экономика 
и государство» (1962) был создан по образцу «Чело- 
веческой деятельности», но в некоторых областях — 
теория монополии, теория полезности и благосостоя- 
ния, теория государства — автор развил взгляды Ми- 
зеса или даже отошел от них. Подход Ротбарда к ав- 
стрийской школе заключался в том, что он взял идеи 
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поздних схоластов и применил к ним экономическую 

науку в рамках теории собственности на основе есте- 

ственных прав. В результате получилась рациональная 

защита свободного рынка, общественного порядка без 

государства, основанного на собственности и свободе 

объединения и заключения контрактов. Ротбард ра- 

ботал также над интерпретацией при помощи австрий- 

ской экономической теории таких периодов американ- 

ской истории, как Великая депрессия и колониальный 

период. 

В книге «К новой свободе» Ротбард открыл еще 
одну сторону австрийской школы. Объединение тео- 

рии естественных прав и экономической теории авст- 

рийской школы получило новое развитие в книге 

«Этика свободы». Работая над этими и некоторыми 

другими книгами, Ротбард в то же время писал много- 

численные экономические работы, собранные в двух- 

томник «Логика действия», опубликованный изда- 

тельством «Эдвард Элгар» в серии «Экономисты 

столетия». 

Тем временем Израэл Кирцнер развивал мизесов- 
ский анализ в другом направлении. Сосредоточившись 

на мизесовской концепции предпринимательства как 

компонента любого действия, Кирцнер углубил его те- 

орию о предпринимательстве в таких работах, как 

«Конкуренция и предпринимательство», «Смысл ры- 

ночного процесса», «Движущая сила рынка» и дру- 
гих. Первая книга Кирцнера «Экономическая точка 
зрения» — сравнительный анализ экономической 

методологии, в котором подчеркнуты преимущества 
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мизесовского праксиологического подхода. В «Очер- 
ке о капитале» ученый провел такой же анализ раз- 
личных теорий капитала. Кирцнер представлял авст- 
рийскую школу в Нью-Иоркском университете с 
1957-го до весны 2001 года, работая там преподава- 
телем. Продолжая традицию Бём-Баверка и Мизеса, 
он раз в неделю собирал группу студентов для обсуж- 
дения австрийских идей. 

Людвиг Лахманн стал развивать мизесовскую 
традицию по-своему. В 1950-х— 1960-х годах его ра- 
боты напрямую вытекали из идей Мизеса, но со вре- 
менем Лахмана стало все больше занимать влияние 
радикальной неопределенности на экономический по- 
рядок. В работах ученого, оказавшегося под сильным 
влиянием трудов британского экономиста Дж. Шэкла, 
особо подчеркивалась субъективная природа ожиданий. 

Присуждение Хайеку в 1974 году Нобелевской 
премии за достижения в области экономики и прове- 
дение в том же году конференции по экономической 
теории австрийской школы в Южном Роялтоне, штат 
Вермонт, определенно свидетельствовали о росте ин- 
тереса к австрийской школе. Создание в 1982 году при 
помощи вдовы Мизеса Института Людвига фон Ми- 

зеса стало следующим, возможно важнейшим, этапом 
в возрождении австрийской экономической школы. 

Еще одна организация по развитию австрийской 
мысли — Общество по развитию австрийской эконо- 
мической теории — была официально учреждена в 
1996 году. 
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рядок. В работах ученого, оказавшегося под сильным 
влиянием трудов британского экономиста Дж. Шэкла, 
особо подчеркивалась субъективная природа ожиданий. 

Присуждение Хайеку в 1974 году Нобелевской 
премии за достижения в области экономики и прове- 
дение в том же году конференции по экономической 
теории австрийской школы в Южном Роялтоне, штат 
Вермонт, определенно свидетельствовали о росте ин- 
тереса к австрийской школе. Создание в 1982 году при 
помощи вдовы Мизеса Института Людвига фон Ми- 

зеса стало следующим, возможно важнейшим, этапом 
в возрождении австрийской экономической школы. 

Еще одна организация по развитию австрийской 
мысли — Общество по развитию австрийской эконо- 
мической теории — была официально учреждена в 
1996 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Праксиологическая ЗЕОНОМИЕа 

И математическан зЕономива 

Проблема цен и издержек исследуется и с помо- 

щью математических методов. Всегда существова- 

ли экономисты, которые считали, чтоединственным 

подходящим методом изучения экономических 

проблем являются математические методы, и высме- 

ивавшие экономистов-логиков как «литератур- 

ных» экономистов. 

„Людвиг фон Мизес 

«Человеческая деятельность» 

Если я не экономист, то кто я? Старомодный чу- 

дак, чья функциональная роль в общей структуре 

вещей уже давно списана в архив? Может, мне 

стоит согласиться с этим, мирно уйти на пенсию и, 

дыша перегаром, полоть капусту. 

Возможно, я бы так и поступил, если 6 современ- 

ные специалисты действительно лучше ловили 

экономических мышей. Однако вместо признаков 

прогресса я вижу продолжающееся разрушение 

интеллектуального (и социального) капитала, 

накопленного в лучшие времена «политической 

экономии». 

Джеймс Бьюкенен 

«Что должны делать экономисты?» 
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Праксиологическая и математическая зкономика 
  

В настоящее время доминирующее направление 
экономики — неоклассическая теория — полностью 
математизирована. Большинство статей в академиче- 
ских журналах насыщено математическими символа- 
ми. Нематематический подход к предмету часто рас- 
сматривается как ненаучный и неточный. 

Однако успехи математического подхода в полу- 
чении нового теоретического знания пренебрежитель- 
но малы. Даже Брайан Каплан, активный критик 
австрийской школы, вынужден признать, что «в течение 
пятидесяти лет господство [ математических подходов] 
в экономике все время нарастало. Однако эмпириче- 
ские свидетельства их вклада носят определенно нега- 
тивный характер». 

В результате мейнстрим экономической науки ис- 
пытывает натиск с нескольких сторон. Наиболее час- 
то критике подвергается допущение о рациональном 
экономическом поведении. В неоклассическом пред- 
ставлении о рациональности утверждается, что чело- 
веческое поведение должно приводить к тем же ре- 
зультатам, что и компьютерный расчет использования 
определенных «параметров» для достижения «опти- 
мального» результата. [ [о поводу того, какими долж- 
ны быть параметры и как точно можно установить оп- 
тимальный результат, имеется немало разных точек 
зрения. Многие из тех, кто оспаривает неоклассиче- 
скую парадигму, считают, что необходимо модифици- 
ровать существующие модели и добавить к ним неко- 
торые новые параметры или скорректировать то, что 
рассматривается в качестве оптимального. Возможно, 
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Приложение В 
  

добавление параметра «альтруизм» позволит снизить 
уровень эгоистичности, который заложен в модели, а 
добавка некоторого количества «социального конфор- 
мизма» в желаемый результат поможет лучше объяс- 
нить прихоти моды. Но некоторые из критиков идут 
еще дальше: математика, хотя и небесполезная в эко- 
номической науке, не способна отразить принципы че- 
ловеческой деятельности! 

Мизес в «Человеческой деятельности» объяснил 
фундаментальную пропасть, разделяющую праксиологи- 
ческую экономическую теорию и математику: «Логи- 
ка и математика изучают идеальную систему мышления. 
Связи и следствия их систем являются сосуществующи- 
ми и взаимозависимыми. Мы также можем сказать, что 
они синхронны и находятся вне времени. Совершенный 
разум мог бы охватить их одной мыслью. Тот факт, что 
для человека это невозможно, делает само мышление де- 
ятельностью, постепенно продвигающейся от менее удов- 
летворительного состояния недостаточного знания к бо- 
лее удовлетворительному состоянию более глубокого 
проникновения в суть предмета. Однако временную пос- 
ледовательность приобретения знания нельзя смешивать 
с логической одновременностью всех частей априорной 
дедуктивной системы. В такой системе понятия предше- 
ствования и следования полностью метафоричны. Они 
относятся не к системе, а к деятельности по ее мысленно- 
му охвату. Сама система не подразумевает ни категории 
времени, ни категории причинности. Существует функ- 
циональное соответствие между элементами, но нет ни 
причины, ни результата. 
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Нраксиологическая и математическая зкономика 
  

Эпистемологическое отличие праксиологической 
системы от логической системы как раз и заключается 
в том, что первая содержит в себе категории и време- 
ни, и причинности». 

Рассмотрим знаменитое математическое откры- 
тие — теорему Пифагора — для иллюстрации того, о 
чем говорит Мизес. Как хорошо известно любому 
школьнику, в теореме утверждается, что существует 
непреложное соотношение трех сторон прямоугольно- 
го треугольника, так что сумма квадратов катетов рав- 
на квадрату гипотенузы (а + Ь? = с^). Какой бы дли- 
ны ни была одна сторона треугольника, она не является 
причиной длины двух других. Ни уравнение Пифаго- 
ра, ни описываемые им бесчисленные треугольники не 
имеют никакой временной связи друг с другом. Нет 
нужды рассматривать вопрос о том, существуют ли 
математические формы независимо от человеческого 
разума. В любом случае, как только мы поймем связи, 
обнаруженные Пифагором, появляется мир прямоу- 
гольных треугольников с соотношениями их сторон и 
всеми связанными с ними геометрическими фактами 
как аспект вечной, идеальной формы. Несмотря на то 
что наш ограниченный разум должен постигать эти 
аспекты постепенно, они существуют одновременно с 
самим понятием «прямоугольный треугольник», и ни 
один из этих аспектов не является первичным и не на- 
ходится в причинной связи с любым другим аспектом 
идеальной формы. 

Другое дело — человеческая деятельность. 
Точно так же как идея о прямоугольном треугольнике 
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Приложение В 

подразумевает теорему Пифагора, идея о человеческой 
деятельности подразумевает «до» и «после», «причину» 

И «следствие». Мы не сможем понять человеческих 
планов, если не поймем существования прошлого, кото- 
рое для человеческой личности является почвой, в кото- 
рую можно посеять семена деятельности; должно иметь- 
ся настоящее, в котором произойдет посев; и должно 
быть будущее, в котором любой действующии субъект 

надеется пожать результаты какого-либо действия. 
Кроме того, нужно понять: действующий субъект наде- 

ется, что его действие станет причиной желаемого 
следствия, иначе он не будет деиствовать. 

Примером рассмотрения экономической теории 
как математической формы может служить изучение 
ограничивающего состояния — равновесия, к кото- 
рому может тяготеть реальная экономика. Но при 
попытке использовать полученные результаты для 
объяснения человеческой деятельности возникает 
путаница, поскольку из рассмотрения исключаются 
реальные выборы людей — тот самый феномен, ко- 
торый отличает экономическую науку от других дис- 
ЦИПЛиН. 

Рассмотрим один пример. Стивен Лэндсбург в 
учебнике по микроэкономике «Теория цен» напоми- 
нает студентам: «Важно отличать причины от след- 
ствий. Для индивидуальных представителей спроса и 

предложения цена является данностью, определяющей 
объем спроса или предложения. Для рынка в целом 
кривые спроса и предложения определяют одновре- 
менно цену и объем производства». 
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Праксиологическая и математическая экономика 
  

Лэндсбург говорит студентам отом, что им не сле- 
дует думать, будто цены определяются действиями 
отдельных лиц — они просто воспринимают цены как 
данность. Наоборот, именно абстрактные математи- 
ческие понятия кривых предложения и спроса «одно- 
временно» определяют то, что происходит на рынке... 

Можно согласиться с Лэндсбургом в том, что дей- 
ствительно важно различать причины и следствия. 
Но вто же время необходимо признать, что с точки 
зрения науки о человеческой деятельности он все пе- 
ревернул с ног на голову. Цены и объем производства 
меняются лишь в результате человеческой деятельно- 
сти. Откуда может появиться новая цена, если не в 
результате предложения каким-то человеком более 
высокой по сравнению с рыночной или более низкой 
цены? Рыночным процессом управляет стремление 
индивидов перед лицом неопределенного будущего 
улучшать свое положение. 

Лэндсбург вынужден занять такую странную по- 
зицию, потому что ему требуется описать человече- 
скую деятельность математическими уравнениями. 
Эти уравнения не могут учесть творческие решения 
человека, основанные на таких категориях, как при- 
чина, следствие, до и после. Они могут описать лишь 
мир вневременных, вечных корреляций, в которых 
причинно-следственные связи отсутствуют. В такой 
модели человеческие намерения не играют никакой 
роли, так как она предполагает, что люди осведомлены 
о всевозможных фактах, связанных с ситуацией, и мо- 
гут воспринимать ее лишь как данность. Лэндсбург, 
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сталкиваясь с перспективой признания ограниченно- 

сти своей модели, предпочитает исключить из эконо- 

мики человеческую деятельность. 

Тот факт, что кривые спроса и предложения в гру- 

бом приближении могут дать картину поведения рын- 

ка, есть следствие человеческой деятельности, но ни- 

как не ее причина. Никто не ставит перед собой цель 

привести спрос и предложение в состояние равнове- 

сия. Люди действуют на рынке с целью получения при- 

были в самом широком смысле слова: они занимаются 

обменом, так как полагают, что после этого их поло- 

жение станет лучше, чем прежде. То, что этот поиск 

ведет к выравниванию спроса и предложения, всего 

лишь побочный результат стремления к их действи- 

тельным целям. Как сказал Жайек в книге «Индиви- 

дуализм и экономический порядок», «современная те- 

ория конкурентного равновесия полагает, что верное 

объяснение того, какой станет ситуация, должно учи- 

тывать следствия рыночного процесса». 

Чтобы экономическая теория поддавалась мате- 
матической обработке, неоклассические экономисты 

выкидывают из своих теорий сам предмет праксио- 

логической экономической теории — человеческую 

деятельность. Как пишет Мизес, «экономисты-мате- 

матики не стремятся к целостному теоретическому 

объяснению рыночного процесса, а уклончиво забав- 

ляются вспомогательными понятиями [т.е. равнове- 

сием], применяемыми в контексте этой ситуации и 

теряющими всякий смысл вне этого контекста» 

(«Человеческая деятельность»). 
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Сказанное выше не следует воспринимать так, 
что математический подход в экономической теории 
вообще бесполезен; нет, речь идет только о том, что он 
не улавливает сущность человеческой деятельности. 
Британский философ Майкл Оукшотт говорит, что мы 
можем теоретизировать относительно какого-либо 
явления либо как о механической системе, характери- 
зующейся до известной степени постоянными реакци- 
ями на одинаковые условия, либо как о разумной дея- 
тельности, рассматриваемой как разумная именно 
постольку, поскольку она не является результатом ме- 
ханического процесса. Комментируя два различных 
подхода к общественным наукам, Оукшотт пишет: 
«(В формулировке механической] “науки об обще- 
стве”... общество понимается как процесс, или струк- 
тура, или экология, то есть не наделенное разумом 
“движение”, подобно генетическому процессу, химиче- 
ской структуре или механической системе. Компонен- 

тами данной системы являются не люди, осуществляю- 
щие деятельность, а уровни рождаемости, возрастные 
группы. группы лиц, имеющих одинаковые доходы, 
коэффициенты умственного развития, образы жизни, 
развитие “состояний общества”, воздействие окружаю- 
щей среды, среднее умственное развитие, соотносимое с 
возрастом, распределение в пространстве и времени, 
“число выпускников”, модели деторождения или расхо- 
дов, системы образования, статистические данные по 
заболеваниям, бедности, безработице ит.д. И задача 
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Приложение В 
  

их функциональную взаимозависимость и причинно- 

следственные связи... Нельзя сказать, что эта задача 
не выполнима. Но она имеет мало отношения к чело- 
веческой [деятельности] и вовсе никакого отноше- 
ния — к действиям изучаемых агентов. Как ни суди о 
корреляции и причинной обусловленности воздействия 
окружающей среды, стиля поведения или распределе- 
ния кухонных газовых плит (росте самоубийств? 
уменьшении использования моющих средств?) — всё 
это не те категории, при помощи которых можно по- 
нять выбор человека, делающего или говорящего это, 
а не другое, когда он реагирует на неожиданную ситу- 
ацию и стремится, пусть и ценой риска, достичь вооб- 
ражаемого или желаемого удовлетворения. Лишь при 
категориальной путанице можно ожидать, что данное 
начинание приведет к пониманию реальных действий 
и высказываний действующего агента» (ОасКезвой 
«Оп Нитап Соп4исЬ ).
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