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РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 

МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Принцип разумного эгоизма, положенный в основу моделей экономического 

человека, присутствует в них в разнообразии теоретических модификаций. 

Принцип разумного эгоизма является важнейшей идейной предпосылкой 

классической либеральной модели экономического человека А. Смита. 

Концептуальное содержание принципа формировалось в границах моральной 

философии мыслителей античности, Возрождения, Нового времени и Просвещения 

(Демокрита, Эпикура, Аристотеля, стоиков, Л. Валло, Н. Макиавелли, Т. Гоббса,    Ф. 

Бэкона,    Б. Мандевиля,    Ф. Ларошфуко, П. Гассенди, Ж. де Лабрюйера, 

 Н. де Шамфора, Ж. Ж. Руссо,  Д. Дидро, А. Э. К. Шефтсбери, К. А. 

Гельвеция). 

Этика разумного эгоизма основывалась на "естественной морали", внимании к 

врожденным свойствам человека как природного существа. Она не противоречила 

здравому смыслу: природная любовь к себе порождала стремление к счастью, 

желание блага – отказу от страданий, разумному выбору в пользу добродетели и 

отказу от порока. Добродетель связывалась с умеренностью, благоразумием, 

справедливостью, активной деятельностью на общее благо. 

Просветительская интерпретация своекорыстия как основы человеческой 

деятельности базируется на признании естественного права индивидов. Разумный 

просвещенный человек опирается на эгоистические мотивы и как здравомыслящий 

индивид осознает противоречия, препятствия на пути к удовлетворению личных 

интересов из-за всеобщности подобных устремлений. Поэтому он понимает 

необходимость ограничения собственных желаний во имя достижения поставленной 

цели. Принцип разумного эгоизма является фундаментом, который обеспечивает 

совместное гармоничное выживание и компромиссное проживание множества 

эгоистичных по природе индивидов. Независимый собственник, таким образом, 

вынужден учитывать чужие интересы, чтобы достичь эффективного хозяйствования. 

Если каждый индивид опирается на эгоистические мотивы, то, будучи 

здравомыслящим, разумным, просвещенным человеком, он осознает противоречия и 

прогнозирует препятствия на пути к удовлетворению личных интересов вследствие 

всеобщности подобных устремлений. Поэтому приходит к выводу о необходимости 

ограничения пространства собственных желаний во имя достижения поставленной 

цели. Принцип разумного эгоизма, таким образом, обеспечивает совместное 

гармоничное выживание и компромиссное проживание множества эгоистичных по 

природе индивидов, независимых собственников, которые вынуждены принимать во 

внимание чужие интересы, чтобы наладить эффективный хозяйственный механизм 

Идеальный человек в представлениях философов- моралистов XVII – XVIII 

обладал эгоистической природой, что не мешало ему сопрягать частные интересы с 

общественными. Идеальное общество на основе справедливого устройства, 

просвещения, воспитания, права должно было создать такие условия, которые бы 

поддерживали и стимулировали основанные на стремлении к выгоде нравственные 

побуждения. Человеческое целеполагание должно быть связано с уважением к правам 

и свободам, интересам других людей, то есть с принципом разумного эгоизма. 

Этика разумного эгоизма положена в фундамент теоретико-методологической 

концепции экономического либерализма А. Смита, который обосновывает место и 



 

роль человека в сфере экономической деятельности в соответствии с концепцией 

естественных, неотчуждаемых прав и свобод личности. Такие свойства, как 

природный эгоизм, склонность к обменным отношениям, личный интерес, 

стремление к оптимизации условий жизни, улучшению своего положения становятся 

признаками рационального экономического поведения. Эгоизм интеллект и 

информационные возможности экономического субъекта помогают достижению 

личных целей в условиях рыночной экономики. Максимизация выгоды приводит к 

успеху и во внеэкономических престижных сферах жизни и способствует 

процветанию общества. 

Особенность   модели   экономического   человека А. Смита состоит в том, что 

в ней естественные эгоистические проявления компенсируются полезными для 

общества нравственными качествами. Классическая модель эгоистического человека 

как производителя благ, естественные свободные проявления которого в отношениях 

с другими и достижении собственной выгоды ограничиваются совестью, традициями, 

нормами, основана на широком допущении мотивационной роли своекорыстного 

интереса и идеализации совпадения личного выгоды с общественной пользой. 

Классическая либеральная модель экономического человека А. Смита, 

основанная на просветительской трактовке принципа разумного эгоизма, 

представляет хозяйственного субъекта, который во многом определит дальнейшую 

экономическую политику Западной Европы. 

В теориях социального либерализма и утилитаризма рациональный 

целеполагающий субъект становится перед проблемой выбора между доступными 

средствами достижения желаемого личного и общественного полезного результата. В 

консеквенциональной морали ценность выбора и действия индивида определяются 

ценностью полученных результатов, статистикой затрат и общей прибыли, 

безотносительно к субъективным мотивам, установкам, обстоятельствам и условиям 

совершения действия. Утилитаристский стандарт полезности связан с оценочной 

нормой поведения человека. Инструментальная рациональность 

утилитаризма основана на соответствии средств целям, приоритете пользы и 

оптимальности в противовес разумности как обоснованности и осознанности.  

Стремление к экономической независимости объединяет и возглавляет другие 

устремленности к свободе и улучшению существования. Мотивация деятельности 

целевой максимизацией экономических результатов станет концептом большинства 

моделей человека в экономических теориях. 

Качества экономического субъекта в моделях определяются соотношением 

природных (А. Смит) или системных характеристик хозяйственного устройства 

(Дж. Милль). Сама модель является априорной предпосылкой, необходимой 

абстракцией для научного исследования реального экономического субъекта с 

выраженной мотивацией. Основными качествами модели с известной долей 

исторической коннотации и спецификой определенного теоретического дискурса 

выступают мотивированность собственным интересом, 

информированность, рациональность (сопряженная с поведением индивида), 

стремление к максимизизации прибыли. 

Модель экономического человека исторической школы дополняется и 

окрашивается историческими, культурными, национальными, этическими 

подробностями условий  хозяйствования.  Ее  представители   Ф.   Лист,  А. Мюллер,   

В.   Рошер,   Б.    Гильдебранд,    К.    Книс;   Г. Шмоллер, К. Бюхер; В. Зомбарт, М. 

Вебер в целом подвергали сомнению универсальность экономического развития, 

законов производства, обмена и распределения. 

В работах К. Маркса дана целенаправленная критика капиталистической 

системы производства, которая препятствует развитию человека. Модель человека 

подчинена теоретико-методологической концепции, в рамках которой он от 



 

абстрактного к конкретному анализирует субъекта простого и капиталистического 

товарных производств, показывая различие абстрактного товаропроизводителя и 

классового индивида. Человек последовательно рассмотрен как представитель рода; 

как общественный индивид; собственно индивид всеобщего товарного производства; 

классовый индивид (капиталист или наемный рабочий); личность как конкретное 

проявление индивидуальности классового индивида. 

Маржиналистская модель экономического человека обогащается понятием 

ценности как субъективной полезности, дополняется исчисляемыми механизмами 

мотивации   деятельности    (Г.    Госсен,    У.С.Джевонс,  К. Менгер, Л. Вальрас). 

В неоклассической экономической теории используется модель рационального 

индивида, который осознанно максимизирует оптимальный выбор с учетом всего 

разнообразия информации в условиях ограниченных ресурсов. В модели 

экономического человека А. Маршалла объединяются качества маржиналистского 

рационалиста и реального хозяйственного субъекта в обыденных обстоятельствах, с 

экономическими привычками, обусловленными обычаем. Концептуальные 

доминанты универсализма связаны с широким пониманием рационального действия 

человека, выбора с учетом разнообразия    целей    и    объективных    ограничений  

(Ф. Г. Уикстид, Л.Роббинс, Л. фон Мизес). 

Модель экономического человека во многом зависит от мировоззренческой 

позиции и методологических установок представителей различных школ и 

направлений, понимания ими предмета экономической науки и методов его 

исследования, представлений о соотношении понятий экономической деятельности и 

человеческой деятельности вообще, достижений в научной сфере. Усиленная 

тенденция к междисциплинарным проектам, основанным на новейших 

психологических, антропологических, философских знаниях, прослеживается в 

институционалистской модели экономического человека Т. Веблена. Приоритетный 

мотивационный комплект из родительского инстинкта, инстинктов мастерства, 

праздного любопытства, привычки, эгоистических склонностей и склонности к 

приобретательству возглавляет стремление к повышению социального статуса, а не к 

максимизации выгоды. 

Дж. М. Кейнс сумел приблизить концепции предшественников к реальным 

экономическим явлениям. Он конструировал макроэкономические модели, опираясь 

на представления об индивидах, максимизирующих свою полезность. Однако, 

согласно его учению, логика выбора рационального человека в условиях 

неопределенности противостоит классической логике выбора рационального человека 

в условиях дефицита. Выбор субъекта экономической деятельности со стороны 

информированности характеризуют рациональная вера и разумная уверенность. В 

макроэкономической модели Кейнса и последователей, построенной с учетом 

неравновесных явлений, важности экономической политики государства, надежности 

прогнозов в условиях неопределенности, рациональность субъекта трактуется не 

только в смысле максимизации целевой функции, а шире, чем в неоклассическом. С 

помощью регулирующих мер, основанных на конкретных представлениях о реальных 

экономических субъектах, их мотивах, психологических свойствах, поведенческих 

реакциях на определенную государственную политику, поддерживается желанное 

макроэкономическое равновесие. 

Принцип разумного эгоизма, положенный в основу рассмотренных моделей 

экономического человека, присутствует в них в разнообразии теоретических 

модификаций. Дискуссионными остаются вопросы природы и проявлений эгоизма в 

определенных типах рационального поведения, совместимости эгоистических 

побуждений с личными интересами других людей, общества в целом. 

 
 


