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Аннотация: статья посвящена анализу основополагающих концепций современной 
экономической науки, которые вступают в противоречие с новым их видением в ус-
ловиях глобальной трансформации. В этой связи рассмотрены: концепция «человека 
экономического»; принцип методологического индивидуализма; новые культурные 
ценности цивилизации. В условиях влияния на экономическое поведение субъектов 
хозяйствования консервативно-традиционных ценностей проанализирована модель 
солидарной экономики как соответствующая особенностям регионов России. Цифрови-
зация экономики и возрастающая роль институциональных факторов рассмотрены как 
факторы, влияющие на новый подход к определению предмета современной политэко-
номии.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the fundamental concepts of modern econom-
ics, which come into conflict with their new vision in the context of global transformation. In 
this regard, the concept of “economic man”, the principle of methodological individualism, new 
cultural values of civilization are considered. In the conditions of the influence of conservative 
traditional values on the economic behavior of business entities, the model of a solidary economy 
is considered as corresponding to the peculiarities of the regions of Russia. The digitalization of 
the economy and the increasing role of institutional factors are considered as factors influencing 
a new approach to the definition of the subject of modern political economy.
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在国际转型形势下走向新的政治经济模式

摘要：作者分析了现代经济学的一些基本观点，这些观点与世界转型形势下的新观点相矛盾。为揭示
这一问题，作者探讨了 “经济人”观点、个人主义方法论原则、文明的新文化价值观。文章阐述到：在传
统保守价值观对经济主体的经济行为发挥影响作用的条件下，联合经济模式是符合俄罗斯各地区特
点的经济模式。文章还讨论了经济数字化和作用正在增强的体制影响着关于当今政治经济学研究对
象的新观点。
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В условиях глобальной трансформации и обострения противоречий между различны-
ми цивилизациями возникает объективная необходимость переосмысления действующих 
теоретических положений, концепций, взглядов, выявления отличительных особенностей 
российской экономической системы и формирования соответствующей ей новой полит-
экономической концепции.

Рассмотрим некоторые основополагающие концепции современной экономической 
науки и дискуссионные вопросы нового видения предмета политэкономии.

Современные западные рыночные экономические системы в своем развитии опирались 
на концепцию «человека экономического», принципы методологического индивидуализ-
ма, максимизации прибыли и др. Экономическая модель «homo economicus» рассматрива-
ет человека как рационализирующего индивида, направляющего все усилия на максими-
зацию прибыли (выгоды), располагающего всей полнотой информации и преследующего 
исключительно собственные эгоистические интересы. Однако институциональная эконо-
мическая теория акцентирует внимание на необходимости учета неэкономических фак-
торов и иррациональных мотивов в экономическом поведении хозяйствующих субъектов. 
«Важно учитывать проявления иррациональности и нерыночную мотивацию, связанную с 
обстоятельствами морального, нравственного порядка, ожиданиями людей, их доверием, 
ощущениями и прочим, эффект от которых никак не соответствует отсутствию данных яв-
лений в объясняющих экономических моделях» [Манахова, 2022, с. 253].

Современная теория поведенческой экономики, критикуя модель «homo economicus», 
исследует мотивы принятия хозяйствующими субъектами нерациональных решений; под-
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вергается сомнению целевая функция максимизации полезности экономических агентов. 
Сторонники поведенческой экономики считают, что в реальной жизни максимизация по-
лезности недостижима вследствие ограниченных когнитивных способностей человека. 
Люди доверчивы и невнимательны, действуют импульсивно, лимитированы временем, не 
умеют взвесить собственные возможности, подвержены информационным перегрузкам и 
др. – все это обусловливает нерыночные мотивы в экономическом поведении.

Исследуя влияние человеческой природы на экономику, известные ученые Дж. Акер-
лоф и Р. Шиллер связывали иррациональность с такими психологическими формами про-
явления, как доверие, справедливость, злоупотребления, нарративы, монетарные иллюзии 
[Akerlof, Shiller, 2009]. Исследователи подчеркивают, что чувство справедливости – один из 
важных факторов функционирования рыночной экономики, когда это ощущение пропада-
ет, меняется характер иррационального начала. Данный аспект имеет важное значение для 
развивающихся экономических систем.

Принцип методологического индивидуализма – еще одно методологическое основание 
западной экономической теории, который реализуется во взаимодействии с такими базо-
выми постулатами мейнстрима, как модель рационального выбора и принцип максимиза-
ции. Вместе с тем «индивидуалистические ценности противоположны коллективистским, 
характерным для традиционного общества. Хотя в большинстве современных теорий мо-
дернизации принято считать, что индивидуализм есть критерий модернизированного об-
щества, однако в последние десятилетия мы наблюдаем скачок в развитии ряда восточных 
обществ (Китай, Гонконг, Корея и др.), где коллективистские начала продолжают домини-
ровать в экономическом поведении хозяйствующих субъектов» [Аскеров, 2018, с. 66]. 

Обращение новой политэкономии к принципам методологического холизма вполне 
объяснимо в условиях изменения отношения к современному мейнстриму в отечествен-
ной экономической науке.

Другой аспект, связанный с новыми веяниями в политической экономии, состоит в углу-
бляющемся противоречии между логикой развития капиталов и культурными ценностями 
цивилизации. В этой связи следует отметить неслучайный характер выхода в свет Указа 
Президента России об укреплении традиционных ценностей в России 1.

При этом, с одной стороны, как отмечал Карл Поланьи, «во все эпохи, предшествую-
щие нынешней, рынки были не более чем вспомогательным инструментом экономической 
жизни» [Поланьи, 2002, с. 82]. Иначе, рыночная организация экономики не есть единствен-
ный и наиболее эффективный хозяйственный механизм, а фундаментальные концепции 
либеральной экономической теории «ограниченности ресурсов» и «безграничности по-
требностей», составляющие основу рыночной экономики, носят в себе ограниченный ис-
следовательский и методологический потенциал [Аскеров, 2015, с. 152].

Субъекты хозяйствования сталкиваются в практической деятельности с рядом нерыноч-
ных факторов. Территорию Российской Федерации населяют десятки различных коренных 
народов с присущими им нерыночными – уникальными национальными, духовно-нрав-
ственными чертами. Так, только в Республике Дагестан совместно проживают более три-
дцати коренных народов со специфическими культурными особенностями.

1  Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей (2022): Указ Президента РФ № 809. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 24.03.2023).
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При этом традиционные и религиозные ценности, наблюдаемые в российских регио-
нах, вступают в противоречие с неолиберальными ценностями капиталистической эконо-
мической системы, где доминируют мотивы максимизации прибыли и «ресурсного сле-
пого роста». В этих условиях солидарная экономика ставит своей целью ориентацию не на 
максимизацию прибыли, а на благополучие человеческого сообщества через достижение 
гармонии с окружающей средой, модель которой и рассмотрим ниже.

В современных условиях наблюдается слом сложившейся системы мирохозяйственных 
связей, глобальная институциональная трансформация и формирование новой модели 
экономических отношений. Внешними проявлениями трансформации может показаться 
усиливающееся противостояние старого ядра и новых центров мирового развития, на роль 
одного из которых претендует прежде всего Китайско-Российский союз [Миэринь, 2022, 
с. 23]. Однако более глубокий анализ происходящих процессов позволяет выявить истин-
ные причинно-следственные связи, обусловленные изменениями в системе институцио-
нально-экономических отношений, формированием и развитием глобальной информаци-
онно-сетевой экономики. 

Альтернативой капиталистической системе ведения экономических отношений могут 
служить иные способы организации экономики, такие как например, социальная и соли-
дарная экономика. Использование модели солидарной экономики может способствовать 
сохранению территориальной целостности и межнационального согласия в России, укре-
плению ее места и роли на мировой арене, евразийской интеграции и новому витку социаль-
но-экономического развития всех ее регионов. К тому же, как отмечали Н.Я. Данилевский и 
его сторонники, Россия не является «европейской» страной ни с географической, ни с куль-
турно-исторической точек зрения, а есть нечто самобытное. Многоликой России характе-
рен самый широкий институционально-социальный и нравственно-этический потенциал. 
В частности, механизм взаимосвязи и взаимодействия этики и экономики (использование 
в экономике системы доверительных отношений, взаимопомощи, кооперации и др.) мо-
жет существенно улучшить общественно-политический климат на макроэкономическом, 
национальном уровне.

Указанные аспекты развиваются в теории поведенческой экономики, представите-
ли которой выявили новые закономерности, например, систематические, повторяющие-
ся отклонения в поведении реальных людей от поведения рациональных экономических 
агентов (экономического человека), описываемых теорией «экономикс». Ценностные уста-
новки, цели, потребности, интересы, мотивы являются атрибутивными характеристиками 
людей, влияющими на их реальное экономическое поведение, на их инновационную, про-
изводственную и потребительскую активность [Дятлов, Ананьев, 2015, с. 63].

Изменяющаяся реальность в современных условиях требует изменения методологии 
познания с явным усилением междисциплинарности и прикладным использованием эмпи-
рических исследований для корректировки моделей экономического поведения рыночных 
агентов, приближению их к реальной действительности [Манахова, 2022, с. 250]. Например, 
в полиэтническом Северо-Кавказском регионе система институционально-экономических 
отношений связана с нравственно-этическим потенциалом. Однако этот аспект все еще не 
нашел достаточного отражения в российской научной и общественной мысли. Взаимос-
вязь и взаимодействие этики и экономики в указанном регионе (доверительные отноше-
ния, традиционные мотивы, взаимопомощь и др.) носят в себе существенный потенциал, 
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способный изменить общественно-политический климат на макроэкономическом, нацио-
нальном, общероссийском уровне.

В данном регионе доминируют консервативно-традиционные ценности: уважения к 
старшим, совместно-солидарного выполнения общественных, коллективных работ и др. 
В горных территориях этнические общества сохранились как структурно связанные систе-
мы, а не множества, состоящие из атомизированных единиц. Особое значение имеют такие 
стороны экономических отношений, как межличностные связи, социальный капитал, дове-
рие, кооперативная и коллективная деятельность. Заметное место в системе общественных 
отношений занимают неформальные правила, неформальные институты, характерные для 
специфической экономики всего Северо-Кавказского региона. Доминирующие позиции 
занимают аграрный сектор и неформальная экономика, развиты общинные инициативы, 
общинные фонды развития, в которых максимизация прибыли – не главный мотив и взаи-
модействуют на основе равенства своих участников, солидарности между членами и эконо-
мической независимости. Модели и принципы функционирования субъектов солидарной 
экономики, характерные для Северо-Кавказского региона, могут быть формализованы и 
трансформированы для использования на общероссийском пространстве. 

С учетом этих аспектов, в условиях глобальных изменений, происходящих в последние 
годы, требуется «выработка новой парадигмы международного сотрудничества и форми-
рования более широкого взгляда на происходящее, и политэкономам предстоит осмыслить 
эти процессы и сформировать новую политэкономическую картину мира» [Миэринь, 2022, 
с. 25].

В отечественной экономической науке наблюдается активизация разработок по новой 
парадигме политэкономического образования. Ведущую позицию в данном вопросе зани-
мают представители Санкт-Петербургской школы, предлагающие выделить такое направ-
ление политэкономии, как Евразийское. Один из ее представителей определяет предмет 
Евразийской политэкономии как «институционально-экономические отношения по пово-
ду производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ, 
закономерностей и механизмов интеграции и функционирования институтов Евразийско-
го Союза в условиях трансформационного перехода от индустриально-рыночной к инфор-
мационно-сетевой экономике» [Дятлов, 2015, с. 11], с чем трудно не согласиться. Поэтому 
в трансформационный период, в содержании новой политэкономии концепции «человека 
экономического» и «рационального выбора» предстоит дополнить нематериальными, со-
циальными, традиционными факторами и моделями поведения хозяйствующих субъек-
тов. Результатом нового подхода могут быть изменения в теориях стоимости, ценности, 
собственности, капитала и др.

Следует заметить, что новый характер, новый предмет политэкономии обусловлен 
новым качеством, новым содержанием факторов производства. Так, если обратиться к 
истории экономической мысли, в период классической политэкономии в качестве факто-
ров производства, как известно, были выделены земля, труд и капитал. К. Маркс, в свою 
очередь, выделил личный и вещественный факторы производства. При этом веществен-
ный фактор производства включал в себя землю и капитал, а личный – труд. Неоклас-
сик А. Маршалл из последнего выделил «предпринимательство» как отдельный фактор 
по организации производства и управления им. Позже, в условиях научно-технического 
прогресса, представителями институционализма был выделен еще один, новый фактор 
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производства – информация, особенность которой, в отличие от других факторов, состоит 
в ее безграничности. 

Современный «экономикс» исходит из ограниченности ресурсов, факторов производ-
ства. Мы наблюдаем противоречие в так называемом фундаментальном факте экономи-
ческой теории об «ограниченности ресурсов», поскольку инновации, как составной ком-
понент фактора «предпринимательство» и результат интеллектуальной деятельности 
человека, безграничны. 

Информация, в свою очередь, тоже продукт инновационных, интеллектуальных спо-
собностей предпринимателя. В целом, информационно-инновационный фактор – со-
ставная часть личностного фактора (по определению К. Маркса), включающего в себя как 
физический, так и умственный труд. Инновация и информация в совокупности являются 
результатом умственного труда. Поскольку на современном этапе инновация и информа-
ция представляются в основном в виде цифрового продукта, полагаю, что их следовало 
бы объединить в единый фактор производства под общим названием «цифра». Цифровая 
экономика, цифровой рубль, цифровизация – все это результаты интеллектуального про-
изводства, интеллектуальной деятельности человека, а цифровая трансформация состав-
ляет ключевое звено глобальной трансформации, происходящей в современности. 

Глобальная трансформация, в свою очередь, связана с двумя важнейшими политэ-
кономическими процессами: а) нарастающим противостоянием западной и восточной 
цивилизаций и переориентацией российской экономической мысли и хозяйственной 
деятельности на Восток; б) интенсивно развивающейся цифровизацией экономических 
процессов. Оба эти фактора влияют не только на содержание науки политэкономии, но и 
на ее предмет.

Переориентация на Восток с ее доминирующими консервативно-традиционными цен-
ностями обусловливает необходимость научного осмысления новой системы политэко-
номических, хозяйственных связей и отношений. Казалось бы, первый фактор оказывает 
наиболее существенное влияние на глобальные трансформационные процессы. Однако 
наблюдаемая масштабная и углубляющаяся цифровизация экономики и, соответственно, 
экономических отношений позволяет заключить, что фундаментальной основой глобаль-
ной трансформации в современности является цифровизация.

На это влияет характер новой «экономической клеточки» общества [Хессин, 2017, с. 115]. 
В этом качестве в условиях товарного производства и капиталистической системы отно-
шений выступал товар (по К. Марксу). В современности следует найти новое основание, 
общий знаменатель для таких явлений, как инновация, информация и цифровизация, ина-
че – найти новую «экономическую клеточку» общества. Представляется, что в условиях 
цифровой экономики в качестве последней будет выступать цифровой продукт. Цифровой 
продукт – как следствие функционирования экономики знаний, экономики данных. Новую 
экономическую клеточку общества можно бы называть кратким понятием «цифра». В ус-
ловиях современного информационного бума «цифра» начинает выступать как матема-
тическое средство производства биткойнов, криптовалют, цифрового рубля. Она же лежит 
в основе производства программных продуктов, трансформирующих систему экономиче-
ских отношений в любых сферах человеческой деятельности. «Цифра» проникает в космос, 
домохозяйство, медицину, педагогику, психологию человека, социальные отношения, то 
есть во весь спектр общественных отношений.
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В связи с вышеизложенным, в силу определяющего значения информационного ре-
сурса в современной системе экономических отношений, предмет новой (современной) 
политэкономии можно сформулировать как систему институционально-экономических 
отношений в условиях трансформации индустриальной экономики в цифровую. Новое в 
современной политэкономии состоит в учете фактора «цифра» в системе экономических 
отношений между субъектами. 

В завершение следует признать, что с исторической точки зрения факторы информации 
и цифровизации как предметные области политэкономии требуют значительно большего 
внимания исследователей науки.
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