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Аннотация
В европейской традиции (за исключением исторической


школы) экономический и моральный дискурсы разделены еще
со времен «Богатства народов» Адама Смита. В исламской
же экономической мысли морально-этические соображения
непосредственно включаются в экономическую аргументацию.
Предлагаемая книга, над которой совместно работали ученые
из светских и религиозных учебных заведений Ирана, дает
возможность познакомиться «из первых рук» с  этой и
другими отличительными чертами исламской экономики. Книга
предназначена для специалистов в области экономики, а также
для широкого круга заинтересованных читателей.
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Предисловие


 
До XVII века различные научные дисциплины входили в


состав философии, пока в эпоху Возрождения гуманистиче-
ская мысль не создала предпосылки для отдельного изуче-
ния социальных вопросов посредством разума и практики.
К началу XVIII столетия социальные науки стали приобре-
тать некую независимость и отделяться от философии. В это
время сформировалась точка зрения, что социальные явле-
ния так же, как и природные, систематичны и закономерны и
что социальные действия так же, как и природные явления,
подчиняются определенным законам.


Что касается экономических явлений, то ученые полага-
ли, что действия человека при производстве, распределе-
нии и потреблении подчиняются реальным законам, кото-
рые можно познать. Они были убеждены в том, что эти за-
коны являются наилучшими средствами для достижения са-
мопроизвольного баланса в экономических отношениях, но
при условии, что будут работать в свободной атмосфере, без
какого-либо вмешательства извне. Результатом такого про-
цесса стало выведение вопросов о ценностях за рамки эконо-
мических исследований, так как их нельзя было подвергать
опытам и изучать эмпирически. Поэтому экономика, кото-
рая до этого была тесно связана с понятиями о нравствен-
ности и этике, лишилась этих понятий и стала сугубо описа-







 
 
 


тельной наукой.
Действительность такова, что экономическое поведение


человека не является случайным и спонтанным. Оно под-
чиняется закону причинности, хотя, разумеется, не следу-
ет считать подчиненность экономических явлений причин-
но-следственному закону отрицанием важности человече-
ской воли в этих явлениях. Экономическое поведение чело-
века, вне всяких сомнений, определяется его волей и реши-
мостью.


Выбор определенного действия и решение выполнить его
или не выполнить не могут быть случайными. Принятые че-
ловеком ценности направляют его на то, чтобы он выбрал
то или иное действие и выполнил или не выполнил его. На-
пример, тот, кто в своей производственной деятельности ста-
вит материальную выгоду своим главным или единственным
приоритетом, поступает так потому, что материальная выго-
да для него – это основная ценность, и поэтому он стремит-
ся получить прибыль. А экономическое поведение того, кто
ставит своей целью решение социальных проблем исламской
общины, формируется иначе, и он выбирает такую эконо-
мическую деятельность, которая в определенной мере может
решить некоторые трудности мусульман, даже если это и не
приносит лично ему значительной прибыли.


Следовательно, природные явления и человеческие дей-
ствия имеют причинно-следственные связи. Но в случае с
природными явлениями воля не играет никакой роли, в то







 
 
 


время как действия человека всегда происходят по его воле,
которая зависит от его моральных, религиозных и социаль-
ных ценностей.


Здесь следует отметить, что в действиях человека суще-
ствует два вида «необходимостей»: «фундаментальные» и
«инструментальные». «Фундаментальные необходимости» –
это ценностные принципы, которые определяют основные
цели человека и общества. Эти «необходимости» вызваны
мировоззрением человека и потому меняются только в том
случае, если оно изменится.


«Инструментальные необходимости» нужны для реали-
зации фундаментальных принципов и ценностей, так как
она зависит от краткосрочного и долгосрочного планиро-
вания. Поэтому инструменты и планы всегда должны соот-
ветствовать целям экономической системы («фундаменталь-
ным необходимостям»). В то же время при планировании
необходимо учитывать экономические реалии и социальные
условия. В противном случае невозможно достичь постав-
ленных целей. Ведь эти «необходимости» могут изменяться
в зависимости от условий и требований времени и научных
достижений человечества.


Бюро сотрудничества хаузы1 и университета, исходя из
убежденности в том, что человеческие ценности и потреб-


1 Хауза – традиционная исламская академия, духовная семинария, высшее ре-
лигиозное учебное заведение, где изучаются исламские дисциплины ( здесь и да-
лее примеч. перев.).







 
 
 


ности играют видную роль в судьбе экономических теорий
и «инструментальных необходимостей», приступило в 1982
году к изучению исламской экономики. И до 1995 года вы-
пустило такие книги, как «Дарамади бар иктисади исла-
ми» («Введение в исламскую экономику»), «Пул аз дидгахи
ислам» («Деньги с точки зрения ислама») и «Мабании ик-
тисади ислами» («Основы исламской экономики»), при со-
трудничестве преподавателей высших религиозных и свет-
ских учебных заведений под научным руководством аятол-
лы Мухаммада Таки Мисбаха и аятоллы Сейеда Махмуда
Хашими.


Настоящая книга является четвертым трудом из серии об
исламской экономике, которая была подготовлена экономи-
ческим отделом Бюро сотрудничества хаузы и университета.
Она является сокращенным вариантом второй выпущенной
усилиями Бюро книги «Мабании иктисади ислами», напи-
санной докторами Давуди и Шариф-заде в соавторстве с худ-
жат ал-исламами2 Мисбахи и Назари, и подготовлена с це-
лью ее перевода на другие языки. При этом в ней исправлены
некоторые упущения предыдущей книги и внесены необхо-
димые дополнения.


Бюро сотрудничества хаузы и университета считает сво-
им долгом выразить благодарность всем тем, кто был прича-


2 Худжат ал-ислам (араб. – доказательство ислама) – один из высших шиит-
ских ре лиги озных титулов, наряду с аятоллой и великим аятоллой, рангом
ниже аятоллы, примерно со ответствует епископу в христианстве.







 
 
 


стен к подготовке этой книги. Особая благодарность – худ-
жат алисламу Гуламризе Мисбахи, который, помимо обще-
го контроля над составлением этой книги, сократил, допол-
нил и подготовил первые девять ее глав, и худжат ал-исла-
му Хади ‘Араби, который подготовил остальные главы.


Бюро сотрудничества хаузы и университета







 
 
 


 
Часть первая


Вступительные разделы
 
 


Глава первая
Границы экономической
науки и ее определение


 
Одни теоретики ограничили экономику вопросами о тех-


нических соотношениях между экономическими явления-
ми, выведя философские и этические вопросы за ее рамки.
Таким образом, они определили пределы экономики закона-
ми производства и распределения. Другие же, в особенности
мусульманские ученые-теоретики, включили в данную нау-
ку этические и правовые вопросы.


Каждая наука должна охватить все свои «проблемы», а
для определения проблем каждой науки необходимо обра-
титься к ее области исследования. Экономика изучает дея-
тельность человека, направленную на приобретение богат-
ства. Поэтому все, что может оказать положительное или от-
рицательное влияние на эту деятельность и вызвать увеличе-
ние или уменьшение богатства человека или общества, вхо-
дит в область исследований экономической науки. При этом







 
 
 


нет особой разницы в том, выражаются эти вопросы и отно-
шения на языке математики и в количественной форме или
они имеют этический и правовой характер и разъясняются
в повествовательной форме. Действия людей при производ-
стве и распределении богатства осуществляются под влия-
нием их идей и убеждений.


Конечно, здесь под включением правовых и этических
вопросов в область экономики имеется в виду введение не
всех подобных вопросов, а лишь той их части, которая имеет
непосредственное и очевидное влияние на экономическую
деятельность. Например, право на экономическую свободу,
на частную собственность, получение процента или отказ от
него, положительное или отрицательное отношение к прибы-
ли. Если, к примеру, одно общество считает богатство «мер-
зостью», то его деятельность ради личного обогащения будет
отличаться от деятельности того общества, где приобретение
богатства в рамках определенных ценностей считается дея-
нием богоугодным. Следовательно, изучение подобных пра-
вовых и этических вопросов входит в экономическое иссле-
дование.


Разумеется, все вопросы определенной науки можно
классифицировать и разделить. Например, можно разделить
экономическую науку на нормативные и позитивные разде-
лы и, включив в каждый из них соответствующие вопросы,
изучать их. Но и в этом случае оба раздела будут двумя ча-
стями одной экономической науки, и ни одна из них не смо-







 
 
 


жет вполне удовлетворить нас без другой.
Возможно, кто-то скажет, что для того, чтобы экономика


стала наукой, ей следует освободиться от этических и право-
вых вопросов и заниматься изучением только непреложных
законов и отношений, которые можно обобщать и прогнози-
ровать. Ответом на это может служить следующее.


Во-первых, вследствие того, что в теориях общественных
наук не учтены принятые в обществе права и ценности, уче-
ные забывают о влиянии многих важных факторов и не мо-
гут изучить причины их влияния на поведенческие проявле-
ния.


Во-вторых, выше было указано, что экономические отно-
шения зависят от воли и выбора людей и что они не непре-
ложны, как законы природы. Эти отношения меняются в за-
висимости от изменений в мышлении и поведении людей. И
в итоге не все прогнозы экономической науки подтвержда-
ются на практике.


В-третьих, анализ трудов западных экономистов ясно по-
казывает, что они намеренно или ненамеренно не придер-
живаются заявленных ими лозунгов о том, что экономика –
это «чистая» наука. Например, Пол Самуэльсон выражает
свою особую этическую точку зрения, выступая за процент-
ный доход.







 
 
 


 
Предмет и определение экономики


 
Предмет экономики. Предмет экономики (экономиче-


ской науки) – это создание, распределение и потребление бо-
гатства (товаров, услуг и ресурсов). Под «богатством» под-
разумевается ценность товаров и услуг, а не объективная
сторона имущества. Поэтому богатство является предметом
изучения экономики с точки зрения ценности. Также эконо-
мика изучает богатство с позиции его создания, распределе-
ния и потребления, а не исходя из критерия принадлежности
его тому или иному лицу. Таким образом, вопросы, связан-
ные с объективностью богатства и материальными правами,
выходят за рамки экономической науки.


Определение экономики.  Ученые дали множество
определений экономической науки. Но, как правило, ни од-
но из них не является полным и исчерпывающим. Возможно,
самое лучшее определение было дано Полом Самуэльсоном:


«Экономическая теория есть наука о видах деятельности,
связанных с обменом и денежными сделками между людьми.
Экономическая теория есть наука об использовании людьми
редких или ограниченных производительных ресурсов (зем-
ля, труд, товары производственного назначения, например
машины, и технические знания) для производства различ-
ных товаров (таких как пшеница, говядина, пальто, концер-
ты, дороги и яхты) и распределении их между членами об-







 
 
 


щества в целях потребления»3.
Это определение охватывает макроэкономику и микро-


экономику, денежную и товарную экономику, производство,
распределение и потребление. Но вместе с тем оно не охва-
тывает этических вопросов этой науки и формулировкой
«редкие или ограниченные производительные ресурсы» на-
поминает теорию Мальтуса, хотя Самуэльсон имеет в виду
ограниченность ресурсов при экономических решениях, а
не их реальную или потенциальную ограниченность.


Используя определение Самуэльсона и внеся некоторые
коррективы, мы приведем здесь другое определение:


«Экономика есть наука об изучении, оценке и выборе ме-
тодов, которые человечество использует для производства и
распределения товаров и услуг с помощью ресурсов с целью
потребления».


В этом определении учтены как позитивная и норматив-
ная экономика, так и вопросы производства, распределения
и потребления. Оно охватывает как макро-, так и микроэко-
номику, как денежную, так и товарную экономику.


3 Самуэльсон, Пол Энтони. Экономика. Т. 1. М: «АЛГОН», 1992. – С. 6–7.







 
 
 


 
Глава вторая


Методы исследования
экономических проблем


 
 


Методология
 


Экономическая наука использует такие методы исследо-
вания, анализа и изложения проблем, часть которых исполь-
зуется и в других науках. Из них два метода – «дедуктивный
метод» и «индуктивный метод» – общеприняты и при фор-
мировании экономических теорий. Дедуктивный метод ос-
новывается на дедуктивном умозаключении, а индуктивный
метод – на индуктивном умозаключении.


Вначале мы дадим определение дедукции и индукции,
а затем рассмотрим дедуктивный и индуктивный методы в
экономике.


Дедукция: способ рассуждения, при котором частное по-
ложение выводится из общего. Другими словами, это умоза-
ключение, сделанное исходя из нескольких теорем, причем
из него естественным образом вытекает другое умозаключе-
ние. Дедукция – процесс вывода частного из общего.


Индукция: способ рассуждения, при котором общее по-
ложение выводится из частного, рациональное  – из чув-







 
 
 


ственного, закон – из явления. При этом методе мышления
рассматриваются некоторые частные предпосылки, а затем
выводится общий закон, который распространяется на все
схожие случаи.


Дедуктивный метод.  Дедуктивный метод состоит из ра-
циональной аргументации и перехода от следствия к причи-
не, или, наоборот, посредством взаимообусловленных тео-
рем и логической связи между ними ради утверждения опре-
деленной общей теории. При аргументации путем перехода
от причины к следствию сменяют друг друга следующие ста-
дии:


Предположения. Первичные рамки теории создаются
предположениями, которые формируются в виде общих вы-
водов из аксиом, результатов других теорий, правил и поло-
жений, обычаев или законов или определяются условиями
окружающей среды. Несомненно, выбор правильных пред-
положений – один из главных элементов создания экономи-
ческой гипотезы или теории.


Гипотеза. Результат предположений об определенном
экономическом явлении, который был получен с помощью
логической аргументации, называется экономической гипо-
тезой.


Теория. Путем опытных испытаний экономической гипо-
тезы и относительного подтверждения представленных пра-
вил определенными экономическими явлениями создается
экономическая теория, которая формируется в результате







 
 
 


проверки экономической гипотезы. Повторное относитель-
ное подтверждение гипотезы в результате опытных исследо-
ваний поднимает ее до уровня закона. И впоследствии этот
закон может быть использован для формулирования другой
экономической теории в виде общего правила дедуктивного
метода.


Индуктивный метод. Индуктивный метод состоит из
аргументации, основанной на изучении частностей, стати-
стических и объективных данных с целью получения общих
итогов и правил. Другими словами, переход от частного к
общему ради создания определенной теории называется ин-
дуктивным методом. Согласно этому методу, экономические
явления сначала изучаются эмпирическим путем, а затем по-
средством обобщения полученных результатов общие пра-
вила и теоремы представляются в виде определенной эконо-
мической теории. И впоследствии эта теория, или закон, мо-
жет быть использована для обоснования другой экономиче-
ской теории в виде общего правила индуктивного метода.


 
Цель создания гипотезы


и теории в экономике
 


Экономисты создают экономические гипотезы и теории с
двумя целями:


1. Создание идеальной модели. Цель экономистов в этом
случае – формулировка в рамках неких предположений иде-







 
 
 


ального положения или направления развития определенно-
го экономического явления, а не разъяснение и толкование
внешнего экономического явления. Для того чтобы создать
идеальную модель, у экономистов должен быть набор цен-
ностных критериев для выбора между идеальными предпо-
ложениями или определение представления об идеальном
положении. Эти критерии в качестве утвержденных прин-
ципов могут быть заимствованы из других наук. При нали-
чии такой модели мы не будем беспокоиться о подтвержде-
нии представленной гипотезы опытным эмпирическим пу-
тем. Главным для нас будет то, чтобы созданная на основе
ценностных критериев модель определила идеальное поло-
жение какого-либо внешнего экономического явления.


2. Изучение реальных явлений. Цель экономистов в этом
направлении  – это познание группы факторов, влияющих
на определенное экономическое явление. Поэтому, невзирая
на то, является или нет данное экономическое явление иде-
альным, экономисты стремятся лучше познать те факторы,
которые влияют на него. С этой целью экономисты вначале
изучают касающиеся данного явления предположения, а за-
тем формулируют гипотезу о поведении и ходе внешнего яв-
ления. После этого путем опытного исследования они под-
вергают испытанию свою гипотезу о ходе внешнего явления
и после ее относительного подтверждения или отсутствия
опровержения создают свою теорию о поведении явления.







 
 
 


 
Взаимовлияние создания идеальной


модели и изучения реальных явлений
 


1.  Влияние изучения реальных экономических явлений
на идеальную модель. Идеальное положение предлагается
для направления развития реального экономического явле-
ния. Поэтому более полное, всестороннее изучение этого
явления, его главных связей с другими явлениями позво-
лит экономистам более емко и точно представить и предло-
жить его идеальное положение. Ибо если это изучение не
будет полным, то предложенная модель, возможно, не смо-
жет отобразить идеальное положение для этого явления, да-
же если она и будет создана на основе ценностных крите-
риев. Потому что в таком случае у создателей этой модели
не будет никаких вариантов для определяющих и в то же
время непознанных сторон и связей этого явления. Напри-
мер, проект банковской системы без ростовщичества, кото-
рый создан без всестороннего изучения всех факторов, гос-
подствующих на денежном, валютном и реальном рынках, и
без понимания роли ростовщичества и цессии на этих рын-
ках, не может быть служить для нас идеальной моделью.


2. Влияние создания идеальной модели на изучение ре-
альных экономических явлений. Множество причин влия-
ют на развитие экономического явления, равно как многие
факторы развиваются одновременно с развитием этого явле-







 
 
 


ния, не будучи непосредственной причиной оного. Для того
чтобы изучить развитие определенного экономического яв-
ления и его причин, необходимо выбрать среди упомянутых
факторов самые важные и определяющие. Безусловно, этот
выбор должен осуществиться с учетом всех сторон и граней
развития явления. Создание идеальной модели, основанной
на ценностных критериях, может направить исследователей
к изучению других факторов, которые влияют на развитие
явления, но остались без внимания и не были выбраны, и вы-
явить новые определяющие грани и связи этого явления. По-
тому что явления в гуманитарных науках испытывают влия-
ние со стороны множества качественных факторов и порож-
дают сложные связи, которые, как правило, остаются непо-
знанными. Ценностные критерии создателей идеальной мо-
дели дают исследователям более широкие возможности для
изучения других факторов, господствующих в области явле-
ний, изучаемых общественными науками.


 
Польза от проекта идеальной модели


 
Проект идеальной модели в гуманитарных науках может


изменить ход экономических явлений, если будет сопровож-
даться соответствующей пропагандой и исполнительной де-
ятельностью, так как человек есть разумное, свободное и
гибкое существо. Применение ценностных критериев в рам-
ках идеальной модели к экономическому поведению чело-







 
 
 


века при наличии соответствующей политической пропаган-
ды может направлять его на верный путь и в итоге изме-
нить определяющий фактор экономического поведения че-
ловека и стать причиной того, что тот фактор, который до
сих пор считался малозначительным, станет важным и опре-
деляющим. Поэтому те, кто определяет политику, могут с
помощью некоей идеальной модели и соответствующей про-
паганды направить ход экономического поведения челове-
ка в нужное для них русло. Разумеется, эта ситуация по-
добна обоюдоострому мечу, так как неправильные ценност-
ные критерии в рамках неправильной модели и вследствие
неправильных политических, экономических и социальных
тенденций могут привести к обратным последствиям в по-
ведении человека и направить ход реальных экономических
явлений в сторону тех самых неправильных ценностей со-
здателей этой модели. Проект некоей идеальной позиции,
формирующей ход развития некоего явления, – есть указа-
тель, руководство для тех, кто определяет политику.


 
Польза от изучения реальных


экономических явлений
 


1. Объяснение. Изучив реальные экономические явле-
ния, экономист и исследователь смогут представить причи-
ны и факторы, определяющие ход явления, и объяснить при-
чину и образ этого хода. Познав прямые и косвенные при-







 
 
 


чины, довлеющие над ходом явления, исследователь смо-
жет обнаружить многие свойства самого явления. А если эти
причины не будут изучены, то и эти свойства останутся неиз-
вестными и непознанными.


2. Прогнозирование . Познав факторы и причины раз-
вития экономических явлений, экономист и исследователь
смогут прогнозировать процесс хода реального экономиче-
ского явления в разное время, в разных местах и в целом
в разных условиях. Конечно, в общественных науках такое
прогнозирование предлагается не в категоричной форме, а в
форме приемлемой допустимой вероятности.


3. Направление и контролирование . Посредством изу-
чения факторов и причин, довлеющих над ходом реально-
го экономического процесса, и прогнозирования этого хо-
да экономист сможет, предотвращая возникновение той или
иной причины или создавая тот или иной фактор, внести в
процесс хода реального экономического явления желаемое
изменение и вызвать необходимое ему развитие.


 
Метод изучения реальных


явлений и создания идеальной
модели в естественных и


общественных (экономика) науках
 


Посредством двух примеров из естественных и обще-







 
 
 


ственных наук мы объясним метод изучения реальных явле-
ний и создания идеальной модели.


Пример из естественных наук. Представим падение
некоего тела на землю и скорость его движения. Если метод
исследования будет дедуктивным, то для изучения этого яв-
ления мы прибегнем к определенным суждениям, таким как
сила притяжения земли, температура и плотность воздуха,
расстояние тела от земли, давление и т.  д. Эти суждения,
резюмируя действительность, акцентируются на главных и
определяющих причинах движения тела. Используя ряд ло-
гических связей и аргументов, мы приходим к гипотезе, что,
например, это тело будет падать на землю с такой-то скоро-
стью в секунду. Создав указанные в суждениях условия во
внешней среде, отпустив тело в сторону земли, измерив ско-
рость его падения и сопоставив гипотезу с результатами ис-
пытания, мы превращаем гипотезу в теорию, а в результате
повторений она становится законом.


Если же метод исследования будет индуктивным, то пу-
тем повторных наблюдений скорости падения тела в опре-
деленных условиях будет выведен общий закон о скорости
падения тела. В обоих случаях исследователь имеет возмож-
ность представить себе определенную скорость как идеаль-
ную для падения тела и для достижения этой идеальной ско-
рости выбрать среди имеющихся суждений те, которые ему
необходимы, и на их основании создать идеальную модель
скорости падения тела.







 
 
 


В итоге, получив реальную скорость падения тела, выявив
вызвавшие ее факторы и причины, прогнозируя скорость па-
дения тела в различных условиях и контролируя влияющие
на нее условия, исследователь может устранить некоторые
факторы или создать другие, чтобы тело падало на землю с
идеальной скоростью.


Пример из общественных наук (экономики).  Пред-
ставим себе уровень производства определенного товара.
Если метод исследования будет дедуктивным, то для изу-
чения этого явления мы прибегнем к определенным сужде-
ниям, таким как стимул изготовителей товара, вид исполь-
зуемой ими технологии, структура рынка, где они произво-
дят и предлагают свой товар, и т.  д. Эти суждения, резю-
мируя действительность, акцентируются на главных и опре-
деляющих причинах производства этого товара. Используя
ряд логических связей и аргументов, мы приходим к гипоте-
зе, что, например, если заводы будут производить товар при
минимальных долгосрочных средних издержках, то произ-
водство достигнет такого-то уровня. Изучив это производ-
ство, собрав статистику по статьям (например, по долгосроч-
ным средним издержкам заводов на различные производ-
ства), получив информацию о кривых этих издержек, собрав
статистику текущего производства всех заводов и сопоста-
вив гипотезу с полученными путем опытных исследований
результатами, гипотеза становится теорией. А в случае ее по-
вторения в разных временных и пространственных услови-







 
 
 


ях – она становится законом.
Если метод исследования будет индуктивным, то путем


повторных наблюдений производства и долгосрочных сред-
них издержек каждого завода в определенных условиях мы
выведем общий закон о производстве и долгосрочных сред-
них расходах каждого завода.


В обоих вышеприведенных случаях, принимая во вни-
мание проблему загрязнения окружающей среды этим про-
изводством, исследователь может предложить более низкий
уровень производства в качестве идеального – например, ра-
ди минимизирования долгосрочных средних издержек заво-
дов на социальные нужды, которые также включают в себя
и расходы на преодоление последствий загрязнения окру-
жающей среды. Поэтому для достижения идеального произ-
водства среди имеющихся суждений выбираются те, которые
необходимы, и на их основании создается такая идеальная
модель производства, при которой долгосрочные средние из-
держки заводов на социальные проблемы будут минимизи-
рованы.


В итоге, учитывая, что определяющий фактор экономи-
ческого поведения завода-производителя – это экономиче-
ское поведение человека, и принимая во внимание его сво-
боду и гибкость, а также ряд качественных и количествен-
ных факторов, влияющих на его поведение, правительство
с помощью пропаганды идеальной модели и демонстрации
ее преимуществ заводам-производителям может стимулиро-







 
 
 


вать их к повышению не собственной, а всеобщей выгоды.
Таким образом, фактически возможно изменить явление, то
есть экономическое поведение заводов, в сторону реализа-
ции идеальной модели.


Конечно, наряду с вышеупомянутым важным фактором,
правительство (при условии познания других причин и фак-
торов, влияющих на производство, и создания идеальной
модели производства для заводов) может путем проведения
определенной политики и необходимого контроля над про-
изводством устранить одни факторы и вызвать другие, что-
бы достичь идеального производства. Например, оно может
посредством увеличения налогов увеличить производствен-
ные издержки заводов и уменьшить объем их производства.


 
Разница между изучением реальных


явлений и созданием идеальной модели
в естественных и общественных


(экономика) науках и ее причины
 


Эта разница возникает из-за неоднородности явлений, ис-
следуемых этими двумя ветвями наук. Общественные нау-
ки изучают поведение человека и человеческого общества, а
естественные науки изучают движение и поведение природ-
ных явлений. Отсюда можно выделить три различия между
явлениями, исследуемыми естественными и общественны-







 
 
 


ми науками.
1.  Явления, изучаемые общественными науками, связа-


ны с поведением человека, которое формируется в соответ-
ствии с его волей и сознанием. Поэтому эти данные имеют
добровольную, сознательную и в какой-то мере свободную,
а не принудительную и вынужденную сущность, и потому их
можно назвать свободными и гибкими явлениями. Исходя
из этого, разница между явлениями естественных наук и за-
конами природы и явлениями гуманитарных наук и закона-
ми, довлеющими над человеческим поведением, имеет су-
щественный и фундаментальный характер.


Возможно, кому-то покажется, что эта разница между
двумя ветвями наук формальна и что отношения, господ-
ствующие в мире природы, не отличаются с точки зрения
сходства связи и причинности от отношений, влияющих на
человеческое поведение, и что единственная разница меж-
ду данными этих двух ветвей наук состоит в том, что свя-
зи в естественных науках более ясны, ограниченны и кон-
тролируемы, а в общественных науках они сложнее, шире и
меньше поддаются изучению и контролю. Однако несмотря
на то, что множество факторов, влияющих на человеческое
поведение, осложняет изучение этого поведения и управле-
ние им, в действительности разница между данными этих
двух ветвей наук заключается не только в условиях и особен-
ностях связей, их сложности или простоте. С философской
точки зрения уже доказано, что связь добровольного поведе-







 
 
 


ния отличается от связи причинности и естественной необ-
ходимости, критериями которой является являются нераз-
деленность и непреложность. Более подробно об этом мож-
но узнать в книгах по философии. Здесь же мы ограничим-
ся лишь тем, что каждый человек может обнаружить в себе
эту истину: исходящие от него действия, в отличие от сия-
ния солнца и движения небесных тел, не являются принуди-
тельными.


Элемент воли и выбора заключается в сути событий и свя-
зей явлений общественных наук, составляет их сущностное
свойство. И поскольку эти связи свободны и изменчивы, все-
гда существует вероятность их нарушения. Да, на основании
этих добровольных связей можно в какой-то мере предуга-
дать итоги, но они всегда зависят от воли и выбора челове-
ка и общества, и потому с помощью изменения прогнозов и
сознания людей можно изменить связи и итоги. Несмотря на
то, что воля и сознание людей могут оказаться под влияни-
ем разных причин и факторов, это явление не является аб-
солютным, и у них всегда есть свобода выбора и действия.
Кроме того, факторами, влияющими на эту связь, являются
мысли, идеи и стимулы, а не материальные, физические и
экономические факторы.


2.  Другая разница между явлениями общественных и
естественных наук – это ценность и нацеленность некоторых
явлений общественных наук. Главный фактор действий че-
ловека – это его идеи и цели, потому что человек – созна-







 
 
 


тельное и мыслящее создание, которое вдохновляется свои-
ми ценностями. И потому изменение его идей и целей неиз-
менно влечет за собой изменение его поведения и действий.
Таким образом, можно сказать, что движение человека в его
поведении и действиях есть движение качественное, целе-
устремленное и зависимое от его идей, в отличие от движе-
ния явлений физического мира, которое в целом является
количественным.


К такому выводу можно прийти в том числе и путем на-
блюдения за поведением людей во внешнем мире. Их дей-
ствия меняются сразу же после того, как меняются их идеи
и стимулы. Также к этому выводу можно прийти, поразмыс-
лив о себе и обратившись к своей совести, которая являет-
ся наилучшей свидетельницей. Поэтому имеющиеся в обще-
ственных науках правила и отношения подчиняются идео-
логии, культуре, мышлению и целям, возникающим в умах
и сознании людей. И потому всякое изменение и преобразо-
вание в культуре и идеологии людей приводит к изменению
и преобразованию этих правил и отношений.
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