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В статье рассматривается конструкт, состоящий из «рынка» и «социальной технологии», опре-
деляющий категорию рынка как социальную технологию, востребованную государствами и обще-
ствами с разной степенью приверженности рыночной экономике. В связи с имеющимися различиями 
в восприятии справедливого общественного устройства и представлениями о благополучии и счастье 
индивидов различных социальных сред рынок как социальная технология имеет отличное от другого 
воплощение и приводит к соответствующим результатам. Получение тех или иных результатов стиму-
лирует формирование определенного общественного дискурса. Так, ведутся споры на предмет того, 
как более эффективно и целесообразно применять социальную технологию рынка, учитывая плюсы 
и минусы от ее внедрения, поскольку таким образом в обществе запускаются определенные социаль-
ные процессы, которые должны отвечать требованиям социума на каждом этапе своей реализации. 
Различия в применении рынка как социальной технологии хорошо освещены в двух моделях рыночной 
экономики: западной (американской/стран «золотого миллиарда») и российской/стран «мирового боль-
шинства». В первом случае работает принцип социального дарвинизма, согласно которому доминирует 
сильнейший и наиболее востребованный. Во втором – имеет место взаимное уважение, равноправие 
и учет интересов каждой стороны при осуществлении общественных взаимодействий. 
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The article examines a construct consisting of “market” and “social technology”, defining the category of 

the market as a social technology in demand by states and societies with varying degrees of commitment to 
the market economy. Due to the existing differences in the perception of a fair social order and ideas about the 
well-being and happiness of individuals in different social environments, the market as a social technology has 
a different embodiment and leads to corresponding results. Obtaining certain results stimulates the formation 
of a certain public discourse. Thus, there are disputes on the subject of how to more effectively and expedi-
ently apply the social technology of the market, taking into account the pros and cons of its implementation, 
since in this way certain social processes are launched in society that must meet the requirements of society 
at each stage of their implementation. Differences in the application of the market as a social technology are 
well covered in two models of the market economy: Western (American/countries of the “golden billion”) and 
Russian/countries of the “world majority”. In the first case, the principle of social Darwinism works, accord-
ing to which the strongest and most in-demand dominates. In the second, there is mutual respect, equality and 
consideration of the interests of each party in the implementation of social interactions.

Введение
Понятие социальной технологии не яв-

ляется новым. Упоминание о социальных 
технологиях в научной литературе уже име-
ло место в конце XIX века, а активное об-
суждение полезности их применения в прак-

тической деятельности началось во второй 
половине XX века. В первоначальном смыс-
ле социальная технология понималась как 
проекция того, что должно быть и каким 
способом это лучше всего достичь, исходя 
из принципа рациональности и научной обо-
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снованности. Так, в соответствии с исконно 
базовым определением, создание социаль-
ной технологии требует анализа и оценки 
проблемного поля, существующего в обще-
ственной действительности, разработки 
способов его разрешения и алгоритма дей-
ствий [1]. Предполагается, что социальная 
технология представляет собой конструкт 
по воздействию на то или иное социальное 
явление или процесс с целью его искорене-
ния или трансформации, отвечающий нуж-
дам и требованиям той или иной социаль-
ной группы или общности. 

В исследовании Грызовой У.И. отмеча-
ется, что социальные технологии обладают 
признаком процессуальности, поскольку ре-
ализуются в последовательности действий, 
внося определенный вклад в общий транс-
формационный процесс. При этом запущен-
ные посредством социальных технологий 
процессы могут иметь различные масшта-
бы: внутриличностные, межличностные, 
внутригрупповые, межгрупповые, обще-
ственные (локальные и глобальные) [3]. 

Бурмыкиной И.В. отмечается, что при-
менение социальных технологий являет-
ся одной из тенденций развития мирового 
сообщества, вследствие чего улучшаются 
условия жизнедеятельности людей. Смысл 
применения социальных технологий сво-
дится к выявлению и использованию 
скрытого потенциала социальных систем 
и получению результата при оптимизации 
и сокращении тех или иных управленческих 
издержек. Препятствием, которое может 
возникнуть при внедрении социальной тех-
нологии, может выступать «неподходящий» 
или весьма своеобразный характер социо-
культурной среды. Поэтому бывает доста-
точно сложно спрогнозировать то, к каким 
результатам придет общество [2]. 

Одной из социальных технологий, кото-
рой посвящено данное исследование, мож-
но считать технологию свободной рыночной 
экономики. Впервые эти два конструкта (со-
циальную технологию и рыночную эконо-
мику) связал венчурный социальный пред-
приниматель Ник Ханауэр. По его мнению 
«свободный рынок есть самая эффективная 
социальная технология» [11]. При этом Ми-
тио Каку, физик-теоретик, популяризатор 
науки убежден в том, что «мир движется 
к совершенному рынку» [13]. 

Исходя из этого, целью исследования 
является логико-социологическое и инсти-
туциональное экономико-теоретическое 

обоснование рынка как социальной тех-
нологии, реализующей себя в дуалистиче-
ском подходе.

Материалы и методы исследования
В исследовании использован диалекти-

ческий метод научного познания, метафи-
зический, социологический и институцио-
нальный экономико-теоретический анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В научной литературе существует боль-
шое количество определений понятия рынка.

В работе «Основы теории рынка: мета-
физика, эпистемология, этика» [6] авторы 
определили понятие рынка как мораль-
ный императив честного и справедливо-
го обмена, существующий в метафизиче-
ском и внеисторическом контексте в об-
ществах человеческих существ, а также 
высших млекопитающих. Понятие рынка 
существует в различных институциональ-
ных манифестациях, в частности в христи-
анской религии. Ведущий принцип рынка 
может быть сформулирован как знаменитое 
«золотое правило» Нагорной проповеди 
«Ибо с каждым поступайте так, как хоти-
те, чтобы поступали с вами. В этом закон 
и пророки» (Мф.7:12). 

Известный философ и биржевой трей-
дер Нассим Талеб, автор теории «Черного 
лебедя», достаточно подробно раскрывает 
понятие «симметрии». Так, по Талебу Н. 
симметрия, существующая в отношениях 
между людьми, достигается путем честно-
сти, справедливости, ответственности и из-
влечения взаимной выгоды [8]. При этом 
он описывает эволюцию моральной симме-
трии в пяти стадиях становления.

1. Закон равного возмездия: «Око за око, 
зуб за зуб». Хаммурапи, Исход 21:24.

2. Пятнадцатый закон святости и справед-
ливости, который гласит: «Возлюби ближне-
го своего как самого себя». Левит 19:18. 

3. Серебряное правило: «Не поступайте 
с другими так, как не хотите, чтобы поступа-
ли с Вами». Исократ, Гилель-старший. 

4. Золотое правило «Во всем поступайте 
с другими так, как хотите, чтобы поступали 
с вами». Евангелие от Матфея 7:12.

5. Моральный императив Канта: «…по-
ступай так, как если бы максима твоего 
поступка посредством твоей воли должна 
была стать всеобщим законом природы». 
Кант, 1785.
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Итак, насколько оправдано считать ры-
нок как императив честного и справедли-
вого обмена, или закон социальной симме-
трии в изложении Нассима Талеба социаль-
ной технологией?

Ответ на этот вопрос неоднозначен, по-
скольку понятие рынка в мировом сообще-
стве понимается по-разному. Так, согласно 
Конституции РФ Россия, как и подавляющее 
большинство стран мира, имеет рыночную 
экономику. Однако страны так называемого 
коллективного Запада («Золотого милли-
арда») также являются ее приверженцами. 
В коллективной монографии приводятся 
две модели рыночной экономики – западная 
(американская и стран «золотого миллиар-
да») и российская (в том числе стран «миро-
вого большинства»).

Западная модель основана на принципах 
неравенства и неоколониализма, эксплуата-
ции развивающих стран развитыми, в кото-
рой подчеркивается принцип социального 
дарвинизма – «выживает наиболее приспо-
собленный, победитель получает все, по-
бежденному – горе» [4]. 

В рамках российской модели рыночной 
экономики принципы свободного рынка по-
нимаются через установление взаимовыгод-
ных равноправных, честных и справедливых 
отношений между государствами, нациями, 
цивилизациями, право на государственный, 
национальный и цивилизационный сувере-
нитет с выбором индивидуальных уникаль-
ных моделей развития, а не следованием 
предписаниям страны-гегемона.

С другой стороны, на внутринацио-
нальном уровне существуют две противо-
положные концепции рынка. Одна из них 
в англоязычной литературе именуется как 
«Trickle-down economics». Этот неперево-
димый на русский язык термин (дословно 
«капелька жидкости, стекающая вниз») ши-
роко использовался критиками экономики 
предложения для обозначения политики 
налогообложения и расходов правительств, 
которая, намеренно или непреднамеренно, 
приводит к увеличению неравенства дохо-
дов. Данный термин также использовался 
со ссылками на неолиберализм [14]. Други-
ми словами, одна из концепций рынка под-
разумевает экономику Lessez-Faire, эконо-
мику либертарианства, экономику стихий-
ного рынка (без гоббсианского деспота). 

Вторая концепция рынка связана с эко-
номикой Middle-out. Экономика «среднего 
уровня» ориентирована на спрос. Спрос 

определяет покупательную способность 
среднего класса как необходимый «ингре-
диент» для создания рабочих мест и стиму-
лирования экономического роста, поскольку 
на потребление обычно приходится две тре-
ти валового внутреннего продукта в боль-
шинстве развитых стран, где основой про-
цветания экономики являются потребитель-
ские траты [10].

В общественно-политическом дискурсе 
представители обоих направлений мысли 
считают себя рыночниками, а другую сто-
рону – нерыночниками. Однако обе сторо-
ны Маршалловых ножниц (или Маршаллова 
креста) являются равноправными.

Авторы видят различие между приве-
денными рыночными подходами в том, что 
если сторонники экономики предложения 
больше опираются на стихийный аспект 
свободного рынка, то сторонники экономи-
ки спроса выступают за сознательное регу-
лирование свободного рынка, рассматривая 
его как императив честного и справедли-
вого обмена через парадигму социальной 
технологии. В литературе можно встретить 
такие термины, как «государственное ре-
гулирование экономики», либо «институ-
циональное регулирование экономики» 
[7], так как термин «государство» больше 
нацелен на национальный суверенитет, 
а институциональное регулирование ори-
ентировано на решение внутринациональ-
ных проблем экономического и социального 
развития государства. Взгляд на рынок как 
на социальную технологию позволяет бо-
лее четко структурировать два этих проти-
воположных подхода к понятию свободной 
рыночной экономики.

Рынок как социальная технология так-
же раскрывает себя в социокультурном кон-
тексте. Это можно проследить на примере 
США и России. Запрос американского обще-
ства ориентирован на прагматичный подход 
к жизни, в том числе раскрывающийся в об-
щественных взаимодействиях отдельных 
индивидов, приводящих, в конечном счете, 
к процветанию общества в целом. Россий-
ский подход исходит от обратного – к до-
стижению личностного благополучия че-
рез коллективное с высокой ролью участия 
государства в процессе перераспределения 
материальных ресурсов. При таком подхо-
де государство с точки зрения применения 
рынка как социальной технологии выступа-
ет в качестве актора политического рынка, 
удовлетворяя запросам общества [5]. Вместе 
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с тем в российской философской традиции, 
в отличие от западной, лежит идея о дости-
жении благополучной (в том числе матери-
ально) и счастливой жизни каждого члена 
общества, а не отдельных лиц. Тем не ме-
нее в этом смысле современное российской 
общество достаточно ассиметрично в своих 
суждениях: с одной стороны, люди стремят-
ся к личностному успеху, с другой стороны, 
не слишком доброжелательно относятся 
к чужому, упоминая о социальном равен-
стве и социальной справедливости, а также 
о том, что «не в деньгах счастье». 

По мнению автора конструкта «рынок 
как социальная технология» Ника Ханау-
эра, основной особенностью современной 
рыночной экономики является не только 
и ни столько ориентированность на создан-
ный ВВП – стоимость созданного конечного 
продукта, ставший основным показателем 
сравнения различных стран, выраженный 
в объёмной величине денежного эквивален-
та, сколько способность решать проблемы 
общества: Что такое процветание, откуда 
берется рост, почему работают рынки и как 
разрешается противоречие между процвета-
ющим миром и моральным миром [9].

Еще в 2009 году комиссия ведущих эко-
номистов, созванная президентом Франции 
Николя Саркози и возглавляемая нобелев-
ским лауреатом Джозефом Стиглицем, со-
общила о недостатках ВВП. Они отметили 
хорошо известные проблемы, акцентируя 
внимание на том факте, что ВВП не отра-
жает изменений в качестве продукции (мо-
бильные телефоны, выпущенные за послед-
ние 20 лет) или стоимости неоплачиваемого 
труда (например, уход за пожилым родите-
лем на дому). Комиссия также привела до-
казательства того, что рост ВВП не всегда 
коррелирует с увеличением показателей 
благосостояния, таких как здоровье или са-

мооценка счастья, и пришла к выводу, что 
рост ВВП может иметь пагубные послед-
ствия для окружающей среды [15]. Некото-
рые страны экспериментировали с другими 
показателями для увеличения ВВП, такими 
как «валовый национальный индекс сча-
стья» Королевства Бутан [12]. Показатель 
Валового национального счастья состоит 
из 6 коэффициентов. Основные из них:

1. доля счастливых людей: показатель 
уровня достатка составляет 66% или выше 
(под уровнем «достатка» понимается не уро-
вень монетарного благосостояния, а нали-
чие необходимых материальных, моральных 
и социальных условий для жизни, самовы-
ражения и самореализации индивида);

2. доля несчастливых людей: значение 
варьируется от 0 до 1;

3. средний уровень достатка среди счаст-
ливых людей: значение варьируется от 0% 
до 100% [12]. 

При таком подходе смысл экономиче-
ской деятельности общества с использо-
ванием рынка как социальной технологии 
сводится не столько к максимизации ве-
личины богатства, сколько к созданию ус-
ловий для максимальной самореализации 
каждого члена общества. В этом и заключа-
ется суть конструкта «рынка» как социаль-
ной технологии.

Заключение
Исследование показало, что рынок как 

социальная технология обуславливает ду-
ализм подходов к достижению социально-
экономического процветания различных об-
ществ, в той или иной степени считающих 
себя приверженцами рыночной экономики. 
Рынок как социальную технологию можно 
считать метафизичной ввиду запроса на нее 
индивидов, взаимодействующих в отличи-
тельных социокультурных средах. 
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