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Настоящая статья посвящена характеристике концепций социально ориентированной рыночной эко-
номики. Раскрыты факторы и принципы построения социальной региональной экономики. Дана экономи-
ческая оценка потенциальных возможностей человека как главного действующего лица рыночной экономи-
ки. Анализированы длительные дискуссии между представителями разных школ: венской (Й. Шумпетер), 
фрайбургской (фон Хайек, В. Ойкен) на предмет концепции социально ориентированной рыночной эконо-
мики. Исследованы элементы, цели и принципы, лежащие в основе социально ориентированной рыноч-
ной экономики. Условием успешного реформирования экономики страны, региона, мезорегиона определе-
но оптимальное сочетание социального, национального, материально-производственного, политического, 
организационно-управленческого, системно-инструментального и трудового факторов. Обосновано, что 
центральное место в социальной экономике занимает человеческий капитал, означающий необходимость 
признания экономической оценки потенциальных возможностей человека как главного действующего лица.
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Развитие общества не может оцениваться 
только с позиций экономической рациональ-
ности и эффективности, поскольку экономи-
ческие отношения неразрывно связаны с со-
циальными отношениями, напрямую зависят 
от характера проводимой политики (автори-
тарной или демократической, жесткой или 
гуманной), от состояния общественного 
сознания. Рыночная система, имеющая ты-
сячелетнюю историю и признанная наибо-
лее эффективной в мировой экономической 
практике, тем не менее не лишена серьезных 
недостатков, важнейшим из которых являет-
ся игнорирование социальных проблем.

Формированию идей, определивших кон-
цепцию социально ориентированной рыноч-
ной экономики, предшествовали длительные 
дискуссии между представителями разных 
школ: венской (Й. Шумпетер), фрайбургской 

(фон Хайек, В. Ойкен). Духовным отцом 
модели социального рыночного хозяйства 
считают В. Ойкена (1891–1950 гг.), а ключе-
вой ее категорией – «хозяйственный поря-
док» [5]. Отсюда и направление, основанное 
В. Ойкеном, получило название ордолибе-
рализм. Это направление не является чисто 
экономическим. Его воззрения скорее можно 
рассматривать как особую идеологию, суть 
которой заключается в обосновании преиму-
ществ такого порядка, когда обеспечиваются 
условия свободы поведения человека, при-
знающего законы и правила, обусловленные 
реальной действительностью.

На базе идей неолибералов позднее 
была разработана целостная концепция 
социального рыночного хозяйства. Ее созда-
телями были А. Мюллер-Армак, А. Рюстов, 
В. Рёпке и Л. Эрхард [4]. Модель социального 
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рыночного хозяйства расценивалась ее соз-
дателями как «третий путь», пролегающий 
между либеральным капитализмом и тота-
литарной административной экономикой. 
Такой путь предполагал своего рода синтез 
гарантированных государством экономиче-
ской свободы и социальной справедливости.

Понятие «социальный порядок» Х. Лам-
перт определяет как совокупность всех пра-
вил, регулирующих структуру общества 
и отношения между его членами и обще-
ственными группами, соответствующих 
институтов, а также экономически обо-
снованные социальные отношения между 
членами общества, включая социальную за-
щищенность определенных лиц и групп [3]. 
Для А. Мюллера-Армака «социальное ры-
ночное хозяйство» ‒ политически упорядо-
ченное хозяйство, целью которого являет-
ся соединение общества, построенного на 
конкуренции и частной инициативе, с соци-
альным прогрессом, обеспеченным именно 
высокой производительностью и эффектив-
ностью рыночной экономики. Именно это 
позволяет создать многообразную и всеобъ-
емлющую систему социальной защиты.

Социальное рыночное хозяйство ориен-
тировано на достижение следующих целей: 

– целенаправленное проведение поли-
тики, ориентированной на экономический 
рост при использовании таких средств и ин-
струментов, которые бы как можно меньше 
ограничивали экономическую свободу; 

– обеспечение полной занятости;
– достижение максимально высокого 

благосостояния благодаря упорядочению 
конкуренции [7]. 

И сегодня экономисты продолжают дис-
кутировать по поводу того, не означает ли 
концепция социально ориентированной ры-
ночной экономики подрыв рыночных меха-
низмов. В целом же сторонники активной 
социальной политики и ее противники не 
отрицают необходимости решения социаль-
ных проблем при участии государства. Раз-
ногласия возникают по поводу форм и ме-
тодов ее проведения, оценки ее результатов. 

Социально ориентированная рыноч-
ная экономика покоится на трех основных 
элементах: реализация возможностей от-
дельного человека, помощи государства, 
солидарности государства. Каждый инди-
вид должен иметь максимальную свободу, 
степень которой определяется обществен-
ными рамками, т.е. каждый реализует свои 
экономические интересы до тех пор, пока 
не ущемляет интересов другого индивида 
и общества в целом. Государство вмешива-
ется только в том случае, если человек не 
в состоянии реализовать экономическую 
свободу и нуждается в поддержке.

Эффективность социальной политики 
государства определяется уровнем развития 
гражданского общества, наличием дееспо-
собных органов на всех уровнях управления, 
состоянием социальной инфраструктуры. 
При этом набор социальных инструментов 
не должен сковывать рыночные механизмы.

Согласно ст. 7 Конституции Российская 
Федерация характеризуется как социальное 
государство, «политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека»  [2]. При этом не только государ-
ство должно отвечать перед гражданином за 
его уровень жизни, но и гражданин на осно-
ве гарантированной свободы и отношений 
собственности обязан отвечать за свое ма-
териальное обеспечение.

Взаимная ответственность социально-
го государства и его граждан предполагает 
формирование социальной экономики, гар-
монически сочетающей общегосударствен-
ные интересы с интересами различных сло-
ев и групп населения.

Формирующуюся в рамках социального 
государства социальную экономику Г.Э. Сле-
зингер характеризует как систему хозяй-
ствования, обеспечивающую достижение 
социально ориентированного экономическо-
го роста при одновременном экономически 
ориентированном социальном развитии [6]. 

Центральное место в социальной эконо-
мике занимает человеческий капитал, что по 
существу означает признание необходимо-
сти экономической оценки потенциальных 
возможностей человека как главного дей-
ствующего лица в производстве пользую-
щихся спросом и интеллектуальных и мате-
риальных продуктов и услуг и как наиболее 
выгодное направление инвестиций. Реали-
зация человеческого капитала, как в матери-
ально-производственной, так и в социальной 
сфере обеспечивается путем формирования 
и использования рынка труда как регулято-
ра занятости и безработицы. 

Социальная сфера представляет со-
бой специфическую область государствен-
но-управленческой, научной, учебной, 
трудовой и хозяйственной деятельности, 
предметом которой является человек с его 
потребностями. Социальная сфера – соби-
рательное понятие, означающее совокуп-
ность различных видов, функций и органи-
зационных форм социальной деятельности, 
общей целью которых являются: охрана 
здоровья и жизни людей; улучшение их жи-
лищных и бытовых условий; предоставле-
ние им равных прав и возможностей для 
получения образования, подходящей работы 
и справедливой оплаты труда; приобщение 
к современным средствам социокультурного 
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развития; материально обеспеченная и до-
стойная старость путем создания и доведе-
ния до потребителей соответствующих со-
циальных гарантий, продуктов и услуг.

Материально-производственная сфера 
экономики включает отрасли промышлен-
ности, строительства, сельского хозяйства, 
транспорта и связи, занятые производством, 
потреблением и перемещением материаль-
но вещественных продуктов, необходимых 
для эффективного функционирования и раз-
вития всех отраслей экономики, включая со-
циальную сферу и ее неотъемлемую часть – 
социально-трудовую сферу. Применительно 
к материально-производственной сфере и фор-
мируемой ею экономической среде реально 
осуществляются процессы воспроизводства 
и реализации продукции и услуг для удовлет-
ворения внутренних потребностей товарного 
рынка и на экспорт, а виртуальная деятель-
ность заключается в накоплении и инвестиции 
средств на фондовом рынке, необходимых для 
проведения научных исследований, проектных 
и конструкторских работ по созданию новых 
образцов продукции и технологий.

Условием успешного реформирования 
экономики страны, региона, мезорегиона 
(критерием успешности является достиже-
ние положительной динамики индикаторов 
социально-экономического развития) явля-
ется, на наш взгляд, оптимальное сочетание 
следующих факторов: 

Политического. От политической воли 
субъектов государственной власти и управ-
ления зависит провозглашение и осуществле-
ние нового курса социально-экономического 
развития страны, духовного развития и повы-
шения уровня жизни населения с учетом уча-
стия страны в мирохозяйственных процессах 
в условиях глобализации экономики. 

Организационного. Оптимизация по-
строения микро-, мезо- и макроуровней 
и структур экономики, при котором обе-
спечивается наиболее полное сочетание на 
территориальном уровне местных природ-
но-климатических, демографических, техно-
логических, организационных и культурных 
факторов, определяющих условия жизни на-
селения, возможности раскрытия трудового 
и творческого потенциала каждого человека. 

Управленческого. Целенаправленное 
воздействие на экономические и социаль-
ные процессы по результатам изучения 
и анализа соответствующих показателей 
как с помощью мониторингов, так и при 
разработке прогнозов; своевременное вы-
явление как негативных, так и позитивных 
изменений, возникающих в ходе социально-
экономического развития, должно служить 
основой для разработки и осуществления 
соответствующих практических мер.

Системно-инструментального. Соз-
дание интеллектуального инструментария, 
позволяющего конкретно решать вопросы 
органического соединения процессов тру-
довой и социальной деятельности людей, 
занятых в той или иной сфере экономики 
или общественной жизни).

Трудового. Социально-трудовая ориен-
тация экономического развития на базе тру-
довой теории экономического роста.

Национального. При планировании 
и реализации социально-экономической по-
литики на уровне отдельных мезорегионов 
необходимо учитывать территориальное 
расселение представителей отдельных на-
циональностей и степень развитости со-
циально-экономической инфраструктуры. 
На основе четкой социальной экспертизы 
реализовывать взвешенную и обоснован-
ную национальную политику в многонаци-
ональной республике. 

Формирование и функционирование со-
циальной экономики основано на следую-
щих принципах:

Первый принцип – единство социально 
ориентированной экономической политики 
и экономически ориентированной социальной 
политики. Сущность социально-ориенти-
рованной экономической политики состоит 
в том, что при выборе стратегии и тактики 
развития экономики приоритет отдается тем 
решениям, которые в максимальной мере 
способствуют созданию новых рабочих мест 
для привлечения нуждающихся в трудоу-
стройстве граждан с приемлемыми условия-
ми труда и его оплаты, а также обеспечивают 
потребности населения в качественных това-
рах массового спроса по приемлемым ценам. 
Существующая практика формирования со-
циальной политики в РФ в значительной мере 
страдает односторонностью, обусловленной 
слабой связью с экономической политикой.

Второй принцип – разграничение и ин-
теграция элементов социальной экономики 
на микро-, мезо- и макроуровнях. На микро-
уровне основные элементы социальной 
экономики взаимосвязанно функциониру-
ют в рамках фирмы, принадлежащего ей 
предприятия, обеспечивающего производ-
ство продукции и услуг, а также конкрет-
ного домохозяйства. Функционирование 
фирм, предприятий и домохозяйств требу-
ет оптимальных экономических условий 
на макро- и мезоуровне в рамках субъек-
тов социальной и экономической полити-
ки – федеральных, региональных, местных 
и муниципальных законодательных и ис-
полнительных органов управления. На этих 
уровнях осуществляется регулирование 
норм налогообложения, процентных ставок 
банковского кредита, уровня оплаты труда, 
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прожиточного минимума, занятости, инфля-
ции и других экономических параметров 
исходя из их дифференциации с учетом при-
оритетности различных сфер деятельности.

Третий принцип – системный анализ 
и использование источников и факторов со-
циально-экономического роста. Его источ-
никами являются возможности расширения 
объема природных, материально-веще-
ственных и человеческих ресурсов. Исходя 
из этого определяются факторы социально-
экономического роста. К их числу относят-
ся технология, организация и стимулиро-
вание. Системное использование всех этих 
факторов значительно усиливает действие 
каждого из них, что и предопределяет до-
стижение синергического эффекта.

Четвертый принцип – формирование 
и развитие социального партнерства между 
субъектами труда, капитала и политики как 
необходимое условие социально-экономиче-
ского роста. Результатом труда работников, 
занятых производством продукции и услуг, 
пользующейся платежеспособным спросом, 
является, с одной стороны, приращение объ-
ема ВВП, а с другой – получение доходов, 
используемых для развития производства 
и формирования фондов потребления.

Реализация рассмотренных принципов 
формирования и функционирования социаль-
ной экономики требует выработки теоретиче-
ского подхода к разграничению роли государ-
ства, общественных организаций и субъектов 
хозяйствования в этом направлении. С этой 
точки зрения заслуживает внимания, на наш 
взгляд, статья Р.С. Гринберга и А.Я. Рубин-
штейна «К теории рационального поведения 
государства в современной экономике» [1].

В рамках разрабатываемой ими теории 
социальной экономики авторы формулиру-
ют три принципа:

Первый принцип – социальная мотива-
ция – состоит в том, что на рынке в каче-
стве его субъектов действуют одновремен-
но индивидуумы, их общности и общество 
в целом, каждый из которых реализует свои 
собственные интересы, причем интерес го-
сударства не сводится к потребностям ин-
дивидуумов, а всегда связан с удовлетворе-
нием общественных потребностей. 

Второй принцип – социальный иммуни-
тет – определяет функционирование ме-
ханизма выявления и формирования несво-
димых потребностей, присущих обществу 
в целом, к которым авторы относят безопас-
ность, здоровье и культуру нации, поддерж-
ку структурных преобразований в экономи-
ке, регулирование занятости и денежного 
обращения, охрану окружающей среды и т.п. 

Третий принцип – социальная полез-
ность – устанавливает наличие специфи-
ческих потребностей общества, которые не 
реализуются в процессе индивидуального 

потребления благ, в результате чего механизм 
социального иммунитета выявляет обще-
ственный интерес, побуждающий наделять 
то или иное благо социальной полезностью. 

Социальная экономика как национальная 
экономическая система призвана обеспечить 
эффективное решение следующих задач:

– Рост социально активной части насе-
ления и эффективное использование ее тру-
дового и творческого потенциала.

– Воспроизводство товаров и услуг, при-
оритетно ориентированное на массового 
потребителя соответственно возрастанию 
его платежеспособности.

– Воспроизводство благоприятных ус-
ловий жизни каждого человека и человече-
ских общностей.

– Социализация экономической среды 
на основе развития социального партнер-
ства хозяйствующих субъектов и субъектов 
социально-трудовых отношений при норма-
тивно-регулирующей роли государства.
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