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М ЕТО ДОЛОГИЧЕСКИЙ  А Н А Л И З Р Ы Н О Ч Н Ы Х  СИСТЕМ

Общим систем ообразую щ им  элем ентом  ры ночной системы  явл яется  об
мен, « зам кн уты й  на себе», превращ аю щ ийся на определенном  этапе в дви га
тель производства. К огда процесс товарного обращ ения приобретает не слу
чайны й , а законом ерны й , регулярн ы й  характер , п орож д ая  при этом  по
стоянны е колебания спроса, п редлож ения и цен, ориентирую щ их производст
во, а та к ж е  вы зы ваю щ и х специализацию  субъектов отнош ений производства 
и обм ена,— в этом  случае мы  м ож ем  говорить о возникновении  р ы н к а  и 
ры ночной системы.

У глуб ляю щ аяся  сп ец и али зац и я  субъектов производства, обусловленная 
обменом, ведет к  взаи м освязи , взаим озависим ости  элем ентов, к  их « зам ы к а
нию на сам их себе и автоном изации  от базовой системы» 1 — натурального 
хозяйства, п ревращ аясь  в дви ж ущ и й  м ехан и зм  всей эконом ики  н а  основе 
колебания цен, спроса и п редлож ения. Т ак и м  образом , ры нок  возникает 
там , тогда и постольку, где, когда и поскольку  обмен приним ает регулярны й 
харак тер  н а основе к олебания спроса, предлож ения и цен, становясь  дви га
телем  эконом ики .

Н ач ал ь н ая  стадия эволю ции ры ночной системы (ее возникновение) н ач и 
нается с появлением  обмена и закан ч и вается  рож дением  р ы н к а  и  вступлени
ем всей системы  в стадию  становления.

С тадия возникновения харак тери зуется  тем, что эконом ическая м атерия 
(натуральное хозяйство) н а  определенном  этапе р азви ти я  человеческого об
щ ества порож дает свою новую  ф орм у — обмен. О днако, возн и кая , обмен но
сит ещ е не регулярн ы й  х ар ак тер  и «подчиняется» «старой» системе, «старой» 
эконом ической м атерии, обслуж ивает ее м еханизм  и в то ж е врем я отрицает 
его. Д анное первое отрицание «старой» системы  и проры в к  новой предполага
ет второе отрицание или отрицание отрицания. П ри этом если первое предпо
лагает необходимость отойти к а к  м ож но дальш е от отрицаем ой  системы , ото
рваться от нее (хотя бы д а ж е  путем  обслуж и ван и я ее м ехан и зм а), то второе) 
отрицание предполагает преодоление односторонности новой системы  и к а к  бы 
возвращ ение к  отрицаем ой системе и ее качеству , т. е. за м ы кан и е элементов 
на сам и х  себе. Т аки м  образом , возникает новы й эконом ический  м еханизм , 
обслуж иваю щ ий человеческое общ ество и подчиняю щ ий себе натуральное 
хозяйство.

П осле второго отрицания систем а п родолж ает р азви ваться , п ереж и вая  
новые и новые отрицания, но у ж е  в р ам к ах  достигнутого. И наче говоря, 
вторичное отрицание озн ачает  возникновение р ы н к а и вступление ры ночной 
системы в стадию  становления. С праш ивается, м ож но ли определить во 
времени вступление ры ночной систем ы  в стадию  ее становления? Ф ранцуз
ский историк Ф. Бродель писал  по этом у поводу следую щ ее: «Цены... н ачи
ная с X II в., цены  колеблю щ иеся — доказательство  того, что наличествую т 
уж е «современные р ы н к и » 2.

Н атуральное хозяйство, породив новую  систему (ры ночную ), сначала н а
ходится в противоречии с этой системой, которое в ы р аж ается  в виде проти
воречия м еж ду  новой системой и внеш ней средой. О днако элем енты  ры ноч
ной системы — продавцы  и п окупатели , зам кн уты е «на себе», начинаю т рас
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ходиться, за х в ат ы в а я  все новое и новое эконом ическое пространство, подчи
н я я  себе базовую  систему — н атуральное хозяйство, п р ев р ащ ая  ее в специа
лизированную , становящ ую ся элем ентом  новой системы.

Т ак и м  образом , возникает м нож ественность тож дественны х элементов — 
продавцов и покупателей . К а к  отм ечал Гегель, абсолю тного тож дества, пони
м аем ого к а к  ф и к сац и я  устойчивого, совпадаю щ его, в м атерии  нет. О днако 
тож дественность черт возм ож на, и чем  больш е тож дественны х черт, тем бо
лее тож дественны  элем енты . Тож дественны е черты  элем ентов ры ночной си
стем ы  п роявляю тся  в парадигм е р ы н к а : свобода продавца и покупателя, сво
бодное колебание цен, ориентация н а потребителя.

Беспрепятственное расхож дение элем ентов ры ночной системы , обладаю 
щ и х  тож дественны м и чертам и  в пространстве, свидетельствует о том, что пе
риод становления ещ е не закончен . Тож дественны е элем енты , возникнув, 
пы таю тся  разойтись  в пространстве. И  пока сущ ествует свободное эконом и
ческое пространство, элем енты  безболезненно расходятся , р азр еш ая  свои вн у
тренние противоречия за  счет этого расхож д ен и я.

Н априм ер, три  м олочны е ф ерм ы  обслуж иваю т некоторы й район. Если в 
том  ж е районе возникает четвертая ф ерм а такого  ж е н ап равлен и я , то, чтобы 
ей рентабельно действовать при сохранении  неизм енной потребности в м о
лочн ы х продуктах , она до л ж н а либо вы йти за  пределы  данного района, л и 
бо спец и али зи роваться в другом  нап равлен и и . В противном  случае одна из 
четы рех  ф ерм  потерпит крах .

Ho эконом ическое пространство имеет свои относительны е пределы. К о
гда  расхож дение тож дественны х элем ентов достигает этих  пределов, то соот
ветственно и борьба м еж д у  ним и уж есточается. Ещ е Ч . Д арви н  зам етил, что 
соперничество м еж д у  дв у м я  орган и зм ам и  тем  сильнее, чем  они «сходнее». 
И м ея  те ж е потребности, а та к ж е  преследуя те ж е цели, они повсю ду о к азы 
ваю тся соперникам и. П ока ресурсов им еется более чем  н у ж н о  им  дл я  ж и з 
ни, они бесконф ликтно м огут сосущ ествовать, но если их  число увеличивает
ся слиш ком  бы стро и не все потребности д ан н ы х  организм ов могут быть 
удовлетворены , то вспы хивает борьба, к оторая  приним ает тем более ярост
ны й и ож есточенны й харак тер , чем  больш е конкурентов. Te ж е организм ы , 
которы е отличаю тся друг от друга  по ц елям  и способам удовлетворения по
требностей, м огут благоденствовать без ущ ерба друг дл я  друга.

С праведлив ли  дан н ы й  тезис в отнош ении человеческого общ ества? Вот 
что по этом у поводу писал  Э. Д ю ркгей м : «В одном и том  ж е городе р а зл и ч 
ны е профессии м огут сосущ ествовать, не будучи вы нуж дены  вредить друг 
ДРУгу, та к  к а к  они преследую т разли ч н ы е цели. Ho чем  больш е сближ аю т
ся ф ункции , тем  более м еж д у  ним и точек соприкосновения, тем более, сле
довательно, они расп олож ен ы  к  борьбе»3.

Т ак и м  образом , в определенны х экон ом и чески х  пределах , на определен
ной стадии  р азв и ти я  тож дественны м  элем ентам  ры ночной системы, дл я  то
го чтобы  вы ж и ть  и сохранить  себя, необходим а диф ф еренциация. Т ож дест
венны е элем енты , «если они не могут вы йти из определенны х границ , то они 
диф ф еренцирую тся , но так , что стан овятся  ещ е независим ее друг от д руга»4.

Д и ф ф ерен ц и ац ия идет д в у м я  п у тя м и : по элем ентам  (ком понентам)
системы  и по ф у н к ц и ям , преобразуя ры ночную  структуру , у сл о ж н яя  ры н оч
ны е связи . И наче, в ры ночной  системе ее элем енты  (компоненты ) — продав
цы  и  п окупатели , с одной стороны , диф ф еренцирую тся. П оявляю тся новые 
продавцы , производящ ие новые товары , удовлетворяю щ ие новые потребно
сти. С другой  стороны , идет ф у н к ц и о н ал ьн ая  диф ф еренциация. В чем ее 
суть?

Е сли в период возникновения р ы н к а  продавец  и производитель сущ ество
вали , к а к  правило, в одном лице та к  ж е, к а к  и  потребитель, и покупатель, 
то затем  происходит «расщ епление» этой обм енно-торговой ф ункции. П о яв 
л яю тся  оптовые и  розничны е продавцы  (разносчики , лавочники) и п окуп а
тели. «Н астоящ ие л ав о ч н и к и ,— отм ечал  Ф. Б родель ,— появились позж е, то 
бы ли посредники  в обмене. Они втираю тся м еж д у  производителям и и поку
п ателям и , огран и ч и ваясь  покупкой  и п родаж ей , и никогда не и зготавли ва
ют собственны м и ру к ам и ... те товары , которы е п ред лагаю т»5.

П о явл яю тся  ф инансово-кредитны е уч р еж д ен и я  — банки. Затем  р азл и ч 
ные другие институты , обслуж иваю щ ие ак т  к у п л и -п р о д а ж и : страховы е к о м 
пании , товарны е и  ф ондовы е бирж и, бирж и тр у д а  и т. д.

Д альш е — больш е. П роисходит д и ф ф ерен ц и ац и я ф ункций  и поэлем ент
н ая  д и ф ф ерен ц и ац и я обслуж иваю щ их институтов. Н априм ер, предш ествен
н и к ам и  банков бы ли средневековы е м енялы . Они п риним али  денеж ны е 
в к л ад ы  и сп ец и али зи ровали сь  н а обмене денег р азл и ч н ы х  городов и стран.
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Затем  м ен ялы  стали использовать эти вклад ы  к ак  собственные денеж ны е 
средства д л я  вы дачи  ссуд и получения процентов, что означало их превра
щ ение в банкиров. Затем  возникли  ж и роб ан ки  (X V I— X V II вв. в Венеции, 
Генуе, М илане, А м стердам е, Гамбурге, Нюрнберге) дл я  осущ ествления без
нали ч н ы х  расчетов. П озднее появились эмиссионны е и ком м ерческие банки, 
специальны е кредитны е институты , вклю чаю щ ие инвестиционны е банки, спе
ц и али зи рован н ы е банковские и специализированны е небанковские кредит
но-ф инансовы е институты .

П еревозка товаров к а к  составная часть торговли обособляется. Р азвитие 
торговли, расш ирение торговы х операций способствовали возникновению  
государственной почты , газет, нац и он альн ы х  торговы х флотов. П оявляется  
страхование. П овсю ду возникаю т новые организации , имею щ ие целью  удов
летворение эконом ических потребностей м ногих лю дей, взаи м освязы вая  их.

В период средневековья п оявляю тся  и первые бирж и. Еще в раннем  
средневековье, т. е. в период возниковения р ы н к а и в н ачале становления 
ры ночной системы, п олучает распространение и наем  рабочей силы . К а к  от
м еч ал  Ф. Бродель, «ры нок труда к а к  реальность, если и не к ак  понятие — 
это такой  ры нок, где человек, откуда бы он ни  был, предстает лиш енны м  
своих традиционны х «средств производства» ...зем ельного участка, ткацкого  
станка, лош ади , двуколки ... Он м ож ет предлож ить лиш ь свои кисти, свои 
руки , свою «рабочую  силу». И, разум еется, свое умение. Человек, которы й та 
ким  способом н аним ается или  продает себя, проходит через узкую  щ ель ры н 
к а  и вы ходит за пределы  традиционной эконом ики ... С X III в. в П ариж е 
Г ревская площ адь и по соседству с ней «п ри сяж н ая  площ адь» возле Сен- 
П оль-дэ-Ш ан, и площ адь м еж ду  апсидой церкви  Сен-Ж ерве около Д ома Со
общ ества бы ли обы чны м и м естам и н ай м а» 6.

В X V II в. в А м стердам е возник  ры нок ценны х бум аг. То, что это бы ла 
первая ф онд овая б и рж а (1608 г.) не совсем верно, та к  к а к  облигации госу
дарственного зай м а, наприм ер, очень рано стали  объектом  торговли в Вене
ции, Ф лоренции, т. е. институт ценны х бум аг сущ ествовал и раньш е в за ч а 
точном  состоянии. В 1608 г. он оф орм ляется эконом ически, иначе говоря, 
вы растает из эконом ической необходимости и начи н ает  эволю ционировать.

Ф ункционально-ком понентная диф ф еренциация свидетельствует о том, 
что ры н о ч н ая  система н аход ится в стадии становления. В результате, ф ун к 
ции диф ф еренцированны х элем ентов ставят их  в зависим ость от остальны х 
элементов, входящ их в структуру ры ночной эконом ики . Зачастую  они теря
ю т возм ож ность и целесообразность сам остоятельного сущ ествования вне си
стемы. Это вы зы вается, к а к  правило, тем, что к аж д ы й  эл ем ен т : продавцы , 
покупатели , бирж и, банки, страховы е ком п ан и и  и другие подобные институ
ты  участвую т, «работаю т» в системе определенны м и, только им  присущ им и 
свойствам и и особенностями. Н априм ер, трудно себе представить банк без 
предприятий  или  современное предприятие без банков, страховы х к о м п а н и й ; 
всю эконом ику  без системы  б и р ж : труда, ценны х бум аг, фондов и  т. п.

Н а определенном этапе ф у н к ц и о н ал ьн ая  и ком понентная диф ф еренциа
ц и я  достигаю т такой  степени, что элем енты  системы  начинаю т н у ж д аться  в 
координации  взаим освязей . H o коорди н ац и я есть отрицание определенны х 
сторон п аради гм ы  р ы н к а  (свободы продавца, п ок уп ателя  и, следовательно, 
свободы их  взаим освязей). Кром е того, в условиях , когда отсутствует сво
бодное эконом ическое пространство, н ач и н ается  борьба за подчинение сла
бого более сильному, если  первы й не м ож ет диф ф еренцироваться, и н ач и н а
ют действовать не только  координационны е, но и субординационны е связи. 
П роисходит слияние ком паний .

К а к  свидетельствует история, чтобы сохранить  равновесие, системе не
обходим та к  н азы ваем ы й  эконом ический  арбитр. Н а определенном этапе 
(в р азли ч н ы х  странах  он не совпадает по времени) ф у н к ц и о н ал ьн ая  и ком 
п онентная диф ф еренциации  элем ентов приводят к  образованию  противопо
л о ж н ы х  систем, к а ж д а я  из которы х объединяет элементы , обладаю щ ие 
ф ун кц и он альн ы м и  к ач ествам и , противополож ны м и качествам  ры ночной си
стемы. Ч то это значит? Свобода порож дает монополию . И вот им енно в этом 
случае необходим «третейский судья» , арбитр. В озникновение монополий, 
т. е. превращ ение элем ентов в свою противополож ность, есть «четко вы ра
ж ен н ая  н ач ал ь н ая  граница»  перехода системы  в период зрелости. А  для 
п одд ерж ан и я динам ического  равновесия системе необходим а интервенция, 
но пока ю ридического х ар ак тер а , ибо экон ом и ч еская  система себя еще не 
исчерпала, не прош ла всех стадий разви ти я .

М онополии в ры ночной системе сущ ествовали  и до периода зрелости. Ho 
раньш е их становление было обусловлено при чи н ам и  политическим и, хотя
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и имею щ ими эконом ическую  подоплеку. Н априм ер, м онополия государства 
н а производство того и ли  иного прибы льного товара (соль, виноделие, золо
тодобыча). В данном  случае речь идет об эконом ической  монополии, вы рос
ш ей из свободы продавцов и  покупателей , диф ф еренциации  элементов, по
рож даю щ ей социализацию  производства.

В м еш ательство государства в ры ночную  систему сегодня п роявляется в 
серии ф едеральн ы х законов. Они н ач али сь  с А кта Ш ерм ана 1890 г., р азви 
ты  А ктом  К лейтона 1914 г. (сегодня они известны  к а к  «антитрестовское з а 
конодательство»). Эта груп п а законов запрещ ает следую щ ие действия:
I) нечестную  конкуренцию  в виде у резан и я  ц е н ; 2) сговор в сдерж ивании  
торговли, которы й означает соглаш ение среди конкурентов по ф и кси рова
нию цен и ли  соглаш ения в области продаж  или р азд ела  р ы н к а ; 3) м онопо
лизацию , т. е. овладение больш ой долей какого-то продуктового р ы н к а ; 
4) поглощ ение или  слияние двух  и более предприятий , если эф ф ектом  его 
является  сущ ественное пониж ение кон курен ц и и  или создание монополии 7.

Далее, в период зрелости  система продолж ает н ак ап л и в ать  компоненты , 
противополож ны е себе. М ож но сказать , что на определенном этапе р азви ти я  
производительны х сил она порож дает ком поненты  та к  назы ваем ого индуст
риального типа, развитие которы х требует, к а к  п и сал  Д ж . Гэлбрейт, более 
ж есткого эконом ического  регули рован и я 8.

О днако предлож ение Гэлбрейта о необходим ости регулирования н ельзя 
поним ать односторонне, упрощ енно, т. е. н ельзя  уж е сегодня говорить о не
обходимости непосредственного перехода к  планированию , к  системе, проти
вополож ной ры ночной, потом у что не всякое ры ночное общество представ
ляет  собой разви тую  индустриальную  систему. По Гэлбрейту, только 500— 
600 фирм, которы е определяю т уровень р азв и ти я  техн и ки  и технологии, от
носятся к  индустри альн ой  системе.

А м ери кан ски й  эконом ист С. К узнец  п роан али зи ровал  темпы  роста веду
щ их индустриально разви ты х  стран  за период 1860— 1960 гг. В течение это
го времени средние тем пы  роста продукции  н а душ у населения варьирова
лись : около 3 % в год —  в наиболее бы стро р азви вавш и х ся  эконом иках  — 
Ш веции и  Я понии, и  около I  % в год —  в В еликобритании  и А встралии. 
СШ А зан и м аю т среднее место (тем пы  роста прим ерно 2 % ). Все эти стр а
ны  являю тся  сегодня относительно богаты м и не потом у, что росли очень 
быстро, а потом у, что росли длительное врем я. А  условия для такого роста 
и создает р ы н о ч н ая  экон ом и к а 9.

Т аким  образом , н али ч и е элем ентов индустриальной  системы ни в коей 
мере не позволяет говорить о необходим ости перехода от ры ночной эконом и
ки  к  планированию , та к  к а к  эконом ики  ры ночно ориентированны х стран  
обеспечиваю т стабильны й  прирост ВН П  н а д уш у н аселения. П ри н аличии  
элементов индустриальной  системы  правом ерно было бы говорить не о чисто 
ры ночной эконом ике, а об эконом ике ры ночного типа, в которую  она п ревра
щ ается, вступив в стадию  зрелости.

И так, эволю ция р ы н оч н ы х  систем  проходит следую щ ие стадии р азв и 
т и я : ры нок (стадия возникновения), р ы н о ч н ая  экон ом и ка (стадия становле
ния), эконом ика ры ночного типа (стадия зрелости), индустриально-ры ночная 
эконом ика (стадия преобразований), и н дустри альн ая  эконом ика (стадия ис
чезновения).

В аж ность м етодологического ан ал и за  ры ночны х систем заклю чается в 
том, что н аш ем у  общ еству необходимо реш ить вопрос: следует ли  последо
вательно проходить все стадии  эволю ции ры ночны х систем  или ж е п ар а л 
лельно реш ать  проблем ы  создания ры н к а, ф орм и рован и я  ры ночной и н ф ра
структуры , ли кв и д ац и и  м онополизм а и возм ож ностей  приспособления 
институтов и н дустриального  типа к  создаваем ой  ры ночной системе.
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