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Темы курса (2014/2015)

• Введение: экономическое и социальное

• Старая и новая экономическая социология

• Неформальная экономика

• Социальное значение денег 

• Социология рынков

• Роль государства в хозяйстве



Правила и отчетность по курсу

6 лекций, 4 семинара

• Итоговая оценка: 
10% - посещаемость семинарских занятий, активность на 

семинарских занятиях (работа с текстами), доклады.
15% - Домашнее задание. Срок сдачи – 19.12.2014
▪ Ответ на один из предложенных вопросов (объем не 

менее 500 и не более 1000 слов), 12 Times New Roman)
45% - итоговый экзамен.



Базовый учебник и журнал



Лекция 1 «Экономическое и социальное» 



Экономическое vs. социальное?

 
•Кольтан, смартфоны и революция в Конго

•Музыкальный рынок, PWYW, Radiohead

•Обучение как оптимизационная задача в которой 
невозможно продуктивное общение. 



Высшая школа экономики, Москва, 2012

Два значения термина «экономический» 
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Формальное значение– 
экономить - вытекает из логического 
взаимоотношения результатов и затрат и относится к 
ситуации выбора между различными способами 
использования средств для достижения поставленных 
целей.

Субстантивное значение –
определение означает зависимость человека от 
природы и ее продуктов, необходимость 
материального обеспечения воспроизводства 
человеческого рода.



«Homo economicus»

• Человек независим

• Человек эгоистичен

• Человек рационален 
(рациональность: сообразность 
выбранных средств поставленной 
цели)

• Человек информирован



Экономическое действие как 
разновидность социального действия

Социальное действие – действие, которое 
содержит в себе смысл  для субъекта и 

соотносится по этому смыслу с действиями 
других людей (Макс Вебер). 

Социальное действие внутренне мотивировано и 
учитывает реакцию других людей



«Homo sociologicus»

• Подчинен социальным нормам
• Альтруистичен
• Часто ведет себя нерационально
• Слабо информирован
• Неспособен к калькуляции

Действует как предписано 
обществом и не делает 

никакого выбора



Недосоциализированная и 
пересоциализированная модели индивида

• Слишком автономен vs слишком подчинен обществу
• Экономический vs социологический империализм 

(проблема не в подходе, а в претензии на 
универсальность)



Взаимоотношения экономической 

теории и экономической социологии
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Основные направления

• Классики экономической социологии 

• Старая и новая экономическая социология

Основные подходы:

• Новый институциональный подход

• Сетевой подход 

• Социо-культурный подход



М. Вебер  (1864 – 1920)

«Протестантская этика и дух капитализма» 

(1905)



М. Вебер «Протестантская этика и дух 

капитализма» (1905 г.)

Причины возникновения современного (развитого) капитализма 
• Денежная выгода? Стремление к предпринимательству? Накопление 

капитала? (В. Зомбарт, К. Маркс)

Капитализм не один. «Авантюристический» («капитализм спекулянтов») и 
«буржуазный, западный»

• «Капитализм существовал в Китае, Индиии, Вавилоне в древности и в 
средние века. Однако ему недоставало… именно того своеобразного 
этоса, который мы обнаруживаем у Франклина» (с. 74).  

Дух? капитализма (форма и дух) - принцип «отношение адекватности»
• Речь идет о таком «строе мышления», который «нашел свою наиболее 

адекватную форму в капиталистическом предприятии», тогда как 
«капиталистическое предприятие … нашло в нем наиболее адекватную 
духовную движущую силу» (с. 85). 

Эмпирическое исследование. Баден. Католическое влияние на 
население. Протестанты - владельцы капитала. 



М. Вебер «Протестантская этика и дух 

капитализма» (1905 г.)
Протестантская этика. Реформация. Проникновение религии в частную жизнь.
Кальвинизм и Лютеранство.  Вопрос о спасении и избранности. 
• Учение о предопределении  - человеку недоступно, кто спасется, а кто нет. 
• Индивидуализм  - внутреннее одиночество, отсутствие посредников перед Богом. 
• “Расколдовывание мира” – уход от сакральных таинств для спасения души.

Аскетический протестантизм – «жизненный уклад»
Призвание-профессия (Beruf, calling) – следование своему призванию, неутомимая 

деятельность в рамках своей профессии. 

Принцип «отношения адекватности» и «зависимость, обусловленная законом».

Принцип констелляции. Созвездие – соотнесение небесных тел. Протестантская 
этика была не единственным фактором.  

• рациональная организация капиталистического предприятия (бухгалтерская 
отчетность); 

• рациональная структура права и управления; 
• развитие техники;
• развитие естественных наук, экспериментальных методов 



Поланьи К.  (1886 – 1964)

Великая трансформация (1944) 



«Великая трансформация»(1944)

«Либеральная экономика,  первоначальная реакция  человека на 
машину, была решительным отрывом от тех условий,  которые 
предшествовали этому.  Началась цепная реакция –  то,  что 
раньше было просто изолированными рынками,  было 
преобразовано в саморегулирующуюся систему рынков.  И с 
этой новой экономикой родилось новое общество». 

• Глобализация рыночной системы
• Разукоренность (disembeddedness) рыночной системы
• Коммодификация (превращение в товар) все новых объектов
• Тенденция к возникновению рыночного общества

«Это был путь рождения «экономической сферы», которая 
оказалась резко отделена от других институтов общества. 
Поскольку ни одна группа людей не может выжить без 
функционирующего хозяйственного аппарата,  то его 
воплощение в четкую и отделенную сферу создало эффект 
зависимости «остального» общества от этой сферы».



Великая трансформация 
Англия. Институт труда базировался на трех актах: Статуте о ремесленниках, 

Законе о бедных 1601 г. и Акте об оседлости 1662 г.
▪ законодательное принуждение к труду, 7 лет ученичества и установление 

фиксированной зарплаты чиновникам каждый год.
▪ обязательства пристраивать бедняков (безработных) к работе, чтобы они 

могли отработать пособия, обеспечиваемые приходом. 
▪ привязка людей к постоянному месту жительства (в том числе нищих и 

бродяг).

Закон Спинхемленда (1795 г.). Отмена актов. Субсидии беднякам. «Право на 
жизнь». Рост численности Пауперов. Рост скрытой безработицы, 
маргинализация населения деревень.  Отмена закона. 

Право на жизнь - "Мировые судьи графства Беркшир, собравшиеся 6-го мая 
1795, в период жесткой нужды, на постоялом дворе Пеликан в 
Спинхемленде (неподалеку от Ньюбери), постановили ,что в дополнение к 
зарплате беднякам следует выдавать денежные пособия в соответствии со 
специальной шкалой, привязанной к ценам на хлеб, чтобы нуждающимся 
таким образом был обеспечен минимальный доход независимо от их 
заработков« (c. 93) 



Великая трансформация 
Закон о бедных (1834 г.) – отмена субсидий и дотаций, 

маргинализация статуса нищего. Превращение труда в товар. 
Возникновение рынка рабочей силы. «Дома для бедных были 
трансформированы из прибежища для отчаявшихся в приют 
позора и умственной пытки,  по сравнению с которыми даже 
голод и нищета оказывались более предпочтительными».

Банковский акт сэра Роберта Пила (1844  г.), отмена Зернового 
закона (1846 г.) 

Ключевые хозяйственные ресурсы  - земля (рента), труд (з/п) и деньги 
(%) – не могут превратиться в товар в полном смысле слова. 

• Обращение «фиктивных товаров» не может обойтись без 
государственного регулирования

• Общество сопротивляется чрезмерной «маркетизации»



К. Поланьи «Укорененность хозяйства в 
обществе »

Три формы интеграции хозяйства: 

• Реципрокность  - Симметричные группы

• Перераспределение  - Централизованное хозяйство

• Обмен – Рынок (Ценообразующий рынок)

Зависимость форм интеграции от структурной организации 
общества.

Например: Введение свободного ценообразования в 
обществе, с нерыночным типом институционального 
устройства не приведет к появлению рынка.



Предмет экономической социологии - 
социальные основания экономического 

действия 

Два положения:
 
• Экономическое действие есть форма 

социального действия
 
• Экономическое действие социально укоренено



Новая экономическая социология 



Социальная укорененность экономического действия

Рациональность действия не исключается из анализа, а 
наоборот. Она не задана нам априори, а должна быть 
выявлена и объяснена. 

Критикуется предпосылка об атомизированном человеке, 
действующем вне зависимости от социальных связей.

Экономические действия имеют социальное происхождение и 
смысл, проистекающие из существующих социальных 
структур, институтов, культуры и властных интересов

 Мотивы людей выходят за пределы цели максимизации прибыли, 
они следуют нормам, правилам, зависят от социального 
положения, оказываются в ситуации принуждения и т.д., и все 
это влияет на то, как они реализуют хозяйственную 
деятельность



Новая экономическая социология 

Примеры трех подходов

▪ Сетевой подход
▪ Новый институциональный подход
▪ Социо-культурный подход



Сетевой подход 

Бет Минц и Михаил Шварц (Interlocking Directorates and Interest Group 
Formation, 1983)

• Как устроена современная корпорация? Перекрестный директорат 

и корпоративное устройство.

М. Грановеттер (Getting a Job, 1976)

• Почему важны не сильные, а слабые социальные связи? 

Р. Берт (Structural Holes, 1992)

• Кто такие предприниматели? Структурные дыры и посредничество 

(brokerage)

Д. Старк (Sense of Dissonance, 2009)

• Что такое инновации? Гетерархия и предпринимательство на 

границе



Примеры сетевой структуры



Значение теории сетей для предпринимательства: 

посредничество или рекомбинация 



Новый институциональный подход
Р. Коуз (Откуда берутся фирмы? 1937)
• Зачем нужна вертикальная интеграция хозяйства?

Дж. Мейер, Б. Роуан (Институционализированные организации, 1977)
• Эффективность vs. Легитимность 

У. Пауэлл, П. Димаджио (Институциональный изоморфизм, 1983)
• Почему организации так похожи друг на друга? 
• Почему организационные структуры становятся все более 

сложными?

Н. Флигстин (Архитектура рынков, 2002)
• Как властные ресурсы и социальные навыки акторов изменяют 

существующие правила и культурные схемы, а следовательно 
позволяют менять интерпретацию ситуации.

• Рынки как стабильные социальные порядки (концепции контроля)



Социо-культурный подход

В. Зелизер (Social Meaning of Money, 1994)
Какие значения деньги приобретают в обществе? Какие смыслы 

люди вкладывают в денежные знаки? 

М. Аболафия (Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall 
Street, 2001)

Рынки как культуры: конститутивные правила, конститутивные роли и 
локальная рациональность.

М. Фуркад (Economists and Societies, 2010)
Существует ли экономика как глобальная наука и профессия?
Как сегодня связаны мораль и рынки? 


