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Карл Менгер



Австрийская школа — теоретическое направление экономической науки в 
рамках маржинализма, подчеркивающее роль самоорганизующей силы 

рыночного ценового механизма. Последователи австрийской школы выступают 
за защиту свободы договоров, заключаемых участниками рынка 

(экономическими агентами), и невмешательства в сделки (в особенности со 
стороны государства). 



Особенности австрийской школы:
отказ от использования математических методов 

исследований;
субъективизм как характерная черта практически 

всех представителей школы;
акцент на изучение психологических особенностей 

поведения потребителей;
акцент на структуру капитала и временну́ю 

изменчивость последней при 
изучении макроэкономических проблем.



Биография
Родился в небольшом городе Галиции, которая тогда входила в 

состав Австрийской империи. Отец Антон Менгер работал юристом, 
а мать Каролина была дочерью богатого купца из Богемии. У Карла 
было два брата, которые также стали известными. Детские годы 
Менгер провёл в сельской местности Западной Галиции, в которой 
продолжали существовать феодальные отношения. 

Карл Менгер изучал юриспруденцию в венском и пражском 
университетах, а затем в 1867 году занялся экономической теорией. 
Защитил докторскую диссертацию. В 1871 году опубликовал 
«Основания политической экономии» — книгу, которая принесла 
ему известность и стала основой для формирования австрийской 
экономической школы. В 1873 году становится профессором 
Венского университета, где он преподавал в течение 30 лет, до 1903 
года. Ф. А. фон Хайек утверждает, что «копии его лекций по 
государственным финансам студенты пытались раздобыть для 
подготовки к экзаменам ещё двадцать лет спустя после его 
отставки».

В 1876—1878 годах являлся наставником наследника австрийского 
престола кронпринца Рудольфа. В 1879 году стал заведующим 
кафедрой политэкономии в Вене. В последующие годы, кроме 
научной деятельности участвовал в реформировании 
государственной денежной системы. Был назначен членом 
Верхней палаты парламента Австро-Венгерской империи.

Передав кафедру своему ученику Фридриху фон Визеру, Менгер 
сосредоточился на научной работе. Он умер в 1921 году, так и не 
завершив запланированного второго издания «Оснований 
политической экономии». Составленная из рукописей книга была 
опубликована его сыном в 1923 году.

Сын Карла Менгера, также Карл получил известность как математик, 
именем которого названа теорема Менгера.



Научный вклад Карла Менгера

К. Менгер отвергал трудовую теорию стоимости и считал, что ценность имеет субъективный характер и не существует вне 
сознания человека, а труд, затраченный на производство блага, не является ни источником, ни мерилом его ценности.

Особое внимание Менгер уделял парадоксу ценности Адама Смита (известен также как «парадокс воды и алмазов»), суть 
которого заключается в вопросе: «Почему, несмотря на то, что вода для человека намного полезнее, чем 

алмазы, цена алмазов намного выше цены воды?». Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) 
объясняет это противоречие тем, что стоимость товара если и не совсем идентична затраченному на его производство 

труду, то напрямую от него зависит. Карл Менгер утверждал, что не имеет никакого значения, был ли найден алмаз 
случайно, или для его добычи понадобился труд тысячи рабочих на рудниках. Более того, в практической жизни никто не 

задаётся историей происхождения того или иного блага. Из этого Менгер делает вывод, что ценность зависит от 
субъективной оценки людей, которые наиболее высоко ценят относительно редкие товары и услуги. Так, картина 

Леонардо да Винчи и картина современного посредственного художника, на написание которых был затрачен 
одинаковый труд, будут иметь различную ценность. Это противоречит трудовой теории стоимости, что дало основание 
представителям австрийской школы отрицать её. При этом они игнорировали существенное условие — трудовая теория 
стоимости рассматривает условия массового товарного производства с применением (или возможностью применения) 

машин и автоматов. Ценообразование произведений искусства, антиквариата, опытных образцов классическая 
политэкономия обычно не рассматривает или делает это лишь косвенно.

Менгер считал, что ценность не является объективным свойством вещи. Ценность — это суждение индивида о благе. Поэтому 
одно и то же благо может обладать разной ценностью для разных индивидов. Необходимыми условиями для обладания 

блага ценностью являются следующие:
❖ его полезность для данного индивида;

❖ редкость.

На основании концепции субъективной ценности учёный подвергает критике теорию обмена классической школы 
политической экономии: «Исследователи цены приложили усилия для определения проблемы сведением предполагаемой 
равности между двумя количествами благ к её причинам. Одни искали эти причины в затратах одинакового количества 
труда на эти блага, другие — в равных затратах производства, возник даже спор относительно того, обмениваются ли 
блага потому, что они эквивалентны, или блага потому эквивалентны, что в акте обмена отдаются одно за другое». В 

действительности, согласно Менгеру, происходит обмен менее ценного для конкретного индивида блага, на более ценное.

Концепция субъективной ценности



Научный вклад Карла Менгера
Учение о благах

Исходным пунктом экономического анализа К. Менгера является исследование 
соотношений между человеческими потребностями и способностями 
предметов удовлетворять эти потребности. К. Менгер выделяет ряд условий 
превращения предмета в благо:
существование человеческой потребности;
наличие у данной вещи потенциальных свойств, позволяющих ей 
удовлетворить эту потребность;
знание человеком указанных потенциальных свойств вещи;
обладание вещью, позволяющее использовать вышеперечисленные свойства.

Согласно Менгеру, благом является то, что удовлетворяет человеческие 
потребности. Учению о благах посвящены первые три главы «Оснований 
политической экономии». Он разделял их на несколько типов: низшего 
порядка — предназначены для удовлетворения непосредственных 
потребностей; высшего порядка — для производства благ низшего порядка; 
комплименты — взаимодополняемые, субституты — взаимозаменяемые; 
экономические — потребность в которых не превышает их доступное на 
данный момент количество, неэкономические — количество которых 
превышает потребность.

Он утверждал, что не ценность и цена зависят от издержек 
производства, а наоборот, благодаря существованию ценности 
потребительских благ возникает оценка факторов 
производства, которая и формирует его издержки. Ценность 
блага высшего порядка, согласно учёному, определяется 
ожидаемой ценностью благ низшего порядка. Это указывает 
на то, что ценность благ высшего порядка носит ожидаемый 
характер. Утверждение о том, что существование временно́го 
интервала, который необходим для превращения благ 
производственного назначения в потребительные, порождает 
неопределённость и неуверенность субъектов хозяйствования 
относительно конечных результатов их деятельности. В 
дальнейшем эта идея нашла отображение в экономических 
теориях риска, неопределённости и ожиданий. К. Менгеру 
принадлежит также идея о взаимозаменяемости и 
взаимодополняемости благ высшего порядка. Эта идея 
получила дальнейшее развитие в современной 
микроэкономике. 



Теория денег.
В основу теории Менгера легло понятие способности товаров к продаже, которое впоследствии было исследовано Мизесом. 

Учению о деньгах посвящена 8-я глава «Оснований политической экономии». Глава состоит из четырёх частей. В 
первой описывается сущность и происхождение денег. Он указывает на возникающие сложности при обмене продуктов 
труда в первобытном обществе. В результате интерес людей приводит к тому, что «индивиды отдают свои товары в 
обмен на другие, обладающие большей способностью к сбыту, несмотря на то, что для непосредственных целей 
потребления они в них не нуждаются». Во второй части он описывает особые для каждого народа и эпохи деньги. В 
ранние периоды развития большинства народов Старого Света ими стал скот. Развитие культуры и образование 
городов приводит к тому, что способность скота к сбыту падает в такой же пропорции, в какой она увеличивается у 
полезных металлов. Забота и содержание животных не представляет сколь-либо значимых экономических трудностей 
лишь до тех пор, пока индивид обладает неограниченным количеством пастбищ. С развитием общества средством 
обмена становятся металлы.

Согласно Менгеру, первым металлом, который стал использоваться в качестве денег, вследствие наибольшей способности к 
сбыту была медь. Затем, при расширении торгового оборота медь потеряла свою пригодность к функционированию в 
качестве денег, уступив эти свойства серебру и золоту. Изучив историю Америки до её завоевания европейцами, он 
находит подтверждение своей теории о приобретении наиболее лёгкими к сбыту товарами функции денег. Так, в 
доколумбовой Мексике ими служили зёрна какао, бумажные ткани, медь и олово. Использование звериных шкур у 
охотничьих народов, соли и рабов в Центральной Африке и т. д., согласно Менгеру, доказывает верность выдвигаемых 
им утверждений.

Научной заслугой стало исследование ценообразования и введения в обиход понятий «цена спроса» и «цена предложения». 
В четвёртой части он описывает особенности возникновения монет. Обычный обмен товара на слитки металла, 
который обладает свойствами лёгкого к сбыту товара, предполагает возникновение трудностей при определении 
пробы. Чеканка монет со строго определённым содержанием металла является наилучшей гарантией полновесности и 
качества содержащегося в ней металла.

Эта идея о спонтанном возникновении денег оказала огромное влияние на формирование взглядов Ф. А. фон Хайека, Л. фон 
Мизеса и других представителей австрийской школы.

Научный вклад Карла Менгера



Вывод
Менгер считал, что экономическая наука не зависит от исторических обстоятельств и национальной специфики. Он 

утверждал, что задача учёного-экономиста состоит в том, чтобы свести явления народного хозяйства к 
простейшим элементам. Также он считал, что изучение экономики с помощью методов истории противоречит 

самой сути данной науки:
             «Политическая экономия есть наука теоретико-практическая, и считать её наукой исторической – столь 

же ошибочно, как если бы пожелали историю или статистику народного хозяйства подчинить 
методологическим точкам зрения теоретических или практических наук.» 

В своём труде «Исследование метода социальных наук и политической экономии в частности» Менгер подчёркивает, 
что экономическая наука должна создавать и изучать законы общие для всех времён и народов. Одновременно он 

пишет об упрёках со стороны оппонентов в «атомизме» (изучении экономической теории вне зависимости от 
исторической эпохи, влияния общества на конкретные действия отдельного человека) и «космополитизме».


