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ЭКОНОМИКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ 

Аннотация: в статье дается краткий обзор определений экономики. Они 

охватывают чисто производственные, рыночные, финансовые или междуна-

родные торговые аспекты, но также морально-нравственные и естественно-

научные категории. Авторы аргументируют, что слишком узкое (как денежные 

отношения) или слишком широкое понимание экономики (как базиса, предопре-

деляющего культуру, нравственность демографическое состояние общества) 

нарушают логику и внутреннюю структуру экономики как науки. Цель статьи 

сделать обзор определений предмета экономической теории (экономики) и вы-

явить те ее аспекты, которые выражают междисциплинарные связи между 

экономикой и культурно-нравственным состоянием общества, а также между 

экономикой и естественно-научными дисциплинами 
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В западных учебных заведениях учебные программы по экономике преду-

сматривают следующие цели: 1. Студенты будут использовать экономические 

модели во внутреннем и глобальном контекстах для анализа принятия индиви-

дуальных решений, того, как цены и количества определяются на рынках това-

ров и факторов производства, а также макроэкономических результатов; 2. Сту-

денты будут анализировать эффективность и функционирование правительства, 

рынков и институтов в контексте социальных и экономических проблем. Учащи-

еся будут критически относиться к экономическим моделям, оценивая их допу-

щения и последствия. 3. Обучающиеся будут использовать данные для описания 

взаимосвязей между переменными с целью анализа экономических проблем. 

4. Студенты будут излагать экономические мысли и анализ как в письменном, 

так и в устном контексте перед различными аудиториями [13]. 

В практике преподавания экономической теории в России цель преподава-

ния формулируется как познание истинной экономики, которую не просто по-

знать с помощью экономической науки, но избегать заведомо ложных, ошибоч-

ных, искаженных представлений, явных заблуждений [1; 17]. 

За последние годы в изложении экономической теории в российских вузах 

и колледжах определился явный сдвиг от акцента на мировозренческие и позна-

вательные установки к акцентам на поведенческие аспекты в принятии экономи-

ческих индивидуальных решений. Наглядным примером такого сдвига может 

служить учебник «Финансовая грамотность для студентов высших учебных 

учреждений [10]. 

Существует множество определений экономики. Назовем наиболее распро-

страненные. 

В XV – XVII – это период становления экономической теории. Тогда шли 

дискуссии о том, что способствует обогащению страны: запрет на экспорт золота 

или собственное производство на экспорт. Экономика понималась как междуна-

родный обмен товаров на золото. 

А. Смит, считал, что экономика изучает богатство. Он считал, что эконо-

мика имеет своей целью обогащение как народа, так и государя [8]. 
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Ж.Л. Сисмонди считал, что экономика – это наука, которая имеет дело с че-

ловеческой природой, главным предметом которой является человек и его физи-

ческое благополучие. Цель экономики – увеличение счастья членов общества. 

Экономика в самом широком смысле – это теория благотворительности. Этиче-

ские соображения играют большую роль в экономике. Счастью может способ-

ствовать увеличение потребления. Потребление – цель производства. Важно, 

чтобы люди не только увеличивали потребление, но и делали распределение та-

ким, чтобы благоденствие было бы доступно возможно большему числу людей. 

Целями экономики Ж. Сисмонди называл обеспечение благоденствия, и при 

этом возможно более большему числу людей [7; 145]. 

Экономика, считает коллектив авторов учебника под руковод-

ством К.В. Островитянова, изучает производственные отношения в их взаимо-

действии с производительными силами [4; 8]. 

К.Р. Макконнелл, С.Я. Брю определяют экономику как исследование пове-

дения людей в процессе производства, распределения и потребления материаль-

ных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов [3; 18]. 

Л.С. Тарасевич, П.И, Гребенников, А.B. Леусский считают, что экономика – 

это наука, изучающая процесс рыночного ценообразования и его роль в нацио-

нальном хозяйстве [9; 20]. 

А. Дитон – британско-американский экономист, лауреат Нобелевской пре-

мии по экономическим наукам (2015), считает, что экономика – это то, что под-

держивает функционирование мира, каким мы его знаем [11]. 

Мы видим, что предмет экономики толкуется различными авторами или в духе 

общественно-государственной деятельности по выбору наиболее эффективного со-

отношения затрат и ресурсов в обществе (меркантилизм), или в духе личного суве-

ренного выбора индивидуума потребительских благ для обеспечения благоден-

ствия (либерализм). В марксизме экономика дополняется качеством служить ин-

струментом классовой борьбы. преодоления экономических различий с точки зре-

ния классовых отношений, а не с точки зрения дифференциации имущественного 

положения больших групп людей. Вместе с тем мы видим, что экономика в своем 
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предмете имеет ясные и никем не оспариваемые категории: богатство, производ-

ство, распределение, обмен, потребление, природа, присвоение. 

Мы будем понимать под присвоением адаптацию предметов природы к че-

ловеческим потребностям и к образу жизни человека. Поэтому мы определим 

экономику как присвоение предметов природы внутри и посредством определен-

ной общественной формы. В таком понимании процессы экономики изучаются 

не только собственное экономической теорией, но и психологией, социологией, 

правом, геополитикой, экологией, религией. Экономические категории затраги-

ваются и литературе [5]. 

Мы обращаем внимание на некоторые объекты исследования, включение ко-

торых в предмет экономики вызывает внутренний протест. Например, управление 

государственными делами. Управление это – понятие, которое выражает необходи-

мость координации, согласования, слаживания работы отдельных индивидуумов 

для лучшего использования средств производства и труда отдельных людей. Со-

временное индустриальное и информационное производство требует координации 

работы отдельных его звеньев на основе знаний и согласований. Этим и занимается 

аппарат государственного управления. Поэтому сугубо экономические аспекты 

управления государственными делами входят в предмет экономики. 

Функционирование производительных сил и работа трудовых коллективов 

требуют информации. Управленческая информация – это символы и знаки, кото-

рые, хотя и выражают рациональные пропорции между средствами производства и 

разными видами труда, но остаются символами и знаками, а не производительными 

силами. Тем не менее экономика должна рассматривать информацию как фактор 

производительности труда, поскольку информация дает основание для сознатель-

ного определения пропорций общественного индивидуального производства. 

Управление государственными делами, кроме информационного аспекта, 

имеет и имущественный аспект: часть общественного богатства находится в ру-

ках государств и служит координации народнохозяйственных звеньев. К этой ча-

сти относится, в частности, государственный бюджет. Таким образом, управле-

ние государственными делами в своих экономических аспектах включается в 
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предмет экономики. Замена термина управление государственными делами тер-

минами государственное регулирование экономики, или государственный кон-

троль, или политическое руководство не меняет сути дела. 

Экономика находится в числе физических объектов в естественно-научных 

дисциплинах. Обычным является применение математических методов в эконо-

мических исследованиях [2]. Однако среди естествоиспытателей экономики есть 

и физики, например, А.С. Славянов [6]. 

Остановимся на термодинамическом подходе к исследованию экономиче-

ских процессов. 

Термодинамика является теорией, описывающей взаимодействие целого и 

его составных частей, когда составные части выступают в качестве средних, а не 

единичных измерений. Экономика тоже является целым и состоит из отдельных 

частей, поэтому термодинамический подход к исследованию экономических 

процессов вполне оправдан. Проблема состоит в том, чтобы количественные 

пропорции, задаваемые в категориях термодинамики, выразить в пропорциях, за-

даваемых экономическим категориями. 

Взаимодействие целого и частей в термодинамике описывается в форме за-

конов термодинамики. 

Первый закон термодинамики записывается в виде уравнения: 

dU=∑ 𝑦𝑘𝑑𝑋𝑘, где:      (1) 

dU – изменение внутренней энергии целостной системы; 

𝑑𝑋𝑘 – система экстенсивных переменных; 

𝑦𝑘 – система интенсивных параметров, сопряженных с экстенсивными па-

раметрами. 

Нулевой закон термодинамики отражает транзитивность термодинамиче-

ского равновесия и вводит температуру Т как уникальный интенсивный пара-

метр, который становится непрерывным в целостной системе. При этом предпо-

лагается, что система находится в состоянии равновесия. Сопряженной с темпе-

ратурой Т переменной является энергия U, которая связана в термодинамической 

системе с температурой в соответствии с формулой 
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dT=𝑑𝑠U.       (2) 

Второй закон термодинамики определяет направление развития самопроиз-

вольных процессов в природе и выражается категорией энтропии. В изолирован-

ной системе энтропия либо остается неизменной, когда система находится в рав-

новесной состоянии, либо возрастает, если система находится в неравновесном 

состоянии. В неравновесном состоянии системы ее энтропия возрастает до мак-

симума при установлении термодинамического равновесия. 

Энтропия определяется по формуле: 

S=k⋅lnW, где       (3) 

S – энтропия; 

K – константа Больцмана, имеющая неименное значение; 

W – статистический вес состояния (количество состояния элементов на мик-

роскопическом уровне термодинамической системы); 

ln – логарифм по основанию 2. 

Так как термодинамическая система является макроскопической, то лежа-

щая в ее основе микроскопическая динамика скрыта от наблюдателя. Однако она 

не теряется, и все скрытые динамические процессы в микросреде элементов це-

лостной системы накапливаются в энтропии S. Заметим, в механике отсутствуют 

понятия энтропии и температуры. 

Третий закон термодинамики, указывает, что температура является положи-

тельно величиной. Поскольку внутренняя энергия является однородной функ-

цией первой степени от экстенсивных переменных, то 

U=∑ 𝑦𝑘𝑋𝑘.       (4) 

Подставляя в первый закон термодинамики получаем уравнение Гиббса-

Дюхема  

∑ 𝑦𝑘𝑑𝑋𝑘.=0.       (5) 

Уравнение Гибсона-Дихема связывает интенсивные параметры с моляр-

ными количествами системы в соответствии с равенством 

х𝑘=Хk/N, где:      (6) 

N – число элементов (частиц) в системе. 
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Нулевой, первый, второй и третий законы являются основополагающими 

для термодинамики. Остановимся на экономических категориях, которые соот-

ветствуют законам термодинамики. 

Первый закон термодинамики связывает внутреннюю энергию с ее поступ-

лениями от экстенсивных переменных. Соответствующие категории в эконо-

мике можно представить в абсолютных величинах многочисленных балансов 

производства и потребления, источников и структуры по обороту средств пред-

приятия. В экономических балансах абсолютная величина баланса складывается 

из отдельных статей. Например, баланс предприятия состоит из актива, который 

разбивается на внеоборотные активы и оборотные активы, а также пассивы, ко-

торые разбиваются на собственные и заемные средства. Балансы должны быть в 

равновесии, в противном случае они перестают быть источниками информации. 

Нулевой закон соответствует транзитивности двух сторон балансов, напри-

мер, актива и пассива бухгалтерского баланса, поскольку они обозначают одно 

и то тоже, но позиций участия в обороте и использования источников средств 

предприятия. 

Второй закон термодинамики соответствует понятиям дисперсии, среднему 

квадратическому отклонению, отклонению от среднеарифметического, по-

скольку энтропия предполагает структурные элементы системы и их вклад в об-

щую работу. Если система неравновесна, то она неустойчива, что и фиксирует 

расчет энтропии. Также энтропию можно трактовать как потери работы или по-

тери в использовании потенциала экономической системы. 

Третий закон термодинамики включает в анализ экономической системы 

категорию инвестиций. Инвестиции в экономике всегда должны быть положи-

тельной величиной. 

Работа экономической системы может быть определена как прибыль или 

экономический рост. Здесь прибыль не понимается как измеритель эксплуатации 

труда капиталистами, но понимается как источник роста, источник инвестиций. 
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Несомненно, существует множество экономических категорий, легко пони-

маемых как с позиций термодинамики. Например, считается, что экономическая 

система находится в равновесии, если 

П= Cо, где       (7) 

П – объем производства; Cо – объем потребления; П – объем производства; 

или 

ВВП= I + C, где (8) 

I -инвестиции; С – потребляемая часть ВВП без инвестиций. 

Если Si Si+1, то экономическая система развивается, у нее есть потенциал 

роста. Если Si> Si+1, то экономическая система деградирует, у нее нет потенциала 

роста. Понятие энтропии позволяет определить критические точки, в которых 

экономическая система переходит от равновесия и упорядоченности в одной 

фазе к неравновесию, – хаосу, и переходу к другой фазе развития экономической 

системы – к равновесию. Критические точки развития экономической системы 

соответствуют объему инвестиций и потребления, при которых энтропия будет 

нулевой или бесконечно большой. 

Р. Цеков считает, что категории термодинамики, примененные к экономи-

ческим исследованиям, позволяют определить критические точки экономиче-

ского равновесия в дифференциации доходов богатых и бедных в современном 

обществе [14]. 

По мнению Р. Цекова категории инфляция, производство и уровень предпри-

нимательской свободы/ограничений находятся в термодинамическом равновесии. 

При ничтожно малых ограничениях уровень производства должен соответствовать 

инфляции, при ничтожно малой инфляции уровень производства прямо пропорци-

онален уровню предпринимательской свободы. При ничтожно малых объемах про-

изводства инфляция прямо пропорциональна уровню ограничений. 

На наш взгляд, термодинамический подход применим к анализу проблемы 

рождаемости, когда рождаемость, занятость женщин и доходы женщин нахо-

дятся в термодинамическом равновесии. Термодинамическое равновесие имеет 

место и в отношении экономики и природы: здесь действует триада категорий: 
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объем производства, объем загрязнений, объем затрат на экологию и компенса-

цию ущерба природе. 

Заключение. 

Предмет экономики основывается на единстве производительных сил и про-

изводственных отношений. Но эти категории имеют столь глубокие и разносто-

ронние смыслы, что в исследования экономических проблем включаются социо-

логия, психология, право, геополитика. Поэтому сводить экономику к набору ре-

цептов по грамотному ведению финансовых сделок было бы неправильно. Сле-

дует остерегаться от чрезмерного узкого подхода к пониманию экономики как 

ценообразования, так и чрезмерно широкого понимания, сводя экономику к 

весьма широким математическим и термодинамическим уравнениям и симво-

лам, абстрагируясь от их экономической интерпретации. 
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