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Необходимо интенсифицировать научные исследования по данной проблемати-
ке. Важно нацеливать их на обоснование наиболее эффективных методов стимулирова-
ния социальной ответственности крупного бизнеса, поощрения проявлений КСО раз-
ных уровней, начиная с взаимодействия корпораций с местными сообществами, со 
«стейкхолдерами», представляющими интересы различных групп населения.  

Реализация социально ответственной политики предприятиями активно влияла 
бы на повышение уровня и качества жизни населения, изменение отношения потре-
бителя к социально ответственным субъектам хозяйствования, а также на  повыше-
ние конкурентоспособности белорусских предприятий на мировых рынках. 
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Популярность идей социальной защиты и социального обеспечения, с одной 
стороны, и негативы рыночной системы хозяйствования, с другой, являются причи-
нами появления «рейнского» типа рынка, что в свою очередь стало своеобразным 
ориентиром для государств периода трансформации. Правительства этих государств 
ориентированы практически на единую цель – создание социальной рыночной эко-
номики. 

«Рейнский» вид рынка имеет «встроенную социальную политику», направлен-
ную на противодействие массовому социальному неравенству и обеспечение мини-
мальной социальной безопасности, в отличии от «англо-саксонского» вида. 

Построение социального рыночного хозяйства в Германии, Швейцарии, Бель-
гии, Скандинавских странах – результат в том числе и теоретических усилий авторов 
Фрайбургской школы Германии, и прежде всего – Вальтера Ойкена, как главы этой 
школы. Его научные разработки оказались востребованы, когда встал вопрос о вы-
боре модели развития послевоенной Германии.  

Значительная часть концепции Ойкена посвящена выведению принципов кон-
курентного порядка как важнейшей составляющей социального рыночного типа хо-
зяйствования. Исследование и усвоение этих принципов актуально для трансформи-
рующихся экономик. 

Используя свой знаменитый морфологический метод в анализе экономической 
политики, В. Ойкен делает заключение, что как политика laisser-faire, так и политика 
экспериментов способствует формированию централизованно управляемой эконо-
мики. В свою очередь экономическая политика централизованного управления не 
решает крупных проблем, которые возникают в процессе индустриализации: про-
блему установления достаточных пропорций, проблему распределения. Основными 
недостатками централизованного регулирования В. Ойкен считает концентрацию 
экономической власти, ее слияние с властью политической, ненадежность и недоста-
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точность снабжения потребительскими товарами, рост социальной зависимости, уг-
розу существованию правового государства и свободе. В условиях индустриализа-
ции методы централизованно управляемой экономики отказывают. «Индустриальная 
экономика устремляется на крупные рынки и ориентируется на международное раз-
деление труда. Но формы экономического порядка, присущие централизованно 
управляемой экономике, были и остаются не в состоянии создать прочный фунда-
мент развития мирохозяйственных связей. В действительности возникает конфликт, 
доказывающий существование сильной исторической тенденции, препятствующей 
становлению централизованно управляемой экономики» [1, с. 323–324]. 

В итоге исследования особенностей экономической политики Ойкен формули-
рует ряд принципов конкурентного порядка. Основным принципом является созда-
ние механизма цен полной конкуренции. Экономическая политика, не достигшая 
этого, обречена на провал. В современной экономике изобилует ассиметричная ин-
формация, а следовательно, ценовой сигнал, информирующий и направляющий 
множество субъектов на действия, достигающие взаимного удовлетворения потреб-
ностей, неточен. Социальная рыночная экономика способна деформировать ценовые 
сигналы еще в большей степени и в этих условиях построение ценовой политики 
еще более сложно.  

Другой важнейший принцип – принцип открытых рынков. Закрытые рынки ог-
раничивают полную конкуренцию, ведут к образованию монополий, препятствуют 
инвестированию: «…даже если на отдельных закрытых рынках возникает полная 
конкуренция, то закрытие спроса и предложения нарушает связи между рынками и 
вся система полной конкуренции не в состоянии функционировать в полном объе-
ме» [2, с. 349]. 

Анализ частной собственности как еще одного признака системы конкурентно-
го порядка приводит В. Ойкена к выводу, что в силу своей высокой экономической 
эффективности «частная собственность приносит пользу не только ее собственнику, 
но и тому, кто не является таковым…» [1, с. 356]. Социальная рыночная экономика 
существенно модифицирует промежуточные цели предпринимательской деятельно-
сти, но главным условием, целью функционирования частной собственности остает-
ся получение прибыли. 

Принцип свободы договоров и принцип ответственности сопряжены с принци-
пом частной собственности. Принцип свободы заключения договоров не должен 
распространяться на монополистов. «Свобода заключения договоров не должна пре-
доставляться для того, чтобы заключать договоры, которые ограничивают или лик-
видируют свободу заключения договоров. Это свобода не должна использоваться 
для образования монополий или для укрепления их позиций. Монополии устраняют 
свободный выбор партнеров по обмену и ставят третью сторону в зависимость от 
воли монополиста» [1, с. 364]. Принцип ответственности всех субъектов должен 
быть всеохватывающим. Ограничение ответственности «порождает тенденцию раз-
вития в направлении к централизованно управляемой экономике» [1, с. 427]. 

Актуален в социальной рыночной экономике и принцип неизменности эконо-
мической политики. Неизменность экономической политики необходима для того, 
чтобы дать импульс деятельности по осуществлению достаточных капиталовложе-
ний. Быстрая смена экономической политики приводит к различного вида монопо-
лиям. Чем выше риск, тем выше склонность к монополизации. 

Итогом исследования принципов конкурентного порядка является выделение  
В. Ойкеном следующих принципов государственной экономической политики.   

Во-первых, государственная политика должна быть направлена на ограничение 
функций или даже роспуск экономических властных группировок. Во-вторых, госу-
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дарственная политика должна состоять в создании форм, принципов экономического 
порядка, а не собственно в регулировании экономики. Сфера государственного 
влияния на экономические процессы ограничивается изданием законов «об обраще-
нии капитала, о биржах и биржевых сделках, об ипотеках» [1, с. 427]. 

Сформулированные принципы приобретают смысл только в рамках общего кон-
курентного порядка, только используемые в системе как элементы единого целого. 

Ориентация на нерегулируемый рынок (рынок свободной конкуренции), равно 
как и на чрезмерную социализацию экономических отношений, как показала прак-
тика, утопична. Попытка же найти «золотую середину» приводит в обязательном 
порядке к исследованию теоретического наследия школы неолибералов. 

Ли т е р а т у р а  
1. Ойкен, В. Основные принципы экономической политики. – Москва : Прогресс, 1995. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ФИРМЫ  

И. Н. Волкова 

Бобруйский филиал учреждения образования 
 «Белорусский государственный экономический университет»  

Функционирование интеллектуального капитала представляет собой динамиче-
ский процесс, включающий в себя стадии формирования, использования, восстанов-
ления и развития данного ресурса. Структура данного процесса аналогична формам 
движения капитала предприятия, но имеет некоторые весьма существенные особен-
ности. Традиционная линейная модель, описывающая динамику интеллектуальных 
ресурсов, проста. Формирование интеллектуальных ресурсов организации осущест-
вляется на основе их приобретения, с одной стороны, и наращивания собственных 
интеллектуальных ресурсов путем самостоятельных разработок и обучения, с другой 
стороны. Использование интеллектуального капитала в производстве товаров и ус-
луг связано одновременно с переносом стоимости и ее созданием и приращением 
через потребление интеллектуальных ресурсов живого труда. Однако функциониро-
вание интеллектуального капитала в формировании стоимости качественно отлича-
ется от того, как ведет себя в этом процессе капитал, овеществленный в средствах 
производства. Во-первых, применительно к интеллектуальному капиталу отсутству-
ет понятие физического износа, как это имеет место для материальных элементов 
капитала. Здесь еще более отчетливо проявляются различные формы морального из-
носа, связанные с устареванием и частичной утратой потенциала знаний. Во-вторых, 
интеллектуальные ресурсы практически не изнашиваются и не уменьшаются в про-
цессе потребления. Более того, сам процесс их использования при определенных ус-
ловиях может сопровождаться их увеличением и развитием. 

Отсюда следует вывод, что процессы, связанные с производством и потребле-
нием знаний (например, инновационные), имеют нелинейный характер. Это выража-
ется в том, что преобразование ресурса в продукт в данном случае может сопровож-
даться увеличением и улучшением качественных параметров самого ресурса. Чем 
больше по объему и качественнее по составу интеллектуальные ресурсы, тем эффек-
тивнее процесс их формирования [1]. 




