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ТОРСТЕЙН ВЕБЛЕН: ЕГО МЕСТО В НАУКЕ 

 
Статья посвящена научным взглядам Торстейна Веблена – крупного американского экономиста и социо- 

лога, представителя критического, буржуазно-реформистского направления в американской политической эко- 

номии. Автор выступал с резкой критикой капитализма, финансовой олигархии, праздного класса. 

 

Торстейн Веблен, крупный американский экономист и социолог, является основополож- 

ником одного из главных направлений современной буржуазной политической экономии – 

институционализма. Это направление возникло на рубеже XIX и XX вв. в ведущей капитали- 

стической стране, США, в период вступления американского капитализма в стадию империа- 

лизма. Довольно большое распространение институционализм получил уже в 20-е годы наше- 

го столетия. Представителями раннего институционализма, помимо его создателя Т. Веблена, 

были американские экономисты У. Митчелл, Дж. Коммонс, А. Берли, Э. Богарт, У. Гамильтон, 

Г. Минз, Р. Тагвелл. 

Термин «институционализм» связан с двумя понятиями: «институция)) – установление, 

обычай, порядок, принятый в обществе, и  «институт» – закрепление обычаев и  порядков    

в виде закона или учреждения. Разделение этих понятий достаточно условно, так как 
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в концепциях институционалистов они имеют чрезвычайно широкое и размытое содержа- 

ние. Теоретик институционализма У. Гамильтон дает следующее определение: «Инсти- туты 

– это словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они 

означают преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привычным для группы 

или превратился для народа в обычай... Институты устанавливают границы и формы чело- 

веческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу 

жизнь, представляет собой сплетение и неразрывную ткань институтов» [1. С.84]. 

Практически идеологи институционализма относили к институтам как категории поли- 

тической и правовой надстройки общества, так и экономические явления – государство, се- 

мью, нравы, предпринимательство, частную собственность, систему денежного обращения, 

кредит и многое другое. По существу, концепция «института» выступает как вспомогательный 

инструмент. Введение этого термина лишь отразило характерное для идеологов данного 

направления стремление изучить неэкономические явления. Впоследствии термин «инсти- 

тут» утратил свою ключевую роль, в известной мере сохранив свое значение в качестве ука- 

зания на этимологическую основу названия направления в целом. 

Вместе с тем возникновение институционализма – важная веха в истории развития 

буржуазной политической экономии. Практическая направленность институционализма, ха- 

рактерное для институционалистов стремление к реалистическому описанию социально- 

экономических процессов были восприняты в дальнейшем многими буржуазными экономи- 

стами. В советской «Экономической энциклопедии» ранний институционализм расценива- 

ется как один из «ближайших и важнейших предшественников кейнсианства» [2. С. 28]. 

В буржуазной литературе Т. Веблену отводится видная роль в развитии американской 

буржуазной политэкономии. Особенно высоко расценивается роль Т. Веблена в создании ее 

институционального направления. Действительно, в его работах были впервые сформулиро- 

ваны важнейшие положения институционализма. Именно идеи Т. Веблена в значитель- 

ной степени определили и дальнейшую эволюцию этого направления. Анализ его работ, необ- 

ходим для выявления идейных корней современного институционализма и для всесторонней 

критики этого течения буржуазной политэкономии. 

Главный идеолог американского институционализма Торстейн Веблен – автор ряда фун- 

даментальных экономических и социологических трудов. Наибольший интерес представляют 

следующие его работы: «Теория праздного класса. Институциональная экономика)), «Теория 

делового предпринимательства», «Инстинкт мастерства и уровень развития технологии произ- 

водства», «Крупные предприниматели и простой человек», «Инженеры и система ценностей», 

«Абсентеистская собственность и предпринимательство в новое время. Американский вари- 

ант». В два сборника, «В мире происходящих перемен» и «Место науки в современной циви- 

лизации и другие очерки» (издан посмертно), вошли основные статьи Веблена, написанные     

в разные годы его творчества.  У. Митчелл, ученик и последователь Т. Веблена, подготовил 

в последние годы жизни учителя подборку извлечений из его книг и статей. 

Основная работа Т. Веблена «Теория праздного класса», является его первой моногра- 

фией. Автор был тогда еще безвестным преподавателем Чикагского университета. Под- 

готовлялась и вышла книга в конце XIX столетия, в 1895г. Вступление США в период импе- 

риализма ознаменовалось образованием мощной финансовой олигархии, для которой было 

характерно чудовищное по своим масштабам расточительство денежных средств на неслы- 

ханную роскошь. На ранней стадии развития капитализма, когда размеры производства были 

сравнительно небольшими и норма прибавочной стоимости была относительно невелика, 

капиталисты-предприниматели в США, как и в европейских странах, для осуществления 

накопления капитала ограничивали размеры своего потребления. Характерно, что вплоть до 

последней трети прошлого века среди американских предпринимателей получило распро- 

странение квакерство – религиозное течение, главным требованием которого были бережли- 

вость, скромный жизненный уклад, воздержание. В период же монополистического капита- 

лизма в условиях концентрации производства, огромных размеров капиталов, находящихся 



 

 

в распоряжении финансовой олигархии, присвоения монопольно высокой прибыли и широ- 

кого развития кредита создалась полная возможность для крупной буржуазии обеспечить 

высокую норму производственного накопления и при расточительном потреблении. Расто- 

чительство становится общепринятым для представителей финансовой олигархии и как важ- 

ное средство доказательства платежеспособности данного капиталиста, как условие получе- 

ния большого кредита. На фоне этих явлений и была написана книга о демонстративном рас- 

точительстве господствующих классов. Картину фантастического расточительства усугублял 

паразитизм крупной буржуазии. Она все больше утрачивала функцию непосредственного 

управления производством. Рос слой рантье, капитал-собственность отделялся от капитала- 

функции. Именно расточительство и паразитизм праздных классов – главный идейный стер- 

жень книги Веблена, ее основа и лейтмотив. 

Актуальность тематики,  резкое осуждение праздных  классов  вызвали  большой  интерес 

к книге Веблена. Прогрессивная научная общественность США встретила книгу восторженно. 

Но оценки «Теории праздного класса» носили резко противоположный характер в разных идео- 

логических лагерях. Так, член Социалистической партии США Роберт Ривес писал, что «Теория 

праздного класса» – это серьезный вклад в развитие общественной мысли. «В этой знаменую- 

щей эпоху книге Веблен, революционный иконоборец, разносит все условности буржуазного 

общества... Социалист не может не выражать удовольствия, не ликовать, понимая, что эта бомба 

изготовлена служащим Рокфеллера в Чикагском университете». Профессор экономики При- 

стонского университета Уинтроп Даниэлз писал в журнале «Атлэнтик мансли» в рецензии на 

книгу «Теория праздного класса»: «Веблен обладает сверхъестественной способностью проник- 

новения в сущность патологических сторон буржуазного общества и предпринимательства, 

безжалостно ступая по язвам, которые вскрывает скальпель его критики». Прогрессивный про- 

фессор-социолог Л. Уорд назвал «Теорию праздного класса» одной из самых блистательных 

книг, изданных в стране. Одновременно появились и резко отрицательные рецензии. Так, жур- 

нал «Нейшн» в своем обозрении писал, что «Теория праздного класса» – это пародия на эко- 

номику, несправедливая клевета на нравственные принципы предпринимательства. 

«Теория праздного класса» включает 14  глав.  Основные положения книги  изложены  

в первых восьми главах, а в остальных шести они раскрываются на примерах экономики, ре- 

лигии, образа жизни, нравственных ценностей, системы высшего образования, спорта. Часть 

глав посвящена истории возникновения праздных классов, усиления их господства, генезису 

их демонстративного расточительного потребления. В этом нашел свое выражение харак- 

терный для Веблена конкретно-исторический подход к анализу социальных и экономических 

явлений. Но по существу, даже эти главы, как и вся книга, обращены к современной Веблену 

эпохе – началу империализма, когда, по определению В. И. Ленина, капитализм становится 

паразитическим, загнивающим, умирающим. 

Анализируя процесс возникновения праздного класса, Веблен выделял две стадии в ис- 

тории человеческого общества: миролюбивую стадию и хищническую. Для первой харак- 

терны малые первобытные группы людей, обыкновенно они миролюбивы и ведут преиму- 

щественно оседлый образ жизни, они бедны, индивидуальная собственность не является в 

них преобладающей чертой системы экономических отношений. По мнению Веблена, на 

этой стадии агрессия отсутствует и люди заняты какой-то формой мирной производственной 

деятельности: «На ранней стадии социального развития, когда общество обыкновенно еще 

ведет мирный и, возможно, оседлый образ жизни, а система индивидуальной собственности 

еще не развита, наиболее полное проявление способностей отдельного человека может про- 

исходить главным образом в занятиях, направленных на поддержание жизни группы» 

[3.С.68]. Веблен считает, что соперничество между людьми, которому он придает решающее 

значение в возникновении частной собственности и праздного класса, на этой стадии развито 

относительно слабо и не выходит из сферы миролюбивых занятий. 
По времени  возникновение  праздного  класса  Веблен  относит  к  периоду  перехода  

к хищническому укладу: «Свидетельства, предоставляемые обычаями и чертами культуры 



 

 

общностей, находящихся на низкой ступени развития, указывают, что институт 
праздного класса появляется постепенно во время перехода от первобытного Дикарства 
к варварству, или, точнее, во время перехода от миролюбивого к последовательно 
воинственному укладу жизни». Самый институт праздных классов, по Веблену, есть 
результат «разграничения» ви- дов деятельности: «Институт праздного класса 
развивается из возникшего ранее разграниче- ния видов деятельности, согласно 
которому одни виды почетны, а другие – нет». Именно из этого различия и возникает 
расслоение общества на «праздный» и «работающий» классы. 

Появление праздного класса Веблен связывает с возникновением частной 
собственно- сти: «В процессе эволюции культуры возникновение праздного класса 
совпадает с зарожде- нием собственности. Это непременно так, ибо эти два института 
являются результатом дей- ствия одних и тех же экономических сил». Он 
рассматривает различные стадии в становле- нии  института  частной  собственности:  
«начальную  стадию  собственности»,  связанную   с «приобретением путем захвата и 
обращения в свою пользу», и следующую ступень – «ор- ганизацию производства, 
зарождающуюся на основе частной собственности», когда «трофеи хищнических 
набегов как общепринятый показатель успеха и превосходства в силе... все бо- лее 
заменяются накопляемой собственностью». 

Веблен подробно анализирует и подвергает критике идеологию и психологию 
предста- вителей праздного класса. Он считает, что, поскольку владение 
собственностью, праздность и расточительное потребление стали атрибутами именно 
господствующего класса и только его, (другие члены общества вынуждены были 
работать и ограничивать свое потребление), постольку они заняли главное место в 
системе ценностей «праздного класса», сделались по- четными. Владение большей 
собственностью означало более высокий престиж, более высо- кое положение в 
обществе, поэтому представители класса собственников стремились демон- стрировать  
свое  богатство;  праздный  образ  жизни  и  «демонстративное  потребление»,  по 
мнению Веблена, есть важнейшие свойства «праздного класса». 

Важный прогрессивный тезис Веблена состоит в том, что по отношению к 
материаль- ному производству праздный класс оказывается не только лишним, но и 
вредным: «Отноше- ние праздного... класса к экономическому процессу является 
денежным отношением – отно- шением стяжательства, а не производства, 
эксплуатации, а не полезности». Наиболее про- грессивной общественной группой 
Веблен считал инженерно-техническую интеллигенцию. Он противопоставлял 
инженеров бизнесменам: по мере развития капитализма «производи- тельные 
функции» переходят к инженерам, а капиталисты занимаются лишь финансовой де- 
ятельностью и не выполняют полезной работы. Одной из причин, вызвавших такой 
переход, явилось усложнение производственных процессов, технический прогресс: 
«развитие техно- логии требовало возросшего объема специальных знаний». Научно-
технические знания, ко- торыми обладают инженеры, не только отделяют их от 
бизнесменов, но и порождают проти- воречия между ними. Главным источником 
противоречий между инженерами и бизнесмена- ми Веблен считал несоответствие 
целей и методов, применяемых теми и другими в своей де- ятельности. Основной 
целью инженеров является наилучшая работа промышленности, а не прибыль, как для 
бизнесмена, который становится лишним звеном экономической организа- ции. «Для 
производства товаров и услуг, необходимых обществу, инженеры не нуждаются  во 
вмешательстве бизнесменов...» Несовместимость принципов и методов финансовой 
оли- гархии с интересами развития производства означает, по мнению Веблена, 
неизбежность со- здания новой формы экономической организации общества; «на  пути 
производства товаров и услуг стоит бизнес». Веблен постулирует необходимость 
поставить материальное произ- водство под полный контроль специалистов-
инженеров; он предполагает, что инженерно- техническая интеллигенция в состоянии 
совершить преобразование общества и стать во гла- ве его. Таков прогноз Веблена о 



 

 

будущем капитализма в США. 
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