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Понятие «идеал», как образец, эталон, определяющий поведение человека, появилось
в философии довольно поздно. В первую очередь, рассматривается роль И. Канта, связы-
вавшего идеал - с проблемой внутренней цели человека. Также к проблеме идеала обра-
щались Фихте, Шеллинг, Шиллер. [7]. Среди философов XX века следует отметить Э.В.
Ильенкова, и статью «Диалектика идеального», в которой рассматриваются особенности
трансцендентного существования идеала, как элемента человеческой культуры [7]. Опи-
сание и передача идеалов осуществляется в частности в философии. Типологически этот
источник идеалов выделяется в работе Гадамера [5].

Хозяйствующий субъект - это понятие с широким смыслом, включающее в себя, во-
первых, бизнесменов, управленцев, работающих вообще, целью которых является зараба-
тывание денег, а, во-вторых, людей занимающихся ведением хозяйства, как продолжением
домашней экономики. Такое деление встречается у Аристотеля: противопоставляются ис-
кусство наживать состояние и наука о ведении хозяйства. [3].

Одно из первых описаний сделал Ксенофонт в «Домострое», в котором воспевается ис-
кусство управлять хозяйством [8]. Ксенофонт, а позднее и Аристотель (Политика, Никома-
хова этика) описывают некий образ человека, действующего правильно - добродетельно.
При этом добродетели проявляют себя и в качестве свойства гражданина, определяя его
поведение и место в полисе, а не только в семье.

Регламентация хозяйственной и социальной жизни, предпринятая греками не была чем
то уникальным: примером является основание всех авраамаистических религий - иудаизм.
В Торе собраны более шестисот заповедей, регламентирующих поведения евреев, как бо-
гом избранного народа [12, 13]. Последующее развитие философских воззрений на приро-
ду хозяйствующего субъекта было связано со становлением и развитием христианства в
Европе. Существование идеала соотносилось с понятием Бога, в этом кроется некое сопод-
чиненное положение хозяйствующего субъекта [1, 2]. Жизнь христианина должна быть
нацелена на существование с Богом (вечное царствие с Богом) [1, 2].

Христианское учение выступило важным фактором формирования новоевропейского
идеала хозяйствующего субъекта, а также объектом его переосмысления и критики. Осо-
бое место занимают работы К. Маркса, а также последовавшая полемика М. Вебера и В.
Зомбарта. Маркс поднимает проблему классовой борьбы буржуазии и пролетариата, фор-
мируя негативный образ буржуа с одной стороны, и позитивный образ пролетария отдель-
но и коммуны в целом, тем самым, проводя легитимацию революционного переустройства
государств [10]. В капитале дается обоснование различий между классами [9]. В работе М.
Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» идеал продолжает рассматриваться,
как позитивный образ [4]. Во многом такой подход объясняется автором в виду наличия
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некоторых фактических данных о социальных процессах XIX века, с другой стороны при-
вязкой к религиозным основаниям. Важнейшую роль в этом процессе играет реформация
и те перемены в духовной и общественной жизни. Расцвет капитализма следует из логики
процессов протекающих в Западной Европе. Полемизируя с последним утверждением, В.
Зобмарт выходит за рамки европейских реалий, расширяется вопрос о «духе хозяйствен-
ной жизни», как «совокупность свойств сопровождающих процесс хозяйствования» [6].
Зобмарт и Вебер ориентируются на историчность развития хозяйствующего субъекта.

В конце ХIХ века начинаются перемены в рассмотрение идеалов хозяйствующего субъ-
екта, во многом это обусловлено сменой методов рассмотрения: из области сугубо фило-
софского познания, в область прикладной экономики: Ф. Тейлор, Э. Мейо, Д. Макгрегор,
У. Оучи, а также практики японской бизнес-модели.

В работе М. Оссовской «Рыцарь и Буржуа» приводится детальный анализ условий
формирования идеалов рыцарей, купцов и буржуа, описывается влияние идеалов и про-
цесса подражания [11].

Таким образом, идеал хозяйствующего субъекта это изменчивый философский кон-
цепт, который неотрывно связан с социально-историческим контекстом. Такое понимание
во многом является следствием решения проблемы интерпретации описанной Гадамером
[5], которое происходит не в вакууме, а в контексте социальных практик. Философ не про-
сто исследует идеал, но формирует повествование о нем, которое вписывается в контекст
дискурса или формирует новый.
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