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Цель нашего исследования - разработать модель успешного человека. Для этого в об-
щем предметном поле методологических проблем современной экономики вводятся такие
понятия как инстинкт творчества, творческий прогресс, внутренние эффекты, согласован-
ное и неблагоприятное поведение. Для достижения поставленной цели решается вопрос
самостоятельной интериоризации личных результатов от внешних эффектов как главный
атрибут согласованного поведения успешного человека в институциональной среде, свой-
ством которой является наличие данной разновидности поведения у всех составляющих
её элементов. К аксиомам [2, стр. 259] модели неоклассического человека, или модели
REMM (rational, evaluationg, maximizing man), учёными принято относить такие: ограни-
ченность ресурсов, наличие возможности выбора и формируемость предпочтений, неогра-
ниченность потребностей, способность анализирующе оценивать альтернативы выбора,
эволюционность в контексте институтов, эгоцентризм в вопросе личного и общественного
интереса, ограниченность информации, целерациональное поведение. Мы считаем, что в
модели успешного человека его потребности ограниченны. Кроме того невозможна модель
нетворческого успешного человека. Ведь

”
обеспечение условий для творческой деятельно-

сти - неотъемлемое условие социально-экономической политики, поскольку творчество яв-
ляется системным свойством самой экономической системы. Модель творческого человека
в экономике может быть использована как инструмент такой социально-экономической по-
литики“ [1, стр. 17-18]. Отсюда следует, что в модели наблюдается достаточность ресурсов
и информации, так как максимально необходимая их величина для создания блага все-
гда находится у индивида и одновременно ниже любого заведомого институционального
ограничения. Поэтому, эволюционность в контексте институтов заменяется принципом
личной самодостаточности и самоценности. Выбор у успешного человека как таковой про-
исходит один раз в жизни и навсегда, его предпочтения незыблемы. Однако конкретные
детали выбора неизбежны, и единственная возможность ввести переменную - варьирова-
ние отношения к выбираемому. Успешный человек физически не может находиться вне
общественной пользы, так как само понятие

”
успешный“ содержит в себе, помимо всего,

небольшой элемент социального признания. Взвешивая целесообразность экономического
действия, человек ориентируется на общественный интерес, и, если он в данных условиях
(например, общая политика замедления производственных творческих сил на фоне меж-
ведомственной разобщённости) недосягаем, то ориентируется на себя (экономически до-
стижимый альтруизм). Поведение успешного человека целерационально, его оценивание
предметно и конкретно. Неоклассическая модель человека далее отражается понятием

”
замещённый потребитель“, в то время как модель успешного человека называется

”
твор-

ческий человек“. Следовательно, результативно исследовать феномен успешного человека
с экономических позиций без наполнения этого абстрактного понятия конкретным содер-
жанием невозможно. Инстинкт творчества присущ каждому хозяйствующему субъекту,
это - врождённая способность любого человека к творчеству, производству благ. Приве-
дём соотношение творчества и деструктивного начала в трактовке Э.Фромма: «Я в данной
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книге употреблял слово «агрессия» в отношении поведения, связанного с самообороной,
с ответной реакцией на угрозу, и в конечном счёте пришёл к понятию доброкачественной
агрессии. А специфически человеческую страсть к абсолютному господству над другим
живым существом и желание разрушать (злокачественная агрессия) я выделяю в особую
группу и называю словами «деструктивность» и «жестокость»“»[7, стр.6]. На наш взгляд,
здесь агрессия и деструктивное начало оказываются не столько заложенным инстинктив-
но в человека, сколько способным к проявлению. Кроме этого, признаются различные
функции той же самой агрессии. Мы полагаем, что деструктивное и творческое начала
в модели человека Э. Фромма являются в стилистически-экзистенциальном смысле, то
есть важны при совершении определённых действий тем или иным образом с различными
последствиями. Сам же фон, или источник этих действий исходит из инстинкта творче-
ства. Человек либо признаёт его полностью и проживает жизнь путём успеха, либо не
признаёт и проживает жизнь путём потребительства. Имманентно экзистенциальным по
отношению к субъекту как носителю инстинкта творчества, в нашей модели, оказывает-
ся творчество, либо потребительство, которое исказило этот инстинкт и подчинило его
своим неограниченным эгоистическим нуждам. Со своей стороны Амартия Сэн [6] пред-
ложил неоклассической научно-исследовательской программе задачу включения творче-
ства в качестве аргумента (прямой) функции полезности домашнего хозяйства. В свою
очередь, Эдуардо Фернандэз-Хуэрга [4] применил институциональный∖посткейнсианский
подход для доказательства невозможности успеха при замещении инстинкта творчества
потребительством. Далее, Бернард Бодрё [3] сформулировал идею о методологической
недоступности, несмотря на возможность эмпирической его наблюдаемости, творческого
прогресса в модели полностью рационального человека. Джордж Катона [5] акцентирует
роль ожиданий в бизнесс-процессах. По сравнению с внутренними эффектами, ожидания
зачастую легче сменяемы и не обязательно должны находить проявления в экономической
среде. Таким образом, в сегодняшних реалиях создание модели успешного творческого че-
ловека является не только возможным, но и доступным с точки зрения уровня развития
методологии экономической науки.
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Рис. 1. Модели человека
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