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Либерализм - это система политических и филосовских взглядов, провоз
глашающая неприкосновенность 

прав и свобод человека, выступающая за снижение роли государства в жи
зни общества.

Истоки
Своими корнями либеральное мировоззрение восходит к Ренессансу, Реформации, 

ньютоновской научной революции. У его истоков были идеи таких разных 
авторов, как Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, И. Кант, А. Смит, В. Гумбольдт, Т. 
Джефферсон, Дж. Мэдисон, Б. Кон-стан, А. де Токвиль и др. На протяжении 

всего XIX в. эти идеи были развиты И. Бентамом, Дж. С. Миллем, Т.Х. 
Грином, Л. Хобхаузом, Б. Бозанкетом и другими представителями западной 
общественно-политической мысли. Несомненный вклад в формирование 

либерального мировоззрения внесли представители европейского и 
американского Просвещения, французские физиократы, приверженцы 

английской манчестерской школы, представители немецкой классической 
философии, европейской классической политэкономии.



Основные идеи либерализма :
✔ Свобода имеет несколько разновидностей. Наиболее значимой была экономическая свобода обмена, торговли и 

конкуренции.
✔  Господствовал принцип индивидуализма. Ценность общества составляют отдельные личности. Индивиды 

являются самодостаточными и имеют основные права на частную собственность и свободу. Они считаются 
фундаментом прогресса, который либералы воспринимали как накопление нацией богатства и приумножение 
частной собственности.

✔  Государство – это надобщественный элемент, который обладает минимумом функций. Они сводятся к охране 
частной собственности, к защите государственных границ от внешнего врага, поддержанию внутри страны 
социального порядка. 

✔ Политическая власть разделена на 3 ветви — исполнительную, законодательную и судебную. Либералы 
выступали за демократизацию и развитие парламентаризма. 

✔ Все люди имеют право на самореализацию. Индивидуальная свобода равна политической свободе с правом на 
свободу на жизнь и частную собственность. 

✔ Охрана частной жизни от произвола государства. Управление государством осуществляется при помощи 
Конституции, которая является гарантом свободы действий личности в законных рамках. 

✔ Либералы придерживаются принципа  свободы слова, мысли, убеждений и политического плюрализма. Сфера 
деятельности гражданского общества и государства строго разграничены. В экономике приветствуется свобода 
групповой и индивидуальной предпринимательской деятельности. Ее саморегулирование осуществляется по 
законам свободного рынка и конкуренции. 

✔ Частная собственность оглашается неприкосновенностью, и государство не вмешивается в экономическую 
сферу. В духовной сфере все граждане имеют право на исповедование, свободу совести, религию любого типа и 
право формулировать свои нравственные обязанности. 

✔ В классической завершенной форме либерализм закрепился в государственном устройстве США, 
Великобритании, Франции и других европейских государств в XIX веке. В конце этого столетия начался спад 
либеральной идеологии, который перерос в кризис. В конце 30-тых годов ХХ века были пересмотрены 
ценностные ориентиры и установки либерализма, названные  неолиберализмом.



Принципы либерализма
Фундаментальные принципы

Фундаментальными принципами либерализма 
можно назвать признание данных от 

природы естественных прав (включая право на 
жизнь, личную свободу и собственность), а 

также других гражданских прав,  
равноправия и равенства перед законом, 

признание рыночной экономики, кроме прочего 
ответственности правительства и прозрачности 

государственной власти. Функция 
государственной власти при этом сводится к 
минимуму, необходимому для обеспечения 

этих принципов.



Основные принципы
•      К числу  основных принципов либерализма 

можно отнести, во-первых, индивидуализм, 
приоритет интересов индивидов перед 
интересами общества или группы. Этот принцип 
получал разное обоснование: в онтологических 
концепциях, в которых отдельный человек с его 
естественными правами предшествует 
обществу, и в этическом понимании 
индивидуальности как высшей ценности. Он 
воплощался в разных интерпретациях 
взаимоотношений личности и общества: от 
представления об обществе как о механической 
сумме индивидов, реализующих собственные 
интересы, до более комплексного подхода, в 
рамках которого человек рассматривается как 
существо социальное, нуждающееся 
одновременно и в сотрудничестве с другими 
людьми, и в автономии. Однако идея прав 
индивида, из которой вытекают основные 
требования к общественному устройству, 
несомненно, лежит в основе всех либеральных 
теорий, отличая их от нелиберальных подходов. 

•  Во-вторых, для либерализма характерна 
приверженность идее прав человека и 
ценности свободы личности.  
Сторонники “классического” либерализма 
трактуют свободу как отсутствие 
принуждения и видят ее естественные 
ограничения в равных правах других 
людей. Равенство формальных прав они 
считают единственным видом равенства, 
совместимым со свободой в качестве 
приоритетной ценности. Права индивидов 
сводятся ими к сумме “основных прав”, в 
число которых входят политические 
свободы, свобода мысли и свобода 
совести, а также права, касающиеся 
независимости личности, подкрепленные 
гарантиями частной собственности. 

• В-третьих, важным принципом, характерным для 
либерального подхода, является рационализм, вера в 
возможность постепенного целенаправленного 
усовершенствования общества реформистскими, но не 
революционными мерами. Либеральная доктрина 
предъявляет определенные требования к характеру 
проводимых преобразований и согласно либеральному 
мировоззрению, в первую очередь необходимо устранять 
неограниченные полномочия государственной власти.



Формы либерализма
Изначально либерализм исходил из того, что все права должны быть в руках у 
физических и юридических лиц, а государство должно существовать 
исключительно для защиты этих прав (классический либерализм). 
Современный либерализм значительно расширил рамки классической трактовки 
и включает в себя множество течений, между которыми имеются глубокие 
противоречия и порой возникают конфликты. Эти течения отражены, в 
частности, в таком ключевом документе, как «Всеобщая декларация прав 
человека». Для определённости с терминологией,

•  «политический либерализм» означает движение за либеральную демократию и 
против абсолютизма или авторитаризма;

•  «экономический либерализм» — за частную собственность и против 
государственного регулирования; 

• «культурный либерализм» — за личную свободу и против ограничений на неё 
из соображений патриотизма или религии;

•  «социальный либерализм» — за равенство возможностей и против 
экономической эксплуатации. 

• Современный либерализм в большинстве развитых стран представляет собой 
смесь всех этих форм. В странах третьего мира на первый план часто выходит 
«либерализм третьего поколения» — движение за здоровую среду обитания и 
против колониализма.



Либеральная идеология
• Отстаивают ценности свободы и 

достоинства личности, идеи 
естественных, неотчуждаемых прав 
человека, его ответственность перед 

самим собой и государством, за частную 
собственность, ограничение 

вмешательства государства в экономику , 
проведение социальной политики в 

пользу нетрудоспособных слоев 
общества.

•  Идеология либерализма также легла в 
основу модернизации. В процессе 

модернизации ценности либерализма 
все более утверждаются в сознании 

членов общества, становятся 
отправными для способа общественной 

организации. В реальной практике 
либерализм в большинстве случаев 

воплощается в жизнь с теми или иными 
отклонениями по сравнению с тем, как 

он виделся его основоположниками. 
Поэтому в модернизированном 

обществе принципы либерализма 
существуют чаще всего не как реальная 

практика, а именно как ценности, 
принимаемые и отстаиваемые 

большинством людей. Соответственно, 
если взглянуть на сущность 

модернизации мы там заметим 
присутствие идей либерализма.



Идеал либерализма
•      Идеалом либерализма является общество со свободой 
действий для каждого, свободным обменом политически 
значимой информацией, ограничением 
власти государства и церкви, верховенством 
права, частной собственностью и свободой частного 
предпринимательства. Либерализм отверг многие 
положения, бывшие основой предшествующих теорий 
государства, такие как божественное право монархов на 
власть и роль религии как единственного 
источника познания.

•      Согласно взглядам либералов, государственная власть 
существует для блага людей ей подвластных, и 
политическое руководство страной должно 
осуществляться на основе согласия большинства 
руководимых. На сегодняшний день политической 
системой, которая наиболее созвучна убеждениям 
либералов, является либеральная демократия.



Содержание либеральных ценностей в "Декларации прав человека" и значимости этого 
документа говорит о том, что идеология либерализма немало повлияла на её содержание и 

тех, кто принимал этот документ. Также можно отметить, что большинство нынешних 
государств включают в свою конституцию содержание прав человека, а также и 

либеральные ценности и, несмотря на то, что во многих странах их нарушают и не 
соблюдают, но сам факт их присутствия говорит о значимости либерализма.

Вопрос о необходимости разработки Декларации прав 
человека был поднят США в ходе выработки Устава 
Организации Объединенных Наций в 1943-1945 гг. Всеобщая 
декларация прав человека — первый универсальный 
международно-правовой акт, в котором государства мирового 
сообщества согласовали, систематизировали и провозгласили 
основные права и свободы, которые должны быть 
предоставлены каждому человеку на Земле. Декларация стала 
также первым документом в комплексе универсальных 
международных актов общего характера в области прав 
человека. Причины ее создания были впоследствии 
сформулированы в преамбуле "Всеобщей декларации прав 
человека". Они сводятся к следующему:

• 1. "Пренебрежение и презрение к правам человека 
привели к варварским актам, которые возмущают 
совесть человечества".

• 2. "Стремлением людей" является создание такого 
мира (общества), где люди "будут иметь свободу 
слова и свободу убеждений и будут свободны от 
страха и нужды" (иначе, для нормальной 
жизнедеятельности человека нужно обладание всем 
комплексом прав, как гражданских и политических, 
так и социально-экономических).

• 3. Права человека должны иметь надежную правовую 
защиту ("обеспечиваться законом"), чтобы "человек 
не был вынужден прибегать к восстанию в качестве 
последнего средства против тирании и угнетения".

4. Устав ООН накладывает обязанности на государства "содействовать в сотрудничестве с ООН всеобщему уважению и 
соблюдению прав и свобод человека". "Огромное значение для выполнения этой обязанности" имеет "всеобщее понимание 
характера этих прав и свобод", что достигается регламентацией в универсальном международном документе.
5. Закрепление прав и свобод в едином документе создаст условия для просвещения и образования в области прав человека, 
содействуя таким образом их уважению, принятию национальных и международных мер для их "всеобщего и эффективного 
признания и осуществления".
     Кроме того, в "Декларацию прав человека" вошли такие принципы либерализма как свобода и равенство личности (ст. 
1,2,3,12,13,16); право собственности (ст. 17); равенство пред законом (ст. 7-11); свобода совести и убеждений (ст. 18-19); 
свобода мирных собраний и ассоциаций (ст. 20); и многие другие принципы.



Исторически сложившиеся либеральные традиции:

• В XIX в. англосаксонская традиция 
ассоциировалась со свободной торговлей, 

интернационализмом, развитием 
конституционных норм и укреплением 

демократических ценностей. На политической 
арене носительницей важнейших ценностей и 
принципов этой традиции стала либеральная 
партия Великобритании, которая, постепенно 

наращивая поддержку со стороны избирателей 
и влияние в обществе, во второй половине XIX 
в. стала одной из двух ведущих политических 
партий страны. Последовательно выступая за 
свободную рыночную экономику и реформу 

политической системы, в которой расширение 
избирательного права занимало центральное 

место, либералы добились существенных 
успехов с принятием избирательных законов в 
1867 и 1884 гг. и особенно в 1918 г., когда был 
принят закон о всеобщем избирательном праве. 

Однако с выдвижением на политическую 
авансцену лейбористской партии, которая 
привлекла на свою сторону рабочий класс, 

либералы стали постепенно утрачивать свои 
позиции. В 1940-1945 гг. они в последний раз 
участвовали в правительственной коалиции.

• В континенталъно-европейской традиции 
больший акцент делался на процессы 

национальной консолидации и отказ от 
всех форм экономического, 

политического и интеллектуального 
авторитаризма. В силу большого 

разнообразия исторических условий 
либерализм обрел собственную окраску в 

разных странах. Постепенно в нем 
выделились два соперничающих между 

собой течения — умеренных и 
прогрессистов. Последние в свою 
очередь также характеризовались 

разнообразием идеологических позиций, 
что, в частности, проявилось в названиях 
их партий — от либералов до радикалов.



Неолиберали́зм — направление политической экономии и 
философии, возникшее в 1930-е годы и достигшее своего 

расцвета в конце 1980-х — 1990-е .

Отличие от либерализма:
Неолиберализм, в отличие от либерализма, 

не отрицает полностью государственное 
регулирование экономики, рассматривая 

свободный рынок и неограниченную 
конкуренцию как основное средство 
обеспечения прогресса и достижения 

социальной справедливости, 
возможных прежде всего на основе 

экономического роста, который 
измеряется валовым внутренним 

продуктом. 

Возникновение
Возникновение неолиберализма 

связывается с наступлением 
«второй эры глобализации». 

Неолиберализм сформировался в 
качестве оппозиции развитию в 
середине XX века идей социал-
либерализма, предполагавшего 
социальное сотрудничество и 

защиту, сочетания конкуренции с 
государственным регулированием и 

социальными программами.



Идея неолиберализма

Теоретикам неолиберализма ФРГ принадлежит 
идея сочетания принципа «свободы рынка» и 
справедливого распределения по принципу 
«социального выравнивания». В 1957г. Л. Эрхард на 
съезде ХДС провозгласил о начале второго этапа 
«социального рыночного хозяйства» в ФРГ. В 1965г. 
он заявил о завершении в ФРГ программы создания 
«социального рыночного хозяйства» и превращении 
ФРГ в «оформленное общество». Доктрина 
«сформированного общества» Эрхарда - это поиск 
лучшего «естественного экономического порядка». В 
ней категорически отрицаются марксистские идеи о 
пяти типах общественного строя и 
производственных отношений и об антагонизме 
классов.



Три школы неолиберализма:

• Чикагская (Милтон Фридмен); • Лондонская (Фридрих фон Хайек);

•      фрайбургскую (Вальтер Ойкен, 1891-1950; Людвиг Эрхард, 1897- 1977).



Фрайбургская школа (ордолиберализм)
• Ордолиберализм предпринял попытку создать собственное учение о народном хозяйстве на базе синтеза идей 

новой исторической школы, неоклассики и традиционного либерализма.
• Методологически ордолиберализм наиболее близок к новой исторической школе, для которой характерна 

трактовка процесса общественного развития как медленной, постепенной эволюции.
• В отличие от неоклассики в методологическом инструментарии ордолиберализма маржинализм не занимает 

самостоятельного места. Он учитывается как распространенный в западных концепциях теоретический прием.
• С традиционным либерализмом ордолиберализм роднит идея индивидуальной свободы на основе всемерного 

укрепления и поощрения частной собственности на средства производства. Вместе с тем неолибералы, в отличие 
от своих предшественников, оценивали процессы хозяйственной жизни с макроэкономических позиций, а не 
микроэкономических. Кроме того, ордолиберализм отличается от либерализма эпохи капитализма свободной 
конкуренции тем, что он выступал за активное государственное воздействие на экономику. Причем объектами 
этого вмешательства ордолибералы, в отличие от кейнсианцев, считали не сам процесс воспроизводства, а 
институциональные основы механизма прибыли и конкуренции.

• Основу ордолиберализма составляют учение о строе конкуренции и концепция социального рыночного 
хозяйства. Учение о двух типах экономического строя принадлежит Вальтеру Ойкену (1891-1950 гг.) и изложено 
в его работах Основания национальной экономии (1947) и Основные принципы экономической политики (1950).

• Экономический строй – совокупность реализованных на практике хозяйственных форм, в которых протекает 
повседневный конкретный хозяйственный процесс. Ойкен считает, что ключ к анализу всех известных в истории 
экономических систем можно получить, выделив два основных типа экономического строя. Во-первых, 
центрально-управляемое хозяйство, во-вторых, хозяйство общения, или рыночное. Они никогда не встречаются в 
чистом виде, но всегда в виде некоторой смеси с преобладанием одного из них.

• Задача экономического исследования состоит в том, чтобы найти, какой из возможных хозяйственных порядков 
реализовался в данном месте в данное время. Решив эту задачу, можно получить ответы на два вопроса: какова 
структура хозяйственного порядка и каковы происходящие в нем процессы.

• Из пассивности государства Ойкен выводил подрыв совершенной конкуренции и социальные издержки 
капитализма, которые могут быть устранены при помощи государства.

• Основным направлением государственной экономической политики является формирование хозяйственного 
строя: регулирование монополии и конкуренции, соотношения частной и государственной собственности, 
прямых и косвенных мер вмешательства в экономику, установление правовых норм хозяйствования.



Основные принципы строя 
конкуренции по Ойкену:

• 1) неприкосновенность частной 
собственности;

• 2) стабильность денежной 
валюты;

• 3) открытые рынки;
• 4) свобода всех сделок и 

договоров;
• 5) возложение материальной 

ответственности на тех, кто 
отвечает за действия 
хозяйственных единиц;

• 6) постоянство экономической 
политики.

• Теория ордолибералов не могла 
использоваться в Западной 
Германии после войны по двум 
причинам:

• 1) из-за объективной 
необходимости более гибкого 
государственного воздействия 
на экономику, чем это допускали 
ордолибералы ;

• 2) строй конкуренции не находил 
поддержки у широких слоев 
населения из-за кризиса 20-30-х 
г.

• Эти обстоятельства были 
учтены теоретиками 
социального рыночного 
хозяйства. Этот термин впервые 
появился в 1947 г. в работе А. 
Мюллера-Армака 
Регулирование экономики и 
рыночное хозяйство.

основные цели социального рыночного 
хозяйства – свобода и справедливость, 
причем экономическая свобода невозможна 
без политической свободы, без 
государственных гарантий обеспечения 
прав и свобод человека, без социальной 
защищенности и социальной 
справедливости.



Неоавстрийская школа неолиберализма.
• В работах Мизеса изучается логика индивидуальной трудовой деятельности 

человека и мотивы, которые побуждают человека трудиться. Разработка этих 
проблем заставила его обратиться к сферам психологии, морали, инстинктов. В 
разработке этих вопросов явно прослеживается влияние институционализма. 
Значительное внимание Мизес уделил анализу функционирования различных 
экономических систем, последовательно рассматривая три типа экономического 
устройства современного мира: чисто рыночное хозяйство, "испорченный рынок" и 
нерыночную экономику.• В работе "Дорога к рабству" (1944), Хайек обосновывал идею о том, что любая 
форма государственного вмешательства в экономику должна рассматривается как 
разновидность тоталитаризма. Он рассматривает экономические интересы 
индивидов, их предпочтения и субъективные оценки в качестве основы 
"экономического порядка". Хайек оценивает правовые и политические основы 
современной западной демократии как противоречащие идеалам подлинного 
либерализма и намечает пути их реформирования в целях приближения к этим 
идеалам.

• Рынок рассматривается как уникальная информационная система, 
обеспечивающая получение системного знания о динамично развивающейся 
экономике. Это положение Хайека отличает его от представителей неоклассической 
школы, понимающих рынок как механизм распределения заданных ограниченных 
ресурсов в соответствии с известными объемом и структурой потребностей. 
Принципиальная позиция Хайека заключалась в том, что с такой задачей смогла бы 
справиться и плановая экономика. Хайек выступает против любого вмешательства в 
действие спонтанного рыночного порядка, которое может лишь подорвать механизм 
рынка и парализовать хозяйственную систему в целом.



Чикагская школа неолиберализма.

• В США альтернативной кейнсианству 
стала Чикагская школа 
неолиберализма. Ее монетарные идей 
зародились еще в 20-е годы. А 
лидирующее значение в 
неолиберальном движении 
американский монетаризм получил в 
конце 50-х - начале 60-х с появлением 
публикаций Милтона Фридмена - 
будущего Нобелевского лауреата 
1976г. Фридмен возродил значение 
денег, денежной массы и денежного 
обращения в экономических 
процессах. Его монетарная концепция, 
апробированная при Никсоне в 
1969-70 годах, имела наибольший 
успех при Рейгане, ослабила 
инфляцию при реальном укреплении 
доллара, а эта политика получила 
название «рейгономика»

• Теоретическая новизна концепции 
государственного вмешательства в 
экономику М. Фридмена заключается в 
том, что государственное 
вмешательство в экономику было 
ограничено жесткой денежной 
политикой, которая была увязана с 
«естественной нормой безработицы» 
Фридмена. Положительный результат 
достигается посредством постоянного 
и стабильного темпа роста количества 
денег в размере 3-4% в год независимо 
от состояния конъюнктуры с учетом 
средних темпов роста валового 
национального продукта США за ряд 
лет, по которым устанавливается 
максимально возможный уровень 
национальной экономики.



Неолиберализм – одна из перспективнейших теорий в области 
дальнейшего экономического развития. Неоавстрийская школа 

оказалась самым последовательным проводником идей в 
отличии от от чикагской и фрайбургской. В связи с кризисом 

кейнсианства в 70-е гг. и марксизма-ленинизма в 80-е гг. 
концепции неоавстрийской школы оказались востребованы, и 

их авторы получили официальное признание.



Теоретические основания неолиберализма

• Связаны с монетаризмом, 
а также трудами Роберта 

Манделла, Маркуса 
Флеминга и других. 

• Его ведущая идея может 
быть сформулирована 
следующим образом: 

интенсификация и 
всемирное 

распространение 
свободного рынка, как 

экстенсивно — в 
международном масштабе, 
так и интенсивно — на все 

сферы жизни общества. 

Таким образом, 
неолиберализм 

проявляет 
принципиальное 

родство с 
глобализацией, 

особенно в 
экономической сфере.



Экономическая политика 
неолиберализма

Экономическая политика неолиберализма заключается 
прежде всего в полном отрицании протекционизма, 

который рассматривается как главная причина 
неэффективности экономики. Необходимым считается 

обеспечение полной открытости рынков и ориентация их 
на экспорт, для развивающихся стран это требование 

является категорическим. Эта идея обосновывается, во-
первых, потребностями наднационального глобального 
распространения передовых технологий и, во-вторых, 

принципиальной неспособностью правительств 
регулировать действия крупных национальных и 

транснациональных корпораций.



Политическая экономия 
неолиберализма

Политическая экономия неолиберализма лежит в 
основе принципов деятельности Международного 
валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной 

торговой организации. Социальная концепция 
неолиберализма основана на рыночной 

интерпретации всех типов общественных связей: 
каждый человек рассматривается как свободный 

предприниматель,организующий собственную жизнь 
как предприятие, а каждое социальное

взаимодействие — как контракт. Все формы 
отношений, в том числе взаимоотношения 

работников одной компании или членов семьи, 
рассматриваются как виды суб-рыночной 

конкуренции.


