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ключевых, но недостаточно исследованных сюжетов 
современной истории. Д.  Стедмен-Джоунз анализи-
рует, каким образом в  1940–1980-е годы в  Велико-
британии и США неолиберальные идеи —  об индиви-
дуальной свободе, свободных рынках, приватизации 
и  дерегулировании  —  трансформировались в  электо-
рально успешные политические программы. Пытаясь 
ответить на вопрос, почему, столкнувшись c глубоким 
экономическим кризисом 1970-х годов, политики 
и  чиновники обратились именно к  неолиберальным 
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В  книге содержится интересная история просачи-
вания идей с  университетских кафедр в  общество 
и  экономическую политику. Главные герои кни-
ги —  Общество Мон-Пелерен, первая чикагская шко-
ла и  многочисленные аналитические центры (think 
tanks), а  также К.  Поппер, Л. фон Мизес, Ф.  Хайек, 
М. Фридмен, Дж. Стиглер, представители школы об-
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
К ИЗДАНИЮ 2014 г.

До недавнего времени понимание происхождения и эволюции 
неолиберализма оставалось весьма поверхностным. Отклики 
на публикацию книги «Masters of the Universe» в 2012 г., сви-
детельствуют о колоссальном интересе к подробному анализу 
этой — кажущейся всемогущей — политической силы. Под-
тверждением может служить переполненный зал на состояв-
шейся в январе 2013 г. презентации издания в Лондонской 
школе экономики. Наряду с другими исследованиями по исто-
рии неолиберальной мысли появление настоящей книги можно 
рассматривать как начало процесса создания детальной исто-
рической картины идеологического и политического явления, 
прежде не привлекавшего особого интереса историков.

Обнадеживает уровень погружения в материал книги, 
продемонстрированный авторами многочисленных умных 
рецензий, написанных людьми разных политических и идей-
ных убеждений. Практически во всех рецензиях можно най-
ти конструктивные мысли, уточняющие и дополняющие мате-
риал книги. Однако положительная в целом реакция не была 
всеобщей. Критике, прежде всего со стороны консерваторов 
(и либертарианцев), подверглась отрицательная оценка вли-
яния неолиберальной мысли на политику в США и Велико-
британии на протяжении трех десятилетий, предшествовав-
ших финансовому кризису 2007—2009 гг. Основной упрек 
заключается в том, что в книге не обсуждается версия, согласно 
которой финансовый кризис был не столько кризисом рынков, 
сколько кризисом регулирования: несмотря на риторический 
дрейф в неолиберальном направлении, на практике господст-
вующая парадигма экономической политики осталась уперто 
социалистической. Именно об этом говорил Милтон Фридмен 
незадолго до своей смерти в 2006 г.*

* Фридмен говорил об этом неоднократно, в том числе в интервью 
Чарли Роузу 26 декабря 2005 г. См. http://www.youtube.com/
watch?v=nPHs9Ln8QT8.
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Очевидно, что мнение о благотворности или пагубности 
влияния, оказанного неолиберализмом, это вопрос суждения. 
Первая половина книги посвящена изложению неолибераль-
ной теории. Затем дается оценка влияния и последствий кон-
кретных аспектов неолиберальной мысли, нашедших примене-
ние в политической борьбе и экономической политике. Одна-
ко некоторые критические замечания рецензентов вызваны 
неверным толкованием содержащихся в книге утверждений.

Ошибочные интерпретации вызваны сложностью описыва-
емых процессов. В «Masters of the Universe» исследуется бес-
порядочное и несовершенное применение экономических и по-
литических идей в мире социально-экономической политики. 
Центральный тезис состоит в том, что неолиберальное влия-
ние на большую политику с 1970-х годов по настоящее время, 
поначалу нараставшее медленно и касавшееся весьма специ-
фических сфер — денежно-кредитной политики и регулирова-
ния, — было одновременно локальным и глубоким. Поэтому 
в настоящем предисловии будет полезно кратко сформулиро-
вать основные утверждения этого тезиса.

Во-первых, влияние неолиберализма на политику США и 
Великобритании было очень медленным. Несмотря на попу-
лярность «Дороги к рабству», люди, определявшие социаль-
но-экономическую политику, игнорировали идеи Фридриха 
Хайека на протяжении 30 лет после окончания Второй миро-
вой войны. Но в течение всего этого времени меры неолибе-
ральной социально-экономической политики разрабатывались 
в других форматах — в рамках аналитических центров и уси-
лиями интеллектуальных и идеологических предпринимате-
лей. Для распространения неолиберальных идей и для отта-
чивания их политического посыла была создана трансатлан-
тическая сеть исследователей и организаций. Конкретные идеи 
начали действовать в 1970-е годы, поскольку давали прямые 
ответы на насущные проблемы того времени. Прорывными 
неолиберальными идеями в этом отношении стали монета-
ризм и дерегулирование.

Во-вторых, в 1980-х годах воздействие идей, разрабо-
танных этим передовым отрядом интеллектуалов, обеспечи-
ло быструю и глубокую перенастройку политики от активизма 
государства к рынку, когда на смену Лейбористкой и Демокра-
тической партиям пришли Консервативная и Республиканская. 
Произошла смена главных целей: вместо полной занятости 
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и построения государства благосостояния, достижения кото-
рых пытались добиться с помощью кейнсианского управления 
спросом и расширением государственного сектора, всеобъем-
лющей целью экономической политики стала борьба с инфля-
цией, безжалостно проводимая председателем Федерально-
го резерва Полом Волкером. То же самое происходило в Бри-
тании, вначале при лейбористах, а затем при консерваторах. 
Правительства как Рейгана, так и Тэтчер стремились ограни-
чить государство благосостояния, но не имели возможности 
сократить его более-менее значительно. Лейтмотивом микро-
экономической политики обоих правительств, в особенности 
кабинета Тэтчер, была либерализация рынков путем дерегу-
лирования и приватизации. В США, разумеется, имелось не 
так много объектов для приватизации, но общее направле-
ние реформ при Рейгане — монетаризм, экономическая тео-
рия предложения, дерегулирование — было кристально ясным.

В-третьих, и в-главных, после 1979 г. электоральные успе-
хи политиков, являвшихся радикальными сторонниками рын-
ка, подобных Тэтчер и Рейгану, наткнулись на пределы транс-
формации политической сцены. За гранью возможного оста-
лось сколько-нибудь заметное посягательство на крупнейшие 
программы государства благосостояния — систему социаль-
ного страхования и Медикэр в США и Национальную служ-
бу здравоохранения в Британии. Вместо этого, несмотря на 
частичный провал прорыночной неолиберальной программы 
реформ, возможно, наиболее устойчивым достижением обо-
их правительств стала успешная трансформация политической 
культуры по обе стороны Атлантики. «Большое правитель-
ство», «облагай налогами и трать», «зависимость от социаль-
ных пособий» стали восприниматься как пороки, коих сле-
довало избегать любыми способами; а эффективность, выбор 
и рыночная предприимчивость — как добродетели, которые 
следует поощрять и поддерживать.

В конечном итоге, согласно истории, изложенной в «Mas-
ters of the Universe», эта культура создала питательную сре-
ду для катастрофического провала регулирования в ходе 
финансового кризиса 2007—2009 гг. Это был изъян в сис-
теме, о котором говорил Алан Гринспен в своем знаменитом 
выступлении перед Комитетом по надзору и правительствен-
ной реформе при Палате представителей (см. наст. изд., с. 440 
прим. 31). Справедливости ради следует сказать, что это был 
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и провал государства, проявлявшийся вне зависимости от того, 
какие партии находились у власти, правые или левые. Клин-
тон, Блэр и Браун столь же активно занимались дерегулиро-
ванием финансовых рынков, как и все остальные. Этот прос-
чет совершили политики, представлявшие весь политический 
спектр, и, как говорится в книге, он был характерен для всего 
культурного сдвига, в котором доминировало представление 
о рынках как о непогрешимых и самокорректирующихся гене-
раторах богатства. Недавний кризис показал, что для обеспе-
чения конкурентности рынка и реализации его динамическо-
го потенциала требуется надлежащее регулирование. Не сле-
дует забывать ключевое положение разработанной Джорджем 
Стиглером теории экономического регулирования — о захвате 
регулятора регулируемыми (с. 169—170), следует также пом-
нить о ранних неолиберальных архитекторах немецкого эконо-
мического чуда (с. 161 сл.) или идеях Генри Саймонса, при-
надлежавшего к первой чикагской школе (с. 128 сл.). Условия 
эффективной конкуренции на рынке должны поддерживаться 
прочным законодательным каркасом и надлежащим проведе-
нием в жизнь регулирующих норм.

Дэниел Стедмен-Джоунз,
1 октября 2013 г.
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ОТ АВТОРА

Этот замысел я вынашивал многие годы, когда учился в Окс-
фордском университете и изучал проблемы государственной 
политики в лондонском аналитическом центре «Демос». При-
знательности всегда заслуживает большее количество людей, 
чем можно перечислить на паре страниц, но некоторые, бе-
зусловно, достойны особого упоминания. Я всегда хотел про-
вести исследование по трансатлантической политике и вместе 
с моим большим другом и коллегой по «Демос» Рэйчел Джапп 
задумал проект по трансферу политики между США и Велико-
британией. Однако шанс осуществить эту идею появился лишь 
тогда, когда я продолжил обучение, чтобы получить степень 
магистра по политической теории и американской политике на 
факультете политологии Пенсильванского университета.

Реальная же возможность открылась тогда, когда я начал 
сотрудничать с профессором Майклом Кацем на историче-
ском факультете Пенсильванского университета. Я очень мно-
гим обязан Майклу, который убедил меня перейти с факульте-
та политологии и писать докторскую работу по истории. Сво-
ей ненавязчивой манерой руководства и умением вникать во 
все детали он оказал самое большое влияние на мое аспирант-
ское образование в целом и на эту книгу в частности. Я хочу 
поблагодарить других моих наставников, профессора Уор-
рена Брекмана и профессора Томаса Сагрю, которые давали 
мне бесценные советы, оказывали помощь и поддержку в годы 
работы над этой книгой. Беседы с ними (и с Майклом) помо-
гали мне сосредоточиться на самом главном и целенаправлен-
но работать над проектом. Я чрезвычайно признателен двум 
моим ближайшим друзьям и коллегам по Пенсильванскому 
университету Дэниелу Амстердаму и Тиму Уиверу. Мы подба-
дривали друг друга в непростом процессе научной работы, где 
всегда чередуются успехи и неудачи. Особую благодарность я 
хотел бы выразить профессору Питеру Хеннесси из Колледжа 
королевы Марии в Лондоне; он любезно консультировал меня 

* На полях под чертой указано начало страницы по английскому 
оригиналу. См. указатели.

IX*
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по английской литературе, связанной с темой этой книги. Без 
его советов спектр рассмотренных в ней идей и вопросов был 
бы, конечно, не таким широким. Также я весьма признателен 
профессору Дэниелу Роджерсу из Принстонского университе-
та; его книга «Атлантические перекрестки» («Atlantic Cross-
ings») служила одним из главных ориентиров в моей работе, 
а сам он выступал строгим, но справедливым экзаменатором 
моей докторской подготовки. Наконец, Крис Элсопп и Роберт 
Скидельски не пожалели времени на чтение глав рукопи-
си, посвященных экономической политике. Ответственность 
за общую концепцию и все ошибки, которые могли остаться 
в тексте, естественно, несу я один.

Я благодарю всех тех, кто любезно согласился уделить время 
и дать мне интервью; своими размышлениями и воспомина-
ниями они очень помогли осуществлению моего проекта. Это 
Аннелиз Андерсон, Мартин Андерсон, Имонн и Стюарт Батлер, 
Джон Бланделл, Джим Богтон, Леон Бриттен, Эндрю Дагу-
ид, Питер Джей, Уильям Киган, Эд Крейн, Норманн Ламонт, 
Тим Ланкестер, Найджел Лоусон, Мадсен Пири, Джон Ред-
вуд, Роберт Скидельски, Эд Фелнер, Дуглас Херд, Майкл 
Ховард, Джон Хоскинс, Джеффри Хоу и Джордж Шульц. Так-
же я выражаю признательность сотрудникам Президентской 
библиотеки Рональда Рейгана, Гуверовского института вой-
ны и мира при Стенфордском университете, Архива Консер-
вативной партии при Бодлеянской библиотеке и Архива Тэтчер 
при Колледже Черчилля в Кембридже; они оперативно и умело 
помогали мне в поиске нужных материалов. В частности, Дай-
ан Барри и Эндрю Райли с неизменной готовностью отклика-
лись на мои просьбы и дали мне немало ценных советов. Про-
фессор Мэри Чемберлен любезно снабдила меня диктофоном, 
который я использовал для записи интервью.

Я хочу выразить благодарность моим редакторам из изда-
тельства Princeton University Press, Йену Малколму и Элу Бер-
трану; без них эта книга никогда бы не вышла в свет. Также я 
признателен всем сотрудникам издательства, особенно Хане 
Пол и Дебби Терагден, которые подошли к публикации книги 
со всей аккуратностью и внимательностью.

Многие мои друзья и родственники оказывали мне содейст-
вие и предоставляли кров во время моих изысканий в Лондоне, 
Оксфорде, Кембридже, Филадельфии, Калифорнии, Вашинг-
тоне и Нью-Йорке. В их числе Кристофер Глас, Адам Соло, 

X
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Лаура Скарано, Дженни Сьюн, Алексис Сампьетро, Ларисса 
и Конрад Персонс, Джейк Стивенс, Клара Хейворт, Таня Напс, 
Верити, Элизабет и Марк Аллен, Кейт и Марк Стейер и Уильям 
Пул. Моя семья — Абигаль, Найджел, Майри, Джозеф, Молли 
и Тэлиа — щедро дарили мне свою любовь и поддержку; благо-
даря им я чувствовал себя счастливым и полным сил. Беатрис 
Райли оказала мне неоценимую помощь в окончательной шли-
фовке рукописи. Наконец, я благодарю моих родителей Салли 
и Гэрета Джонсов, которым посвящена эта книга.

Дэниел Стедмен-Джоунз,
март 2011 г.



Хронологическая таблица

Годы США Великобритания

1900-е 1900—1930
Взлет американского про-
грессизма 1906—1914

Ново-либеральное правитель-
ство Герберта Асквита начинает 
социальные реформы

1910-е 1917—1918
США вступают в войну

1914—1918
Первая мировая война

1920-е 1929
Крах Уолл-Стрит

1926
Всеобщая забастовка

1930-е 1932
Рузвельт избран прези-
дентом; начало Ново-
го курса
1933—1945
Демократическая адми-
нистрация Рузвельта

Сентябрь 1939
Начало Второй мировой вой-
ны

1940-е Апрель 1945
Смерть Рузвельта; его 
место занимает Гарри 
Трумэн 
1945—1953
Демократическая админи-
страция Трумэна
1945
Конец Второй мировой 
войны

Май 1945
Клемент Эттли занимает пост 
премьер-министра
1948—1951
Лейбористское правительство
1948
Най Бивен создает Нацио-
нальную службу здравоохра-
нения

1950-е 1950—1953
Корейская война
1953—1961
Республиканская адми-
нистрация Эйзенхауэра
1957—1975
Вьетнамская война

1951—1964
Правительство консерваторов
1951—1955
Уинстон Черчилль на посту 
премьер-министра
1955—1957
Энтони Иден на посту премь-
ер-министра
1956—1957
Суэцкий кризис
1957—1963
Гарольд Макмиллан на посту 
премьер-министра

XI



1960-е 1960
Президентом избран 
Дж.Ф.Кеннеди
1961—1963
Демократическая адми-
нистрация Кеннеди
1963
Убийство Кеннеди
1963—1969
Демократическая адми-
нистрация Джонсона
1968
Избрание Ричарда Ник-
сона
1969—1974
Республиканская адми-
нистрация Никсона

1963—1964
Александр Дуглас-Хьюм на 
посту премьер-министра
1964—1970
Лейбористское правительство
На посту премьер-министра 
Гарольд Вильсон

1970-е
1974
Уотергейтский скандал; 
Никсон подает в отставку
1974—1977
Республиканская адми-
нистрация Форда
1976
Избрание Джимми Кар-
тера
1977—1981
Демократическая адми-
нистрация Картера

1970—1974
Правительство консерваторов; 
на посту премьер-министра 
Эдвард Хит
1974—1979
Правительство лейбористов
1974—1976
Гарольд Вильсон на посту 
премьер-министра
1976—1979
Джеймс Каллагэн на посту 
премьер-министра
1979
Избрание Маргарет Тэтчер
1979—1997
Правительство консерваторов

1980-е 1980
Избрание Рональда Рей-
гана
1981—1989
Республиканская админи-
страция Рейгана
Ноябрь 1988
Избрание Джорджа Буша
1989—1993
Республиканская админи-
страция Буша
Октябрь 1989
Падение Берлинской стены

1982
Фолклендская война

XII
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ВВЕДЕНИЕ

Идеи экономистов и политических мыслителей — 
и когда они правы, и когда ошибаются — имеют го-
раздо большее значение, чем принято думать. В дей-
ствительности только они и правят миром. Люди 
практики, которые считают себя совершенно непод-
верженными интеллектуальным влияниям, обычно 
являются рабами какого-нибудь экономиста прош-
лого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат 
голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из 
творений какого-нибудь академического писаки, со-
чинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила 
корыстных интересов значительно преувеличивается 
по сравнению с постепенным усилением влияния идей. 
Правда, это происходит не сразу, а по истечении не-
которого периода времени. В области экономической 
и политической философии не так уж много людей, 
поддающихся влиянию новых теорий, после того как 
они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэто-
му идеи, которые государственные служащие, по-
литические деятели и даже агитаторы используют 
в текущих событиях, по большей части не являют-
ся новейшими. Но к добру или худу рано или поздно 
именно идеи, а не корыстные интересы становятся 
опасными.

Джон Мейнард Кейнс «Общая теория занятости» (1936)*

В 1970-х годах неолиберальные идеи — монетаризм, дере-
гулирование и рыночные реформы — не были чем-то новым. 
Однако, как предполагал еще Кейнс, это были идеи, к которым 
политики и чиновники обращались для того, чтобы справить-
ся c крупнейшим со времен Великой депрессии экономическим 
кризисом. Моя книга рассказывает о том, почему это произо-
шло и как неолиберальная вера в могущество рынков приобре-
ла доминирующую роль в политике Англии и США и сохраняла 

* Цит. по: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. 
Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 340. — Прим. перев.
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ее на протяжении последней четверти ХХ в. вплоть до финан-
сового кризиса 2008 г.

Кончину послевоенного экономического устройства уско-
рила череда катастрофических событий: Вьетнамская война, 
первый нефтяной кризис 1973 г. и почти полный коллапс тру-
довых отношений в Англии. Складывалось впечатление, что 
вдохновленная Кейнсом политика, на которую правитель-
ства полагались в надежде обеспечить послевоенному поко-
лению золотой век процветания и высоких доходов, исчерпала 
себя.  Последовавший в 1971 г. крах Бреттон-Вудской между-
народной денежной системы ознаменовал собой конец экс-
перимента с фиксированными курсами валют. Предположе-
ние, что между инфляцией и безработицей существует прос-
тая и управляемая обратная зависимость, знаменитая «кривая 
Филлипса» (названная по имени новозеландского экономи-
ста-кейнсианца Уильяма Филлипса), оказалось опасным 
заблуждением. Повторявшиеся кризисы платежного балан-
са были самым важным симптомом так называемой «англий-
ской болезни», промышленного упадка. И в Англии, и в США 
появление стагфляции — экономической депрессии в сочета-
нии с инфляцией — означало, что жизнь заставляла правитель-
ства сменить курс.

На повестке дня стояла новая политика, призванная заме-
нить Новый курс, „либерализм“* «Великого общества», анг-

* Здесь следует уточнить, что сегодня в США слова «либерализм», 
«либерал», «либеральный» означают комплекс идей и политиче-
ских принципов, во всех отношениях противоположных классиче-
скому либерализму XVIII—XIX вв. Современный американский 
либерал стремится к всемогуществу правительства, является твер-
дым противником свободного предпринимательства и отстаивает 
всестороннее регулирование, осуществляемое властями. Произо-
шло не само собой, а в результате сознательной подмены поня-
тий Франклином Рузвельтом, искавшим подходящий словесный 
ярлык для своей программы регулирования экономики. Для этого 
он выбрал не использовавшееся в США, но престижное и имею-
щее только благоприятные ассоциации слово «либеральный». Так 
получилось, что одновременно права на этот бренд предъявил Гер-
берт Гувер и исход спора решился в ходе избирательных кампаний 
1932—1940 гг. История борьбы за либеральный бренд рассказы-
вается в книге Рональда Ротунды «Либерализм как слово и символ» 
(М.; Челябинск: Социум, 2016). Во избежание возникновения 
путаницы между европейским и американским значениями слов 
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лийскую социальную демократию и кейнсианскую экономи-
ческую политику. Стоявшим у власти кейнсовским «практи-
ческим людям» эти новые подходы к макроэкономическому 
управлению, к дерегулированию производства и финансовых 
рынков, к «проблеме» влияния профсоюзов, к снижению уров-
ня жизни в городах и нехватке доступного жилья казались при-
влекательными и реальными ответами на экономический и по-
литический кризис 1970-х годов. Поэтому когда развеялась 
химера стабильности, порожденная Бреттон-Вудским согла-
шением, политики правого и, что не менее важно, левого тол-
ка обратились к рецептам таких известных людей, как Фридрих 
Хайек, Людвиг фон Мизес, Милтон Фридмен, Джордж Стиг-
лер и Джеймс Бьюкенен (все, кроме Мизеса, в разное время 
стали нобелевскими лауреатами). Эти мыслители стояли на 
позиции, которая получила название неолиберализма. Нари-
совать точный исторический портрет неолиберазлизма доста-
точно трудно. Этот термин оторвался от своих сложных и раз-
нообразных истоков. Его очень часто используют как весьма 
расплывчатое и условное обозначение ужасов глобализации и 
повторяющихся финансовых кризисов. Но в моей книге транс-
атлантический термин «неолиберализм» имеет следующее зна-
чение: это основанная на принципах индивидуальной свободы 
и ограничения полномочий государства идеология свободно-
го рынка, которая связала человеческую свободу с действиями 
рационального и нацеленного на свою выгоду индивида в сфе-
ре рыночной конкуренции.

В Европе и США неолиберальные идеи медленно форми-
ровались на протяжении пятидесяти лет усилиями «акаде-
мических писак». Неолиберализм возник в межвоенные годы 
из дискуссий в либеральной среде по поводу усиления проф-
союзов, всеобщего избирательного права и методов управле-
ния экономикой в военное время, которые консолидировали 
наметившуюся в конце XIX — начале ХХ в. тенденцию к росту 
полномочий правительств и бюрократии. Такие новые по-
литические течения, как Новый „либерализм“ Г. Г. Асквита 

«либерализм», «либерал», «либеральный» в русском переводе на-
стоящей книги эти слова окружены немецкими кавычками („...“), 
когда используются в американском значении. Исключение сде-
лано для цитат: все кавычки внутри цитат принадлежат авторам 
соответствующих фрагментов. — Прим. науч. ред.
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и Дэвида Ллойд Джорджа в Англии, рассматривали госу-
дарство не как препятствие для свободы, а как способ предо-
ставить гражданам больше свободы с помощью новых форм 
социального и пенсионного обеспечения. В США прогрес-
систские реформаторы полагались на новые научные подхо-
ды к социальным проблемам, разработанные в Европе. После 
свержения царизма большевиками в 1917 г. призрак комму-
нистической революции уже не исчезал. Тревожное полити-
ческое явление возникло и в виде чернорубашечников Муссо-
лини. Во всех этих тенденциях либералы видели угрозу суще-
ствующим свободам.

Привлекательность социализма и перспектива револю-
ции добавили злободневности дискуссиям, которые эконо-
мисты вели по поводу осуществимости экономического пла-
нирования. В 1920-х годах в Кембриджском университете 
Джон Мейнард Кейнс предложил решить проблему эконо-
мических спадов с помощью расширения государственных 
расходов в качестве антициклической меры. Тем временем 
в 1920 г. в Вене ведущий представитель австрийской эко-
номической школы Людвиг фон Мизес анализировал глав-
ную проблему экономического расчета при социализме: мож-
но ли эффективно размещать ресурсы в условиях плановой 
экономики. Позже ученик Мизеса, друг и идейный оппонент 
Кейнса, Хайек добавил завершающие штрихи; он считал, что 
механизм цен работает как генератор информации и посылает 
столь точные и понятные сигналы производителям и потреби-
телям, что никакие плановики не способны их заменить. По-
сле краха Уолл-стрит капитализму, казалось, пришел конец. 
Хайек спорил с Кейнсом по поводу предложения последнего 
использовать налогово-бюджетную (фискальную) политику 
для ликвидации колебаний экономических циклов. Эта дис-
куссия завершилась публикацией работы Кейнса «Общая тео-
рия занятости, процента и денег» (1936), которая преобразо-
вала экономическую политику, ибо, как тогда казалось, объ-
ясняла, за счет чего можно справиться с рецессиями1.

Великая депрессия заставила многих ранних неолибералов 
австрийской школы, фрайбургской школы и Лондонской шко-
лы экономики признать, что для выполнения главной задачи 
государства — поддержания рыночного порядка необходимы 
некоторые формы государственного вмешательства и соци-
ального обеспечения. Так считал Хайек, так считали его друг 
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и впоследствии коллега по Лондонской школе Карл Поппер 
и лидер первой Чикагской школы экономики Генри Саймонс. 
В Германии фрайбургская школа, известная как «ордолибе-
ралы» (по названию журнала «Ordo», главному органу этого 
течения после 1948 г.), полагала нужным использовать воз-
можности государства для поддержания рыночного поряд-
ка. В этом она отклонялась от доктрин laissez faire* XIX в. 
и новейшего активистского „либерализма“ Ллойд Джорджа и 
Франклина Рузвельта. Она хотела воссоздать неолиберализм 

* Laissez faire — первая часть классической максимы, предписыва-
ющей государству не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
частных лиц: laissez faire, laissez passer (позволяйте делать, по-
зволяйте двигаться (фр.)). Источником происхождения этого вы-
ражения считается ответ фабриканта Лежандра главе правитель-
ства Людовика XIV Жану-Батисту Кольберу, спросившему, что он 
может сделать для промышленности: «Laissez nous faire» («По-
звольте нам действовать»). Впервые записана в 1736 г. в рукопис-
ных мемуарах пересказывавшего эту историю маркиза  Рене-Луи 
д’Аржансона (1694—1757), экс-министра Людовика XV и руко-
водителя внешней политики Франции в 1741—1747 гг. (Подроб-
нее см. в: Онкен А. Максима Laissez faire et laissez passer, ее про-
исхождение, ее становление: к истории теории свободы торговли. 
М.; Челябинск: Социум, 2017 (готовится к печати).)

Каково бы ни было происхождение этой фразы, сама доктрина 
возникла естественным образом на рубеже XVII—XVIII вв. как 
протест против избыточного регулирования промышленности со 
стороны правительства. Содержательно первая часть этой фразы 
означает требование свободы предпринимательства, вторая — 
требование свободы торговли. Влияние доктрины laissez faire на 
реальную жизнь достигло апогея около 1870-х годов (см. также 
комментарий о манчестерском либерализме на с. 31).

В первой трети XIX в. для обозначения экономической полити-
ки laissez faire, laissez passer появился подходящий термин — ли-
берализм. Но уже к концу XIX в. он был присвоен противниками 
этой идеологии: почти все, кто называл себя «либералами» в конце 
XIX — начале ХХ в., выступали за ограничение частной собствен-
ности и отстаивали мероприятия частью социалистические, частью 
интервенционисткие.

В связи с тем, что эта доктрина активно обсуждается на стра-
ницах книги Д. Стедмена-Джоунза без сколько-нибудь подроб-
ного изложения ее содержания, мы решили опубликовать в ка-
честве Приложения к русскому изданию параграф «О смысле 
laissez faire» из главного сочинения одного из героев этой книги 
Л. фон Мизеса. — Прим. науч. ред.
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в духе свойственной классическому либерализму преданности 
индивидуальной свободе. Таким образом, неолиберализм фор-
мировался в межвоенный период как совокупность точечных 
реакций на конкретные ситуации — опыт войны и экономиче-
ской депрессии, наступление фашизма, нацизма и коммуни-
стического тоталитаризма, — и эти ситуации сильно отлича-
лись от условий конца ХХ в., когда этот термин стал синони-
мом либерализации рынка и глобализации.

После 1945 г. Хайек и Фридмен сначала помогли разра-
ботать, а потом консолидировать программу неолиберальной 
социально-экономической политики и политическую страте-
гию. В 1947 г. Хайек собрал группу разрозненных интеллек-
туалов на встречу в Швейцарии, чтобы обсудить, как можно 
отстоять либерализм перед лицом вызовов со стороны «кол-
лективизма»; этот термин понимался очень широко и вклю-
чал в себя нацистский и советский тоталитаризм, „либерализм“ 
Нового курса и английскую социальную демократию. Груп-
па приняла название Общества Мон-Пелерен. Затем в статье 
1949 г. «Интеллектуалы и социализм» Хайек сослался на успе-
хи левых английских фабианцев в подтверждение своей мыс-
ли, что в рамках рыночной системы индивидуальную свобо-
ду можно защитить только с помощью стратегии формирова-
ния общественного мнения, которую продвигает и направляет 
элита. Как и Кейнс, Хайек считал, что идеи проникают в поли-
тику очень медленно. Поэтому для успеха свободной рыноч-
ной системы необходимо сосредоточиться на изменении умо-
настроения «торговцев подержанными идеями», интеллектуа-
лов. Стратегия была ясна: теоретики неолиберализма должны 
привлечь на свою сторону широкие круги интеллигенции, жур-
налистов, экспертов, политиков и чиновников. Это было осу-
ществлено с помощью трансатлантической сети финансовых 
спонсоров и возглавлявших аналитические центры идеологи-
ческих предпринимателей, а также с помощью популяризации 
неолиберальных идей журналистами и политиками.

В последующие десятилетия неолиберальный центр тяже-
сти сместился из Европы в США, прежде всего в Чикагский 
университет. Статус Хайека как теоретика-основоположни-
ка оставался незыблемым, а самым талантливым прозелитом 
неолиберализма проявил себя Милтон Фридмен, неутоми-
мый «публичный интеллектуал» и поборник рыночной систе-
мы. Другие чикагские экономисты — Джордж Стиглер, Аарон 
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Директор, Рональд Коуз и Гэри Беккер — предложили новые 
направления анализа свободного рынка. Хайек в 1950-х го дах 
тоже работал в Чикаго, в университетском Комитете по соци-
альной мысли (на экономическом факультете его австрий-
ские теории воспринимались не очень благосклонно). Он тоже 
неустанно пропагандировал свои идеи. Союзницей чикагской 
школы была виргинская школа Бьюкенена и Таллока с ее тео-
рией общественного выбора. Теория рационального выбора, 
разработанная Уильямом Райкером в университете Рочесте-
ра, тоже, подобно чикагской и виргинской теориям, использо-
вала экономические рационально обоснованные модели мак-
симизации полезности для объяснения государственной поли-
тики и прочих сфер социальной и политической жизни. Эти 
обитавшие в США неолибералы сформировали интеллектуаль-
ные узлы в самой сердцевине трансатлантической сети, объе-
динявшей аналитические центры, бизнесменов, журналистов 
и политиков, которые распространяли все более четкие идео-
логические сигналы о превосходстве свободных рынков.

Отточенную неолиберальную теорию, созданную этими 
усилиями, следует отличать от чисто научного вклада авст-
рийской, чикагской и виргинской экономических школ. Фрид-
мен сам утверждал, что специальные и эмпирические исследо-
вания, выполненные им как экономистом, относились к иной 
сфере, нежели его политическая теория и общественная дея-
тельность. Он имел в виду, что его исследования были откры-
ты для строгой эмпирической проверки и поэтому теорети-
чески могли быть пересмотрены; если же говорить о защите 
достоинств рынка, то она, напротив, проистекала из глубоких 
и неизменных политических убеждений. Однако несомненно, 
что рыночные симпатии Хайека, Фридмена, Стиглера, Бью-
кенена и Таллока снискали доверие благодаря научным дости-
жениям этих людей. Их академический авторитет способство-
вал тому, что политики и чиновники с большей серьезностью 
воспринимали неолиберальные идеи, когда эти последние со-
ответствовали новому набору проблем, — как предложения 
Кейн са соответствовали им в период Великой депрессии.

В середине 1970-х годов неолиберальные подходы к макро-
экономическому управлению и регулированию впервые воз-
обладали в администрации президента-демократа Джим-
ми Картера и в окружении лейбористских премьер-минист-
ров Гарольда Вильсона и Джеймса Каллагэна. Картер начал 
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дерегулирование транспортного и банковского секторов и 
назначил Пола Волкера главой Федерального резерва. После 
1975 г. Вильсон, его преемник Каллагэн и министр финансов 
Денис Хили предприняли резкое сокращение государствен-
ных расходов и отказались ради обуздания инфляции от долго 
лелеемой послевоенной цели — полной занятости. Эти неоли-
беральные начинания были предприняты левыми политика-
ми, поскольку „либерализм“, социальная демократия и кейн-
сианство выглядели беспомощными перед лицом стагфляции. 
Но уже в 1960-е годы у ведущих английских и американских 
политиков наметилась склонность к перемене позиции по 
целому ряду проблем, особенно по отношению к профсоюзам, 
социальному обеспечению, жилищному строительству и раз-
витию городской инфраструктуры. Для тех сфер, где прежняя 
политика явно провалилась, — например, доступное жилье 
и реконструкция городов, — с большей готовностью прово-
дился поиск решений, основанных на рыночных принципах.

Несмотря на то что политика менялась постепенно, неолибе-
ральное наследие не следует рассматривать только как настоя-
тельные рекомендации по постепенному переходу от государ-
ственного снабжения к рыночному экспериментированию. 
Напротив, изначальная привлекательность неолиберальных 
рецептов в конце концов, в 1980-х годах, привела к повсемест-
ному и гипертрофированному господству философии свободно-
го рынка. Это был перебор. Некоторые предложения неолибе-
ралов действительно отвечали проблемам 1970-х го дов — стаг-
фляции, ухудшению трудовых отношений, провалу стратегий 
по социальному обеспечению и борьбе с бедностью, сниже-
нию экономической конкурентоспособности. Но отсюда никак 
не следовало, что непременным атрибутом реализации этих 
предложений должно стать усиление веры в рыночную систему. 
Ведь именно безграничная вера в могущество рынка и возмож-
ности дерегулирования привела поколением позже, в 2007—
2008 гг., к краху международной финансовой системы. Кроме 
того, радикальная рыночная философия вступила в противо-
речие с более умеренной первоначальной позицией самих нео-
либералов. Этот скачок сделали энергичные правые политики 
после избрания Маргарет Тэтчер в 1979 г. и Рональда Рейгана 
в 1980 г. О том, как неолиберальные представления — об инди-
видуальной свободе, свободных рынках и дерегулировании — 
трансформировались в электорально успешные программы 
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в Англии и США в период между 1940-ми и 1980-ми годами, 
и пойдет речь в этой книге.

Три фазы неолиберализма

В истории неолиберализма четко выделяются по крайней мере 
три фазы. Первая продолжалась с 1920-х годов примерно до 
1950 г. В межвоенной Европе сам термин начал наполняться 
содержанием, по мере того как экономисты австрийской школы 
и немецкие ордолибералы пытались очертить контуры рыноч-
ного общества, которое, по их мнению, было наилучшим спо-
собом организовать экономику и обеспечить индивидуальные 
свободы. Термин «неолиберальный» одобрили участники кол-
локвиума Уолтера Липпмана, организованного в 1938 г. фран-
цузским философом Луи Ружье в Париже для обсуждения книги 
Липпмана «Хорошее общество» (Lippmann «The Good Society», 
1937). На этом термине остановились потому, что обозначал 
нечто большее, чем просто возвращение к экономической докт-
рине laissez faire. Чтобы справиться с вызовами 1930-х годов, 
неолиберализм должен был переформулировать идеи либерализ-
ма. В числе участников были Хайек, Александр Рюстов, Виль-
гельм Рёпке, Людвиг фон Мизес, а также французский эконо-
мист Жак Рюэфф и разносторонний венгерско-английский уче-
ный Майкл Полани. Эти люди вместе с другими из Европы и 
Америки впоследствии, в 1947 г., создали Общество Мон-Пеле-
рен под руководством Хайека и Рёпке и при финансовом содей-
ствии швейцарского бизнесмена Альберта Хунольда.

Влияние того либерализма, за который выступало Общество 
Мон-Пелерен, заметно уже в статье Милтона Фридмена «Нео-
либерализм и его перспективы», опубликованной в 1951 г.2 
Хотя эта статья прошла практически незамеченной и во мно-
гих отношениях не характерна для стиля мышления Фридме-
на, в ретроспективе ее можно рассматривать как важное пере-
ходное звено между первой и второй фазами неолиберализма, 
между интересами преимущественно европейских основа-
телей течения, представлявших Австрию, Лондон, Манчес-
тер, Францию, Швейцарию и Германию, и интересами сле-
дующего поколения, представители которого хотя и далеко не 
все были американцами, но группировались главным образом 
в Чикагском и Виргинском университетах. Конечно, «первая 
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Чикагская школа» экономики, к которой принадлежали Фрэнк 
Найт, Джейкоб Вайнер и Генри Саймонс, тоже сыграла роль 
в формировании неолиберализма, но большинство ранних нео-
либералов были все же европоцентричными.

Вторая фаза неолиберализма длилась с 1950 г. вплоть до 
кульминации политики свободного рынка при Тэтчер и Рейга-
не в 1980-х годах. Почти весь тот период, когда „либерализм“ 
Нового курса и английская социальная демократия находились 
в зените, когда торжествовали неокейнсианские рецепты эко-
номической политики, обернулся для неолибералов, на первый 
взгляд, тощими годами. Если не считать Германию, в 1950—
1960-х годах они не имели реальных политических успехов. 
Но зато неолиберализм консолидировался идейно и мужал по-
литически. Он превращался в узнаваемое идейное направле-
ние и политическое движение. Группа теоретиков, исследова-
телей, бизнесменов и политиков приобретала все большую уве-
ренность в себе, оттачивала выверенную программу рыночных 
рекомендаций и выдвигала ее на первый план. Любопытно, что 
именно в этот период пропагандисты неолиберализма стали не 
так часто употреблять сам термин «неолиберализм». Это было 
довольно странное время, потому что именно тогда американ-
ские теоретики неолиберализма все чаще применяли это поня-
тие к таким сферам, как отраслевая организация, денежная 
политика и регулирование. Но причина, возможно, в том, что 
в американском контексте этот термин в то время не имел зна-
чительной смысловой нагрузки.

Особенностью позиции чикагской школы была «методо-
логия позитивной экономики», из которой потом возникли 
фридменовское возрождение монетаризма и стиглеровская 
теория захвата регуляторов регулируемыми. Этому эмпири-
ческому уклону сопутствовали новые теории и исследователь-
ские проекты; эти разработки были осуществлены в 1950-х — 
1960-х годах при финансовом содействии заинтересованных 
деловых кругов, и в них отмечалось, что монополия по приро-
де своей сравнительно безвредна, а крупные корпорации игра-
ют положительную роль. Чикагская школа считала, что гора-
здо более опасным проявлением монополизма является власть, 
присвоенная профсоюзами. Однако мнение чикагской школы 
резко контрастировало с позицией европейского неолиберализ-
ма и даже с позицией таких ее собственных предшественников, 
как Фрэнк Найт, Джекоб Вайнер и особенно Генри Саймонс. 
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Немецкие ордолибералы, например, всегда придавали боль-
шое значение энергичной антимонопольной политике. Наря-
ду с прикладными разработками чикагские экономисты под-
нимались и на более высокий уровень. В полемической книге 
Фридмена «Капитализм и свобода» (1962) — Филипп Миров-
ски и Роб Ван Хорн назвали ее «Американской „Дорогой к раб-
ству“»3 — рынок предстает как совокупность средств, достав-
ляющих и социальные блага, и цели, т.е. саму хорошую жизнь.

Третья фаза в истории неолиберализма, начавшаяся после 
1980 г., связана с активным внедрением принципов рыночной 
либерализации и финансовой дисциплины в политику развития и 
международной торговли. Неолиберализм вырвался за границы 
круга, ограниченного пределами преимущественно североат-
лантической и западноевропейской научной элиты и внутренней 
национальной политики, и проник во многие глобальные инсти-
туты, особенно в бывших коммунистических странах и в разви-
вающемся мире. Его принципы были восприняты экономистами 
и руководством Международного валютного фонда (МВФ), 
Всемирного банка, Всемирной торговой организации (ВТО), 
Евросоюза и вошли в состав Североамериканского соглашения 
о свободе торговли (НАФТА). 1980—1990-е го  ды примеча-
тельны пресловутой политикой «структурной реформ», кото-
рую продвигали все эти организации и соглашения. В 1989 г. 
английский экономист Джон Уильямсон подытожил основные 
ее положения, назвав это «Вашингтонским консенсусом»; по-
следний включал налоговую реформу, либерализацию торговли, 
приватизацию, дерегулирование и гарантию прав собственно-
сти4. Решительность, с которой проводилась эта политика, рез-
ко критиковали такие экономисты, как Джозеф Стиглиц и Пол 
Кругман, а также бескомпромиссные оппоненты капитализма 
в движении антиглобалистов, громко заявившего о себе во вре-
мя конгресса ВТО в Сиэтле в 1999 г.

Предметом настоящей книги является вторая фаза нео-
либерализма. В этот период первые дискуссии о правильном 
сочетании рынка с нарождавшимся социальным государством 
или о «совместимых» экономических интервенциях, предус-
мотренных концепцией «поэтапной социальной инженерии» 
Карла Поппера, выливались в полное отрицание экономиче-
ского планирования, социальной демократии и „либерализма“ 
Нового курса. Более умеренная позиция характерна для таких 
работ, как «Дорога к рабству» Хайека (1944) и «Открытое 
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общество и его враги» Поппера (1945), или программ, наме-
ченных в «Хорошем обществе» Липпмана (1936) и в «Эконо-
мической политике для свободного общества» Генри Саймон-
са (1946). В подобных работах признавалась необходимость 
систем социального обеспечения. Но после того, как Хайек 
в 1947 г. основал Общество Мон-Пелерен, неолиберальные 
теоретики начали отказываться от компромиссов, которые были 
наследием 1930—1940-х годов, и переходить на позицию, уже 
почти не обремененную сомнениями в достоинствах рынка5. 
Экономисты из Чикагского, Виргинского и Рочестерского уни-
верситетов все настойчивее превозносили свободный рынок, 
дерегулирование и стимулирующее воздействие рациональных 
ожиданий. Эти идеи продвигались в 1950—1960-х годах таки-
ми аналитическими центрами, как британский Институт эко-
номических дел (IEA) или Американский институт предпри-
нимательства (AEI).

Хотя после 1950 г. чикагская и виргинская теории стали 
более прямолинейны, а перья Фридмена, Стиглера и Бьюке-
нена с большей энергией превозносили рынок, в политической 
сфере это привело к тому, что неолиберальные идеи стали четче 
и резче. Скажем, такие организации, как IEA и AEI, говорили 
о необходимости социального и экономического неравенства, 
поскольку оно служит двигателем социального и экономиче-
ского прогресса. (Хайек в своих поздних работах тоже пред-
почел более «эволюционистский» подход к социальной и по-
литической философии6.) Благодаря упрощению тезисов нео-
либеральные идеи стали пользоваться повышенным спросом во 
всякого рода дискуссиях, которыми сопровождались много-
численные кризисы „либерализма“ и социальной демократии 
в 1960—1970-х годах. Поборники неолиберализма, в част-
ности Фридмен, сразу подметили это обстоятельство. Про-
стота сделала неолиберальные лозунги более энергичными, 
и это означало, что они попали в поле зрения ведущих поли-
тиков, — особенно когда экономическая ситуация по обе сто-
роны Атлантики ухудшилась.

Добавочную привлекательность придавала неолиберализму 
его внешняя созвучность с традициями и мифами американ-
ского индивидуализма. Если такие фигуры, как Барри Голдуо-
тер и Рональд Рейган, одобряли неолиберальную политику, 
это отнюдь не означало, что они считали себя неолиберала-
ми. В условиях Америки неолиберальные идеи прокладывали 
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дорогу тихо и незаметно, под видом грубого индивидуализма 
или либертарианства, — течения хотя и отличного от консер-
ватизма, но имевшего с ним общее пространство. Рейган уме-
ло соединил эти две традиции с другими формами социально-
го и религиозного консерватизма. Важный аспект этой фазы 
в истории неолиберализма состоял, таким образом, в том, как 
политические привлекательные, преимущественно экономи-
ческие неолиберальные рекомендации сочетались с формами 
резкой реакции социального и культурного консерватизма на 

„либеральный“ прогрессизм 1960-х годов. Это была та идео-
логия, которая в конечном счете снискала расположение поли-
тиков и общества США после 1968 г.

Некоторые наблюдатели, особенно политики, состоявшие 
в консервативном (Англия) и республиканском (США) пра-
вительствах в 1980-х годах, скептически относились к утверж-
дению Кейнса, что «кабинетные писаки» оказывают воздейст-
вие на политику. Дело, говорили они, в другом: экономическая 
реальность Англии и США привела к победе на выборах Тэтчер 
и Рейгана. И их действия были успешными именно потому, что 
были правильными. Однако исторический процесс, о котором 
я сейчас говорю, процесс проникновения идей в программы 
политических партий, наглядно показывает, как идеи движут-
ся, меняются, искажаются и порой смешиваются с полярными 
противоположностями в неприглядном мире электоральной и 
всевозможной прочей, в том числе государственной полити-
ки7. И настоящая книга, в отличие от тех исторических работ, 
личных суждений и комментариев, которые рисуют благост-
ную картину неизбежности или триумфа политики новых пра-
вых, в значительной мере посвящена тому, чтобы показать, 
насколько непредсказуемыми, случайными и неожиданными 
путями проявлялось влияние неолиберальных идей. Но прежде 
чем приступить к этой истории, нужно сначала четко обрисо-
вать место неолиберализма в истории идей и широком дискус-
сионном контексте; это позволит правильно позиционировать 
основные положения данной книги.

Неолиберализм и история

Как отметила политолог Рэйчел Тернер, и в широких дискусси-
ях, и в научной литературе термин «неолиберализм» исполь-
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зуется в очень расплывчатом значении8. Общий абрис исто-
рии термина как будто не вызывает разногласий, но вот точное 
его содержание обычно ускользает от понимания. Это, навер-
ное, неудивительно, поскольку историки только начали изучать 
происхождение термина и уточнять его действительное зна-
чение. Задача усложняется еще и тем обстоятельством, что на 
разных берегах Атлантики термины «либерализм», «неолибе-
рализм», «новый либерализм», «новые демократы», «новые 
лейбористы», «неоконсерваторы» понимаются по-разному*.

Попытки уточнить значение термина, — например, издан-
ный Филипом Мировски и Дитером Плеве сборник «The Road 
from Mont Pelerin» (2009), — сделали акцент на динамической 
природе неолиберализма. Статьи сборника посвящены «кол-
лективу неолиберальных мыслителей», который сознательно 
ограничен учеными и теоретиками Общества Мон-Пелерен. 
Если исходить из того, в каком расплывчатом значении обыч-
но используется этот термин, стремление уточнить его путем 
привязки к определенному обществу, его членам и их рабо-
там, конечно, можно счесть похвальным. Вместе с тем такое 
узкое понимание сопряжено с опасностью упустить из вида ряд 
более широких политических коннотаций, особенно во второй 
фазе истории неолиберализма. Я вкладываю в термин «неоли-
берализм» более широкое содержание. В моей книге он обо-
значает не одну лишь конкретную группу ученых и политиков, 
принадлежащих к одной определенной организации, но при-
меняется как к мыслителям и организаторам исследований, 
которые развивали стратегию Хайека, так и к практическому 
воплощению неолиберальных идей после 1970 г. Таким обра-
зом, я выхожу за пределы теоретических дискуссий в Обще-
стве Мон-Пелерен и дополняю их более широким политиче-
ским ракурсом.

Неолиберализм не был совершенно однородным и целост-
ным политическим движением. Некоторые целесообразные 
с точки зрения государственного управления действия Мар-
гарет Тэтчер и Рональда Рейгана вступали в противоречие 
с идеалом рыночного органицизма, особенно наглядно явлен-
ным в обращениях Хайека к Эдмунду Бёрку9. Такие политики, 
как Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Джек Кемп и Найджел 
Лоусон (никто из них не состоял в Обществе Мон-Пелерен), 

* См. выше прим. на с. 14. — Прим. науч. ред.
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утверждали, что их политика — это составная часть традиции, 
восходящей к классической либеральной политической эконо-
мии Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо и либералам 
манчестерской школы*, 10, Ричарду Кобдену и Джону Брайту. 
А если брать более современных мыслителей, то она опирается 

* Манчестерская школа (манчестеризм, манчестерство, манчестер-
ский либерализм) — либеральная политическая и экономическая 
программа (идеология), сформулированная в ходе агитации за от-
мену хлеб ных законов в Англии в середине XIX в. и в последующие 
годы лидерами «Лиги за отмену хлебных законов» (прежде всего 
Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом).

Фразу «манчестерская школа» часто использовал британский 
политический деятель Бенджамен Дизраэли для обозначения 
движения за свободу торговли; в Германии социалисты и наци-
оналисты использовали придуманный Фердинандом Лассалем 
термин «манчестерство» (manchestertum) в качестве синонима 
«бездушного капитализма» для оскорбления и высмеивания своих 
либерально настроенных оппонентов.

В ходе агитации в речах ораторов Лиги были сформулированы и 
обоснованы все основные принципы либеральной экономической 
и внешней политики. В значительной мере они были положены 
в основу деятельности правительств Великобритании во второй 
половине XIX в. Участники движения не оставили систематизиро-
ванных трудов в этой области, их идеи разбросаны в многочислен-
ных речах на митингах. Только собрание речей Кобдена состоит из 
трех томов общим объемом более 3000 страниц. Это был (и оста-
ется) в высшей степени практический либерализм.

Теоретической основой манчестерского либерализма послу-
жили произведения Давида Юма, Адама Смита, Давида Рикардо, 
Джона Стюарта Милля. В области внешней политики предста-
вители манчестерской школы выступали резко против войны и 
империализма, проповедуя мирные отношения между народами.

В 1927 г. Людвиг фон Мизес изложил основные положения 
манчестерской версии классического либерализма в своей книге 
«Либерализм», которая и сегодня остается единственным система-
тическим изложением принципов либерального устройства обще-
ства и государства, основ либеральной экономической и внешней 
политики, демонстрируя тесную связь между международным ми-
ром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным 
рынком и экономическим процветанием.

В настоящее время термин «манчестерская школа» иногда при-
меняется для обозначения радикального либерализма/либерта-
рианства в экономической политике: laissez faire (см. выше прим. 
на с. 17), свобода торговли, устранение государства из экономики
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на идеи Хайека, Фридмена и Бьюкенена. Подобные заявления 
отражают вполне определенный взгляд на историю либерализ-
ма; они свидетельствуют об усвоении неолиберальной идиома-
тики. Перечисленным политикам, например, нравился либе-
рализм Джона Стюарта Милля в статье «О свободе», но не 
нравился его «Утилитаризм».

Неолибералы как авторитарного, так и либертарианско-
го толка с подозрением относились к «новому либерализму» 
Л. Т. Хобхауса* или Уильяма Бевериджа и Джона Мейнарда 
Кейнса, поскольку „либерализм“ этого типа уповал на вмеша-
тельство государства. Также им не нравились «Великое обще-
ство» Линдона Джонсона, английская социальная демокра-
тия Клемента Эттли и Ная Бивена и даже консерватор Рэб 
Батлер (тот самый «Бат» в «батскеллизме», как остроумно 
окрестил послевоенную английскую политику автор журнала 
«Economist» Норман Макрей**). Но больше всего они не люби-
ли Новый курс Франклина Рузвельта. Политическая неодно-
родность неолиберализма, как и разнообразие ученых и дис-
циплин, ассоциируемых с самим Обществом Мон-Пелерен, 
требует серьезного исторического объяснения. Как и почему 
термин «неолиберализм» действительно приобрел гораздо 
более широкое значение, чем то, которое, возможно, хотели 
сохранить за ним Хайек и его единомышленники на встречах 
и дискуссиях в своем обществе?

Неолиберальные идеи, несомненно, имеют немалое внеш-
нее сходство с классическим либерализмом и либерализмом 

и оптимистический акцент на «гармонизирующем» влиянии ка-
питализма свободного предпринимательства.

См.: Бастиа Ф. Кобден и Лига: движение за свободу торговли 
в Англии. М.; Челябинск: Социум, 2017; Мизес Л. фон. Либера-
лизм. Челябинск: Социум, 2014. — Прим. науч. ред.

* См.: Хобхаус Л. Т. Либерализм // О свободе: антология мировой 
либеральной мысли (I половина ХХ века). М.: Прогресс-Тради-
ция, 2000. С. 83—182. — Прим. науч. ред.

** Батскеллизм — распространенный в Великобритании в 1950-е го-
ды термин, составленный журналом «Экономист» из фамилий 
двух политиков, последовательно занимавших пост министра фи-
нансов — лейбориста Хью Гейтскелла (1950—1951) и консерва-
тора Р. А. Батлера (1951—1955). Оба выступали за «смешанную 
экономику», мощную программу социального обеспечения и кей-
нсианскую систему контроля и регулирования спроса. — Прим. 
науч. ред.
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laissez faire манчестерской школы. Вместе с тем им присущи 
важные особенности, не свойственные более ранним формам 
либеральной мысли. Как показывают последние исследования, 
ранние неолибералы — в Австрии, Париже, Швейцарии и Гер-
мании, в Лондонской школе экономики, Манчестере и Чика-
го — были критически настроены и по отношению к классиче-
скому либерализму, и по отношению к тому, что они воспри-
нимали как эксцессы laissez faire11. Потом, в послевоенные 
десятилетия, неолиберальные ученые и политики начали рас-
пространять эту критику и на другие области, в том числе 
путем связывания свободной рыночной системы со свободой 
как таковой. Ряд важных расхождений и различий между ран-
ними формами либерализма и неолиберальной мыслью будет 
подробно рассмотрен в главе 3.

Вплоть до последнего времени в описании неолиберализма 
преобладал мемуарно-журналистский подход, рассматривав-
ший неолиберализм скорее как свершившийся политический и 
экономический факт, чем как историческое явление, которое 
еще ждет своего объяснения. Обсуждение неолиберализма сос-
редоточено на его нынешнем существовании в качестве катего-
рии текущей политики и обходит вниманием его происхожде-
ние, развитие и последствия (прошлые). Историческая пер-
спектива почти полностью отсутствует. Лишь совсем недавно 
исследования таких историков, как Энгус Бёргин и Бен Джек-
сон, начали восполнять этот пробел, особенно в отношении 
1930—1940-х годов. Они существенно улучшили наше пони-
мание того, чем вдохновлялись ранние либералы и, соответст-
венно, понимание контраста между этими ранними годами и 
более поздним временем. Но несмотря на эти усилия, история 
неолиберализма по-прежнему находится во власти двух диа-
метрально противоположных интерпретаций, каждая из кото-
рых страдает крупными недостатками.

Первая — это миф об исторической неизбежности торже-
ства неолиберализма. Этот миф подпитывают не только интел-
лектуалы и политики неолиберального толка; его укрепляют 
некоторые историки и политологи. Самый яркий и академич-
ный образец этой концепции, в данном случае применительно 
к Англии, — книга Ричарда Коккетта «Мыслить немыслимое» 
(Richard Cockett «Thinking of the Unthinkable»); в ней повест-
вуется о центральной роли английских аналитических центров 
в разрушении послевоенного консенсуса по макроэкономи-

12
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ческой политике в Англии12. Что касается США, то Джордж 
Нэш рисует детальную картину консервативного интеллекту-
ального влияния и, в частности, историю «фьюжионизма», 
слияния различных направлений консерватизма, которое одо-
брял и поддерживал Уильям Бакли и практически осуществил 
Рейган. Книга раскрывает невероятную сложность и внутрен-
нюю противоречивость течения «новых правых»13. В том же 
духе выдержаны биографии таких видных политических фигур, 
как Барри Голдуотер, Энох Пауэлл, Рональд Рейган и Марга-
рет Тэтчер, их собственные мемуары и воспоминания их кол-
лег, в частности Джеффри Хау, Найджела Лоусона и Алана 
Гринспена14.

Неолиберализм представляет собой призму, сквозь кото-
рую можно рассматривать трансформацию всего политиче-
ского спектра, а не только отдельно взятых сегментов Консер-
вативной или Республиканской партий. Правый крен политики 
в Англии и в США — это не просто история подъема или успеха 
какой-то новой версии консерватизма. Успех неолиберальных 
идей не был непосредственным побочным продуктом подъема 
«новых правых» или триумфа тэтчеризма. Изменение эконо-
мической политики в 1970-х годах стало возможным благода-
ря успеху предложений, которые стояли выше узкой партийной 
принадлежности. Ужасное экономическое положение приве-
ло к тому, что монетаризм, дерегулирование и профсоюзная 
реформа проникли в политику Картера и Каллагэна как троян-
ские кони, наполненные спорной неолиберальной верой во все-
могущество рынка. Важность этого обстоятельства — а именно 
того, что признание необходимости изменить политику в неко-
торых ее экономических аспектах совершенно не подразумевает 
абсолютизации господства свободного рынка, — в значитель-
ной степени недооценивалась. Во многих работах совершенно 
не прослеживается связь между политикой Рейгана и Тэтчер 
и ее предшественницами — соответственно политикой лейбо-
ристской и демократической партий; единственное, что гово-
рится, это то, что им пришлось вынужденно, против воли, стать 
адептами чуждой идеологии. Консервативные авторы привык-
ли считать, что некоторые ключевые решения лейбористского 
и демократического правительств в 1960—1970-е годы были 
притворством; а левые и „либеральные“ авторы называют их 
постыдными. Эти оценки упускают из вида важные составляю-
щие успехов и неудач неолиберального политического проекта.

13
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Вторая основная интерпретация неолиберализма, извест-
ная своим критическим к нему отношением, считает неолибе-
рализм монолитным и опасным проявлением влияния США 
на глобальную политику. С этой точки зрения неолибера-
лизм, уже полностью сработанный в политической мастер-
ской чикагских экономистов, вышел на сцену почти сразу после 
того, как в Чили генерал Аугусто Пиночет в 1973 г. сверг демо-
кратическое правительство Сальвадора Альенде. Цель неоли-
берализма состояла в том, чтобы причинить как можно боль-
ше вреда бедному населению развитого и, в особенности, раз-
вивающегося мира. По этой версии, «чикагские мальчики» 
в Чили — это первая группа, продвигавшая разрушительную 
программу рыночной либерализации, которую потом в виде 
«структурных реформ» стали навязывать такие организации, 
как МВФ, Всемирный банк и Министерство финансов США15. 
Фридмен и Хайек — теоретические основоположники, а Тэт-
чер и Рейган — образцовые практические политики западного 
неолиберализма. Этот термин заключает в себе отрицательный 
оттенок смысла. Английский географ-марксист Дэвид Гар-
ви, например, утверждает, что «неолиберализация» на самом 
деле представляла собой очень эффективную форму классо-
вой борьбы со стороны финансового капитала, — как в Китае, 
так и на Западе16. Эндрю Глин полагал, что в 1970-х годах 
катализатором рыночных реформ в развитом мире стал кризис 
прибыльности бизнеса17. Наоми Кляйн, изъясняющаяся более 
понятным для масс языком, назвала неолиберализм «шоко-
вой доктриной ужасного капитализма», которую подпитыва-
ют такие катастрофы, как теракт 11 сентября [2001 г.], война 
в Ираке и ураган Катрина18.

В подобного рода концепциях содержится ряд ценных 
наблюдений, особенно по поводу неприглядных связей меж-
ду бизнесом, финансовым капиталом и политической властью. 
Но в целом они оставляют желать много лучшего. Как отметил 
Мировски, ошибочно сводить неолиберальные идеи к неоклас-
сической экономической теории, что склонны делать эти авто-
ры19. С точки зрения общественного мнения неолиберальные 
идеи сформировались под преобладающим влиянием чикаг-
ской экономической теории. Но на самом деле они представ-
ляли собой коктейль, основой которого было не только убе-
ждение в могуществе рынков или, говоря проще, корпораций, 
но и крайнее недоверие к власти государства, к его вмешатель-

14
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ству и к бюрократии. Подобным же образом интеллектуаль-
ные и политические стратегии, реализуемые неолибералами 
в послевоенный период, установили новые точки соприкос-
новения между научным сообществом и политикой. Новый 
тип политической организации был подкреплен успешной 
работой аналитических центров, выступающих за свободный 
рынок, созданных в США и Англии, — таких как Американ-
ский институт предпринимательства (AEI), Фонд экономиче-
ского образования (FEE), Институт экономических дел (IEA), 
Фонд «Наследие», Центр исследования социально-экономи-
ческой политики, Институт Катона и Институт Адама Сми-
та. Руководители этих организаций — Ф. А. Xарпер, Леонард 
Рид, Ральф Харрис, Артур Селдон, Энтони Фишер, Эд Фелнер, 
Эд Крейн, Имонн и Стюарт Батлеры, Мэдсен Пири — были 
профессиональными идеологическими предпринимателями, 
распространявшими неолиберализм. Их успешная деятель-
ность оказала долговременное устойчивое влияние на поли-
тическую деятельность, которая в каждой стране обычно име-
ла разные результаты.

Но ни концепция «неизбежности», ни марксистский или 
неомарксистский подход нас, конечно, не удовлетворят. Если 
не считать достойных упоминания попыток политологов и 
социологов Пола Пирсона и Моники Прасад провести срав-
нительный анализ английской и американской политики при 
Рейгане и Тэтчер20, практически отсутствуют исследования, 
рассматривающие становление неолиберализма в его подлин-
ном трансатлантическом контексте. Литература крайне неод-
норода и посвящена либо очень узким вопросам, либо очень 
широким. Эти историографические лакуны не позволяют пра-
вильно понять связь между Европой, Англией и США, кото-
рая сыграла важнейшую роль в становлении неолиберальных 
идей и их кристаллизации в послевоенный период. Несмотря 
на последующую «англизацию» и «американизацию» Хайе-
ка, Поппера и Мизеса, нельзя недооценивать влияние, кото-
рое оказали на их интеллектуальное формирование проблемы 
и традиции, характерные для континентальной Европы. Их 
воздействие — в частности, страх перед нацистским тотали-
таризмом и сведение воедино под ярлыком «коллективизма» 
таких разных политических течений, как прогрессисты, „либе-
ралы“, социалисты и социал-демократы, — в свою очередь, 
влияло (порой косвенным образом) на то, как неолиберализм 
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развивался впоследствии усилиями американских теоретиков, 
например Фридменом и Бьюкененом.

Историкам еще предстоит подробно исследовать нюансы 
послевоенного неолиберализма, отношение его политических 
и организационных форм к теориям главнейших его акаде-
мических представителей и те пути, которыми эти идеи рас-
пространялись с помощью идеологической инфраструктуры и 
международных организаций. Трансатлантический характер 
неолиберализма часто воспринимается как некая данность, 
не требующая тщательного исследования ее истоков и эво-
люции. Не придавалось серьезного внимания тому, насколь-
ко методы неолиберальной политики отличались от неолибе-
ральной политической философии, и какими путями неоли-
беральные идеи встраивались в левое политическое течение. 
Желание критиков рассматривать неолиберализм как идеоло-
гию злокозненной глобализации препятствовало правильно-
му пониманию истоков его широкой популярности, поскольку 
американским и английским избирателям он преподносился 
в риторическом облачении соответственно Республиканской 
и Консервативной партий.

Трансатлантическая неолиберальная политика

Ядром трансатлантической неолиберальной политики была 
экономическая составляющая, а именно монетаристская 
критика неокейнсианства и превознесение свободных рын-
ков. Ей сопутствовала и сыграла решающую роль в успехе этой 
политики реакция на так называемое общество вседозволен-
ности [permissive society], громко заявившее о себе беспоряд-
ками 1968 г. (в США она сочеталась с сильным противодей-
ствием со стороны правых движению за гражданские права 
чернокожего населения). Эта позиция неизменно присутство-
вала в программах неолиберальных политиков, находившихся 
у власти. Вторым измерением неолиберальной политики было 
решительное ведение холодной войны против советского ком-
мунизма. Но в неолиберальной политике экономическая кри-
тика всегда имела особый вес. В разгар неурядиц 1970-х годов 
экономические доводы против явной неадекватности кейнси-
анского управления спросом и крупных расходов на социаль-
ные нужды и доводы в пользу борьбы с инфляцией и засильем 
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профсоюзов выглядели безоговорочно убедительными. Своим 
приходом к власти Тэтчер и Рейган обязаны в первую очередь 
экономическим идеям.

Некоторые аспекты истории неолиберальной политики, 
безусловно, хорошо изучены. И все же данная книга вносит 
свой вклад в трех различных историографических плоскостях. 
Во-первых, она дополняет существующую литературу по кон-
серватизму, либерализму, подъему правых и самому неоли-
берализму за счет концентрации внимания на недооценен-
ном реальном значении трансатлантической природы неоли-
берализма. Суть в том, что неолиберализм не просто появился 
в разных местах в одно и то же время; он появился как связую-
щее их звено. В книге «Антлантические перекрестки» (1998) 
Дэниел Роджерс изображает трансатлантическую сеть про-
грессистов эпохи fin de siècle* и начала ХХ в., искавших спо-
собы обуздания «дикого» капитализма в Европе и США; он 
показывает, что корни Нового курса лежат в разысканиях и 
выводах, общих для американских и европейских реформато-
ров. Отчасти под влиянием этого подхода данная книга пози-
ционирует неолиберализм в его корректном трансатлантиче-
ском контексте.

Появление «новых правых» в США и Англии в целом и 
политика Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана в частности 
порой преподносятся как случайные совпадения. Их схожесть 
объясняют непредсказуемым сочетанием времени, места и лич-
ных качеств. Некоторые из тех, кто дал интервью для моей кни-
ги, например Мартин Андерсон и Питер Джей, придержива-
ются той точки зрения, что вся значимость этого совпадения 
вполне проявилась лишь после того, как Тэтчер и Рейган заня-
ли свои посты, и не в последнюю очередь благодаря их обще-
му отношению к СССР и холодной войне. С другой стороны, 
наличие трансатлантической связи, которую часто объясняют 
просто хорошим личным знакомством Рейгана и Тэтчер, про-
сто констатируется, без надлежащего выяснения ее подлин-
ной природы. Эта узкий угол зрения оставляет без внимания 
глубинные взаимосвязи, параллели и, самое главное, различия 
неолиберальной политики в Англии и США.

Как сейчас представляется, действительные масштабы 
координации практической политики между правительствами 

* Конец столетия (фр.) — Прим. науч. ред.
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Тэтчер и Рейгана и их членами были хотя и заметными, но 
ограниченными21. История предпринимательских зон, рас-
смотренная в главе 7, служит важным примером очевидно-
го трансатлантического трансфера политики. Идея прибыла 
через Атлантический океан в лице Стюарта Батлера. Он поки-
нул Институт Адама Смита, который в 1977 г. основал вме-
сте со своим братом Имонном и Мэдсеном Пири, чтобы после 
1979 г. занять важное место в вашингтонском фонде «Насле-
дие» Эда Фелнера. Пожалуй, удивительно, что таких нагляд-
ных примеров больше нет. Но несмотря на сравнительную ску-
дость прямого обмена, связь идей двух администраций и их 
общая история принципиально важны для понимания полити-
ческой влиятельности и воздействия неолиберализма. Различие 
приоритетов администраций Тэтчер Рейгана нередко прида-
вало результатам неолиберальной политики сугубо самостоя-
тельный и специфически местный характер.

Во-вторых, моя книга сосредоточена на интеллектуальной 
истории политического развития неолиберальной мысли. Она 
основана на обширной собственной работе в архивах Калифор-
нии, Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона, Оксфорда и Кем-
бриджа; я смог ознакомиться с бумагами Фридриха Хайека, 
Карла Поппера, Милтона Фридмена, Института экономиче-
ских дел и Консервативной партии. Кроме того, она основана 
на ряде исследовательских интервью с политиками, консуль-
тантами, членами рейгановской и тэтчеровской администра-
ции и представителями ведущих английских и американских 
неолиберальных аналитических центров. Эти интервью при-
дают исследованию колорит, вскрывают некоторые моти-
вы и резоны интервьюируемых, а также обладают еще одним, 
пожалуй самым важным, достоинством: то, что не высказано 
открыто, но читается между строк, позволяет лучше понять всю 
сложность и противоречивость использования неолибераль-
ной теории в политической борьбе и государственной политике. 
Неолиберальную политику поддерживали такие разные фигу-
ры, как чикагский экономист Генри Саймонс, австрийский 
философ Карл Поппер, виргинский теоретик «общественного 
выбора» Джеймс Бьюкенен и даже лейбористский министр 
Эдмунд Делл. Неолиберальная политическая когорта объеди-
нила таких деятелей, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет, 
консервативный политик Кейт Джозеф, бывший глава Феде-
рального резерва Алан Гринспен и, по-видимому, даже демо-
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кратический президент Билл Клинтон и английские премье-
ры-лейбористы Тони Блэр и Гордон Браун. Явная несовме-
стимость столь разных участников сама по себе указывает на 
трудности, о которых я уже упоминал в связи с проблемой еди-
нообразного определения неолиберализма.

Всегда были и до сих пор сохраняются несколько версий 
неолиберализма, которые можно обсуждать как по отдель-
ности, так и в различных сочетаниях. Эта сложность прояв-
ляется в отношениях между неолиберальной теоретической 
мыслью и классическим Просвещением, Французской револю-
цией и консервативной реакцией на нее, Американской рево-
люцией и ее продуктом, Конституцией США, манчестерским 
и миллевским либерализмом, а также новыми политическими 
движениями ХХ в. Прояснение этих связей позволяет лучше 
понять, что противопоставляется неолиберализму: это марк-
систский и английский фабианский социализм, социальная де-
мократия, группа «Одна нация» и патерналистский консер-
ватизм, Новый курс, Великое общество и тоталитаризм левого 
и правого толка. Такой анализ вскрывает специфические осо-
бенности разных версий неолиберализма, их истоки и их ори-
ентацию во власти. Сосредоточившись на идеях, мы можем 
точнее оценить пределы неолиберального влияния и решить 
проблемы, связанные с нестрогим использованием термина 
«неолиберальный» в качестве общего понятия.

Третий новый историографический аспект — это исследова-
ние неолиберализма как политического и вместе с тем интел-
лектуального движения. Оно показывает, какими методами 
определенный набор идей был не без искажений переведен на 
язык политического курса и в конечном итоге — политической 
борьбы. Процесс, в ходе которого идеи соединились с властны-
ми полномочиями, привел к компромиссу, но вместе с тем он 
привел к созданию широкой системы, которая приобрела зна-
чительное политическое влияние. В этом последнем смысле 
речь идет об истории системного сплетения неолиберальных 
организаций и идей с реальной властью. В результате (особен-
но в главах 6 и 7) возникает детальная картина социально-эко-
номической политики. А история того, как теории австрийской, 
чикагской или виргинской школ применялись для решения 
конкретных социальных и экономических проблем, сталки-
валась или конкурировала с традиционными, консерватив-
ными, „либеральными“ или популистскими электоральными 
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программами, позволяет воспроизвести живую картину уловок 
и приемов политической борьбы. Политики разных мастей и 
направлений могли выбрать и взять нужное им из меню неоли-
беральных предложений. Английский посол в США при Джей-
мсе Каллагэне в 1977—1979 гг. и экономический обозрева-
тель газеты «Times» Питер Джей стал монетаристом с конца 
1960-х годов, но он не считал, что экономическая свобода сво-
дится к погоне за прибылью. Джей напоминает нам, что мож-
но верить в эффективность рыночной конкуренции и при этом 
не желать демонтажа социального государства. Впечатляю-
ще символичный крах советского коммунизма после 1989 г. 
затемнил эту истину, побудив некоторых демократических и 
лейбористских деятелей поддержать политику, продолжавшую 
программу крайне правых22.

Безоговорочная поддержка, оказанная свободному рынку 
со стороны Тэтчер и Рейгана в период быстрой глобализации, 
обернулась побочными эффектами, особенно заметными в тех 
городских коммунах, которые понесли ущерб от спада произ-
водства, особенно в Англии в 1980-х годах. Экономическая 
политика Тэтчер часто оказывалась враждебна по отноше-
нию к тем затрагиваемым ею группам, которые традиционно 
поддерживали противников консерваторов из Лейбористской 
партии. В США Рейган сумел создать новую республикан-
скую коалицию, представлявшую собой взрывоопасную на вид 
комбинацию сочувствовавших Рейгану рабочих-демократов 
и крупных корпораций. Изучение идей, политических курсов и 
политической борьбы в единой трансатлантической перспекти-
ве проливает свет на эту запутанную неприглядную реальность, 
позволяя лучше представить историю неолиберальной полити-
ки. Совокупность этих трех элементов создает новую призму 
для оценки адекватности неолиберализма в разных его ипоста-
сях и практических проявлениях в Англии и США.

В 1979 г. Маргарет Тэтчер стала премьер-министром, 
а в 1980 г. Рональд Рейган стал президентом. Несмотря на 
разные культурные интонации и национальные контексты — 
наследие рабства и сегрегации в США, иммиграции и импе-
рии в Британии, федеративная система в противоположность 
централизованному управлению, — и Тэтчер, и Рейган заня-
ли свои посты с по существу одинаковым манифестом. Он был 
основан на идеологии свободного рынка и критике социальной 
демократии и „либерализма“ Нового курса, которые господст-
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вовали в политической культуре обеих стран со времен войны. 
По известным словам Стюарта Холла, Тэтчер и Рейган предло-
жили электорально мощную программу «авторитарного попу-
лизма», которая нанесла сокрушительный удар оцепеневшим 
противникам из Лейбористской и Демократической партий23. 
Неолиберализм был как раз тем внятным, хотя и несколько 
широким набором идей, который лучше всего подходил, чтобы 
приобрести политический капитал на возможностях, создан-
ных социальными и экономическими бурями 1970-х годов. 
Глубинные социальные и экономические тенденции оберну-
лись кризисами дезорганизацией и упадком городской инфра-
структуры. Но затем электоральные успехи Тэтчер и Рейгана 
в 1980-х годах вызвали всеобъемлющий политический и тео-
ретический сдвиг в сторону неолиберальной рыночной идео-
логии. Последовал отказ от веры в эффективность и мораль-
ную силу государства в пользу опрометчивой веры в возмож-
ности индивида и свободного рынка как поставщика свободы.

Через 30 лет после этого прорывного движения в 1970-х го -
дах стало ясно, что вера в рынки превзошла энтузиазм даже 
некоторых ведущих неолиберальных апологетов послевоен-
ных десятилетий. Во время неистового финансового кризиса 
2007—2008 гг. неолиберальные идеи, вдохновлявшиеся про-
стодушной верой в могущество и добродетели рынков, под-
верглись порицанию за алчность, проявленную на Уолл-стрит 
и в лондонском Сити. Проповедовавшаяся такими людьми, как 
бывший глава Федерального резерва Алан Гринспен, и широ-
ко распространенная уверенность в безусловном превосходстве 
рынка и его способности к самонастройке привела к дерегули-
рованию финансового сектора и в конечном счете поставила 
всю международную экономическую систему на грань полно-
го краха. Хотя в начале 2009 г. и последовало кратковремен-
ное обращение к неокейнсианским рецептам ради исцеления от 
кредитного сжатия, творцы английской и американской поли-
тики в целом склонялись к тому, чтобы возвратиться к положе-
нию, существовавшему перед 2007 г., и не проводить никаких 
кардинальных реформ. Это намерение отчетливо проявилось 
в отказе английского и американского правительств серь-
езно заняться финансовым сектором после разительного про-
вала нерегулируемого рынка. Вместо этого разгребать зава-
лы поручили тем самым экономическим технократам, кото-
рые и были главными проводниками политики, послужившей 
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первопричиной кризиса. Например, такие бывшие члены эко-
номической команды Клинтона, как Ларри Саммерс и Тимо-
ти Гайтнер, стали при президенте Обаме после его избрания 
в 2008 г. соответственно директором Национального эконо-
мического совета и министром финансов24.

Как отмечает в своей ретроспективной оценке жизни и дости-
жений Милтона Фридмена другой нобелевский лауреат по эко-
номике, Пол Кругман, «абсолютизация laissez faire [неолибе-
ралами вроде Фридмена] сформировала такой интеллектуаль-
ный климат, при котором вера в рынки и пренебрежительное 
отношение к государству часто попирают фактическую очевид-
ность»25. Эта фактическая очевидность, как мы увидим, име-
ет очень сложный и неоднозначный характер в тех двух облас-
тях, которые детально разбираются в моей книге, — в области 
макроэкономической стратегии и в области доступного жилья 
и городской политики. По верному замечанию экономиче-
ского социолога Джеми Пека, идеал чистого свободного рын-
ка никогда не был достижим, поскольку сам по себе столь же 
утопичен, как марксистская иллюзия бесклассового общества26. 
Политические, теоретические и культурные перемены, вызван-
ные неолиберальной политикой после 1970-х годов, привели 
к серьезным социальным и экономическим последствиям и не 
в последнюю очередь к тому, что сменявшие друг друга пра-
вительства так и не удосужились обратить внимание на то, как 
их политика ломала жизненный уклад городских сообществ. 
Столь радикальный сдвиг политической культуры и фокуса об-
щественного внимания от социальной демократии к рыноч-
ному обществу не был чем-то заранее запланированным или 
предусмотренным. Решающую роль сыграли удача, умение 
пользоваться возможностями и ряд случайных обстоятельств. 
В любом случае это не было неизбежным.
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Mellon) 160, 169

Скидельски, Роберт (Skidelsky, 
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Скиннер, Эндрю (Skinner, An-
drew) 103

Смит, Адам (Smith, Adam) 11; 
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127; Бреттон-Вудс и 2; капи-
тализм и 129; Картер и 249; 
чикагская школа и 4, 90-91; 
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(Policy Unit) 125, 158, 194, 
233, 356n1 19; дерегулирова-
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7-9, 117-20, 200; социал-де-
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и 198-201, 216-43, 246, 248, 
252-53, 259-66, 270; эконо-
мические циклы и 358n8; эпоха 
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«зима тревоги» и 254; инфля-
ция и 5; Каллагэн и 241-47, 
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Шмидт, Гельмут (Schmidt, 
Helmut) 242-43
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Эрхард, Людвиг (Erhard, Ludwig) 
74, 87-88, 121-26

Эттли, Клемент (Attlee, Clement): 
послевоенный период и 22-26; 
социал-демократия и 11, 22-
26, 32, 69, 116, 138-39

Эштон Т. С. (Ashton, T.S.) 74

Юм, Давид (Hume, David) 11, 
59, 101, 113, 160, 177, 203
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Австрийская школа 3, 6; анали-
тические центры и 165, 184; 
Великая депрессия и 184-85; 
жилищное строительство и 301; 
кейнсианство и 184, 187, 200; 
логические возможности и 185; 
монетаризм и 205; неолибе-
ральная критика и 38, 49-50; 
послевоенный период и 358n8, 
360n35; vs. чикагская школа 
358n8

Автобусы школьные, перевозка 
143, 150, 337, 366n33

Альтернативная экономическая 
стратегия 241, 243, 255-57

Американская мечта 274
Американская экономическая 

ассоциация (American Economic 
Association, AEA) 136, 154, 
181, 202, 207, 233, 236

Американские новые правые 12
Американский союз гражданских 

свобод (American Civil Liberties 
Union) 144

Аналитические центры (think 
tanks) 4-5; австрийская 
школа и 165, 184; бедность и 
167; безработица и 152, 165; 
британский консерватизм и 
147-52; идеология и 134-40, 
143, 145, 153-57, 165, 171, 
173, 179; иммиграция и 137, 
139, 147, 150-51; индивиду-
ализм и 141, 143, 146, 175-
76; интеллектуалы, 134-41, 
146-53, 156-62, 167-71, 176, 
179; как узлы 135; коллелкти-
визм и 136, 144; консерватизм 
в США и 138-47; Лондонская 

школа экономики и 156, 162, 
169; Лоусон и 161, 172, 177; 
наследие 329, 331, 336-37; 
общественные беспорядки 140; 
политика коалиций и 138-47, 
163, 173; Поппер и 159; проф-
союзы и 153; расовые проб-
лемы и 140, 143, 147, 149-51; 
Рейган и 134, 137, 146, 155, 
158, 161, 163-64, 169-70, 
172, 174-79; свобода лич-
ности и 135, 160; свободный 
рынок и 14, 160-73, 365n12, 
369n115; система социального 
обеспечения и 135, 137, 140, 
144, 147-51, 154; Смит и 
160, 177; собственные журна-
лы, 136; социализм и 138, 153, 
167; Тэтчер и 134, 137, 149, 
158, 161-62, 166-67, 177-79, 
367n63; фабианский социализм 
и 149, 336; Хайек и 141, 169; 
холодная война и 137-47, 175; 
Хоу и 148-49, 161, 169, 177; 
чикагская школа и 174; школа 
общественного выбора и 138, 
159, 166, 178; см. тж Орга-
низации

Апартеид 150
Арендная плата, регулирование 

155, 174, 200, 276, 300
АФТ– КПП (AFL-CIO) 263

Банда четырех 257
Банк Англии; инфляция и 187; 

кейнсианство и 187; Лейборист-
ская партия и 27; послевоенный 
период и 27; экономическая 
стратегия и 255, 271

* В указателе сохранены номера страниц по английскому оригиналу; 
начало страницы по английскому оригиналу указано на внешних полях 
под чертой.
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Бедность 6; Война с бедностью и 
167, 197, 201, 213, 222, 283, 
300, 327; жилищное строи-
тельство и 274, 278, 283, 286, 
288, 296, 298, 300, 315, 323, 
327-28; кейнсианство и 181, 
197, 201, 213; неолиберальная 
критика и 34, 44, 59; Помощь 
семьям с детьми-иждивенцами 
и 282; послевоенный период и 
22, 27, 119; Рейган и 361n61; 
трансатлантическая сеть и 167, 
330, 333; трущобы 274, 276, 
278, 281-82, 299-300, 313; 
Тэтчер и 361n61; увеличение, 
330; экономическая стратегия и 
219, 222

Безбилетники 129, 344
Безработица 1; жилищное строи-

тельство и 288-91, 296, 316; 
кейнсианство и 180-93, 197, 
202-6; послевоенный пери-
од и 21-22, 26-27, 86, 102; 
трансатлантическая сеть и 152, 
165, 330, 342; экономическая 
стратегия и 215, 223-24, 228, 
233-45, 255, 258, 261

Берлинская стена 121, 158, 332
Бойкот автобусов в Монтгомери 

366n33
Большевики 3
Браун против Совета по образо-

ванию Топики (Brown v. Board 
of Education) (1954) 146, 
366n33

Бреттон-Вудская система: кейн-
сианство и 24, 62, 181, 183-
84, 214; крах 2, 179, 214-15, 
219, 225; Никсон и 227-28; 
ОПЕК и 230; Пауэлл и 194-95; 
создание 24, 62; стагфляция и 
227; фиксированные валютные 
курсы 220; Фридмен и 226; 
экономическая стратегия и 215, 
219-20, 225-28, 230, 375n13, 
380n117

Британская национальная партия 
(British National Party) 291, 
366n35

Британский конгресс профсоюзов 
(British Trade Union Congress) 
162

Валютные курсы: Бреттон-Вудс и 
2 (см. тж Бреттон-Вудс); зо-
лотой стандарт и 50, 199-200, 
219, 375n10, 378n61; Пауэлл 
и 194-96; плавающие 50, 124, 
200, 216, 219-20, 259, 371n4, 
375n13

Вашингтонский консенсус 8
Великая депрессия 1, 3, 5; 

австрийская школа и 184-85; 
жилищное строительство и 280, 
289; кейнсианство и 184-85, 
190-91, 201-2, 207; монета-
ризм и 201-2, 207; наследие 
22; неолиберальная критика 
и 68; послевоенный пери-
од и 22-24, 91, 93-95, 118, 
360n27; Рузвельт и 202; суб-
сидии и 184; трансатлантиче-
ская сеть и 138, 335, 339, 341; 
Управление общественных работ 
(Works Progress Administration) 
и 25, 95, 184; экономическая 
стратегия и 247, 261

Великобритания (Соединенное 
королевство): англо-шотланд-
ско-американское Просвещение 
и 99-110; государственные 
расходы и 23-24; государство 
благосостояния 27 (см. тж 
Система социального обеспе-
чения); «зима тревоги» и 247, 
254; инфляция и 233 (см. тж 
Инфляция); конец империи и 
28, 137, 147; кризис МВФ и 
241-47, 292; Министерство 
экономики и 152; муниципаль-
ное жилье 275, 278, 288-93, 
298, 308-15; Национальная 
служба здравоохранения и 22, 
27, 68, 289, 302, 336; после-
военный консенсус и 26-27; 
право на выкуп (арендуемого 
муниципального жилья) 275-
77, 289, 294, 308-15, 337; 
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социал-демократия и 2 (см. тж 
Социал-демократия); стагфля-
ция и 212, 232-34; страхование 
и 22, 26-27; упадок промыш-
ленности в 330; Фолклендская 
война и 258, 271, 333

Великое общество 2; Джонсон и 
11, 137, 327; жилищное строи-
тельство и 274, 283, 295, 300, 
327; кейнсианство и 197, 201, 
213-14; послевоенный период 
и 87, 111, 132; разочарование 
в 365n12; трансатлантическая 
сеть и 17, 136-37, 143, 146, 
167, 175; экономическая стра-
тегия и 221

Великое переселение 279-80
Вест-Индия и ее жители 28, 147, 

150, 366n35
Вирджинская школа 4-5, 9, 54, 

88-89, 126, 130, 336
Владельцы недвижимости 150, 

286, 289-90, 300, 366n34
Война с бедностью 167, 197, 201, 

213, 222, 283, 300, 327
Война Судного дня 230
Всемирная торговая организация 

(ВТО) 8, 332
Всемирный банк 8, 13, 332

Германия: Аденауэр и 88, 121-
22, 125; антимонопольное 
регулирование и 125; Берлин-
ская стена и 121, 158, 332; 
государство благосостояния 
и 124-25; нацисты и 3-4, 14, 
24, 32-33, 35-36, 42, 45, 47, 
52, 65, 68, 74, 122, 193, 329; 
Общество Мон-Пелерен и, 122; 
одолиберализм и 3, 6-7, 66, 74, 
87-88, 122-24, 335, 355n98, 
362nn79, 83; свободный рынок 
и 121-26; социальное рыночное 
хозяйство и 121-26; Шмидт и 
242-43; Эрхард и 74, 87-88, 
121-26

Геттисбергская речь 50
Главное бюджетно-контрольное 

управление США 304-6

Глобализация 2, 4, 8, 15, 18, 132, 
330, 344

Городское развитие 5, 278-82, 
284, 287-88, 317-18, 340

Гражданские права: аналитиче-
ские центры и 137, 139– 43; 
Браун против Совета по обра-
зованию Топики 146, 366n33; 
Великобритания и 150; Голду-
отер и 175; государство благо-
состояния и 137, 140; Джонсон 
и 175; иделогия и 137-46, 150, 
175; Кинг и 142, 366n33; Кон-
ференция руководства христи-
ан Юга и 142; общественные 
беспорядки и 140; перевозка 
школьными автбусами 143, 
150, 337, 366n33; послевоен-
ные неолиберальные идеи и 87; 
появление неолибеализма и 15; 
рост правового равенства и 297; 
Эйзенхауэр и 175; экономи-
ческая свобода и 70; Юг США 
и 143, 146, 350n18; язык и 
142-43, 337

Демократическая партия: дикси-
краты и 28, 86; доверие к 137; 
жилищная политика и 277, 297, 
321, 327; идеология и 137, 139, 
146, 179; Лейбористская партия 
и 13, 18-19, 23; наследие 332-
33, 337, 340-43; неолибераль-
ная критика и 37; послевоенные 
неолиберальные идеи и 86; 
трансатлантическая сеть и 137, 
139, 146, 179; экономическая 
стратегия и 215, 217, 248, 257, 
266, 270, 272

Демонстрационная программа 
городской модернизации (Ur-
ban Revitalization Demonstration 
Program). См. «Надежда VI», 
проект

Дерегулирование 1-2, 13; 
важность свободного рынка и 
216; валютный контроль и 82; 
вашингтонский консенсус 8; 
Гринспен и 19; закон Гарна–
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Сен-Жермена о депозитных 
учреждениях и 340-41; зоны 
предпринимательства и 315-21; 
индивидуализм и 132; Институт 
экономических дел (Institute of 
Economic Affairs, IEA) и 174; 
Картер и 5, 217, 248-49, 253; 
международный финансовый 
кризис и 6; мнетаризм и 216; 
послевоенный десятилетия и 
135; Рейган и 263, 268, 271, 
273, 277, 305; сектор услуг и 
330; Тэтчер и 268, 271, 273, 
277, 305, 341; финансовый 
кризис 2007–2008 гг. и 340-
41, 343-44; Фридмен и 103, 
260; Холл и 276; чикагская 
школа и 89

Диксикраты 28, 86
Дирижистская модель 217

Евангелие от работодателей 103
Евреи 35-36, 93-94, 290
Европейский союз (ЕС) 8, 290

Жилищное строительство: авст-
рийская школа и 301; Амери-
канская мечта и 274; бедность и 
274, 278, 283, 286, 288, 296, 
298, 300, 315, 323, 327-28; 
безработица и 288-91, 296, 
316; благотворное влияние 
владения жильем 274-75; Блэр 
321, 323, 326-27, 387n119; 
Великая депрессия и 280, 289; 
Великое общество и 274, 283, 
295, 300, 327; Великое пересе-
ление и 279-80; Вильсон и 291; 
Главное бюджетно-контроль-
ное управление США и 304-6; 
города Зеленого пояса и 281; 
Демократическая партия и 
277, 297, 321, 327; демокра-
тия собственников и 297-304; 
Джонсон и 283-84, 286-87; 
для граждан с низким дохо-
дом в послевоенной Британии 
288-95; для граждан с низкими 
доходами в послевоенных США 

278-88; журналисты и 274; за-
интересованные лица 321; закон 
Вагнера–Стигелла и 281; закон 
о высших учебных заведениях 
и 282; закон о государствен-
ных технических услугах и 282; 
закон о реинвестициях в мест-
ные сообщества и 296-97, 340; 
закон о сохранении доступного 
жилья и о владении собствен-
ным жильем и 323-24; закон об 
образовании для нужд нацио-
нальной обороны и 282; землев-
ладельцы и 150, 286, 289-90, 
300, 366n34; зоны предприни-
мательства и 274, 276-78, 296, 
315-21; идеология и 274, 277, 
281, 294, 309-10, 325; им-
миграция и 290, 316, 366n34; 
индивидуализм и 297-304; 
Институт Адама Смита и 276, 
312; Каллагэн и 325; Картер и 
295-97, 304, 325; кейнсиан-
ство и 295; Кеннеди и 283-84; 
Киллик и 308-9; Клинтон и 274, 
278, 321-27, 387n119; коми-
тет Дадли 289; комитет Кейзера 
и 286-87; Консервативная 
партия Великобритании и 275-
77, 288-91, 294, 298, 300, 
304-5, 308-12, 316, 325, 327; 
Корпорации развития местных 
сообществ и 323-24; «красная 
черта» и 279-80, 297, 383n15; 
культурная зависимость и 273, 
302; Ле Корбюзье и 279; Лей-
бористская партия и 275-78, 
289-96, 306, 308-11, 314-15, 
321, 324-27; Макмиллан и 289, 
298, 309; Международный ва-
лютный фонд и 275, 292; Ми-
нистерство жилищного строи-
тельства и городского развития 
(HUD) и 284-87, 295, 304-6, 
312, 315, 323, 326, 340; на-
логи и 276-79, 282, 301, 305, 
309-10, 315, 317, 319, 324, 
326; налоговые кредиты по 
строительству жилья для мало-
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имущих и 324; Национальная 
городская политика и 296, 317; 
Национальная служба здраво-
охранения и 289, 302; Нацио-
нальная специальная комиссия 
по жилищному строительству и 
321-22; Национальная ко-
миссия по остропроблемному 
государственному жилью 322; 
Никсон и 274, 283-84, 286-87, 
296; Новый курс и 274, 278, 
280-83, 298-99; Общество 
Мон-Пелерен и 8; ограничение 
функций правительства и 295-
97; ошибка проектирования и 
292-93; политика медленной 
трансформации 273-74; право 
выкупа арендуемого муници-
пального жилья 275-77, 289, 
294, 308-15, 337; привати-
зация и 75, 277, 284, 289, 
298-99, 308-15; программа 
«Образцовые города» и 295, 
318; программа единовремен-
ных субсидий коммунального 
жилищного строительства и 278, 
306; проект «Надежда VI», 278, 
321-27; Проект жилищной 
политики МТИ и 306-8, 322; 
Прютт-Айго, жилой комплекс и 
286; развитие городов/приго-
родов 279-82; раздел 221 (d)
(3) 284; раздел 235 284-86; 
раздел 236 285-86; раздел 501 
287; раздел 8 274, 277, 283-
85, 287-88, 294-95, 304-7; 
расовые проблемы и 274-75, 
279-80, 282-84, 290-91, 297, 
307, 383n15, 385n61; Рах-
ман и 150, 366n34; регули-
рование арендной ставки 155, 
174, 200, 276, 300; Рейган 
и 273-74, 276-78, 283, 288, 
295-97, 300, 304-8, 312, 
314-22, 325; реконструкция 
городов и 5, 274, 276, 281-82, 
295, 300, 313, 318, 321-25; 
Республиканская партия США и 
277-78, 281, 285, 288, 304-5, 

307, 315, 325, 327; реформа 
и 274, 283, 286, 294, 296-97, 
304, 327; Ронан Пойнт, башня 
и 292-93; Рузвельт и 281; 
свобода и 298, 301-2; свобод-
ный рынок и 274-78, 299-300, 
321; сегрегация и 143, 275, 
280, 284, 288, 297, 307, 318; 
система социального обеспе-
чения и 273-74, 282, 289-90, 
298-304, 327; снос трущоб 274, 
276, 278, 281-82, 299-300, 
313; совет 275, 278, 288-93, 
298, 308-15; социал-демокра-
ты и 276, 298, 309; Справед-
ливый курс и 277, 299; Стиглер 
и 276, 300; субсидированное 
26, 273-74, 279-80, 282-85, 
287-88, 293, 295, 299, 302-5, 
307, 310-11, 327; Токвиль 
и 50; третий путь и 321, 323, 
326-27, 387n1 19; Трумэн 
и 277, 299; Тэтчер и 273-77, 
289, 294-95, 298, 300, 304-
5, 308-10, 312, 314-16, 325; 
Управление жилищного строи-
тельства США и 26; Управление 
жилищного строительства США 
и 26; Управление по делам 
ветеранов и 279; «Фанни Мэй» 
и 278, 340; Федеральное управ-
ление по жилищным вопро-
сам и 278-80, 285-86; Фонд 
«Наследие» и 276-77, 305, 
312-13, 315, 318, 320; Фонд 
экономического образования и 
276, 300; «Фредди Мэк» и 340; 
Фридмен и 276-77, 287, 289, 
297, 300, 302-4, 306;  Хайден 
и 318; Хайек и 273, 277, 289, 
297, 300-304, 318-20; Хит и 
289, 291, 298, 309-10; холод-
ная война и 281-82; Хоу и 276, 
278, 300, 316, 319

Жилищный законопроект (Hous-
ing Bill) (1980) 311

Журналисты: возникновение нео-
либерализма и 4, 12; жилищное 
строительство и 274; Нацио-
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нальный пресс-клуб 227; нео-
либеральная критика и 32-33, 
74, 76, 79; неолиберальные 
политики и 173-78; трансат-
лантическая сеть и 134-36, 145, 
152-53, 157, 161, 163-64, 
173-78, 331, 337, 339, 342 ; 
экономическая стратегия и 225-
27, 233-34, 271; см. тж СМИ

Забастовка авиадиспетчеров 266-
67

Закон Батлера (Butler Act) 
(1944) 147

Закон Вагнера (Wagner Act) 
(1935) 26, 154, 381n129

Закон Вагнера–Стигелла (Wag-
ner-Steagall Act) (1937) 281

Закон Гарна–Сен-Жермена о де-
позитных учреждениях (Garn-
St. Germain Depository Institu-
tions Act) (1982), 340-41

Закон Гласса–Стигелла (Glass-
Steagall Act) (1933) 26, 340-41

Закон Грэмма–Лича–Блай-
ли (Gramm-Leach-Bliley Act) 
(1999) 341

Закон Дэвиса–Бэкона (Davis-
Bacon Act) (1931) 205

Закон о высших учебных заведе-
ниях (Higher Education Facilities 
Act) (1963) 282

Закон о государственных техни-
ческих услугах (State Technical 
Services Act) (1965) 282

Закон о гражданских правах (Civil 
Rights Act) (1964), 28, 143

Закон о депозитных учреждениях 
и денежно-кредитном контроле 
(Depository Institutions Deregu-
lation and Monetary Control Act, 
1980) 248, 340

Закон о жилищном финансиро-
вании (Housing Finance Act) 
(1972) 289, 291

Закон о реинвестициях в местные 
сообщества (Community Rein-
vestment Act, 1977) 296-97, 
340

Закон о сохранении доступного 
жилья и о владении собствен-
ным жильем (Low-Housing 
Preservation and Resident  
Home-ownership Act) (1990), 
323-24

Закон о социальном страховании 
(Social Security Act) (1935) 25

Закон о трудовых отношени-
ях (1971) 231

Закон об избирательных правах 
(Voting Rights Act) 28, 143

Закон об иммигрантах из стран 
Содружества (Commonwealth 
Immigrants Act) (1962) 151

Закон об образовании для нужд 
национальной обороны (Na-
tional Defense Education Act) 
(1958), 282

Закон Стэджерса о железнодо-
рожных перевозках (Staggers 
Rail Act) (1980) 248

Закон Тафта–Хартли (Taft-Hart-
ley Act) (1947), 256, 263, 266, 
381n129

Закон Уэлша–Хили (Walsh-Healy 
Act) (1936) 205

Законы о жилищном строительст-
ве 274, 278, 282-84, 287, 291, 
299, 305, 322

Захват регулятора 7, 88; госу-
дарственная влать и 126-31; 
кейнсианство и 212; Комиссия 
по междуштатной торговле и 
128; Стиглер и 126-33

Зеленый пояс, города 281
«Зима тревоги» 247, 254
Золотой стандарт 50, 199-200, 

219, 375n10, 378n61
Зоны предпринимательства: 

Батлер и 304; демократия 
собственников и 298; жилищное 
строительство и 274, 276-78, 
296, 315-21; политика выкупа 
арендуемого муниципального 
жилья 312; Рейган и 16, 169, 
274, 276-78, 296, 315-21, 
348n21; трансатлантическая 
сеть и 315-21
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Идеология: американский кон-
серватизм и 136-46; британ-
ский консерватизм и 147-52; 
возникновение неолиберализма 
и 2, 4, 10, 13-15, 19; граж-
данские права и 137-46, 150, 
175; жилищное строительство 
и 274, 277, 281, 294, 309-10, 
325; монетаризм и 181, 193; 
плюрализм и 93, 290; пред-
приниматели и 4, 10, 14, 83, 
135-36, 138, 143, 156, 171, 
179, 331, 336; сегрегация и 
137, 140, 147; общественные 
беспорядки и 140; стратегия 
Хайека и 82; трансатлантиче-
ская сеть и 134-35, 138, 140, 
145, 153-54, 157, 165, 171, 
173, 329, 331, 336, 338, 342, 
344; холодная война и 28 (см. 
тж Холодная война); свобод-
ный рынок и 2, 53, 82-83, 108, 
274; экономическая стратегия 
и 219, 242, 247, 254-55, 267, 
270-71

Иммиграция 19; аналитиче-
ские центры и 137, 139, 147, 
150-51; антииммиграцонные 
настроения и 86; Великое пере-
селение и 279-80; еврофобия 
Партии независимости Соеди-
ненного королевства 366n35; 
жилищное строительство и 290, 
316, 366n34; закон об эмиг-
рантах из стран Содружества 
и 151; конец империи и 28; 
Национальный фронт 366n35; 
Пауэлл и 139, 151, 193-94, 
290, 366n37, 384n44; перена-
селенность и 150; послевоенные 
неолиберальные идеи и 86

Индивидуализм: американский 
миф о 9, 125; аналитические 
центры и 141, 143, 146, 175-
76; Бакли и 141; демократия 
собственников и 297-304; 
методологический 92, 129; 
неолиберальная критика и 31, 
34-35, 41, 43-44, 57-73; 

Поппер и 57; послевоенный 
период и 86, 92, 113, 125, 129, 
132; Рейган и 86; Смит о 107-9, 
112; трансатлантическая сеть 
и 329, 337; Фридмен и 113; 
Хайек и 57-73, 270; чикагская 
школа и 92; эгоизм и 2, 107-9 
(см. тж Эгоизм); экономиче-
ская политика, базирующаяся 
на вере, и 329; экономическая 
стратегия и 263, 270

Институты. См. Организации
Интеллектуалы 1, 320; анали-

тические центры и 134-41, 
146-53, 156-62, 167-71, 176, 
179; возникновение неолибе-
рализма и 4, 7, 12, 14, 17-18, 
20; воссоединение и 39-40; 
кейнсианство и 182, 185, 
191-94, 201, 211-12; моне-
таризм и 182, 185, 191-94, 
201, 211-12; наследие 331-32, 
336-37; неолиберальная кри-
тика и 30-36, 40–41, 44-45, 
49, 56-57, 62, 65-66, 73-84; 
Общество Мон-Пелерен и 73-
84 (см. тж Общество Мон-
Пелерен); послевоенный период 
и 23, 29, 85, 87, 90-91, 96, 98, 
100-101, 112, 115, 117, 120, 
132; предприниматели и 364n1; 
социализм и 4, 17, 30, 73-85, 
91, 138, 153; экономическая 
стратегия и 231, 236, 238, 250, 
252, 269

Интервенционизм 27; неолибе-
ральная критика и 49, 59-60, 
66, 69, 75, 79; послевоенный 
период и 86, 109, 115

Инфляция 271, 342; аналити-
ческие центры, отстаивающие 
свободный рынок, и 161, 170; 
Банк Англии и 187; Барбер-
бум 221; Бёрч и 191; Бриттен 
и 235-40; Великая инфляция и 
217, 341; Великое успокоение 
и 341; Викселль и 205; Волкер 
и 252, 258-59; Гринспен и 
224; Группа Бау и 148; группа 
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«Одна нация» и 148; Джей и 
240; Закон о трудовых отноше-
ниях и 231; Институт эконо-
мических дел и 94; Каллагэн и 
5, 334; Картер и 217, 247, 252, 
263, 296, 334; кейнсианство 
и 15, 181, 187-89, 198, 205, 
209, 212-13, 215, 224, 231, 
236, 374n2; Конелли и 225, 
227; Консервативная партия и 
148, 192; кривая Филлипса и 2, 
188, 205, 234; Ламонт и 236; 
Лейбористская партия и 148; 
Лоусон и 380n117; Макмил-
лан и 191; Международный 
валютный фонд и 215, 241-
47; Мизес и 184; монетаризм 
и 181, 206; Никсон и 220-29, 
376n28; парадокс Триффе-
на и 214; Пауэлл и 191, 193; 
политика полной занятости и 
235; профсоюзы и 177; регули-
рование цен и заработной платы 
и 220; Рейган и 15, 263-64; 
самолюбие и 191; Скидель-
ски и 187, 213-14; Саймонс 
и 94-96; стагфляция и 2 (см. 
тж Стагфляция); субсидии и 
261; Торникрофт и 191; Тэтчер 
и 15, 254-55, 258-62, 380n1 
17; Уилсон и 5, 291 ; Феде-
ральный резерв и 187, 198, 
247-54, 341; Форд и 247-48; 
Фридмен и 94, 102, 124, 136, 
180, 193, 206-7, 210, 212, 
222-25, 227-28, 232, 238, 
240-41, 338; Хайек и 71, 124, 
184, 187, 190, 338, 374n9; 
Харрод и 189-90; Хили и 5; 
цены на нефть и 230; Шульц 
и 227; экономическая поли-
тика, базирующаяся на вере, и 
330; экономическая политика, 
основанная на разуме, и 343; 
Эрхард и 124; laissez faire и 102

Иракская война 14, 121
Иранкий кризс с заложниками 

263
Иррационализм 47

«Исследование свободного рын-
ка» («Free Market Study») 77, 
91-92, 96, 125

Казенная кормушка (pork barrel 
spending) 56, 354n69

Капитализм: американский 
промышленный 101, 336; 
антиглобализация и 8; бедствие 
14; государство благосостояния 
и 33; дикий (unbridled) 16; 
золотой век 180; Иден и 298; 
кейнсианство и 180, 185-86, 
196, 200, 202, 329; коллек-
тивизм и 344; крах на Уолл-
стрит 1929 г. и 3; либеральная 
демократия и 27; марксизм и 
45; Мизес и 56, 84; монетаризм 
и 180, 185-86, 196, 200, 202; 
Поппер и 46, 48; реформа и 
185; Саймонс и 95; свободный 
рынок и 32 (см. тж Свободный 
рынок); Смит и 101, 104, 107; 
социальная страховочная сетка 
335; Стиглер и 129; Фридмен 
и 7, 70, 92, 97, 116-21, 125, 
132, 236, 302; Хайек и 64, 125, 
132; холодная война и 28, 108; 
экономическая политика, бази-
рующаяся на вере, и 329

Католики 290
Кейнсианство: австрийская школа 

и 184, 187, 200; академиче-
ские писаки и 9; Американский 
институт предприниматель-
ства и 211; Банк Англии и 
187; бедность и 181, 197, 201, 
213; безарботица и 180-93, 
197, 202-6; Бреттон-Вудская 
система и 24, 62, 181, 183-84, 
214-15; Бриттен и 207; Бью-
кенен и 210; Великая депрес-
сия и 184-85, 190-91, 201-2, 
207; Великое общество и 197, 
201, 213-14; дефляция и 190; 
Джей и 174; жизнеспособность 
экономического планирования 
и 3; жилищное строительство и 
295; закон Хэмфри–Хоукинса 
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и 108; Институт Адама Смита 
210; Институт Катона и 211; 
Институт экономических дел 
195-97, 207, 210-11; интел-
лектуалы и 182, 185, 191-94, 
201, 211-12; инфляция и 15, 
181, 187, 189, 198, 205, 209, 
212-13, 215, 224, 231, 236, 
374n2; капитализм и 180, 185-
86, 196, 200, 202, 329; Картер 
и 108, 217; Кейнс и 182-90; 
количественная теория денег и 
180, 186, 203, 208-9, 371n4; 
коммунизм и 199-200; Консер-
вативная партия и 181, 189-97; 
кривая Филипса и 2, 188, 205, 
234, ; кризис МВФ и 242, 244-
46; Лейбористская партия и 181, 
189, 191; Лондонская школа 
экономики и 208; Лоусон и 181, 
186, 201; макроэкономическое 
управление и 24; Мизес и 55, 
183-85, 199; монетаризм и 181, 
189, 269, 334; надвигающаяся 
финансовая буря 212-14; на-
логи и 181, 186-88, 192, 197, 
203, 206-7, 213-14; наследие 
329, 331, 334, 341–42, 351; 
Новый курс и 7, 180, 183-84; 
Общество Мон-Пелерен и 193, 
195, 197, 210; Пауэлл и 199, 
203; политика и 209; Поппер 
и 372n26; правильно мысля-
щая элита и 55; практический 
чловек и 2; провал 180-81; 
профсоюзы и 15, 186, 190, 217, 
269-70; Рейган и 7, 9, 181, 
198; Республиканская партия 
и 181, 198-99, 209; реформа 
и 181, 185-86; Рузвельт и 184, 
202; Саймонс и 201; свобода 
личности и 199, 201; свободный 
рынок и 180-81, 186, 193-94, 
200-201, 212; система со-
циального обеспечения и 191, 
193, 197, 372n29; следующее 
поколение экономитов и 180; 
социал-демократия и 5, 7, 11, 
180, 183, 197, 211; спор об 

экономическом расчете и 351n4; 
стагфляция и 5, 181, 202, 212; 
Стиглер и 210, 212; тотали-
таризм и 199; Тэтчер и 9, 181, 
194; Федеральный резерв и 185, 
187, 198, 202; финансовый 
кризис 2007-2008 гг. и 341-42; 
Фонд «Наследие» и 211; Фрид-
мен и 180-81, 185, 187-88, 
193-94, 196, 198-212, 371n4; 
Хайек и 3, 58, 62-63, 182-84, 
187, 190, 199-200, 35 ln4; Хит 
и 231, 234-36, 238; холодная 
война и 200; Хоу и 194, 201; 
чикагская школа и 181; школа 
общественного выбора и 210; 
эгоизм и 186, 210; экономиче-
ская стратегия и 215-17, 220-
25, 231, 234-38, 242, 244-49, 
253, 256, 263, 269; экономиче-
ские циклы и 3, 25; laissez faire и 
25, 86, 97, 185-87

Китай 13, 121, 144, 366n19
Коалиций политика 12; аналити-

ческие центры и 138-47, 163, 
173; Бакли 163; холодная война 
и 138-47

Количественная теория денег 180, 
186, 203, 208-9, 371n4

Коллективизм 10, 15; анали-
тические центры и 136, 144; 
коммунизм 3 (см. тж Ком-
мунизм); наследие 329, 331, 
336, 344; нацисты и 3-A 14, 
24, 32-33, 35-36, 42, 45, 47, 
52, 65, 68, 74, 122, 193, 329; 
неолиберальная критика и 32, 
34-36, 39, 57-58, 61, 65-66, 
68, 71-73, 80; Новый курс и 97 
(см. тж Новый курс); Но-
вый либерализм и 2, 66, 329; 
послевоенный период и 22-23, 
27, 86, 96-97, 101, 108, 116; 
прогрессизм и 23, 146, 329; 
свободный рынок и 328; транс-
атлантическая сеть и 136, 144, 
329, 331, 336, 344 ; Фридмен 
и 96-97; Хайек и 97; экономи-
ческая стратегия и 252
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Коллоквиум Уолтера Липпмана 
(1938) 6, 31, 35, 74, 360n25

Комиссия по междуштатной 
торговле (Interstate Commerce 
Commission, ICC) 128

Комиссия по торговле товарными 
фьючерсами (Commodity Fu-
tures Trading Commission), 341

Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (Securities and Ex-
change Commission, 26

Комитет Дадли (Dudley Commit-
tee) 289, 315

Комитет Кейзера (Kaiser Commit-
tee) (1967) 286-87

Комитет по национальным ресур-
сам (National Resources Com-
mittee) 94

Комитет по социальной мысли 
(Committee on Social Thought) 
4, 91

Комитет по экономической 
безопасности (Committee on 
Economic Security) (1935) 26

Коммунизм 8; кейнсианство и 
199-200; красная угроза и 142, 
365n14; маккартизм и 117, 
119, 142, 144-45; неолибе-
ральная критика и 32, 36-37, 
47, 65, 68, 73-74; послевоен-
ный период и 28, 86, 89, 104, 
108, 115-21, 363n84; транс-
атлантическая сеть и 3, 15, 18, 
134, 137, 139-47, 158, 161, 
329

Конец Британской империи 28, 
137, 147

Консервативная партия Велико-
британии 11; 1950-е годы и 
147-52; дирижистская модель 
217; жилищное строительство 
и 275-77, 288-91, 294, 298, 
300, 304-5, 308-12, 316, 325, 
327; инфляция и 148, 192; 
кейнсианство и 181, 189-97; 
медленный крах послевоен-
ного бума и 217-21; наследие 
332-34, 340-44; неолибераль-
ная критика и 73; послевоенный 

период и 22-27, 85-86, 126, 
132; право выкупа арендуемого 
муниципального жилья 308-15; 
профсоюзы и 148, 257; Респу-
бликанская партия США и 9, 
12, 15; трансатлантическая сеть 
и 17, 136-43, 147-52, 157-58, 
161, 167, 175-78; тэтчеров-
ская 18, 115, 137, 166, 194, 
254-63, 347n7; экономическая 
стратегия и 216-21, 230, 232, 
235, 237, 240-42, 252, 255-
59

Конституция США 17, 24, 113, 
120, 129-31, 142-43, 172, 267

Консультативная группа по 
жилищным услугам (Housing 
Services Advisory Group) 292

Консультативный совет по эконо-
мической политике (Council of 
Economic Advisers) 176

Консультативный совет по эконо-
мической политике при пре-
зиденте (President’s Economic 
Policy Advisory Board) 176

Консьмеризм (потребительство) 
132

Конференция руководства хри-
стиан Юга (Southern Christian 
Leadership Conference) 142

Корпорации развития местных 
сообществ (Community Devel-
opment Corporations, CDCs) 
323-24

Корпорация кредитования домов-
ладельцев (Home Owners Loan 
Corporation, HOLC) 280

Корпорация поддержки местных 
инициатив (Local Initiatives 
Support Corporation) 324

Красная угроза (Red Scare) 142, 
365n14

«Красной черты» практика 
279-80, 297, 383n15

Кривая Филлипса 2, 188, 205, 
234

Лейбористская партия 5, 10, 26; 
Банк Англии и 27; Демократи-
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ческая партия США и 13, 18-19, 
23; жилищное строительство и 
275-78, 289-96, 306, 308-
11, 314-15, 321, 324-25-7; 
инфляция и 148; кейнсианство 
и 181, 189, 191; крах послево-
енного бума и 217-19; кризис 
МВФ и 241-47; Министерство 
экономики и 152; наследие 332-
33, 337, 341; Национальный 
план и 137; неолиберальная 
критика и 69, 73; общественный 
договор и 378n71; послевоен-
ный период и 22-27, 86, 98, 
116; право выкупа арендуе-
мого муниципального жилья и 
289, 294, 308-15; Программа 
жилищных инвестиций и 277, 
293-94, 296, 306; профсоюзы 
и 148 (см. тж Профсоюзы); 
реформа и 27; социализм и 
69; трансатлантическая сеть и 
17-19, 137, 139, 143, 147-49, 
152, 174, 179; экономическая 
стратегия и 216-19, 232-33, 
241-45, 252-58, 262, 269-72; 
Эттли и 22

Либеральная партия Австрии 49
Либератрианцы 9, 11, 35, 53, 

141, 149, 156, 160, 163-65, 
171, 173, 175, 200, 236

Лимит государственных заимство-
ваний (Public Sector Borrowing 
Requirement, PSBR) 242, 246, 
259-60

Лондонская школа экономики 
(London School of Economics) 
(LSE) 3, 11; аналитические 
центры и 156, 162, 169; кейн-
сианство и 208; неолиберальная 
критика и 30, 32, 35, 37, 41, 
50, 58, 66, 74, 78, 355n87; по-
слевоенный период и 87, 89-91, 
127

Маккартизм 117, 119, 142, 144-
45

Мамаши на велфере (живущие на 
детские пособия) 64

Манчестерская школа 7, 11, 17, 
30, 74, 96, 297, 347n10

Марксизм 13; классовое общество 
и 20; неолиберальная критика 
и 35, 39-41, 44–46, 56, 83; 
послевоенный период и 90, 114, 
118; Социал-демократическая 
партия Германии и 363n85; 
трансатлантическая сеть и 17, 
20, 143; школа неизбежности 
и 14; экономическая стратегия 
и 248

Маршалла план 76
Медианного избирателя теория 

129
Международный валютный 

фонд (МВФ): Бладелл и 127; 
Бьюкенен и 130; возникнове-
ние неолиберализма и 8-9, 17; 
Гэлбрейт и 244-45; жилищное 
строительство и 275, 292; займ 
Великобритании 215; инфля-
ция и 215, 241-47; Каллагэн 
и 241–47; кризис, 241-47; 
лимит государственных заим-
ствований и 242, 246, 259-60; 
монетаризм и 241-47; Обще-
ство Мон-Пелерен и 31, 35, 
40-41, 58, 73-84; политика 
структурных реформ 8, 13, 247, 
332; трансатлантичекий неоли-
берализм и 332; Хили и 241-
47; экономическая стратегия и 
215, 219, 227, 241-47, 255

Министерство жилищного строи-
тельства и городского развития 
(Department of Housing and 
Urban Development, HUD) 284-
87, 295, 304-6, 312, 315, 323, 
326, 340

Министерство экономики (Ве-
ликобритания) (Department of 
Economic Affairs) 152

Молчаливое большинство 143, 
274, 350n18

Монетаризм 1, 13; австрийская 
школа и 205; Бреттон-Вудская 
система и 2 (см. тж Бреттон-
Вудская система); Бриттен и 
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233-36; Великая депрессия 
и 201-2, 207; возникновение 
180-214; Волкер и 247-54 ; 
дерегулирование и 216; Джей 
и 233-36; Дженкинс и 216-
19, 257; золотой стандарт и 
50, 199-200, 219, 375n10, 
378n61; зоны предприни-
мательства и 16, 169, 274, 
276-78, 296, 298, 304, 312, 
315-21, 348n21; идеология и 
181, 193; интеллектуалы и 182, 
185, 191-94, 201, 211-12; 
инфляция и 181, 206; Каллагэн 
и 241-47, 252-53, 374n2; ка-
питализм и 180, 185-86, 196, 
200, 202; Картер и 247-54; 
кейнсианство и 181, 189, 269, 
334; количественная теория 
денег и 180, 186, 203, 208-
9, 371n4; кривая Филлипса 
и 2, 188, 205, 234; кризис 
МВФ и 241-47; Кэрнкросс и 
231; лимит государственных 
заимствований и 242, 246, 
259-60; Макмиллан и 189-91; 
надвигающаяся финансовая 
буря 212-14; Пауэлл и 190-97, 
199, 203; плавающие валют-
ные курсы и 50, 124, 200, 216, 
219-20, 259, 371n4, 375n13; 
рейганомика и 263-69; рефор-
ма на основе идей экономиче-
ской теории предложения 260; 
свобода и 199, 201; стагфляция 
и 234; Торникрофт и 189-91, 
372n32; Тэтчер и 177, 255, 
258, 260, 270; Федеральный 
резерв и 247-54; Фридмен 
и 7, 201-12, 216, 248, 260-
61, 270, 334; Хайек и 238, 
270, 334; Харрод и 189; Хили 
и 241-47, 270, 374n2; Хит 
и 195-96, 230-41; Холодная 
война и 200; чикагская школа 
174; экономическая стратегия 
и 216, 221-22, 231-35, 238, 
241-55, 257-58, 260-63, 
269-71

Монополии: неолиберальная 
критика и 67; послевоенный 
период и 21, 88, 92-93, 95, 
97, 119, 125, 128; природа 7; 
трансатлантическая сеть и 335-
36, 342; чикагская школа 7; 
экономическая стратегия и 239-
40, 374n9

«Надежда VI», проект (Hope VI 
project) 278, 321-27

Налоги 118; введение подоход-
ного налога 24; выгодны 
богатым 383n23; демонстра-
ции против 368n86; жилищное 
строительство и 276-79, 282, 
301, 305, 309-10, 315, 317, 
319, 324, 326; занятость 110; 
кейнсианство и 181, 186-88, 
192, 197, 203, 206-7, 213-
14; Конституция США и 24, 
130; налоговые кредиты и 
186, 324; Налоговый кредит 
по строительству жилья для 
малоимущих и 324; низкие 
135; Никсон и 265; подушный 
налог 167, 368n86; Предло-
жение №13 и 110, 172, 337; 
прогрессивные ставки 82, 93; 
Рейган и 263-66; реформа и 
8, 172; скидки по налогам на 
закладные и 383n23; сокра-
щение и, 25, 103, 110, 172, 
181, 187, 197, 213, 256, 263, 
265-66, 310; субсидии и 334, 
338; трансатлантическая сеть и 
135, 148, 153, 158, 167, 172, 
334-40; упразднение 53; школа 
общественного выбора и 131; 
экономическая стратегия и 216, 
220, 234, 242, 244, 247-48, 
252-53, 256, 260-66, 271

Налоговый кредит по строитель-
ству жилья для малоимущих 
(Low-Income Housing Tax 
Credit, 324

Народная лига защиты свободы 
(People’s League in Defence of 
Freedom, PLDF) 148



Предметный указатель

505

Национал-социалисты (наци-
сты): британский империализм 
и 24; Мизес и 35; Поппер и 35; 
расовые вопросы и 36; тотали-
таризм и 3-4, 14, 24, 32-33, 
35-36, 42, 45, 47, 52, 65, 68, 
74, 122, 193, 329

Национальная гвардия 366n33
Национальная городская политика 

(National Urban Policy) 296, 317
Национальная комиссия по 

остропроблемному государст-
венному жилью (National Com-
mission on Severely Distressed 
Public Housing) (1989) 322

Национальная служба здравоох-
ранения (National Health Ser-
vice) 22, 27, 68, 289, 302, 336

Национальная специальная ко-
миссия по жилищному строи-
тельству 321-22

Национальное бюро экономиче-
ских исследований 94

Национальный закон о трудовых 
отношениях (Закон Вагнера) 
(National Labor Relations Act, 
Wagner Act) (1935), 26, 154, 
381n129

Национальный исполнительный 
комитет 293

Национальный пресс-клуб 227
Национальный совет по эконо-

мическому развитию (National 
Economic Development Council, 
Neddy) 217-18

Национальный фронт 291, 35n35
Национальный экономический 

совет 19-20
Невидимая рука 101, 107-10, 

119, 130, 338
Неизбежности школа 14
Неоконсерватизм 141, 365n12
Неолиберализм: 1940-е гг. и на-

чало 86; аналитические центры 
и 4-5 (см. тж Аналитические 
центры; Организации); апофеоз 
338-43; в исторической пер-
спективе 10-15; возникновение 
3-15; Германия 87-88, 121-

26; демократия собственников 
и 297-304; дерегулирование 
и 1 (см. тж Дерегулирова-
ние); жилищное строительство 
и 297-304 (см. тж Жилищ-
ное строительство); зрелый 87; 
как «шоковая доктрина» 14; 
Липпманн и 6, 8, 31, 35, 40, 74, 
360n25; формирование 2-3; 
монетаризм и 1 (см. тж Мо-
нетаризм); наследие 329-45; 
Общество Мон-Пелерен и 31 
(см. тж Общество Мон-Пеле-
рен); определение 31; орга-
низация в 1950-1960-е гг. и 
152-61; ордолиберализм 3, 6-7, 
66, 74, 87-88, 122-24, 335, 
355n98, 362nn79, 83; пере-
формулирование либерализма и 
6; политическая стратегия 4 (см. 
тж Политика); Поппер и 100; 
послевоенный период и 85-133 
(см. тж Послевоенный пери-
од); прорыв 178-80; реформа и 
1 (см. тж Реформа); социаль-
ное рыночное хозяйство и 121-
26; трансатлантическая сеть и 
31 (см. тж Трансатлантическая 
сеть); три фазы 6-10; финан-
совый кризис 2007-2008 гг. и 
338-43; Хайек и 100-101, 104, 
107-10; холодная война и 6-87, 
89, 100-101, 108, 111-22, 
132; экономическая политика, 
основанная на вере 329-33; 
экономическая стратегия и 215-
17 (см. тж Экономическая 
стратегия)

Неолиберальная критика: авст-
рийская школа и 38, 49-50; 
Беверидж и 54, 58; бедность и 
34, 44, 59; Бьюкенен и 9, 11, 
15, 54; Великая депрессия и 68; 
гуманизм и 34, 40, 43, 57, 61, 
75; журналисты и 32-33, 74, 
76, 79; индивидуализм и 31, 
34-35, 41, 43-44, 57, 57-73; 
интеллектуалы и 30-36, 40-41, 
44-45, 49, 56-57, 62, 65-66, 
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73-84; интервенционизм и 49, 
59-60, 66, 69, 75, 79; Картер 
и 5, 13; кейнсианство и 30, 35-
36, 54, 62; коллективизм и 32, 
34-36, 39, 57-58, 61, 65-66, 
68, 71-73, 80; коммунизм и 32, 
36-37, 47, 65, 68, 73-74; Кон-
сервативная партия Великобри-
тании и 73; Лейбористская пар-
тия и 69, 73; Лондонская школа 
экономики и 30, 32, 35, 37, 41, 
50, 58, 66, 74, 78, 355n87; 
Лоусон и 54; марксизм и 35, 
39-41, 44-46, 56, 83; Мизес и 
6, 14, 31-36, 38-41, 43, 48-
57, 60-70, 74-77, 81, 83-84, 
351n4, 353n65, 360n65; мо-
нополии и 67; Новый курс и 32-
36, 43, 45, 50-52, 55, 63, 66, 
68, 70, 83, 357n126; Общество 
Мон-Пелерен и 353n51; Поп-
пер и 31, 33-49, 56-62, 65-66, 
71, 74-75, 78, 83-84, 351nn3, 
4, 353n51, 355n86; Рейган 
и 9, 11-14, 52, 83; реформа 
и 42, 46, 51-56, 61, 64, 70, 
75, 82; Роббинс и 32, 35-36, 
45, 50, 58, 66, 74; Рузвельт и 
51-52, 54, 63, 66, 68; Саймонс 
и 7, 35, 40, 66, 74; свобода и 
30-32, 35, 37, 39, 41, 48, 52, 
58, 60, 63-65, 69-77, 80, 83, 
87; свобода личности и 32, 35, 
37, 39, 41, 48, 52, 63, 73-
74, 77-80, 83-84; свободный 
рынок и 32-34, 39-40, 48-
50, 53, 55, 57-58, 63-64, 70, 
73-77, 82-84, 351n3; система 
социального обеспечения и 33-
34, 40, 54, 57, 64, 68, 71, 82; 
Смит и 58-59; социализм и 30, 
33, 36-37, 45, 58, 64-65, 69, 
73-84; Стиглер и 58, 74, 84; 
страхование и, 58; Таллок и 54; 
тоталитаризм и 32-33, 35-36, 
40-45, 55, 61-62, 65, 68, 73, 
75, 81; Тэтчер и 11-14, 53-54, 
64, 83, 356n1 19; утопизм и 
42, 47-48, 56, 62-64, 80-82; 

фабианский социализм и 30, 
72, 78; Федеральный резервв и, 
35; Фридмен и 4, 6, 11, 13, 15, 
37-38, 40, 50, 54, 58, 67, 70, 
74, 83-84; Хайек и 3-14, 30-
50, 57-84, 351nn3, 4; холодная 
волна и 33, 36; чикагская школа 
и 37, 50, 67, 77, 84

Новые демократы 10, 278, 324
Новые лейбористы 10, 278, 327
Новые правые 10, 12-13, 16, 

174, 225, 270
Новые рубежи (New Frontier) 

132, 137
Новый курс 11; альтернативная 

политика и 2; английский 26; 
жилищное строительство и 274, 
278, 280-83, 298-99; кейн-
сианство и 7, 180, 183-84; 
коллективизм и 97; наследие 
329, 331, 335, 337, 340, 343; 
неолиберальная критика и 32-
36, 43, 45, 50-52, 55, 63, 66, 
68, 70, 83, 357n126; Поппер и 
8, 43, 45; послевоенный период 
и 22-28, 85-87, 93-97, 100, 
107, 112, 118-19; роль госу-
дарства и 26; социализм и 119; 
трансатлантическая сеть и 16-
17, 19, 136-39, 142-46, 153-
54, 169, 174-76, 329, 331, 
335, 337, 340, 343; Фридмен 
и 4; Хайек и 4, 63, 66, 68, 70; 
экономическая стратегия и 218, 
221, 381n129

Новый либерализм 2-3, 10-11, 
22, 26-27, 66, 329

Образцовых городов программа 
295, 318

Общественного выбора школа: 
аналитические центры и 138, 
159, 166, 178; безбилетники и 
129, 344; Беккер и 249, 270; 
Бьюкенен и 17, 54, 104, 126, 
129-32, 138, 159, 166, 178, 
210, 249, 270, 334, 336; вир-
джинская школа и 4-5, 9, 54, 
88-89, 126, 130, 336; госу-
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дарственная власть и 126-31; 
Даунс и 129; захват регулятора 
и 126-33; зоны предпринима-
тельства и 315-21; как полити-
ка без романтики 131; кейнси-
анство и 210; конституционные 
правила и 131; максимизация 
полезности 4, 88, 106, 126, 
186; максимизация прибы-
ли 334; обоснование 129-30; 
Общество Мон-Пелерен и 130; 
Райкер и 129; Смит и 130; со-
ответствующий набор мер соци-
ально-экономической политики 
166; Стиглер и 334; Таллок и 
4, 54, 88, 126, 129-32, 138, 
159, 166, 249, 270, 334, 336; 
теорема о невозможности и 129; 
теория медианного избирате-
ля 129; теория рационального 
выбора и 126-33; чикагская 
школа и 88; эгоизм и 126, 129-
32; экономическая стратегия и 
249, 270

Общество Джона Бёрча 144
Общество Мон-Пелерен: Гер-

мания и 122; динамический 
неолиберализм и 10; жилищное 
строительство и 8; интеллек-
туализм и 73-84; как обще-
ство имени Актона–Токвиля 
353n51; кейнсианство и 193, 
195, 197, 210; Коуз и 58, 74; 
Крейн и 144; Мизес и 74-77, 
81, 83-84, 113-14; наследие 
329, 331, 337; неолибераль-
ная критика и 31, 35, 40-41, 
58, 73-84, 353n51; Пауэлл 
и 196; Поппер и 74-75, 78, 
83-84; послевоенный период 
и 86-87, 92, 94, 98, 102, 104, 
108, 113, 122-23, 125, 130, 
359n12, 360n32; Просвещение 
и 102, 104, 108; сбор мнений о 
форме 40; создание 4-8; соци-
ализм и 4, 6, 8, 31, 35, 40-41, 
58, 73-84; споры и 11; точка 
зрения 76; трансатлантическая 

сеть и 135, 144, 149, 155-56, 
159/163, 165, 169-70, 177, 
329, 331, 337; Фридмен и 
98-99; Хайек и 10-11, 73-84, 
113-14, 353n51; чикагская 
школа и 92; члены 73-74; ши-
рокая заинтересованность и 75; 
школа общественного выбора и 
130; Шульц и 177; экономиче-
ская стратегия и 218-19, 232, 
261, 264

«Опорные камни» («Stepping 
Stones»), программа социаль-
но-экономической политики 
(1977) 256

Организации
– Альянс среднего класса 

(Middle Class Alliance, MCA) 
148

– Американский инсти-
тут предпринимательства 
(American Enterprise Insti-
tute, AEI): возникновение 
неолиберализма и 9, 14; 
кейнсианство и 211; транс-
атлантическая сеть и 134, 
143, 154-55, 165, 175

– Американский институт 
экономических исследований 
(American Institute for Eco-
nomic Research) 123-24

– Американский фонд эко-
номических исследований 
(American Economic Founda-
tion, AEF) 160

– Брукингский институт 
(Brookings Institution) 155, 
165, 336

– Гуверовский институт 
(Hoover Institution) 264

– Институт Адама Смита 
(Adam Smith Institute, ASI): 
14; в послевоенный период 
94; жилищное строительство 
и 276, 312; кейнсианство и 
210; основание 16; трансат-
лантическая сеть и 134, 163, 
165-66; экономическая 
стратегия и 257
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– Институт гуманитарных 
исследований (Institute for 
Humane Studies, IHS) 159-
60, 165

– Институт Катона (Cato In-
stitute) 14, 358n8; кейнси-
анство и 211; трансатланти-
ческая сеть и 134, 155, 158, 
162-67, 171, 175, 331; 
экономическая стратеги и 
238, 265

– Институт экономических 
дел (Institute of Economic 
Affairs, IEA) 8-9; дерегули-
рование и 174; инфляция и 
94; кейнсианство и 195-97, 
207, 210-11; наследие 331; 
Пауэлл и 195-97; проф-
союзы и 174; социализм и 
211; трансатлантическая 
сеть и 134-35, 152, 156-S8, 
161-68, 174, 177; эконо-
мическая стратегия и 233, 
238, 257, 270

– Королевский институт город-
ского планирования (Royal 
Town Planning Institute) 316

– Манхэттенский институт 
(Manhattan Institute) 167

– Межуниверситетское об-
щество индивидуалистов 
(Intercollegiate Society of 
Individualists, ISI) 141

– Молодые американцы за сво-
боду (Young Americans for 
Freedom, YAF) 144-45

– Общество Райпон (Ripon 
Society) 149-50.

– «Одна нация» (One Nation) 
17, 126, 148-51, 300

– Ольстерские юнионисты 254
– Фонд «Атлант» (Atlas Foun-

dation) 165, 170, 351
– Фонд «Наследие» (Heritage 

Foundation) 14, 16; жилищ-
ное строительство и 276-77, 
305, 312-13, 315, 318, 
320; кейнсианство и 211; 
трансатлантическая сеть и 

134-35, 158, 161-66, 169, 
172

– Фонд Релма (Relm Founda-
tion) 169-70

– Фонд «Свобода» (Liberty 
Fund) 160, 166

– Фонд Уильяма Волкера 
(William Volker Fund) 77, 91, 
116, 125, 169

– Фонд Форда (Ford Founda-
tion) 324

– Фонд экономического об-
разования (Foundation for 
Economic Education, FEE) 
15; жилищное строительство 
и 276, 300; наследие 331; 
неолиберальная критика и 
73, 76-77; аналитические 
центры и 134-35, 143,  
153-56, 159-60, 168,  
170

– Фонд Эрхарта (Earhart 
Foundation) 169, 170

– Центр исследований эконо-
мической политики (Centre 
for Policy Studies, CPS) 14, 
94, 134, 161, 174, 177, 232, 
235, 256-57

Организация стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК) (Organization 
of Petroleum Exporting Countries, 
OPEC) 230

Ордолиберализм: Бём и 122; 
Германия и 3, 6-7, 66, 74, 
87-88, 122-24, 335, 355n98, 
362nn79, 83; наследие 335; 
Ойкен и 122-24

Партия независимости Соеди-
ненного Королевства (United 
Kingdom Independence Party, 
UKIP) 366n35

Партия чаепития 342, 344
Пенсии 3, 27, 124, 200, 286,  

331, 343
Племенное состояние, 41-44
Плюрализм 93, 290
Подушный налог (poll tax) 167, 

368n86
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Полезность, максимизация 4, 88, 
106, 126, 186

Политика: академические писаки 
и 9; американский конерватизм 
и 138-47; Берлинская стена 
и 121, 158, 332; большевики 
и 3; британский консерватизм 
и 147-52; война с бедностью и 
167, 197, 201, 213, 222, 283, 
300, 327; Гитлер и 33, 36, 43, 
47, 73-74; демократия собст-
венников и 297-304; иранский 
кризис с заложниками и 263; 
кейнсианство и 209; коммунизм 
и 3, 8 (см. тж Коммунизм); 
конец империи и 28, 137, 147; 
маккартизм и 117, 119, 142, 
144–45; марксизм и 20 (см. 
тж Марксизм); молчали-
вое большинтво и 143, 274, 
350n18; Муссолини и 3, 43; на-
следие 329-45; нацисты и 3-4, 
14, 24, 32-33, 35-36, 42, 45, 
47, 52, 65, 68, 74, 122, 193, 
329; новые правые и 10, 12-13, 
16, 174, 225, 270; новый либе-
рализм и 2, 22, 26-27, 66, 329; 
ограниченное правительство и 
109-10; ордолиберализм и 3, 
6-7, 66, 74, 87-88, 122-24, 
335, 355n98, 362nn79, 83; 
прогрессизм и 23, 146, 329; 
сдержки и противовесы 130; 
социал-демократия и 2 (см. тж 
Социал-демократия); спрово-
цированный ОПЕК нефтяной 
кризис и 230; Сталин и 43, 
73; тоталитаризм и 4 (см. тж 
Тоталитаризм); трансатланти-
ческая 15-20 (см. тж Транс-
атлантическая сеть); Уотергейт 
и 215, 228-30, 335. (см. тж 
Идеолология); Фабианское 
общество и 4, 17, 23, 27, 30, 72, 
78, 149, 336; фашизм и 3, 36, 
42, 45, 58, 363n84; Фридмен и 
5, 136; холодная война и 15-16, 
28, 33, 36, 86-87, 89, 100-
101, 108, 111-22, 132, 137-

47, 175, 200, 281-82, 329; См. 
тж конкретные партии

Политика социально-экономи-
ческая: аналитические центры 
и 134, 157 (см. тж Аналити-
ческие центры); вашингтонский 
консенсус и 8; закон Батлера 
147; закон Вагнера 154; закон 
Вагнера–Стигелла 281; закон 
Гарна–Сен-Жермена о депо-
зитных учреждениях 340-41; 
закон Гласса–Стигелла 26, 
340-41; закон Грэмма–Лича 
341; закон Дэвиса–Бейкона 
205; закон о высших учебных 
заведениях 282; закон о го-
сударственных технических 
услугах 282; закон о граждан-
ских правах 28, 143; закон о 
дерегулировании депозитных 
учреждений и денежно-кредит-
ном контроле 248, 340; закон о 
правах избирателей 28, 143; за-
кон о реинвестициях в местные 
сообщества и 296-97; закон о 
сохранении доступного жилья и 
о владении собственным жильем 
323-24; закон о социальном 
страховании 25; закон о трудо-
вых отношениях 231; закон об 
иммигрантах из стран Содру-
жества 151; закон об образо-
вании для нужд национальной 
обороны 282; закон Стэджерса 
о железнодорожных перевозках 
248; закон Тафта–Хартли 256, 
263, 266, 38 ln129; закон Уэл-
ша–Хили 205; закон Хэмфри–
Хоукинса 108, 263-64; законы 
о жилищном строительстве и 
274, 278, 282-84, 287, 291, 
299, 305, 322; инфляция и 124 
(см. тж Инфляция); кейнсиан-
ство и 186 (см. тж Кейнсиан-
ство); крах послевоенного бума 
и 217-25; монетаризм и 216 
(см. тж Монетаризм); Наци-
ональная городская политика и 
296, 317; Национальный закон 
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о трудовых отношениях 26, 154, 
381n129; Новый курс и 2 (см. 
тж Новый курс); основанная 
на вере 329-33; основанная на 
разуме 343-45; полная заня-
тость 235; Положение №13 и 
110, 172, 337; потребность в 
простых решениях и 211-12; 
право выкупа арендуемого 
муниципального жилья 275-
77, 289, 294, 308-15, 337, 
386n86; предприниматели 
и 7; приватизация и 343-44; 
профсоюзы и 161 (см. тж 
Профсоюзы); рабочие места 
в секторе услуг 330; расовые 
проблемы и 36 (см. тж Расо-
вые проблемы); рейганомика и 
263-69; реконструкция городов 
5, 274, 276, 281-82, 295, 300, 
313, 318; реформа и 138 (см. 
тж Реформа); стагфляция и 
225-30 (см. тж Стагфляция); 
структурные реформы 8, 13, 
247, 332; Тэтчер и 125, 158, 
194, 233, 255-62, 356n119; 
Федеральный резерв и 250 (см. 
тж Федеральный резерв); фи-
нансовый кризис 2007-2008 гг. 
и 340-43; Хайек о 4; экономи-
ческая политика США в 60-е 
годы 197-201; laissez faire 25 
(см. тж Laissez faire)

Политика структурных реформ 8, 
13, 247, 332

Положение №13 110, 172, 337
Помощь семьям с детьми-ижди-

венцами (Aid to Families with 
Dependent Children) 282

Послевоенный период: австрий-
ская школа и 358n8, 360n35; 
Банк Англии и 27; Беверидж 
и 86; бедность и, 22, 27, 119; 
безработица и 21-22, 26-27, 
86, 102; Бриттен и 94; Бью-
кенен и 85, 87-88, 100, 104, 
112-13, 115, 120, 126, 129-
32; Великая депрессия и 22-
24, 91, 93-95, 118, 360n27; 

Великое общество и 87, 111, 
132; Вильсон и 132; государ-
ственные расходы и 23-24; 
Демократическая партия США 
и 86; Западная Германия и 
87-88; индивидуализм и 86, 92, 
113, 125, 129, 132; Институт 
Адама Смита 94; интеллектуа-
лы и 23, 29, 85, 87, 90-91, 96, 
98, 100-101, 112, 115, 117, 
120, 132; интервенционизм и 
86, 109, 115; коллективизм 
22-23, 27, 86, 96-97, 101, 
108, 116; коммунизм и 28, 86, 
89, 104, 108, 115-21, 363n84; 
Консервативная партия Велико-
британии и 22-26, 85-86, 126, 
132; Коуз и 89, 91, 100-107; 
Лейбористская партия и 22-27, 
86, 98, 116; Лондонская школа 
экономики и 87, 89-91, 127; 
Лоусон и 126, 359n17; марк-
сизм и 90, 114, 118; Мизес 
и 29, 85-87, 96-97, 99-101, 
108-9, 113-16, 123, 132; 
монополии и 21, 88, 92-93, 95, 
97, 119, 125, 128; немецкое 
экономическое чудо 121-26; 
неолиберализм холодной войны 
и 111-21; Новый курс и 22-28, 
85-87, 93-97, 100, 107, 112, 
118-19; Общество Мон-Пеле-
рен и 86-87, 92, 94, 98, 102, 
104, 108, 113, 122-23, 125, 
130, 359n12, 360n32; Поппер 
и 29, 31, 33-49, 56-62, 65-
66, 71, 74-75, 78, 83-86, 96, 
98-100, 120, 129; Республи-
канская партия и 23, 28, 85-86, 
118, 132; реформа и 22-27, 
42, 46, 51-56, 61, 64, 70, 75, 
82, 89, 102-3, 118-21, 129; 
Роббинс и 87, 91, 100; Рузвельт 
и 94; Саймонс и 87-100, 111, 
122-23, 125, 127, 131; свобода 
и 97, 99, 101-2, 111-16, 119, 
124, 126, 131-32; свобода 
личности и 101, 112, 116, 131; 
свободный рынок и 26-27, 
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86-93, 96-108, 112, 116-
22, 125-27, 131-32, 360n31; 
система социального обеспече-
ния и 22-28, 88, 92-93, 95, 98, 
116, 119-20, 123-25, 363n85; 
Смит и 87, 94, 99-111, 113, 
115, 130; социал-демократия и 
22, 32-37, 44, 63, 70, 73, 75, 
83, 85-87, 107, 123, 129, 132; 
социализм и 22-23, 85, 91, 97, 
115-16, 119, 120; Стиглер и 85, 
87-91, 93, 100-102, 106-7, 
110, 126-33; Таллок и 85, 126, 
129-32; теория захвата регуля-
тора и 7, 88, 126-33, 212; тео-
рия рационального выбора и 88, 
126-33; тоталитаризм и 22-23, 
108, 116, 119, 122; Тэтчер и 
359n17, 361n61; урегулирова-
ние и 1, 21-29; утопизм и 86, 
90, 104, 107, 117; фабианский 
социализм и 23, 27; Феде-
ральный резурв и 94-95, 120; 
фрайбургская школа 122-23; 
Фридмен и 85-103, 106-22, 
124-27, 130-32, 361n61; Хай-
ек и 22-23, 29, 85-89, 91-93, 
96-101, 104, 107-13, 115-16, 
123-25, 127, 129, 131-32; Хоу 
и 126; чикагская школа и 87-
100, 122, 125, 127

Поэтапная социальная инженерия 
8, 34, 47, 60-61

Права собственности 8, 335
Право выкупа арендуемого муни-

ципального жилья: жилищное 
строительство и 275-77, 289, 
294, 308-15, 337; Консер-
вативная партия и 308-15; 
Лейбористская партия и 289, 
294, 308-15; приватизация 
муниципального жилья 308-15; 
Рейган и 276; США и 276-77, 
294, 313-14; Тэтчер и 275-77, 
289, 294, 308-15, 310, 337

Предприниматели: бюрократия и 
52-57; возрождение духа 315-
19; жилищное строительство и 
315-19; идеология и 4, 10, 14, 

83, 135-36, 138, 143, 156, 
171, 179, 331, 336; интеллекту-
альные 364n1; система конку-
рентных цен и 66; социально-
экономическая политика и 7; 
экономическая стратегия и 261

Премия «За вклад в распростра-
нение свободы в мире» (Prize 
for Advancing Liberty) 165

Приватизация 8; аналитиче-
ские центры и 167; жилищное 
строительство и 275, 277, 284, 
289, 298-99, 308-15; послево-
енный период и 120; появление 
неолиберальной критики и 82; 
трансатлантические сети и 334, 
336; экономическая политика, 
основанная на разуме, и 343-
44; экономическая стратегия и 
216, 231, 258, 263

Промышленная революция 70
Программа выкупа проблемных 

активов (Troubled Asset Relief 
Program) (2008–2009) 340

Программа единовременных 
субсидий коммунального жи-
лищного строительства (Com-
munity Development Block Grant, 
CPDB) 278, 306

Программа жилищной полити-
ки МТИ (MIT Housing Policy 
Project) 306-8, 322

Программа жилищных возмож-
ностей (Housing Opportunity 
Program) 322

Программа жилищных инве-
стиций (Housing Investment 
Programmes, HIPs) 277, 293, 
294, 296, 306

Прогрессивная эра 51, 139
Прогрессизм 23, 146, 329
Просвещение: англо-шотланско-

американское 99-110; Коуз и 
100-107; Мизес и 100-1, 108-
9; немецкое 99-100; Общество 
Мон-Пелерен и 102, 104, 108; 
Поппер и 44; Саймонс и 99-
100; Смит и 99-110; Фридмен 
и 100-3, 106-10
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Протестанты 280
Профсоюзы 336; аналитические 

центры и 153; Бриттен и 236; 
Вильсон и 241, 257; власть, 
2, 5, 7, 13, 81-82, 92, 148, 
161-62, 177, 331, 378n61; 
забастовка авиадиспетчеров и 
266-67; забастовка шахтеров 
267-68; закон Вагнера и 154; 
закон Дэвиса–Бейкона и 205; 
закон Тафта–Хартли 381n129; 
закон Уэлша–Хили 205; «зима 
тревоги» и 254, 257; Инсти-
тут экономических дел и 174; 
инфляция и 177; как сила, 
враждебная обществу 331; как 
троянский конь 13; Касл и 256-
57; кейнсианство и 15, 186, 
190, 217, 269-70; Конгресс 
британских профсоюзов и 162; 
Консервативная партия и 148, 
257; Лейбористская партия 
148; Мизес и 378n61; Никсон 
и 376n28; подъем 2; расовые 
проблемы и 290; Рейган и 
263, 266-67; реформа и 13, 
174, 217, 231, 238, 256-57, 
267-68, 270; Роббинс и 190; 
свободный рынок и 82; Тэтчер 
и 267-68; Хайек и 81-82, 238, 
240, 378n61; Хит и 231-32, 
257, 267-68; Центр исследо-
ваний экономической политики 
и 161; чикагская школа и 7, 93, 
98

Пруссия 70
Прютт-Айго, жилой комплекс 

(Pruitt-Igoe project) 286

Рабство 1, 19, 42, 48, 71, 127, 
298

Расовые проблемы 64; аналити-
ческие центры и 140, 143, 147, 
149-51; Браун против Совета 
по образованию Топики и 146, 
366n33; Британская нацио-
нальная партия и 291, 366n35; 
Великое переселение и 279-
80; гражданские права и 146 

(см. тж Гражданские права); 
Группа Бау и 150, 300; евро-
фобия Партии независимости 
Соединенного Королевства 
и 366n35; жилищное строи-
тельство и 274-75, 279-84, 
290-91, 297, 307, 383n15, 
385n61; закон о реинвестициях 
в местные сообщества и 296-
97; иммиграция и 86, 366n37 
(см. тж Иммиграция); Картер 
и 317; Конференция руко-
водства христиан Юга и 142; 
молчаливое большинство и 274; 
Национальный фронт и 291, 
366n35; Никсон и 274; «Одна 
нация» и 1, 150-51; Платон 
и 42; политика нацистов и 36; 
практика «красной черты» 
279-80, 297, 383n15; рабство 
и 19, 42, 127; религия и 290-
91; Север США и 143; сегрега-
ция и 19, 28, 86, 137, 140-
43, 146-47, 275, 280, 284, 
288, 297, 307, 318, 366n33; 
тоталитаризм и 42; Фельдман и 
290-91; школьные автобусы и 
143, 150, 337, 366n33; ЮАР и 
150; Юг США и 28, 143, 150; 
язык и 142-43

Рационального выбора теория: 
Беккер и 127; Бьюкенен и 126, 
129-32; государственная власть 
и 126-31; захват регулятора и 
126-33; максимизация полез-
ности и 4, 88, 106, 126, 186; 
послевоенный период и 88, 
126-33; Райкер и 4; Стиглер и 
126-33; Таллок и 126, 129-32; 
школа общественного выбора и 
126-33; эгоизм и 126, 129-32, 
186, 210

Реконструкция городов 5, 274, 
276, 281-82, 295, 300, 313, 
318

Религия; евреи 59, 140-42, 159; 
Конференция руководства 
христиан Юга и 142; расовые 
проблемы и 290-91; религи-
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озные права 140, 145; хрис-
тианство 37, 59, 88, 121, 125, 
140-42, 153, 159, 163

Республиканская партия 18; 
жилищное строительство и 277-
78, 281, 285, 288, 304-5, 307, 
315, 325, 327; кейнсианство 
и 181, 198-99, 209; Консер-
вативная партия и 9, 12, 15; 
наследие 332, 334, 341-42; об-
щество Райпон 149-50; партия 
чаепития и 342, 344; послево-
енный период и 23, 28, 85-86, 
118, 132; трансатлантическая 
сеть и 137, 139-40, 143-46, 
149-52, 162-67, 174-78; 
экономическая стратегия и 216, 
221, 229, 263-69

Реформа: банковский сектор 25; 
всеобщее пенсионное обеспе-
чение 27; государство/прави-
тельство и 22, 138; демократи-
ческая 75, 129; денежная 118; 
жилищное строительство и 274, 
283, 286, 294, 296-97, 304, 
327; институциональная 61; 
капитализм и 185; кейнсианство 
и 181, 185-86; Лейбористская 
партия и 27; микроэкономи-
ческая 82, 270; на стороне 
предложения 181, 216, 248, 
260, 262-63, 265; налоговая 
8, 172; научные подходы и 3; 
небольшая 166; неолибераль-
ная критика и 42, 46, 51-56, 
61, 64, 70, 75, 82; Новый курс 
и 16-17, 19 (см. тж Новый 
курс); Платон о 42; политиче-
ская 154, 158, 249, 254, 256; 
Поппер о 46; послевоенный 
период 89, 102-3, 118-21, 
129; Прогрессивная эра и 51; 
профсоюзы и 13, 174, 217, 231, 
238, 256-57, 267-68, 270; 
регулирования 129; рыночная 1, 
13-14, 121, 177, 181, 185-86, 
216, 248, 258, 260, 262-63, 
265; сверху 27; система со-
циального обеспечения 22, 

64, 274 ; социальная 51, 148; 
страхование по безработице 27; 
трансатлантическая сеть и 138, 
148, 154, 158, 166, 172, 174, 
177, 330, 337, 342, 344-45; 
экономическая стратегия и 216-
17, 231, 238, 248-49, 254-70

Ронан Пойнт, башня (Ronan 
Point) 292-93

Свобода 273; гражданские права 
и 142 (см. тж Гражданские 
права); монетаризм и 199, 201; 
неолиберальная критика и 30-
32, 35, 37, 39, 41, 48, 52, 58, 
60, 63-65, 69-77, 80, 83, 87; 
послевоенные неолиберальные 
идеи 97, 99, 101-2, 111-
16, 119, 124, 126, 131-32; 
послевоенное урегулирование и 
26; Конституция США и 142; 
жилищное строительство и 298, 
301-2; трансатлантическая сеть 
и 135, 142, 159-60, 165-66, 
171, 332, 345; возникновение 
неолиберализма и 2-4, 6, 11

Свобода личности: аналитические 
центры и 135, 160; жилищное 
строительство и 298, 301-2; 
кейнсианство и 199, 201; нео-
либеральная критика и 32, 35, 
37, 39, 41, 48, 52, 63, 73-74, 
77-80, 83-84; послевоенный 
период и 101, 112, 116, 131; 
приверженность классического 
либерализма к 3; Рейган и 6; 
свободный рынок и 2 (см. тж 
Свободный рынок); трансат-
лантическая сеть и 135, 160; 
три фазы неолиберализма и 6; 
Тэтчер и 6; Хайек и 4, 32, 63, 
73-74; экономическая полити-
ка, основанная на разуме, и 345

Свободный рынок: аналитические 
центры и 14, 135-41, 144-77, 
365n12, 369n115; апофеоз 
338-43; Бьюкенен и 9; Герма-
ния и 121-26; глобализация и 
2, 4, 8, 15, 18, 132, 330, 344; 
Голдуотер и 200; Гринспен 
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и 360n31; жилищное строи-
тельство и 274-78, 299-300, 
321; идеология и 2, 53, 82-
83, 108, 274; Каллагэн и 13; 
Картер и 13; кейнсианство и 
180-81, 186, 193-94, 200-
201, 212; коллективизм и 328; 
Мизес и 49-50, 53, 55, 57; 
наследие 329-45; невидимая 
рука и 101, 107-10, 119, 130, 
338; неолиберальная критика и 
32-34, 39-40, 48-50, 53, 55, 
57-58, 63-64, 70, 73-77, 82-
84, 351n3; Пауэлл и 193-94; 
полемическая вера в 13; Поппер 
и 37-40, 48-49; послевоен-
ный период и 26-27, 86-93, 
96-108, 112, 116-22, 125-27, 
131-32, 360n31; превосходство 
5; профсоюзы и 82; Рейган и 7, 
379n92; свобода и 12; свобода 
личности и 4, 6; сектор услуг и 
330; Смит и 104-7; социализм 
и 120; социально-экономиче-
ская политика, базирующаяся 
на вере, и 329-33; стагфляция 
и 173; Стиглер и 5, 9; Таллок 
и 5; трансатлантические сети и 
15, 19-20, 334-35; Тэтчер и 
7, 379n92; финансовый кризис 
2007–2008 гг. и 338-43; 
Фридмен и 7-9, 117-20, 200; 
Хайек и 5, 58, 63-64, 70-71, 
91-92, 119-20; Хит и 161, 
177, 231; чикагская школа и 8; 
экономическая политика, бази-
рующаяся на разуме, и 344-45; 
экономическая стратегия и 216, 
219-20, 226, 231, 233, 243, 
252, 255, 257, 259, 268-70, 
378n61, 379n92

Сдержки и противовесы 130
Североамериканское соглашение 

о свободе торговли (НАФТА) 
(North American Free Trade 
Agreement, NAFTA) 8

Сегрегация: государственные 
школы и 143, 146, 366n33; 
жилищное строительство и 143, 

275, 280, 284, 288, 297, 307, 
318; идеология и 137, 140, 147; 
расовые проблемы и 19, 28, 
86, 137, 140-43, 146-47, 275, 
280, 284, 288, 297, 307, 318, 
366n33; школьные автобусы 
и 143, 150, 337, 366n33; Юг 
США и 86, 140; язык и 142-43

Сектор услуг, рабочие места в 330
Селсдонсая конференция (Selsdon 

Conference) 177, 369n115
Система социального обеспечения 

5, 18; аналитические центры 
и 135, 137, 140, 144, 147-51, 
154; Бриттен и 27; Германия и 
124-25; гражданские права и 
137, 140; жилищное строитель-
ство и 273-74, 282, 289-90, 
298-304, 327; капитализм и 
33; кейнсианство и 191, 193, 
197, 372n29; культура зави-
симости и 64, 167, 273, 302; 
«Надежда VI», проект 278, 
321-25, 327; наследие 329-30, 
335, 338, 344; неолиберальная 
критика и 33-34, 40, 54, 57, 
64, 68, 71, 82; Помощь семьям 
с детьми-иждивенцами и 282; 
послевоенный период и 22-28, 
88, 92-93, 95, 98, 116, 119-
20, 123-25, 363n85; Рейган 
и 273; реформа и 22, 64, 274; 
рост 330; социальное страхо-
вание 22, 24-26, 110, 118-20, 
301-2, 336, 349n1; страхо-
вочная сетка 8; Тэтчер и 273; 
экономическая стратегия и 6, 
229, 256, 263, 266, 268

СМИ:
– Crossbow («Арбалет»), жур-

нал 150
– Economist, журнал 11, 191
– Financial Times, газета 174, 

177
– Fox News 342
– The Freeman, журнал 155
– National Review, журнал 141, 

171, 173
– New Society, журнал 315-16
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– The News of the World, газета 
342

– Newsweek, журнал 173, 173
– Policy Report, журнал 165
– Reader’s Digest, журнал 243
– Spectator, журнал 190-91
– Telegraph, газета 161
– Times, газета 174, 177, 233, 

235
– Wall Street Journal, газета 

224
См. тж Журналисты

Собачий остров 316;
Солдатский билль о правах (GI 

Bill) (1944) 22;
Социал-демократия 2-4, 15; 

Вильсон и 132; жилищное 
строительство и 276, 298, 309; 
кейнсианство и 5, 7, 11, 180, 
183, 197; Новый курс и 85; 
Поппер и 8; послевоенный 
период и 22, 32-37, 44, 63, 70, 
73, 75, 83, 85-87, 107, 123, 
129, 132; трансатлантиче-
ская сеть и 17, 19-20, 136-38, 
147, 149, 153, 171, 329, 337; 
Фридмен и 9; экономическая 
стратегия и 218, 257; Эттли и, 
11, 22-26, 32, 69, 116, 138-39

Социал-демократы (Германия) 
123

Социализм: Гитлер и 33; государ-
ственная собственность и 298; 
гуманизм и 34, 40, 43, 57, 61, 
75; железный занавес и 115; 
жилищное строительство и 298, 
311; Институт экономических 
дел и 211 ; интеллектуалы и 4, 
17, 30, 73-85, 91, 138, 153; 
как антитеза свободе 64-65; как 
угроза 22; кейнсианство и 211; 
коллективизм и 58, 97 (см. тж 
Коллективизм); коммунизм и 
119, 120; Лейбористская партия 
и 69; марксизм и 17 (см. тж 
Марксизм); Мизес и 3, 64; на-
цисты и 3-4, 14, 24, 32-36, 42, 
45, 47, 52, 65, 68, 74, 122, 193, 
329; неолиберальная критика и 

30, 33, 36-37, 45, 58, 64-65, 
69, 73-84; Новый курс и 119; 
Общество Мон-Пелерен и 4, 6, 
8, 31, 35, 40-41, 58, 73-84; 
Поппер и 37, 45, 58; послево-
енный период и 22-23, 85, 91, 
97, 115-16, 119-20; поэтапная 
социальная инженерия и 8, 34, 
47, 60-61 ; привлекательность 
3; проблема социалистиче-
ского расчета и 3, 109, 351n4; 
программа выкупа арендуемого 
муниципального жилья и 311; 
свободный рынок и 120; тотали-
таризм и 4, 14-15, 116; транс-
атлантическая сеть и 17, 138, 
153, 167; фабианский 4 (см. 
тж Фабианский социализм); 
Фридмен и 119-20, 153; Хайек 
и 4, 17, 22, 30, 33, 36, 58, 64-
65, 73-85, 91, 97, 138, 153, 
167, 363n84; экономическая 
стратегия и 225-26; экономиче-
ская теория иллюзий 225

Социальная рыночная экономика 
87, 121-26, 355n98

Социальное страхование 22, 24-
26, 110, 118-20, 301-2, 336, 
349n1

Справедливый курс 22, 86, 116, 
279, 299

Стагфляция 179; аналитические 
центры, ориентированные на 
свободный рынок, и 173; Анг-
лия и 212, 232-34; Вильсон и 
225; Картер и 295; кейнсианст-
во и 5, 181, 202, 212; моне-
таризм и 234; Никсон и 222, 
274; определение 2; политика 
заработной платы/цен и 225-
30; Рейган и 263; США и 212, 
232-33; Фридмен и 102, 181, 
202, 212, 232, 263; Хайек и 
232; Холл и 316; экономиче-
ская стратегия и 225-34, 263

Страхование 3, 22, 26-27, 58, 
339

Субсидии: Великая депрессия и 
184; жилищное строительство 
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26, 273-74, 279-80, 282-85, 
287-88, 293, 295, 299, 302-
5, 307, 310- u, 327; инфляция 
и 261; налоговые 334, 338; 
сельскохозяйственные, 118-19; 
спасение от банкротства 128; 
экономическая стратегия и 216, 
261

Суэцкий кризис (1956-57) 29, 
139

США: американская мечта и 274; 
англо-шотландско-американ-
ское Просвещение и 99-110; 
государственные расходы и 
23-24; жилищное строительство 
и 274-75 (см. тж Жилищное 
строительство); закон о системе 
социального страхования 25; 
инфляция и 76, 233 (см. тж 
Инфляция); консерватизм и 
136-46; конституционализм 
и 113; политика коалиций и 
138-47; право выкупа аренду-
емого муниципального жилья и 
276-77, 294, 313-14; сни-
жение производительности и 
249-50; спровоцированный 
ОПЕК нефтяной приззис 230; 
стагфляция и 212, 232-33; 
упадок промышленности и 330; 
холодная война и 15-16, 28, 33, 
36, 86-87, 89, 100-101, 108, 
111-22, 132, 137-47, 175, 
200, 281-82, 329; экономи-
ческая политика 60-х годов и 
197-201

Таможенные пошлины 120, 128, 
200, 241

Теорема о невозможности 129
Терроризм 14
Тори 126, 148, 156, 161, 171, 

191, 235, 256, 308
Тоталитаризм: кейнсианство и 

199; неолиберальная критика и 
32-33, 35-36, 40-45, 55, 61-
62, 65, 68, 73, 75, 81; после-
военный период и 22-23, 108, 
116, 119, 122; трансатланти-

ческая сеть 17, 140, 329, 331, 
335; экономическая стратегия 
и 240-41; коммунистический 
3-4; социализм и 4, 14-15, 
116; нацисты и 3-4, 14, 24, 32-
33, 35-36, 42, 45, 47, 52, 65, 
68, 74, 122, 193, 329

Трансатлантическая сеть: Амери-
канский институт предприни-
мательства 134, 143, 154-55, 
165, 175; аналитические центры 
и 4-5 (см. тж Аналитические 
центры; Организации); бед-
ность и 167, 330, 333; безра-
ботица и 152, 165, 330, 342; 
Бриттен и 149, 161-62, 174, 
177; Бьюкенен 17, 135, 138, 
159-60, 166, 172, 178, 334, 
336; Великая депрессия и 138, 
335, 339, 341; Великое общест-
во и 17, 136-37, 143, 146, 167, 
175; Вильсон и 137, 152, 174; 
Демократическая партия США 
и 137, 139, 146, 179; журна-
листы и 134-36, 145, 152-53, 
157, 161, 163-64, 173-78, 
331, 337, 339, 342; закладка 
фундамента для 31-32; зоны 
предпринимательства и 315-
21; идеология и 134-35, 138, 
140, 145, 153-54, 157, 165, 
171, 173, 329, 331, 336, 338, 
342, 344; индивидуализм и 
135, 160, 329, 337; Институт 
Адама Смита и 134, 163, 165-
66; Институт Катона 134, 155, 
158, 162-67, 171, 175, 331; 
Институт экономических дел и 
134-35, 152, 156-58, 161-
68, 174, 177; исторические 
параллели 333-38; Клинтон 
и 17, 19, 337-38, 340-41; 
коллективизм и 136, 144, 329, 
331, 336, 344; коммунизм 
и 15, 18, 134, 137, 139-47, 
158, 161, 329; Консервативная 
партия Великобритании и 136-
43, 147-52, 157-58, 161, 167, 
175-78; Лейбористская партия 
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и 17-19, 137, 139, 143, 147-
49, 152, 174, 179; марксизм и 
17, 20, 143; Мизес и 138, 151, 
155-56, 159-60, 165, 169-
71, 176, 336, 342; монополии 
и 335-36, 342; налоги и 135, 
148, 153, 158, 167, 172, 334-
40; наследие 329-45; неоли-
беральная политика 15-20; 
неолиберальные организации 
в 1950–1960е годы и 152-
61; Новый курс и 16-17, 19, 
136-39, 142-46, 153-54, 169, 
174-76, 329, 331, 335, 337, 
340, 343; Общество Мон-Пе-
лерен и 135, 144, 149, 155-56, 
159, 163, 165, 169-70, 177, 
329, 331, 337; Пауэлл и 137, 
139, 148-49, 151; политика 
коалиций и 138-47; Поппер 
и 17, 159, 333; приватизация 
и 334, 336; Рейган и 15-19; 
Республиканская партия и 137, 
139-40, 143-46, 149-52, 162-
67, 174-78; реформа и 138, 
148, 154, 158, 166, 172, 174, 
177, 330, 337, 342, 344-45; 
Рузвельт и 139, 142-43, 175-
76; Саймонс и 17, 335; свобода 
и 135, 142, 159-60, 165-66, 
171; свободный рынок и 15, 19-
20, 161-73, 334-35; система 
социального обеспечения и 135, 
137, 140, 144, 147-51, 154, 
329-30, 335, 338, 344; соци-
ал-демократия и 17, 19-20, 
136-38, 147, 149, 153, 171, 
329, 337; Стиглер и 138, 155-
56, 334-36, 342; страхование 
и 339; Таллок и 138, 159-60, 
166, 334, 336; тоталитаризм и 
17, 140, 329, 331, 335; Тэтчер 
и 15-19; фабианский социа-
лизм 17; Федеральный резерв 
и 333, 339; Фонд «Наследие» 
и 134-35, 158, 161-66, 169, 
172; Фридмен и 17, 20, 135-
36, 138, 141, 146, 148, 152-
53, 155-57, 160-74, 177-78, 

331-38, 342; Хайек и 17, 135, 
138, 141-42, 146-49, 152-71, 
175, 177-78, 329, 332, 334-
38; чикагская школа и 335, 344

Третий путь 321, 323, 326-27, 
387n119

Трущобы 274, 276, 278, 281-82, 
299-300, 313

Тэчбрук, жилой комплекс (Tach-
brook Estate) 314

Университет Рочестера 4, 8, 88, 
126

Уолл-стрит 3, 19, 202, 339, 341
Уотергейт 215, 228-30, 335
Управление государственного 

жилищного строительства США 
(U.S. Public Housing Authority, 
USPHA), 278

Управление гражданских работ 
(Civil Works Administration) 25

Управление жилищного строи-
тельства США (Federal Housing 
Authority) 26

Управление жилищного строи-
тельства США (U.S. Housing 
Authority) 26

Управление общественных работ 
(Public Works Administration) 
25

Управление общественных работ 
(Works Progress Administration) 
25, 95, 184

Управление по делам ветеранов 
279

Управление по жилищному надзо-
ру (Housing Inspectorate) 325

Управление работ в долине Тен-
несси (Tennessee Valley Author-
ity) 184

Управления национального вос-
становления (National Recovery 
Administration) 25-26

Ураган «Катрина» 14
Утопизм 20, 29; Кэссиди и 339; 

неолиберальная критика и 42, 
47-48, 56, 62-64, 80-82; 
послевоенный период и 86, 90, 
104, 107, 117; финансовый 
кризис 2007-2008 гг. и 339



Предметный указатель

518

Фабианский социализм: анали-
тические центры и 149, 336; 
неолиберальная критика и 30, 
72, 78; послевоенный период и 
23, 27; трансатлантическая сеть 
и 17; Хайек и 4, 72, 78, 149

Фашизм 3, 36, 42, 45, 58, 
363n84

Федеральная корпорация жи-
лищного ипотечного кредита 
(«Фредди Мэк») (Federal Home 
Loan Mortgage Corporation, 
Freddie Mac), 340

Федеральная корпорация по 
страхованию депозитов (Federal 
Deposit Insurance Corporation, 
FDIC) 26

Федеральная национальная ипо-
течная ассоциация («Фанни 
Мэй») (Federal National Mort-
gage Association, Fannie Mae) 
278, 340

Федеральное управление по 
жилищным вопросам (Federal 
Housing Administration, FHA), 
278-80, 285-86

Федеральный резерв: Бернс и 94, 
222, 228-29, 249; Волкер и 
5, 201, 217, 250-54, 258-59, 
265, 271, 333, 341; Гриспен и 
265 (см. тж Гринспен, Алан в 
Указателе имен); закон Хэм-
фри–Хоукинса и 108, 263-64; 
изменения политики 252-54, 
258-59; инфляция и 187, 198, 
247-54, 341; Картер и 247-54, 
333; кейнсианство и 185, 187, 
198, 202; монетаризм и 247-
54; неолиберальная критика 
и 35; послевоенный период 
и 94-95, 120; стагфляция и 
227-28; трансантрантический 
неолиберализм и 333, 339; 
финансовый кризис 2007–2008 
гг. и 339; центральная роль в 
экономической политике 250; 
экономическая стратегия и 217, 
222, 227-28, 247-54, 258, 
264-65, 271

Финансовый кризис 2007–2008 
гг.: безответственные банкиры 
и 339-40; Блэр и 341; Браун 
и 341; Гринспен и 343; дере-
гулирование и 340-44; закон 
о дерегулировании депозитных 
учреждений и денежно-кредит-
ном контроле и 340; иррацио-
нальная эйфория и 343; как 
апофеоз неолиберализма 338-
43; Картер и 230, 340; кейн-
сианство и 341-42; Клинтон и 
340-41; Комиссия по торговле 
товарными фьючерсами 341; 
Обама и 342; последствия 343-
44; провалы экономической 
политики и 340-43; Програм-
ма выкупа проблемных активов 
и 340; Рейган и 340-41; Тэтчер 
и 341; экономическая поли-
тика, основанная на разуме, и 
343-45

Фолклендская война 258, 271, 
333

Фонды. См. Организации
Фрайбургская школа 3, 74, 122-

23

Холодная война: аналитические 
центры и 137-47, 175; Берлин-
ская стена и 121, 158, 332; жи-
лищное строительство и 281-81; 
кейнсианство и 200; маккар-
тизм и 117, 119, 142, 144-45; 
Мизес и 115; монетаризм и 
200; неолиберальная критика и 
33, 36; подъем неолиберализма 
и 86-87, 89, 100-101, 108, 
111-22, 132; политика и 15-16, 
28, 33, 36, 86-87, 89, 100-
101, 108, 111-22, 132, 137-
47, 175, 200, 281-82, 329; 
политика коалиций и 138-47; 
Фридмен и 111-21

Христиане 37, 59, 88, 121, 125, 
140-42, 153, 159, 163

Хэмфри–Хоукинса закон (Hum-
phrey-Hawkins Act) (1978), 
108, 263-64
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Частное предпринимательство 
53-54, 260, 273, 299, 332, 
336

Частный семинар Мизеса 36
Черчилль-Гарден, жилой ком-

плекс 314
Чикагская школа 8; vs. австрий-

ская школа 358n8; аналитиче-
ские центры и 174; вторая  
50, 67, 84, 90-93, 96, 122, 
127, 335, 344, 357n130, 
358n8; индивидуализм и 92; 
Исследование свободного  
рынка и 77, 91-92, 96, 125; 
кейнсианство и 181; Комитет  
по социальной мысли (Com-
mittee on Social Thought) и 4, 
91; Коуз и 4; монополии и 7; 
неолиберальная критика и 37, 
50, 67, 77, 84; Общество Мон-
Пелерен и 92; первая 3, 7, 87, 
93, 125, 358n4; послевоенный 
период и 87-100, 122, 125, 
127; профсоюзы и 7, 93, 98; 
результаты деятельности 92-93; 
Саймонс и 89-100; Стиглер и 
90-91; трансатлантическая сеть 
и 335, 344; Фридмен и 89-100, 
358n8; Хайек и 91 ; харак-
терная методология 7; школа 
общественного выбора и 88; 
экономическая стратегия и 233; 
экономические циклы и 92

Чикагские мальчики 13, 348n15
Чили 13

Школа антикоммунизма (School 
of anti-Communism) 144

Шотландская националистиче-
ская партия (Scottish Nationalist 
Party) 254

Эгоизм 2, 59; госслужба и 336; 
кейнсианство и 186, 210;  
Смит и 113, 338; теория 
общественного выбора и 126, 
129-32; теория рационального 
выбора и 186, 210; финан-
совые институты и 339; эпоха 

Просвещения и 101, 103-7,  
110

Экономический и социальный 
совет (Франция) 218

Экономическая политика, осно-
ванная на разуме 343-45

Экономическая стратегия: аль-
тернативная экономическая 
стратегия 241, 243, 255-57; 
Банк Англии и 255, 271; Беве-
ридж и 22, 27; бедность и 219, 
222; безбилетники и 129, 344; 
безработица и 215, 223-24, 
228, 233-45, 255, 258, 261; 
Бреттон-Вудская система и 215, 
219-20, 225-28, 230, 375n13, 
380n1 17; Бьюкенен и 249, 
263, 270; Великая депрессия 
и 247, 261; Великобритания 
и 227-28, 233-36, 238-41, 
258, 376n35, 377n56; Великое 
общество и 221; Вильсон и 217-
18, 225, 232-33, 241, 257; 
Война с бедностью и 167, 197, 
201, 213, 222, 283, 300, 327; 
Волкер и 217, 247-54, 258-59, 
265, 271; Голдуотер и 198-99; 
Демократическая партия США 
и 215, 217, 248, 257, 266, 270, 
272; Джей и 240; Дженкинс и 
216-19, 257; Джонсон и 212-
13; дирижистская модель и 217; 
журналисты и 225-27, 233-34, 
271; закон Хэмфри–Хоукинса и 
108, 263-64; «зима тревоги» и 
247, 254; идеология и 219, 242, 
247, 254-55, 267, 270-71; 
индивидуализм и 263, 270; Ин-
ститут Адама Смита и 257; Ин-
ститут Катона и 238, 265; Ин-
ститут экономических дел и 233, 
238, 257, 270; интеллектуалы и 
231, 236, 238, 250, 252, 269; 
Каллагэн и 216, 218, 225, 233, 
241-47, 252-54, 256-57, 262, 
270; Картер и 228-29, 247-
54, 263, 270; кейнсианство 
и 181, 215-17, 220-25, 231, 
234-38, 242, 244-49, 253, 
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256, 263, 269; Кеннеди и 197-
98, 212-13; Клинтон и 271; 
количественная теория денег и 
180, 186, 203, 208-9, 371n4; 
коллективизм и 252; Консерва-
тивная партия Великобритании 
и 216-21, 230, 232, 235, 237, 
240-42, 252, 255-59; Лей-
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Людвиг фон МИЗЕС
ЛИБЕРАЛИЗМ

(М.; Челябинск: Социум, 2014. 300 с.)

Единственное систематическое изложение принципов либерального 
устройства общества и государства, основ либеральной экономической 
и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международ-
ным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свобод-
ным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять 
множество сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении 
социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной 
доктрины.

ВВЕДЕНИЕ
Либерализм
Материальное благополучие
Рационализм
Цель либерализма
Либерализм и капитализм
Психологические корни 

антилиберализма

Глава 1. ОСНОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Собственность
Свобода
Мир
Равенство
Неравенство богатства и доходов
Частная собственность и этика
Государство и политика
Демократия
Критика доктрины силы
Аргументы фашизма
Границы деятельности 

правительства
Веротерпимость
Государство и антиобщественное 

поведение

Глава 2. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Организация экономики
Частная собственность и ее критики
Частная собственность 

и правительство
Неосуществимость социализма
Интервенционизм
Капитализм: единственно воз-

можная система общественной 
организации

Картели, монополии и либерализм
Бюрократизация

Глава 3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ  
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Границы государства
Право на самоопределение
Политические основы мира
Национализация
Империализм
Колониальная политика
Свободная торговля
Свобода передвижения
Соединенные Штаты Европы
Лига наций
Россия

Глава 4. ЛИБЕРАЛИЗМ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Доктринерство либералов
Политические партии
Кризис парламентаризма и идея
Конгресса, представляющего  

особые интересы
Либерализм и партии особых 

интересов
Партийная пропаганда  

и партийная организация
Либерализм как партия капитала

Глава 5. БУДУЩЕЕ 
ЛИБЕРАЛИЗМА

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Литература о либерализме
2. О Термине "либерализм"

СТАТЬИ
Роль доктрин в человеческой истории
Идея свободы родилась на Западе
Свобода и собственность
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Рональд РОТУНДА

ЛИБЕРАЛИЗМ КАК СЛОВО И СИМВОЛ
Борьба за либеральный бренд в США

(М.; Челябинск : Социум, 2016. 212 с.)

Рональд Ротунда (род. 1945 г.) — известный американский правовед, 
специалист по конституционному праву, написавший авторитетный 
трактат по этой теме.  Его небольшое исследование «Politics of Language: 
Liberalism as Word and Symbol», наверное, единственное в своем роде, 
в котором рассказывается, как произошло столь загадочное изменение 
значения слов «либерализм» и «либералы» в США. Там либералы 
странным образом выступают за всестороннее вмешательство государства 
в экономику. Автор показывает, что это случилось не само собой, 
а в результате осознанной подмены понятий Франклином Рузвельтом, 
искавшим подходящий словесный ярлык для своей программы 
регулирования экономики. Для этого он выбрал не использовавшееся 
в США, но престижное и имеющее только благоприятные ассоциации 
слово «либеральный». Так получилось, что одновременно права 
на этот бренд предъявил Герберт Гувер, и их спор разрешился в ходе 
избирательных компаний 1932—1940 гг. Рассказ об этом историческом 
эпизоде составляет сюжетный центр книги. Но эта история предваряется 
интересными размышлениями автора о роли символов в политике 
и кратким обзором истории слова «либерал» и «либеральный» как 
обозначения социально-экономической программы в Англии и США 
в XIX—ХХ вв.

Дэвид БОУЗ
ЛИБЕРТАРИАНСТВО

История, принципы, политика
(Челябинск: Социум, 2014. 408 с. 32 илл.)

Либертарианство — это политическая философия, выводящая принципы 
устройства общества из аксиомы самопринадлежности права собствен-
ности человека на собственное тело. Исходя из убеждения, что человек 
сам должен распоряжаться своей жизнью и имуществом и имеет пра-
во самостоятельно решать, как ему жить, при условии, что он призна-
ет такое же право за другими людьми, либертарианцы отстаивают мак-
симально широкие права личности и требуют сведения роли государ-
ства к необходимому минимуму защите жизни и собственности граждан. 
Автору удалось в популярной форме представить весь комплекс либер-
тарианских идей в области философии, экономики и права в их истори-
ческом развитии. В книгу включены 32 цветные иллюстрации, освеща-
ющие основные вехи развития либертарианской традиции и выделяющие 
наиболее важные идеи.



Раймондо КУБЕДДУ
ЛИБЕРАЛИЗМ, ТОТАЛИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ 

Политическая философия австрийской школы
(Челябинск: Социум, 2014. 406 с.)

Профессор политической философии в Пизанском университете Рай-
мондо Кубедду посвятил свою книгу тому влиянию, которое интеллек-
туальная революция конца XIX в. оказала на все общественные науки, 
и в первую очередь на политическую философию и экономическую тео-
рию. Именно тогда основатель австрийской экономической школы Карл 
Менгер заложил основы субъективистского подхода к теории ценности и, 
одновременно, эволюционной теории социальных институтов. Два вели-
ких последователя и соотечественника Менгера — Людвиг фон Мизес и 
Фридрих фон Хайек, будучи не только экономистами, но и обществоведа-
ми в самом полном смысле этого слова, творчески развили идеи Менгера 
и разработали законченную социально-политическую теорию.

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Методологические основания
2. Спор о методах и его наследство
3. Критика историцизма
4. Критика сциентизма  

 и конструктивистского рационализма.

Глава 2. ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Проблема познания в социальных науках
2. Методологический индивидуализм
3. Эволюционизм, порядок и каталлактика

Глава 3. ОТ СОЦИАЛИЗМА К ТОТАЛИТАРИЗМУ
1. Философские и экономические источники
2. Критика социализма
3. Тоталитаризм

Глава 4. СУДЬБА ДЕМОКРАТИИ
1. Право и политика
2. Интервенционизм и судьба демократии
3. Мираж социальной справедливости

Глава 5. ЛИБЕРАЛИЗМ АВСТРИЙСКОЙ ШКОЛЫ
1. Философские основания австрийского либерализма
2. Мизес
3. Хайек
4. Эпилог



Гвидо ХЮЛЬСМАНН
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ЛИБЕРАЛИЗМА

Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса
(М.; Челябинск: Социум, 2013. 893 с.)

Людвиг фон Мизес (1881—1973) — один из величайших мыслителей 
ХХ в., австрийский экономист, философ и политолог. С 1940 г. жил и 
работал в США. Наибольшую известность ему принесли сочинения по 
экономике, прежде всего экономический анализ социализма, теория де-
нег и теория экономического цикла. Мизес завершил разработку эконо-
мической теории австрийской школы, превратив ее в общую теорию че-
ловеческой деятельности праксеологию, отличающуюся от естественных 
наук, с одной стороны, и от истории — с другой. Не столь широко изве-
стны его не менее новаторские сочинения в области политической фило-
софии и эпистемологии и методологии социальных наук. 

Европейские коллеги Мизеса называли его «последним рыцарем 
либерализма» за то, что он отстаивал идеал свободы, по их мнению, окон-
чательно сошедший со сцены в эпоху централизованого планирования 
и социализма всех видов. 

Опираясь почти исключительно на архивные документы, Й. Г. Хюль-
сманн ведет подробное жизнеописание своего героя на богатом событи-
ями историческом фоне первых двух третей ХХ в. Особое внимание уде-
ляется интеллектуальному и идеологическому климату, в котором про-
ходило вначале мировоззренческое становление Л. фон Мизеса, а затем 
его политическая и научно-преподавательская деятельность: Австро-
Венгрия и Вена рубежа XIX—XX вв., межвоенная Европа, США 1940—
1960-х годов, титанические битвы между социализмом/интервенци-
онизмом и капитализмом, свободой и диктатурой, централизованным 
планированием и рынком, историзмом и австрийской школой, позити-
визмом и праксеологией.

В книге впервые представлена подробная история возникновения и 
развития австрийской экономической школы, одной из трех составных 
частей маржиналисткой революции в экономической науке. Автор мас-
терски рисует портреты, своего рода микробиографии, наиболее значи-
тельных фигур той эпохи: Менгера, Бём-Баверка, Визера, Шумпетера, 
Роббинса, Хайека, Кейнса и многих других, кратко излагая по ходу пове-
ствования основные идеи соперничающих теорий и идеологий. В резуль-
тате мы видим место Людвига фон Мизеса не только в истории австрий-
ской школы, ведущим, а в определенный период буквально единственным 
представителем которой он был, но и в политической и интеллектуаль-
ной истории ХХ века.



Энгус БЁРГИН
ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ

Возрождение свободных рынков после Великой депрессии 
(М.: Мысль, 2017. 325 с.)

В книге два главных героя, которым посвящены отдельные главы: 
Ф. Хайек и М. Фридмен. На волне популярности, которую Хайек обрел 
в США после выхода его книги «Дорога к рабству» ему удалось создать 
организацию, объединяющую неолибералов США и Европы — «Обще-
ство Мон-Пелерен». Именно попав на первые встречи этой организа-
ции молодой экономист из Чикагского университета Милтон Фридмен, 
во-первых, несколько изменил свои взгляды, став убежденным сторон-
ником свободного рынка, а во-вторых, загорелся идеей распростране-
ния этих идей среди широкой публики. Кроме того, в книге описывается 
предыстория неолиберальной революции — активность сторонников сво-
бодного рынка по обе стороны Атлантики в 1930-е годы, в период Вели-
кой депрессии. Энгус Бёргин описывает, как постепенно выкристаллизо-
вывались идеи — и содержательно, и, что немаловажно, риторически, — 
обосновывающие преимущества свободного рынка. Это история людей и 
идей (а также различных организаций, обеспечивавших общение неоли-
бералов Европы и Америки, публикацию их книг, выступления с лекци-
ями и т.п., и благотворительных фондов, финансировавших эти органи-
зации и мероприятия). 

Дуглас ХАУЛЕНД
ПЕРЕВОД С ЗАПАДНОГО

Язык и политический дискурс в Японии XIX века
(М.: Мысль, 2017. Готовится к печати)

После унизительного для самосознания японцев «открытия» Японии 
коммодором Перри в середине XIX века японцы принялись изучать и 
перенимать не только технологические достижения западной цивилиза-
ции, но и одновременно — идеи, позволившие проторить дорогу техно-
логическому прогрессу. Идеи «свободы», «верховенства права», «пред-
ставительного правления», «личной автономии» и «независимости», 
«прав» и т.п. постепенно проникали в политическую жизнь, но прежде 
для них следовало подобрать японские слова. Трудно было перевести даже 
такое слово, как «общество». Эта работа была проделана в процессе пере-
вода классиков британской либеральной традиции — Герберта Спенсера, 
Джона Стюарта Милля, С. Смайлса (автора популярных сочинений про 
буржуазные добродетели — характер, бережливость, самостояние (self-
help), долг, совесть и т.д.).



Людвиг фон МИЗЕС  
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Трактат по экономической теории
(Челябинск: Социум, 2012. 877 с.)
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