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«Локомотив экономической теории Самуэльсона – объединение двух категорий: «эффективности» и «справедливости», – 
пишет доктор экономических наук И. Устиян. – Он убежден, что аморально гордиться экономической эффективностью, если она 
не  дополняется  справедливым  распределением  дохода  общества.  Он  за  такую  рыночную  экономику,  которая  решает 
социальные проблемы и обеспечивает благосостояние всем трудящимся» 

 
Пол Энтони Самуэльсон родился 15 мая 1915 года в местечке Гэри американского штата Индиана (США). 

Блестяще окончив Чикагский университет, он в 1935 году стал бакалавром. В следующем году защитил степень 
магистра и был приглашен работать научным сотрудником в Гарвардский университет. Ему повезло с учителями, 
которыми оказались звезды мировой экономики – Шумпетер, В. Леонтьев, Э. Хансен. 

В 1940 г. Пол стал профессором экономики в Массачусетском технологическом институте. В 1941 г. 
Самуэльсон   защитил   докторскую   диссертацию,   посвященную   формированию   новых   статистических   и 
динамических методов экономического анализа с использованием экономико-математического моделирования и 
отмеченную престижной премией Уэллса. 

В 1941–1943 годах Самуэльсон работал в управлении по планированию ресурсов, а в 1944-1945 гг. – в 
управлении госдепартамента США по военной промышленности и противовоздушной обороне. 

М. И. Осадчая пишет: «Его первые теоретические работы (прежде всего «Основы экономического анализа», 

1947) были связаны с развитием неоклассической микроэкономической теории в таких ее сферах, как теория 
полезности и потребления, благосостояния, капитала, а также теория общего равновесия. Однако со временем его 

все больше стали занимать проблемы макроэкономики. Еще в 1939 г. под влиянием теории экономического цикла 
Хансена он опубликовал статью «Модель мультипликатора-акселератора», в которой рассматривались различные 
варианты  этой  модели  с  разными  значениями  мультипликатора  (то  есть  коэффициента,  характеризующего 
влияние инвестиций на прирост национального дохода) и акселератора (характеризующего обратное воздействие 
прироста национального дохода на инвестиции). 

Однако самым большим вкладом в развитие макроэкономической теории считается его концепция 
неоклассического синтеза, воплощенная в учебнике «Экономика» (1948). 

Действительно, книга Самуэльсона «Основы экономического анализа», опубликованная в 1947 г. на основе 
его докторской диссертации, оказалась одним из наиболее значительных экономических произведений нашего 

века. Она служит прочной основой для главного потока экономической теории. Хотя стиль книги строго выверен, 
Самуэльсон настаивает на том, что именно такой подход необходим для экономического анализа. Иначе, по его 
мнению, экономисты попросту занимаются «умственными упражнениями наиболее извращенного пошиба». 

В начале своей научной деятельности он был верным последователем экономической теории «дирижизма», 

созданной Д. М. Кейнсом. В этой книге он впервые попытался соединить кейнсианскую теорию как основу 
макроэкономического раздела современной экономии с неоклассической микроэкономикой. Так возникла идея 
«Великого Неоклассического Синтеза» (ВНС). 

«Основным принципом этого синтеза, – пишет Самуэльсон, – является следующий: разрешая ключевые 
проблемы денежной и фискальной политики с помощью категорий теории дохода, мы тем самым возрождаем 
классические истины и придаем им законную силу. Этот неоклассический синтез… ликвидирует разрыв между 
обобщающим понятием макроэкономики и традиционной микроэкономикой, создавая из них взаимодополняющее 
единство». 

У Самуэльсона можно выделить две основные идеи: 

1. Макроэкономика – это не есть что-то отдельное и самостоятельное. Ее функциональные связи 
формируются из множества микроэкономических событий и процессов. Последние были описаны неоклассической 
теорией, и это описание, в общем и целом, сохраняет свою силу. 

2. Современная экономическая система (западного типа) может успешно бороться с такими язвами, как 
безработица и инфляция, если в ней удастся совместить два начала: 

- эффективное воздействие государства на рынок как на единое целое; 
- свободу поведения производителя и потребителя. 

Неудивительно, что знаменитый учебник Самуэльсона явился своего рода поэмой о Смешанной Экономике – 
такой,  где  сильное  (конечно  же,  разумное  и  благотворное)  вмешательство  государства  не  препятствует 
сохранению традиционных ценностей западной цивилизации – демократии, личной свободы, частной 
собственности, свободной конкуренции. Теоретическим выражением первого служит кейнсианство, а второго – 
неоклассическая микроэкономика, целиком основанная на идее свободного индивидуального выбора и личной 
ответственности. Объединяет эти два начала – совмещает и заставляет их работать согласованно – «Великий 
Неоклассический Синтез», который во всем своем великолепии разворачивается на страницах упомянутого 
учебника. 
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Концепция «смешанной экономики» представляется нам попыткой найти компромисс между объективной 

тенденцией к экспансии государственного начала на театре экономической действительности и субъективным 
предпочтением, которое отдает личностному началу западный человек, испытывающий органическое недоверие к 
коллективизму. Всякий компромисс покупается какой-то ценой: за равновесие приходится платить. Потому 
следовало ожидать критики со стороны тех, кто менее склонен к такого рода компромиссам. И она не замедлила 
последовать». 

Самуэльсон всегда интересовался вопросами политики. Ученый участвовал во всех крупных дискуссиях и 
научных конференциях по этой проблеме, во время слушаний в Конгрессе. В качестве консультанта он нередко 
привлекался к работе министерства финансов, федеральной резервной системы, был советником президентов и 
кандидатов  в  президенты.  Так,  в  начале  60-х  он  являлся  экономическим  консультантом  президента  Джона 
Ф. Кеннеди. В 1966-1981 гг. его статьи регулярно появлялись в журнале «Ньюсуик». 

Самуэльсон добился всеобщего признания, как среди американских экономистов, так и на международном 
уровне. Он избирался президентом Эконометрического общества в 1951 г., Американской экономической 
ассоциации  в  1961  г.  и  Международной  экономической  ассоциации  в  1965-1968  гг.  Он  награжден  многими 
почетными наградами, в том числе медалью Дж. Б. Кларка (1947). 

В 1970 г. Самуэльсон был удостоен Нобелевской премии по экономике. 

После получения Нобелевской премии продолжали выходить в свет многочисленные публикации ученого 
на самые различные темы, в том числе такие, как марксистская теория эксплуатации труда и оптимальная система 
социального обеспечения. 

С середины 70-х гг. и позже его статьи об «уравнивании факторных цен» в международной торговле 
доказывали, что свобода торговли между странами должна содействовать снижению различий между доходами от 
труда и капитала в этих странах. На эти статьи делалось больше ссылок, чем на любые другие его работы. Он 

также теоретически классифицировал смысл выигрыша от торговли, полагая, например, что быстрое возрастание 
японского экспорта вызовет чрезвычайно большое увеличение доходов Японии в сравнении с остальным миром. 

Будучи  плодовитым  автором,  Самуэльсон  опубликовал  множество  книг  и  статей  по  самой  широкой 
тематике. 

В книге «Линейное программирование и экономический анализ», написанной совместно с экономистами 
Робертом Дорфманом и Робертом Солоу, он делал упор на аналитическую технику, предложенную математиком 
Джорджем Данцигом и экономистом Леонидом Канторовичем, которая могла быть применена к решению 
практических проблем распределения ресурсов в области частного бизнеса и в государственной сфере. В том же 

году  Самуэльсон  опубликовал  работу  «Точная  модель  потребительского  кредита  с  использованием  или  без 
использования социальных ассигнований». 

У Самуэльсона две дочери и четыре сына от первого брака. В 1981 г. он женился во второй раз. Ученый 
полон сил и энергии. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал преподавать в Гарварде, консультировал 
правительство США и федеральную резервную систему. 

Умер у себя дома в городе Бельмонт, штат Массачусетс 13 декабря 2009 г. 
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