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СИСТЕМНО-СИСТЕМНО-
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ КОРПОРАЦИИ: ТЕОРИЯ КОРПОРАЦИИ: 
К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИКОНЦЕПЦИИ

Д.А. Плетнёв Д.А. Плетнёв 

В статье рассматривается новый подход к исследова-В статье рассматривается новый подход к исследова-
нию корпорации, основанный на понимании ее как ин-нию корпорации, основанный на понимании ее как ин-
ституциональной системы. Выделяются подсистемы и ституциональной системы. Выделяются подсистемы и 
элементы институциональной структуры корпорации, элементы институциональной структуры корпорации, 
приводится их характеристика. Обосновываются не-приводится их характеристика. Обосновываются не-
обходимость соблюдения принципа соразмерности в обходимость соблюдения принципа соразмерности в 
институциональной структуре корпорации и дисфунк-институциональной структуре корпорации и дисфунк-
циональный характер гипертрофии любого института. циональный характер гипертрофии любого института. 
Выдвигается и теоретически обосновывается гипотеза Выдвигается и теоретически обосновывается гипотеза 
об инверсии субъектной и институциональной струк-об инверсии субъектной и институциональной струк-
туры корпорации. Предлагаемый подход позволяет на туры корпорации. Предлагаемый подход позволяет на 
методологическом уровне обосновать необходимость методологическом уровне обосновать необходимость 
соблюдения соразмерности институтов корпорации, что соблюдения соразмерности институтов корпорации, что 
важно для конструирования корпорации будущего, со-важно для конструирования корпорации будущего, со-
четающей целеустремленность, солидарность и личную четающей целеустремленность, солидарность и личную 
заинтересованность.заинтересованность.
Ключевые слова:Ключевые слова: корпорация, институт, рутина, институт  корпорация, институт, рутина, институт 
принуждения, институт содействия, институт оппорту-принуждения, институт содействия, институт оппорту-
низма, гипертрофия института, соразмерность института.низма, гипертрофия института, соразмерность института.

1. ВВЕДЕНИЕ

Современное хозяйство переживает се-Современное хозяйство переживает се-
годня системный кризис. Часто причинами его годня системный кризис. Часто причинами его 
называют финансовый сектор, накопленные в называют финансовый сектор, накопленные в 
нем противоречия и субъективные интересы нем противоречия и субъективные интересы 
крупных игроков. Однако, на наш взгляд, про-крупных игроков. Однако, на наш взгляд, про-
блема глубже: она затрагивает сами основы блема глубже: она затрагивает сами основы 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ
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и структуризации различных объектов реаль-и структуризации различных объектов реаль-
ного мира, будь то части природы или порож-ного мира, будь то части природы или порож-
дения человеческой деятельности. При этом дения человеческой деятельности. При этом 
можно говорить не только о «недопонима-можно говорить не только о «недопонима-
нии», но и о намеренном «жонглировании» с нии», но и о намеренном «жонглировании» с 
терминологией с тем, чтобы добиться нужных терминологией с тем, чтобы добиться нужных 
выводов и результатоввыводов и результатов1. Одновременно не су-. Одновременно не су-
ществует стройного ряда конвенциональных ществует стройного ряда конвенциональных 
определений, с которым можно было бы без-определений, с которым можно было бы без-
оговорочно согласиться и использовать при оговорочно согласиться и использовать при 
построении новых теорий, не рискуя впасть в построении новых теорий, не рискуя впасть в 
противоречие.противоречие.

Одной из частных проблем, порожда-Одной из частных проблем, порожда-
емых определенным выше общим «фоном» емых определенным выше общим «фоном» 
современной экономической науки, являет-современной экономической науки, являет-
ся плюрализм в вопросе «опредмечивания» ся плюрализм в вопросе «опредмечивания» 
корпорации: в курсах по экономической тео-корпорации: в курсах по экономической тео-
рии она предстает в виде производственной рии она предстает в виде производственной 
функции, в оценке бизнеса это средство соз-функции, в оценке бизнеса это средство соз-
дания стоимости, в системах менеджмента дания стоимости, в системах менеджмента 
качества – «процесс». Предлагаемые сегодня качества – «процесс». Предлагаемые сегодня 
когнитивные рамки корпорации существенно когнитивные рамки корпорации существенно 
обедняют возможности ее познания. Часто обедняют возможности ее познания. Часто 
корпорация изучается «как есть» на основе корпорация изучается «как есть» на основе 
явления, конкретных существующих форм, явления, конкретных существующих форм, 
и порою даже не форм самой корпорации, а и порою даже не форм самой корпорации, а 
форм ее наименований.форм ее наименований.

По этой причине нам необходимо сделать По этой причине нам необходимо сделать 
уточнение определений базовых категорий, уточнение определений базовых категорий, 
с которыми в настоящей работе будем иметь с которыми в настоящей работе будем иметь 
дело. Речь идет о корпорации и институте.дело. Речь идет о корпорации и институте.

Изначальное значение понятия «кор-Изначальное значение понятия «кор-
порация» – союз лиц для достижения общей порация» – союз лиц для достижения общей 
цели. И мы предлагаем оттолкнуться от этого цели. И мы предлагаем оттолкнуться от этого 
значения, «преломив» его через призму си-значения, «преломив» его через призму си-
стемного подхода. Корпорация как система стемного подхода. Корпорация как система 
должна рассматриваться как некоторая це-должна рассматриваться как некоторая це-
лостность, единство элементов разнообраз-лостность, единство элементов разнообраз-
ной природы и связей между ними. Целост-ной природы и связей между ними. Целост-

1 Примечателен пример с «новой политиче-
ской экономией», отрицающей все политэкономиче-
ское наследие и претендующей на замещение места 
всей политэкономии в системе научного знания, а 
также эквилибристика неоинституционалистов, пре-
вративших институты в «рамки» индивидуального 
поведения, лишив их самостоятельной ценности.

организации материального производства, и организации материального производства, и 
именно в таком контексте ее необходимо рас-именно в таком контексте ее необходимо рас-
сматривать. Корпорация как институциональ-сматривать. Корпорация как институциональ-
но автономная форма организации матери-но автономная форма организации матери-
ального производства заняла в современном ального производства заняла в современном 
хозяйстве центральное место. Корпорации хозяйстве центральное место. Корпорации 
повсеместно осуществляют трансформацию повсеместно осуществляют трансформацию 
разнородных ресурсов в готовый продукт, разнородных ресурсов в готовый продукт, 
обеспечивают существование миллиардов обеспечивают существование миллиардов 
людей и тем не менее несут в себе серьезные людей и тем не менее несут в себе серьезные 
дисфункции, преодоление которых должно дисфункции, преодоление которых должно 
стать предметом для экономической науки. стать предметом для экономической науки. 

Корпорация выступает доминирующей Корпорация выступает доминирующей 
формой институционализации хозяйственной формой институционализации хозяйственной 
жизни. Транснациональный холдинг, банк, жизни. Транснациональный холдинг, банк, 
промышленная фирма, государство, инвести-промышленная фирма, государство, инвести-
ционный фонд, семейное предприятие – все ционный фонд, семейное предприятие – все 
они являются формами корпорации, подобны-они являются формами корпорации, подобны-
ми по своему внутреннему институциональ-ми по своему внутреннему институциональ-
ному устройству. Необходимо исследовать эту ному устройству. Необходимо исследовать эту 
институциональную структуру, выделить в институциональную структуру, выделить в 
ней операциональные элементы с тем, чтобы ней операциональные элементы с тем, чтобы 
создать основу для дальнейшего унифициро-создать основу для дальнейшего унифициро-
ванного научного дискурса корпорации.ванного научного дискурса корпорации.

Целью настоящей работы является фор-Целью настоящей работы является фор-
мулировка исследовательской программы мулировка исследовательской программы 
современной корпорации, основанной на си-современной корпорации, основанной на си-
стемной методологии и признании приорите-стемной методологии и признании приорите-
та институциональной структуры в изучении та институциональной структуры в изучении 
корпорации. Для достижения цели необходи-корпорации. Для достижения цели необходи-
мо: 1) определить основные теоретические мо: 1) определить основные теоретические 
«элементы» предлагаемого подхода (корпора-«элементы» предлагаемого подхода (корпора-
цию и институт); 2) охарактеризовать инсти-цию и институт); 2) охарактеризовать инсти-
туциональную структуру корпорации как на-туциональную структуру корпорации как на-
бор операциональных элементов; 3) показать бор операциональных элементов; 3) показать 
возможности применения предложенного возможности применения предложенного 
подхода к объяснению корпорации, ее про-подхода к объяснению корпорации, ее про-
блем и особенностей развития.блем и особенностей развития.

2. КОРПОРАЦИЯ И ИНСТИТУТ 
КАК БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

В современной экономической науке В современной экономической науке 
царит плюрализм в отношении наименования царит плюрализм в отношении наименования 
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Говоря об институте, необходимо от-Говоря об институте, необходимо от-
метить, что генезис и эволюция данного по-метить, что генезис и эволюция данного по-
нятия – тема отдельной масштабной работы. нятия – тема отдельной масштабной работы. 
Здесь же можно лишь констатировать на-Здесь же можно лишь констатировать на-
личие двух традиций: «ограничительная» (в личие двух традиций: «ограничительная» (в 
русле этого подхода находятся работы неоин-русле этого подхода находятся работы неоин-
ституционального направления (Коуз, 2001; ституционального направления (Коуз, 2001; 
Уильямсон, 1996; Норт, 1993; Фуруботн, Рих-Уильямсон, 1996; Норт, 1993; Фуруботн, Рих-
тер, 2005; Тамбовцев, 2008)) и «направляю-тер, 2005; Тамбовцев, 2008)) и «направляю-
щая», развитая в работах социологического щая», развитая в работах социологического 
и эволюционного направления (Дюркгейм, и эволюционного направления (Дюркгейм, 
1996; Veblen, 1919; Commons, 1990; Парсонс, 1996; Veblen, 1919; Commons, 1990; Парсонс, 
2000; Ходжсон, 2003; Searle, 1995; Клейнер, 2000; Ходжсон, 2003; Searle, 1995; Клейнер, 
2001; Иншаков, 2003). Нам ближе вторая 2001; Иншаков, 2003). Нам ближе вторая 
точка зрения, которая может быть выражена точка зрения, которая может быть выражена 
определением Дж. Ходжсона: «институт – это определением Дж. Ходжсона: «институт – это 
социальная организация, которая посредством социальная организация, которая посредством 
традиции, обычая или правовых ограничений традиции, обычая или правовых ограничений 
формирует долговременные рутинизирован-формирует долговременные рутинизирован-
ные схемы поведения» (Ходжсон, 2003, с. 37). ные схемы поведения» (Ходжсон, 2003, с. 37). 
Развивая это определение, мы предлагаем Развивая это определение, мы предлагаем 
рассматривать институт как ограниченную рассматривать институт как ограниченную 
во времени и пространстве совокупность хо-во времени и пространстве совокупность хо-
зяйственных отношений, структурирующих зяйственных отношений, структурирующих 
определенное социальное взаимодействие. определенное социальное взаимодействие. 
Любой институт корпорации образуется осо-Любой институт корпорации образуется осо-
быми элементами – рутинами. Под рутиной быми элементами – рутинами. Под рутиной 
предлагается понимать укорененную в корпо-предлагается понимать укорененную в корпо-
рации норму взаимодействия между субъек-рации норму взаимодействия между субъек-
тами, которая проявляется в повторяющихся тами, которая проявляется в повторяющихся 
командных умениях и навыках. Рутины об-командных умениях и навыках. Рутины об-
разуют структуру институтов корпорации, разуют структуру институтов корпорации, 
являясь ее институциональными «атомами», являясь ее институциональными «атомами», 
и одновременно осуществляют связь между и одновременно осуществляют связь между 
институтами. институтами. 

Таким образом, корпорация – сложная Таким образом, корпорация – сложная 
и целеустремленная система, целостность ко-и целеустремленная система, целостность ко-
торой обеспечивается наличием единой цели торой обеспечивается наличием единой цели 
и которая обладает сложной, многоуровневой и которая обладает сложной, многоуровневой 
структурой, в том числе институциональной. структурой, в том числе институциональной. 
Институты корпорации также имеют слож-Институты корпорации также имеют слож-
ную структуру, которая может быть описана ную структуру, которая может быть описана 
с использованием концепции рутин. Вместе с использованием концепции рутин. Вместе 
с тем открытым остается вопрос о качествен-с тем открытым остается вопрос о качествен-
ном составе элементов институциональной ном составе элементов институциональной 
структуры корпорации, а именно образующих структуры корпорации, а именно образующих 
ее институтов и рутин.ее институтов и рутин.

ность обеспечивается наличием у корпорации ность обеспечивается наличием у корпорации 
«общей» цели (по большей части можно гово-«общей» цели (по большей части можно гово-
рить о «векторе» целей), а элементная струк-рить о «векторе» целей), а элементная струк-
тура корпорации такова, что можно говорить тура корпорации такова, что можно говорить 
о наличии множества взаимно переплетенных о наличии множества взаимно переплетенных 
«слоев»: субъектной, институциональной, «слоев»: субъектной, институциональной, 
правовой, технологической структур. правовой, технологической структур. 

Кроме того, дискурс корпорации в со-Кроме того, дискурс корпорации в со-
временной науке обладает ярко выраженной временной науке обладает ярко выраженной 
особенностью: в ряду иных терминов, обозна-особенностью: в ряду иных терминов, обозна-
чающих формы организации материального чающих формы организации материального 
производства (Плетнёв 2009, 2010): фирмы, производства (Плетнёв 2009, 2010): фирмы, 
организации, предприятия, корпорация чаще организации, предприятия, корпорация чаще 
всего употребляются в контексте институци-всего употребляются в контексте институци-
ональной автономии, в то время как фирма ональной автономии, в то время как фирма 
чаще всего рассматривается как автономная в чаще всего рассматривается как автономная в 
рыночном взаимодействии форма; предприя-рыночном взаимодействии форма; предприя-
тия – как форма, автономная в производстве, а тия – как форма, автономная в производстве, а 
организация – как форма, автономная в управ-организация – как форма, автономная в управ-
лении (рис. 1).лении (рис. 1).

Предлагаемое видение корпорации Предлагаемое видение корпорации 
близко позиции постнидустриалистов (Белл, близко позиции постнидустриалистов (Белл, 
1999), которые предлагали рассматривать кор-1999), которые предлагали рассматривать кор-
порацию как способ жизни для своих членов, порацию как способ жизни для своих членов, 
и социологической традиции Э. Дюркгейма и социологической традиции Э. Дюркгейма 
(Дюркгейм, 1996), который говорил о необ-(Дюркгейм, 1996), который говорил о необ-
ходимости существования в обществе кор-ходимости существования в обществе кор-
пораций как устойчивых профессиональных пораций как устойчивых профессиональных 
коллективов, обеспечивающих стабильность коллективов, обеспечивающих стабильность 
общества в современных условиях.общества в современных условиях.

Рис. 1.Рис. 1. Определение корпорации  Определение корпорации 
как институционально автономной формы как институционально автономной формы 
организации материального производстваорганизации материального производства
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ального действия. Институт принуждения в ального действия. Институт принуждения в 
хозяйстве есть институционализированное хозяйстве есть институционализированное 
насилие, проявление власти, т.е. асимметрич-насилие, проявление власти, т.е. асимметрич-
ное взаимодействие субъектов. Формы при-ное взаимодействие субъектов. Формы при-
нуждения, оказывающие значимое влияние на нуждения, оказывающие значимое влияние на 
корпорацию, могут существенно различаться, корпорацию, могут существенно различаться, 
поэтому в структуре института принуждения поэтому в структуре института принуждения 
присутствуют разнокачественные элемен-присутствуют разнокачественные элемен-
ты-рутины. Предлагается выделить три типа ты-рутины. Предлагается выделить три типа 
рутин: рутина насилия (укореняет взаимодей-рутин: рутина насилия (укореняет взаимодей-
ствие по поводу прямого принуждения), ру-ствие по поводу прямого принуждения), ру-
тина давления (укореняет взаимодействие по тина давления (укореняет взаимодействие по 
поводу экономического принуждения) и рути-поводу экономического принуждения) и рути-
на осуждения (укореняет взаимодействие по на осуждения (укореняет взаимодействие по 
поводу идеологического принуждения).поводу идеологического принуждения).

Институт содействия – ограниченная во Институт содействия – ограниченная во 
времени и пространстве совокупность хозяй-времени и пространстве совокупность хозяй-
ственных отношений, структурирующих реа-ственных отношений, структурирующих реа-
лизацию коллективного мотива социального лизацию коллективного мотива социального 
действия. В структуре института содействия действия. В структуре института содействия 
можно выделить три типа рутин, различаю-можно выделить три типа рутин, различаю-
щихся по типу хозяйственных отношений, щихся по типу хозяйственных отношений, 
опосредующих общность индивидов: рутина опосредующих общность индивидов: рутина 
вовлечения (в основе лежит соучастие, стрем-вовлечения (в основе лежит соучастие, стрем-
ление к общности действия), рутина общно-ление к общности действия), рутина общно-
сти (в основе лежит культура, стремление к сти (в основе лежит культура, стремление к 
общности мысли), рутина созидания (в осно-общности мысли), рутина созидания (в осно-
ве лежит творчество, стремление к совмест-ве лежит творчество, стремление к совмест-
ному открытию нового). ному открытию нового). 

Институт оппортунизма рассматривает-Институт оппортунизма рассматривает-
ся как ограниченная в пространстве и време-ся как ограниченная в пространстве и време-
ни совокупность хозяйственных отношений, ни совокупность хозяйственных отношений, 
структурирующих реализацию индивидуаль-структурирующих реализацию индивидуаль-
ного (своекорыстного) мотива социального ного (своекорыстного) мотива социального 
действия. Особо необходимо отметить, что действия. Особо необходимо отметить, что 
предлагается уйти от узкого понимания оп-предлагается уйти от узкого понимания оп-
портунизма как следования своему интере-портунизма как следования своему интере-
су с использованием коварства (так как само су с использованием коварства (так как само 
«коварство» не поддается научной идентифи-«коварство» не поддается научной идентифи-
кации и является лишь внешним проявление кации и является лишь внешним проявление 
действительной природы действий). Оппор-действительной природы действий). Оппор-
тунизм рассматривается в его изначальном тунизм рассматривается в его изначальном 
смысле – как использование возможностей смысле – как использование возможностей 
(англ. – (англ. – opportunitiesopportunities), по сути, речь идет о ), по сути, речь идет о 
способах легитимизации следования индиви-способах легитимизации следования индиви-
дуальному интересу в хозяйстве. В структу-дуальному интересу в хозяйстве. В структу-
ре института оппортунизма выделяются три ре института оппортунизма выделяются три 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
КОРПОРАЦИИ

В вопросе выделения типов институтов В вопросе выделения типов институтов 
корпорации мы предлагаем обратиться к су-корпорации мы предлагаем обратиться к су-
ществующим мотивам социального действия ществующим мотивам социального действия 
(Плетнёв, 2013). Как известно, таких моти-(Плетнёв, 2013). Как известно, таких моти-
вов три: принуждение, социальная норма и вов три: принуждение, социальная норма и 
индивидуальный интерес. По этой причине индивидуальный интерес. По этой причине 
мы предлагаем рассматривать три типа хозяй-мы предлагаем рассматривать три типа хозяй-
ственных отношений, обусловленных этими ственных отношений, обусловленных этими 
мотивами, и три типа институтов корпорации, мотивами, и три типа институтов корпорации, 
отражающих структуризацию социального отражающих структуризацию социального 
взаимодействия на основе каждого типа отно-взаимодействия на основе каждого типа отно-
шений (рис. 2).шений (рис. 2).

Также следует определить структуру Также следует определить структуру 
каждого института, качественное многообра-каждого института, качественное многообра-
зие входящих в него рутин. Для каждого ин-зие входящих в него рутин. Для каждого ин-
ститута этот состав будет отличным, при этом ститута этот состав будет отличным, при этом 
выбор типов рутин будет объясняться выбо-выбор типов рутин будет объясняться выбо-
ром уникальной для каждого института «точ-ром уникальной для каждого института «точ-
ки отсчета». Резюмируем представленную ло-ки отсчета». Резюмируем представленную ло-
гику в виде формальных определений.гику в виде формальных определений.

Под институтом принуждения предла-Под институтом принуждения предла-
гается понимать ограниченную в простран-гается понимать ограниченную в простран-
стве и времени совокупность хозяйственных стве и времени совокупность хозяйственных 
отношений, структурирующих реализацию отношений, структурирующих реализацию 
принудительного (властного) мотива соци-принудительного (властного) мотива соци-

Рис. 2. Рис. 2. Формы институтов корпорацииФормы институтов корпорации
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взаимодействия соответствующего типа, вто-взаимодействия соответствующего типа, вто-
рой – возникший на его основе «вторичный» рой – возникший на его основе «вторичный» 
тип взаимодействия, а третий – самый «про-тип взаимодействия, а третий – самый «про-
изводный» тип. Во втором случае можно гово-изводный» тип. Во втором случае можно гово-
рить о том, что в структуре каждого института рить о том, что в структуре каждого института 
существуют «чистые» рутины (для института существуют «чистые» рутины (для института 
принуждения это рутина насилия, для инсти-принуждения это рутина насилия, для инсти-
тута содействия – рутина созидания, для ин-тута содействия – рутина созидания, для ин-
ститута оппортунизма – рутина умолчания), а ститута оппортунизма – рутина умолчания), а 
также по две рутины, в которых заметно вли-также по две рутины, в которых заметно вли-
яние «соседнего» института. Эти рассужде-яние «соседнего» института. Эти рассужде-
ния удобно представить в следующей таблице ния удобно представить в следующей таблице 
(табл. 1).(табл. 1).

Возможно и графическое представле-Возможно и графическое представле-
ние институциональной структуры корпора-ние институциональной структуры корпора-
ции при помощи следующей диаграммы, на ции при помощи следующей диаграммы, на 
которой три сектора отражают триаду инсти-которой три сектора отражают триаду инсти-
тутов, а разделение секторов осуществлено по тутов, а разделение секторов осуществлено по 
принципу: ближе к центру – «базовая» рути-принципу: ближе к центру – «базовая» рути-
на, дальше – вторичная и ближе к границе – на, дальше – вторичная и ближе к границе – 

типа рутин, отличных по той мере, в которой типа рутин, отличных по той мере, в которой 
субъекты позволяют действовать «в свою субъекты позволяют действовать «в свою 
пользу»: рационализации (соответствующие пользу»: рационализации (соответствующие 
легитимизации «простого» следования свое-легитимизации «простого» следования свое-
му интересу), умолчания (соответствующие му интересу), умолчания (соответствующие 
легитимизации поведенческого оппортунизма легитимизации поведенческого оппортунизма 
в трактовке О. Уильямсона, т.е. сопряженные в трактовке О. Уильямсона, т.е. сопряженные 
с отлыниванием, небрежностью и т.п.) и об-с отлыниванием, небрежностью и т.п.) и об-
мана (отражающие прямое тайное извлечение мана (отражающие прямое тайное извлечение 
выгод из корпорации по типу инсайдерской выгод из корпорации по типу инсайдерской 
ренты).ренты).

Более полное представление о триаде Более полное представление о триаде 
институтов корпорации можно получить, если институтов корпорации можно получить, если 
рассмотреть каждый по уровням и степени рассмотреть каждый по уровням и степени 
чистоты или «гибридности». В первом случае чистоты или «гибридности». В первом случае 
в структуре каждого института корпорации в структуре каждого института корпорации 
можно выделить по три уровня рутин, разли-можно выделить по три уровня рутин, разли-
чающихся по степени их «первичности». Пер-чающихся по степени их «первичности». Пер-
вый уровень будет отражать базовый, перво-вый уровень будет отражать базовый, перво-
начально существовавший тип социального начально существовавший тип социального 

Таблица 1
Институциональная структура корпорации

№ п/п Элементы институциональ-
ной структуры корпорации 

Предложенный англоязычный 
термин и обозначение

Условная характеристика и 
обозначение рутины

Уровень рутины по 
степени «глубины»

1. Институт принуждения Institution of force (IF)

1.1 Рутина насилия Routine of violence (RV) «Принуждение через при-
нуждение», FF

I

1.2 Рутина давления Routine of pressure (RP) «Принуждение через оппор-
тунизм», FO

II

1.3 Рутина осуждения Routine of conviction (RCv) «Принуждение через содей-
ствие», FA

III

2. Институт содействия Institution of assistance (IA)

2.1 Рутина вовлечения Routine of involvement (RI) «Содействие через оппорту-
низм», AO

I

2.2 Рутина общности Routine of communion (RCu) «Содействие через принуж-
дение», AF

II

2.3 Рутина созидания Routine of creation (RCr) «Содействие через содей-
ствие», AA

III

3. Институт оппортунизма Institution of opportunism (IO)

3.1 Рутина рационализации Routine of rationalization (RR) «Оппортунизм через содей-
ствие», (OA)

III

3.2 Рутина умолчания Routine of concealment (RCc) «Оппортунизм через оппор-
тунизм», (OO)

II

3.3 Рутина обмана Routine of fraud (RF) «Оппортунизм через при-
нуждение» (OF)

I
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каждый институт проявляет свою негативную каждый институт проявляет свою негативную 
сторону: институт принуждения отчуждает от сторону: институт принуждения отчуждает от 
корпорации эмерджентность, институт содей-корпорации эмерджентность, институт содей-
ствия – целенаправленность, институт оппор-ствия – целенаправленность, институт оппор-
тунизма – целостность.тунизма – целостность.

Существующие формы корпорации Существующие формы корпорации 
проявляют диспропорции в своей институ-проявляют диспропорции в своей институ-
циональной структуре. Так, современная за-циональной структуре. Так, современная за-
падная акционерная корпорация имеет ги-падная акционерная корпорация имеет ги-
пертрофированный институт оппортунизма, пертрофированный институт оппортунизма, 
основанный на стимулировании и контроле основанный на стимулировании и контроле 
(рис. 4,(рис. 4,б), в то время как институт содействия ), в то время как институт содействия 
в ней находится в «подавленном» состоянии, в ней находится в «подавленном» состоянии, 
«зрелые» индустриальные корпорации имеют «зрелые» индустриальные корпорации имеют 
в своей основе развитый институт принужде-в своей основе развитый институт принужде-
ния, в то время как институты оппортунизма ния, в то время как институты оппортунизма 
и содействия развиты слабо (рис. 4,и содействия развиты слабо (рис. 4,в), корпо-), корпо-
рации, построенные по принципу японских рации, построенные по принципу японских 
«кейрецу», в большей степени опираются на «кейрецу», в большей степени опираются на 
институты содействия и принуждения, в то институты содействия и принуждения, в то 
время как институт оппортунизма подавляет-время как институт оппортунизма подавляет-
ся (рис. 4,ся (рис. 4,г). ). 

При всей условности представленные При всей условности представленные 
на рисунках выше примеры институциональ-на рисунках выше примеры институциональ-
ной структуры достаточно точно передают ной структуры достаточно точно передают 
суть проблемы любой реальной корпорации: суть проблемы любой реальной корпорации: 
доминирование институтов одного типа озна-доминирование институтов одного типа озна-
чает его экспансию во все сферы деятельно-чает его экспансию во все сферы деятельно-
сти, в том числе и туда, где он, безусловно, не-сти, в том числе и туда, где он, безусловно, не-
эффективен: нельзя на основе материального эффективен: нельзя на основе материального 
стимулирования сделать так, чтобы работник стимулирования сделать так, чтобы работник 
думал о других, подстраховывал их, равно и в думал о других, подстраховывал их, равно и в 
вопросе планирования и оперативного управ-вопросе планирования и оперативного управ-
ления корпорацией упование на исключитель-ления корпорацией упование на исключитель-
но контрактный характер взаимоотношений но контрактный характер взаимоотношений 
чревато серьезными просчетами и срывом чревато серьезными просчетами и срывом 
соглашений (например, в рамках договорных соглашений (например, в рамках договорных 
отношений контрагент волен не поставить отношений контрагент волен не поставить 
вам сырье, уплатив означенную в контракте вам сырье, уплатив означенную в контракте 
неустойку, а вам придется в одиночку решать неустойку, а вам придется в одиночку решать 
проблему с клиентами и уплачивать им неу-проблему с клиентами и уплачивать им неу-
стойку, возможно в гораздо большем размере). стойку, возможно в гораздо большем размере). 

Важным представляется еще один мо-Важным представляется еще один мо-
мент: гипертрофия любого института триады мент: гипертрофия любого института триады 
несет свои специфические риски для корпо-несет свои специфические риски для корпо-
рации: для института принуждения это вы-рации: для института принуждения это вы-
сокая «энергоемкость», которая может при-сокая «энергоемкость», которая может при-

самая «производная». Также учтена и «чисто-самая «производная». Также учтена и «чисто-
та» рутин, т.е. если соответствующая рутина та» рутин, т.е. если соответствующая рутина 
тяготеет к соседнему институту, то она изо-тяготеет к соседнему институту, то она изо-
бражается ближе к его границе (рис. 3). бражается ближе к его границе (рис. 3). 

4. СОРАЗМЕРНОСТЬ И ГИПЕРТРОФИИ 
ИНСТИТУТОВ КОРПОРАЦИИ

Для иллюстрации проблемы соразмер-Для иллюстрации проблемы соразмер-
ности элементов институциональной струк-ности элементов институциональной струк-
туры корпорации ее можно представить при туры корпорации ее можно представить при 
помощи диаграммы Венна, на которой размер помощи диаграммы Венна, на которой размер 
соответствующего круга отражает уровень соответствующего круга отражает уровень 
развития конкретного института в корпора-развития конкретного института в корпора-
ции, а пересечения кругов – «пограничные» ции, а пересечения кругов – «пограничные» 
рутины, сочетающие элементы двух (или рутины, сочетающие элементы двух (или 
трех) институтов (рис. 4).трех) институтов (рис. 4).

Каждый институт, будучи соразмерной Каждый институт, будучи соразмерной 
частью в структуре корпорации, положитель-частью в структуре корпорации, положитель-
но влияет на ее интегральные характеристики: но влияет на ее интегральные характеристики: 
устойчивость, активность и эффективность устойчивость, активность и эффективность 
(см. рис. 4,(см. рис. 4,а). Однако расширяясь далее и по-). Однако расширяясь далее и по-
давляя собой остальные институты триады, давляя собой остальные институты триады, 

Рис. 3.Рис. 3. Схематичное изображение  Схематичное изображение 
институциональной структуры корпорацииинституциональной структуры корпорации
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к атомизации корпорации, мозаичности ее к атомизации корпорации, мозаичности ее 
структуры с возможной гетерогенией целей и структуры с возможной гетерогенией целей и 
последующим распадом корпорации.последующим распадом корпорации.

На основе проведенных рассуждений На основе проведенных рассуждений 
мы можем сделать общий вывод: для того мы можем сделать общий вывод: для того 
чтобы институциональная структура выпол-чтобы институциональная структура выпол-
няла свои функции, она должна быть сораз-няла свои функции, она должна быть сораз-
мерной. Каждый институт, каждая рутина, мерной. Каждый институт, каждая рутина, 
его образующая, являются двойственными по его образующая, являются двойственными по 
своей природе. Пребывая в состоянии сораз-своей природе. Пребывая в состоянии сораз-

вести к существованию корпорации ради вести к существованию корпорации ради 
самовоспроизводства института принужде-самовоспроизводства института принужде-
ния, что лишает ее и «позитивной» цели, и ния, что лишает ее и «позитивной» цели, и 
самого смысла существования. Гипертрофия самого смысла существования. Гипертрофия 
института содействия приводит корпорацию института содействия приводит корпорацию 
к утрате цели деятельности, ее постепенному к утрате цели деятельности, ее постепенному 
растворению в среде, что приводит к исчезно-растворению в среде, что приводит к исчезно-
вению корпорации как таковой, превращению вению корпорации как таковой, превращению 
ее в часть своей надсистемы. Гипертрофия ее в часть своей надсистемы. Гипертрофия 
института оппортунизма приводит, напротив, института оппортунизма приводит, напротив, 

а) Гармоничное сочетание институтов корпорации б) Гипертрофия института оппортунизма 
в акционерных корпорациях «западного» типа

в) Гипертрофия института принуждения 
в индустриальных («зрелых») корпорациях

г) Гипертрофия институтов принуждения 
и содействия в японских корпорациях

Рис. 4. Рис. 4. Гармоничное сочетание институтов корпорации и существующие их «гипертрофии»Гармоничное сочетание институтов корпорации и существующие их «гипертрофии»
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дены характеристики рутин как элементов дены характеристики рутин как элементов 
институциональной структуры корпорации, институциональной структуры корпорации, 
проявляющиеся в случае соразмерности этого проявляющиеся в случае соразмерности этого 
элемента и его гипертрофии.элемента и его гипертрофии.

Обобщив рассмотренные выше рутины, Обобщив рассмотренные выше рутины, 
получим характеристику трех институтов кор-получим характеристику трех институтов кор-
порации как двойственных подсистем. Инсти-порации как двойственных подсистем. Инсти-
тут принуждения при соблюдении принципа тут принуждения при соблюдении принципа 
соразмерности обеспечивает наличие в корпо-соразмерности обеспечивает наличие в корпо-
рации единой цели и движение корпорации к рации единой цели и движение корпорации к 
ней, а также шире – способность корпорации ней, а также шире – способность корпорации 
воплощать замыслы. Также институт принуж-воплощать замыслы. Также институт принуж-
дения способствует объединению субъектов дения способствует объединению субъектов 

мерности с остальными элементами, институ-мерности с остальными элементами, институ-
ты и рутины являют свою «светлую» сторону. ты и рутины являют свою «светлую» сторону. 
Соразмерность оказывает балансирующее, Соразмерность оказывает балансирующее, 
гармонизирующее воздействие как на отдель-гармонизирующее воздействие как на отдель-
ные элементы и подсистемы ее институцио-ные элементы и подсистемы ее институцио-
нальной структуры, так и на всю корпорацию. нальной структуры, так и на всю корпорацию. 
Если же какой-либо институт или даже рути-Если же какой-либо институт или даже рути-
на разрастается и начинает подавлять другие, на разрастается и начинает подавлять другие, 
замещать их в системе хозяйственных отно-замещать их в системе хозяйственных отно-
шений между субъектами корпорации, пре-шений между субъектами корпорации, пре-
тендуя на «абсолютность», то это приводит тендуя на «абсолютность», то это приводит 
к ее фактическому перерождению, явлению к ее фактическому перерождению, явлению 
миру ее «темной» стороны. В табл. 2 приве-миру ее «темной» стороны. В табл. 2 приве-

Таблица 2
Двойственная природа рутин корпорации

№ п/п
Рутины как элементы 
институциональной 

структуры корпорации 

Характеристика рутины в случае ее сораз-
мерности в институциональной структуре 

корпорации («светлая» сторона)

Характеристика рутины в случае ее гипер-
трофии в институциональной структуре 

корпорации («темная» сторона)

1. Рутины института принуждения

1.1 Рутина насилия Ограничение девиантного поведения 
субъектов корпорации и взаимодействую-
щих с ней субъектов внешней среды

Превращение корпорации в безжалостную 
карающую машину, вызывающую реакцию 
отторжения

1.2 Рутина давления Обеспечение целеустремленной деятель-
ности субъектов корпорации

Эксплуатация одних субъектов другими, 
способствующая антагонистическому 
противоречию между ними

1.3 Рутина осуждения Обеспечение идеологического единства 
субъектов корпорации, улучшающего ее 
управляемость

Отчуждение у субъектов способности 
свободно мыслить, из-за чего корпорация 
утрачивает эмерджентность

2. Рутины института содействия

2.1 Рутина вовлечения Объединение субъектов для общей дея-
тельности

Диффузия корпорации в среду, утрата ею 
атрибута целостности, развитие тунеядства 
среди субъектов

2.2 Рутина общности Расширение поля для передачи неявного 
знания, его свободное перемещение в 
масштабах корпорации

Унификация поведения субъектов в рамках 
общих ментальных моделей, утрата гибкости 
в восприятии меняющейся внешней среды

2.3 Рутина созидания Создание принципиально нового (продук-
тов, технологий, знаний), качественное 
изменение корпорации

«Отрыв» корпорации от действительности, 
«творчество ради творчества»

3. Рутины института оппортунизма

3.1 Рутина рационализа-
ции

Обеспечение инструментов для измере-
ния усилий субъектов и их результатов

Отчуждение у субъектов корпорации стрем-
ления к отношениям доверия и взаимности

3.2 Рутина умолчания Персонифицированное достижение спра-
ведливости в корпорации

Потребность в высокозатратной борьбе с 
оппортунизмом и страхования субъектами 
соответствующих рисков

3.3 Рутина обмана Персонифицированное достижение спра-
ведливости в корпорации

«Разворовывание» корпорации
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сил каждого института, на практике наблю-сил каждого института, на практике наблю-
дать очень сложно. Даже если отдельные дать очень сложно. Даже если отдельные 
талантливые руководители как субъекты талантливые руководители как субъекты 
корпорации способны создавать пропорци-корпорации способны создавать пропорци-
ональную институциональную структуру, ональную институциональную структуру, 
то она становится лишь соразмерной. При то она становится лишь соразмерной. При 
этом соразмерность институтов не является этом соразмерность институтов не является 
залогом их гармоничности из-за отсутствия залогом их гармоничности из-за отсутствия 
должной структуры. Институциональная должной структуры. Институциональная 
структура корпорации субъективизируется, структура корпорации субъективизируется, 
становится зависимой от конкретных значи-становится зависимой от конкретных значи-
мых субъектов (руководителей, неформаль-мых субъектов (руководителей, неформаль-
ных лидеров) и вне их влияния распадается ных лидеров) и вне их влияния распадается 
на локальные рутины. Это в свою очередь на локальные рутины. Это в свою очередь 
приводит к серьезной системной дисфункции приводит к серьезной системной дисфункции 
корпорации.корпорации.

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
И СУБЪЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ 
КОРПОРАЦИИ

Таким образом, для операционализа-Таким образом, для операционализа-
ции эволюционно-институциональной теории ции эволюционно-институциональной теории 
корпорации предлагается использовать си-корпорации предлагается использовать си-
стемную методологию. Предмет исследова-стемную методологию. Предмет исследова-
ния: корпорация рассматривается как сложная ния: корпорация рассматривается как сложная 
организованная и целеустремленная система, организованная и целеустремленная система, 
образуемая элементами и подсистемами раз-образуемая элементами и подсистемами раз-
личной природы, между которыми существу-личной природы, между которыми существу-
ет связь. ет связь. 

Системный подход дает необходимую Системный подход дает необходимую 
методологическую основу для «обогащения» методологическую основу для «обогащения» 
корпорации как единицы научного исследова-корпорации как единицы научного исследова-
ния. Это и междисциплинарность, и синкре-ния. Это и междисциплинарность, и синкре-
тизм, и принцип необходимого разнообразия. тизм, и принцип необходимого разнообразия. 
Одним из важных для нас является тот факт, Одним из важных для нас является тот факт, 
что системный подход допускает множе-что системный подход допускает множе-
ственность трактовки структуры корпорации. ственность трактовки структуры корпорации. 
Развивая эту возможность системного подхо-Развивая эту возможность системного подхо-
да, мы предлагаем рассматривать корпорацию да, мы предлагаем рассматривать корпорацию 
как систему, в которой предметом научного как систему, в которой предметом научного 
исследования могут быть две структуры. Пер-исследования могут быть две структуры. Пер-
вая – субъектная, в которой можно описать вая – субъектная, в которой можно описать 

корпорации и созданию условий для возник-корпорации и созданию условий для возник-
новения новых институтов и рутин, не обя-новения новых институтов и рутин, не обя-
зательно относящихся к сфере принуждения. зательно относящихся к сфере принуждения. 
Одновременно мы должны указать на опас-Одновременно мы должны указать на опас-
ности гипертрофии этого института: в таком ности гипертрофии этого института: в таком 
случае в корпорации происходит отчуждение случае в корпорации происходит отчуждение 
деятельности и ее результатов от субъектов, а деятельности и ее результатов от субъектов, а 
сама корпорация, нарушив принцип необхо-сама корпорация, нарушив принцип необхо-
димого разнообразия элементов (из-за избы-димого разнообразия элементов (из-за избы-
точной регламентации), утрачивает свое важ-точной регламентации), утрачивает свое важ-
нейшее свойство – эмерджентность.нейшее свойство – эмерджентность.

Институт содействия как соразмерная Институт содействия как соразмерная 
подсистема корпорации способствует укоре-подсистема корпорации способствует укоре-
нению в корпорации спокойствия, «воодушев-нению в корпорации спокойствия, «воодушев-
ления», особого духа всеобщего позитива и ления», особого духа всеобщего позитива и 
стремления к созданию нового. Как результат, стремления к созданию нового. Как результат, 
корпорация приобретает свойство эмерджент-корпорация приобретает свойство эмерджент-
ности. Однако гипертрофия этого института ности. Однако гипертрофия этого института 
приводит к проявлению его «темной» сторо-приводит к проявлению его «темной» сторо-
ны: диффузии ее субъектов в среду, способ-ны: диффузии ее субъектов в среду, способ-
ствующую утрате границей корпорации ее ствующую утрате границей корпорации ее 
«иммунной» функции, аморфности корпора-«иммунной» функции, аморфности корпора-
ции во взаимодействии с другими хозяйствен-ции во взаимодействии с другими хозяйствен-
ными системами, а также низкой стойкости к ными системами, а также низкой стойкости к 
действию внешних по отношению к ней ин-действию внешних по отношению к ней ин-
ститутов принуждения и оппортунизма.ститутов принуждения и оппортунизма.

Институт оппортунизма, будучи со-Институт оппортунизма, будучи со-
размерным другим институтам корпорации, размерным другим институтам корпорации, 
способствует возникновению «быстрых» сти-способствует возникновению «быстрых» сти-
мулов к конкретной деятельности и создает мулов к конкретной деятельности и создает 
предпосылки для укоренения содействия (че-предпосылки для укоренения содействия (че-
рез создание иллюзии справедливости посред-рез создание иллюзии справедливости посред-
ством «оцифровки» субъектов и отношений). ством «оцифровки» субъектов и отношений). 
Однако это состояние соразмерности для ин-Однако это состояние соразмерности для ин-
ститута оппортунизма особенно неустойчиво ститута оппортунизма особенно неустойчиво 
и легко переходит в состояние гипертрофии и легко переходит в состояние гипертрофии 
этого института, в котором происходят атоми-этого института, в котором происходят атоми-
зация, «приватизация» корпорации, ее диффу-зация, «приватизация» корпорации, ее диффу-
зия в среду (но уже по другой причине, чем зия в среду (но уже по другой причине, чем 
в предыдущем случае, – из-за «равноудален-в предыдущем случае, – из-за «равноудален-
ности» субъектов, которых связывают только ности» субъектов, которых связывают только 
контрактные отношения, от всех субъектов: и контрактные отношения, от всех субъектов: и 
внутренних, и внешних). Корпорация, в кото-внутренних, и внешних). Корпорация, в кото-
рой доминирует институт оппортунизма, неиз-рой доминирует институт оппортунизма, неиз-
бежно утрачивает свойство эмерджентности. бежно утрачивает свойство эмерджентности. 

В результате гармоничные отношения, В результате гармоничные отношения, 
предполагающие динамическое равновесие предполагающие динамическое равновесие 
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туры, т.е. рутин. Мы предлагаем исходить туры, т.е. рутин. Мы предлагаем исходить 
из гипотезы об инверсии субъектной и ин-из гипотезы об инверсии субъектной и ин-
ституциональной структуры корпорации. ституциональной структуры корпорации. 
Эта гипотеза построена на восприятии связи Эта гипотеза построена на восприятии связи 
субъектов корпорации как отражении ее ин-субъектов корпорации как отражении ее ин-
ституциональной природы, более того, устой-ституциональной природы, более того, устой-
чивые связи субъектов и образуют институты чивые связи субъектов и образуют институты 
и рутины корпорации. Поэтому, переходя к и рутины корпорации. Поэтому, переходя к 
исследованию институциональной структуры исследованию институциональной структуры 
корпорации, мы как бы «поворачиваем» кор-корпорации, мы как бы «поворачиваем» кор-
порацию на 90°, чтобы взглянуть на нее под порацию на 90°, чтобы взглянуть на нее под 
новым углом. И то, что было связями элемен-новым углом. И то, что было связями элемен-
тов, становится элементами и подсистемами тов, становится элементами и подсистемами 
(т.е. связи субъектов превращаются в под-(т.е. связи субъектов превращаются в под-
системы-институты и элементы-рутины), а системы-институты и элементы-рутины), а 
то, что было элементами, становится таким то, что было элементами, становится таким 
образом связями элементов (т.е. субъект пре-образом связями элементов (т.е. субъект пре-
вращается в связь рутин и институтов). Этот вращается в связь рутин и институтов). Этот 
простой по форме вывод подводит нас к ново-простой по форме вывод подводит нас к ново-
му пониманию роли субъекта в корпорации: му пониманию роли субъекта в корпорации: 
именно он становится связью в институцио-именно он становится связью в институцио-
нальной структуре корпорации, именно он нальной структуре корпорации, именно он 
опосредует взаимосвязь и взаимодействие ин-опосредует взаимосвязь и взаимодействие ин-
ститутов и рутин, и от его способности «пре-ститутов и рутин, и от его способности «пре-
ломлять» и «синтезировать» в себе институты ломлять» и «синтезировать» в себе институты 
и рутины зависит эффективность подобного и рутины зависит эффективность подобного 
взаимодействия (табл. 3).взаимодействия (табл. 3).

Институциональная структура кор-Институциональная структура кор-
порации будет являться инверсией ее субъ-порации будет являться инверсией ее субъ-
ектной структуры. Связи субъектов по сути ектной структуры. Связи субъектов по сути 
являются рутинами, т.е. элементами инсти-являются рутинами, т.е. элементами инсти-
туциональной структуры, а элементы субъ-туциональной структуры, а элементы субъ-
ектной структуры будут связями рутин, т.е. ектной структуры будут связями рутин, т.е. 
элементов институциональной структуры. элементов институциональной структуры. 
Субъекты соединяют разнородные рутины, Субъекты соединяют разнородные рутины, 
реализуют их в своей хозяйственной деятель-реализуют их в своей хозяйственной деятель-
ности, изменяются сами. Этот тезис является ности, изменяются сами. Этот тезис является 
следствием признания равнозначности как следствием признания равнозначности как 
индивидуального, так и институционального индивидуального, так и институционального 
(холистического) начала в корпорации. Инди-(холистического) начала в корпорации. Инди-
виды изменяют рутины и институты, а те в виды изменяют рутины и институты, а те в 
свою очередь влияют на поведение индиви-свою очередь влияют на поведение индиви-
дов. В результате корпорация эволюциони-дов. В результате корпорация эволюциони-
рует, непрерывно и необратимо изменяется, рует, непрерывно и необратимо изменяется, 
приобретает новые свойства, способству-приобретает новые свойства, способству-
ющие ее лучшей интеграции в среду и пре-ющие ее лучшей интеграции в среду и пре-
ображению этой среды. Достижение высо-ображению этой среды. Достижение высо-

конкретных участников корпорации и связи конкретных участников корпорации и связи 
между ними, одной из форм которой является между ними, одной из форм которой является 
контракт. Вторая – институциональная, в ко-контракт. Вторая – институциональная, в ко-
торой элементами будут разнокачественные торой элементами будут разнокачественные 
внутрикорпоративные институты и рутины, а внутрикорпоративные институты и рутины, а 
связывать их будут субъекты корпорации.связывать их будут субъекты корпорации.

Дадим необходимые пояснения. Субъ-Дадим необходимые пояснения. Субъ-
ектную структуру корпорации мы предлагаем ектную структуру корпорации мы предлагаем 
рассматривать как совокупность ее внутрен-рассматривать как совокупность ее внутрен-
них субъектов (владельца, управляющего и них субъектов (владельца, управляющего и 
работника), каждый из которых обладает на-работника), каждый из которых обладает на-
бором уточняющих модальных характери-бором уточняющих модальных характери-
стик, а также внешних субъектов (инвестора, стик, а также внешних субъектов (инвестора, 
поставщика, покупателя, конкурента, государ-поставщика, покупателя, конкурента, государ-
ства и общества) и связей между ними. Опре-ства и общества) и связей между ними. Опре-
деленный таким образом набор элементов в деленный таким образом набор элементов в 
целом соответствует структуре корпорации в целом соответствует структуре корпорации в 
теории стейкхолдеров (концепции заинтере-теории стейкхолдеров (концепции заинтере-
сованных сторон). сованных сторон). 

Сама же связь понимается механисти-Сама же связь понимается механисти-
чески – как ограничение свободы элементов чески – как ограничение свободы элементов 
или подсистем. Что касается связи между или подсистем. Что касается связи между 
субъектами, то мы предлагаем дополнить субъектами, то мы предлагаем дополнить 
стандартно рассматриваемую контрактную стандартно рассматриваемую контрактную 
форму связи двумя другими формами: контак-форму связи двумя другими формами: контак-
том (предполагает хозяйственные отношения, том (предполагает хозяйственные отношения, 
основанные на доверии, взаимности и дис-основанные на доверии, взаимности и дис-
персном трансферте знаний) и конъюнктом персном трансферте знаний) и конъюнктом 
(органическом единстве контракта и контак-(органическом единстве контракта и контак-
та). Необходимость выделения новых форм та). Необходимость выделения новых форм 
связи следует из потребности в уточнении мо-связи следует из потребности в уточнении мо-
дели отношений субъектов в корпорации. Эти дели отношений субъектов в корпорации. Эти 
отношения, рассматриваемые исключительно отношения, рассматриваемые исключительно 
в качестве контрактных, перерастают из на-в качестве контрактных, перерастают из на-
учной абстракции в мощный идеологический учной абстракции в мощный идеологический 
инструмент, формирующий мировоззрение у инструмент, формирующий мировоззрение у 
экономистов и управленцев следующего по-экономистов и управленцев следующего по-
коления. И это мировоззрение отталкивается коления. И это мировоззрение отталкивается 
от исходных положений: взаимной выгодны, от исходных положений: взаимной выгодны, 
своекорыстия и оппортунизма агентов, стано-своекорыстия и оппортунизма агентов, стано-
вясь тем самым ограниченным и ущербным. вясь тем самым ограниченным и ущербным. 
Однако подробный анализ природы связи Однако подробный анализ природы связи 
субъектов корпорации, безусловно – тема от-субъектов корпорации, безусловно – тема от-
дельного исследования, и здесь мы ограни-дельного исследования, и здесь мы ограни-
чимся лишь постановкой проблемы.чимся лишь постановкой проблемы.

Отдельный важный вопрос – вопрос Отдельный важный вопрос – вопрос 
связи элементов институциональной струк-связи элементов институциональной струк-
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принуждения, содействия и оппортунизма. принуждения, содействия и оппортунизма. 
Каждый из институтов основан на структу-Каждый из институтов основан на структу-
ризации социального взаимодействия опреде-ризации социального взаимодействия опреде-
ленного типа. И поскольку каждый тип соци-ленного типа. И поскольку каждый тип соци-
ального взаимодействия также неоднороден, ального взаимодействия также неоднороден, 
в структуре институтов корпорации выделя-в структуре институтов корпорации выделя-
ются разнокачественные элементы-рутины. ются разнокачественные элементы-рутины. 
Такая «двухуровневая» система достаточно Такая «двухуровневая» система достаточно 
подробно описывает корпорацию как ин-подробно описывает корпорацию как ин-
ституциональную систему, и использование ституциональную систему, и использование 
предлагаемой классификации позволяет по-предлагаемой классификации позволяет по-
лучать законченное и полное представление лучать законченное и полное представление 
об институциональной структуре. об институциональной структуре. 

В результате исследования типов рутин В результате исследования типов рутин 
корпорации установлено, что каждый из них корпорации установлено, что каждый из них 
может существовать и как ее «актив» (в каче-может существовать и как ее «актив» (в каче-
стве соразмерной части институциональной стве соразмерной части институциональной 
структуры), и как ее «проблема» – при гипер-структуры), и как ее «проблема» – при гипер-
трофии соответствующей рутины. трофии соответствующей рутины. 

Любой теоретический поиск сродни Любой теоретический поиск сродни 
блужданию впотьмах или разгадыванию голо-блужданию впотьмах или разгадыванию голо-
воломки. И когда части головоломки сходятся, воломки. И когда части головоломки сходятся, 
становится ясно, что эта теория имеет право становится ясно, что эта теория имеет право 
на существование, что она сочетает внутрен-на существование, что она сочетает внутрен-
нюю простоту и высокую силу объяснения нюю простоту и высокую силу объяснения 
реальности. Таким «озарением» в настоящей реальности. Таким «озарением» в настоящей 
работе можно назвать обоснование инверсии работе можно назвать обоснование инверсии 
субъектной и институциональной структуры. субъектной и институциональной структуры. 
Эта гипотеза, принятая на вооружение, может Эта гипотеза, принятая на вооружение, может 
использоваться для примирения «индивидуа-использоваться для примирения «индивидуа-
листов» и «холистов», для конвергенции су-листов» и «холистов», для конвергенции су-
ществующих подходов к исследованию кор-ществующих подходов к исследованию кор-
порации. Она позволяет включить в единую порации. Она позволяет включить в единую 
теорию и неоинституциональный, и эволюци-теорию и неоинституциональный, и эволюци-
онный подходы, объединить их под единым онный подходы, объединить их под единым 
знаменем корпорации-системы.знаменем корпорации-системы.

Как говорят в научном мире, «в теорети-Как говорят в научном мире, «в теорети-
ческие выкладки не верит никто, кроме того, ческие выкладки не верит никто, кроме того, 
кто их вывел, а в результаты эксперимента кто их вывел, а в результаты эксперимента 
верят все, кроме того, кто его проводил». По-верят все, кроме того, кто его проводил». По-
этому, что касается перспектив предлагаемо-этому, что касается перспектив предлагаемо-
го подхода, то здесь скорее следует говорить го подхода, то здесь скорее следует говорить 
о его необходимости науке и ученым, нежели о его необходимости науке и ученым, нежели 
наоборот. До сих пор не существует конкурен-наоборот. До сих пор не существует конкурен-
тоспособной альтернативы неоклассической тоспособной альтернативы неоклассической 
«мантре» о максимизации полезности и при-«мантре» о максимизации полезности и при-
были.были.

ких значений интегральных характеристик ких значений интегральных характеристик 
корпорации: устойчивости, активности и корпорации: устойчивости, активности и 
эффективности – возможно только на осно-эффективности – возможно только на осно-
ве соразмерности всех институтов триады и ве соразмерности всех институтов триады и 
объективизации связей между ними, и эта на-объективизации связей между ними, и эта на-
учная проблема должна быть в центре внима-учная проблема должна быть в центре внима-
ния будущих исследований корпорации.ния будущих исследований корпорации.

Таким образом, мы описали субъект-Таким образом, мы описали субъект-
ную и институциональную структуры корпо-ную и институциональную структуры корпо-
рации-системы, включающие в себя характе-рации-системы, включающие в себя характе-
ристику ее элементов и связей между ними. ристику ее элементов и связей между ними. 
Такой подход к корпорации позволяет вос-Такой подход к корпорации позволяет вос-
принимать ее как многогранный субъект со-принимать ее как многогранный субъект со-
временного хозяйства, в котором равноценны временного хозяйства, в котором равноценны 
и взаимовыгодные контрактные отношения, и и взаимовыгодные контрактные отношения, и 
проявления экономической власти, и нефор-проявления экономической власти, и нефор-
мальное доверие и взаимность. мальное доверие и взаимность. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В работе предложен новый подход к В работе предложен новый подход к 
объяснению институциональной природы объяснению институциональной природы 
основы современного материального произ-основы современного материального произ-
водства – корпораций. Мы установили, что водства – корпораций. Мы установили, что 
корпорация может рассматриваться как эко-корпорация может рассматриваться как эко-
номическая категория для обозначения инсти-номическая категория для обозначения инсти-
туционально автономных форм организации туционально автономных форм организации 
материального производства во всем их мно-материального производства во всем их мно-
гообразии и вне зависимости от конкретно-гообразии и вне зависимости от конкретно-
исторических или юридических форм.исторических или юридических форм.

В институциональной структуре кор-В институциональной структуре кор-
порации выделены три типа институтов: порации выделены три типа институтов: 

Таблица 3
Соответствие институциональной 

и субъектной структуры корпорации

Тип структуры 
корпорации

Элементы и под-
системы в струк-
туре корпорации

Связи между 
элементами

Субъектная Субъекты (инди-
виды, фирмы)

Рутины

Институциональ-
ная

Институты и 
рутины

Субъекты
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Современная корпорация не может Современная корпорация не может 
быть основой устойчивого развития совре-быть основой устойчивого развития совре-
менной экономики по самой своей природе. менной экономики по самой своей природе. 
И пока эта природа не будет должным об-И пока эта природа не будет должным об-
разом объяснена, структурирована и пре-разом объяснена, структурирована и пре-
вращена в предмет для массовых научных вращена в предмет для массовых научных 
исследований, невозможны и ее изменения. исследований, невозможны и ее изменения. 
Загрязнение окружающей среды, эксплуа-Загрязнение окружающей среды, эксплуа-
тация труда, диктат экономики потребления тация труда, диктат экономики потребления 
– все это следствия диспропорций в институ-– все это следствия диспропорций в институ-
циональной структуре корпорации, результат циональной структуре корпорации, результат 
того, что ее институты не уравновешиваются того, что ее институты не уравновешиваются 
друг другом. И корпорация не может стать са-друг другом. И корпорация не может стать са-
моорганизующейся, самовоспроизводящейся, моорганизующейся, самовоспроизводящейся, 
«жизнеспособной» системой. «жизнеспособной» системой. 

Предлагаемый подход, пройдя обсуж-Предлагаемый подход, пройдя обсуж-
дения и верификации, может внедряться и в дения и верификации, может внедряться и в 
образовательные программы бакалавриата и образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры, чтобы впоследствии те, от кого магистратуры, чтобы впоследствии те, от кого 
зависит принятие ключевых решений, воспри-зависит принятие ключевых решений, воспри-
нимали корпорации и мир вокруг как резуль-нимали корпорации и мир вокруг как резуль-
тат взаимодействия трех типов институтов: тат взаимодействия трех типов институтов: 
принуждения, содействия и оппортунизма. принуждения, содействия и оппортунизма. 
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К ТЕОРИИ 
РЫНОЧНОГО СПРОСА: 
РЕГУЛЯРНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ

В.К. Горбунов

Проблема теории агрегированного (рыночного) спро-
са, понимаемого согласно Вальрасу как сумма спро-
сов независимых индивидов, максимизирующих свои 
«полезности» (функции предпочтения), заключается 
в отсутствии у такого спроса аналитических свойств 
индивидуального спроса («теоремы о невозможности» 
Гормана и Зонненшейна–Мантеля–Дебре). Предлагает-
ся решение этой проблемы на основе концепции стати-
стического ансамбля потребителей рынка как исходного 
объекта. Приводится соответствующая модификация 
модели экономического равновесия Касселя–Вальда с 
представлением коллективных предпочтений вектор-
ным полем. Показывается, что модель Эрроу и Дебре с 
унифицированными продуктами (благами и факторами) 
не согласуется с теорией рыночного спроса.
Ключевые слова: статистический ансамбль потребите-
лей, рыночный спрос, поле предпочтений, экономиче-
ское равновесие, модель Касселя–Вальда, модель Эр-
роу–Дебре.

1. ВВЕДЕНИЕ

Основы теории потребительского спро-
са были заложены во второй половине XIX в. 
Германом Госсеном, Уильямом Джевонсом, 
Карлом Менгером и Лионом Вальрасом в 
рамках индивидуального потребительского 
выбора, и теория спроса, излагаемая в учеб-
никах микроэкономики (Mas-Colell et al., 

1995; Бусыгин и др., 2008; Черемных, 2008), 
остается таковой до настоящего времени. Од-
нако главный интерес для правительств, про-
изводителей товаров и услуг (благ), торговцев 
и политиков представляет спрос различных 
сегментов и всего рынка экономики, а также 
агрегированный спрос социальных групп. Те-
ория рыночного спроса необходима для разви-
тия количественных методов экономического 
анализа и построения реалистичных моделей 
экономического равновесия.

Классикам казалось, что переход от 
индивидуального спроса к рыночному будет 
простым. Процитируем Дж. Хикса: «Изуче-
ние индивидуального спроса – лишь средство 
для изучения рыночного спроса. К счастью, 
при помощи наших методов мы можем осу-
ществить подобный переход очень легко. 
Рыночный спрос обладает почти в точности 
теми же свойствами, что и индивидуаль-
ный» (Хикс, 1993, с. 128). Основатели тео-
рии спроса своими работами неявно заявили 
программу микрооснования макроэкономики 
(microfoundations for macroeconomics)1. Но 
проблема перехода от построенной теории не-
зависимых индивидуальных потребителей к 
эффективной теории коллективного (рыноч-
ного или группового) спроса, отражающей ре-
альность, оказалась принципиально неразре-
шимой. В середине XX в. было установлено, 
что аналитические свойства функций индиви-
дуального спроса, вытекающие из классиче-
ского принципа максимизации полезности на-
бора благ (в современной трактовке – выбора 
наиболее предпочтительного набора), покупа-
емого при данных ценах и личном бюджете, 
не переносятся на рыночный спрос, понимае-
мый как сумма спросов индивидов, действую-
щих независимо в соответствии с субъектив-
ными предпочтениями. 

Нерешенность проблемы рыночного 
спроса, естественно, породила проблемы в те-
ории экономического равновесия (ТЭР). Эта 
теория была заложена Вальрасом одновре-

1 Термин введен С. Вэйнтраубом (Weintraub, 
1957).© Горбунов В.К., 2013 г.
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теоретического результата австрийского ма-
тематика Абрахама Вальда (Wald, 1951)3 о су-
ществовании и единственности равновесия 
в этой модели. Модель Касселя, в отличие от 
исходной «атомизированной» системы равно-
весия Вальраса, представляет секторы про-
изводства и потребления консолидированно. 
Соответственно, рыночный спрос Касселя 
является априорным объектом. Вальд нашел 
условие рыночного спроса, обеспечившее до-
казательство как существования, так и един-
ственности равновесия. Аналогичное условие 
было сформулировано в 1938 г. П. Самуэль-
соном (Samuelson, 1938) как принцип опти-
мальности потребительского выбора в рам-
ках альтернативного подхода к построению 
теории потребителя на основе понятия вы-
явленного предпочтения. Позже этот прин-
цип был назван слабой аксиомой выявленного 
предпочтения (далее – Слабая аксиома). Эта 
аксиома, принимаемая для индивидуального 
потребителя, как и классическая рациональ-
ность (максимизация полезности) для суммы 
индивидуальных спросов, как правило, не вы-
полняется.

Развитие ТЭР определила статья К. Эр-
роу и Ж. Дебре (Arrow, Debreu, 1954), где был 
предложен вариант атомизированной модели 
Вальраса с единым пространством продук-
тов – ресурсов, полуфабрикатов и товаров по-
требления. Для этой модели было доказано 
существование равновесия. Эрроу и Дебре 
квалифицировали свою модель экономики 
как более близкую к реальности, чем модель 
и условие Вальда. Однако в рамках их моде-
ли оказалось невозможным получить условия 
регулярности рыночного спроса, обеспечива-
ющие единственность и устойчивость равно-
весия без искусственных предположений. 
Модель Касселя–Вальда была пересмотрена в 
1956–1958 гг. Г. Куном и Р. Солоу (Кун, 1958; 
Dorfman et al., 1958) на основе теории линей-
ного программирования и отказа от условия 
Вальда (Слабой аксиомы), а следовательно, 

3 Английский перевод работ 1935–1936 гг. на 
немецком языке.

менно с развитием теории потребительского 
спроса в его фундаментальном труде 1874–
1877 гг. (Вальрас, 2000). Вальрас представил 
замкнутую экономику как совокупность ин-
дивидуально рациональных потребителей и 
производителей, действующих в условиях со-
вершенной конкуренции, и поставил вопрос о 
существовании цен, при которых совокупный 
(рыночный) спрос уравнивается совокупным 
предложением производства. Вальрас сделал 
важнейший шаг, сформулировав основные 
понятия и создав систему равновесия на язы-
ке математики, оставив потомкам проблему 
обоснования своей теории, – существования, 
единственности и устойчивости равновесия. 
Этот процесс растянулся более чем на столе-
тие, и до настоящего времени теория эконо-
мического равновесия остается в «кризисном» 
состоянии. Этому кризису, в частности, посвя-
щена статья известного исследователя теории 
экономического равновесия В.М. Полтеро-
вича «Кризис экономической теории», опу-
бликованная в самом первом номере журнала 
«Экономическая наука современной России» 
(Полтерович, 1998). В ней автор констати-
рует: «Несмотря на многочисленные попыт-
ки, не удалось найти сколько-нибудь общие 
и естественные условия, обеспечивающие 
единственность и устойчивость равновесия». 
Отсутствие естественных условий для инди-
видуальных предпочтений, обеспечивающих 
единственность и устойчивость равновесия, и 
«невозможность сравнительной статисти-
ки» (Там же) свидетельствуют о логических 
дефектах оснований ТЭР и, как следствие, об 
ошибочности или бессмысленности ее некото-
рых выводов, тогда как определенные успехи 
в ее приложениях являются эвристическими и 
требуют дополнительного обоснования. 

Дефектом ТЭР, представленным в ли-
тературе «мэйнстрима», является недооценка 
варианта модели равновесия Вальраса, пред-
ложенного в начале XX в. шведским эконо-
мистом Густавом Касселем (Cassel, 1967)2, и 

2 Английский перевод книги 1918 г. на немец-
ком языке.
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непрерывности отношение предпочтения 
имеет индикатор – порядковую функцию по-
лезности, которую также называют функцией 
предпочтения. При этом разработанный клас-
сиками и их последователями аналитический 
аппарат сохранился с простой заменой кар-
динальной функции полезности на функцию 
предпочтения.

Построенная аналитическая теория ин-
дивидуального потребителя аккумулировала 
законы А. Курно (закон спроса), Г. Госсена 
(Первый и Второй законы), Е. Энгеля (кри-
вые Энгеля), дополнила их гипотезами выпу-
клости и транзитивности предпочтений. Но 
эти законы были сформулированы на основе 
правдоподобных гипотез и статистического 
анализа книг торговцев, т.е. рыночного (!) 
спроса, и потребительских расходов групп, 
различавшихся уровнем доходов (Маршалл, 
1993. Т. 1. Кн. III, гл. IV, § 8). Законы коллек-
тивного поведения потребителей были пере-
несены на индивидуальные «домохозяйства». 

Венцом классической теории спроса 
стал вариационный анализ спроса (сравни-
тельная статика) Е. Слуцкого, опубликован-
ный на итальянском языке в 1915 г. (Слуцкий, 
2010), в результате которого был получен 
новый инструмент количественного анализа 
свойств дополнительности – замещения благ 
(матрица Слуцкого). Однако распространения 
теории индивидуального спроса на рыночный 
спрос без выявления и исправления ошибок 
не получилось. 

Классическая теория спроса не имела 
абсолютного признания у ряда авторитетных 
экономистов. Первая существенная критика 
содержится в фундаментальном труде Г. Кас-
селя (Cassel, 1967), выдержавшего множество 
переизданий (первое немецкое издание – 
1918 г., на русском языке – в 1929 г.). Кассель 
не принял теорию полезности в целом и ис-
пользовал для объяснения потребительского 
поведения понятие желаний. Описывая эко-
номическую систему, Кассель избежал оши-
бочной (что проявилось позднее) детализации 
поведения индивидуальных потребителей и 
представил рыночный спрос как априорный 

и от гарантированной единственности равно-
весия. Эта модель оказалась на периферии 
современной ТЭР, построенной как развитие 
модели Эрроу–Дебре.

В дальнейших разделах статьи дается 
краткий обзор и анализ основных этапов раз-
вития теорий спроса и равновесия. Приво-
дится решение проблемы рыночного спроса 
на основе концепции статистического ан-
самбля потребителей как исходного объекта 
теории (Горбунов, 2001, 2004, 2009а). Описа-
на обобщенная аналитическая модель спроса 
(Горбунов, 2005, 2009б), в которой предпочте-
ния потребителей представлены векторным 
полем, в общем случае непотенциальным. 
Обобщенный спрос удовлетворяет Слабой 
аксиоме. Приведена модификация модели 
Касселя–Вальда с таким спросом (Горбунов, 
2012). Равновесие в этой модели существу-
ет, и оно единственное. Обосновывается вы-
вод о прикладной непродуктивности модели 
Эрроу–Дебре без отказа от ее существенных 
особенностей – атомизированного представ-
ления потребителей и единого пространства 
продуктов.

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИЙ СПРОСА И РАВНОВЕСИЯ

2.1. Основы классической теории инди-
видуального потребителя наиболее последо-
вательно сформулированы Вальрасом (Валь-
рас, 2000) как теория индивида, покупающего 
на рынке набор благ, максимизирующий его 
субъективную полезность на множестве благ, 
доступных при данных ценах и личном бюд-
жете. В XX в. теория индивидуального спроса 
после критических относительно понятия по-
лезности работ В. Парето и Дж. Хикса была 
пересмотрена и развита на основе понятия 
предпочтения, представленного бинарным 
отношением предпорядка (Mas-Colell et al., 
1995; Горбунов, 2004; Бессонов и др., 2008). 
При дополнительных свойствах полноты и 
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порождающей рыночный спрос, который 
является суммой конечного числа спросов, 
порождаемых индивидуальными функциями 
предпочтений, необходимо и достаточно, 
чтобы все кривые Энгеля были параллельны-
ми прямыми. Это противоречит разнообра-
зию субъективных предпочтений и наличию 
благ различной субъективной ценности, при 
которых непрямые кривые Энгеля должны су-
ществовать. Противоречие схемы рыночного 
спроса Вальраса установлено также в недав-
них работах В.И. Зоркальцева 1997–2010 гг. 
(Зоркальцев, 2010).

Несмотря на результат Гормана, демон-
стрирующий невозможность построения реа-
листичной теории рыночного спроса по схе-
ме Вальраса, еще долго продолжался поиск 
условий на индивидуальные предпочтения и 
распределение доходов, обеспечивающих су-
ществование коллективной функции предпо-
чтения (Chipman, 2006). Однако в рамках су-
ществующей теории «выяснить их специфику 
до сих пор не удается, а без этого ответы на 
многие фундаментальные вопросы теории не 
могут быть получены» (Полтерович, 1998). 

Некоторые исследователи потребитель-
ского спроса в последние годы стали учиты-
вать взаимозависимость поведения индиви-
дуальных потребителей и делать попытки 
построить теорию потребительского выбора, 
учитывающую влияние социальной среды 
(Гаврилец, Ефимов, 1997) и взаимодействия 
между различными индивидами (Chiappori, 
Ekeland, 2006, 2009; Cherchye et al., 2010). При 
этом первичными субъектами рынка остают-
ся индивиды, описание которых усложняется. 
Но индивидуальные характеристики потре-
бителей и их численность для реальных рын-
ков ненаблюдаемы, и внутренняя структура 
спроса неидентифицируема по наблюдениям 
группового (рыночного) спроса. Следователь-
но, усложненные описания взаимозависимого 
группового выбора не помогают решать про-
блемы рыночного спроса.

2.2. Многие исследователи (в основном 
зарубежные) в последние десятилетия пред-
лагают пересмотреть теорию индивидуаль-

объект. Однако Кассель не предложил теории 
рыночного спроса.

Второй известный нам пример непри-
ятия теории рыночного спроса Вальраса со-
держится в широко известной монографии 
Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна 
1943 г. При обсуждении в п. 2.2 экономики 
«Робинзона Крузо» и экономики обществен-
ного обмена авторы возражают против «ис-
пользования этой весьма упрощенной модели 
изолированного потребителя в теории эконо-
мики общественного обмена… она не отра-
жает индивидуума, подвергающегося много-
образным общественным воздействиям» 
(Нейман, Моргенштерн, 1970, с. 36). В каче-
стве общественных воздействий авторы отме-
чают подражание, рекламу, обычаи. Нейман 
и Моргенштерн, как и Кассель, только обозна-
чили нетривиальность перехода от экономики 
Робинзона к общественной экономике.

Неудовлетворенность существующей 
теорией рыночного спроса, создаваемой на 
основе теории индивидуального спроса, и 
предположение о возможности принятия кри-
вых рыночного спроса за основу теории цен 
высказывал известный английский экономист 
Ян Литтл (Little, 1949).

Распространение теоретических свойств 
индивидуального спроса на рыночный потре-
бовало определения коллективной функции 
предпочтения, рационализирующей наблю-
даемый рыночный спрос в соответствии с 
моделью максимизации полезности. Простые 
примеры двух благ и двух покупателей пока-
зали4, что следствие классической рациональ-
ности – слабая АВП, справедливая для инди-
видуальных спросов, не выполняется для их 
суммы в общем случае. При этом коллектив-
ной функции предпочтения не существует. 

Общее решение проблемы существо-
вания коллективной функции предпочтения 
было получено в 1953 г. У. Горманом (Gorman, 
1953), который показал, что для существо-
вания коллективной функции предпочтения, 

4 См., например: (Mas-Colell et al., 1995. Ex. 4. 
Р. 1).
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(Вальрас, 2000) для обоснования эвристики 
Адама Смита, описавшего (1775 г.) идеали-
зированный свободный рынок. Современ-
ные исследователи ТЭР Д. Браун и Ф. Кублер 
определяют три гипотезы Вальраса относи-
тельно конкурентного рынка (или равнове-
сия) (Brown, Kubler, 2008, p. 1). 

Первая гипотеза: рыночный спрос яв-
ляется суммой спросов потребителей, мак-
симизирующих полезность при бюджетных 
ограничениях, определяемых рыночными це-
нами.

Вторая гипотеза предполагает суще-
ствование и единственность конкурентного 
равновесия, и третья – локальную устойчи-
вость относительно механизма «нащупыва-
ния» равновесия.

Первая гипотеза, в которой согласно 
цитированной книге Вальраса субъективные 
оценки полезностей независимы, оказалась, 
как отмечено выше, противоречивой в логи-
ко-эмпирическом отношении. 

Г. Кассель предложил модель экономи-
ческого равновесия в 1918 г. (первое издание 
цитированной выше книги) без упоминания 
Вальраса и его теории. В отличие от Вальраса 
Кассель дал консолидированное описание как 
потребителей, так и производства. Продукты 
экономики Кассель разделил на продукты 
потребления и факторы производства. Про-
изводственная система была представлена 
линейными уравнениями балансов использо-
вания факторов для производства продуктов 
потребления и уравнениями, определяющими 
конкурентные цены факторов через цены про-
дуктов в соответствии с принципом себесто-
имости (бесприбыльности). Потребление в 
экономике Касселя представлено функциями 
рыночного спроса на каждый продукт, опреде-
ляемыми ценами всех продуктов и факторов. 

Модель Касселя в 1930-е гг. была ис-
правлена путем введении в балансы искус-
ственных неотрицательных переменных для 
того, чтобы обеспечить неотрицательность 
искомых значений. Модифицированную мо-
дель в 1933–1936 гг. исследовал А. Вальд 
(Wald, 1951). Вальд нашел условие для ры-

ного спроса, освободив ее от стеснительных 
для некоторых рынков свойств транзитивно-
сти и (или) полноты предпочтений. Большая 
их часть ограничивается теоретико-множе-
ственным (Mas-Colell, 1974; Quah, 2006) или 
топологическим уровнем (Chichilnisky, 1980; 
Ефимов, 1989) без построения содержатель-
ного аналитического аппарата, позволяющего 
вычислять спрос. Известны две попытки ана-
литических обобщений классической теории 
на основе отказа от транзитивности предпо-
чтений. В 1932 г. Р. Аллен предложил тео-
рию локального потребительского выбора с 
представлением потребительских предпочте-
ний через направление предпочтения, опре-
деленное в каждой точке пространства благ 
(Allen, 1932). Это представление можно рас-
сматривать как векторное поле, обладающее 
специфическими свойствами, однако Аллен и 
его последователи (Georgescu-Roegen, 1954; 
Katzner, 1971) этого не сделали и не построи-
ли содержательную теорию спроса, обобщаю-
щую классическую теорию5. Вторую попыт-
ку сделал У. Шафер (Shafer, 1974). Он ввел в 
качестве представления полного, но нетран-
зитивного предпочтения бифункцию. Но эта 
идея также не была развита до содержатель-
ной теории соответствующих функций спро-
са. Недавний анализ работ Аллена и Шафера 
см. в (John, 2007).

Аналитическая модель спроса, обоб-
щающая классическую модель, предложена в 
(Горбунов, 2005, 2009б). В этой модели пред-
почтения потребителей представлены невоз-
растающим векторным полем, в общем слу-
чае непотенциальным. Эта модель описана в 
четвертом подразделе.

2.3. Свойства рыночного спроса являют-
ся критическими для теории экономического 
равновесия. Эта теория создана Л. Вальрасом 

5 Представление предпочтений векторным по-
лем использовалось в (Chichilnisky, 1980) и (Ефимов, 
1989). Однако эти авторы ограничились абстрактным 
топологическим анализом проблемы агрегирования 
индивидуальных предпочтений и не представили со-
держательных экономических результатов.
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производителей (фирм) конечной номенклату-
ры продуктов и независимых потребителей с 
классическими предпочтениями. Существен-
но, что продукты различных видов – товары 
потребления (блага), ресурсы и полуфабри-
каты (факторы производства) – в этой моде-
ли формально не различаются. Для модели 
Эрроу–Дебре было доказано существование 
равновесия. Это доказательство потребовало 
привлечения сложной математической тех-
ники неподвижных точек многозначных ото-
бражений (теоремы Какутани). Однако един-
ственность равновесия без условия Вальда 
(Слабой аксиомы) не имеет места (Mas-Colell 
et al., 1995, рrop. 17. F. 2).

Упомянутое открытие Гормана было 
проигнорировано исследователями модели 
Эрроу–Дебре, и парадокс агрегирования по-
купателей был вторично «открыт» (в иной 
форме) Х. Зонненшейном в 1972 г. и обоб-
щен сначала Р. Мантелем, а затем Ж. Дебре. 
Было установлено (теорема Зонненшейна–
Мантеля–Дебре (см.: Mas-Colell et al., 1995, 
sec. 17.E)), что достаточно произвольная 
функция типа «цены – спрос» может счи-
таться агрегированным избыточным спро-
сом некоторого множества покупателей. Этот 
эффект получил название «anything goes» – 
«подходит что угодно». Это противоречит 
свойствам классических функций спроса. 

Можно констатировать, что дефекты 
современного состояния ТЭР – отсутствие 
естественных условий, обеспечивающих 
единственность и устойчивость равновесия, – 
являются следствиями ошибочного постро-
ения Вальрасом теории рыночного спроса 
в соответствии с его первой гипотезой. Эта 
теория порождает парадоксы агрегирования 
покупателей Гормана и Зонненшейна–Манте-
ля–Дебре. Они до настоящего времени оста-
ются недостаточно осознанными, и теории 
потребительского спроса и экономического 
равновесия продолжают развиваться в рамках 
«мэйнстрима» на основе концепции Вальраса 
и в современных обобщениях этих теорий – 
на основе Слабой аксиомы (Mas-Colell, 1974; 
Quah, 2006; Maćkowiak, 2010).

ночного спроса6, обеспечившее как суще-
ствование, так и единственность равновесия. 
Это условие, заново открытое Самуэльсоном 
(Samuelson, 1938), названо позже Слабой ак-
сиомой.

Можно утверждать, что Вальд обошел-
ся без первой гипотезы Вальраса и нашел ус-
ловие выполнения второй гипотезы. Однако 
Вальд, в принципе, не отказался от первой ги-
потезы Вальраса. Он находился в плену Валь-
расовой схемы рыночного спроса и выдвинул 
предположение, что ключевое условие для ин-
дивидуальных спросов должно выполняться 
и для рыночного спроса. Он обещал показать 
это в следующей работе, что оказалось невоз-
можно в силу упомянутого выше парадокса 
агрегирования потребителей Гормана. 

Результат Вальда не вписывается в со-
временную теорию спроса, согласно которой 
Слабая аксиома выполняется для индиви-
дуальных спросов, но, как правило, не вы-
полняется для их суммы, т.е. для рыночного 
спроса (Mas-Colell et al., 1995, ch. 4). Попытки 
поиска условий на индивидуальные предпо-
чтения, обеспечивающих выполнение Слабой 
аксиомы для рыночного спроса, как отмечено 
выше, приводят к неестественным предполо-
жениям относительно предпочтений и дохо-
дов потребителей. 

Дальнейшие исследования модели Кас-
селя–Вальда в работах 1950-х гг. (Кун, 1958; 
Dorfman et al., 1958) были основаны на теории 
линейного программирования (ЛП) и теореме 
Какутани о неподвижной точке многознач-
ного отображения вместо «неестественного» 
условия Вальда. При этом удалось доказать 
лишь существование равновесия.

2.4. Основополагающей работой в со-
временной ТЭР считается статья К. Эрроу и 
Ж. Дебре 1954 г. (Arrow, Debreu, 1954), в кото-
рой был предложен абстрактный вариант эко-
номики, где объединены конечные множества 

6 Спрос Вальда представлен неудачно – как 
зависимость цен от предложения благ, не согласован-
ная с условием однородности нулевой степени отно-
сительно цен для спроса Вальраса.
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начатую Ф. Эджвортом и Л. Вальрасом. Но в 
стремлении понять законы рыночного спроса 
они описали рыночное поведение индивидов 
простой детерминированной аналитической 
моделью – независимой максимизацией по-
лезности, считая, что эта же модель будет 
применима к сумме индивидов. Именно это 
упрощение сложного объекта, состоящего 
из индивидов, обладающих волей, психи-
кой и спонтанностью, вызвало неприятие 
Касселя, а позже Неймана и Моргенштерна. 
Уже в XIX в. в физике сложились различные 
подходы к описанию материальных микро- 
(молекул и атомов) и макрообъектов (газов, 
жидкостей, твердых тел) даже в рамках клас-
сической Ньютоновой механики. Для описа-
ния макрообъектов были введены специаль-
ные макропоказатели (давление, температура, 
напряжение) и детерминированные диффе-
ренциальные уравнения, но микрообъекты 
стали описываться дискретными вероятност-
ными уравнениями (броуновское движение, 
уравнение Шрёдингера) с представлением ко-
ординат и скоростей (импульсов) частиц рас-
пределениями вероятностей.

3.2. Вопросом, нуждающимся в про-
яснении, является адекватность реальности 
модели рыночного спроса как исходного объ-
екта теории. Остановимся на классическом 
принципе рациональности – максимизации 
коллективной функции предпочтения (не-
прерывной, возрастающей, вогнутой) на до-
ступном множестве, которое определяется 
совокупными расходами всех потребителей 
исследуемого рынка. Поставленный вопрос 
адекватности решается непараметрическим 
методом Африата–Вэриана (Afriat, 1967; 
Varian, 1982, 1983, 2006). Этот метод постро-
ен в рамках стандартной теории индивиду-
ального потребительского поведения, однако 
очевидно, что он может применяться и реаль-
но применяется (в основном эвристически, 
вопреки теоремам о невозможности Гор-
мана и Зонненшейна–Мантеля–Дебре) для 
анализа рыночного спроса. Приведем глав-
ный результат Африата в редакции Вэриана 
(Varian, 1982), опуская для краткости детали, 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ОСНОВА ОПИСАНИЯ 
РЫНКА

3.1. В книгах (Горбунов, 2001, 2004) 
обоснован и предложен пересмотр теории и 
моделирования рыночного потребительского 
спроса на основе концепции консолидирован-
ных потребителей исследуемого рынка как 
исходного объекта теории и математическо-
го моделирования. Развитие этой концепции 
в последующих работах (Горбунов, 2009а, 
2011) привело к понятию статистического 
ансамбля потребителей рынка. 

Определение 1. Статистическим ансамблем по-
требителей исследуемого рынка называется 
нечеткое множество потребителей рынка, об-
ладающее статистической устойчивостью от-
носительно зависимости числа продаж благ 
данного рынка от их цен и совокупных рас-
ходов всех потребителей.

Это определение учитывает, что инди-
видуальные потребители-домохозяйства не 
являются независимыми (в силу традиций, 
моды, рекламы), и рыночный спрос формиру-
ется в результате сложных синергетических 
процессов. В отличие от (Гаврилец, Ефимов, 
1997; Chiappori, Ekeland, 2006, 2009; Cherchye 
et al., 2010), мы не считаем возможным или 
продуктивным описание поведения отдель-
ных покупателей реальных рынков с учетом 
их взаимного влияния. Это поведение более 
адекватно описывать (если это представля-
ет интерес) дискретными стохастическими 
процессами, введя вероятностные характе-
ристики содержательных показателей. При-
нятие ансамбля покупателей за исходный 
объект, действующий в соответствии с клас-
сическим принципом максимизации полезно-
сти, или Слабой аксиомой, снимает противо-
речия теории рыночного спроса. 

Продуктивность различного подхода к 
микро- и макрообъектам подсказывает физи-
ка. Именно успехи физики XIX в. стимули-
ровали математизацию экономической науки, 
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Теорема Африата (Varian, 1982). Непрерывная, 
возрастающая, вогнутая функция предпочте-
ния ( )u x , рационализирующая данные (3.1), 
существует тогда и только тогда, когда суще-
ствует положительное решение  tu , t  нера-
венств

a 0,s t t tsu u     , 0, ,s t T s t  . (3.5)

Эта теорема является наиболее значи-
тельным результатом в теории потребитель-
ского спроса после работ Слуцкого и Хикса. 
В силу данной теоремы вопрос о существо-
вании функции предпочтения, рационали-
зирующей данные (3.1), решается конструк-
тивно. Для этого следует попытаться найти 
положительное решение системы неравенств 
Африата (3.5) относительно чисел (3.3). Ко-
эффициенты (3.4) этой системы определяются 
статистическими данными (3.1). Если поло-
жительное решение существует, то классиче-
ская модель (3.2) адекватна рынку, представ-
ленному этими данными.

Формулировка теоремы Африата и опи-
санный метод ее практического использова-
ния идеализированы, так как не учитывают 
неизбежные погрешности статистических 
данных. Отсутствие положительного решения 
системы (3.5) может быть следствием как не-
адекватности модели (3.2), так и неточности 
данных (3.1). В случае совместности система 
неравенств имеет в общем случае множество 
решений. В линейном случае – многогранное 
множество. Учет погрешностей данных и до-
пустимых уровней ошибок моделирования 
является нетривиальной проблемой иденти-
фикации любых математических моделей. 
Эти и вычислительные проблемы поиска 
наилучшего (в уточняемом смысле) положи-
тельного решения системы (3.5) рассмотрены 
в (Горбунов, 2004; Горбунов, Козлова, 2008; 
Козлова, 2010).

Непараметрический метод заявлен 
Африатом в рамках теории индивидуально-
го потребительского поведения. Однако уже 
в статье Вэриана (Varian, 1982) этот метод 
применен без каких-либо обоснований для 

связывающие этот результат с теорией выяв-
ленного предпочтения.

Пусть для некоторого рынка n благ из-
вестна статистика потребления на одинако-
вых временных промежутках, начинающихся 
в моменты времени 0,t T . Предполагается, 
что на этих промежутках усредненные неко-
торым образом цены благ составляют поло-
жительные векторы tp  эвклидова простран-
ства nE , и были куплены количества благ, 
составляющие также положительные векторы 

 : 0t n nx E x E x    . Данные о ценах и 
объемах продаж составляют торговую ста-
тистику

 , : 0,t tp x t T . (3.1)

Эта статистика автоматически пред-
ставляет также совокупные потребительские 
расходы ,t t

te p x . Здесь и далее скобки 
,   используются для скалярного произведе-

ния в nE .
Вопрос об адекватности классической 

модели спроса данному рынку (и его потре-
бителям) сводится к вопросу: существует ли 
такая коллективная функция предпочтения 

( )u x , что порождаемое этой функцией ото-
бражение рыночного спроса соответствует 
статистике (3.1)?

Определение 2 (Varian, 1983). Функция предпо-
чтения ( )u x  рационализирует данные (3.1), 
если

    max : , ,   0t t
tu x u x p x e x   ,

 
0,t T . (3.2)

Рассмотрим значения искомой функции 
предпочтения ( )u x  и множителя Лагранжа 

( , )p e  задачи (3.2) на данных (3.1): 

tu  ( )tu x , ( , )t
t tp e   .  (3.3)

Эти значения называются числами Аф-
риата. Введем кросс-коэффициенты

,t s
tse p x , ts ts ta e e  , , 0,s t T .  (3.4)
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nE , т.е. поле предпочтений g – отображение 
: n ng E E   с уточненными формальными 

и содержательными характеристиками. Для 
излагаемой аналитической теории спроса ис-
пользуются понятия монотонности и потен-
циальности векторных полей. Напомним эти 
понятия (Ортега, Рейнболдт, 1975). 

Поле g называется монотонно невозрас-
тающим, если для любых точек x и y области 
определения поля выполняется неравенство 

( ) ( ), 0g x g y x y   . (4.1)

Если это неравенство для x y  стро-
гое, то поле g называется монотонно убыва-
ющим.

Поле g(x) называется потенциальным, 
если существует такая скалярная дифферен-
цируемая функция u(x), называемая потенци-
алом поля, что 

( )( ) , 1,i
i

u xg x i n
x


 


. (4.2)

Свойства потенциальности и монотон-
ности дифференцируемого поля g(x) опреде-
ляются матрицей его производных

( )( ) g xG x
x





.

Потенциальность поля g(x) эквивалент-
на симметричности этой матрицы (Ортега, 
Рейнболдт, теорема 4.1.6). Монотон ное не-
возрастание поля g(x) эквивалентно отрица-
тельной полуопределенности матрицы G(x), и 
если эта матрица отрицательно определенная, 
то g(x) строго монотонно убывает (Там же, те-
орема 5.4.3).

Определение 3. Векторным полем п отребитель-
ских предпочтений называется монотонно 
невозрастающее непрерывное отображение 

: n ng E E  , компоненты которого ( )ig x  
имеют смысл относительных ценностей благ 

1,i n , а их  отношения ( )ijS x  ( ) / ( )i jg x g x  
являются предельными нормами замещения 
блага j благом i.

оценки верхней и нижней границ «истинного 
индекса стоимости жизни» Конюса для ста-
тистики совокупного потребления в США в 
1947–1978 гг. В недавней работе (Varian, 2006) 
Вэриан пишет: «To my surprise, the aggregate 
consumption data easily satisfied the revealed 
preference conditions»7. Наш опыт (Горбунов, 
Козлова, 2008; Козлова, 2010) применения ме-
тода Африата–Вэриана для построения инва-
риантных (Samuelson, Swamy, 1974) и квази-
инвариантных (Горбунов, 2004) индексов для 
реальных данных современных рынков также 
демонстрирует во всех случаях соответствие 
коллективного потребительского поведения 
классической модели максимизации полезно-
сти. Однако в наших работах рыночный спрос 
явно объявляется исходным объектом иссле-
дования.

4. МОДЕЛЬ РЫНОЧНОГО СПРОСА 
С ВЕКТОРНЫМ ПОЛЕМ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Изложим кратко основные понятия и 
факты обобщенной теории рыночного спроса 
(Горбунов, 2005, 2009б), свободной от пред-
положений полноты и (или) транзитивности 
непрерывного бинарного отношения пред-
почтения, при которых существует функция 
предпочтения. 

Рассмотрим рынок конечного набора n 
благ конечного потребления, обозначая про-
извольный набор благ неотрицательным век-
тором nx E . Все потребители расходуют на 
покупку благ x при ценах np E  совокупное 
количество денег e. Это значит, что выполня-
ется расходное условие покупок ,p x e . 

В  новой теории предпочтения ансамбля 
потребителей представляются векторным 
полем g, действующим в пространстве благ 

7 «К моему удивлению, агрегированные дан-
ные о потреблении легко удовлетворяли условиям 
выявленного предпочтения».
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если , ( , )p x p e e    и ( , ) ( , )x p e x p e   , 
то , ( , )p x p e e  .  (4.5)

Матрица Слуцкого симметричная в по-
тенциальном случае. 

5. МОДЕЛЬ РАВНОВЕСИЯ 
ВАЛЬРАСА–КАССЕЛЯ 
С ОБОБЩЕННЫМ РЫНОЧНЫМ 
СПРОСОМ

Изложим кратко модель экономическо-
го равновесия Вальраса–Касселя (Wald, 1951), 
модифицированную на основе теории ЛП 
(Dorfman et al., 1958), и с обобщенным рыноч-
ным спросом, представленным в предыдущем 
разделе (Горбунов, 2012).

В экономике Касселя рассматривается m 
факторов производства в положительных ко-
личествах mr E , которые используются для 
производства n конечных продуктов (благ) в 
неотрицательных количествах nx E . Для 
производства единицы продукта j требуется 

0ija   единиц фактора i. Эти коэффициенты 
определяют удельные производственные за-
траты факторов и составляют технологиче-
скую матрицу  ijA a  размерностей  m n .
Эта матрица и вектор наличных факторов r 
определяют ограничения на выпуск продук-
тов x – систему линейных неравенств

, 0Ax r x  . (5.1)

Цены продуктов составляют вектор 
np E  и цены факторов – вектор mv E .

Бюджет потребителей равен стоимости 
факторов ,v r .

Рациональность производственной си-
стемы заключается в максимизации стоимо-
сти выпуска x в ценах p, т.е. линейной функ-
ции ,p x , при условиях (5.1). Решение этой 
задачи ЛП, возможно, неединственное, опре-
деляет многозначное отображение

Рациональный выбор потребителей, 
определяющий спрос как зависимость коли-
честв продаж x  от цен p  и общих расходов 
e , определяется системой уравнений

i i( ) , 1, , ,g x p i n p x e    . (4.3)

В потенциальном случае (4.2) потен-
циал ( )u x  поля ( )g x  является дифференци-
руемой возрастающей вогнутой функцией, 
которую можно считать функцией предпочте-
ния. При этом система (4.3) является  характе-
ристической системой классической модели 
максимизации функции предпочтения. В об-
щем случае (при числе благ более двух) мо-
дель потребительского выбора (4.3) обобщает 
классическую модель. Первая группа уравне-
ний этой модели представляет обобщенный 
Второй закон Госсена8, который удобно для 
дальнейшего записать в виде

1 1

( ) , 2,
( )

i ig x p i n
g x p

  . (4.4)

Для построения аналитической теории 
обобщенного рыночного спроса следует огра-
ничиться гладкими, т.е. непрерывно диффе-
ренцируемыми, полями. Это ограничение в 
силу приближенного характера любой доста-
точно нетривиальной теории, а также прибли-
женности исходных данных, используемых 
для идентификации соответствующей мате-
матической модели, как правило, не является 
ограничивающим.

Спрос обобщенной модели (4.3) в ре-
гулярном случае, когда поле g  – строго убы-
вающее и непрерывно дифференцируемое, 
является однозначной дифференцируемой 
функцией ( , )x p e , обладающей почти всеми 
свойствами функций регулярного классиче-
ского спроса, кроме симметричности матри-
цы Слуцкого (Горбунов, 2009б). При этом он 
удовлетворяет Слабой аксиоме: для любых 
двух ситуаций «цены – расходы»  ,p e  и 
 ,p e 

8 Первый закон Госсена соответствует (при 
n = 1) условию монотонности поля предпочтений (4.1).



29
ЭНСР  № 4 (63)  2013

К теории рыночного спроса: регулярность и экономическое равновесие

В работе (Горбунов, 2011) рыночный 
спрос модели равновесия Вальраса–Касселя 
определяется задачей максимизации коллек-
тивной функции предпочтения на множестве 
благ, доступных при ценах p и совокупных 
расходах e всех потребителей исследуемо-
го рынка. В (Горбунов, 2012) классическая 
модель спроса заменена обобщенной моде-
лью (4.3). Последняя модификация модели 
Касселя–Вальда состоит из описания агента 
«производство» – задачей ЛП (5.2), агента 
«потребление» – системой (4.3), и эти агенты 
связываются бюджетным равенством – зако-
ном Вальраса (5.4). 

Модифицированную систему равнове-
сия Вальраса–Касселя удобно представить, 
используя систему двойственности (5.5) и ис-
ключив из блока «потребление» (4.3) множи-
тель Лагранжа и параметр расходов ,e v r : 

1 1

, , , , , 0, 0,

( ) ( ), 2, .

T

i i

Ax r A v p p x v r x v

p g x p g x i n

     


 
  (5.6)

Неизвестными этой системы являются 
цены благ, цены факторов и количества благ, 
образующими набор переменных (p, v, x). Па-
раметры системы (5.6) – технологическая ма-
трица A, вектор используемых факторов r  и 
поле предпочтения g . Величина выпуска x  
является одновременно рыночным спросом и 
производственным предложением.

Для моделей равновесия замкнутых эко-
номик имеет место инвариантность цен отно-
сительно масштаба: если набор переменных 
(p, v, x) удовлетворяет системе (5.6), то набор 
 , ,p v x   с любым множителем 0   также 
ей удовлетворяет. Для исключения произволь-
ности масштаба цен на них следует наложить 
дополнительное условие. Наиболее удобное 
условие – принадлежность цен стандартному 
симплексу в объединенном пространстве цен 

n mE 
 :

1 1
1, 0, 0

n m

j i
j i

p v p v
 

     . (5.7)

 ( ) max , : , 0
x

X p Arg p x Ax r x   . (5.2)

Отображение ( )X p  является производ-
ственным предложением благ.

Связь цен благ p  и цен факторов v , со-
ответствующих определению конкурентного 
равновесия, устанавливается двойственной 
задачей

 ( ) min , : , 0T

v
V p Arg r v A v p v   .  (5.3)

Согласно первой теореме двойствен-
ности задачи (5.2) и (5.3) разрешимы или 
неразрешимы одновременно, и в случае раз-
решимости оптимальные значения целевых 
функций совпадают:

, , ,p x r v v r  . (5.4)

Равенство двойственности  интерпрети-
руется здесь как закон Вальраса, означающий, 
что потребители расходуют весь совокупный 
бюджет ,v r . Формирование этого бюджета 
зависит от институциональных характеристик 
данной экономики, но это несущественно для 
вопроса оптимального ценообразования, ре-
шаемого теорией равновесия.

Следствием первой теоремы двойствен-
ности также является эквивалентность реше-
ния пары двойственных задач (5.2), (5.3) ре-
шению системы линейных неравенств 

, 0, ,TAx r x A v p  
 

0, , ,v p x r v    (5.5)

относительно пары (x, v) при заданных це-
нах p.

Перейдем к описанию рыночного спро-
са. В работах Куна и Солоу авторы отклони-
ли условие Вальда – Слабую АВП, поскольку 
(Dorfman et al., 1958, p. 368) «rationality cannot 
be required of market demand functions»9. Во-
прос о рыночном спросе оставался открытым.

9 «От функций рыночного спроса нельзя тре-
бовать рациональности».
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(John, 1999). Единственность равновесия для 
системы (5.6), (5.7) легко выводится из Сла-
бой аксиомы (Горбунов, 2011, с. 141).

6. О МОДЕЛИ ЭРРОУ–ДЕБРЕ

Возможность и продуктивность консо-
лидированного представления потребителей, 
обеспечившего единственность равновесия 
в модели Касс еля–Вальда, подсказывает ис-
правление модели общего равновесия Эрроу–
Дебре переходом от описания индивидуаль-
ных потребителей к рыночному спросу как 
исходному объекту. Формально это кажется 
простым. Следует лишь предположить, что 
в экономике один агент потребления – стати-
стический ансамбль потребителей10. Однако 
упрощенная модель Эрроу–Дебре простого 
обмена с одним потребителем не имеет смыс-
ла, а модель с производством имеет другое 
существенное отличие от модели Касселя – 
объединение продуктов потребления и фак-
торов производства (труд, полуфабрикаты, 
финансовые и материальные активы) в один 
класс универсальных продуктов. Эта особен-
ность делает некорректным применение тео-
рии потребительского спроса к такому сме-
шанному рынку. Поясним это подробнее.

Модель общего экономического равно-
весия Эрроу–Дебре согласно авторским ра-
ботам (Arrow, Debreu, 1954; Debreu, 1959) и 
учебнику (Mas-Colell et al., 1995) представля-
ет замкнутую децентрализованную экономику 
частной собственности (the private ownership 
economy), состоящую из конечных множеств 
потребителей и фирм, производящих и по-
требляющих различные продукты конечной 
номенклатуры. Продукты, выпускаемые фир-
мами, могут быть как полуфабрикатами, т.е. 
факторами для других фирм, так и товарами 
потребления, т.е. благами. Часть продуктов 

10 Это предположение высказано в работах 
автора (Горбунов, 2011, 2012).

Таким образом, система (5.6) объеди-
няет описание рационального консолидиро-
ванного производства и статистического ан-
самбля потребителей данной экономики в 
предположении равенства рыночного спроса 
и производственного предложения при нор-
мированных ценах (5.7). Если такие цены 
 *, *p v  существуют, то они называются 
ценами равновесия, и соответствующий на-
бор «цены – выпуск»  *, *, *p v x  называется 
экономическим равновесием рассматриваемой 
системы. 

Теорема существования и единственности. 
Пусть в замкнутой экономике (5.6) с ценами, 
нормированными согласно (5.7), технологиче-
ская матрица A  не содержит нулевых столб-
цов и нуле вых строк и поле предпочтений g
дифференцируемо и монотонно убывающее. 
Тогда существует равновесие  *, *, *x p v , в 
котором набор продуктов и их цены  *, *x p  
определены однозначно. Если при этом ранг 
матрицы A  равен числу факторов m , то цены 
факторов *v  также определены однозначно 
(Горбунов, 2012).

Предположение об отсутствии нулевых 
строк и столбцов в матрице A  означает, что 
производство каждого продукта требует ис-
пользования некоторого фактора и каждый 
фактор используется в производстве некото-
рого продукта. Это предположение обеспечи-
вает ограниченность допустимого множества 
(5.1) производственной задачи (5.2), следова-
тельно, ее разрешимость, а также разреши-
мость двойственной задачи (5.3), определяю-
щей цены факторов v  при любых ценах благ 
p E+

n.
Сформулированная теорема существо-

вания и единственности равновесия в пред-
ложенной модификации модели экономики 
Касселя–Вальда не нуждается в новом доказа-
тельстве, как и аналогичная теорема из (Гор-
бунов, 2011). В части существования равно-
весия здесь можно почти дословно повторить 
доказательство теоремы 2.1 из книги (Ашма-
нов, 1984, с. 142–146), основанное на теореме 
Какутани, или более простое доказательство 
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изводственным факторам, продаваемым по-
требителями ( 0kx  , 0l  ) и покупаемым 
фирмами ( 0jy  ) по общим ценам np E . 
Множество совокупного потребления обозна-
чим X, и общее производственное множество 
обозначим Y. Предпочтения потребителей 
представляются возрастающей, непрерыв-
ной и квазивогнутой функцией предпочтения 

( )u x , определенной на X. 
Предложение производства ( )y p  и со-

вокупная прибыль ( )p  определяются зада-
чей максимизации прибыли

 ( ) max , : ,y p Arg p y y Y 
 

( ) , ( )p p y p  . (6.1)

Эта прибыль распределяется между по-
требителями. При этом их совокупный бюд-
жет равен 

( ) , ( )w p p p    , (6.2)

совокупный (рыночный) спрос определяется 
задачей максимизации функции предпочтения

 ( ) max ( ): , ( ),x p Arg u x p x w p x X   .  (6.3)

Равновесие в экономике определяется 
как равенство рыночного спроса ( )x p  сумме 
предложения производства ( )y p  и начально-
го запаса ресурсов  , или как равенство нулю 
избыточного спроса:

( ) ( ) ( ) 0z p x p y p   . (6.4)

Функция избыточного спроса ( )z p , как 
и функции предложения ( )y p  и спроса ( )x p , – 
однородные нулевой степени, поэтому цены 
равновесия, т.е. решение системы (6.4) при 
условиях (6.1)–(6.3), определяются с точно-
стью до масштаба. Для снятия этой неопре-
деленности, как и в модели Касселя–Вальда, 
вводится условие нормировки симплексного 
типа (5.7):

1
1, 0

n

j
j

p p


  . (6.5)

задана в качестве начальных ресурсов, рас-
пределенных среди потребителей. Продукты 
различных видов формально не различаются.

Каждый потребитель представляется 
своим множеством потребления, ограни-
чивающим его выбор, и предпочтениями, а 
также владеет своей долей ресурсов. Фирмы 
представляются производственными мно-
жествами. Ресурсы распределены между 
потребителями. Фирмы покупают факторы 
и продают выпускаемые продукты (полуфа-
брикаты и (или) блага), максимизируя свою 
прибыль. Каждый потребитель имеет бюджет, 
формируемый продажей своих ресурсов и ди-
видендами в качестве совладельца некоторых 
фирм. Бюджет расходуется на покупку наибо-
лее предпочтительного и достижимого набора 
благ.

Представим описанную экономику и по-
нятие равновесия формально, следуя (Debreu, 
1959), но заменив индивидуальных потреби-
телей ансамблем потребителей, определяю-
щим рыночный спрос экономики. Формально 
это соответствует единственному потреби-
телю модели Эрроу–Дебре. Также опустим 
несущественную для проблемы равновесия 
детализацию производственной подсистемы 
в виде множества фирм, максимизирующих 
свои прибыли, и рассмотрим консолидиро-
ванное представление производства11 в виде 
общего производственного множества.

Итак, пусть экономика производит и 
потребляет n  видов продуктов, меры кото-
рых представляются векторами эвклидова 
пространства nE . Совокупный выбор по-
требителей обозначим вектором x , выбор 
производства – вектором y , начальный за-
пас ресурсов –  . Все эти векторы в общем 
случае имеют координаты разных знаков. От-
рицательные координаты соответствуют про-

11 Известно, что при заданных ценах макси-
мизация консолидированной прибыли экономики 
(плановый оптимум) эквивалентна относительно со-
вокупного предложения производства независимой 
максимизации прибылей каждой фирмой (Debreu, 
1959, p. 44–45; Mas-Colell et al., 1995, pr. 5. E.1).
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жек (Mas-Colell et al., 1995, Ch. 5; Черемных, 
2008), и эти рынки должны быть отделены от 
рынков конечного потребления, как это дела-
ется в моделях Касселя.

Таким образом, модель Эрроу–Дебре от-
носится к виртуальной нормативной теории, 
непродуктивной для решения реальных про-
блем позитивного экономического анализа.

7. О ПРИКЛАДНЫХ МОДЕЛЯХ 
ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ

Начиная с 1960-х гг. в зарубежной эко-
номической науке сформировалось направле-
ние прикладного общего равновесия (applied 
general equilibrium) (Shoven, Whalley, 1992; 
Brown, Kubler, 2008), основанное, как заяв-
ляют его авторы, на модели общего равно-
весия Эрроу–Дебре и ориентированное на 
решение реальных проблем. В последние 
годы подобные вычислимые модели равнове-
сия (computable general equilibrium) создаются 
и в России под руководством В.Л. Макарова 
(Макаров и др., 2007). Здесь также в качестве 
базовой модели для одного из направлений 
указывается модель Эрроу–Дебре.

Однако при описании конкретных мо-
делей, ориентированных на реальный поиск 
экономического равновесия, исследователи 
неизбежно заменяют неопределенную сово-
купность независимых индивидуальных до-
мохозяйств Эрроу и Дебре крупными регио-
нальными или социальными (децильными 
доходными) группами, представляемыми ры-
ночной или специально агрегированной стати-
стикой спроса на потребительские блага. Это 
позволяет корректно (впрочем, без обсуждения 
проблемы агрегирования покупателей) исполь-
зовать классическую теорию спроса в виде 
стандартных, но уже коллективных функций 
спроса (Кобба–Дугласа, постоянной эластич-
ности замещения, линейных систем расходов).

Производство в прикладных моделях 
равновесия также описывается с отказом от 

Существование равновесия в указан-
ных и других работах доказано при некоторых 
условиях, среди которых условия на блок по-
требления, по нашему мнению, нуждаются в 
пересмотре. 

Задача потребительского выбора (6.3) 
по своей структуре и используемым матема-
тическим свойствам функции потребления 
относится к стандартной задаче классической 
теории индивидуального спроса (Mas-Colell 
et al., 1995, сh. 3), перенесенной на рыночный 
спрос (Горбунов, 2004). Но классическая тео-
рия спроса и ее обобщения – аналитические 
(Allen, 1932; Shafer, 1974; Горбунов, 2009б) 
или абстрактные (Quah, 2006) – относятся к 
рынкам продуктов конечного потребления 
(истинных благ) с положительными мера-
ми. Для потребительских рынков основные 
предположения о предпочтениях, функции 
или поля предпочтения согласованы со сло-
жившимися представлениями о рациональ-
ности потребительского выбора. Эти пред-
ставления основаны на двух законах Госсена 
(в современных обобщениях), относящихся 
к истинным благам. Однако в модели Эр-
роу–Дебре с производством предпочтения 
потребителей определяются и задача выбора 
(6.3) ставится на всем пространстве продук-
тов nE , охватывающем, кроме потребляемых 
благ, также факторы производства с отрица-
тельными мерами. Теория потребительского 
спроса, используемая в данной модели, такую 
активность потребителей не рассматривает12. 
На рынках факторов покупателями являются 
фирмы, руководствующиеся целями макси-
мизации прибыли или минимизации издер-

12 В некоторых трактовках модели Эрроу–Де-
бре (например, Shoven, Whalley, 1992, p. 18; Черем-
ных, 2008, с. 497–499) потребительский выбор огра-
ничивается неотрицательным ортантом nX E , но 
это не согласуется с условием равновесия (6.4). В об-
щем случае это условие допускает наличие у вектора 
потребительского спроса ( )x p  отрицательных ком-
понент ( ) ( )k k kx p y p    для некоторых производ-
ственных факторов. Так будет, если требуемое число 
фактора ( )k ky p   .
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достигли высокого уровня понимания прин-
ципов построения материального мира и ре-
шения многих прикладных проблем. Основой 
этих успехов было использование математики 
как точного и лаконичного языка описания 
сложных явлений и метода получения доказа-
тельных знаний. Авторам методологической 
революции стало очевидно, что для эконо-
мики, изучающей особо сложные явления, 
которые определяются людьми, обладающи-
ми волей, вкусами и часто действующими 
спонтанно, необходимо применение матема-
тики на уровне, используемом в механике и 
физике. Ввиду этой особой сложности успе-
хи математизации исследований в экономике 
существенно скромнее. Несомненны успехи 
решения задач экономического анализа в сфе-
ре производства и ряда макроэкономических 
проблем. Однако программа микрооснования 
макроэкономики оказалась невыполнимой. 
Особенно ярко это проявилось в кризисных 
моментах теории потребительского спроса и 
экономического равновесия, выделенных в 
цитированной работе В.М. Полтеровича.

Кризисные моменты характерны для 
развития всех достаточно сложных систем, 
а экономическая теория – система знаний, 
стремящаяся стать доказательной системой, 
об объекте, более сложном, чем объекты есте-
ствознания. Современный кризис экономиче-
ской теории еще раз демонстрирует суждение 
В. Парето, приводимое его последователем 
Морисом Алле в методологической статье 
(Алле, 1994, с. 16) : «История науки сводится 
к истории ошибок компетентных людей». За-
тянувшаяся история с разрешением парадок-
сов агрегирования покупателей иллюстрирует 
также «тиранию господствующих доктрин» 
(Там ж е, с. 15). В данном случае – тирании 
доктрины Л. Вальраса, К. Эрроу и Ж. Дебре – 
несомненно, выдающихся основателей мате-
матической экономики.

Проведенная модификация модели Кас-
селя–Вальда позволяет относить ее к классу 
прикладных вычислимых моделей равно-
весия, представляющих экономики с любой 
степенью централизации управления. Такие 

унификации продуктов, характерной для мо-
дели Эрроу–Дебре. Здесь используются ли-
нейные модели консолидированного произ-
водства с разделением продуктов на «затраты» 
и «выпуск» или производственные функции, 
где производимые продукты и используемые 
факторы также явно разделяются. Такие мо-
дели концептуально ближе к моделям класса 
Касселя, а не модели Эрроу–Дебре. Модифи-
кация модели Касселя (5.6) с конструктивно 
определенным рыночным спросом содержит 
экзогенные параметры, идентифицируемые 
(калибруемые) по стандартной статистиче-
ской информации. Эта модификация, таким 
образом, относится к классу теоретически 
обоснованных вычислимых моделей.

Отметим еще одно превосходство мо-
делей Касселя. В отличие от модели Эрроу–
Дебре, представляющей полностью децен-
трализованную частнособственническую 
(либеральную капиталистическую) эконо-
мику, модели Касселя универсальны отно-
сительно институциональных особенностей 
социально-экономической системы. Они 
представляют технологии данной экономики 
и потребительские предпочтения данного на-
селения. Именно то, что определяет цены рав-
новесия и количества выпускаемых продук-
тов. Эти цены обусловливают эффективное 
использование ограниченных ресурсов в на-
циональных целях, а не в целях основных по-
купателей на рынке наиболее богатых стран, 
называемом «мировым».

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работах Л. Вальраса и других основа-
телей неоклассического анализа конца XIX в., 
а также их последователей, прежде всего 
П. Самуэльсона и Ж. Дебре, была начата важ-
ная работа: пересмотр и развитие экономиче-
ской науки по примеру естественных. Основ-
ными ориентирами здесь стали классические 
физика и механика, которые к этому времени 
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2010. Т. 10. Вып. 1. С. 107–118. 
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инвариантных и квазиинвариантных индексов 
потребительского спроса: Дис. ... канд. техн. 
наук. Ульяновск: Изд-во Ульяновского гос. ун-
та, 2010.

Кун Г.У. Об одной теореме Вальда //  Линейные не-
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модели актуальны для решения проблем оп-
тимального ценообразования в России, учи-
тывающего собственные технологические, 
климатические и другие особенности.

Отказ от основной до настоящего вре-
мени модели Эрроу–Дебре ведет, в частности, 
к отказу от известных теорем благосостоя-
ния, трактуемых обычно как демонстрация 
социальной эффективности капиталистиче-
ской экономики. Но реальная экономическая 
история России и других стран с начала XX в. 
до настоящего времени говорит об обратном. 
Социальная эффективность и национальные 
интересы реализовывались гораздо эффек-
тивней в социалистических странах, и это 
заставляло ведущие капиталистические стра-
ны переходить к моделям «социального го-
сударства». После крушения социализма ли-
беральная капиталистическая экономика все 
боле уходит от социальной эффективности и 
демонстрирует неспособность решения как 
национальных, так и особенно общечеловече-
ских проблем. Модели экономического равно-
весия, адекватные реальности, способны да-
вать объективную оценку государственному 
управлению (В.Л. Макаров и др.) и могут ис-
пользоваться для решения глобальных соци-
ально-экономических проблем.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
УСЛУГИ

И.Д. Котляров 

Статья содержит анализ свойств услуги как экономиче-
ского блага. Показано, что традиционно приписываемые 
услуге свойства не могут быть использованы для ее кор-
ректного определения в силу их вторичности по отно-
шению к природе услуги. Сформулировано определение 
услуги как временного права пользования ресурсами ис-
полнителя для получения потребителем ценности.
Ключевые слова: услуга, ценности, экономическое бла-
го, потребитель, исполнитель, неосязаемость, право 
собственности.

ВВЕДЕНИЕ

Роль услуг в экономике непрерывно 
растет как в производственном, так и в потре-
бительском аспектах. К производственному 
аспекту (термин, разумеется, условный) мы 
относим оказание услуг, иными словами, речь 
идет об увеличении доли работников, занятых 
в сфере услуг, а также о постоянном росте 
доли сферы услуг в валовом национальном 
продукте экономически развитых стран (для 
постиндустриальной экономики, в которую 
вступили эти страны, одной из отличительных 
черт является как раз ускоренный рост сферы 
услуг (Перепелкин, 2011)). Потребительская 
составляющая роста роли услуг выражается в 
том, что, с одной стороны, потребители услуг 
готовы платить более высокую цену за более 
качественные услуги и наращивать потребле-
ние традиционных для них услуг (к сожале-
нию, глобальный кризис, начавшийся в 2008 
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(Карх, 2010, с. 91). Это определение страдает 
рядом недостатков. Прежде всего оно некор-
ректно сформулировано – следует ли его по-
нимать в том смысле, что в виде услуг могут 
предлагаться либо мероприятия, либо выго-
ды, т.е. что мероприятия не несут выгоды для 
получателя? Далее в научном определении 
весьма нежелательны формулировки вида «в 
основном», «может быть, а может и не быть».

К сожалению, определения такого ме-
тодологического уровня типичны как для 
учебных пособий по разным аспектам теории 
и практики предоставления услуг, так и для 
научно-исследовательских работ (причем это 
характерно для публикаций, изданных как в 
нашей стране, так и за рубежом).

В данной статье мы попытаемся дать 
более строгое определение понятию «услуга» 
и выявить отношения между товаром и услу-
гой, а также между оказанием услуг и произ-
водством материальных благ в современной 
экономике. Безусловно, уточнение определе-
ния «услуга» не является самоцелью – мы хо-
тим прояснить как экономическую сущность 
услуги, так и механизм взаимодействия по-
ставщика и потребителя услуг и создать осно-
ву для более строгой регламентации их прав и 
обязанностей.

УСЛУГА – ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 
ТОВАРА

Сразу внесем ясность, что, хотя в рос-
сийской экономической терминологии по-
нятие «товар» охватывает как вещные блага, 
так и неосязаемые (услуги) (Христофорова, 
2007a, с. 12; Дятел, Голомолзина, 2009, с. 79), 
мы будем придерживаться западной традиции 
(совпадающей с отечественной бизнес-прак-
тикой) и применять термин «товар» для вещ-
ных, а термин «услуга» – неосязаемых благ, 
а в качестве обобщающего понятия будет ис-
пользоваться термин «продукт» (Христофоро-
ва, 2007a, с. 12).

г., затормозил этот процесс), с другой сторо-
ны, они склонны отказываться от самостоя-
тельного выполнения ряда привычных для 
них функций и передавать их на исполнение 
сторонним операторам (особенно это заметно 
в случае промышленных услуг). Наконец рост 
потребностей как индивидуальных потреби-
телей, так и фирм ведет к появлению новых 
услуг (далее – также сервисов), направленных 
на их удовлетворение.

Тем не менее, несмотря на столь высо-
кую значимость сферы услуг для современ-
ной экономики, в настоящее время отсутству-
ет единое общепринятое определение услуги 
как экономического блага. Разумеется, в на-
личии множества различных определений нет 
большой беды – в конце концов практически 
для каждого экономического явления обыч-
но предлагается несколько определений. Это 
связано с тем, что хозяйственные феномены, 
как правило, имеют ряд аспектов, и охватить 
их все в одном определении трудно, в силу 
чего многочисленные авторы, пишущие на 
эту тему, предлагают ряд определений, каж-
дое из которых делает акцент на каком-либо 
отдельном аспекте исследуемого явления. 
Однако в случае услуг проблема состоит в 
том, что существующие определения в ряде 
случаев внутренне противоречивы и размы-
ты, в силу чего они не позволяют с доста-
точной степенью строгости отделить услугу 
от других экономических благ, а зачастую и 
от хозяйственной деятельности как таковой. 
Позволим себе привести примеры таких не-
удачных определений.

1. «Услуга – деятельность, результатом 
которой является удовлетворение какой-либо 
потребности людей» (Носова, Талахадзе 2003, 
с. 437). Очевидно, что этому определению со-
ответствует любая экономическая деятель-
ность.

2. «Услуга – любое мероприятие или вы-
года, которые одна сторона может предложить 
другой и которые в основном неосязаемы и 
не приводят к завладению чем-либо. Произ-
водство услуг может быть, а может и не быть 
связано с товаром в его материальном виде» 
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взгляд, в этом аргументе скрыта важная мето-
дологическая ошибка: хорошо известно, что у 
любого научного понятия есть пределы при-
менения, и попытка вводить категории, пре-
тендующие на универсальности (а именно в 
этом состоит утверждение, что все богатство 
хозяйственной деятельности свидится к ока-
занию услуг), ведут не к лучшему пониманию 
ситуации, а, напротив, к смешению понятий и 
путанице. Другие специалисты полагают, что 
на самом деле более правомерно говорить о 
континууме продуктов, в разной степени со-
четающих свойства товара и услуги, чем о 
«чистых» товарах и услугах (Лавлок, 2005, 
с. 45). Тем не менее необходимость определе-
ния «чистого» товара и «чистой» услуги все 
равно сохраняется (хотя бы для того, чтобы 
иметь возможность выявить их соотношение 
в реальных предлагаемых на рынке продук-
тах), причем проще всего это сделать путем 
их противопоставления, что подтверждает 
оправданность нашего подхода.

Отдельные специалисты полагают, 
что выделение услуг из совокупности эко-
номических благ возможно не только путем 
их противопоставления товарам, но и по на-
бору иных критериев. Отчасти такой подход 
отражен в уже упоминавшейся работе (Вос-
колович, 2007, с. 8) (выше мы привели нашу 
аргументацию против него), но ярче всего 
он проявился в работах И.В. Христофоровой 
(Христофорова, 2008, с. 84), которая считает 
возможным определять услуги по семи пара-
метрам: сфера оказания; результат оказания; 
объекты воздействия; цель оказания; объек-
ты, оказывающие услуги; специфические ха-
рактеристики услуги, отличающие ее от ма-
териально овеществленного товара; процесс 
оказания услуги (труд, деятельность). Одна-
ко несложный логический анализ этих пара-
метров показывает, что практически все они 
служат для классификации услуг и непригод-
ны для выделения услуг из совокупности эко-
номических благ – за исключением параметра 
«специфические характеристики» услуги, от-
личающего ее от товара. Это дополнительно 
подтверждает нашу позицию: удобнее всего 

Несмотря на то что в работе (Восколо-
вич, 2007, с. 8) утверждается, что существуют 
три основных подхода к определению поня-
тия «услуга»: отраслевой (при котором к сфе-
ре услуг относятся отрасли соответствующей 
специализации, а услугами называется про-
дукция этих отраслей), противопоставитель-
ный (услуга определяется как экономическое 
благо, обладающее противоположными това-
ру свойствами и признаками) и синтетический 
(в данном случае выделяются наиболее общие 
свойства услуги, а она сама определяется как 
их совокупность), по сути дела, все эти под-
ходы автор основывает на сравнении товара 
и услуги и выявлении отличий между ними 
(либо путем составления перечня набора та-
ких отличий, либо путем концентрации вни-
мания на наиболее существенном – на взгляд 
того или иного исследователя – отличии). Это 
легко объяснить с исторической точки зрения 
(товар является традиционным объектом ис-
следования в экономике и более «привычен», 
и – что немаловажно – его свойства, по край-
ней мере на первый взгляд, лучше поддаются 
описанию) и удобно с точки зрения практики. 
По этой причине мы также воспользуемся 
этим подходом и попробуем систематизиро-
вать признаки, по которым происходит про-
тивопоставление товара и услуги для того, 
чтобы выявить специфику услуги как эконо-
мического блага.

Отметим, что не все специалисты со-
гласны с таким подходом к определению 
услуг.

Ряд авторов считает противопоставле-
ние товаров и услуг (и шире – материального 
производства и оказания услуг) некоррект-
ным. Выдвигаемая в пользу этого мнения 
аргументация различна у разных исследова-
телей. Одни специалисты утверждают, что 
все предприятия, в том числе и относящиеся 
к производственному сектору, также занима-
ются оказанием услуг (Jivan, 1993; Kauppinen-
Räisänen, Grönroos, Gummerus, 2007, p. 1), 
а товар на самом деле представляет собой 
«законсервированную» услугу (Ламбен, 
1996, с. 99; Прищепенко, 2001, с. 16). На наш 
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фективным и в явной или скрытой форме ис-
пользуется самими участниками дискуссии. 
Именно его мы и возьмем в качестве методо-
логической основы нашего исследования: мы 
попытаемся выявить, какие характеристики 
услуги используются в научной литературе 
для ее противопоставления товару, а затем 
установить, насколько корректно противо-
поставлять товары и услуги по этим харак-
теристикам. Это даст нам возможность либо 
составить перечень свойств, действительно 
отличающих товар от услуги, либо показать, 
что избранный нами подход ошибочный и 
определение услуги не может строиться на 
основе ее противопоставления товару. 

СВОЙСТВА УСЛУГИ

Анализ специализированной лите-
ратуры (уточним: представленный список 
источников ни в коей мере не претендует 
на исчерпывающий охват и анализ всех су-
ществующих публикаций по проблемати-
ке услуг, мы, однако, считаем правомерным 
утверждать, что в него входят работы, отра-
жающие все основные точки зрения по иссле-
дуемому вопросу) позволяет установить, что 
свойства, которые разные авторы выявляют 
у услуг (и которые отличают их от товаров), 
отчетливо разделяются на две группы: общие 
(все проанализированные авторы сходятся во 
мнении, что услуги этими свойствами обла-
дают) и частные (соответствующие свойства 
услугам приписывают только отдельные из 
изученных авторов). Это деление показано в 
табл. 1 (общие свойства выделены двойной 
рамкой). Если в ячейках табл. 1 стоит про-
бел, то это означает, что соответствующий 
исследователь не выделил у услуги данное 
свойство. Очевидно, что это не является си-
нонимом отрицания наличия такого свойства 
у услуги – вполне возможно, ученый просто 
не счел его заслуживающим самостоятельно-
го выделения.

определять услугу путем противопоставления 
ее товару.

В работе (Карх, 2010, с. 89) показано, 
что существующие определения услуг могут 
быть разделены на три группы: характеризу-
ющие услугу как действия, виды деятельно-
сти, саму деятельность; рассматривающие ус-
лугу как результат деятельности и в которых 
услуга характеризуется и как деятельность, и 
как результат. Д.А. Карх справедливо конста-
тирует, что каждой группе определений при-
сущи недостатки (Карх, 2010, с. 89). Первая 
группа определений неполная, так как ис-
ключает из рассмотрения услуги, имеющие 
материальный результат (укажем здесь же, 
что определения этой группы основаны на 
неявном противопоставлении вещного то-
вара и неосязаемой услуги). Определения 
второй и третьей групп чрезмерно размыты 
(результатом услуги считается некая «выго-
да» потребителя, но ровно такой же резуль-
тат потребитель получает и от товара) и не 
позволяют выделить услугу из совокупности 
экономических благ. Большой интерес в этой 
связи представляет работа Н.Ш. Ватолкиной 
(Ватолкина, 2011), в которой сделана попытка 
определить услугу путем ее противопоставле-
ния не товару, а другим действиям человека 
(т.е. выделить услугу не из совокупности эко-
номических благ, а из совокупности действий. 
Если традиционно исследователи стремились 
выявить, какие именно экономические блага 
являются услугами, то Н.Ш. Ватолкина, по 
сути, определяет, какие действия человека 
можно считать экономическими благами). 
Эта попытка основывается на понимании ус-
луги как действия и позволяет уточнить ее 
содержание как объекта управления. Однако 
в основе речь все равно идет о скрытом про-
тивопоставлении товара и услуги, поскольку, 
по мнению ряда авторов, природа услуги как 
выполняемого действия и есть то, что отлича-
ет услугу от товара.

Таким образом, несмотря на существу-
ющие возражения против подхода к опреде-
лению услуги путем ее противопоставления 
товару, этот подход оказывается наиболее эф-



40
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Котляров И.Д.

Исключением выступает представление 
о взаимозаменяемости товаров и услуг, на-
правленных на удовлетворение одной и той 
же потребности, однако эта взаимозаменяе-
мость является общим свойством экономиче-
ских благ, частным случаем которых являются 
и товары, и услуги. Из самой формулировки 
этого свойства следует, что им в равной сте-
пени обладают как услуги, так и товары – при 
условии, что они направлены на удовлетво-
рение одной и той же потребности. По этой 
причине рассматривать данное свойство как 
отличающее услуги от товаров, на наш взгляд, 
некорректно.

Среди первичных свойств услуги спе-
циалисты выделяют ключевое свойство – не-
осязаемость (и производное от него свойство 
нематериальности), выступающее в качество 

Общие свойства удобно назвать первич-
ными, тогда как частные мы будем называть 
вторичными. Такой подход основывается на 
том, что путем несложных логических выкла-
док вторичные свойства выводятся из первич-
ных. Вопрос о том, что первичные свойства 
также являются взаимозависимыми и одни из 
них могут быть выведены из других, мы сей-
час рассматривать не будем. Укажем лишь, 
что в работах А.Ю. Курочкиной (Курочкина, 
2009) и Н.Ш. Ватолкиной (Ватолкина, 2011) 
постулируется, что все свойства услуги могут 
быть выведены из двух ее базисных характе-
ристик – неосязаемости и интегративности 
(одновременности производства и потребле-
ния). Ниже мы покажем, что эти базисные 
свойства являются естественными проявле-
ниями более глубокой природы услуги.

Таблица 1
Отличительные признаки услуг

Свойство услуги Христофорова 
(2007a, с. 15)

Котлер и др. 
(1998, 

с. 719–723)

Лавлок 
(2005, с. 42–43)

Тультаев 
(2005, с. 9–12)

Восколович 
(2007, с. 9)

Неосязаемость Да Да Да Да Да

Несохраняемость Да Да Да Да Да

Не сопровождается передачей 
права собственности

Да Да Да Да Да

Неотделимость от производителя 
и потребителя (единовременность 
производства и потребления)

Да Да Да Да Да

Непостоянство качества В ряде случаев, 
но не обязательно 

(Христофорова 
2007a, с. 15)

Да Да Да

Знание об услуге не может быть 
получено тем же способом, что 
и знание о товаре (невозмож-
на проверка потребительских 
свойств услуги до ее оказания)

Да Да (покупателю 
сложно оценить 
качество многих 

услуг (Лавлок 
2005, с. 42))

Да

Взаимозаменяемость услуг 
и товаров, направленных на 
удовлетворение одной и той же 
потребности

Да

Нематериальный характер Да Да

Производится и потребляется в 
конкретном месте

Да
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В последующем во внимание стали при-
нимать иные свойства услуги, однако приори-
тет по-прежнему отдавался свойству неосяза-
емости. Известный специалист по маркетингу 
услуг Кристофер Лавлок определяет услугу 
как действие или процесс, предлагаемый од-
ной стороной другой, при этом выполнение 
действия имеет неосязаемый характер и, как 
правило, не ведет к передаче собственности 
(Лавлок, 2005, с. 34). Во многом сходное, но 
более размытое определение дает Филипп 
Котлер, отмечающий, что услуга представля-
ет собой любую деятельность или благо, кото-
рую одна сторона предлагает другой и кото-
рая по своей сути является неосязаемой и не 
связана с передачей собственности (Котлер и 
др., 1998, с. 718).

Все сказанное выше закономерно ведет 
к необходимости дать ответ на следующий 
вопрос: действительно ли свойство неосязае-
мости является тем ключевым критерием, по 
которому происходит (и должно происходить) 
противопоставление товаров и услуг?

Как ни парадоксально, есть причины 
ответить на этот вопрос отрицательно. 

Прежде всего, как отмечалось выше, 
в настоящее время специалисты сходятся во 
мнении, что продукты, предлагаемые на рын-
ке, формируют континуум от «чистого това-
ра» (осязаемого и материального) к «чистой 
услуге» (неосязаемой и нематериальной), а 
ряд продуктов, традиционно относимых к 
товарам или услугам, на самом деле пред-
ставляет собой комбинацию товаров и услуг 
(с возможным преобладанием свойств товара 
или услуги) (Лавлок, 2005, с. 45). Таким об-
разом, ряд услуг на самом деле обладают – по 
крайней мере отчасти – материальным харак-
тером. Этот подход хорошо коррелирует (хотя 
и не совпадает полностью) со сложившимся 
в российской экономической науке делением 
услуг на материальные (сопровождающиеся 
выполнением работы или производством из-
делия) и социально-культурные (результат 
которых носит полностью неосязаемый ха-
рактер, фактически эти услуги могут быть на-
званы нематериальными) (Розе, 1980, с. 248; 

основного инструмента разграничения това-
ров и услуг («Свойство нематериальности, не-
осязаемости принято считать самым важным, 
характерным для типичных услуг» (Восколо-
вич, 2007, с. 9)). Фактически именно на него 
опирался Карл Маркс, давая свое определение 
услугам (отметим, однако, что анализ Марк-
са был глубже – он постулировал, что потре-
бительская ценность услуги заключается в 
самом труде исполнителя, а не в осязаемом 
результате его деятельности, предвосхищая 
тем самым тезис о неотделимости услуги от 
исполнителя и подход к услуге как к процессу 
(Маркс, Энгельс, 1962, с. 413)). По очевидным 
историческим причинам такой подход к услу-
гам – как к полезной деятельности, не имею-
щей осязаемого воплощения, – доминировал 
в советской экономической науке (см. (США: 
сфера услуг, 1971, с. 7–8; Розе, 1980, с. 247)) 
и был унаследован в постреформенной рос-
сийской теории услуг (Райзберг, Лозовский, 
Стародубцева, 1997, с. 352).

Зарубежные исследователи придержи-
вались сходного подхода. Например, авторы 
известного учебника по экономической те-
ории К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю (Маккон-
нелл, Брю, 1992, с. 398) трактуют услугу как 
нечто неосязаемое (невидимое), в обмен на 
что участник экономической деятельности 
(потребитель, фирма или правительство) го-
тов предоставить что-либо ценное. Гарри 
Беквит, специалист по маркетингу услуг, при 
определении (точнее, при описании) услуги 
также делает акцент на ее «незримости», т.е. 
неосязаемости и нематериальности (Беквит, 
2004). Один из популярных иностранных 
экономических словарей (Rutherford, 2005, 
p. 365) определяет услуги как нематериаль-
ный результат, проистекающий от исполь-
зования фактора производства. В другом 
зарубежном экономическом словаре дается 
определение услуги как продукта, не вопло-
щенного в физическом благе, эффект от ко-
торого обычно заключается в каких-либо из-
менениях в другом продукте, человеке или 
институте (A Comprehensive Dictionary of 
Economics, 2009, p. 159).
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дует признать неполным и нуждающимся в 
доработке (хотя именно таким образом услуги 
определяются в действующем Гражданском 
кодексе РФ (ст. 779)).

Второе возражение более серьезное. 
Неосязаемость является свойством не только 
услуг – материальные товары также обладают 
неосязаемыми характеристиками, которые, 
однако, к услугам отношения не имеют. Важ-
нейшая из таких характеристик – бренд: по 
своей природе он является неосязаемым, тем 
не менее наличие у товара бренда не означает 
наличия у него «услуговой» составляющей.

Более того, некоторые товары также мо-
гут быть нематериальными и неосязаемыми. 
Речь в первую очередь идет об информации, 
которая является товаром, а не услугой, но 
при этом также неосязаема.

Таким образом, следует признать, что 
критерий осязаемости для разграничения то-
варов и услуг и формулировки однозначного 
и внутренне непротиворечивого понятия ус-
луги вопреки сложившимся стереотипам, ис-
пользован быть не может, поскольку отдель-
ные товары имеют нематериальную природу 
и являются неосязаемыми.

Проделанные выше рассуждения по-
рождают следующий вопрос: насколько выяв-
ленные первичные свойства услуги на самом 
деле могут служить для надежного разграни-
чения товаров и услуг (или, точнее, для выде-
ления услуг из совокупности экономических 
благ), если, как нам удалось показать, при по-
мощи считающегося базовым свойства неося-
заемости эта задача решена быть не может? 
Рассмотрим остальные свойства подробнее.

Большой интерес представляет ана-
лиз свойства несохраняемости услуг. На наш 
взгляд, оно вытекает из того, что услуга по-
требляется в момент ее оказания (это в свою 
очередь следует из того, что услуга представ-
ляет собой взаимодействие поставщика и 
потребителя услуги), и очевидно, что потре-
бленное благо храниться не может. Таким об-
разом, этот признак, изначально включенный 
нами в число первичных, на поверку оказался 
вторичным и уже по этой причине для при-

Романович, Калачев, 2006, с. 11). В работе же 
(Кувшинов, Цыбулевская, 2009) выдвинуто 
предположение о делении услуг на материа-
лоемкие и низкоматериалоемкие, что допол-
нительно подчеркивает возможность матери-
альности услуги.

Иными словами, несмотря на постули-
руемое исследователями представление о не-
осязаемости и нематериальности услуги как о 
ее наиболее значимом отличии от товара, на 
практике они придерживаются тезиса о том, 
что по крайней мере некоторые услуги мо-
гут быть осязаемыми и материальными (или, 
точнее, в них можно выделить материальную, 
осязаемую составляющую). 

На это возражение против неосязае-
мости как ключевого свойства услуг можно 
ответить встречным возражением – неосяза-
емость и нематериальность услуг состоят не 
в том, что при их оказании не используются 
какие-либо материальные инструменты или 
ресурсы (они вполне могут применяться – на-
пример, при предоставлении услуг по пере-
возке оператор использует транспортное сред-
ство), и не в том, что результат их оказания 
не имеет материального воплощения (такое 
воплощение зачастую есть – например, ито-
гом оказания зубоврачебной услуги является 
вполне материальная пломба), а в том, что по-
требительская ценность услуги складывается 
в первую очередь из неосязаемых действий 
исполнителя.

Таким образом, наличие континуума 
«товар – услуга» по критерию материально-
сти и осязаемости не отменяет неосязаемости 
«чистой услуги» как одной из двух крайних 
точек этого континуума, как некоторой эконо-
мической абстракции, используемой для вы-
явления свойств услуг. 

Отметим, впрочем, что трактовка сущ-
ности услуг как действий, получившая широ-
кое распространение (Ватолкина, 2011), так-
же небезупречна – ряд услуг с какими-либо 
действиями оператора не связан (например, 
страховые услуги при отсутствии страхово-
го случая или аренда имущества), и поэтому 
определение услуг с опорой на действия сле-
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их случаях речь явно идет о замене живого 
труда овеществленным, И.В. Христофорова 
не сообщает). Примерами услуг, отделимых 
от клиента, служат (Христофорова, 2007б, 
с. 13) услуги ремонта (для оказания которых 
присутствие клиента не требуется) и про-
дажа турпутевок через Интернет (также без 
контакта с клиентом). Такой подход служит 
хорошей иллюстрацией того, к каким не-
верным выводам может привести излишне 
прямолинейное использование терминов без 
анализа их экономического и организацион-
ного содержания. Оказание услуг требует не 
«контактного» взаимодействия двух физи-
ческих лиц (исполнителя и потребителя), а 
постоянного воздействия труда исполнителя 
(живого или овеществленного) на потреби-
теля (или на его имущество), происходящего 
с согласия исполнителя и потребителя, при-
чем это воздействие может происходить как в 
контакте, так и дистанционно (но обязательно 
непосредственно – в том смысле, что между 
исполнителем и потребителем услуги отсут-
ствуют посредники). Неотделимость услуги 
от потребителя и исполнителя означает, та-
ким образом, их сотрудничество в процессе 
оказания услуги (Боков, 2003, с. 55), а не их 
постоянное «живое» взаимодействие (пред-
ставляющее собой частный случай сотруд-
ничества). Если исполнитель заменил свой 
живой труд овеществленным, это не означает, 
что услуга от него отделена, как и отсутствие 
непосредственного контакта между операто-
ром и потребителем не означает отделения 
услуги от потребителя. По этой причине мы 
склонны считать примеры из работы (Христо-
форова, 2007б, с. 13) некорректными и пола-
гаем, что традиционный подход к услугам как 
неотделимым от исполнителя и потребителя 
справедлив.

2. Важно понимать, что тезис о неот-
делимости услуги от потребителя и испол-
нителя, подход к услуге как процессу взаи-
модействия двух лиц для создания ценности 
для потребителя (Услуга, 1999, с. 877) и ут-
верждение о том, что услуга потребляется в 
момент ее оказания, не равнозначны друг 

нятия его в качестве отличительного свойства 
услуг не подходит.

Отметим, что в отдельных источниках 
выдвигается тезис о возможности хранения 
услуг: и в качестве примера приводятся об-
разовательные услуги, процесс оказания ко-
торых может быть записан на носитель, а 
полученный информационный продукт (со-
храненная услуга) – продан клиенту (Христо-
форова, 2007б, с. 13). Следует указать, что в 
последнее время широкое распространение 
получил подход к товару как к законсервиро-
ванной услуге (Прищепенко, 2001, с. 16), что, 
на наш взгляд, является чрезмерным упроще-
нием и смешением экономических категорий. 
По нашему мнению, такой подход принципи-
ально неверен. Клиенту в этом случае про-
дается не законсервированная образователь-
ная услуга, а информационный продукт (т.е. 
товар), а процесс самостоятельного усвоения 
знаний по своей природе не совпадает с про-
цессом получения образования (предполага-
ющего взаимодействие учащегося и препода-
вателя, что и обусловливает несохраняемость 
образовательной услуги).

Неотделимость услуги от потребителя 
и производителя, ведущая к определению ее 
как процесса взаимодействия этих двух лиц 
(даже закрепленному в стандартах (ГОСТ 
Р 50646–94, ИСО 9004-2–91)), на практике 
проявляющаяся в том, что услуга потребляет-
ся в момент ее оказания, также считается клю-
чевым свойством услуги. Тем не менее с этим 
свойством также связан ряд вопросов.

1. В работе (Христофорова, 2007б, 
с. 13) утверждается, что отдельные виды ус-
луг могут быть отделимы как от производите-
ля, так и от потребителя. В качестве примера 
услуг, отделимых от исполнителя, приводит-
ся банкомат. При этом в другом примере (не 
предполагающем, что он используется для 
демонстрации возможности отделения услуги 
от исполнителя) говорится, что исполнитель 
может заменить живой труд овеществленным, 
что иллюстрируется примером электронной 
торговли (в чем заключается разница между 
двумя этими примерами, поскольку в обо-
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вытекают другие характеристики, которые, 
как отмечалось выше, применимы не только 
к услугам. Использовать же для определения 
услуги то из ее свойств, которое ведет к неод-
нозначным выводам, на наш взгляд, неправо-
мерно. Однако это свойство имеет ключевое 
значение с точки зрения практики, посколь-
ку именно обеспечиваемое фирмой качество 
взаимодействия с клиентом обусловливает ее 
успех на рынке соответствующих услуг.

Таким образом, из четырех установлен-
ных первичных свойств услуги три оказались 
неподходящими для конструирования на их 
основе однозначного и внутренне непротиво-
речивого определения услуги как особой раз-
новидности экономического блага. Прежде 
чем мы перейдем к анализу четвертого свой-
ства, упомянем интересный подход к услуге 
как к маржинальному благу, развитый в рабо-
те (Дятел, 2010). В этом исследовании утверж-
дается, что в отличие от товара, полезность 
которого оценивается потребителем, исходя 
из совокупного количества имеющихся у него 
единиц товара, услуга имеет маржинальную 
природу, т.е. оценивается по предельной по-
лезности (Дятел, 2010, с. 8). Однако, на наш 
взгляд, это утверждение фактически является 
следствием несохраняемости услуги.

ПРИРОДА УСЛУГИ КАК ПРАВА 
ВРЕМЕННОГО ДОСТУПА 
К ВНЕШНИМ РЕСУРСАМ

Из всех выявленных первичных свойств 
услуги осталось лишь свойство отсутствия 
перехода права собственности. На первый 
взгляд оно тоже кажется недостаточно удоб-
ным для формализации понятия «услуга», 
хотя бы потому, что в ряде случаев оказание 
услуги сопровождается переходом права соб-
ственности на результат услуги или на ка-
кие-либо материальные или нематериальные 
объекты, использованные при оказании ус-
луги. Характерным примером служит услуга 

другу, хотя в литературе зачастую использу-
ются как синонимы. Дело в том, что процесс 
взаимодействия двух лиц с целью создания 
ценности для потребителя может иметь ме-
сто не только при оказании услуг (фактически 
это определение охватывает все возможные 
контрактные рыночные отношения). Исполь-
зование же дополнительных уточнений неиз-
бежно потребует обращения к другим свой-
ствам услуг. По этой причине мы считаем 
получивший широкое распространение под-
ход к услуге как к процессу (Фадеева, 2011) 
неудобным для ее формального определения. 
Кроме того, существуют товары, которые, как 
и услуга, потребляются в момент их произ-
водства (например, электроэнергия; отметим, 
что несохраняемость электроэнергии в от-
личие от несохраняемости услуг обусловли-
вается не принципиальной невозможностью 
ее сохранения, а экономической неэффек-
тивностью ее хранения при существующих 
технологиях; тем не менее факт остается 
фактом – при современном уровне развития 
техники в момент производства потребляют-
ся не только услуги, но и отдельные товары). 
Именно поэтому мы считаем некорректным 
утверждения А.Ю. Курочкиной (Курочкина, 
2009) и Н.Ш. Ватолкиной (Ватолкина, 2011) 
о том, что одновременность производства и 
потребления является базовым свойством ус-
луги, из которого вытекает ее неотделимость 
от исполнителя и потребителя. На самом деле 
ситуация как раз обратная. Таким образом, 
если тезис о неотделимости от исполнителя 
и потребителя применим только к услугам, то 
тезисы об услуге как о взаимодействии испол-
нителя и потребителя и о потреблении услуги 
в момент ее оказания, хотя и следуют логиче-
ски из предыдущего утверждения, однако не 
равнозначны ему.

Если мы констатируем, что услуга неот-
делима от исполнителя и потребителя, означа-
ет ли это, что мы вправе использовать данную 
характеристику услуги как ее видовой свой-
ство, отличающее ее от всех иных экономиче-
ских благ? Увы, нет, и причина кроется как раз 
в том, что из этого свойства услуги логически 
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гими определениями, либо представляющими 
собой перечень предполагаемых свойств ус-
луги, либо не позволяющих однозначно от-
граничить ее от других экономических благ).

Интересно отметить, что предложенное 
нами определение услуги позволяет уточнить 
отношения товарного производства и сектора 
услуг в современной экономике. Как извест-
но, услуги не сразу выделились из товарного 
производства и развитие сектора услуг как 
самостоятельной части экономики было об-
условлено углублением разделения труда и 
качественным и количественным ростом по-
требностей населения.

Однако в настоящее время, на наш 
взгляд, правомерно говорить об обратной экс-
пансии сектора услуг, при которой он абсор-
бирует товарное производство. Дело в том, 
что в современном мире наиболее важным ак-
тивом стал интеллектуальный, нематериаль-
ный капитал, тогда как традиционный физи-
ческий производственный капитал во многом 
утратил свою значимость. По этой причине 
ведущие мировые фирмы сохраняют контроль 
над ключевыми интеллектуальными актива-
ми, передавая на аутсорсинг производство 
предлагаемых ими на мировом рынке матери-
альных благ. По сути, компании-аутсорсеры 
предоставляют своим заказчикам право ис-
пользовать свои производственные мощности 
для изготовления необходимых им товаров, 
иными словами, вместо классического товар-
ного производства они занимаются производ-
ственным обслуживанием своих заказчиков. 
Это, по нашему мнению, позволяет говорить о 

изготовления золотой коронки из материала, 
принадлежащего зубному технику (поскольку 
коронка в итоге переходит в собственность 
пациента).

Однако здесь следует уточнить, что 
именно может переходить в собственность 
потребителя. Очевидно, что в итоге оказания 
услуги смена собственника может произойти 
у результата труда исполнителя, но деятель-
ность исполнителя (а именно в ее выполне-
нии, по сути дела, состоит потребительская 
ценность услуги, осталось лишь разобраться, 
в чем состоит эта деятельность), совершае-
мая им самостоятельно или с использовани-
ем привлеченного и (или) овеществленного 
труда, сменить собственника не может. Таким 
образом, оказание услуги представляет со-
бой временное использование потребителем 
живого или овеществленного труда исполни-
теля или, если несколько расширить, матери-
альных и нематериальных производственных 
ресурсов поставщика услуг (именно такого 
подхода к определению услуг придержива-
ется французский Национальный институт 
статистики и экономических исследований 
(Services…, 2012)). Внеся дополнительное 
уточнение для указания цели использования 
этих ресурсов, мы можем дать определение 
услуги как предоставление исполнителем по-
требителю временного права использовать 
свои ресурсы для создания потребительской 
ценности. Легко убедиться (табл. 2) в том, что 
из этого определения естественно выводятся 
все первичные свойства услуги (что является 
его существенным преимуществом перед дру-

Таблица 2
Соответствие между природой услуги и ее наблюдаемыми свойствами

Услуга – предоставление исполнителем потребителю временного права использовать свои ресурсы для получения по-
требительской ценности

Неосязаемость Неотделимость услуги от потребителя 
и исполнителя

Отсутствие перехода прав собствен-
ности

Сущность услуги состоит в праве 
использовать ресурсы исполнителя, 
которое неосязаемо

Использование предоставленных 
ресурсов требует сотрудничества ис-
полнителя и потребителя по созданию 
потребительской ценности

Право использовать ресурсы исполни-
теля предоставляется потребителю на 
ограниченный срок
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2. Наше определение позволяет точнее 
описать права и обязанности поставщика и 
потребителя услуг, а также создает теорети-
ческую основу для государственного регули-
рования оказания тех или иных услуг. Дей-
ствительно, если отталкиваться при описании 
услуг от их свойства неосязаемости, то за-
труднительно корректно описать права и обя-
занности сторон. Если же речь идет о предо-
ставлении провайдером услуг определенных 
ресурсов, то можно описать состав, структуру 
и качество этих ресурсов, а также механизм 
их использования в интересах потребителя в 
течение срока действия договора. Отметим, 
что государственное регулирование оказания 
услуг заключается как раз в регламентации 
качества применяемых провайдером ресур-
сов, т.е. де-факто используется предлагаемый 
нами подход. Существующие определения 
услуг не создают базы для этой модели госу-
дарственного регулирования, тогда как сфор-
мулированное нами определение позволяет 
заполнить этот теоретический и практиче-
ский пробел.

3. Как мы показали выше, наше опреде-
ление позволяет уточнить механизм отноше-
ний между товарным производством и сферой 
услуг, характерный для настоящего времени.

4. Отталкиваясь от предложенного нами 
определения, мы можем построить еще одну 
классификацию услуг по критерию состава 
предоставляемых ресурсов. Мы предлагаем 
выделять следующие виды услуг: полного 
цикла (в этом случае исполнитель самосто-
ятельно использует свои или привлеченные 
собственными силами материальные, нема-
териальные и трудовые ресурсы в интересах 
заказчика), ресурсные (заказчику предостав-
ляются материальные и нематериальные ре-
сурсы, которые он использует самостоятельно 
для создания ценности) и компетентностные 
(заказчику предоставляются трудовые ресур-
сы, которые он использует для создания по-
требительской ценности на своих материаль-
ных и нематериальных ресурсах). 

Эту классификацию можно пояснить на 
примере транспортных услуг. Такси представ-

сервисизации производства и экспансии сфе-
ры услуг в производственный сектор.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Как отмечалось в начале нашей работы, 
в настоящее время существует большое чис-
ло определений понятия «услуга» (часть из 
них была проанализирована выше), которые, 
несмотря на их не всегда высокий методоло-
гический уровень, все же в целом удовлетво-
ряют потребности как научного сообщества, 
так и практиков. В чем же состоит ценность 
(если выразиться несколько вольно – предель-
ная полезность) предложенного определения, 
и не представляет ли оно хотя и не лишенное 
интереса, но все же избыточное умножение 
«сущностей»?

На наш взгляд, ценность этого опреде-
ления заключается в следующем.

1. Это определение более полно опи-
сывает экономическую природу услуги и по-
зволяет внутренне непротиворечиво с теоре-
тической точки зрения отнести к услугам те 
экономические блага, которые хотя и включа-
лись традиционно в услуги, однако не соот-
ветствовали существующим определениям. 
В качестве примера такой услуги можно при-
вести аренду имущества, используемого арен-
датором в своих интересах самостоятельно. 
Очевидно, что при потреблении такой услуги 
речь не идет о непрерывном взаимодействии 
арендатора и арендодателя, а арендодатель не 
совершает каких-либо действий в интересах 
арендатора (кроме разового подтверждения 
предоставления имущества в пользование при 
заключении договора). Иными словами, суще-
ствующие определения услуги неприменимы, 
тогда как предложенное нами определение 
адекватно описывает ситуацию. Другим при-
мером могут быть услуги, процесс оказания 
которых автоматизирован (например, торго-
вые автоматы). 
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зяйствами), но при этом к приобретению этих 
ресурсов участники рыночной деятельности 
не стремятся, а нуждаются в их использова-
нии на временной основе. Успех исполнителя 
услуг на рынке определяется соответствием 
условий предоставления ресурсов запросам 
потребителей.
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ляет собой услугу полного цикла; при прокате 
автомобиля речь идет о ресурсной услуге, а 
при предоставлении водителя (например, если 
владелец автомобиля нетрезв, не может сам 
на своей машине доехать до дома и вынуж-
ден привлекать стороннего водителя, чтобы 
тот управлял его машиной) мы имеем дело с 
компетентностной услугой. Оговоримся, что 
сходная (но не полностью идентичная) клас-
сификация для аутсорсинга (представляющего 
собой особую форму услуг промышленного 
назначения) была предложена в работе (Чугу-
нова, 2008, с. 15), а для промышленных услуг 
вообще – в работе (Дятел, Голомолзина, 2009, 
с. 110). Тем не менее критерий, на котором ос-
новывались эти классификации, был размыт, а 
попытка обобщить их на услуги как таковые 
отсутствовала. Наше определение позволяет 
устранить этот недостаток (за счет введения 
прозрачного критерия – состав предоставляе-
мых ресурсов – предложенная классификация 
имеет ясный экономический и организацион-
ный смысл и естественным образом охватыва-
ет все виды услуг).

5. Мы полагаем, что предложенное 
определение услуги может быть использова-
но для уточнения отношений, возникающих 
при оказании услуг производственного харак-
тера (разовый заказ, подряд, аутсорсинг). Речь 
может идти в том числе и о разной степени 
адаптации предоставляемых исполнителем 
производственных ресурсов под потребности 
заказчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенное нами определение услу-
ги, мы надеемся, наиболее полно отражает ее 
экономическое и организационное содержа-
ние. В этом случае деятельность исполнителя 
услуг представляет собой процесс мобили-
зации тех ресурсов, которые востребованы 
участниками рыночной деятельности (пред-
приятиями, банками, государством и домохо-
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК ПРОДУКТ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА

В.И. Цуриков 

Рассматривается проявление различных подсознатель-
ных механизмов, выработанных естественным отбором, 
которые формируют поведенческие реакции у человека 
и некоторых видов животных. Показана идентичность 
поведения, обусловленного наличием механизмов пере-
адресованной агрессии и поощрительного спаривания, 
а также в реакциях на ценовые изменения и отношение 
к риску. Продемонстрировано широкое распростране-
ние таких способов умиротворения доминанта с целью 
получения преимуществ несексуального характера, как 
имитация детского поведения и подача сексуальных сиг-
налов. 
Ключевые слова: рациональное поведение, экономиче-
ский подход, естественный отбор, отношение к риску, 
детское поведение, сексуальные сигналы. 

В статье, опубликованной в 1987 г., 
Гэри Беккер (Gary Becker), отстаивая свое 
видение экономического подхода и особенно 
предположений о максимизирующем пове-
дении и стабильности предпочтений, отме-
чает, что эти предположения «…являются не 
просто исходными предпосылками, но могут 
быть выведены из концепции естественного 
отбора пригодных способов поведения в ходе 
эволюции человека… Экономический подход 
и теория естественного отбора, выработан-
ная современной биологией, тесно взаимос-
вязаны… и представляют, возможно, разные 
аспекты единой, более фундаментальной тео-
рии» (Беккер, 2003, с. 32).

Представляется, что эта позиция Бекке-
ра не привлекла должного внимания экономи-
стов и социологов. На фоне ряда концепций и 
моделей, таких, например, как человек эконо-
мический, человек социологический, человек 
институциональный (Ерзнкян, 2000; Клейнер, 
2004), «контрактный человек» (Уильямсон, 
1996) и др.1, которые были призваны объяс-
нить социально-экономическое поведение 
человека, как-то затерялось представление о 
человеке как о биологическом существе, как 
о разновидности общественного животного, 
эволюцию которого природа осуществляла 
руками естественного отбора. 

В силу того что сквозь сито естествен-
ного отбора прошли все существующие виды 
животных, по-видимому, и им не чужды эле-
менты максимизирующего (рационального) 
поведения2. А если это так, то между людьми 
и животными может просматриваться опре-
деленное сходство в реакциях на аналогич-
ные раздражители. Соответственно наблюде-
ние за жизнью животных способно пролить 
свет на те или иные особенности в поведении 
человека. 

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН 

Обратимся к одному из самых заме-
чательных примеров, который приводят в 

1 Обзор моделей имеется в работах (Петро-
сян, 2008; Шаститко, 2006).

2 По Беккеру «экономический подход не тре-
бует, чтобы отдельные агенты непременно осознава-
ли свое стремление к максимизации или чтобы они 
были в состоянии вербализовать либо как-то иначе 
внятно объяснить причины устойчивых стереотипов 
в своем поведении» (Беккер, 2003, с. 35). «Рацио-
нальным (максимизирующим) может быть и поведе-
ние, которое неосознанно, но укладывается в логику 
максимизации некоторой целевой функции с позиции 
стороннего наблюдателя (исследователя)» (Шастит-
ко, 2006, с. 17).© Цуриков В.И., 2013 г.
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деньги имеют ценность и что взамен их обе-
зьяна может получить то или иное лакомство. 

Эксперимент осуществлялся следую-
щим образом. Обезьяна, находящаяся в ма-
ленькой клетке, получала несколько монет, 
а находящиеся вне клетки исследователи де-
монстрировали ей различные лакомства. Для 
выяснения предпочтений каждой особи один 
исследователь предлагал ей несколько куби-
ков фруктового желе, другой – кусочек кис-
лого яблока, третий – сладкую виноградину. 
Обезьяна выбирала то, что ей по вкусу, и рас-
плачивалась. Оказалось, что у разных индиви-
дов разная шкала предпочтений. 

После того как все обезьяны проявили 
свои предпочтения, профессор Чэнь стал вво-
дить в обезьянью «экономику» различные це-
новые изменения, позволяющие проследить 
за эффектами замещения и дохода. Авторы 
«Суперфрикономики» отмечают, что к удив-
лению исследователей обезьяны реагировали 
на ценовые шоки вполне рационально. Когда 
цена на то или иное лакомство росла, обезья-
на снижала его потребление, а в ответ на сни-
жение цены «покупала» его в возрастающих 
количествах. Увеличивая свой уровень по-
требления внезапно подешевевшим товаром, 
обезьяны поступают точно так же, как и люди. 
Другими словами, в этих экспериментах обе-
зьяны проявили себя такими же рациональны-
ми экономическими агентами, как и люди. 

Но возникает вопрос: а как поведут себя 
обезьяны в тех ситуациях, в которых содер-
жится элемент неопределенности? В поисках 
ответа на этот вопрос профессор Чэнь при-
бегнул к следующему эксперименту. Обезья-
нам стали предлагать на выбор один из двух 
вариантов игры. В первом варианте перед 
обезьяной выкладывали одну виноградину, 
а во втором – две. Затем в обоих вариантах 
бросали монету. В зависимости от того, какой 
стороной монета падала, обезьяна получала 
или одну виноградину, или две. Как видно, 
разница состояла только в том, что в первой 
варианте отражалась возможность выигрыша, 
в результате которого к одной виноградине 
добавлялась вторая, а во втором варианте – 

«Суперфрикономике» авторы С. Левитт и 
С. Дабнер. Представляя потомка китайских 
эмигрантов, профессора экономики в Йель-
ском университете Кейта Чэня (Keith Chen), 
они отмечают, что «тематика его исследова-
ний возникла благодаря одной фразе, давным-
давно написанной Адамом Смитом: “Никому 
никогда не доводилось видеть, чтобы собака 
сознательно менялась костью с другой соба-
кой. Никому никогда не приходилось видеть, 
чтобы какое-либо животное жестами или кри-
ком показывало другому: это – мое, то – твое, 
я отдам тебе одно в обмен на другое”» (Ле-
витт, Дабнер, 2010)3. 

Кейт Чэнь задался вопросом о том, что 
будет, если научить обезьян пользоваться 
деньгами? В выборе подопытных он остано-
вился на капуцинах – маленьких обезьянках из 
тропических лесов Южной Америки, ростом 
с годовалого ребенка и с длинным хвостом. 
Группа подопытных профессора Чэня, состо-
ящая из четырех самок и трех самцов, обитала 
в одной общей просторной клетке, к которой 
была пристроена маленькая клетка, рассчи-
танная только на одного капуцина. Она-то и 
предназначалась для проведения эксперимен-
тов. В качестве денег использовались неболь-
шие серебряные диски, наподобие монет. По-
сле нескольких месяцев работы с обезьянами 
удалось добиться от них понимания того, что 

3 Действительно, во второй главе первой кни-
ги своего труда «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» Адам Смит прямо заявляет о 
невозможности какой-либо кооперации и (или) раз-
деления труда у животных. Более того, он вообще 
отказывает животным в способности и потребности 
участвовать в каких-нибудь совместных действиях. 
Конечно же, как теперь хорошо известно, это дале-
ко не так, и животные способны очень на многое, в 
том числе и на кооперацию, и на разделение труда, 
и на осознанный обмен, и на осознанный выбор. От-
метим, что в работе (Цуриков, 2012) предпринята по-
пытка анализа одного из случаев взаимоотношений, 
сложившихся между человеком и вожаком волчьей 
стаи, с позиции экономической теории контрактов.
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ри Х долл. больше, чем привлекательность вы-
игрыша Х долл. Несклонность к риску объяс-
няет нежелание людей держать пари на исход 
подбрасывания монеты при равных ставках: 
привлекательность возможного выигрыша 
оказывается недостаточной, чтобы компен-
сировать неприятие возможных потерь. Так, 
большинство опрошенных студентов отказы-
вались поставить 10 долл. на орел или решку, 
если им обещали выигрыш менее 30 долл.» 
(Канеман, Тверски, 2003). Таким образом, и 
люди, и капуцины склонны преувеличивать 
потери и недооценивать выигрыши и соот-
ветственно отдавать предпочтение «синице в 
руке», т.е. гарантированному выигрышу, а не 
такому же и даже большему, но ожидаемому4. 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К СЕКСУ 

Однажды, как рассказывают авторы 
«Суперфрикономики», альфа-самец подо-
пытной стаи капуцинов, получив как обычно 
12 монеток, не стал прицениваться к лаком-
ствам, а повел себя очень странно. Все полу-
ченные монеты он швырнул на пол большой 
клетки. Обезьяны сразу же кинулись расхва-
тывать монеты. Исследователи попытались их 

4 Отметим, что результаты, полученные Ка-
неманом и Тверски, недвусмысленно указывают на 
нежелательность некоторых социальных экспери-
ментов, которые в последнее время затевают наши 
руководители с заработными платами бюджетников, 
в частности врачей, учителей и вузовских преподава-
телей. Имеется в виду предложение распределять и, 
главное, перераспределять стимулирующие надбавки 
к зарплате силами коллектива. Ибо если среднеста-
тистический индивид воспринимает потерю острее, 
чем приобретение, то очередное перераспределение 
стимулирующей надбавки может только ухудшить 
моральный климат в данном коллективе, так как сни-
жение полезности у одной части коллектива, а именно 
той, у которой заработная плата уменьшилась, не ком-
пенсируется ростом полезности у другой его части. 

только возможность проигрыша, в результате 
которого из двух виноградин одна удалялась. 

«Как только обезьяны вычислили, что 
экспериментатор иногда забирает одну вино-
градину, а иногда вручает вторую виногради-
ну как приз, то стали предпочитать играть с 
экспериментатором, предлагавшим изначаль-
но одну виноградину… Эти обезьяны страда-
ли от того, что психологи называют “стремле-
нием к избеганию потери” (loss aversion). Они 
вели себя так, как будто потеря виноградины 
значила для них больше, чем ее приобрете-
ние» (Левитт, Дабнер, 2010).

Но ведь именно такое поведении ха-
рактерно для людей. Авторы «Суперфрико-
номики» отмечают, что «данные о поведении 
обезьян-капуцинов делают их, по словам 
Чэня, “статистически неотличимыми от боль-
шинства инвесторов на фондовом рынке”». 
За аргументами обратимся к обсуждению ре-
зультатов исследований Даниэля Канемана. 
Напомним, что Нобелевской премии по эко-
номике 2002 г. Д. Канеман был удостоен как 
психолог «за применение психологической 
методики в экономической науке». 

В случае с капуцинами выбор стратегии 
поведения объясняется неприятием риска. 
Впервые, как пишут Д. Канеман и А. Тверски, 
попытку объяснить, почему люди не склонны 
к риску, предпринял Даниэль Бернулли еще 
в 1738 г. Для иллюстрации подхода авторы 
предлагают рассмотреть выбор между двумя 
возможностями: выигрыш 1000 долл. с веро-
ятностью 0,85 (с вероятностью 0,15 выигрыш 
равен нулю) и получение 800 долл. с вероят-
ностью 1,0. Оказывается, что «подавляющее 
большинство людей предпочитают уверен-
ность игре, хотя последняя имеет более вы-
сокий (в математическом выражении) ожи-
даемый результат» (Канеман, Тверски, 2003). 
Действительно, легко видеть, что величина 
ожидаемого выигрыша (математическое ожи-
дание) составляет 850 долл., т.е. превышает 
предпочитаемую большинством альтернативу 
на 50 долл. 

Это неприятие риска, как утверждают 
авторы, «означает, что нежелательность поте-
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реса самца к своей персоне, что стимулирует 
его проявлять заботу о самке и ее потомстве. 

Характерный пример представляет 
нам жизнь мартышек верветок. Профессор 
В.Р. Дольник, специалист по орнитологии и 
этологии, довольно подробно, убедительно 
и занимательно рассказывает об особенно-
стях поведении животных и человека в своей 
книге «Непослушное дитя биосферы». Самка 
верветок, в отличие от самки человекообраз-
ной обезьяны (кроме, возможно, карликового 
шимпанзе бонобо), способна к спариванию и 
в те периоды, когда зачатие невозможно. Инте-
ресно, что эта способность у нее сопряжена с 
такими физиологическими особенностями, ко-
торые позволяют ей скрывать от самца сигна-
лы, несущие информацию о том, способна она 
к зачатию или нет. Это отсутствие внешних 
признаков и позволяет самке манипулировать 
самцами. Самка спаривается с теми самцами, 
которые приносят ей пищу. Причем чем боль-
ше самцов она поощрит, т.е. чем она сексуаль-
нее, тем больше получит пищи. Так, исполь-
зуя свою гиперсексуальность, самка верветок 
вынуждает самцов проявлять заботу о ней и 
ее потомстве. «По мнению зоологов, все это 
возникло у верветок в связи с обитанием в от-
крытом ландшафте, где самке трудно добывать 
полноценную пищу» (Дольник 2009, с. 178). 

А что в этой связи можно сказать о по-
ведении человека разумного? Далекие предки 
современного человека, как и предки верве-
ток, тоже когда-то покинули лес. Новорожден-
ные у всех приматов – довольно беспомощ-
ные создания, но особенно этим отличаются 
новорожденные человека. Конечно же, это 
обстоятельство очень сильно сокращало воз-
можности самки, имеющей новорожденного 
детеныша, самостоятельно добывать пищу 
в условиях открытого ландшафта. Поэтому 
вполне можно предположить, что выживание 
предков человека в значительной степени за-
висело от того, удастся самке заставить сам-
цов заботиться о ней или нет. Естественный 
отбор в поисках подходящего решения мог 
экспериментировать с самыми разными вида-
ми животных и испытывать на них различные 

отобрать, но обезьяны проявили упрямство. 
Некоторые даже отказались отдать монеты в 
обмен на лакомство! Вот тут-то и произошло 
нечто совсем неожиданное для эксперимента-
торов. Одна из обезьян подошла к другой и от-
дала монету ей, и через несколько секунд они 
стали заниматься сексом. «А затем, как бы для 
того, чтобы еще раз доказать, что обезьяны 
действительно приняли на вооружение кон-
цепцию денег, обезьяна, получившая монету, 
принесла ее Чэню с намерением обменять на 
виноградину» (Левитт, Дабнер, 2010)5. 

Это событие, случайно произошедшее 
в ходе экспериментов, можно рассматривать 
с самых разных позиций. Например, якобы с 
моральных. Вот оно – зло, все зло в мире – от 
денег. Как только обезьяны получили доступ к 
деньгам, так сразу же, мгновенно, произошло 
невиданное падение нравов. Но мне хотелось 
бы обратить внимание совсем на другое, а 
именно, на явную бросающуюся в глаза не-
правоту авторов «Суперфрикономики», ког-
да они заявляют о том, что описанный ими 
случай представляет собой первый зафикси-
рованный наукой пример проституции среди 
обезьян. Точнее следовало бы сказать, что это, 
по-видимому, – первый пример подобного ис-
пользования денег обезьянами.

Дело в том, что биологам хорошо из-
вестно, что самки некоторых видов животных 
регулярно оказывают самцам сексуальные 
услуги (если так можно выразиться) в обмен 
на те или иные подношения («секс в обмен на 
пищу»). Такое поведение получило название 
«поощрительное спаривание» (Дольник, 2009, 
с. 176). Суть его состоит в том, что самка по-
зволяет самцам спариваться с собой больше, 
чем это необходимо для оплодотворения. Вы-
года самки заключается в поддержании инте-

5 Конечно же, этот случай очень воодушевил 
исследователей. Однако, как пишут авторы, админи-
страция запретила проведение подобных экспери-
ментов в силу опасений, что они способны нанести 
непоправимый вред стае, вызвав необратимые изме-
нения в ее социальной структуре.
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В. Дольник замечает: «Дарвин, как известно, 
назвал свою книгу “Происхождение челове-
ка и половой отбор”, так что можно сказать, 
что “секс сделал человека”» (Дольник, 2009, 
с. 55). Со своей стороны заметим, что если 
механизм поощрительного спаривания сы-
грал достаточно важную роль в выживании 
самок предков человека и их потомства, то с 
не меньшим на то основанием можно принять 
и более экзотическое утверждение: прости-
туция создала человека. 

Очевидно, что поощрительное спари-
вание имеет широкое распространение в че-
ловеческой среде и в наше время, только под 
другими названиями. Например, любая сколь 
угодно высоконравственная и добропорядоч-
ная женщина вполне может использовать по-
ощрительное спаривание в супружеских от-
ношениях7. И опять же существует немало 
женщин, которые прибегают к поощритель-
ному спариванию с посторонними мужчина-
ми. Здесь мы упираемся в вопрос индивиду-
альных предпочтений и соотношения выгод 
и издержек. Подобные половые контакты 
могут использоваться и используются для 
достижения различных целей, например для 
уплаты долга, или в качестве взятки, или в об-
мен на карьерный рост, или для повышения 
(сохранения) статуса, или для осуществления 
шантажа. Если этот способ привлекать посто-
ронних, безразличных для женщины мужчин 
превращается для нее в источник регулярного 

рый в свою очередь получил широкое распростране-
ние среди наших предков преимущественно в силу 
такой особенности диеты, как всеядность. 

7 В комедии Аристофана «Лисистрата», напи-
санной 2,4 тыс. лет тому назад, повествуется о том, 
как женщины Греции, недовольные войной между 
Спартой и Афинами, объединились на базе следую-
щего принятого на себя обязательства: «пока мужчи-
ны не замирятся – не спать с ними, не даваться им, 
не касаться их», и предъявили своим мужьям соот-
ветствующий ультиматум. И они своего добились. 
В этой истории женщины получили мир в обмен на 
секс. Заметим, что подобный обмен давно практику-
ют шимпанзе бонобо. 

варианты решения данной проблемы. Если 
самке не удавалось в достаточной степени за-
интересовать самцов, то она и ее дети погиба-
ли (Дольник, 2009, с. 182). 

Для самок верветок (и некоторых других 
видов животных) естественным отбором и был 
выбран способ, состоящий в удлинении того 
периода, в течение которого сохраняется спо-
собность к спариванию (но не к зачатию!) с од-
новременным угасанием внешних признаков, 
сигнализирующих о способности к оплодотво-
рению. А так как верветки выжили и дожили 
до наших дней, то этот способ следует при-
знать удачной находкой естественного отбора. 
Так естественный отбор развел готовность к 
спариванию и готовность к оплодотворению.

Снова вернемся к человеку. У жен-
щины, как и у самки верветки, отсутствуют 
внешние проявления способности к оплодот-
ворению. Что касается гиперсексуальности, 
то здесь человек «впереди планеты всей», так 
как женщина способна к половым контактам 
фактически круглый год, в то время как самка 
верветки – только в течение четырех месяцев. 
Можно сказать, что этот способ привлечь сам-
ца достиг у самки человека своего естествен-
ного предела. 

Скорее всего и причины появления, и 
цель, и способы использования возможно-
стей стимулирующего спаривания у верветок 
и у предков современного человека совпада-
ют6. А если это так, то какой следует вывод? 

6 В модели эволюции гоминид, предложенной 
известным американским антропологом Оуэном Лав-
джой (Lovejoy, 2009) и получившей высокую оценку 
специалистов и редакции журнала Science, механиз-
му поощрительного спаривания отводится централь-
ная роль. См., например, подробный анализ, проде-
ланный российским антропологом (Марков, 2009). 
Модель Лавджоя объясняет сразу три уникальные 
человеческие особенности – двуногость, редукцию 
(уменьшение) клыков и скрытую овуляцию – перехо-
дом от беспорядочных половых связей к моногамии. 
Этот переход был обусловлен получившим сильное 
развитие «взаимовыгодным сотрудничеством» полов 
на основе принципа «секс в обмен на пищу», кото-
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Самка примата всегда несет гораздо 
более значительные издержки репродукции, 
чем самец. И потому ее возможности в этом 
деле намного более скромные9. Соответствен-
но она в гораздо большей степени, чем самец, 
заинтересована в рождении здорового, жиз-
неспособного детеныша. Другими словами, 
осуществляя большие специфические инве-
стиции в производство потомства, женщина 
должна быть более осмотрительна в выборе 
партнера, чтобы не получить плохие гены, 
которые могут сильно обесценить ее усилия. 
Можно сказать, что если мужчина озабочен 
количеством, то женщина играет роль кон-
тролера качества. 

Программа, доставшаяся женщине в 
наследство от приматов, настраивает ее на 
пассивную избирательность в отношении сек-
суального партнера. Но возможности выбора 
тем шире, чем больше мужчин обратят на нее 
внимание. Отсюда – необходимость привлечь 
внимание10. Среди множества сексуальных 
сигналов наиболее распространенные – об-
нажение той или иной части тела либо при-
дание ей дополнительной пышности, а также 
соответствующие жесты, позы и движения. 
Десмонд Моррис отмечает, что с появлением 
моды на узкие талии и пышные бедра воз-

9 «Наиболее плодовитый в мировой истории 
родитель среди людей имел 888 детей… Его имя и 
титул – Моулей Исмаил Шарифиан по прозвищу Кро-
вожадный, император Марокко» (Райт, 2007).

10 Вообще говоря, рекламирование собствен-
ной персоны – прерогатива самца. Хвост павлина, то-
кование глухаря, песня соловья, гребень петуха, рога 
оленя, ритуальные схватки и т.п. Как замечает Р. Райт, 
«…естественный отбор создает “искусное умение 
подавать себя у самцов и столь же хорошо развитое 
противодействие этому умению и придирчивость 
среди самок”. Другими словами, самцы стараются 
быть хвастунами» (Райт, 2007). Мужчины получили 
это качество от предков и сохранили его. А вот жен-
щины, наоборот, приобретают его сами. Цель такой 
рекламы очевидна: привлечь противоположный пол 
и продемонстрировать собственное преимущество 
представителям своего пола.  

дохода, то тем самым он приобретает черты 
профессиональной проституции. 

Интересно отметить, что вместе с при-
обретением возможности манипулировать 
самцом, обусловленной появлением механиз-
ма поощрительного спаривания, женщина при-
обрела и кучу проблем. Ведь ради надежной 
возможности обмана самца самка рассталась с 
внешними признаками способности к зачатию. 
Соответственно, если мужчина не хотел кор-
мить чужого ребенка, то он должен был дер-
жать свою женщину под постоянным контро-
лем, поскольку ему не были известны те дни, 
когда возможно зачатие. Поэтому сообразно 
с культурными и социально-историческими 
условиями стали использоваться такие при-
емы ограничения женской свободы, как запрет 
покидать дом без соответствующего сопрово-
ждения, требование максимально укутываться 
в одежду и даже полностью закрывать лицо, 
постоянный контроль со стороны специально 
подготовленных для этого людей (евнухов). 

Женщины, естественно, стали пытаться 
освободиться или, по крайней мере, снизить 
издержки мужского доминирования. Роберт 
Райт в своей книге «Моральное животное» 
замечает: «Базовой подосновой отношений 
между мужчинами и женщинами является вза-
имная эксплуатация. Временами кажется, что 
они прямо-таки нацелены на то, чтобы при-
носить друг другу неприятности» (Райт, 2007).

Мужчина по-прежнему склонен реали-
зовывать ту программу, которая досталась ему 
в наследство от самцов приматов, т.е. стрем-
ление вести себя так, как если бы ему хоте-
лось оставить после себя как можно больше 
потомков. При этом самцов приматов есте-
ственный отбор наградил агрессивной иници-
ативной неразборчивостью, проявляющейся 
в стремлении к совокуплению с наибольшим 
числом самок. Мужчина и следует этой про-
грамме (Райт, 2007)8. Что касается женщин, то 
здесь ситуация сложнее. 

8 Яркие примеры этой неразборчивости дают 
нам сексуальные похождения некоторых известных 
политиков.
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ответствующая манера держаться12. И это тоже 
проявление максимизирующего поведения. 

Справедливости ради следует отметить, 
что сексуальные сигналы не обязательно ис-
пользуются женщинами только в целях по-
иска полового партнера. Другое их предна-
значение состоит в том, чтобы приглушить 
первоначально агрессивные намерения самца 
(ремотивация). Об этом разговор ниже. 

АГРЕССИВНОСТЬ И ПОКОРНОСТЬ 

Агрессивность в качестве инстинктив-
ного элемента поведения особи в животном 
мире абсолютно необходима для выживания 
как самой этой особи, так и вида в целом. 
Агрессивность позволяет животному успеш-
но отстаивать свою собственность и присва-
ивать чужую. Это ценное свойство каждой 
особи, направленное на повышение жиз-
ненного уровня и увеличение численности 
своего потомства. Ведь именно в результате 
отпугивания «соплеменников», являющих-
ся главными конкурентами в притязаниях на 
территорию, пищу и доступ к противополож-
ному полу, особь получает возможности для 
производства потомства и соответствующего 
распространения присущих ей качеств. Так, 
естественный отбор, действующий методом 
слепых проб, ошибок и находок, проявляет 
свою эффективность через внутривидовую 
агрессию. 

Однако чрезмерная, ничем не сдержи-
ваемая внутривидовая агрессия ничуть не 
лучше ее полного отсутствия, так как она спо-
собна сильно истощить вид и сделать его без-
защитным перед другими видами. Поэтому 

12 Именно поэтому в развитых странах Запада 
на наших (российских) разодетых и раскрашенных 
туристок тамошние «аборигены» могут смотреть 
как на сексуально озабоченных самок. О дихотомии 
«одеваться для себя – одеваться для других» см., на-
пример (Гурова, 2013).

никли корсеты. Через некоторое время «эта 
тенденция достигла своего апогея: появи-
лись “осиные талии”. Доходило до того, что 
некоторые дамы с помощью хирургического 
вмешательства удаляли нижние ребра, чтобы 
усилить эффект» (Моррис, 2001). Заметим, 
кстати, что в настоящее время достижения 
науки позволяют хирургической медицине 
вполне успешно конкурировать с искусством 
модельеров и портных.

Гиперсексуальность у животных осво-
бодила половой акт от зачатия, иными слова-
ми, он перестал служить исключительно це-
лям зачатья. У современного человека, кроме 
того, и зачатие освободилось от полового акта, 
т.е. в наше время оплодотворение и половой 
контакт могут существовать абсолютно само-
стоятельно и независимо друг от друга. Эта 
независимость позволяет женщине самостоя-
тельно и полностью контролировать и плани-
ровать свою репродуктивную функцию. Если к 
тому же женщина и экономически независима, 
то она часто так и поступает11. Поэтому в раз-
витых странах Запада у многих (материально 
обеспеченных) женщин, в отличие от росси-
янок, исчезла необходимость в непрерывной 
подаче сексуальных сигналов. Отсюда предпо-
чтение наиболее удобной одежды и обуви, ми-
нимум макияжа и ювелирных украшений, со-

11 Высокий уровень жизни в экономиче-
ски развитых странах спровоцировал конкуренцию 
между «социальными» ценностями (получение об-
разования, карьерный рост и пр.) и «биологически-
ми» (большое потомство). Результатом явился резкий 
спад рождаемости. И это тоже проявление макси-
мизирующего поведения в условиях экономической 
и социальной независимости женщины. Г. Беккер 
замечает, что рост возможностей получения высо-
ких доходов от трудовой деятельности сти-мулирует 
женщин к соответствующей деятельности, «повышая 
альтернативную стоимость времени, затрачиваемого 
на нерыночные виды деятельности. В частности, это 
увеличивает относительные из-держки по рождению 
и воспитанию детей, снижая тем самым спрос на 
них…» (Беккер 2003, с. 423). 
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Интересно отметить, что существова-
ние возможности переадресации агрессии на 
тот или иной замещающий объект способно 
породить манипуляцию поведением «агрессо-
ра» путем выбора объекта, на который пере-
направляется агрессия. В. Дольник, рассма-
тривая организационную структуру у обезьян 
макак, отмечает, что у них агрессия обраща-
ется на ту особь, которой выражает свое не-
довольство доминант. «Стоит доминанту на-
чать наказывать одного из подчиненных, как 
другие спешат ему помочь: кричат, кидаются 
в наказываемого калом, норовят ткнуть чем-
нибудь сами» (Дольник 2009, с. 217). Причем 
наиболее активны самки и самые низкоран-
говые самцы. Объяснение простое: агрессии, 
накопленной из-за страха перед доминантом, 
требуется выход. Самый безопасный – обра-
тить агрессию против более слабого, а таким 
в данный момент является тот, кто подверга-
ется наказанию. 

В качестве примера В. Дольник при-
водит отношения между продавщицей и по-
купателями, которые складывались в эпоху 
дефицита в бывшем СССР. Продавщица – как 
имеющая доступ к товарам и фактически 
распределяющая товар среди толпящихся в 
очереди жаждущих его приобрести, – есте-
ственно, воспринималась покупателями как 
доминант. Поэтому когда кто-нибудь из очере-
ди начинал «качать права», например требо-
вал вежливого обслуживания, не обвешивать, 
не отвлекаться и т.п., то продавщица легко и 
быстро натравливала очередь на «правдолю-
ба». Причем «легче всего ей было втянуть тех, 
кто подсознательно чувствует себя ниже и 
слабее других: женщин – легче, чем мужчин, 
пожилых женщин – легче, чем молодых, бли-

копившуюся агрессию, клюет землю. Олень, потер-
певший поражение от соперника, бодает дерево или 
куст. Мужчина, получивший нагоняй от начальства, 
орет на жену. Женщина, отчаявшаяся переубедить 
мужа, бьет посуду. Ребенок, обиженный родителями 
или ровесниками, рвет книжку, ломает игрушку, пи-
нает котенка.

эволюция выработала ряд механизмов, при-
званных снизить возможный ущерб от вну-
тривидовой агрессии. 

Коснемся здесь таких механизмов, как 
иерархия, переадресация и умиротворение.

Иерархия позволяет каждому индивиду 
«знать свое место», т.е. сознавать, кто выше 
его на иерархической лестнице, а кто ниже. 
Соответственно «каждый может без борьбы 
отступить перед более сильным – и может 
ожидать, что более слабый в свою очередь от-
ступит перед ним самим, если они попадут-
ся друг другу на пути» (Лоренц, 1966, с. 23). 
В результате число стычек в группе сильно 
сокращается. Конрад Лоренц (1903–1989), 
Нобелевский лауреат и один из основополож-
ников науки этологии, назвал иерархию тем 
«принципом организации, без которого, оче-
видно, не может развиваться упорядоченная 
совместная жизнь высших животных» (Ло-
ренц, 1966, с. 23). 

Самый простой и яркий (на мой взгляд) 
пример иерархии нам демонстрирует «по-
рядок клевания» среди обычных домашних 
кур. Термин ввел норвежский исследователь 
Шьельдерупп-Эббе в 1922 г. В группе кур ку-
рица-лидер клюет всех, а каждая другая клю-
ет только тех, кто ниже ее по рангу и не клюет 
тех, кто стоит выше (Шмерлина, 2003). Поэто-
му чем ниже ранг курицы, тем чаще ее клю-
ют другие члены сообщества и тем реже она 
сама клюет других. Самую низкоранговую 
особь клюют все остальные курицы, и она 
вынуждена терпеть. Но агрессивность еще 
никто не отменял. Поэтому, лишенная воз-
можности безопасно для себя клевать «сопле-
менниц», она иногда яростно долбит клювом 
землю. Подобная реакция получила название 
перенаправленной, или переадресованной, 
агрессии13. 

13 Поговорка «Не попадайся под горячую 
руку» фактически советует избегать ситуации, в ко-
торой можно получить роль замещающего объекта 
агрессии. Голубь, получив клевок от стоящего выше 
на иерархической лестнице, клюет того, кто стоит 
ниже. Самый низкоранговый голубь, вымещая на-
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В целях превентивного торможения 
агрессивного поведения сородича самец (или 
самка) может сразу же (до выяснения отноше-
ний) подать сигнал о признании себя «побеж-
денным». Для этого достаточно продемон-
стрировать элемент инфантильного поведения 
или поведения самки при спаривании. Напри-
мер, более слабая особь принимает позу де-
теныша, выпрашивающего пищу. Десмонд 
Моррис отмечает, что наиболее часто к тако-
му приему прибегают самки. Иногда этот при-
ем оказывается настолько эффективным, что 
самец отрыгивает часть пищи, как будто, дей-
ствительно, стремится накормить детеныша. 
Самка может проглотить ее, и тогда у самца 
появляется к ней отечески-покровительствен-
ное отношение. Особенно широко такое по-
ведение распространено среди птиц в период 
ухаживания, когда самцы ведут себя довольно 
агрессивно (Моррис, 2001)15.

Отличный пример инфантильного по-
ведения приводит советский журналист и пи-
сатель Анатолий Макаров. В рассказе «Ком-
плекс просителя» он так описывает однажды 
подсмотренную им во времена бывшего СССР 
сцену в продуктовом магазине: 

«Будьте добреньки, пожалуйста, две-
сти граммчиков маслица! – в нормальной 
обстановке этот мужчина изъясняется, надо 
думать, нормальным русским языком, однако 
в гастрономе перед вельможным ликом про-
давщицы его губы непроизвольно испускают 
этот заискивающий лепет». И это тоже эле-
мент максимизирующего поведения, найден-
ный этим покупателем безо всяких вычисле-
ний на калькуляторе. «…Ведь более всего на 
свете он хочет избежать конфликта, отвести 
от своей головы неправедный гнев, который 
может обрушиться неумолимо и непредсказу-

15 Кроме того, Моррис обращает внимание на 
аналогичные мотивы использования детского пове-
дения взрослыми людьми в процессе флирта. Подра-
жание детскому сюсюканью, детским играм направ-
лено на повышение уровня приязни, избавление от 
чувства недоверия или страха, образование довери-
тельно-нежных отношений. 

жайших к продавщице покупателей – легче, 
чем стоящих дальше» (Дольник, 2009, с. 217). 

Для снижения возможного ущерба, по-
рождаемого внутривидовой агрессией, поми-
мо ее переадресации животные широко ис-
пользуют ритуализованные движения и позы, 
способствующие торможению агрессии более 
сильного сородича. Цель достигается демон-
стративным признанием своего более низкого 
иерархического статуса. Способы подачи со-
ответствующего сигнала могут быть разны-
ми. Обратимся к следующим трем: сдача на 
милость победителю и подставление самой 
уязвимой части тела, воспроизведение эле-
ментов поведения детеныша, использование 
жестов и поз, которые характерны для готовой 
к спариванию самки. 

Напомним, что в естественных услови-
ях животное редко преследует цель убить себе 
подобного (своего). Цель любого животного 
состоит в получении и расширении доступа 
к ресурсам – пищевым, территориальным, ре-
продуктивным. Для достижения этой цели нет 
никакой необходимости убивать конкурента. 
Достаточно его просто прогнать14. А так как 
обычно уступает более слабый, то задача сво-
дится к выяснению того, кто из соперников 
слабей. Отсюда – ритуализованные схватки 
между самцами. Если один из самцов в про-
цессе выяснения отношений понял, что он 
слабей, то для прекращения схватки он при-
нимает позу подчинения – волк подставляет 
под пасть соперника свою шею (фактически, 
яремную жилу), чайка или ворона – под клюв 
победителя свой затылок. Конечно, признание 
себя побежденным может выражаться и в дру-
гих действиях, например в виде бегства с поля 
боя. 

А как поступает человек? Точно так 
же. Может убежать, упасть на колени и под-
ставить под удар склоненную голову, вообще 
распластаться на земле. 

14 Убийство возможно в том случае, в котором 
самец избавляется от чужих детенышей или если бо-
лее слабому индивиду некуда отступать. Например, 
насмерть бьются аквариумные рыбки.



58
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Цуриков В.И.

ного характера16. Отметим, что подобное по-
ведение способно порождать массу проблем. 
Во-первых, такая стратегия может нести угро-
зу брачному союзу. Поэтому подача сексуаль-
ных сигналов должна быть, с одной стороны, 
достаточно эффективной, а с другой, – доста-
точно дозированной, чтобы не допустить вы-
хода ситуации из-под контроля. Во-вторых, 
если такое поведение широко распространя-
ется в некотором обществе, то молодые люди, 
получившие воспитание в тех регионах, где 
оно распространено гораздо меньше, попав 
в подобное общество, могут под воздействи-
ем постоянно направленных на них со сто-
роны женщин сексуальных сигналов начать 
ощущать себя альфа-самцами. Все женщины 
представляются им абсолютно доступными, 
что способно стимулировать с их стороны 
соответствующее поведение, которое в свою 
очередь может вызывать раздражение и не-
приятие у местной молодежи со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 

КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА 

Виктор Дольник отмечает, что этологов 
очень интересует вопрос о том, какая особь 
и благодаря каким качествам успешно взби-
рается на вершину иерархической лестницы. 
Казалось бы, что наиболее успешным должен 
быть самый приспособленный к сложившим-
ся условиям самец, самый сильный, ловкий, 
агрессивный, способный и добывающий мно-
го пищи. Однако действительность оказыва-
ется гораздо сложнее.

Естественный отбор может оказывать 
биологическому виду и медвежью услугу. 
Наиболее яркий пример, по мнению Конра-
да Лоренца, нам демонстрирует фазан-аргус. 
Самка аргуса при выборе самца ориентиру-

16 Например, в одной из телевизионных ре-
клам юная особа задорно восклицает: «А на экзамен 
мини-юбку надену!». 

емо, как стихийное бедствие» (Макаров, 1987, 
с. 135). 

Для снижения воинственного пыла сам-
ца более слабое животное независимо от его 
пола может принять сексуальную позу. Самка 
примата может сделать вид, что готова к спа-
риванию, хотя спариваться не собирается, а 
стремится получить какие-то преимущества 
несексуального характера. Сексуальные сиг-
налы используются ею с той же целью, что и 
инфантильное поведение, т.е. для того, чтобы 
переключить намерения самца, приглушить 
его агрессивные устремления, в том числе по-
тенциальные, которые еще никак не прояви-
лись. Конрад Лоренц приводит очень яркий 
пример такого поведения.

«Выразительные движения социальной 
покорности, которые развились из дамского 
приглашения к соитию, обнаруживаются у 
обезьян, особенно у павианов. Ритуальный 
поворот задней части тела, которая зачастую 
роскошно, совершенно фантастически окра-
шена для оптического подчеркивания этой 
церемонии, в современной своей форме у 
павианов едва ли имеет что-либо общее с 
сексуальностью и сексуальной мотивацией. 
Он означает лишь то, что обезьяна, произво-
дящая этот ритуал, признает более высокий 
ранг той, которой он адресован. Уже совсем 
крошечные обезьянки прилежно выполняют 
этот обычай без какого-либо наставления. 
У Катарины Хейнрот была самка павиана 
Пия, которая росла среди людей почти с са-
мого рождения, – так она, когда ее выпуска-
ли в незнакомую комнату, торжественно ис-
полняла церемонию “подставления попки” 
перед каждым стулом. Очевидно, стулья вну-
шали ей страх. Самцы павианов обращаются 
с самками властно и грубо» (Лоренц, 1966, 
с. 69). 

Опять же вернемся к человеку. Демон-
страция со стороны женщин своей сексуаль-
ности в настоящее время довольно широко 
распространена в ряде обществ. И, как мы 
уже отмечали, эта демонстрация используется 
не только для поиска сексуального партнера, 
но и для получения преимуществ несексуаль-
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быстро замечал, что отношение к нему изме-
нилось самым кардинальным образом. Каж-
дый петух, который прежде клевал его безо 
всяких колебаний, теперь, подбежав к нему с 
тем же желанием клюнуть, вдруг терял реши-
тельность и отказывался от своего первона-
чального намерения. И постепенно петушок 
все выше вздымал голову, больше выпрямлял-
ся, надувался, выгибал грудь и… поднимался 
по иерархической лестнице до самого верха. 
Это как раз тот случай, когда короля в полной 
мере играет свита. 

Если внезапно выросший гребень по-
зволяет молодому петуху повысить свой ранг, 
то естественно, возникает вопрос, а что про-
изойдет с рангом петуха, если его гребень 
внезапно уменьшится в размерах? Поэтому в 
других экспериментах исследователи посту-
пали наоборот: высокоранговому петуху за-
клеивали гребень пластырем, и… очень скоро 
он оказывался в самом низу иерархии. Более 
того, В. Дольник уверяет, что, искусственно 
изменяя у петуха размер его гребня, можно 
поставить его на любую заранее намеченную 
ступень иерархической лестницы (Дольник 
2009, с. 106, 209–210)18. 

Как видим, в обоих рассмотренных слу-
чаях ранг особи определяется довольно-таки 
незначительным фактором. Может быть, та-
кая неразборчивость в выборе критериев при-
годности на роль лидера характерна только 
для птиц? Отнюдь нет.

Английская исследовательница Джейн 
ван Левик-Гудолл, которая более 10 лет про-
вела в джунглях тропической Африки, наблю-
дая за жизнью шимпанзе, подробно описыва-
ет процесс восхождения на высшую ступень 
иерархической лестницы молодого самца по 

18 В. Дольник замечает, что во все времена 
вожди и воины стремились к головному убору повы-
ше, для чего использовались перья, гребни, султаны, 
шлемы. И до сих пор офицеры предпочитают фураж-
ки с высокой тульей. Напомним, что если зимним го-
ловным убором у младших офицеров в СССР и пост-
советской России служила шапка, то у полковников и 
генералов – более высокая папаха.

ется исключительно на размер его украшен-
ных яркими узорами крыльев, которые тот 
разворачивает перед ней во время токования. 
Причем внимание самок именно к размеру 
крыльев самца столь велико, что количество 
потомков каждого самца, которыми он обзаво-
дится за определенный промежуток времени, 
прямо пропорционально длине перьев в его 
крыльях. Отбор на основании этого признака 
приводит к тому, что петухи отращивают на-
столько гигантские крылья, что почти теряют 
способность летать. В результате они чаще 
становятся жертвами хищников, чем их более 
короткокрылые соплеменники. Но, несмотря 
на свою преждевременную смерть, они ком-
пенсируют свой короткий век многочислен-
ным потомством, и поэтому вопреки интересу 
вида в целом, у них сохраняется предрасполо-
женность к гипертрофированному росту кры-
льев. К. Лоренц считает, что в данном случае 
естественный отбор завел вид в гибельный 
тупик, и так получается всегда, когда половой 
отбор полностью определяется самкой (Ло-
ренц, 1966, с. 22)17. 

Аналогичным образом естественный 
отбор может «совершить ошибку» и при вы-
боре критериев, которым должен соответ-
ствовать кандидат в доминанты. В. Дольник 
описывает эксперименты с молодыми, очень 
драчливыми петухами, которые поэтому бы-
стро выстраивают иерархию. Одни экспери-
менты состояли в том, что самому низкоран-
говому петуху укрепляли на голове большой 
красный гребень из поролона. Так как петух 
не догадывался о своей исключительности, то 
первое время он вел себя среди своих собра-
тьев по-прежнему, т.е. был забитым, унижен-
ным, не пытался кого-либо клевать. Однако он 

17 Это справедливо не только в отношении 
фазана-аргуса, но и ряда других птиц. И не только 
птиц. Например, среди оленей отбор в значительной 
степени определяется соперничеством самцов, кото-
рые обзаводятся ветвистыми рогами исключительно 
для поединков. Безрогие олени не имеют шансов на 
потомство, хотя тяжелые рога затрудняют бегство от 
хищника.
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ше развит вид, тем большее значение имеет 
приобретаемое индивидуальное знание и соот-
ветственно роль обучения. Врожденное знание 
при этом отнюдь не теряет своего значения. Но 
его роль сводится к более простым элементам и 
ситуациям. Поэтому у наиболее умных млеко-
питающих передача индивидуально приобре-
таемых знаний работает на сохранение вида и, 
наоборот: совместная социальная жизнь пред-
ставителей вида осуществляет «селекционное 
давление в сторону лучшего развития способ-
ностей к обучению, поскольку эти способно-
сти у общественных животных идут на пользу 
не только отдельной особи, но и сообществу в 
целом» (Лоренц, 1966, с. 22).

Шимпанзе проявляют большие способ-
ности к обучению путем прямого подража-
ния. Исследователи и сделали ставку именно 
на эту особенность. Эксперимент состоял в 
следующем. Одну особь забирали из сообще-
ства и за его пределами обучали извлекать 
бананы из специально сконструированного 
для этого контейнера. Для получения банана 
требовалось осуществить ряд сложных мани-
пуляций. После того как обезьяна овладевала 
этим искусством, ее возвращали в стаю, на 
территории обитания которой устанавливали 
несколько таких контейнеров. Если обезьяна 
занимала низкую ступень в иерархии этой 
группы, то высокоранговые сородичи стара-
лись просто отнять у нее честно зарабатыва-
емые ею бананы. И при этом, как отмечает 
К. Лоренц, «никому не пришло в голову по-
смотреть, как работает презираемый собрат, и 
чему-то у него поучиться». Если же первона-
чально обученная особь была самцом высше-
го ранга, «то остальные наблюдали за ним с 
живейшим интересом и мгновенно переняли 
у него новый навык» (Лоренц, 1966, с. 24). 

Естественно предположить, что в 
какой-то мере подобная программа-импера-
тив заложена и в современном человеке. По-
этому «дети лучше и охотнее учатся там, где 
учитель традиционно окружен уважением, и 
хуже – там, где учителей в обществе не ува-
жают» (Дольник 2009, с. 102). Действительно, 
если в современной России учитель низведен 

кличке Майк. В 1963 г., на начальном этапе 
наблюдений, он был одним из самых зави-
симых самцов стаи. Причем Гудолл отмеча-
ет, что одно время из-за постоянных схваток 
с самцами Майк потерял так много шерсти, 
что выглядел облысевшим. Отсюда следует, 
что будущий претендент на высший пост был 
весьма агрессивным. Восхождение Майка на-
чалось с того, что он стал собирать пустые 
жестяные канистры из-под керосина, остав-
ленные исследователями и, грохоча ими, за-
пугивать своих соперников. 

Использовал он канистры следующим 
образом. Сначала он брал в руки две канистры 
и, колотя ими друг о друга, принимался раска-
чиваться, постепенно увеличивая амплитуду и 
издавая серии все более громких воплей. Затем 
внезапно, не прекращая кричать, он бросался 
на группу мирно занимающихся своими дела-
ми самцов, среди которых был доминант, ко-
лотя выставленными перед собой канистрами. 
Самцы поспешно уступали ему дорогу. Через 
некоторое время Майк научился проделывать 
то же самое с тремя канистрами. Поступая та-
ким образом, Майк раз за разом укреплял свое 
положение. И в конце концов добился своего 
(Левик-Гудолл, 1974, с. 84–86). 

Вопрос заключается в том, достаточно 
ли тех качеств, которые продемонстрировал 
Майк, или тех, которыми обладает петух с 
огромным гребнем, чтобы обеспечить мак-
симальную выживаемость всей своей груп-
пы. Иначе говоря, та ли это особь, в которой 
больше всего нуждается стая? Очевидно, во-
прос остается открытым, но оснований для 
сомнений немало. Аналогичный захват вла-
сти может произойти и в человеческом обще-
стве. Власть может захватить эпатажный 
болтун, гремящий пустыми канистрами, осо-
бенно если общество склонно голосовать не 
головой, а сердцем. 

Если действительно между реакциями 
высших животных и человека просматривается 
заметное сходство, то особый интерес предста-
ют эксперименты, которые позволяют уяснить 
важные особенности передачи знаний у шим-
панзе. Конрад Лоренц замечает, что чем боль-
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детеныша, выпрашивающего пищу20. Шестой 
способ – обмен – обычно осуществляется 
между равными, причем у ворон и обезьян со-
провождается, как правило, самым отчаянным 
жульничеством21. 

Очевидно, что чем жестче иерархия, 
тем выше степень неравенства. А социально-
экономическое неравенство в человеческом 
обществе способно индуцировать девиантное 
поведение, причем не только индивидуальное 
и групповое, но даже межстрановое. Извест-
ный российский криминолог Яков Гилинский 
уверен, что степень неравенства положительно 
коррелирует с уровнем преступности и более 
того: «…важнейшим криминогенным (вооб-
ще, девиантогенным) фактором служит проти-
воречие («напряжение», strain) между потреб-
ностями людей и реальными возможностями 
(шансами) их удовлетворения, зависящими, 
прежде всего, от места индивида или группы 
в социальной структуре общества, т.е. степень 
социально-экономической дифференциации и 
неравенства» (Гилинский, 2009, с. 181). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видим, в ряде ситуаций поведение 
человека и некоторых животных обладает 

20 Из всех биологических видов чаще всего, 
наверное, попрошайничаем мы, люди. Например, 
почти каждое заявление, подаваемое нами на имя ру-
ководства, начинается словом «прошу». Интересно 
отметить, что в допетровские времена свои челобит-
ные на имя царя служилые люди завершали словами 
«яз холоп твой», а не состоящие на государевой служ-
бе – словами «сирота твой». В марте 1702 г. Петр I 
ввел новую форму прошений, которая заканчивалась 
словами «Вашего Величества нижайший раб» (Ка-
менский, 2001, с. 109–110). 

21 Зачастую обмен у обезьян и ворон пред-
ставляет собой форму обмана, направленного на то, 
чтобы либо завладеть чужим и при этом не отдать 
своего, либо чтобы подсунуть не то, что предлагается 
вначале (Дольник 2009, с. 236).  

до положения неудачника, жалкого, бесправ-
ного, полунищего члена общества, то просто 
нельзя исключить предположения, что био-
логическая программа где-то там, на подсо-
знательном уровне криком кричит в ученике: 
Не смей учиться у него! Не смей! Не то сам… 
неудачником станешь.

Обратимся к рассмотрению способов 
приобретения собственности у животных. 
В. Дольник выделяет шесть способов прива-
тизации благ, которые используют обезьяны и 
некоторые виды пернатых, в частности воро-
ны. К этим способам относятся: 1) захват ис-
точника благ с последующим удержанием его 
с помощью силы, 2) ограбление сородича с 
использованием силы, 3) получение блага без 
силового предпринимательства – то ли в виде 
дара, то ли в виде дани, 4) воровство, 5) по-
прошайничество, 6) обмен. 

Естественно, что первые два способа – 
удел высокоранговой особи. Третий может 
использовать как высокоранговая, так и низко-
ранговая особь для получения дара от выше-
стоящей. Четвертый способ – воровство, ши-
роко развит в сообществах с наиболее жесткой 
иерархией, в частности у обезьян. Причем во-
рует всегда низкоранговая особь и либо у рав-
ной, либо у вышестоящей. Можно думать, что 
воровство выступает в роли компенсирующего 
механизма в условиях строгой иерархии, по-
зволяя низкоранговой особи как-то компенси-
ровать то, что отнято у нею высокоранговой19. 
Воровство у обезьян сопряжено с четким по-
ниманием запрета и соответственно возмож-
ности наказания: попадешься – будешь бит. 
Пятый способ – попрошайничество – также 
широко развит в сообществах со строгой ие-
рархией и особенно у обезьян. Причем попро-
шайничество детенышей и самок составляет 
особый вид, так как самцы зачастую «обяза-
ны» делиться с ними пищей. Поэтому попро-
шайка очень часто имитирует позу и повадки 

19 Вспомним пословицу времен СССР, харак-
терную, по-видимому, для тоталитаризма в целом: 
«Сколько у государства не украдешь – своего все 
равно не вернешь».
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временный человек, способен порождать та-
кие системы ценностей и мотиваций, которые 
абсолютно недоступны животным. Например, 
ни одно животное не взойдет на костер ради 
своего права придерживаться и отстаивать 
некую в высшей степени абстрактную науч-
ную идею. Поэтому биологическое начало в 
человеке способно вступать и в конфликт, и в 
конкуренцию с его социальными ценностями. 
И потому же далеко не все реакции человека 
на те или иные обстоятельства выглядят до-
статочно привлекательными. В ряде случаев 
«из-за сохранения рудиментарных атависти-
ческих норм реакций» (К. Лоренц) человек 
нередко проявляет способность вести себя 
настолько дико, что иногда представляется 
уместным сменить гордое названия нашего 
биологического вида «Человек разумный» на 
гораздо более скромное «Обезьяна одетая». 

Соответственно в экономической науке 
для адекватного описания человеческого по-
ведения целесообразно и желательно учиты-
вать подсознательные механизмы принятия 
решений. В первую очередь, как нам пред-
ставляется, это относится к экономической 
теории контрактов, к экономической теории 
преступлений и наказаний, к теории и практи-
ке кадровой политики и управления человече-
скими ресурсами.

Учет подсознательных механизмов мо-
жет оказаться особенно важным для успешно-
го практического управления персоналом в тех 
случаях, в которых коллективу предстоит ра-
ботать в экстремальных условиях, в частности 
при повышенных рисках и неопределенности, 
при жестком дефиците времени для принятия 
решений, или в ограниченном пространстве, 
или при необходимости длительного и не-
прерывного пребывания в рамках одной не-
большой группы индивидов. Подбор кадров 
и контрактация, осуществляемые с учетом 
биологической природы человека, а также его 
психологической и гендерной характеристик, 
очевидно, могут способствовать улучшению 
морального климата в коллективе, повыше-
нию степени нацеленности его на успех, по-
строению эффективной системы стимулов, 

большим сходством. Очевидно, что это сход-
ство не может быть случайным. Очевидно и 
то, что оно обусловлено определенными вы-
годами, которые получает индивид, подсозна-
тельно выбирая именно такую, определенную 
линию поведения, а не иную. Причем выбор 
данной линии поведения не связан с умени-
ем индивида выполнять сложные вычисления 
на калькуляторе или в уме. Другими словами, 
действительно, имеются веские основания 
для утверждения Г. Беккера о том, что пред-
положения о максимизирующем поведении 
«являются не просто исходными предпосыл-
ками, но могут быть выведены из концепции 
естественного отбора пригодных способов 
поведения в ходе эволюции человека» (Беккер 
2003, с. 32).

Следует особо подчеркнуть, что под-
ход к поведению человека как биологиче-
ского существа, прошедшего длинный путь 
естественного и полового отбора, сам по себе 
ни в коей мере не ущемляет и тем более не 
дискредитирует другие подходы, концепции 
и модели человеческого поведения. В данной 
работе мы только хотели показать, что раци-
ональное поведение далеко не всегда может 
быть выявлено и объяснено путем примитив-
ной калькуляции личных выгод и издержек 
конкретного индивида. Некоторые поступки 
человека, создающие впечатление нерацио-
нальных или даже иррациональных, вполне 
могут находить объяснение в рамках концеп-
ции рацио нального выбора при учете биоло-
гической природы человека. Но, разумеется, 
все аспекты человеческого поведения во всем 
его многообразии невозможно свести к не-
скольких инстинктивным реакциям, достав-
шимся нам в наследство от далеких предков. 

Человек – существо в высшей степени 
общественное: он всегда находится в опреде-
ленной институциональной среде, опутан се-
тью культурных стереотипов, ему присущ ин-
дивидуальный менталитет, развитая система 
ценностей, намерений и предпочтений. К тому 
же человек наделен разумом, способным к 
весьма абстрактным умозаключениям. Слож-
ный социальный мир, в который погружен со-
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удачному выбору лидеров и т.п., другими сло-
вами – оказать положительное влияние на кон-
курентоспособность организации.

Отметим, кстати, что такой подсозна-
тельный психологический механизм, как ха-
рактер отношения индивида к риску (склон-
ность, неприятие, нейтралитет), уже давно и 
плодотворно учитывается экономической те-
орией и практикой.

По-видимому, можно предположить, 
что в период до создания единой теории чело-
веческого поведения (если такая теория ког-
да-нибудь появится) для объяснения того или 
иного человеческого выбора придется при-
бегать к нескольким, причем различным кон-
цепциям человеческого поведения. Это может 
быть неудобно, но не более того. Ведь исполь-
зуется же в современной физике и притом 
очень успешно принцип дополнительности 
Нильса Бора, согласно которому для адекват-
ного описания поведения микрочастицы сле-
дует использовать два взаимоисключающих 
(дополнительных) подхода. 
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следований социально-экономической и гуманитарной 
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В декабре 2012 г. Правительств России 
утвердило Государственную программу «Раз-
витие науки и технологий» на 2013–2020 гг. 
(ГП РНТ), призванную стать на указанный 
период основным и всеобъемлющим меха-
низмом финансирования развития научно-
технической сферы (Государственная про-
грамма Российской Федерации, 2012). Одним 
из существенных отличий ГП РНТ от пред-
шествующих программ стало выделение 
междисциплинарных исследований социаль-
но-экономической и гуманитарной направ-
ленности в качестве одной из приоритетных 
тематических областей финансирования по-

исковых и прикладных (задельных) исследо-
ваний.

До утверждения ГП РНТ исследования 
в области общественных и гуманитарных наук 
финансировались преимущественно в рамках 
«Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук», 
а также посредством грантов, выделяемых на 
конкурсной основе Российским гуманитар-
ным научным фондом (РГНФ), и в качестве 
приоритетного направления финансирования 
научных исследований исторически не рас-
сматривались. Кроме того, относительно но-
вой для нашей страны, по крайней мере, на 
таком уровне, является и постановка вопроса 
о междисциплинарности исследований в об-
ласти общественных и гуманитарных наук.

В этой связи возникает вопрос о том, 
оправдано ли выделение социально-эконо-
мических и гуманитарных исследований в 
качестве одной из приоритетных областей 
финансирования и насколько это согласуется 
с международной практикой и приоритетами 
социально-экономического развития России, 
а также о том, является ли акцент на междис-
циплинарность исследований в области обще-
ственных и гуманитарных наук отражением 
объективной необходимости на данном этапе 
развития науки или просто данью моде. 

В попытке дать ответы на поставленные 
вопросы авторы проанализировали основные 
тенденции междисциплинарных исследова-
ний в социогуманитарной сфере с 1960-х гг. 
по настоящее время, роль, которая отводится 
социогуманитарным исследованиям в струк-
туре государственных приоритетов финанси-
рования исследований и разработок в США, 
Великобритании, Франции и в рамках Седь-
мой рамочной программы ЕС, а также их те-
матические приоритеты, приоритеты соци-
ально-экономического развития, заявленные в 
ключевых концептуальных и стратегических 
документах, определяющих основные направ-
ления развития страны на период до 2020 г. 
Авторы также выполнили библиометриче-
ский анализ, позволяющий оценить динамику 
интереса (публикационной активности) миро-© Рубвальтер Д.А., Шувалов А.А., 2013 г.
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вого научного сообщества к отдельных обла-
стям социогуманитарных исследований.

Согласно определению, введенному На-
циональным научным фондом США (NSF), 
междисциплинарные исследования пред-
ставляют собой «исследования, выполняемые 
коллективами или отдельными учеными, ко-
торые объединяют информацию, данные, ме-
тоды, инструменты, проекции, концепции и 
(или) теории двух или более дисциплин или 
отраслей специализированного знания, с це-
лью развития фундаментальных знаний или 
решения проблем, выходящих за рамки от-
дельной дисциплины или области исследова-
тельской практики» (http://www.nsf.gov/od/iia/
additional_resources/interdisciplinary_research/
definition.jsp).

Таким образом, междисциплинарный 
анализ опирается знания нескольких дисци-
плин, каждая из которых имеет собственную 
перспективу видения проблемы. Междис-
циплинарное сотрудничество ведет к изме-
нению не целей исследования, а контекста, 
фокуса, пересмотру как вопроса о границах 
возможного, так и исследовательских про-
цедур. Междисциплинарный анализ требует 
интеграции знания всех дисциплин, при-
влеченных к изучения конкретного вопроса. 
Концепты, инструменты, методы исследова-
ния рассматриваются, сравниваются и комби-
нируются таким образом, чтобы понимание, 
которое возникает при данных процедурах, 
выходило за рамки простого суммирования 
данных.

Рассматривая эволюцию методологии 
междисциплинарных исследований в социо-
гуманитарной области, можно выделить сле-
дующие этапы (Поршнева, 2004):

1960-е гг. – структуралистская парадиг-
ма в гуманитарных исследованиях, актуализа-
ция семиотических исследований (изучение 
любых объектов логико-математическими ме-
тодами);

1970-е гг. – смена структуралистской 
парадигмы постструктурализмом, текстуаль-
ный анализ становится необходимым услови-
ем любого гуманитарного исследования;

1980-е гг. – эпоха Cultural Studies, до-
полнение гуманитарных исследований мето-
дами психоанализа;

1990-е гг. – постмодернистские тренды 
в оформлении междисциплинарности гума-
нитарных исследований. 

Следуя интеллектуальным течениям за-
падной гуманитарной методологии последних 
десятилетий, гуманитарные исследования пре-
терпели смену нескольких доминирующих па-
радигм: лингвистической, интерпретативной, 
риторической и культурологической. Хотя эти 
периоды и отличались друг от друга, каждый 
ставил под вопрос точку зрения, лежащую 
в основании социальных наук, – идеал науч-
ного позитивизма – строгое отделение объ-
ективного от субъективного, факта от ценно-
сти, эмпиризма от политической и моральной 
пропаганды. В каждом из этих периодов под-
черкивалось значение языка, смысла и интер-
претации как центральных феноменов с точки 
зрения человеческого понимания окружающе-
го мира, а значит, и понимания самого Челове-
ка. Все они утверждали, что методологии не 
являются универсальными и вневременными, 
что они социально и культурно обусловлены и 
могут быть исторически определены как одна 
из сфер человеческой деятельности.

С каждой сменой доминирующей па-
радигмы усиливаются тенденции денатура-
лизации и демистификации и подходы, трак-
тующие социальные отношения как систему 
структурного неравенства и исследующие 
связи между неравенством в системе социаль-
ных отношений, оказывающие влияние на по-
ведение человека в рамках социума. 

Приоритет, ранее отдававшийся есте-
ственной природе в дихотомии природа – 
культура, являвшийся основанием трактовки 
человеческого поведения в указанных выше 
сферах, был отброшен, и культура стала пре-
обладающим объяснением человеческого по-
ведения.

Еще одна отчетливая тенденция в совре-
менной социальной теории – так называемая 
деиерархизация – связана с взаимопроникно-
вением массовой и так называемой элитарной 
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общество» и «Образование». Междисципли-
нарные исследования рассматриваются NSF 
в качестве одного из приоритетных направле-
ний финансирования наряду с 12 основными 
приоритетными научными направлениями. 
Из 14 программ поддержки междисциплинар-
ных исследований, реализуемых NSF в теку-
щем году, следует выделить ряд программ, 
напрямую или опосредованно связанных с со-
циогуманитарной проблематикой:

• открытия и инновации, основанные 
на информационных технологиях (иницииро-
вана и реализуется NSF);

• динамика человеческого общества 
как биосоциальной системы (инициирована и 
реализуется NSF);

• интеграция науки и образования и 
подготовка исследователей нового поколе-
ния через механизмы вовлечения студентов, 
выпускников и молодых исследователей в 
проекты междисциплинарных исследований, 
финансируемых NSF (инициирована и финан-
сируется NSF);

• наука, инжиниринг и образование для 
устойчивого развития (инициирована и реа-
лизуется NSF совместно с другими федераль-
ными ведомствами).

Если же говорить непосредственно об 
общественных и гуманитарных науках, то в 
структуре NSF функционирует специализиро-
ванная Дирекция социальных, поведенческих 
и экономических наук – Social, Behavioral, and 
Economic Sciences Directorate (SBE). 

Эта Дирекция состоит из трех структур-
ных подразделений: 

• Отдела поведенческих и когнитивных 
наук – Division of Behavioral and Cognitive Sci-
ences (BCS);

• Отдела общественных и экономиче-
ских наук – Division of Social and Economic 
Sciences (SES);

• Отдела междисциплинарных иссле-
дований в области социальных, поведенче-
ских и экономических наук – Division of SBE 
Office for Multidisciplinary Activities (SMA).

Особого внимания в этой связи за-
служивают две крупные долгосрочные про-

культуры (в литературе, изобразительном ис-
кусстве, музыке). Эта тенденция усилена «но-
вым историзмом», который исследует литера-
турные произведения высокой культуры путем 
сопоставления этих текстов с историческими 
документами, чтобы показать, что и то и дру-
гое было частью социального и культурного 
устройства в данный исторический период.

Таким образом, необходимость методо-
логического синтеза опреде ляется как недо-
статочностью прежних моделей объяс нения 
в условиях кризиса метатеорий, так и общи-
ми тенденциями сближения гуманитарного и 
естественнонауч ного знания, интеграции под-
ходов социальных наук, наметившимися на 
рубеже XX–XXI вв. Само это сближение ста-
ло результатом специализации социальных 
наук на протяжении последнего столетия, со-
провождавшейся углубле нием взаимосвязей. 

Действительно, в современной эко-
номической науке уже давно и активно ис-
пользуются методы социологии и психологии 
(особенно в теории потребительского выбо-
ра), интеграция экономики и истории отра-
жается в формировании таких дисциплин как 
экономическая история и история экономиче-
ских учений, а эконометрика служит матема-
тической основой для всех общественных и 
социогуманитарных наук. 

Таким образом, можно говорить о фор-
мировании единой общественной науки с со-
ответствующим подходом к формированию 
специалиста гуманитарного профиля, по-
скольку многие сложные или практически 
направленные проблемы могут быть поняты 
только при соединении вместе данных и мето-
дологий различных дисциплин.

В этой связи представляет интерес ана-
лиз роли, направлений и тематики междис-
циплинарных социогуманитарных исследо-
ваний, финансируемых на Западе в рамках 
государственных программ и стратегий, и их 
сопоставление с приоритетами и тематикой 
социогуманитарных исследований в России. 

Так, в США в число 12 основных при-
оритетных научных направлений, финансиру-
емых NSF, входят такие направления «Люди и 
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наукам (Social, Behavioral, and Economic Sci-
ences Subcommittee).

Среди областей государственной по-
литики, для которых исследования в области 
социальных, поведенческих и экономических 
наук имеют критическое значение, NSTC вы-
делены (Social, Behavioral and Economic Re-
search…, 2009):

• образование;
• здравоохранение;
• общественное согласие;
• социальная стабильность и противо-

действие угрозам;
• креативность и инновации;
• энергетика, окружающая среда и раз-

витие общества.
NSTC определены три приоритетных 

направления исследований в области соци-
альных, поведенческих и экономических наук 
и базовые для них отрасли науки:

1) человеческое поведение: исследо-
вание строения и функционирования мозга 
(лингвистика, неврология, психология);

2) человеческие группы и общества: 
исследование сложности человеческих сооб-
ществ и человеческих поступков (культурная 
антропология, экономика, география, полито-
логия, социология, криминология);

3) происхождение человечества: ис-
следование истоков человечества и человече-
ского разнообразия (археология, физическая 
антропология).

Помимо этого, с учетом приоритетно-
сти и междисциплинарности проблем обра-
зования и развития человеческого капитала 
в США создается Агентство по перспектив-
ным исследованиям в области образования 
(ARPA-ED). 

Среди ключевых направлений разрабо-
ток ARPA-ED выделены (Winning the Educa-
tion Future):

• электронные репетиторы, не менее 
эффективные, чем персональные;

• образовательные программы (в том 
числе, цифровые), непрерывно совершен-
ствующиеся по мере их использования обуча-
ющимися;

граммы междисциплинарных исследований, 
реализуемые NSF, координатором которых 
выступает SBE.

1. Программа «Исследования будуще-
го в социальных, поведенческих и экономи-
ческих науках» (SBE 2020: Future Research in 
the Social, Behavioral and Economic Sciences), 
рассчитанная на 2011–2020 гг., предусматри-
вает финансирование крупных междисципли-
нарных проектов в приоритетных областях, 
выявленных с масштабным привлечением на-
учного сообщества США и других ведущих 
стран (Rebuilding the Mosaic, 2011).

В рамках SBE 2020:
• разработана методология прогнози-

рования и выявления приоритетов развития 
социальных, поведенческих и экономических 
наук;

• представлен прогноз и выявлены при-
оритеты развития социальных, поведенче-
ских и экономических наук до 2020 г.;

• на основе сбора и экспертной оцен-
ки инициативных предложений по формиро-
ванию тематики программы отобрано более 
40 крупных междисциплинарных и 15 моно-
дисциплинарных проектов, финансирование 
которых началось в 2012 г.

2. Программа «Крепкое здоровье и 
благосостояние» (Smart Health and Wellbeing, 
SHB), рассчитанная на 2012–2020 гг., предус-
матривает реализацию междисциплинарных 
проектов, объединяющих медиков, инжене-
ров, психологов и специалистов в области 
общественных наук, в том числе в рамках сле-
дующих приоритетных направлений:

• разработка цифровой инфраструкту-
ры информации о здоровье граждан;

• социально-экономические и пове-
денческие факторы здоровья и благополучия 
граждан.

Обращает на себя внимание и тот факт, 
что в структуре Национального совета по 
науке и технологиям (NSTC) – высшего ко-
ординационного органа управления наукой 
при Президенте США – также функциониру-
ет специализированная подкомиссия по со-
циальным, поведенческим и экономическим 
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• безопасность, конфликты и правосу-
дие;

• социальное разнообразие и динамика 
населения.

Французская наука в области гумани-
тарных, особенно междисциплинарных, ис-
следований давно и заслуженно занимает пер-
востепенные и пионерные позиции.

В 2007 г. во Франции на базе слия-
ния лабораторий ведущих научных центров, 
включая Национальный центр научных ис-
следований (CNRS), создан Институт меж-
дисциплинарных исследований в социальной 
сфере (IRIS). Институт работает в комплексе с 
Высшей школой социальных наук (EHESS) и 
насчитывает более 600 исследователей и 100 
постдокторантов и докторантов в области ан-
тропологии, социологии, истории, права, по-
литологии и медицины. Во Франции также 
существует Группа (лаборатория) междисци-
плинарных исследований в области информа-
ции и коммуникаций (GERIICO).

Ведущую роль в организации и управ-
лении научно-инновационной сферой во 
Франции играют Министерство высшей шко-
лы и исследований (МЕSR) и Национальное 
агентство исследований (ANR). При этом их 
функции различны, но взаимодополняющие. 
Министерство сосредоточено на выработке 
политики в сфере и нормативно-регулиру-
ющих функциях; Агентство – на непосред-
ственном стимулировании проведения наи-
более важных для страны исследований или 
наиболее эффективных разработок.

С 2012 г. МЕSR и ANR финансируют-
ся три программы междисциплинарных со-
циогуманитарных исследований (http://www.
agence-nationale-recherche.fr).

1. Программа «Инновационные обще-
ства – инновации, экономика, образ жизни». 
Научные цели программы формируются во-
круг следующих тем: 

• понимание способов распростране-
ния, присвоения или отказа от нововведений, 
какова бы ни была их природа и способство-
вание изучению процессов интегрирования 
новаций индивидами, группами, обществами;

• программное обеспечение для образо-
вания, разработанное на уровне и на принципах 
лучшего игрового программного обеспечения, 
увлекающее обучающихся и не утомляющее 
их в течение длительного времени.

В Великобритании исследования в об-
ласти общественных и гуманитарных наук 
координируются и финансируются через два 
специализированных исследовательских со-
вета: Исследовательский совет по экономиче-
ским и общественным наукам (Economic and 
Social Research Council, ESRC) и Исследова-
тельский совет по искусству и гуманитарным 
наукам (Arts and Humanities Research Council, 
AHRC).

В период 2002–2009 гг. AHRC совмест-
но с ESRC были реализованы две крупные 
междисциплинарные программы (http://www.
consume.bbk.ac.uk/index.html).

1. Программа «Культура потребления», 
нацеленная на анализ динамики и прогнози-
рование культуры потребления в обществе и 
психологии потребителей с учетом культур-
ных, экономических, политических, юриди-
ческих, региональных, технологических и др. 
аспектов, а также взаимосвязи здоровья нации 
с образом жизни и культурой потребления;

2. Программа «Моделирование XXI ве-
ка», включающая проекты по прогнозирова-
нию ключевых тенденций в науке и культуре 
и перспективным разработкам в области ди-
зайна, эргономики, урбанистики, обществен-
ных пространств и пр.

В инвестиционном плане ESRC на 
2009–2014 гг. предусмотрено финансирова-
ние семи крупных междисциплинарных ис-
следовательских программ (http://www.esrc.
ac.uk/_images/ESRC%20investments%202009-
2014_tcm8-8383.pdf):

• функционирование глобальной эко-
номики, политика и управление;

• здоровье и благополучие;
• изучение поведения индивидов;
• новые технологии, инновации и на-

выки;
• окружающая среда, энергия и способ-

ность к восстановлению;
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практики жизни, и биологических отпечат-
ков; социальные факторы: известные, неиз-
вестные или пренебрегаемые; патологии, свя-
занные с социальной, семейной историей или 
воспитанием; факторы пищевой практики; 
организация систем здравоохранения, поли-
тика в области «здоровья», система ухода за 
больными, изучение систем здравоохранения 
в различных странах.

3. Программа «Метаморфозы об-
ществ». В программе выделяются четыре 
подпрограммы:

1) социальное неравенство (INEG). 
Подпрограмма охватывает изучение динами-
ки возникновения, регулирования, превраще-
ния, формирования различных неравенств, 
проистекающих из доходов, имущества, заня-
тости, воспитания, справедливости, культуры, 
здоровья, среды, доступа к услугам, к жилью 
или любому другому аспекту индивидуальной 
или социальной жизни, а также предполагает 
исследовать мнение населения о неравенстве;

2) появление и эволюция культур и 
культурных явлений (CULT). Подпрограм-
ма нацелена на анализ культур и культурных 
явлений в их совокупности или в особенных 
формах, через их историю и развитие, так же 
как анализ условий их появления, распростра-
нения, морального износа и исчезновения;

3) глобализация и управление (GLOB). 
Подпрограмма предусматривает реализацию 
междисциплинарных проектов по изучению 
регионов и территорий, роли и месте Фран-
ции в современном мире, взаимодействию на-
циональных и наднациональных институтов 
и пр., в том числе в следующих направлениях:

• основы мироустройства;
• появление наднациональных и транс-

национальных акторов;
• социальные и политические предста-

вительства;
• население и мобильность;
• международные отношения и куль-

турные потоки;
• институты, государства, социальные 

акторы, сети;
• структура управления;

• предвосхищение структурных изме-
нений обществ, так же как и особенностей ин-
дивидуального и коллективного поведения и 
развития способностей перспективного мыш-
ления об условиях перехода к новым органи-
зационным формам жизни в обществе;

• благоприятствование совместным ис-
следовательским проектам с промышленны-
ми компаниями. 

Программа структурируется вокруг че-
тырех стратегических направлений:

1) нововведения и представления о них;
2) нововведения, социальные измене-

ния и образ жизни;
3) нововведения и экономические мо-

дели;
4) конфигурации, акторы и динамика 

нововведений.
2. Программа «Социальные факторы 

здоровья». Цели программы заключаются в 
следующем:

• способствовать междисциплинарным 
исследованиям между здравоохранением, гу-
манитарными, социальными и биомедицин-
скими науками;

• осуществлять совместные исследо-
вания и развивать подходы в интерфейсах 
между этими дисциплинами (эпидемиология, 
биостатистика, гуманитарные, экономические 
и социальные науки, клиника, и молекулярная 
биология);

• сопоставлять данные социоэкономи-
ческих, психосоциальных, медицинских ис-
следований и экспериментов в масштабе по-
пуляций, групп или индивидов; 

• стимулировать разработку средств 
моделирования (математического, стати-
стического, эпидемиологического, экономе-
трического, системная биология), анализа 
(статистического, биостатистического, кон-
цептуального) и обследования (эпидимеоло-
гического, метаболического, визуализации и 
т.д., моделирование на животных).

Тематические направления этой про-
граммы занимаются изучением уязвимости 
социального происхождения: социальные, 
экономические, экологические факторы, 
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одной или нескольких отраслей обществен-
ных и гуманитарных наук с исследователями 
(специалистами), представляющими другие 
области науки – естественные, технические, 
медицинские, сельскохозяйственные.

Рассмотренные выше примеры тема-
тических направлений социально-экономи-
ческих и гуманитарных исследований и ин-
ституциональных форм их координации и 
финансирования, в том числе путем разработ-
ки и реализации соответствующих программ 
и формирования специализированных орга-
низационных структур, позволяют говорить о 
признании за рубежом значимости таких ис-
следований.

С этой точки зрения интересно проана-
лизировать, в какой степени направления фи-
нансирования задельных междисциплинар-
ных исследований социально-экономической 
и гуманитарной направленности в рамках ГП 
РНТ коррелированы с ключевыми целями и 
задачами социально-экономической и инно-
вационной политики России, выделенными в 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года («КДР 2020») и Стра-
тегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года («Иннова-
ционная Россия 2020»), детализирующей по-
ложения «КДР 2020» в части инновационной 
политики.

В Приложении № 1 к ГП РНТ выделены 
следующие направления финансирования за-
дельных междисциплинарных исследований 
социально-экономической и гуманитарной 
направленности:

• моделирование и прогнозирование 
глобальных и национальных тенденций соци-
ально-экономического и политического раз-
вития, с учетом развития науки и технологий;

• новые механизмы экономической де-
ятельности;

• моделирование и прогнозирование 
развития науки и технологий; 

• человеческий потенциал;
• социальная стабильность, сплочен-

ность и конфликты в обществе;

• измененные государства: власть и ле-
гитимность;

• способы производства и принятия 
норм;

• национальное и международное эко-
номическое регулирование;

• глобальные общественные блага, гло-
бальные риски;

4) общества и изменения окружающей 
среды (SOC&ENV). Подпрограмма нацеле-
на на изучение и составление десятилетних 
региональных прогнозов состояния климата, 
почвы и воды, исследование социально-эко-
номических последствий изменения окружа-
ющей среды и поиск эффективных технологи-
ческих и социально-экономических решений.

В структуре Седьмой Рамочной про-
граммы ЕС (FP7) выделяется подпрограмма 
социально-экономических и гуманитарных 
исследований (SSH), в рамках которой осу-
ществляется финансирование исследователь-
ских проектов в следующих тематических 
областях (http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/about-
ssh_en.html):

• экономический рост и безработица в 
обществе знаний;

• взаимосвязь экономических, социаль-
ных и экологических целей в Европе;

• основные тенденции развития обще-
ства и их последствия;

• место Европы в современном мире;
• гражданин в Европейском Союзе;
• система индикаторов социально-эко-

номического и научно-технологического раз-
вития;

• прогнозные исследования (Форсайт).
Анализ тематики конкретных проектов 

в рамках перечисленных программ позволяет 
выделить, как минимум, два типа междисци-
плинарных проектов социогуманитарной на-
правленности:

1) проекты, предусматривающие взаи-
модействие исследователей (специалистов), 
представляющих различные отрасли внутри 
общественных и гуманитарных наук;

2) проекты, предусматривающие вза-
имодействие исследователей (специалистов) 
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выми и процессными) инновациями, хотя их 
важность сложно переоценить, сколько с со-
вершенствованием институционального обе-
спечения социально-экономического, научно-
технологического и инновационного развития 
страны, развитием человеческого потенциала, 
развитием экономических институтов и под-
держанием макроэкономической стабильно-
сти, развитием институтов инновационной 
экономики, совершенствованием региональ-
ной и внешнеэкономической политики.

Таким образом, междисциплинарные 
исследования социально-экономической и 
гуманитарной направленности по направле-
ниям финансирования, предусмотренным ГП 
РНТ, представляются актуальными с точки 
зрения необходимости создания научного за-
дела, способствующего реализации социаль-
но-экономической и инновационной полити-
ки государства, и экспертно-аналитического 
обеспечения процесса принятия решений в 
данной области.

Говоря же о приоритетах социогумани-
тарных исследований в рамках зарубежных 
программ и стратегий, необходимо принимать 
во внимание тот факт, что данные направле-
ния исследований (в особенности это отно-
сится к общественным наукам) в силу своей 
специфики как ни одно другое ориентировано 
на конкретные общества и конкретные госу-
дарства, в связи с чем приоритеты социогу-
манитарных исследований одних государств 
далеко не в полной мере могут являться ори-
ентирами для других государств.

Приоритеты социогуманитарных иссле-
дований в рамках зарубежных государствен-
ных программ и стратегий, как показывает 
анализ их тематики, определяются с учетом, 
как минимум, следующего комплекса во мно-
гом взаимосвязанных факторов:

• существующего уровня социально-
экономического и технологического развития; 

• экономико-географического положе-
ния;

• политических факторов (особенности 
государственного устройства и политической 
системы и пр.);

• региональная политика и устойчивое 
развитие регионов и городских агломераций;

• гуманитарные проблемы инноваци-
онного развития.

В числе целевых ориентиров «КДР 
2020» выделены (Концепция долгосрочного 
социально-экономического, … 2008):

• социальное благополучие и согласие;
• экономика лидерства и инноваций;
• сбалансированное пространственное 

развитие;
• экономика, конкурентоспособная на 

мировом уровне;
• институты экономической свободы и 

справедливости;
• безопасность граждан и общества.
В числе основных задач «Инновацион-

ной России 2020» перечислены (Стратегия 
инновационного развития…, 2011):

• развитие кадрового потенциала в сфере 
науки, образования, технологий и инноваций;

• повышение инновационной актив-
ности бизнеса и ускорение появления новых 
инновационных компаний;

• максимально широкое внедрение в де-
ятельность органов государственного управле-
ния современных инновационных технологий;

• формирование сбалансированного и 
устойчиво развивающегося сектора исследо-
ваний и разработок;

• обеспечение открытости националь-
ной инновационной системы и экономики, а 
также интеграции России в мировые процес-
сы создания и использования нововведений;

• активизация деятельности по реали-
зации инновационной политики, осущест-
вляемой органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными образованиями.

Как можно заметить, достижение це-
лей «КДР 2020» и решение задач «Иннова-
ционной России 2020» во многом связано не 
столько с конкретными исследованиями и раз-
работками по «Приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации» и генерируемыми ими 
технологиями и технологическими (продукто-
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• социальные факторы здоровья;
• социальная справедливость, причи-

ны, динамика и последствия социального не-
равенства;

• объективные и субъективные оценки 
социального неравенства;

• междисциплинарный анализ состоя-
ния, тенденций и перспектив развития систем 
здравоохранения и социальной защиты насе-
ления, пенсионной системы;

• биологические и социально-экономи-
ческие аспекты проблемы старения индивида 
и нации;

• биологические механизмы, лежащие 
в основе человеческого поведения, теория по-
ведения человека, бихевиоризм и нейронаука, 
когнитивная психология;

• междисциплинарные исследования в 
области психологии, мотивации и рамочных 
условий инновационного поведения;

• инновационные технологии в образо-
вании и обучении, в том числе информацион-
ные.

Отметим, что исследования по многим 
из перечисленных направлений предусмотре-
ны Государственной программой «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 гг., а также 
«Программой фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук 
на 2013–2020 годы» (Программа фундамен-
тальных научных исследований,… 2012).

Для оценки мировых тенденций разви-
тия общественных и гуманитарных наук так-
же был выполнен библиометрический анализ. 
Несмотря на то, что в силу известных при-
чин результаты библиометрического анализа 
следует интерпретировать с определенной 
долей осторожности (особенно в области об-
щественных наук), они позволяют получить 
общее представление о приоритетах и дина-
мике внимания мирового научного сообще-
ства к тем или иным направлениям научных 
исследований, возрастании интереса к одним 
направлениям исследований и «угасании» к 
другим.

Данные библиометрической системы 
Microsoft Academic Search (http://academic.re-

• социокультурных факторов (особен-
ности общественного устройства, социаль-
ный, этнический и конфессиональный состав 
населения и др.);

• оценки внешних и внутренних угроз, 
включая угрозы социальной безопасности.

Тем не менее, анализ тематики зарубеж-
ных и российских1 проектов междисципли-
нарных исследований в области социогумани-
тарных проблем (в том числе, финансируемых 
в рамках государственных программ и стра-
тегий) позволяет выделить ряд тематических 
направлений, которые, на наш взгляд, недо-
статочно исследованы в России (в частности, 
применительно к современному российскому 
обществу), но, как представляется, являются 
актуальными и для нашей страны:

• теоретические и организационно-ин-
ституциональные проблемы междисципли-
нарности в науке, условия и механизмы меж-
дисциплинарных исследований;

• методологические проблемы социо-
логии и социальной статистики;

• перспективы социальных наук в кон-
тексте развития информационных техноло-
гий;

• проблемы и перспективы информаци-
онного общества и электронного правитель-
ства;

• взаимосвязь экономики, климатиче-
ских условий, ценностей и культуры потре-
бления;

• взаимосвязь здоровья и благососто-
яния индивида и нации с образом жизни и 
культурой потребления;

1 Проанализирована тематика в рамках Про-
граммы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008–2012 гг., 
Плана фундаментальных исследований Российской 
академии наук на период до 2025 года, ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2013 гг.», ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России 
на 2009–2013 гг.», а также грантов, поддержанных 
РГНФ.
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в области истории искусства, спорта и рекреа-
ции, археологии, религии;

• области экономики и предпринима-
тельства наибольший рост публикационной 
активности пришелся на такие направления, 
как здравоохранение, образование и благопо-
лучие, региональная экономика, экономика 
развития.

Помимо этого, анализ данных библио-
метрических систем WEB of Science (http://
isiknowledge.com), Scopus (http://www.scopus.
com) и RePEc (http://repec.org) с использова-
нием таких критериев как число проиндекси-
рованных публикаций, число цитирований, 
индекс Хирша, а также встроенных инстру-
ментов ранжирования, позволяет оценить 
мировую публикационную активность в об-
ластях междисциплинарных социогумани-
тарных исследований, предусмотренных ГП 
РНТ, а также публикационную активность и 
авторитет российских исследователей (уни-
верситетов, научных организаций) в этих и 
других областях общественных и гуманитар-
ных наук.

Из тематических направлений междис-
циплинарных исследований, предусмотрен-
ных ГП РНТ, наибольшее число публикаций 
прослеживается в следующих (в порядке убы-
вания): образование, обучение; демография; 
возрастная структура населения, проблемы 
старения; миграция; национальные элиты; 

search.microsoft.com) позволяют сравнить ди-
намику публикационной активности в различ-
ных отраслях общественных и гуманитарных 
наук (в соответствии с классификацией об-
ластей науки, принятой в Microsoft Academic 
Search). Результаты за 2000–2010 гг. представ-
лены на рис. 1–3.

Как можно увидеть из представленных 
рисунков, в:

• общественных науках наибольший 
рост публикационной активности произошел 
в области менеджмента, права и криминоло-
гии, социологии;

• гуманитарных науках наибольший 
рост публикационной активности произошел 

Рис. 2. Прирост числа публикаций в области 
гуманитарных наук: 2006–2010 гг. к 2000–2005 гг. 

(по данным Microsoft Academic Search), %

Рис. 3. Прирост числа публикаций в области экономики 
и предпринимательства: 2006–2010 гг. к 2000–2005 гг. 

(по данным Microsoft Academic Search), %
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В тематике зарубежных программ и 
проектов социогуманитарных исследований 
прослеживается возрастание интереса к та-
ким проблемам, как взаимосвязь и взаимо-
зависимость здоровья конкретного человека 
и нации с образом жизни и культурой потре-
бления, уровнем социально-экономического 
развития государства и благосостояния от-
дельного человека, состоянием окружающей 
среды, а также биологическим, демографиче-
ским, экономическим и иным аспектам про-
блемы старения индивидов и целых наций и 
взаимосвязи рассмотренных проблем с уров-
нем технологического развития и развития 
информационных технологий. Значительно 
представлены когнитивные исследования, 
исследования в области социальной психоло-
гии, миграции, превентивных медицинских 
технологий, новых технологий в образовании.

В России также наблюдается постепен-
ное возрастание интереса к подобным иссле-
дованиям, что, в частности, видно на примере 
РГНФ, одним из приоритетных направлений 
деятельности которого являются целевые меж-
дисциплинарные конкурсы (http://www.rfh.ru/
index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy). 

Вместе с тем, на данный момент спра-
ведливо отметить недостаток комплексности 
и междисциплинарности в подобных исследо-
ваниях, а также взаимодействия специалистов 
как внутри социогуманитарных исследова-
ний, так и со специалистами из других обла-
стей науки – медиками, биологами и др.

Помимо этого, на наш взгляд, можно 
выделить целые области междисциплинар-
ных социогуманитарных исследований, кото-
рым в нашей стране уделяется недостаточно 
внимания:

• психология (в том числе когнитивная, 
промышленная и организационная), являю-
щаяся в настоящее время одним из приоритет-
ных направлений социогуманитарных иссле-
дований в США, Великобритании, Франции и 
других странах;

• науки о здоровье, исследование здо-
ровья и благополучия – комплекс исследо-
ваний, направленных на изучение состояние 

международная торговля; человеческий ка-
питал; рынок ресурсов; мировая политика и 
международные отношения; исследования 
постсоветского пространства; глобальный 
рынок; утечка умов.

Таким образом, в последнее десятиле-
тие в фокусе внимания мирового научного 
сообщества, если судить по числу опублико-
ванных работ, находятся, прежде всего, про-
блемы, связанные с человеческим капиталом, 
включая исследования в области образования 
и обучения, возрастной структуры населения, 
миграции.

При этом авторитет российских ученых 
в рассмотренных тематических направлениях 
(за исключением исследований постсоветско-
го пространства) с точки зрения количества 
проиндексированных и процитированных пу-
бликаций, остается невысоким.

Вместе с тем, библиометрический ана-
лиз позв оляет выделить и ряд областей, в ко-
торых авторитет российских ученых является 
на международном уровне достаточно высо-
ким: археология и петрология, история Рос-
сии, Древнего Востока и Дальнего Востока, 
история международных отношений, мате-
матические методы в экономике и финансах, 
теория принятия решений, а также отдельные 
направления когнитивных исследований.

Основной потенциал общественных и 
гуманитарных наук в России сосредоточен, 
в основном, в учреждениях Российской ака-
демии наук (РАН), а также в отдельных уч-
реждениях Российской академии образования 
(РАО) и ряде ведущих многопрофильных и 
финансово-экономических вузов страны.

* * *
В зарубежных программах и проектах 

прослеживается тенденция усиления междис-
циплинарности в исследованиях социально-
экономической и гуманитарной направленно-
сти и участия в них не только специалистов в 
области общественных и гуманитарных наук, 
но также медиков, биологов, экологов, инже-
неров, специалистов в области информацион-
но-телекоммуникационных технологий и т.д.
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здоровья человека в зависимости от окружа-
ющей среды, образа жизни и выработку реко-
мендаций, ориентированных на сохранение 
здоровья и улучшение его состояния (за ис-
ключением собственно медицинских иссле-
дований);

• демография, проблемы старения на-
селения (включает как вопросы социально-
экономических последствий старения насе-
ления, так и изучение проблемы старения как 
биологического явления), представляющиеся 
крайне актуальными и для России;

• культура потребления (включая эко-
номические, маркетинговые, культурно-кон-
фессиональные, этические, экологические и 
другие аспекты, взаимосвязь культуры потре-
бления со здоровым образом жизни) и пр.

Анализ тематических направлений ис-
следований, предусмотренных Государствен-
ной программой «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013–2020 гг., а также Программой 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., позволяет предположить, что реали-
зация указанных программ во многом будет 
способствовать преодолению сложившейся 
ситуации.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОРПОРАЦИЙ – ФАКТОРЫ 
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И РУТИНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1. 
ЧАСТЬ 2

И.Б. Гурков, В.В. Коссов, 
Е.Б. Моргунов, З.Б. Саидов

В ходе обследования производственных подразделений 
зарубежных корпораций, функционирующих в России, 
мы пытались понять общие задачи и особенности ор-
ганизации инновационной деятельности данных пред-
приятий. Решая задачи достижения качества на уровне 
мировых стандартов при приемлемом уровне издержек, 
данные фирмы вели активную инновационную дея-
тельность, значительная часть которой представляла 

© Гурков И.Б., Коссов В.В., Моргунов Е.Б., 
Саидов З.Б., 2013 г.

1 В данной научной работе использованы 
результаты, полученные в ходе выполнения про-
екта «Управленческие практики российских под-
разделений международных корпораций – факторы 
создания, отбора и рутинизации эффективных форм 
деятельности», выполненного в рамках Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г. 
Авторы выражают искреннюю признательность за 
сотрудничество руководителем и менеджерам обсле-
дованных предприятий. 

Часть 1 см.: Экономическая наука современ-
ной России. 2013. № 2 (61).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА
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рутины, органично встроенные в процесс регулярного 
менеджмента.
Ключевые слова: промышленное производство, трансна-
циональные корпорации, организация инновационной 
деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИКСАЦИИ И АНАЛИЗА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

Общая картина инновационных практик 
обследованных нами компаний представлена 
в табл. 1–3, где указаны основные действия в 
2008–2012 гг. Мы прежде всего представим 
данные о внедренных инновациях в разрезе 
функциональных областей и межфункцио-
нальных взаимосвязях между практиками, 
а затем уже перейдем к выявлению особен-
ностей решения общекорпоративных задач в 
различных компаниях.

Инновационные маркетинговые практики

Генерализация инновационных практик 
в сфере маркетинга (новые практики продви-
жения существующих продуктов и выпуск на 
рынок новых продуктов) представляла доста-

точно большую сложность. Дело в том, что, 
несмотря на близость происхождения, принад-
лежность к «процессинговым производствам» 
и значительный опыт работы в России, у всех 
обследованных корпораций наблюдается ко-
лоссальная разница в масштабах деятельно-
сти: если российские подразделения Mapei и 
Rhodia Acetow представляют собой относи-
тельно небольшие фирмы с одним заводом, 
то REXAM, Lactalis и ROCKWOOL уже на-
поминают советские производственные объ-
единения с 2–4 заводами, а российское под-
разделение PepsiCo и особенно подразделение 
KNAUF СНГ можно сравнить с «добротным» 
советским главком (республиканский – в 
случае с PepsiCo и всесоюзный – в случае с 
KNAUF СНГ) – более десятка заводов, разбро-
санных по всей России или бывшему СССР.

Значительно различалась и ассорти-
ментная линейка выпускаемой продукции. 
Если российские подразделения Rhodia Ace-
tow и REXAM выпускали фактически унифи-
цированный товар (соответственно ацетатный 
жгут для производства сигаретных фильтров 
и алюминиевую банку с крышкой), различав-
шийся лишь отдельными спецификациями, 
диктуемыми требованиями квалифицирован-
ных заказчиков (табачных компаний – для 
Rhodia Acetow, производителей напитков – для 
REXAM), то Lactalis, PepsiCo, ROCKWOOL, 

Таблица 1
Инновационные практики обследованнызх компаний в сфере маркетинга и запуска новых продуктов

Степень новизны решения

Глубина изменений

Новые формы и ме-
тоды продвижения 

и продаж существу-
ющих товаров

Модификация про-
дуктов

Освоение новых 
продуктов в суще-
ствующих товар-
ных категориях

Освоение продук-
тов в новых товар-

ных категориях 

Известно для российского подраз-
деления

RX, RH, KN, LT, PS, 
RH, MP

LT, PS

Известно дла корпорации LT KN KN

Известно в отрасли PS PS

Новая комбинация известных 
решений

KN PS

Принципиально новое решение MP MP, PS, RW, KN PS

Примечание. KN – Knauf, LT – Lactalis, MP – Mapei, PS – PepsiCo, RH – Rhodia Acetow, RW – ROCKWOOL, RX – REXAM. 



78
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Гурков И.Б., Коссов В.В., Моргунов Е.Б., Саидов З.Б.

KNAUF и Mapei вели в России производство и 
реализацию продукции в 4–6 ассортиментных 
группах с несколькими сотнями товарных по-
зиций (например, KNAUF предлагал 235 то-
варных позиции в таких разнородных группах, 
как «строительные материалы», «комплекс-
ные системы», «машины и механизмы», ин-
струменты; Lactalis – 176 товарных позиции 
в 6 ассортиментных группах; Mapei – 101 то-
варных позиции в 8 ассортиментных группах. 
PepsiCo после приобретения «Вимм-Билль-
Данн» владел уже 28 брендами в 5 основных 
товарных категориях, и сортамент продукции 
достигал уже тысячи позиций2).

Тем не менее общая направленность 
маркетинговых практик всех обследованных 
компаний была идентичной – укреплени е по-
зиции фирмы на российском рынке в услови-
ях общей нестабильности темпов экономиче-
ского роста.

В табл. 2 представлены инновационные 
практики обследованных компаний в области 
изменения форм маркетинга существующих и 
запуска на рынок новых товаров, реализован-
ные ими в 2008–2012 гг. Прежде всего обратим 
внимание на ассортиментные сдвиги (освое-
ние продуктов в новых товарных категориях) 
у ряда фирм. При этом у Lactalis и, особенно, 
у PepsiCo эти сдвиги были осуществлены от-
части путем освоения продуктов, уже извест-
ных российскому подразделению корпорации. 
Это связано с покупкой PepsiCo компании 
«Вимм-Билль-Данн», что позволило включить 
в портфель брендов PepsiCo молочные продук-
ты, освоенные ранее компанией «Вимм-Билль-
Данн», и покупкой фирмой Lactalis компании 
Parmalat, что вывело Lactalis на принципиально 
новый для нее рынок соков, уже освоенный в 
России производственными подразделениями 
Parmalat. Ассортиментный сдвиг в KNAUF был 
связан с экономическим кризисом и снижением 
объемов нового строительства. Компании при-
шлось строить и запускать в России мощности 
для производства новых категорий продуктов, 

2 Основные товарные категории выделяли 
сами фирмы.

предназначенных не для нового строительства, 
а для ремонта.

Освоение новых продуктов в существу-
ющих категориях наблюдалось у большин-
ства обследованных фирм, при этом PepsiCo, 
Mapei, ROCKWOOL и KNAUF выпустили на 
российский рынок продукты, содержавшие в 
себе принципиально новые решения. 

Следует отметить существенные от-
личия общей конфигурации маркетинговых 
систем в обследованных компаниях. Как от-
мечалось ранее, Rhodia Acetow и REXAM 
работают фактически «под заказ» небольшо-
го числа крупных клиентов, соответственно, 
все изменения в производимых товарах либо 
исходят от клиентов, либо должны заранее с 
ними согласовываться (маркетинговая систе-
ма pull). ROCKWOOL, KNAUF и Mapei рабо-
тают одновременно на двух рынках – рынке 
промышленной продукции (поставки специ-
ализированным строительным организациям 
продукции для промышленного и жилищно-
го строительства) и розничном рынке (про-
дукция для индивидуального жилищного 
строительства и ремонта). Здесь уже гораздо 
больше возможностей для инициативного вы-
пуска новых товаров (маркетинговая система, 
сочетающая pull и push). Наконец, и PepsiCo, и 
«Lactalis» при заметном различии масштабов 
их российских производственных и торговых 
операций работают исключительно на рознич-
ном потребительском рынке в маркетинговой 
системе push. Здесь уровень инициативы в 
масштабах выпуска на рынок новых товаров 
ограничивается в основном объемом доступ-
ных для корпорации инвестиционных и техно-
логических ресурсов, «точностью попадания» 
в систему предпочтений и вкусов потребите-
лей, уровнем реальных и воображаемых отли-
чий от товаров, производимых конкурентами, 
и, наконец, физической возможностью потре-
бителей поглотить (в прямом смысле слова) 
больший объем конкретного товара3. 

3 Если проанализироваь несколько отчетов о 
маркетиговых исследованиях, посвященных потен-
циалу различных рынков продуктов питания, то мо-
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Мы укажем здесь лишь на наиболее по-
казательные инновационные практики в каж-
дой маркетинговой системе. В маркетинговой 
системе pull крайне важной практикой про-
движения товаров (сохранения клиентуры) 
является аудит производственных процессов, 
проводимый крупнейшими потребителями 
произведенной компанией продукции. Так, 
предприятия крупнейшего производителя ба-
нок компании REXAM проверяют произво-
дители пива, предприятия Rhodia проверяют 
представители табачных компаний и т.п. Дан-
ная практика не является новой. Но каждый 
факт успешного прохождения аудита конкрет-
ного завода становится важной новостью в 
масштабах всей корпорации (в частности, об 
этом пишут первых страницах общекорпора-
тивных бюллетеней), а сделанные потребите-
лями замечания и предложения используются 
для совершенствования процессов на других 
заводах, что и помогают корпорации поддер-
живать отношения в иных странах со своими 
глобальными потребителями.

В смешанных системах pull и push в 
области товаров для строительства (ROCK-
WOOL, KNAUF, Mapei) особое значение име-
ют четыре вида инновационных практик: 

1) обучение потенциальных професси-
ональных пользователей продукции;

2) повышение уровня профессионализ-
ма дилеров; 

3) своевременный выпуск на рынок но-
вых товаров, которые предлагают фирмам-по-
требителям продукции новые производствен-
ные решения;

4) «распрофессионализация» про-
дукции, т.е. создание возможностей ее при-
менения непрофессиональным пользовате-
лем. Так, компания ROCKWOOL выпустила 
в 2012 г. на российский рынок свой новый 

жет сложиться впечатление, что маркетологи счита-
ют потребителей сказочными чудовищами, которых 
можно назвать «семиголовыми пятибрюхами»: они 
должны пить пиво, как чехи, апельсиновый сок, как 
американцы, поглощать шоколад, как швейцарцы, 
мясо, как аргентинцы, а курить, как россияне.

продукт (компрессионную изоляцию «Лайт 
Баттс СКАНДИК») сразу в двух вариантах 
размеров – «стандартном», приспособленном 
«для перевозки в легковых машинах», и XL – 
для транспортировки на крупногабаритном 
транспорте.

Тем не менее обучение потенциальных 
пользователей и дилеров, а также «улавли-
вание» интересов профессиональных по-
требителей остаются ведущими практиками 
маркетинга. Обучение потенциальных поль-
зователей и дилеров происходит на всех уров-
нях (архитекторы, проектировщики, прорабы 
и мастера строительных фирм, строительные 
рабочие) и ведется различными способами. 
Мы видели на заводе ROCKWOOL в г. Же-
лезнодорожном и на заводе KNAUF в г. Крас-
ногорске прекрасно оборудованные учебные 
центры, предназначенные и для повышения 
квалификации собственных работников, ди-
леров и работников строительных фирм. 
Учебный центр KNAUF включает не только 
выставочные площади и лекционные классы, 
но и учебные мастерские, где осваиваются на-
выки работы с продукцией фирмы. Широко 
практикуются и дистанционные средства об-
учения, а также выездные семинары для реги-
ональных дилеров. 

Опыт группы «КНАУФ СНГ» по про-
движению своей продукции путем обучения 
потенциальных пользователей заслуживает 
особого внимания, так как здесь были ис-
пользованы новые комбинации известных 
решений. В целом «КНАУФ» использует раз-
нообразные формы «продвижения путем об-
учения», ориентированные на действующих 
специалистов, будущих инженеров, техников 
и рабочих. Примерами обучения, ориентиро-
ванного на действующих специалистов, яв-
ляются запуск Школы дизайна «КНАУФ» в 
Перми в сотрудничестве с местным Союзом 
дизайнеров, а также семинары для предста-
вителей строительной отрасли, которые про-
водятся регулярно в разных городах России 
и СНГ, в том числе и в ведущих проектных 
институтах (ЛенНИИпроект и др.). Так, обу-
чение будущих инженеров будет проводить-
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ся в открытой в 2012 г. Учебной лаборатории 
МГСУ-КНАУФ, на базе которой могут прохо-
дить обучение одновременно 30 человек. Ла-
боратория снабжена не только учебной лите-
ратурой, но и строительными материалами и 
действующими образцами строительной тех-
ники. Во Владивостоке на базе Инженерной 
школы нового Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ) создан Информаци-
онно-консультационный центр «КНАУФ».

Однако комплексные решения были при-
менены в области подготовки техников и ква-
лифицированных рабочих. Здесь сочетаются: 

1) подготовка специалистами подраз-
деления «КНАУФ СНГ» пособий, вошедших 
в федеральный комплект учебников для обу-
чения в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования РФ;

2) проведение всероссийских и ре-
гиональных олимпиад профессионального 
мастерства среди обучающихся в образова-
тельных учреждениях среднего профессио-
нального образования по различным строи-
тельным специальностям («Мастер сухого 
производства», «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений»); 

3) создание региональных ресурсных 
центров на базе отдельных ПТУ (объединяю-
щих учебные классы и оборудованные мате-
риалами и техникой мастерские).

Инновации в продуктах в смешанных 
маркетинговых системах pull и push пред-
ставляют особую сложность. Здесь одина-
ково важным оказывается и использование 
уникальных компетенций корпораций для 
опережения конкурентов, и ориентация на 
насущные нужды местных потребителей. 
Пример балансирования данных параметров 
был нам продемонстрирован корпорацией 
Mapei (профессиональные строительные ма-
териалы), которая гордится высоким уровнем 
общекорпоративных расходов на исследова-
ния и разработки (более 5% годового объема 
продаж корпорации) и в которой мы увидели 
отработанный алгоритм запуска нового про-
дукта на локальный рынок (создание «новой 
формулы»).

1. Директор по продажам российского 
(или любого иного) завода4 направляет запрос 
в общекорпоративный отдел исследований и 
разработок, указывая: причины запроса (на-
личие устойчивого локального спроса); же-
лательные спецификации продукции; аналоги 
в составе ассортиментной линейки компании 
или ее конкурентов; уровень срочности поста-
новки в производство подобной продукции 
(высокий, средний или низкий).

2. Руководитель направления в отделе 
исследований и разработок штаб-квартиры 
изучает возможность выполнить заявку (feasi-
bility study) и докладывает результаты анализа 
руководителю отдела.

3. В случае положительного решения за-
пускается «внутренний технологический про-
ект», результатом которого является техноло-
гическая карта нового процесса (состав сырья, 
условия и время смешивания компонентов).

4. Технологическая карта передается 
в Россию. Директор по производству рос-
сийского завода планирует «окна» в загруз-
ке основных производственных установок 
и организует выпуск минимальной партии 
продукта, состоящей не менее чем из трех 
образцов (троекратное проведение производ-
ственных испытаний).

5. Заводская лаборатория в России 
организует тестирование контроля качества 
полученных образцов продукции. При удов-
летворительном результате тестов образцы 
передаются в Италию для заключительного 
лабораторного анализа.

6. Одновременно с этим проводятся 
полевые испытания в России, причем как на 
объекте потенциального заказчика, так и на 
собственной экспериментальной площадке.

7. Отчеты заключительного лаборатор-
ного анализа и полевых испытаний вводятся 
во внутреннюю информационную систему 
компании и являются основой для оконча-
тельного оформления «производственной 
формулы».

4 В состав корпорации Mapei в 2012 г. входи-
ли 58 заводов.
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Далее происходит «активизация форму-
лы».

8. Российский маркетинг согласует с 
общекорпоративными маркетинговыми служ-
бами форму упаковки нового товара, обеспе-
чивает перевод надписей и при необходимо-
сти корректирует дизайн упаковки и форму 
надписей.

9. Производство начинает выпуск но-
вого продукта. При необходимости может 
проводиться добровольная сертификация 
продукции. Одновременно главный технолог 
и менеджер по управлению качеством рос-
сийского завода разрабатывается ТУ на новую 
продукцию и делается «привязка» данного ТУ 
к соответствующему ГОСТу.

Таким образом, российское подразделе-
ние ежегодно инициирует создание и запуск 
на рынок 5–6 «новых формул»5. Как в любом 
«процессинговом» производстве, определен-
ную сложность представляет «авторизация» 
сырья, т.е. получение согласия центральных 
технических служб компании использовать 
сырье местного происхождения, но в целом 
алгоритм работает достаточно четко. 

В маркетинговой системе push иннова-
ционная практика в области продвижения и 
запуска на рынок новых товаров имеет свои 
нюансы. Наряду с видимыми нововведениями 
в области маркетинга (новые формы и спосо-
бы рекламы, формы продвижения продукции, 
запуск новых ассортиментных позиций вну-
три имеющихся брендов и выпуск на рынок 
новых брендов) существуют невидимые по-
требителю инновации – корректировка вкуса 
продукта, изменения в упаковке. Оба данных 
подхода широко используются в российском 
подразделении корпорации PepsiCo. Так, на 
российских заводах PepsiCo удалось умень-
шить общий вес пластиковой бутылки на 
1,3 г, что привело к значительной экономии 
средств. 

Следуя стандартной теории маркетин-
га, мы должны были бы увидеть в табл. 1 

5 Всего корпорация Mapei ежегодно запускает 
на рынок около 200 «новых формул».

диагональное построение инновационных 
маркетинговых практик: чем более глубо-
кие изменения требуются в продуктах, тем 
«острее» должна быть новизна решений. В 
деятельности российских подразделений 
международных корпораций данная «диаго-
наль» существенно «размыта» в результате 
высокоинновационных практик продвижения 
продуктов и проникновения международных 
корпораций в новые для них товарные катего-
рии путем покупки российских компаний.

Инновационные практики в области 
производства

Инновационные практики в произ-
водстве призваны поддержать усилия фирм 
в области расширения объемов продаж. При 
этом западные корпорации очень четко при-
держиваются принципа: «рост должен быть 
прибыльным», т.е. при росте производства 
должна увеличиваться если не норма, то мас-
са прибыли. Этот подход задает основные на-
правления инновационных практик:

• поддержание качества и снижение 
удельных издержек производства уже запу-
щенных продуктов;

• достижение более высокой общей 
экономичности (и экологичности) производ-
ства;

• опережающее развитие производ-
ственной базы под задачи роста продаж.

В табл. 2 указаны наиболее важные на-
правления производственных инновационных 
практик в обследованных компаниях. Здесь 
обращает на себя внимание прежде всего 
масштаб деятельности: практически все ком-
пании осуществляли как проекты совершен-
ствования уже действующих производств, так 
и комплексную модернизацию приобретен-
ных заводов (KNAUF, Lactalis) или строитель-
ство и запуск к эксплуатацию новых (Mapei, 
PepsiCo, ROCKWOOL). 

Следует сразу отметить, что совершен-
ствование производств на действующих пред-
приятиях, запущенных 5–10 лет назад, проис-
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ходит в условиях, когда на них уже в основном 
внедрены основные элементы систем «произ-
водства мирового уровня» (статистический 
анализ качества и ритмичности, оценки уров-
ня производительности по индексам Cpk–Ppk, 
функционально-стоимостной анализ, регу-
лярный внутрикорпоративный бенчмаркинг 
процессов). В этих условиях совершенство-
вание уже налаженных производств выполня-
лось в рамках трех видов работ. Прежде всего 
на всех фирмах предпринимались меры по 
еще большей «центровке» производственных 
процессов, т.е. применению новых приемов и 
режимов работы с целью дальнейшего повы-
шения ритмичности производства, снижению 
удельных норм расхода сырья, уровня брака и 
объема промышленных отходов. Здесь основ-
ной упор делался на более последовательное 
применение вышеперечисленных методов 
управления качеством, либо уже освоенных 
российским подразделением, либо осваива-
емых при поддержке центральных техниче-
ских служб корпорации. В отдельных случа-
ях (например, на Rhodia Acetow) российское 

подразделение прибегало к помощи независи-
мых консультантов в области управления про-
изводительностью и качеством для получения 
информации о наиболее передовых приемах 
данной деятельности.

«Доводка оборудования» в основном 
производилась также в рамках решений, из-
вестных российскому подразделению или 
корпорации в целом. Однако в отдельных 
случаях, как, например, в ROCKWOOL, от-
мечались и уникальные «прорывы» – реали-
зация принципиально новых решений. К со-
жалению, данным решениям было сложно 
получить статус «лучшей общекорпоратив-
ной практики» именно потому, что они были 
найдены российскими специалистами для ре-
шения уникальной комбинации проблем кон-
кретного предприятия. 

Значительной новизной отличались и 
некоторые проекты, направленные на повы-
шение экономичности производства. Напри-
мер, на заводе PepsiCo в Шереметьево был 
использован холод скважинной воды с темпе-
ратурой +11 С° для охлаждения технологиче-

Таблица 2
Виды инновационных производственных практик, реализованных на обследованных компаниях в 2008–2012 гг.

Степень новизны реше-
ния

Глубина изменений

Освоение но-
вых приемов 
работы и но-
вых режимов 
существую-

щего оборудо-
вания

Доводка и 
переналадка 
существую-

щего оборудо-
вания

Ввод в экс-
плуатацию 
отдельных 

новых стан-
ков, аппаратов, 

установок

Ввод в эксплу-
атацию новых 

участков, 
цехов, произ-
водственных 

линий, 
вспомогатель-
ных объектов

Комплексная 
модернизация 
существую-
щих произ-

водственных 
площадок 
(заводов)

Ввод в экс-
плуатацию 

новых произ-
водственных 

площадок 
(заводов)

Известно для российско-
го подразделения

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Lt

Известно дла корпорации Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Mp, Kn Rd, Kn Rd, Kn Mp, Rw, Lt, Ps

Известно в отрасли Rd Ps Rw Kn, RW Kn, RW Ps, RW

Новая комбинация из-
вестных решений

Ps 

Принципиально новое 
решение

Rw Ps

Примечание. Kn – Knauf, Lt – Lactalis, Mp – Mapei, Ps – PepsoCo, Rw – ROCKWOOL, Rd – Rhodia Acetow, Rx – REXAM.
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ского оборудования. Холодильная мощность 
около 2 МВт снимается перед подготовкой 
воды, улучшая условия работы мембран уста-
новки обратного осмоса. Это решение было 
предложено заводом и получило статус рацио-
нализации общекорпоративного значения. 
Другой пример высокой новизны решения, 
связанного уже с запуском новой производ-
ственной линии для выпуска новой категории 
продукта, также взят из недавней истории 
PepsiCo в России. Речь идет об освоении вы-
пуска холодного чая, разливаемого в разовую 
тару – тонкие пластиковые бутылки (до этого 
в других странах данный напиток разливал-
ся в оборотную тару – толстые бутылки, но в 
России сбор и повторное использование тол-
стых пластиковых бутылок оказалось невоз-
можным). При решении данной задачи были 
скомбинированы многие известные частные 
решения (пастеризация пробки бутылки са-
мим горячим напитком, создание избыточно-
го давления в бутылке за счет впрыска инерт-
ного газа, что способствует поддержанию 
упругости тонкой бутылки и предохранению 
напитка от окисления и т.д.) в новое комплекс-
ное решение, внедренное на трех российских 
производственных линиях. С ростом популяр-
ности холодного чая в США данное решение 
получило статус «лучшей практики» и было 
успешно экспортировано на американские за-
воды PepsiCo.

Однако с ростом масштабов проек-
тов уровень новизны применяемых практик 
обычно снижается. Крупные новые произ-
водственные линии, проекты комплексной 
автоматизации производства, модернизация 
существующих и возведение новых объектов 
происходят либо в рамках существующих ком-
петенций корпорации (корпорация централи-
зованно закупает оборудование, а монтирует и 
запускает его местными силами при поддерж-
ке общекорпоративных служб шеф-монтажа и 
наладки), либо в рамках компетенций, уже су-
ществующих в отрасли (в этом случае постав-
ки оборудования происходят напрямую, а его 
монтаж, обучение местных инженеров и ра-
бочих приемам работы на новых мощностях 

выполняются фирмой–изготовителем обору-
дования). Это объясняется тем, что в России 
западные корпорации строят зачастую очень 
крупные, но не уникальные объекты6. Тем не 
менее, отметим еще одну особенность стро-
ительства международными корпорациями 
новых производственных объектов в России: 
в значительном числе случаев они строятся 
«на вырост». Так, на новом заводе ROCK-
WOOL в Алабуге (Татарстан), запущенном в 
2012 г. (и явившийся самой крупной инвести-
цией в единичный производственных объект 
в истории корпорации), пока действует только 
одна производственная линия, но все основ-
ные параметры объекта рассчитаны на работу 
двух производственных линий. Это избавляет 
запуск последующих очередей производства 
от многих сложностей (неоптимальная конфи-
гурация производственных линий, «втисну-
тых» в ограниченные пространства, простои 
производства из-за ограниченных складских 
мощностей, заторы внутрипроизводственного 
транспорта и т.д.). Соответственно и запуск 
очередных производственных линий на по-
добных «свободных» площадках приводит к 
снижению удельных издержек. 

Инновационные практики в области 
управления персоналом

В табл. 3 представлены инновационные 
практики в области управления персоналом, 
внедренные в 2008–2012 гг. на обследованных 
нами компаниях. Следует сразу указать, что 
«героический период» создания в них систем 
управления персоналом, адекватных постав-
ленных задачам организации «производства 
мирового уровня», при соблюдении обще-
корпоративных стандартов кадровой работы 
уже в основном завершился. Создание новых 

6 Данное положение может измениться. Так, 
корпорация Solvay ведет в настоящее время в СП с 
«СИБУР» строительство завода стоимостью в 3 млрд 
евро, рассчитанного на производство 330 тыс. т ПВХ 
и 235 тыс. т каустической соды в год.
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систем управления персонала происходило 
путем: 

• избавления от таких привычных рос-
сийских явлений, как разгильдяйство, расхля-
банность, халатное отношение к обязанно-
стям и особенно штурмовщина7;

• активного привлечения нового пер-
сонала, способного принять иные принципы 
поведения и правила работы (здесь наблюда-
лось массовое привлечение технических спе-
циалистов из научных центров и оборонных 
предприятий);

• активного обучения на практике но-
вым методам работы, включая привлечение на 
российские предприятия отдельных работни-
ков или даже групп менеджеров низового или 
среднего звена (мастеров, начальников участ-
ков, инженеров по системам качества) из ма-
теринской компании (причем не обязательно 
из страны, где располагалась штаб-квартира 
международной корпорации);

7 Читателю предлагается самостоятельно пе-
ревести данные термины на английский или немец-
кий язык. 

• оснащения фирм детальными регла-
ментами и стандартами, задающими «нор-
маль» производственного процесса;

• установления новых систем верти-
кальной и особенно горизонтальной комму-
никации (повседневное виртуальное общение 
и периодические конференции между работ-
никами одного уровня в разных страновых 
подразделениях корпорации);

• отработки систем оценки персонала, 
в которых упор делался на фиксацию объек-
тивных показателей деятельности работника 
любого уровня, а не на его отношения с вы-
шестоящим начальством;

• внедрения новых систем возна-
граждения, в которых основной упор дела-
ется не на переменные выплаты (премии)8, 

8 Общий объем доли переменного вознаграж-
дения (премий) на обследованных нами предприяти-
ях для основных категорий работников не превышает 
20–30% общего объема годового вознаграждения, 
при этом наиболее часто «13-я зарплата» дается по 
результатам технических параметров деятельности 

Таблица 3
Виды инновационных производственных практик, реализованных на обследованных компаниях в 2008–2012 гг.

Степень новизны реше-
ния

Виды изменений

Повышение 
качества работ, 
выполняемых 
сотрудниками 

фирмы 

Повышение 
объема работ, 
выполняемых 
сотрудниками

Перемещение 
работников 

фирмы между 
объектами и под-

разделениями

Улучшение 
существующих и 
создание новых 

каналов вну-
трифирменных 
коммуникаций

Изменение 
системы рабочих 
мест (создание 
норвых и лик-

видация старых 
рабочих мест)

Известно для российского 
подразделения

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Lt, RW Rd, Kn, RX, MP, 
LT

Mp

Известно для корпорации Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Ps, Rd, Rx, Rw, 
Kn, Lt, Mp

Kn, RW Rd, Kn, PS, RX, 

Известно в отрасли Lt Kn, RW Kn, RW

Новая комбинация из-
вестных решений

Kn

Принципиально новое 
решение

Lt Kn

Примечание. Kn – Knauf, Lt – Lactalis, Mp – Mapei, Ps – PepsoCo, Rw – ROCKWOOL, Rd – Rhodia Acetow, Rx – REXAM.
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а на стабильность базового вознаграж-
дения9.

Результатом этих усилий на большин-
стве обследованных нами фирм стала дей-
ствительно специфическая организационная 
культура, которую можно охарактеризовать 
следующими словами: 

• мастерство; 
• доверительность;
• требовательность; 
• ответственность;
• порядочность;
• доброжелательность. 
Рассмотрим каждый из этих элементов 

подробнее.
Мастерство всегда уникально и по-

крыто тайной. Сумрачные творцы в порыве 
потного вдохновения ваяют шедевры, кото-
рые они сами не могут вновь воспроизвести. 
Мастерство же всегда открыто и при желании 
воспроизводимо – «вот инструмент, вот при-
ем, делай как я – все получится». Не на до-
стижение уровня уникального мастерства, а 
на достижение высокой степень мастерства и 
нацелены программы подготовки работников 
всех уровней в «западных» российских про-
изводствах.

Отсутствие тайн от других работников 
приводит к иному уровню доверительных от-
ношений в рабочих коллективах. Это не озна-
чает доверчивость – в необходимых местах на 
фирмах устанавливаются видеокамеры слеже-
ния, применяются должные меры, направлен-
ные на защиту коммерческих и технологиче-
ских секретов. Тем не менее доверительность 
в отношениях с работниками всех уровней со-
храняется, причем уровень доверительности 
задается сверху, от высшего менеджмента и 
собственников фирмы. 

завода в целом (работа без аварий и случаев произ-
водственного травматизма в течение года).

9 Как нам с гордостью поведали на заводе 
«КНАУФ» в Красногорске, «никогда за всю историю 
предприятия работникам не задерживали заработную 
плату».

Доверительность не исключает, а под-
крепляет требовательность, причем не только 
«сверху вниз», в отношениях между началь-
никами и подчиненными, но и по горизонта-
ли (в отношении между коллегами) и «снизу 
вверх» (в отношении к начальству). Поддер-
жанию данного отношения способствуют и 
системы оценки, опирающиеся прежде все-
го на объективные показатели деятельности 
работника, подразделения, завода и фирмы в 
целом.

При этом требовательность не превра-
щается в придирчивость и самодурство, кото-
рые согласно бессмертному приказу Наркома 
обороны СССР № 0391 от 4 октября 1941 г. 
«являются проявлением собственной расте-
рянности командиров». Здесь стоит отметить, 
что на западных производствах в России ста-
раются максимально поддерживать баланс 
полномочий и ответственности, причем на 
всех уровнях управленческой иерархии, и 
прежде всего на уровне высшего руководства 
«странового» подразделения западные произ-
водства в России. Здесь пользуются, как пра-
вило, большими правами, чем производствен-
ные подразделения российских корпораций, 
и в отношении ассортиментной матрицы, и в 
отношении планируемых темпов продаж, и в 
области ценообразования. Иногда степень де-
легирования полномочий руководителям рос-
сийских подразделений, особенно в западных 
корпорациях, находящихся не в акционерной, 
а в семейной собственности, превосходит во-
ображение. 

На одну-две ступеньки ниже уровня 
топ-менеджеров также стараются макси-
мально делегировать полномочия следую-
щему уроню по цепочке команд. Так, мы 
заинтересовались, кто конкретно распоряжа-
ется бюджетом «малых инновационных про-
ектов» (модификаций продуктов и процессов 
внутри существующих брендов) и увидели 
разно образие решений, которые зависят от 
определения «ключевого фактора успеха» 
модифицированного продукта. Так, если в 
компании ключевым фактором успеха счита-
ется «улавливание» специфических запросов 
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потребителей, бюджет развития оказывается 
в распоряжении маркетологов. Соответствен-
но в ходе работы над проектом маркетологи 
«компенсируют» техническим службам и ос-
новному производству затраты на освоение 
новой продукции (разработку спецификаций 
и технологических карт новых процессов, 
остановку производственных линий на пери-
од запуска пробных партий продукта и т.п.). 
Маркетинговые службы соответственно и от-
вечают за сроки выполнения и общие резуль-
таты проекта. Если же ключевым фактором 
успеха признается создание новой формулы 
продукта, то распоряжение бюджетом раз-
вития передается технологам, которые «ком-
пенсируют» необходимые затраты маркето-
логам и производственникам. Наконец, если 
ключевым фактором успеха признается «цен-
тровка» производственных процессов внутри 
устоявшего ассортимента, то бюджет разви-
тия передается в распоряжение руководителя 
производства.

Наличие четких и в большинстве 
случаев достаточных полномочий на всех 
должностных уровнях имеет интересные 
«побочные» эффекты – порядочность и до-
брожелательность, прежде всего в отношении 
собственных подчиненных: не надо изво-
рачиваться и раздражаться, прикрывая соб-
ственное бессилие и пытаться свалить неуда-
чи на «нерадивых работников». Кроме того, 
доброжелательности в отношениях, как ни 
странно, способствует и некоторый здоровый 
цинизм. Как объяснил нам руководитель од-
ного из заводов, англичанин, возглавляющий 
российское производство американской фир-
мы, «надо всегда помнить, что деньги – все-
таки самое главное, что работники ожидают 
от компании. При этом необходимо помогать 
им развивать иные потребности, кроме мате-
риальных, – потребности в уважении коллег, 
в самореализации и творчестве». 

В этих условиях инновационные прак-
тики в области управления персоналом, вне-
дренные на обследованных нами компаниях 
в 2008–2012 гг., имели в основном характер 
«доводки системы» в соответствии с меня-

ющейся социально-экономической обстанов-
кой в России, ростом масштабов производства 
и зрелости бизнеса российского подразделе-
ния. Повышение качества и расширение круга 
работ на всех обследованных предприятиях 
были напрямую связаны с процессами «не-
прерывного совершенствования» (continues 
improvement) производства. Инновациями 
здесь стали:

• формирование четко формализиро-
ванных программ интенсивных тренингов, 
инструктажей и т.п. в рамках «ввода в долж-
ность» для всех новых работников, и особен-
но рабочих специальностей;

• разнообразные попытки вовлечь всех 
работников предприятия в инновационную 
деятельность. Это предполагало участие со-
трудников в совещаниях по совершенство-
ванию процессов и использование своего 
свободного времени для формулирования 
рационализаторских предложений. Попытки 
использовать свободное время сотрудников 
для работы над инновационными проекта-
ми, по свидетельству руководителей фирм, 
не были встречены с особым энтузиазмом, 
особенно среди рядовых инженеров. Иная си-
туация наблюдалась там, где участие работ-
ников в рационализаторской деятельности 
получало хотя бы небольшое материальное 
подкрепление. На заводе «КНАУФ» в Крас-
ногорске обратились к постановлении Совета 
Министров СССР от 24 апреля 1959 г. № 435 
«Об утверждении “Положения об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских пред-
ложениях и Инструкции о вознаграждении 
за открытия, изобретения и рационализатор-
ские предложения”» (СП СССР. 1959. № 9. 
Ст. 59)10 и сформировали четкую систему 
материального стимулирования рационали-
заторской деятельности, с энтузиазмом всеми 
воспринятую11.

10 Инициатором данной работы был немец-
кий директор завода.

11 К сожалению, вскоре пришло понимание 
того, что что-то улучшить в налаженных процессах 
производства очень непросто, число поданных ра-
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Изменение системы рабочих мест было 
связано прежде всего с развитием производ-
ства – запуском новых производственных 
участков, цехов, заводов. Однако активные 
работы по автоматизации производства, осо-
бенно в процессах основного производства и 
логистики, привели к ликвидации определен-
ного числа малопроизводительных рабочих 
мест с тяжелыми условиями труда. Следует 
отметить, что персонал всех обследованных 
заводов, несмотря на значительные объемы 
выпуска, был малочисленным, особенно в ос-
новном производстве. Численность персонала 
на новых крупных производственных объек-
тах благодаря высокому уровню автоматиза-
ции процессов, невелика – 200–300 человек 
является практически нормой. Тем не менее в 
последние годы, в частности, на фирме ROCK-
WOOL, получила распространение забытая с 
советских времен практика перехода работни-
ков с существующего производства на новые, 
запускаемые заводы. Так, при запуске завода 
в г. Алабуга на работу на нем перешла группа 
работников из г. Железнодорожный. Она ра-
ботала совместно с общекорпоративной вре-
менной группой запуска shadow team, состав-
ленной из представителей центральных служб 
корпорации и работников из других стран, но 
в отличие от них осталась на заводе на посто-
янной работе и после его запуска12.

Расширение круга работ и перемеще-
ние работников между подразделениями по-
лучает в последнее время в российских под-
разделениях международных компаний еще 
одно измерение. Это было продемонстриро-
вано нам в французской группе Lactalis (на-
помним: крупнейшем в мире производителе 
молочных продуктов с глобальными продажа-
ми в 15 млрд евро, представленной на россий-
ском рынке в основном брендом President, а с 
2011 г. – и брендами приобретенной Lactalis 

ционализаторских предложений оказалось меньше 
ожидавшегося руководством завода.

12 Это была стандартная практика 1960–
1970-х гг., особенно в отношении заводов, строив-
шихся в Средней Азии.

компании Parmalat). Там директор по мар-
кетингу СНГ входит в общекорпоративный 
совет по маркетингу, а одна из российских 
менеджеров заняла должность директора 
по закупкам испанского подразделения кор-
порации. Подобные примеры международ-
ной «экспансии» россиян на управленческие 
должности пока уникальны, но переход в 
штаб-квартиру либо в иные страновые под-
разделения специалистов финансового блока 
или блока IT из российского подразделения 
является в ряде обследованных компаний уже 
стандартной практикой.

Еще одно важное направление ново-
введений – расширение «репертуара» форм 
внутрикорпоративных коммуникаций. Здесь 
имеются в виду все формы коммуникаций – 
и персональные, и деперсонализированные. 
Стоит отметить в этой связи ряд интерес-
ных нововведений, внедренных именно в 
2008–2012 гг. Прежде всего это активное уча-
стие руководителей и высших менеджеров 
российских представительств в разработке 
среднесрочных программ общекорпоратив-
ного развития на 2011–2015 или 2013–2016 гг. 
В этом – признание не только роли российско-
го подразделения в общем портфеле бизнесов 
корпорации, но и профессионализма менед-
жеров российского представительства, а так-
же выражение им особого доверия (несмо-
тря на активный внутренний и внешний PR 
общекорпоративных планов стратегического 
развития, детали данных программ остаются 
строго секретными). 

Еще одной инновацией в области вну-
трикорпоративных коммуникаций является 
выпуск многими компаниями общекорпора-
тивных или региональных бюллетеней на рус-
ском языке. Здесь подлинно уникальной мож-
но считать серию ежеквартальных бюллетеней 
«Вести КНАУФ». Этот бюллетень начал регу-
лярно выходить с 2008 г. в качестве журнала, 
зарегистрированного Министерством РФ по 
делам печати, с заявленным тиражом в 3 тыс. 
экземпляров. Уникальность проекта заключа-
ется прежде всего в том, что данное издание го-
товится специально для подразделения «КНА-
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УФ СНГ» и в корпорации (головной) иного 
подобного издания нет. Кроме того, в данном 
издании регулярно освещаются не только во-
просы текущей работы подразделения «КНА-
УФ СНГ» (производство, продвижение продук-
ции, обучение, социальная ответственность, 
корпоративные мероприятия, важные события 
в личной жизни работников), но и ключевые 
вопросы, связанные с изменениями в руко-
водстве компании (объяснение и обоснование 
преобразования системы управления группы 
«КНАУФ СНГ» (Вести КНАУФ, 2011, 2012). 
В нем имеется раздел «Взгляд за кулисы» 
(Вести КНАУФ, 2009), где всем российским 
работникам компании был представлен персо-
нальный состав и распределение обязанностей 
высшего руководства международной группы 
«КНАУФ». Напомним, что речь идет о семей-
ной фирме, организованной в форме комман-
дитного товарищества (KG – немецкая аббре-
виатура), фирме, которая по статусу не обязана 
раскрывать никакой внутренней информации. 
Именно поэтому мы отнесли данное нововве-
дение, как и практику назначения россиян на 
высокие зарубежные управленческие должно-
сти в Lactalis, к принципиально новым реше-
ниям в сфере управления персоналом.

Для полноты картины следует добавить 
и регулярно развивающиеся на российских 
заводах западных корпораций формы «на-
глядной агитации» – броские стенды, нагляд-
но демонстрирующие результаты текущего 
соревнования между сменами по уровню про-
изводительности и снижению объема отходов 
или стилизованный градусник четырехметро-
вой высоты, ежедневно отмечающий «рост 
температуры» и приближение завода к выпол-
нению годового производственного задания.

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРАКТИКАМИ

В качестве задачи нашего исследова-
ния мы выбрали поиск взаимосвязей между 

различными инновационными практиками. 
И анализ теоретически возможных каузаль-
ных связей, и рассуждения респондентов, 
особенно руководителей российских предста-
вительств, указывали на неразрывную связь 
двух групп практик – связанных с «постоян-
ным совершенствованием» и с комплексной 
модернизацией приобретаемых производ-
ственных объектов либо со строительством 
новых. Связующим звеном между данными 
группами практик служили улучшения в си-
стемах внутрифирменных коммуникаций (см. 
рисунок).

Логика событий здесь была следующей.
1. Успехи в повышении эффективности 

работы первых российских производствен-
ных объектов международных корпораций 
(достигнутые путем выхода на оптимальные 
режимы работы существующего оборудо-
вания, установки отдельных новых станков, 
агрегатов и средств КИП, повышения качества 
и объемов работ, а также путем достижения 
требуемых стандартов качества продуктов, 
переносимых в Россию13) вели к обоснова-
нию запуска новых участков и производств.

2. Повторение успехов в производстве 
и успешный выпуск на рынок новых товаров 
позволяли ставить вопрос о расширении про-
изводственных мощностей – покупке суще-
ствующих производственных площадок (под 
комплексную модернизацию) либо о строи-
тельстве новых заводов.

3. Системы внутрикорпоративной ком-
муникации, прежде всего личная вовлечен-
ность высшего руководства корпорации в 
происходящее в России (Pepper, 2012), и на-
оборот, привлечение менеджеров российских 
подразделений к обоснованию необходимости 
дальнейших инвестиций в «звезды» общекор-

13 Последнее оказалось наиболее сложным 
дело. По признанию руководителя производства 
одной из обследованных фирм, «мы прошли аудит 
нашей продукции ведущим потребителем только с 
третьего раза, материнская компания уже собирались 
закрывать наш завод».
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поративного портфеля бизнесов14 приводили 
к расширению объемов выделяемых инвести-
ционных ресурсов и соответственно расшире-
нию и ускорению инновационного цикла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем исследовании наиболее явно 
прослеживались две роли, которые играли 
«процессинговые» производства:

• развитие и продвижение глобальных 
брендов на национальные рынки;

• ускорение создания и распростране-
ния знаний в российских подразделениях и в 
корпорации в целом, включая ограниченный, 
но растущий переток «лучших практик» из 
России, а также реализация уникальных ре-
шений в области производства, маркетинга и 
управления персоналом.

14 При этом от руководителей российских 
предприятий зарубежных корпораций нам доводи-
лось слышать обоснование инвестиционных решений 
и в обратной логике: «Постановка в регионе нового 
завода резко увеличивает региональные продажи». 

При этом содержание этих ролей посте-
пенно меняются. Это связано с тем, что «запа-
сы» глобальных брендов в портфеле крупных 
корпораций практически исчерпаны – все ос-
новные бренды уже выведены на российский 
рынок, и они постепенно теряют эффект но-
визны и соответственно «премиальность» в 
глазах российских потребителей. В этих ус-
ловиях корпорациям приходится все более 
активно приспосабливать продукты под меж-
дународными брендами под местные специ-
фикации и условия (вспомним про новый 
продукт ROCKWOOL, который должен «по-
мещаться в легковой машине») либо активно 
развивать российские бренды. В обоих случа-
ях роль российского подразделения меняется. 
Из пассивного «реципиента» технологиче-
ских решений они постепенно превращаются 
в «заказчика» для общекорпоративных служб 
R&D (компания Mapei), затем – в «младшего 
партнера», активно участвующего в «довод-
ке» технологических решений и рационализа-
ции производственных процессов (компании 
Solvay Acetow, KNAUF и Lactalis), и наконец – 
в полноправного партнера штаб-квартиры и 
иных подразделений корпорации, который 
активно предлагает и внедряет оригинальные 
технологические решения и новые продукты 
(российское подразделение PepsiCo – как до, 

Практики 
«постоянного 

совершенствования»

Системы внутрикорпоративных 
коммуникаций

 
Практики 

расширения портфеля 
производств и продуктов

• Изменение режимов работы обо-
рудования

• Внедрение стандартов ISO
• Реализация систем контроля качества
• Изменение норм поведения сотруд-

ников
• Повышение квалификации сотруд-

ников
• Модификация продуктов
• Снижение удельных расходов 

сырья, материалов и энергии

• Система управленческой отчетности о 
результативности работы российско-
го подразделения 

• Участие менеджеров российского 
подразделения в процессах обще-
корпоративного стратегического 
планирования

• Персональная вовлеченность высшего 
менеджмента корпорации в проблемы 
российского подразделения

• Комплексная модернизация приоб-
ретаемых производств

• Строительство новых производ-
ственных площадок

• Перемещение персонала
• Выпуск на рынок новых видов 

продукции

Связи между инновационными практиками
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так и особенно после поглощения компании 
«Вимм-Билль-Данн»)15.

Данная логика развития российских 
подразделений вполне соответствует со-
временным воззрениям на международные 
корпорации, подчеркивающих значение «об-
ратных инноваций» (reverse innovations) 
(Govindarajan, Trimble, 2012). Она также яв-
ляется ключевой в поиске и отборе наиболее 
эффективных форм организации инноваци-
онной деятельности. Как только российское 
подразделение международной корпорации 
приближается к стадии реализации «иннова-
ционных проектов полного цикла» (от идеи 
до практической реализации) собственными 
силами16, ситуация становится мучительно 
похожей на лучшую советскую практику: 
здесь присутствуют и поддержка рационали-
заторского движения, и соревнование между 
сменами, заводами, странами, и переход пер-
сонала на новые производственные площад-
ки. Иллюзию поддерживают два обстоятель-
ства. Во-первых, большая часть российских 
подразделений международных корпораций 
(прежде всего открытых акционерных об-
ществ) работает в рамках детализированных 
общекорпоративных четырех- или пятилет-
них планов, где «прописаны» все основные 
параметры деятельности и инвестиции17. Во-
вторых, инвестиционный контур российских 
подразделений не является замкнутым – в аб-
солютном большинстве обследованных фирм 

15 ROCKWOOL и REXAM находятся где-то 
посередине между положением «младшего» и «рав-
ноправного» партнера.

16 Это не означает, что российское подраз-
деление действительно само выполняет все работы. 
Главным является соблюдение ведушей роли руко-
водства и технических служб российского подразде-
ления в разработке новой технологической схемы и 
выборе поставщика оборудования.

17 В корпорациях, находящихся в семейной 
собственности, подобные планы менее детализиро-
ваны, значительные ресурсы резервируются для ис-
пользования неожиданно открывающихся возмож-
ностей.

были осуществлены инвестиционные про-
екты, значительно превосходящие по объему 
необходимого финансирования объемы при-
были, генерируемые российским подразделе-
нием и, тем более, отдельным заводом.

По нашему мнению, здесь имеет место 
принципиальный изоморфизм необходимых 
условий функционирования крупного про-
цессного производства:

• наличие четкой перспективы, позво-
ляющей осуществлять проекты запуска но-
вых производственных объектов;

• значительные резервы эффективно-
сти, которые обнаруживаются лишь в процес-
се длительной эксплуатации объектов «про-
цессного» производства18;

• наконец принципиальное различие 
между финансовыми циклами производства и 
реализации, требующее покрытия «кассовых 
разрывов второго рода». 

Следует также подчеркнуть, что в при-
нятии инновационной практики в любой 
функциональной области большое значение 
для ее инициаторов имеет фактор субъектив-
ной новизны. К примеру, западные менеджеры 
с большим интересом дают поручения разы-
скать «старые» советские положения о преми-
ровании персонала и внедрить их, если видят 
разумность и комплексность подобных «вин-
тажных» решений. Одновременно российские 
руководители западных производств пытают-
ся перенести буквально все методики управ-
ления качеством в деятельность российских 
заводов, не обращая внимания на растущую 
усталость персонала и снижающуюся маржи-
нальную отдачу от применения новых методов 
выполнения стандартизированных работ.

18 Как говорил нам директор одного из за-
водов, «делом чести было превысить заложенные 
проектировщиками показатели производительности 
новой линии процентов на сорок. Мы не нарушали 
технологические режимы, не убивали оборудование 
и не устраивали штурмовщины. Все намного про-
ще – ну что проектировщики могут знать об эксплуа-
тации?».
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Опираясь на наши наблюдения, мы мо-
жем сделать ряд прогнозов.

1. С ростом зрелости российских рын-
ков и расширением практики приобретения 
российских предприятий вместе с набором 
достаточно успешных локальных брендов ин-
тенсивность инновационных практик россий-
ских подразделений западных корпораций в 
области маркетинга будет нарастать.

2. Нововведения в области маркетинга 
будут способствовать реализации новых мас-
штабных проектов в сфере производства. 

3. Что касается инноваций в сфере 
управления персоналом, то мы не ожидаем 
серьезной интенсификации деятельности в 
данной области на уровне отдельных пред-
приятий: базовые формы управления пер-
соналом, гарантирующие соблюдение тре-
буемых норм поддержания минимального 
уровня мотивации, уже найдены и доказали 
свою эффективность. Внедрение принци-
пиально новых систем стимулирования ин-
новационной деятельности, нацеленной на 
разделение эффектов от «инноваций полно-
го цикла» между компанией и управленцами 
высшего и среднего звена, наталкивается на 
ригидность общекорпоративных систем сти-
мулирования инноваций. Несмотря на высо-
кую удельную долю инвестиций, направляе-
мых в Россию, абсолютный объем российских 
продаж и соответственно численность пер-
сонала российских подразделений не столь 
велики, чтобы оправдать немедленный пере-
смотр соответствующих общекорпоративных 
систем. 

Тем не менее продолжение инноваци-
онных практик в российских подразделени-
ях зарубежных компаний (даже при предпо-
лагаемых уровнях интенсивности) даст ряд 
позитивных эффектов соответствующим рос-
сийским отраслям. Среди наиболее значимых 
можно выделить три типа эффектов: 

1) общее повышение уровня техноло-
гий производства и маркетинга у российских 
компаний-конкурентов, который достигается 
путем активного воспроизводства инноваци-
онных решений, доказавших свою эффектив-

ность в российских подразделениях западных 
корпораций;

2) возникновение новой системы сти-
мулов активизировать инновационную дея-
тельность в фирмах у собственников россий-
ских компаний. Логика здесь крайне проста: 
перспектива «запустить цивилизованное про-
изводство, раскрутить пару сильных брендов, 
а затем продать с премией западной корпо-
рации» является мощным стимулом для ре-
инвестирования прибыли в инновационные 
проекты;

3) большинство наших респондентов 
указывали на то, что, несмотря на внедренные 
ими активные программы обучения и разви-
тия персонала, проблема нехватки квалифи-
цированных кадров для российского «произ-
водства мирового уровня» стоит крайне остро, 
причем во всех квалификационных группах 
(инженеры, техники, рабочие). До настоящего 
времени сотрудничество российских подраз-
делений зарубежных корпораций с местными 
учебными заведениями происходит на инди-
видуальной основе. Есть надежда на то, что 
западные подразделения международных кор-
пораций смогут скоординировать свои усилия 
в данной области и создать необходимый пул 
ресурсов (подготовка учебных материалов, 
повышение квалификации преподавателей, 
спонсорская поддержка образовательных уч-
реждений) для качественного прорыва на дан-
ном направлении19.

Следует указать на ограничения на-
шего исследования по типу обследованных 
производств. Велика вероятность того, что 
иные типы производств (сборочные и добы-
вающие) могут иметь как иную конфигура-
цию инновационных практик в отдельных 
функциональных сферах, так и существенные 
различия в структуре задач, которые решают 
корпорации с помощью производства в Рос-
сии. Это требует расширения исследования 
(либо с использованием разработанных нами 
метрик наблюдения инновационных практик, 

19 На это должны быть направлены усилия 
российских торговых палат в зарубежных странах.
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либо с применением сопоставимых типов ин-
струментов) и включения данных и о таких 
типах производств. Получение общей карти-
ны инновационных процессов в российских 
подразделениях международных корпораций 
будет иметь существенное значение для по-
нимания текущих проблем и перспектив раз-
вития данного крупного сегмента российской 
экономики. 
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ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕКАЧКА: 
ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

И.Н. Буздалов

В статье проведен анализ сложившегося дисбалан-
са между размерами изъятий из сельского хозяйства 
созданной стоимости и ее компенсацией в форме го-
сударственной поддержки. Показаны последствия сло-
жившихся диспропорций, приведших к деградации про-
изводственной и социальной сферы села, возрастанию 
угрозы продовольственной безопасности страны. Сфор-
мулированы предложения, направленные на преодоле-
ние этих диспропорций на основе последовательного 
обеспечения приоритета сельского развития и соответ-
ствующей общей корректировки проводимой агропро-
довольственной политики.
Ключевые слова: аграрная политика, приоритет сельско-
го хозяйства, господдержка, перекачка, диспропорции, 
«особый путь», аграрный бюджет, аграрное законода-
тельство.

Многовековая мирохозяйственная прак-
тика неизменно подтверждает, что одним 
из основополагающих условий прогресса 
и устойчивости социально-экономического 
развития является обеспечение структурной 
сбалансированности воспроизводственного 
процесса, прежде всего оптимизации меж-
отраслевых пропорций обмена, потребления 
и накопления. Фундаментальное значение в 
достижении этой сбалансированности имеет 
поддержание правильных (т.е. экономически 
обоснованных и социально справедливых) 
соотношений и пропорций между первичной 
базовой отраслью экономики – сельским хо-

зяйством и промышленными отраслями. По 
сути, здесь речь идет о целенаправленном ис-
пользовании широко пропагандировавшего, 
но постоянно и грубо нарушавшегося в со-
ветское время закона планомерного, пропор-
ционального развития народного хозяйства, 
который успешно применяется в передовых 
странах современного мира (благодаря его 
применению ставших передовыми и высоко-
развитыми).

Иное положение долго складывалось и 
до сих пор во многом сохраняется в России. 
Считалось и продолжает считаться, что у Рос-
сии якобы «особый путь» развития или, по 
известному поэтическому выражению, у нее 
«особенная стать», в которую нужно «только 
верить», отбросив или отодвинув на задний 
план законы развития природы и общества, 
объективные закономерности экономическо-
го развития, общечеловеческие ценности и 
принципы жизнедеятельности.

Бесспорно, у России, как и всякой другой 
страны или группы стран, имеется некоторая 
региональная специфика. Но под прикрытием 
вообще особого пути (по пословице: «сами с 
усами») «удобно» оправдывать любые экспе-
рименты над целой нацией, ее социальными 
группами, среди которых наиболее «привле-
кательным» для таких экспериментов веками 
оказывалось крестьянство. А когда обнаружи-
ваются провал и разрушительные последствия 
этих экспериментов и «новаторских» начи-
наний, то находятся объяснения, что во всем 
виновата не сама концепция особого пути, а 
ошибки и «перегибы» властных инициаторов 
их проведения. Еще «удобнее» все сводить к 
умозаключениям об «исторической» необхо-
димости волюнтаристских начинаний вроде 
советской насильственной коллективизации. 
Гигантомания, «крутые» революционные по-
вороты и перевороты, «великие переломы», 
«прорывные» замыслы и амбициозные про-
екты, стремление любой ценой быть первыми 
и т.д. – все эти лозунги и средства – из арсе-
нала концепции «особого российского пути».

Надуманность этой концепции, стоив-
шей России многих людских бед и матери-© Буздалов И.Н., 2013 г.
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в том числе военную, мощь» (Буздалов, 2009, 
с. 123).

И подлинная экономическая теория, и 
прогрессивный исторический опыт динамич-
ного, действительно пропорционального раз-
вития передовых в общественном устройстве 
стран неизменно подтверждают особую роль 
в этом развитии, в его темпах обеспечения 
структурной и общей воспроизводственной 
сбалансированности в народном хозяйстве и 
прежде всего в соотношении его базовых от-
раслей: сельского хозяйства и промышлен-
ности. Причем такая сбалансированность 
предполагает активную государственную 
поддержку сельского развития как приори-
тет первостепенной важности. Этот приори-
тет объективно обусловлен фундаментальной 
исторической ролью отрасли в развитии и 
жизни общества, а крестьянского сословия – 
как «корневой системы» нации, как «сеятеля 
и хранителя государства». Отсюда, по опре-
делению Д.И. Менделеева, государственная 
защита земли и земледельца равносильна за-
щите самого государства.

В прикладном народнохозяйственном 
плане обеспечение приоритетного развития 
сельского хозяйства обусловлено: 1) его ба-
зовым статусом в экономике – производителя 
«самого первого условия жизни непосред-
ственных производителей и всякого произ-
водства вообще»; 2) повышенным риском, 
связанным с сельскохозяйственным произ-
водством, – непредсказуемостью природных 
факторов и поэтому низкой инвестиционной 
привлекательностью; 3) незаменимой ролью в 
достижении общего устойчивого социально-
экономического развития, связанного с мно-
гофункциональным ресурсным потенциалом 
села и сельских территорий.

Таким образом, определяющим услови-
ем структурной народнохозяйственной сба-
лансированности и общего социально-эконо-
мического прогресса является обеспечение 
приоритета сельского развития, а его глав-
ным критерием – сопоставимое, «уравнове-
шенное» социальное благополучие сельского 
и других групп населения, условий их труда, 

альных потерь, очевидны, и к ее привержен-
цам, по сути, было обращение Д. Медведева 
на юбилейной конференции, посвященной 
150-летию крестьянской реформы, как раз 
направленной на поиск пути реализации об-
щих законов и принципов цивилизованного 
устройства жизни общества и развития эконо-
мики. К сожалению, по инерции идеи, зало-
женные в указанной концепции, продолжают 
жить и овладевать если не массами, то ума-
ми людей, принимающих государственные 
экономические решения. Это, в частности, 
видно из заложенного в нынешней официаль-
ной экономической политике запредельного 
дисбаланса между государственной поддерж-
кой сельского хозяйства и масштабами пре-
словутой перекачки, представляющего собой 
грубое нарушение объективных законов вос-
производственного процесса в экономике, 
ставящего российское крестьянство на грань 
выживания.

О неизбежности общих провальных по-
следствий «перекачки» для всего экономиче-
ского, в том числе промышленного, развития 
страны предупреждал инициаторов дилетант-
ских «исторических» решений Н.И. Бухарин. 
«Наивно полагать, – доказывал он, опираясь 
на объективные закономерности и взаимос-
вязи в экономике, – будто максимум годовой 
перекачки из сельского хозяйства в промыш-
ленность обеспечит максимальный рост инду-
стрии. Наоборот, длительно наивысший темп 
получается при таком сочетании, когда про-
мышленность поднимается на активно расту-
щем сельском хозяйстве (курсив наш. – И.Б.). 
В этом случае индустриализация вместо «па-
разитарного» процесса по отношению к дерев-
не становится средством величайшего преоб-
разования и подъема» (Бухарин, 1988, с. 410).

Если бы обеспечивалось соблюдение 
элементарных требований объективных эко-
номических законов, прежде всего поддер-
живались «оптимальные соотношения разви-
тия промышленности и сельского хозяйства 
в России в 1928–1940 гг., то крестьянство не 
было бы доведено до нищеты, а страна, как 
минимум, могла бы удвоить промышленную, 
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суммой перекачки, определенной по товарной 
продукции сельского хозяйства, и его бюджет-
ной поддержкой составляет 9 : 1 (в денежном 
выражении примерно 1,3 трлн и 140 млрд р.).

Доля аграрного бюджета составляет 
1,2%, тогда как даже в годы нэпа она достига-
ла 7,7%, а до нынешних реформ – свыше 15% 
общего бюджета страны. Причем и эти мизер-
ные бюджетные назначения для села на 3/4 не 
доходят до непосредственного производителя 
и почти целиком изымаются государством че-
рез налоги на СХО и физических лиц деревни. 
На порядок бóльшие суммы из созданной кре-
стьянским трудом стоимости, как показывает 
структура розничных цен на продовольствие, 
идут в карман заготовителей, переработчиков, 
перекупщиков, торговцев, топливных моно-
полистов и т.д.

Всем этим объясняются все нынеш-
ние беды и недуги российского села и кре-
стьянства: 1) провал в уровне сельскохозяй-
ственного производства страны, его низкая 
экономическая эффективность и конкуренто-
способность; 2) деградация производствен-
ного, особенно трудового, потенциала села, 
низкая трудовая активность занятых в сель-
скохозяйственном производстве, отток из от-
расли трудоспособного населения, молодежи; 
3) запредельный за всю российскую историю 
импорт продовольствия, являющийся по сути 
своего рода поддержкой зарубежных ферме-
ров. В совокупности эти беды и недуги созда-
ют угрозу не только продовольственной, но и 
всей национальной безопасности страны.

В настоящее время продовольственное 
положение России, если исходить из его си-
стемной оценки, характеризуется острейшим 
кризисом. Об этом свидетельствует падающий 
престиж страны в глазах мирового сообщества, 
а на арене мирового агропродовольственного 
рынка сложился удручающий факт: импорт 
продовольствия по рублевому курсу превыша-
ет объем всей товарной продукции сельского 
хозяйства в закупочных ценах (в 2008 г. – соот-
ветственно 1,05 трлн и 888 млрд р.; 2010 г. по 
импорту побил все рекорды!). Понятно, какой 
трагедией для народа может оказаться пере-

уровня и качества жизни. Более того, с точ-
ки зрения незаменимых жизненно важных 
функций сельского хозяйства оправданным 
и социально справедливым является опреде-
ленное превышение соответствующих сель-
ских показателей над городскими. Так, сред-
недушевые доходы членов сельских семей в 
США почти на 10% выше, чем в городе, что 
является важнейшим фактором закрепления 
и инициативной трудовой деятельности за-
нятых в сельскохозяйственном производстве. 
То же самое явление наблюдается и во многих 
других странах.

Достигается это через систему и меха-
низм государственного регулирования, опти-
мизацию воспроизводственных пропорций 
развития сельского хозяйства, прежде всего 
через бюджетную поддержку аграрных цен, 
систему льготного налогообложения, субси-
дии и т.д. Тем самым устраняется дисбаланс 
между размерами необходимых для эффек-
тивного ведения производства доходов сель-
хозпроизводителей и размерами перекачки 
как отражением «социально-экономической 
ущербности аграрной политики» (Буздалов, 
2009, с. 121). Перекачка средств имеет место 
в других странах – как следствие несовер-
шенной или недобросовестной конкуренции, 
фискальной политики государства, монопо-
листических проявлений со стороны партне-
ров сельского хозяйства по АПК и т.д. Однако 
размеры бюджетных компенсаций этой пере-
качки достигает 30–40% и более валовой про-
дукции (в Норвегии – свыше 60%, или 30 тыс. 
долл. на одного сельского жителя). В России 
эти показатели составляют соответственно 
5%, или около 100 долл.

Хотя по сравнению со сталинским пе-
риодом механизмы перекачки изменились, а 
ее масштабы сократились, сельское хозяйство 
продолжает находиться под бременем этого 
без преувеличения настоящего социально-
экономического бедствия для крестьянства. 
Существующая государственная поддержка, в 
основном в форме аграрного бюджета, лишь в 
малой степени ослабляет это тяжелое бремя. 
Расчеты показывают, что соотношение между 
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ально-трудовая сфера (не говоря уже о про-
изводственной) здесь полностью разрушена. 
И все это происходит в условиях, когда власти 
провозгласили приоритет сельского развития, 
разработали и пытаются реализовать соответ-
ствующие проекты и программы.

При такой политике «приоритетного» 
развития сельского хозяйства уровень жизни 
сельского населения – и до нынешних реформ 
остававшийся крайне низким и существенно 
отстающим от городского уровня – за годы 
рыночных реформ значительно снизился. 
Возросло отставание от города и в общих со-
циальных условиях жизни в сельской мест-
ности, хотя за эти годы власти постоянно 
декларировали решительные и масштабные 
сдвиги в развитии социальной и инженерной 
инфраструктуре сельского хозяйства. На деле 
таких сдвигов не произошло. Наоборот, если 
среднедушевые располагаемые доходы сель-
ских домохозяйств в 1990 г., по данным мони-
торинга состояние социально-трудовой сфе-
ры села (Состояние социально-трудовой…, 
2010), достигали почти 8/10 городского уровня, 
то в 2000 г. они снизились до 69%, а в 2008 г. – 
до 56% (5,8 тыс. р. в месяц). Среднемесячная 
оплата труда за этот период с 95% к среднему 
по экономике уровню снизилась в 2009 г. до 
51%, оставаясь самой низкой в стране. При 
повышении с января 2009 г. МРОТ до 4330 р. 
удельный вес работников сельского хозяйства 
с заработной платой ниже этого уровня соста-
вил 1/3 при значительных суммах задолженно-
сти по оплате труда. В селе – самый низкий 
размер пенсий.

Бедность, все более разрушающая тру-
довой и генетический потенциал села, оста-
ется массовым явлением. За ее порогом по 
денежным доходам находится более полови-
ны сельского населения. В настоящее вре-
мя бедность практически концентрируется в 
сельской местности, на которую приходится 
40,4% всего малоимущего (по располагаемым 
ресурсам) населения России, притом что в 
селе проживает 27% его общей численности 
в стране. В наиболее бедственном положении 
находится детское население деревни.

крытие по тем или иным причинам импортных 
каналов поставок продуктов питания, чего 
нельзя исключать, учитывая угрожающие тен-
денции обострения мировой продовольствен-
ной проблемы.

Но если, не считаясь с возрастанием 
угрозы продовольственной безопасности, 
компенсацию провала в отечественном про-
изводстве продукции сельского хозяйства в 
рамках проводимой агропродовольственной 
политики продолжать перекладывать на зару-
бежных фермеров, предоставляя для них об-
ширный рынок реализации этой продукции, 
то исправлять удручающее положение в соци-
альной сфере села придется самим, иначе все 
сельское хозяйство (за исключением новых 
«маяков») в лучшем случае будет продолжать 
влачить жалкое существование. На форуме 
фермеров в Тамбове (март 2011 г.) В. Путин го-
ворил об ответственности за неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли (за годы нынеш-
них реформ заброшено почти 40 млн га по-
севных площадей, т.е. на 6 млн га больше, чем 
вся площадь сельскохозяйственных земель во 
Франции – экспортере продовольствия, в том 
числе продукции,животноводства). В Док-
трине продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации освоение заброшенных 
земель декларируется в качестве важнейшего 
источника наполнения продовольственного 
рынка отечественной продукции.

Но одни декларации и наставления про-
блемы не решат. Нужны, как это было с ос-
воением целины, огромные ресурсы, так как 
речь идет о той же «целине» (к тому же уже 
заросшей кустарником), на которой нет при-
знаков культурной сельскохозяйственной 
жизни (если не считать диких животных). На 
обширной сельскохозяйственной территории 
Северо-Запада, Северо-Востока, Урала, По-
волжья, Сибири, даже центра России, где о 
существовании прежних благополучных сел 
и деревень скорбно напоминают заросшие 
бурьяном и чертополохом их жалкие остан-
ки, уже вообще почти некому работать, а тем 
более вовлекать в оборот неиспользуемые 
миллионы гектаров земли, поскольку соци-
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клубов и домов культуры. Более половины де-
тей на селе не охвачена дошкольным воспита-
нием. В целом детство, которому посвящена, 
по сути, основная часть последнего послания 
Президента РФ и состояние которого в стране 
вызывает общенациональную тревогу, в сель-
ской местности является особенно неустроен-
ным, неуютным, обделенным.

Угрожающие размеры приняла алкого-
лизация сельского населения, являющаяся во 
многом следствием безработицы, бедности и 
состояния безысходности. За последние де-
вять лет потребление алкоголя, в том числе 
суррогатного, на одного члена сельского до-
мохозяйства в сопоставимых ценах выросло 
вдвое и в целом значительно превышает город-
ские показатели. При этом наибольший рост 
расходов на алкоголь отмечается в наименее 
обеспеченных семьях, что является причиной 
высокой смертности сельского населения. 
Село «устойчиво» опережает город по случа-
ям суицида на 1000 человек населения, в том 
числе в фермерских хозяйствах из-за барьеров 
в реализации их продукции, диспаритета цен, 
невозможности расплачиваться по кредитам, 
рэкета и т.д. – той же безысходности.

Все это, как и многое другое, свиде-
тельствует о системной деградации сельской 
социальной сферы, а вместе с тем и трудового 
потенциала, главной производительной силы 
деревни, что прежде всего определяет общую 
отсталость, низкую эффективность и конку-
рентоспособность сельского хозяйства, его 
фактическую неспособность обеспечить про-
довольственную безопасность страны за счет 
отечественного производства.

Сохраняющиеся запасы жизненной 
энергии и инициативы у нынешних селян ухо-
дят в занятие своим приусадебным семейным 
хозяйством, которым они не столько живут, 
сколько в основном выживают, от которого 
кормятся при значительном недопотребле-
нии таких продуктов, как молоко (на 30%), 
мяса (на 11%), яиц (на 34%), фруктов и ягод 
(на 30%), овощей (на 35%) и т.д. Сами горо-
жане обречены на потребление обильно при-
правленных нитратами и прочими раздражи-

Определенные позитивные изменения 
произошли в газификации села, жилищном и 
других видах строительства в сельской мест-
ности. Однако в целом ситуация в социальной 
сфере села, в общих условиях жизнедеятель-
ности в деревне остается крайне неблагопри-
ятной, что не только исключает возможности 
настоящей модернизации сельского хозяй-
ства, но вообще вызывает серьезную тревогу 
за будущее отрасли, за судьбу и жизненные 
силы российского крестьянства.

В основной массе СХО отсутствует 
сколько-нибудь удовлетворительная система 
медицинских, культурных и торговых услуг, 
нет современных образовательных учреж-
дений. Село все более отстает от города по 
вводу жилой площади на 1000 чел. населе-
ния. По тем же результатам мониторинга со-
стояние социально-трудовой сферы села 58% 
сельских жителей, в том числе 70% молодежи 
до 30 лет, нуждается в серьезном улучшении 
жилищных условий. При этом имеющийся 
сельский жилой фонд характеризуется весьма 
низким качеством и состоянием внутреннего 
благоустройства. В основной части этого фон-
да нет элементарных коммунальных удобств.

Сеть участковых больниц по сравне-
нию с 1990 г. сократилась на 1994 единицы 
(41%), фельдшерско-акушерских пунктов – на 
3408 единиц (7%). На 10 тыс. человек в сель-
ской местности приходится 55 больничных 
коек (в городе – 133 койки), обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учреждени-
ями в расчете на 10 тыс. жителей на селе в 
2,3 раза ниже, чем в городе. Само состояние, 
оборудование сельской медицинской сети по-
истине плачевное.

Обеспеченность сельского населения 
врачами по сравнению с городским меньше 
в 4,7 раза, а средним медицинским персона-
лом – в 1,9 раза. Число школ и других сель-
ских общеобразовательных учреждений со-
кратилось на 6,6 тыс. На 2/3 сократилась сеть 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружений, их единовременная про-
пускная способность составляет 10–15% нор-
матива. На 26% сократилось число сельских 
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ские «маяки» (из той же иллюзии «особого» 
пути), часто служат больше для поддержания 
престижа местных властей. К тому же, как по-
казывает практика, курс на распространение 
сверхкрупных предприятий (фактически но-
вых латифундий) является крайне высокоза-
тратным, что наряду с организационно-эконо-
мическими изъянами в функционировании и 
громоздким управлением делает бесперспек-
тивным их массовое распространение.

Судя по выступлениям ответственных 
персон системы государственного управле-
ния, особенно аграрной сферы, можно поду-
мать, что в последние годы государство взяло 
высокие обязательства по социальному раз-
витию села и что эти обязательства в целом 
успешно выполняются, а в ряде направлений 
даже перевыполняются. 

Что же представляют собой эти по-
казатели и какова роль государства в их фи-
нансовом обеспечении, если вспомнить, что 
в соответствии с законом «О социальном раз-
витии села» (1990 г.) на сельское хозяйство, 
в том числе социальную сферу, необходимо 
выделять 15% национального дохода, а закон 
«О государственном регулировании агропро-
мышленного производства» (1997 г.) основ-
ным источником такого обеспечения преду-
сматривает федеральный бюджет? Ответ на 
это вопрос свидетельствует лишь об одном: 
настоящий государственный подход властей к 
социальным обязательствам перед крестьян-
ством, которому следуют развитые страны 
современного мира, подменяется «рассмотре-
нием» или комментариями по поводу исполь-
зования того, что «дают» сельскому хозяйству 
в форме консолидированного аграрного бюд-
жета, фактически по тому же «остаточному» 
принципу, какой применялся в советских кол-
хозах, без сопоставления с тем, какой вклад 
делает крестьянство в создание националь-
ного дохода страны, который на 9/10 перекачи-
вается из этой отрасли в пользу того же госу-
дарства и субъектов монопольного окружения 
отрасли. Проведенные расчеты по масштабам 
перекачки показывают, что такого фискаль-
ного бремени не испытывает в стране ни 

телями и аллергенами гигантских объемов 
голландских, израильских и прочих импорт-
ных овощей, картофеля, фруктов, а также за-
мороженного и залежалого мяса, рыбы, саха-
ра, молочной и другой продукции, завозимой 
со всех концов мира в беспрецедентных за 
всю истории России объемах. При такой на-
правленности и таких результатах проводи-
мой аграрной политики и огромных потен-
циальных возможностей России самой (как 
это было в начале XX в.) кормить себя и еще 
половину Европы становится очевидным от-
сутствие в этой политике по меньшей мере 
здравого смысла (Неэкономические грани 
экономики, 2010).

В ответ, конечно, могут показать, ка-
кие в стране имеются передовые, успешные 
хозяйства (в частности, входящие в «Клуб 
АГРО-300»), которые помимо производствен-
ных достижений имеют хорошие показатели 
социального развития, что там сохраняются 
кадры и т.д. Но, во-первых, таких хозяйств 
в стране не более 3–3,5% общего числа. Во-
вторых, в их достижениях играют роль не 
только (а часто не столько) человеческий 
фактор, профессионализм руководителей, но 
в решающей степени – более благоприятные 
условия хозяйствования (природные, место-
положение, удобство реализации продукции 
и т.д.). Многие из них функционируют на базе 
тех же советских «маяков», создававшихся 
на приоритетном получении ресурсов. По-
этому их, как и прежде, часто поддерживают 
для престижа местные власти и демонстриру-
ют высокому начальству как примеры якобы 
общего благополучия в сельском хозяйстве. 
В-третьих, такие хозяйства и теперь поль-
зуются предпочтениями в распределении 
средств государственной поддержки, субси-
дий, льготных кредитов и т.д.

Так что такие «успешные» хозяйства, 
особенно гигантские агрохолдинги, деятель-
ность которых далеко не безупречна, особенно 
в отношении эффективности, капиталоемко-
сти, фондоотдачи, прав собственности ра-
ботников, особенно оптимальности размеров 
земель, не спасают положения и, как совет-
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на развитие сельского предпринимательства, 
и 10 млрд долл., израсходованных министер-
ством транспорта на строительство сельских 
дорог, т.е. всего государственная поддерж-
ка сельского хозяйства страны составила 
149,2 млрд долл., что в 1,5 раза больше, чем 
в 2008 г. В России при почти сопоставимой 
численности сельского населения бюджетные 
назначения на «развитие» аграрного сектора 
снизились с 5 млрд до 3,5 млрд долл. 

Отсюда прямо противоположные из-
менения как в социально-экономическом по-
ложении занятых в сельском хозяйстве, так и 
в технологии и уровне сельскохозяйственного 
производства. О какой его модернизации мо-
жет идти речь при такой бюджетной полити-
ке в отношении села и аграрной политики в 
целом, прежде всего ее социальной составля-
ющей?

Для оправдания изъянов этой политики 
в других ее решающих направлениях, особен-
но ценообразовании и ценовом регулирова-
нии, могут сказать, что «экономия» на бюд-
жетных назначениях для сельского развития, 
колоссальные потери СХО от диспаритета цен 
якобы «компенсируются» действующей систе-
мой кредитования сельхозпроизводителей.

Что касается СХО, всех других сельских 
заемщиков, то и субсидированные кредиты 
с процентными начислениями надо возвра-
щать, а это значит, что в итоге реальной госу-
дарственной поддержкой сельского хозяйства 
являются лишь показанные выше, урезанные 
до социально недопустимого предела суммы 
аграрного бюджета (в среднем за последнее 
время около 4,3 млрд долл. в год при сумме 
«перекачки» около 40 млрд долл.). Средств 
для такого возврата у большинства СХО нет, 
и многие из них или берут заемные средства, 
заранее не рассчитывая расплачиваться по 
кредитам, или вообще не получают кредитов, 
равно как и субсидий, что ведет к усилению 
социального расслоения в деревне.

В целом при такой кредитно-финансо-
вой политике сельское хозяйство оказалось 
в глубокой и безвылазной долговой яме, по 
сути, являющейся признаком фактического 

одна другая отрасль, ни одна другая группа 
населения. 

В 2008 г. «перевыполненные» обяза-
тельства государства по поддержке сельской 
социальной и инженерной инфраструктуры 
составили 3,5% суммы «перекачки». Но что 
это за обязательства, если на сельского жи-
теля приходится около 1 тыс. р., и что мож-
но сделать для улучшения условий жизни и 
крестьянского быта за эти деньги? Причем в 
финансировании объектов социальной сферы 
федеральный бюджет участвовал на 18,6% 
(примерно 200 р. на одного сельского жителя), 
тогда как при важнейшем общенациональном 
значении проблемы именно федеральный 
центр должен взять на себя основную долю 
финансирования.

По официальным данным Роскомстата 
доля аграрной составляющей всего бюджета 
страны за последние годы составляет менее 
1,2% на 38 млн человек сельского населения. 
А если учесть, что непосредственному произ-
водителю достается лишь 1/4 аграрного бюд-
жета (остальное идет на содержание управ-
ленцев, обслуживающих структур, поддержку 
Россельхозбанка, Росагролизинга и т.д.), то 
встает законный вопрос: можно ли исходя из 
принципов социального государства (как это 
записано в Конституции РФ) всерьез говорить 
об этих обязательствах?

Сокращение и без того символической, 
«остаточной» доли аграрного бюджета Рос-
сии за 2008–2010 гг. примерно до 3 тыс. р., 
или менее 100 долл., на сельского жителя в 
год (для сравнения: в развитых странах Запа-
да этот показатель достигает 3–5 тыс. долл. и 
более) в экономическом блоке правительства 
объясняют условиями кризиса, дефицитом 
бюджета. Но экономическим кризисом были 
охвачены и другие страны, в том числе, на-
пример, США. Однако правительство страны 
не пошло на сокращение аграрного бюджета, 
а наоборот увеличило его (за 2008–2010 гг. 
его сумма возросла с 92,9 млрд до 134,2 млрд 
долл.). Эта сумма не включает 5 млрд долл., 
выделенных управлением по делам малого 
бизнеса (Small Business Administration) США 
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и первоочередной приоритет радикального 
преобразования социальной и инженерной 
инфраструктуры, дорожно-транспортной 
сети, системы связи и информационного об-
служивания села независимо от экономиче-
ских показателей хозяйствующих субъектов 
(Буздалов, 2008).

Что касается конкретных мер по ре-
сурсному обеспечению приоритета сельского 
развития в форме соответствующего финан-
сового наполнения аграрного бюджета и его 
социального сегмента, то, используя для этого 
механизмы перераспределения и имеющиеся 
реальные источники, необходимо добиться 
последовательного значительного сокращения 
масштабов (или компенсации суммы) «пере-
качки» по меньшей мере на 50%, т.е. до 500–
600 млрд р. с увеличением бюджетных назна-
чений на сельское хозяйство до 600–700 млрд 
р. в год. Иными словами, сельское хозяйство 
само создает экономический потенциал для 
своего развития. Просто не надо так бесцере-
монно (и бесконтрольно со стороны власти) 
его обирать и фискальным органам государ-
ства, и субъектам монопольного окружения, 
отрасли, ее «партнерам» по АПК.

Для возврата селу указанных сумм пере-
качанных средств и соответствующего напол-
нения аграрного бюджета необходимо (отбро-
сив амбиции по поводу «особого российского 
пути») использовать проверенные мировым 
опытом действенные, социально ориенти-
рованные механизмы и рычаги привлечения 
конкретных источников, среди которых пре-
жде всего налог на роскошь и прогрессивная 
шкала подоходного налога. Экономически 
оправдано и социально справедливо исполь-
зовать для нужд села часть природной ренты, 
необоснованно полностью присваиваемой 
государством и предпринимателями добыва-
ющих отраслей (в то время как из сельского 
хозяйства, наоборот, изымается почти вся 
прибавочная стоимость, в том числе вся рента 
и половина общественно необходимого уров-
ня оплаты труда), а также часть доходов от 
продажи объектов государственной собствен-
ности, включая земли сельскохозяйственно-

банкротства всей отрасли. Кредиторская за-
долженность сельских товаропроизводителей 
приближается к 1,5 трлн р., а вся прибыль как 
главный источник погашения кредитов (рас-
считанная при включении в издержки про-
изводства вдвое заниженной оплаты труда 
работников сельского хозяйства) составляла 
в 2009 г. 83,6 млрд р. при рентабельности с 
учетом субсидий 9,7%.

Нужно вообще сказать, что в настоящее 
время не одно лишь бедствующее сельское 
хозяйство, но и весь народнохозяйственный 
комплекс страны несет огромные потери име-
ющихся ограниченных ресурсов, особенно 
невозобновляемых природных, а также бюд-
жетных средств из-за поистине «любитель-
ского» отношения верховной власти страны 
к выбору приоритетов использования этих 
ресурсов, что является существенным при-
знаком общей концептуальной ущербности 
и низкой эффективности всей экономической 
политики государства. Не только в отноше-
нии села, но и сплошь и рядом наблюдается 
удручающая картина, с одной стороны, ни-
щенского нормирования, а с другой – щедрого 
расточительства, в результате чего в стране 
разрастается социально порочный симбиоз 
«дворцов» и «хижин».

Учитывая очевидное общее концепту-
альное смещение акцентов государственная 
политика приоритетов нуждается в радикаль-
ной корректировке. Необходимо строгое ран-
жирование приоритетов по социальной зна-
чимости и экономическому эффекту каждого 
направления использования имеющихся огра-
ниченных ресурсов страны с привлечением к 
определению и обсуждению этих направле-
ний (и их правового обеспечения) институтов 
гражданского общества. Но сейчас в условиях 
растущей угрозы продовольственной безопас-
ности совершенно очевидно, что необходим 
решительный и неотложный переход от по-
лумер и деклараций в реализации принципа 
приоритетности сельского развития к полно-
масштабным общегосударственным практи-
ческим решениям по его ресурсному и пра-
вовому обеспечению с акцентом на особый 
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ных ставках позволяет фермерам до необхо-
димого минимума сократить использование 
заемных средств даже на сезонные нужды и 
избавиться от долговой зависимости по кре-
дитам. У нас наоборот: примерно те же 80% 
государственной поддержки приходится на 
ресурсорасточительные для государства, вы-
годные банкирам и малоэффективным для 
СХО ведущие их в долговую яму заемные 
средства, выдаваемые под ростовщические 
проценты. Прямая поддержка аграрных цен 
явится действенным рычагом нормализации 
финансового положения хозяйств, условием 
повышения оплаты и, следовательно, моти-
вации труда, гарантией принципиального из-
менения ситуации в самой системе кредитова-
ния, в том числе сократит саму потребность в 
кредитах, выдаваемых сейчас под заоблачные 
процентные ставки. 

Во взаимосвязи с радикальными изме-
нениями в использовании названных рычагов 
экономического механизма регулирования 
сельского хозяйства предстоит перестроить 
весь этот механизм, включая его внутрихо-
зяйственную составляющую, прежде всего в 
крупных СХО, особенно в гигантских агро-
холдингах, в соответствии с принципами со-
циального рыночного хозяйства. Эта пере-
стройка должна исходить из того, что в целом 
применяемые рычаги и инструменты эконо-
мического механизма аграрного сектора и все-
го АПК во многом или вообще не согласова-
ны, должным образом не взаимодействуют и 
в целом не образуют единую, слаженно функ-
ционирующую систему. В итоге ослабляются 
или подрываются функции и сами основы эф-
фективного государственного регулирования 
и управления, а скудные ресурсы аграрного 
бюджета в основном их объеме, не доходящие 
непосредственно до сельхозпроизводителей, 
не дают должной отдачи.

В тесной увязке с формированием адек-
ватного принципам социального рыночного 
хозяйства экономического механизма важно 
осуществить преобразование сложившегося 
аграрного законодательства, отличающегося 
той же несогласованностью, противоречиво-

го назначения, поступающих кому угодно, 
только не сельскому хозяйству. Есть и другие 
возможные источники из многомиллиардных 
денежных «потоков», нецелевых «вливаний», 
вращающихся во второстепенных, далеко не 
приоритетных сферах и структурах экономи-
ки и общества, в каналах излишне щедрой 
«братской» и иной помощи зарубежным стра-
нам, в серых, криминальных схемах движения 
денежного капитала. Сейчас в коррупцион-
ных потоках уходит в бездну по имеющимся 
данным порядка 250–300 млрд долл. (Неэко-
номические грани…, 2008), сопоставимых с 
доходной частью бюджета страны.

Соответствующее ресурсное обеспече-
ние приоритета сельского развития необходи-
мо подкрепить действенным экономическим 
механизмом использования этих ресурсов и 
системы ведения сельского хозяйства в целом, 
а также более совершенным правовым и про-
граммно-целевым обеспечением, особенно 
по предотвращению дальнейшей деградации 
социальной сферы села. Для этого вместо 
нынешнего «полуфабриката» (Программы со-
циального развития села на 2008–2012 гг.) не-
обходимо безотлагательно принять и (по той 
же успешно апробированной в 2010 г. методи-
ке главы правительства) также последователь-
но реализовать полноценную Государствен-
ную программу радикального преобразования 
социальной сферы российского села с адек-
ватным ее ресурсным обеспечением на уров-
не не менее 200 млрд р. в год.

Необходимо решительно упорядочить 
методы и механизмы использования цено-
вой, кредитной и налоговой составляющих 
аграрной политики, и соответствующие под-
системы государственного регулирования 
сельского хозяйства, что позволит суще-
ственно повысить эффективность уже задей-
ствованных в этих подсистемах финансовых 
ресурсов. В странах с развитым сельским хо-
зяйством, становлению которого во многом 
способствовало указанное упорядочение, це-
новая составляющая достигает 80% общих 
сумм государственной поддержки сельского 
хозяйства, что даже при мизерных процент-
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«аграрного вопроса», наиболее болезненно 
задетым оказался социальный статус кре-
стьянства. Его основная масса так и не стала 
собственником земли, как это было опреде-
лено стратегией рыночных преобразований в 
деревне. Более того, миллионы селян, особен-
но оказавшихся теми же бесправными в обла-
сти земельных отношений, стали наемными 
работниками у владельцев агрохолдингов, 
крупных агрофирм, да во многом и у руко-
водителей СПК (по закону о сельхозкоопе-
рации – почти тех же колхозов). Часто путем 
туманных обещаний и прямого обмана они 
лишаются даже бумажных земельных долей. 
А те из небольшой прослойки земельных соб-
ственников – владельцев К(Ф)Х, как и члены 
приусадебных семейных хозяйств – произво-
дителей почти половины сельскохозяйствен-
ной продукции, не стали равноправными 
партнерами рынка, терпят притеснения, вы-
ступают в роли просителей, бедных родствен-
ников. Не более уютно и свободно чувствуют 
себя владельцы дачных и садовых земельных 
участков, так и не дождавшихся заметных по-
слаблений от обещанной так называемой дач-
ной амнистии.

Наконец, пора поднять престиж и уро-
вень общегосударственного лоббирования 
интересов крестьянства и насущных нужд 
крестьянства на политическом поле страны, 
соответственно в системе законодательной 
власти. В видеоблоге, показанном по телевиде-
нию 24 ноября 2010 г., Президент РФ Д. Мед-
ведев говорил, что для становления в России 
настоящей демократической политической си-
стемы должно стать нормой, чтобы в обществе 
был слышен голос самых малых социальных 
групп, а в идеале – каждого человека.

Пока голоса почти 40-миллионого кре-
стьянского населения в этой системе и обще-
стве в целом практически почти не слышно, 
особенно по глобальным вопросам радикаль-
ного изменения нынешнего его социально-
экономического положения. Хотя слабым, 
но услышанным в обществе был голос кре-
стьянских депутатов в царской Государствен-
ной Думе. Пусть формально, но в советском 

стью или очевидной запутанностью многих 
принципиально важных правовых норм. Это 
относится к законам о сельскохозяйственной 
кооперации, обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, многим другим пра-
вовым и нормативным актам, в том числе к 
базовому закону о сельском хозяйстве с его 
декларативным, тезисным, во многом бес-
предметным содержанием. 

Для серьезного государственного ре-
шения проблемы радикального упорядочения 
аграрного законодательства, приведения его 
в единую, согласованную и в целом внятную 
систему необходимо, опираясь на опыт стран 
с высокоразвитым аграрным сектором, раз-
работать единый полноценный федеральный 
закон «О сельском хозяйстве Российской Фе-
дерации» прямого действия (Буздалов, 2008). 
Такой закон должен определять и детализиро-
вать как основные направления аграрной по-
литики с принятием соответствующих госу-
дарственных целевых программ и проектов, 
так и формы, методы, размеры и механизмы 
активной протекционистской поддержки 
сельского хозяйства, лоббирования интересов 
села, меры ответственности и другие условия, 
обеспечивающие динамичное развитие непо-
средственно аграрного производства и дей-
ствительно радикальные изменения в усло-
виях труда и жизни сельских производителей. 
Поправки, уточнения, дополнения, прочие 
«улучшения» разобщенного, бессистемного и 
потому стимулирующего расточительство ре-
сурсов аграрного законодательства будут все 
более уводить в сторону от решения насущ-
ных задач по серьезному изменению нынеш-
него бедственном социально-экономического 
положения российского села.

При формировании действенного эко-
номического механизма социально ориен-
тированной рыночной системы аграрных 
отношений и его соответствующем четком, 
однозначном и детализированном правовом 
закреплении особого внимания заслуживает 
неотложное устранение изъянов и перекосов в 
системе земельных отношений, так как в ходе 
реформ именно здесь, в центральном пункте 
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Верховном Совете депутатами были рядовые 
крестьяне, механизаторы, доярки и т.д. В ны-
нешней думе заявляют о себе и артисты, и 
спортсмены, но совсем не слышно голоса 
целого класса, представителя важнейшей ба-
зовой отрасли экономики. В начале аграрных 
преобразований возникла и быстро ушла в 
небытие Крестьянская партия. На задворках 
политического пространства недолго просу-
ществовала слабая Аграрная партия, которая, 
судя по числу народных избранников, не вну-
шала доверия у самих сельских жителей и в 
конце концов в своем остатке растворилась в 
рядах правящей партии. А судя по голосова-
нию за аграрный бюджет глобальные вопро-
сы возрождения села, на которые пытаются 
обратить внимание в Государственной Думе 
представители мало что решающих оппози-
ционных партий, эту партию не особенно ин-
тересуют. Собиралось поднять во весь рост 
эти вопросы намечавшееся три года назад 
Аграрное движение России, но, видимо, из-
за этого «дерзкого» замысла сейчас ничего не 
слышно ни о реальных делах, ни о самом су-
ществовании этого движения. Не слышно об 
успехах в отстаивании интересов крестьян-
ства профсоюза работников АПК.

Крестьянская тема, ее особая обще-
ственно-политическая значимость, социаль-
но-экономическое положение в деревне оста-
ются на заднем плане в средствах массовой 
информации, да и в общественных науках. 
Очевидно, при такой изоляции крестьянства 
из политической жизни и информационного 
поля страны рассуждения о становлении раз-
витого гражданского общества, правового го-
сударства, о его социальных обязательствах 
перед селом, о приоритете последнего в эко-
номической политике и т.д. остаются больше 
разговорами о намерениях, общими деклара-
циями, обрекающими сельское хозяйство, его 
главный – трудовой – потенциал на дальней-
шую деградацию.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РОССИИ: RPR-АНАЛИЗ 
ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ

А.Я. Рубинштейн

Настоящее исследование посвящено одному из тради-
ционных видов «опекаемых благ» – художественным 
продуктам, создаваемым в сфере искусства. В работе 
представлены результаты анализа экономической дина-
мики театральной деятельности, включая международ-
ные сопоставления и эмпирическую проверку на основе 
эконометрической модели известной теоретической за-
кономерности – «болезни Баумоля» с использованием 
трех индексов, измеряющих отставание производитель-
ности труда, догоняющую динамику заработной платы 
и опережающий рост цен на билеты по отношению к 
соответствующим параметрам макроэкономической ди-
намики. Особое внимание в статье уделено методике рас-
четов показателей производительности труда и заработ-
ной платы, предложенной Р. Капелюшниковым, и оценке 
реальных возможностей лечения «болезни Баумоля» по-
средством повышения цен на театральные билеты. 
Ключевые слова: опекаемые блага, «болезнь цен», от-
ставание производительности труда, дефицит дохода, 
индексы Баумоля, модель «болезни цен».

ВВЕДЕНИЕ

Экономическая история демонстриру-
ет множество примеров особых продуктов 
человеческой деятельности, производство 
и потребление которых не вписываются в 
стандартные границы рыночных отношений 
и сопровождаются регулярной поддержкой 
государства в виде бюджетных субсидий, на-
логовых льгот и (или) других экономических 

инструментов. В разных странах и историче-
ские эпохи существовали различные виды та-
ких товаров и услуг, названные «опекаемыми 
благами» (Рубинштейн, 2009а, 2011). 

Наряду с теорией опекаемых благ из-
вестны и другие подходы, объясняющие эту 
экономическую реальность. В качестве при-
мера назовем «внешние эффекты» А. Пигу 
(Pigou, 1920; Пигу, 1985), «мериторику» Р. Ма-
сгрейва (Musgrave, 1959; Масгрейв Р., Ма-
сгрейв П., 2009; Гринберг, Рубинштейн, 2000; 
Рубинштейн, 2009б) и совсем свежую институ-
циональную интерпретацию А. Пората (Porat, 
2008, 2009). Последняя основана на введении 
так называемого расширенного обязательства 
возмещения (expanded duty of restitution), в 
соответствии с которым потребитель пози-
тивной экстерналии должен оплачивать про-
изводителю «невольно приобретаемые» им 
выгоды (unrequested benefits)1. К числу са-
мых признаваемых видов опекаемых благ от-
носятся продукты фундаментальной науки, 
медицинские, образовательные и культурные 
услуги, особенности которых заставляют мно-
гие государства тратить весьма значительные 
средства на их финансирование2. 

1 Первое упоминание этой институциональ-
ной конструкции в русскоязычной литературе, по-
хоже, принадлежит В. Тамбовцеву (Тамбовцев, 2012, 
с. 133). Заметим также, что «расширенными обяза-
тельствами возмещения», реализуемыми через бюд-
жетные механизмы, обосновывается, по сути, леги-
тимность поддержки производителей опекаемых благ.

2 К сожалению, в нашей стране после при-
нятия  Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83 
«О коммерциализации бюджетных учреждений» все 
чаще появляются суждения об избыточных расходах 
государства на поддержку опекаемых благ и неэффек-
тивности работы их производителей. Эти идеи более 
всего коснулись гуманитарной науки и образования. 
Пользуясь сомнительными критериями, чиновники 
разных ведомств заявляют о неэффективности ряда 
высших учебных заведений и научных институтов, 
пытаясь осуществить на этом фоне меро-приятия, 
направленные на слияние и так называемую оптими-
зацию, на сокращение государственной поддержки © Рубинштейн А.Я., 2013 г.
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ее применения в других секторах экономики 
и макроэкономических исследованиях (Neck, 
Getzner, 2007; Nordhaus, 2008; Pomp, Vujic, 
2008; Рубинштейн, 2012). Вместе с тем вре-
мя от времени появляются работы альтерна-
тивного содержания, в которых по разным 
причинам подвергается сомнению сам факт 
инфицирования «болезнью цен» российских 
организаций исполнительских искусств. 

Имея в виду данные обстоятельства и 
то, что основные симптомы «болезни Баумо-
ля» проявляются в соотношениях динамики 
цен на культурные услуги, производитель-
ности труда и заработной платы, трактуемой 
двояким образом, а также тот факт, что одна 
из этих интерпретаций служит поводом для 
указанных сомнений (Капелюшников, 2013), 
мы намерены показать в настоящей работе их 
необоснованность. В этом же контексте будет 
рассмотрена возможность повышения цен на 
культурные услуги в качестве «надежного ле-
карства от “болезни издержек”» (Тамбовцев, 
2012), и мы также постараемся показать не-
состоятельность подобных ожиданий. В связи 
с этим сделаем несколько предварительных 
замечаний по поводу показателей, измеряю-
щих заработную плату и производительность 
труда, а также самого объекта исследования – 
театров. 

Что касается заработной платы, то тео-
рия различает два показателя оплаты труда в 
зависимости от того, что интересует исследо-
вателя. «Мы глядим на ситуацию через при-
зму тех, кто трудится, или тех, кто использует 
их труд? Если второе, то тогда нашим рабо-
чим понятием становится понятие “producer 
real wage”. По определению producer real wage 
(PRW) представляет собой показатель годо-
вых, месячных или часовых затрат на оплату 
труда одного работника, измеренных в едини-
цах выпускаемой фирмой продукции. Он от-
вечает на вопрос: во сколько центнеров зерна 
(агрофирмам), тонн нефти (нефтедобываю-
щим компаниям), единиц «зрительских услуг» 
(театрам) обходится наем одного работника в 
течение года, месяца или часа?» (Капелюш-
ников, 2013, с. 73). Расчет такого показателя 

Рассматривая в качестве примера куль-
турные услуги, заметим, что за многие годы 
были выдвинуты различные предположения 
о природе, принципах и методах их государ-
ственной поддержки. Среди наиболее часто 
встречавшихся рецептов можно обнаружить 
рекомендации по бюджетному финансиро-
ванию потребления культурных благ отдель-
ными категориями населения, определенной 
номенклатуры услуг организаций культуры, 
их передвижных форм работы и даже пустую-
щих мест в зрительных залах. В том или ином 
виде они представлены в многочисленных 
публикациях, посвященных экономике куль-
туры3. 

Экономическая теория культуры стала 
складываться в середине 1960-х гг. после вы-
хода в свет классического труда Вильяма Бау-
моля и Вильяма Боуэна «Исполнительские ис-
кусства – экономическая дилемма» (Baumol, 
Bowen, 1966). С той поры наука располагает 
знанием о «болезни цен», суть которой за-
ключается в том, что в некоторых секторах 
издержки производства растут быстрее, чем 
цены на конечный продукт. За почти полвека, 
прошедших после открытия «болезни цен», 
ей были посвящены многочисленные теоре-
тические исследования и статистические ана-
лизы, авторы которых сомневались и снова 
подтверждали эту гипотезу, ставшую одной из 
фундаментальных закономерностей экономи-
ки культуры (Globerman, Book, 1974; Schwarz, 
Greenfield, 1981; Heilbrun, 2003; Ginsburgh, 
Throsby, 2006). 

Следует особо отметить, что в послед-
нее десятилетие наблюдается явный ренес-
санс теории Баумоля, расширяются границы 

опекаемых благ. См.: http://lenta.ru/news/2012/11/23/
livanov; http://www.bfm.ru/news/2012/12/12/medinskij-
podtverdil-sokrashhenie-gumanitariev.

3 Подробный обзор трактовок бюджетного 
финансирования культурной деятельности можно 
найти в монографии «Введение в экономику исполни-
тельского искусства» (Рубинштейн, 1991, с. 213–247). 
См. также: (Peacock, 1969, p. 323–335; Scitovsky, 1976; 
Gafgen. 1992, s. 190–192).
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этого подхода. Нетрудно понять, в частности, 
что в его основе лежат те различия в индек-
сах цен, которые существуют при измерениях 
среднего уровня инфляции (ИПЦ, дефлятор 
ВВП) и динамики цен на конкретные виды 
продукции. Кроме того, этот подход корре-
спондирует с логикой Баумоля, где динами-
ка отраслевых показателей сопоставляются с 
макроэкономической динамикой производи-
тельности труда, заработной платы и цен. Это 
собственно и побудило нас расширить анализ 
Р. Капелюшникова до уровня соответствую-
щей оценки реальных результатов производи-
теля (real producer results). 

В соответствии с логикой RPR-анализа 
можно оценить, в частности, реальную вели-
чину полных текущих издержек, а не только 
их часть, связанную с оплатой труда. Исполь-
зуя данную методологию, показатель реаль-
ных издержек производства «producer real 
cost» можно также измерять в единицах выпу-
скаемой продукции. При этом и здесь расчет 
показателя реальных издержек театрально-
го производства отличается от стандартного 
метода их определения лишь способом деф-
лирования номинальных текущих расходов 
театров. Они также пересчитывается не по-
средством ИПЦ, а с помощью индекса цен 
на театральные услуги. Тем самым и здесь 
вступают в игру цены. Отдельные элементы 
реальных затрат производителя (например, 
расходы театров на коммунальные услуги, как 
и стоимость рабочей силы могут снижаться 
или расти в зависимости от соотношения цен 
на билеты и коммунальные услуги).

Распространяя RPR-анализ на пока-
затель доходов театров от продажи билетов, 
можно тем же самым способом определить 
реальную стоимость совокупного объема те-
атральных услуг (real revenue). В этом слу-
чае показатель RR отличается от физического 
объема театральных услуг на величину по-
стоянного множителя, равного средней цене 
театрального билета базового года. Поэтому 
можно утверждать, что динамика RR и физи-
ческого объема театральных услуг совпадает 
между собой.

отличается от обычного определения реаль-
ной заработной платы тем, что номинальная 
зарплата дефлируется не посредством индек-
са потребительских цен (ИПЦ), а с помощью 
индекса цен на театральные услуги. 

Это не означает, однако, что показа-
тель оплаты труда, отражающий покупатель-
ную способность реальной заработной пла-
ты с точки зрения работников-потребителей 
«consumer real wage» (CRW) является «оши-
бочной» характеристикой, порождающей лож-
ные суждения. Все дело в методологической 
корректности использования данного индика-
тора. И здесь можно лишь согласиться с ут-
верждением Р. Капелюшникова о наличии в со-
временной литературе ряда необоснованных 
констатаций4. Особо следует подчеркнуть, что 
указанные индикаторы имеют разные сферы 
применения, и совпадение между ними – ско-
рое исключение, чем правило (Feldstein, 2008; 
Капелюшников, 2009, с. 59–79). При этом в 
настоящем исследовании будут использованы 
оба показателя оплаты труда: индикатор CRW, 
рассчитанный на основе дефлирования номи-
нальной заработной платы с помощью ИПЦ, 
и индикатор PRW, рассчитанный на основе 
дефлирования той же номинальной заработ-
ной платы, но уже посредством индекса цен на 
театральные билеты.

Теперь о названии настоящей статьи и 
содержании, которое мы вкладываем в слоган 
«RPR-анализ». Детально изучив уже упомя-
нутые выше работы Р. Капелюшникова (Ка-
пелюшников, 2009, 2013), мы убедились в 
безусловной полезности предложенной им 
методологии измерения показателя реальных 
расходов производителя на заработную плату 
и подумал о целесообразности расширения 

4 Сошлемся на статью Р. Капелюшникова, в 
которой автор приводит конкретные примеры таких 
заключений, присутствующих в работах Е. Яси-
на, К. Юдаевой и Н. Ивановой, Я. Лисоволика и Е. 
Гурвича и др., по поводу опережающего роста зара-
ботной платы по отношению к производительности 
труда в российской экономике (Капелюшников, 2009, 
с. 59–60).
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менения. С точки зрения производителя те-
атральных услуг и в соответствии с логикой 
«RPR-анализа» более точную информацию 
дает показатель объема театральных услуг на 
одного работника, учитывающий весь объем 
созданного художественного продукта. 

В заключение этого короткого введения 
несколько слов о рассматриваемом нами виде 
опекаемых благ – театральных услугах. Вы-
бор театра в качестве объекта исследования 
обусловил следующий набор анализируемых 
показателей: сеть (число) театров, коммерче-
ская вместимость зрительных залов, числен-
ность работников, расходы на оплату труда, 
совокупные текущие расходы, число спекта-
клей и новых постановок, число посещений, 
доходы от продажи билетов и размер бюд-
жетных субсидий. Все эти показатели рас-
сматриваются в интервале 1995–2011 гг. и по-
строены на основе агрегированных данных по 
80 регионам России. Указанная база данных 
сформирована Государственным информа-
ционным вычислительным центром (ГИВЦ) 
Минкультуры России на основе стандартных 
форм отчетности, согласованных с Росстатом. 
В отдельных, специально указанных случаях 
привлекалась дополнительная информация, 
характеризующая деятельность российских 
театров в 1971–1995 гг. При этом большая 
часть информации, относящейся к советскому 
периоду 1971–1990 гг., представлена в ведом-
ственной статистике, доступ к которой всегда 
затруднен6. 

6 Часть этих данных была опубликована в 
виде приложений в монографии «Введение в эконо-
мику исполнительского искусства» (Рубинштейн, 
1991). Кроме того, указанные данные были исполь-
зованы как в собственных исследованиях автора (Ру-
бинштейн, 2012; Rubinstein, 1987, 1995, 1997, 2013), 
так и в совместных работах с Вильямом Баумолем 
(Rubinstein, Baumol W., Baumol H., 1992). На эту 
информацию ссылались и другие авторы (Peacock, 
1991, p. 1–18).

Теперь о производительности труда. 
Здесь требуется дополнительный коммен-
тарий. Дело в том, что, рассматривая соот-
ветствующие показатели, следует учитывать 
особенности измерения результатов деятель-
ности театров. Речь идет о специфике созда-
ваемого художественного продукта, который 
во многих случаях трансформируется в куль-
турные услуги, объем которых измеряется 
числом билетов, поступающих в продажу 
(произведение числа спектаклей на коммерче-
скую вместимость зрительного зала), или чис-
лом купленных билетов (число посещений). 
Учитывая данное обстоятельство, измеритель 
производительности труда – объем производ-
ства театральных услуг на одного работника 
театров – может быть рассчитан на основе 
двух индикаторов. 

Во-первых, речь идет об отраслевом 
показателе, который учитывает весь создан-
ный объем театральных услуг и определятся 
в виде суммы произведений числа спектаклей 
на коммерческую вместимость зала по всем 
театрам страны, а показатель производитель-
ности – соответственно в виде отношения 
созданного объема театральных услуг к чис-
лу работников. Во-вторых, имеется в виду 
и другой измеритель, учитывающий только 
потребление театрального продукта5. В этом 
случае показатель производительности рас-
считывается в виде отношения суммарного по 
всем театрам числа посещений к числу работ-
ников. Их отличие друг от друга отражает по-
казатель средней заполняемости зрительных 
залов театров. 

При этом оба рассмотренных выше по-
казателя несут в себе важную информацию и 
применяются на практике. Однако и в данном 
случае методологическая корректность их 
использования обусловлена сферой их при-

5 Оставляя в стороне эту весьма важную тему, 
отошлем читателя к известной дискуссии об изме-
рителях объема производства культурных благ, соз-
даваемых организациями исполнительских искусств 
(Throsby, Withers, 1979, p. 11–13; Schwarz, 1987, p. 10; 
Рубинштейн, 1991, с.  44–48). 
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Приведенный график свидетельствует 
о росте обеспеченности населения театраль-
ными услугами: в том числе в 2001–2011 гг. 
она росла со среднегодовым темпом приро-
ста 2,3%, обусловив ее кумулятивный рост 
в 1,27 раза. Рост предложения театральных 
услуг, сопровождавшийся увеличением в 
1,16 раза числа новых постановок, нашел со-
ответствующее отражение и в росте потребле-
ния театральных услуг – показателей посеща-
емости театров. В тот же период 2001–2011 гг. 
общий объем потребления театральных услуг 
увеличился почти на 3 млн посещений: c 
29,7млн – в 2000 г. до 32,6 млн – в 2011 г., что и 
в пересчете на 1000 жителей свидетельствует 
о возрастающей посещаемости театров в по-
следнее десятилетие. Данный статистический 
факт особенно значим на фоне сформировав-
шейся в предыдущие годы понижательной 
тенденции, имеющей четыре периода: 1970–
1985 гг. и 1995–2004 гг. – периоды «медлен-
ного падения», 1986–1995 гг. – десятилетие 
«глубокого спада», 2005–2011 гг. – «период 
роста» (рис. 2). 

Такая динамика общего снижения по-
сещаемости российских театров и особенно в 
«десятилетие глубокого спада» (в 2,4 раза) об-
условлена рядом причин. Одна из них связана 
с феноменом сокращения зрительского спро-
са, вызванного расширением возможностей 
проведения досуга в России и усиливающей-
ся конкуренцией за свободное время и деньги 

1. АНАТОМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

Согласно официальной статистике в 
2011 г. в России зарегистрировано 598 про-
фессиональных театров, что составляет не-
многим более одного театра на 250 тыс. жи-
телей. Говоря о театральной отрасли в целом, 
отметим, что театры России объединяют ак-
теров, режиссеров, художников, менеджеров, 
другой художественный и технический персо-
нал общей численностью почти 86 тыс. чело-
век, усилиями которых в 2011 г. было создано 
2566 новых постановок и сыграно 148 277 
спектаклей, или по 4,2 постановки и 248 спек-
таклей в среднем на один театр. 

При этом в последнее десятилетие с 
2000 по 2011 г. среднее число новых поста-
новок и спектаклей выросло соответственно 
на 16 и 11%. С учетом же коммерческой вме-
стимости зрительных залов при средней ее 
величине в расчете на один театр (421 место) 
можно определить совокупный физический 
объем театральных услуг. В 2011 г. он соста-
вил 62 476 192 услуг – число поступивших в 
продажу билетов. Разделив эту величину на 
численность населения, мы получим показа-
тель его обеспеченности театральными услу-
гами – 437 услуг на 1000 жителей России. На 
следующем графике представлена динамика 
этого показателя (рис. 1).
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Рис. 1. Совокупный объем театральных услуг 
на 1000 жителей

Рис. 2. Ретроспективная динамика посещаемости 
театров России (посещения на 1000 населения)
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кретный спектакль (например, театры Брод-
вея), театры-кафе, временные театральные 
коллективы и т.п. К этому следует добавить 
существенные отличия между ними по орга-
низационно-правовому статусу и финансовой 
поддержке со стороны государства, что также 
обусловливает часто различное понимание 
в национальных статистиках самой катего-
рии «театр». Именно этим можно объяснить 
«бедность» информации о театральной сети в 
различных базах данных Европы и Северной 
Америки. 

В указанных обстоятельствах можно 
сопоставлять (с некоторыми допущениями) 
лишь те показатели театральной деятель-
ности, которые характеризуют объем пред-
ложения, измеряемый числом спектаклей 
(представлений), и объем потребления теа-
тральных услуг, измеряемый числом посеще-
ний театров. В следующей таблице представ-
лены показатели театральной деятельности 
ряда стран – абсолютные и относительные 
показатели объема предложения и потре-
бления театральных услуг в странах конти-
нентальной Европы и Северной Америки в 
2011 г. (табл. 1)8.

8 Эта таблица, а также рис. 4 и 5 построены 
на основе информации, подготовленной Е. Дудкиной, 
В. Музычук, Н. Скляр и Е. Хауниной, которым автор 
приносит свои искрение благодарности. 

населения. Распространение массовой куль-
туры при одновременном росте домашних 
форм потребления искусства – развитие теле-
видения в 1970-е гг., аудио- и видеопродуктов 
в 1980-е гг., компьютерных игр и Интернета в 
конце XX и начале XXI столетия – представ-
ляет собой, по-видимому, общую тенденцию, 
которая и определила снижающуюся динами-
ку посещаемости театральных спектаклей7. 

В подобном снижении уровня потре-
бления живых видов искусства Россия «дого-
няет» экономически развитые страны Европы 
и Северной Америки. Два «великих цивили-
зационных тренда» – процессы глобализации 
и быстрого распространения компьютерных 
и информационно–коммуникационных тех-
нологий, принципиально трансформировали 
институциональную среду, изменили цен-
ностные ориентации и нормы поведения в 
российском обществе, влияющие на художе-
ственные предпочтения и спрос на культур-
ные блага.

На этом фоне устойчивый рост посе-
щаемости российских театров в 2004–2011 гг. 
свидетельствует о преодолении кризисных 
явлений и переломе ранее сложившейся нега-
тивной тенденции (рис. 3).

Данный вывод подтверждают и меж-
дународные сопоставления. При этом надо 
иметь в виду, что театральная статистика не 
дает возможности проводить корректные 
сравнения театральной сети разных стран. 
Дело в том, что во многих из них используют-
ся различные модели театров: репертуарные 
театры, имеющие постоянную труппу и соб-
ственное здание, театральные компании без 
постоянной труппы, антрепризы, летние теа-
тры, театральные здания, арендуемые на кон-

7 Заметим, что российские социологи 
(А. Алексеев, Г. Дадамян, В. Дмитриевский, М. Жаб-
ский, Ю. Фохт-Бабушкин) уже давно фиксируют в 
своих исследованиях снижение уровня «потребле-
ния» классических видов искусства и кино (Театр 
как социологический…, 2009). Более всего это от-
носится к «живым» видам искусства и, в частности, 
к театру.

Рис. 3. Посещаемость театров – период роста 
(посещения на 1000 населения)
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таких сопоставлениях является тезис Дугласа 
Норта о том, что «история имеет значение». 
В нашем случае это означает необходимость 
учета ретроспективной динамики посещае-
мости российских театров. Уже отмечалось, 
что процессы глобализации и связанная с 
ними либерализация досуга с одновремен-
ным распространением неких общих «стан-
дартов» поведения сопровождались в России 
снижением посещаемости театров. И если в 
1970 г. на 1000 жителей приходилось в сред-
нем 528 посещений театра, то в 2011 г. посе-
щаемость театров в России опережала США, 
Болгарию и Украину, но отставала от Италии 
и Австрии и оказалась на уровне таких стран, 
как Германия и Канада (рис. 4).

При этом надо учитывать масштабы 
Российской Федерации, протяженность ее 
границ и численность населения, а также не-
равномерность распределения сети театров: 
от одного театра в республиках Алтай и Тыва 
до 103 театров в Москве. В связи с этим инте-
ресным будет и сравнение отдельных регио-
нов России с упомянутыми выше зарубежны-
ми странами (рис. 5).

Приведенная гистограмма свидетель-
ствует о том, что в традиционно театральных 

Данные, приведенной табл. 1, свиде-
тельствуют о том, что в количественном вы-
ражении и с учетом различной численности 
населения сравниваемых стран Россия зани-
мает срединные позиции: отставая по уровню 
обеспеченности театральными услугами (чис-
ло спектаклей на 1000 жителей) от Венгрии 
и Германии, она опережает такие страны, как 
Италия, Канада и США. Примерно такая же 
картина наблюдается и по показателю чис-
ла посещений на один спектакль, который 
с учетом коммерческой вместимости залов 
косвенно характеризует эффективность ра-
боты театров. Здесь Россия (220 посещений 
на один спектакль) отстает от Канады (281), 
Венгрии (242) и Италии (238), но опережает 
Германию (208) и США (192). Близкие циф-
ры можно наблюдать по результирующему 
показателю театральной деятельности, харак-
теризующему душевой уровень потребления 
театральных услуг в различных странах. По 
этому показателю (посещаемость театров на 
1000 жителей) Россия, опережая США и не-
значительно отличаясь от Германии и Канады, 
отстает от Италии и Венгрии. 

Полученные результаты сравнительно-
го анализа могут быть уточнены. Важным в 

Таблица 1
Спектакли и посещаемость театров в ряде стран в 2011 г.* 

Страна Число спектаклей, 
ед.

Число посещений, 
тыс. посещений

Посещения одного 
спектакля, ед.

Число спектаклей 
на 1000 жителей, 

ед.

Число посещений 
на 1000 жителей, 

ед.

Венгрия 19 000 4600 242 1,900 458

Германия 95 892 19 927 208 1,572 233

Россия 148 277 32 565 220 1,037 228

Италия 33 588 7985 238 0,960 327

Канада 67 755 19 018 281 0,826 234

США 177 000 34 000 192 0,569 109
*  Учитывая отсутствие по ряду стран достоверных данных за 2011 г. и с учетом известной инерционности динамики показателей 

театральной деятельности, при построении этой таблицы были использованы (за исключением России) максимальные значения 
указанных показателей за три последних года (2009–2011 гг.).

Источники: Венгрия (Central Statistical Office www.ksh.hu), Германия (Theaterstatistik 2010/2011 (www.destatis.de), Италия (MiBAC, 
Ufficio Studi, Culture in Italy. Basic figures, 2010), Канада (Service Bulletin. Performing Arts, 2010), США (Statistical Abstract of the United 
States, 2012).
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2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Вместе с тем расчеты демонстрируют 
скорее экстенсивную динамику роста пред-
ложения театральных услуг с падающей 
производительностью труда – отношением 
физического объема театральных услуг к 
числу работников театров. И хотя в период 
2004–2011 гг. производительность театров 
возрастала, этот рост не смог компенсировать 
ее падения в предыдущие 10 лет. Причем по-
добная ниспадающая динамика характерна 
как для одного, так и для другого показателя 
реальной производительности труда театров 
(рис. 6).

От того, сохранится ли тенденция по-
следних шести лет в будущем, существенно 
зависят прогнозные оценки экономических 
результатов деятельности театров . Необходи-
мо понять, в частности, достигнута ли нижняя 
граница падения производительности труда 
или этот процесс падения, который наблюда-
ется уже более 40 лет, продолжается. Без ка-
чественных гипотез здесь не обойтись. Для 

регионах России посещаемость театров на 
1000 жителей находится на уровне и выше 
самых театральных стран континенталь-
ной Европы и Северной Америки. При этом 
наиболее высокий уровень посещаемости 
театров на 1000 жителей приходится на сто-
личные города Москву (561 посещение), 
Санкт-Петербург (543 посещения), которые 
по данному показателю превосходят, напри-
мер, такую европейскую столицу, как Берлин 
(490 посещений). 

Основываясь на приведенных расчетах 
и сопоставлениях, можно с уверенностью 
утверждать, чтоб работы отрасли в период 
2005–2011 гг. была успешной, отрасль в по-
следнее десятилетие смогла преодолеть кри-
зис 1986–1995 гг. Об этом свидетельствуют 
прирост сети театров – на 15% и отраслевой 
занятости – на 26%, увеличение предложения 
театральных услуг – на 25% и уровня обе-
спеченности населения театральными услу-
гами – на 27%, а главное – прирост посещае-
мости театров в расчете на 1000 жителей – на 
12%. 

Источники: США (Statistical Abstract of the United States: 2012), 
Украина (State Statistics Committee of Ukraine, 2011), Болгария 
(Statistical Reference book, 2009), Германия (Theaterstatistik 
2010/2011 (www.destatis.de), Канада (Service Bulletin. Performing 
Arts, 2010), Италия (MiBAC, Ufficio Studi, Culture in Italy. Basic 
figures, 2010), Австрия (Kulturstatistik, 2009).

Рис. 4. Число посещений театров на 1000 жителей 
ряда стран в 2011 г.

Источники: Германия (Theaterstatistik 2010/2011 (www.destatis.
de), Канада (Service Bulletin. Performing Arts, 2010), Поль-
ша (Central Statistical Office (http://www.stat.gov.pl)), Италия 
(MiBAC, Ufficio Studi, Culture in Italy. Basic figures, 2010), 
Латвия (Central Statistical Bureau of Latvia), Венгрия (Central 
Statistical Office www.ksh.hu).

Рис. 5. Посещаемость театров на 1000 жителей 
в 2011 г.
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На приведенном графике (см. рис. 7) 
нетрудно заметить, что производительность 
труда в экономике на всем временном ин-
тервале 1995–2011 гг. превосходит произво-
дительность труда в театрах. Таким образом, 
сформулированный Баумолем и Боуэном тео-
ретический тезис о феномене отставания про-
изводительности в сфере исполнительских 
искусств имеет место и в реальных условиях 
российской экономики. Иначе говоря, за по-
следние 15 лет предпосылки «болезни цен» 
никуда не исчезли. При этом очевидно, что 
кроме рассмотренных выше особенностей 
бытования искусства в России существуют 
объективные факторы, присущие самой при-
роде театральной деятельности.

Так, изучая экономику исполнитель-
ских искусств, Баумоль и Боуэн обратили 
внимание на тот факт, что «количество труда, 
предназначенное для производства данного 
уровня продукции, постоянно во времени и 
фактически не зависит от новаторства и кон-
центрации капитала» (Baumol, Bowen, 1966, p. 
415). Выявленный феномен позволил сделать 
принципиальный вывод об объективном от-
ставании производительности труда в данной 
сфере от общего роста производительности 
в экономике10. И, как утверждают многие ис-

10 Излюбленный пример Баумоля, свидетель-
ствующий о невозможности роста производительно-

целей настоящей работы можно ограничиться 
следующими предположениями. 

Думается, что действующие в преды-
дущие 40 лет процессы изменения зритель-
ского спроса под влиянием глобализации и 
структурных сдвигов в художественном пред-
ложении, сопровождавшиеся увеличением 
численности занятых, себя исчерпали или 
почти исчерпали. Можно ожидать, что в са-
мое ближайшее время сформируется устойчи-
вая структура зрительского спроса и наступит 
инфраструктурная стабилизация, в рамках ко-
торой динамика численности работников теа-
тров перестанет быть фактором снижения их 
производительности9. 

Как утверждали в своем классическом 
труде Баумоль и Боуэн, отставание произ-
водительности труда в организациях испол-
нительских искусств от динамики произво-
дительности в целом по экономике является 
главной причиной роста их издержек – «ге-
нетической» составляющей «болезни цен» 
(Baumol, Bowen, 1966). Поэтому диагностику 
следует начать с анализа динамики показателя 
производительности труда в театрах, сравнив 
ее с изменением средней производительности 
труда в российской экономике (рис. 7). 

9 Подробнее об этом см. (Рубинштейн, 2012, 
с. 14–15, 58–59).
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отношения производительности в организаци-
ях исполнительского искусства к средней про-
изводительности труда в экономике:

1 1 1 1
1

1 1,
t t t t t t

t E E E
t t t t

E E

V V V V V VB
V V V V

   
 
   12

где V и VE – соответственно показатели про-
изводительности в соответствующих видах 
искусства (в данном случае в театрах) и в 
среднем по экономике в годах t и t + 1. От-
рицательные значения индекса Баумоля B1 
(B1 < 0) указывают на увеличение отставания 
производительности в искусстве от произво-
дительности в экономике, и наоборот, поло-
жительные значения этого индекса (B1 > 0) 
свидетельствуют о сокращении существую-
щего разрыва. 

Одна из главных гипотез, выдвинутых 
Баумолем и Боуэном в их знаменитом иссле-
довании, заключается в том, что, несмотря на 
отставание производительности труда, зара-
ботная плата в сфере искусства увеличивает-
ся, причем вслед за ростом заработной платы 
в экономике. Об этом также писали и другие 
авторы. Хейлбрун, в частности, данное по-

12 «Индексы Баумоля» – B1; B2; B3 и B были 
впервые предложены в работе «Опекаемые блага в 
сфере культуры: признаки и последствия “болезни 
цен”» (Рубинштейн, 2012).

следователи, принципиальное изменение та-
кой динамики маловероятно. Не повторяя их, 
заметим, что из пяти возможных факторов, 
способствующих росту производительности 
труда в сфере исполнительских искусств, 
Джеймс Хейлбрун выделяет в качестве наибо-
лее реального лишь «экономию на масштабах 
следствие увеличения продолжительности се-
зонов» (Heilbrun, 2003, p. 92)11. 

При этом Баумоль и Боуэн подчерки-
вали, что организации исполнительских ис-
кусств «не могут даже надеяться догнать про-
изводительность труда в целом по экономике» 
(Baumol, Bowen, 1966, p. 165). Анализируя 
многолетние статистические наблюдения, они 
установили, что положительная динамикой 
общей производительности является «факто-
ром риска», способствующим развитию «бо-
лезни цен». Об этом же свидетельствуют и 
наши расчеты: в России, как и других странах, 
феномен «отставания производительности» 
является фундаментальной характеристикой 
деятельности организаций исполнительских 
искусств (рис. 8). 

Учитывая систематический характер от-
ставания производительности труда в театрах 
и для удобства последующего анализа имеет 
смысл ввести специальный индекс – индекс 
Баумоля (B1), равный темпу годового прироста 

сти труда в исполнительских искусствах, стал общим 
местом многих публикаций, посвященных данной 
теме. Речь идет о том, что производительность че-
тырех музыкантов, исполняющих квартет Бетхове-
на, сегодня такая же, как и 200 лет назад. При этом 
любые аудиовизуальные формы «живого» искусства 
специалисты рассматривают как другой продукт. 

11 Любопытно, что вслед за Баумолем 
(Baumol, Bowen, 1966, p. 163) Хейлбрун также счи-
тает, что «улучшение условий для публики посред-
ством кондиционирования воздуха» обеспечивает 
увеличение продолжительности сезона (Heilbrun, 
2003, p. 91). В российской практике такая связь не 
прослеживается. Более того, статистика свидетель-
ствует о сокращении в 1991–2011 гг. числа мероприя-
тий (в среднегодовом исчислении), приходящихся на 
один театр, с 371 до 248 спектаклей. 
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изводительности труда, но привязана к изме-
нениям средней оплаты труда в экономике, 
демонстрируя «параллельный тренд». 

Вот здесь и возникает вопрос о коррект-
ности использования показателя оплаты тру-
да CRW. Быть может, надо динамику реальной 
производительности труда сопоставлять с 
другим показателем заработной платы, деф-
лированной с помощью индекса цен на биле-
ты в театры, индикатором PRW. В этом случае 
картина будет совершенно иной (рис. 10). 

Все зависит от того, как верно отмеча-
ет Р. Капелюшников, «на что мы смотрим» и 
«что нас интересует». В этом смысле сопо-
ставление производительности труда и пока-
зателя оплаты труда PRW позволяет выяснить 
связь между динамикой уровня оплаты труда 
театральных работников с их производитель-
ностью. Выполненные расчеты указывают, в 
частности, на тот факт, что реальные расходы 
на оплату труда на одного работника в теа-
трах на протяжении всего периода времени 
отставали от производительности. При этом 
кумулятивное снижение стоимости рабочей 
силы в российских театрах за весть период с 
1995 по 2011 г. составило 25%, а в интервале 
1997–2007 гг. – 4,5%13.

13 Для сравнения приведу оценки Р. Капе-
люшникова, сделанные им для экономики России в 

ложение обосновывает тем, что организации 
искусства конкурируют в найме работников 
на общенациональном интегрированном рын-
ке труда (Heilbrun, 2003, p. 92). Известны и 
другие объяснения, согласно которым рост 
заработной платы в сфере исполнительских 
искусств поддерживается, например, исходя 
из политики выравнивания доходов (Костина, 
1999; Экономика культуры, 2005). Не углуб-
ляясь в эту аргументацию, имеет смысл ис-
ходную посылку Баумоля и Боуэна проверить 
на конкретном статистическом материале дея-
тельности российских театров (рис. 9). 

Приведенный график (см. рис. 9) сви-
детельствует, что в течение 15 лет среднеме-
сячная заработная плата в театрах (дефли-
рованная с помощью ИПЦ) повышалась и в 
отдельные моменты снижалась почти теми 
же темпами, что и в среднем по экономике, 
демонстрируя противоположную направлен-
ность по отношению к падающей произво-
дительности труда. Данный статистический 
факт соответствует гипотезе Баумоля и Боу-
эна, повторенной Хейлбруном: «заработные 
платы исполнителей со временем должны по-
вышаться в такой же пропорции, что и зара-
ботные платы в общей экономике» (Heilbrun, 
2003, p. 92). Итак, расчеты показали, что в 
исполнительских искусствах динамика зара-
ботной платы фактически не зависит от про-

Рис. 9. Динамика реальной зарплаты и 
производительности в театрах в сравнении с 

реальной зарплатой по экономике (1995 г. = 100%)

Рис. 10. Реальная зарплата и производительность 
в театрах (1995 г. = 100%)
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цифический для исполнительских искусств 
механизм отражает в теории Баумоля еще 
одну «генетическую» составляющую «болез-
ни цен» (Heilbrun, 2003, p. 92). 

Поэтому в отличие от других секторов 
экономики, где существует прямая связь меж-
ду оплатой труда и производительностью, в 
театральной отрасли нас может интересовать 
прямое сопоставление заработной платы в те-
атрах со средней заработной платой по эконо-
мике. Поэтому выбор здесь очевиден: нам ну-
жен такой показатель оплаты труда, который 
отражает изменение реальной покупательной 
способности заработной платы театральных 
работников. Его расчет отличается от опре-
деления стоимости рабочей силы тем, что 
номинальная зарплата пересчитывается с по-
мощью индекса потребительских цен. Таким 
образом, речь идет о показателе consumer real 
wage (CRW). Его динамика и показателя сред-
ней заработной платы по экономике в целом 
приведены на рис. 11.

Приведенный график свидетельствуют 
о том, что за исключением постдефолтного пе-
риода 1998–2000 гг., когда зарплата в театрах 
падала быстрее, чем в среднем по экономике, 
и посткризисного трехлетия 2009–2011 гг., ког-
да она уже росла быстрее, чем по экономике, 
в течение всего периода 1995–2011 гг. наблю-
дается «параллельная динамика» заработной 
платы в театрах и экономике в целом. Данный 

Расчеты, выполненные Р. Капелюшни-
ковым для экономики в целом, действительно 
опровергают весьма распространенные мифы 
и «статистические иллюзии» о «слишком вя-
лой динамике производительности труда и 
излишне активной динамике реальной зара-
ботной платы», о «росте реальных заработ-
ных плат, значительно превышающем рост 
производительности труда» и «“проедании” 
экономики самой себя». И в театрах – также 
вопреки стандартным заблуждениям – следу-
ет констатировать очевидное удешевление ра-
бочей силы14. Ситуация стала меняться лишь 
после 2000 г. И хотя в десятилетие роста рас-
ходы театров на оплату труда одного работ-
ника PRW выросли в 1,5 раза, реальная стои-
мость рабочей силы так и не достигла уровня 
1995 г. И главное, что надо подчеркнуть осо-
бо: рост реальной оплаты труда в театрах по-
прежнему отстает от производительности. 

Но вернемся к данным рис. 8 и 9. 
И вновь попытаемся ответить на вопрос: «что 
нас интересует». Отвечая на него, надо учесть 
специфику исследуемого объекта, особен-
ность экономики театральной деятельности, 
которая, как показал Баумоль, коренится в фе-
номене отставания производительности труда 
и, как следствие в отсутствии естественного 
механизма роста оплаты труда в театрах. Не 
имея стандартного «движка», динамика за-
работной платы определяется не ростом про-
изводительности труда, а разрывом между 
доходами работников театров и средними 
доходами по экономике. Именно этот спе-

целом: «По нашим подсчетам, с 1997 по 2007 г. удель-
ные издержки на рабочую силу по всей экономике 
снизились на 16%, а в промышленности – на 26%. 
После 2003 г. кумулятивное снижение составило 6% 
для всей экономики…» (Капелюшников, 2009, с. 78).

14 Отметим и свои не всегда обоснованные 
суждения относительно динамики реальных расхо-
дов на оплату труда в организациях исполнительских 
искусств. Мы с благодарностью вспоминаем консуль-
тации Р. Капелюшникова, которые позволили яснее 
понять столь важные для театров соотношения про-
изводительности труда и заработной платы. 

Рис. 11. Динамика зарплаты в театрах 
и в среднем по экономике (1995 г. = 100%)
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где W и WE – соответственно показатели ре-
альной заработной платы CRW в театрах и в 
среднем по экономике в году t и t +1. 

Если производительность труда в теа-
трах не является движущей силой роста за-
работной платы CRW, то последняя со всей 
очевидностью влияет на динамику стоимости 
рабочей силы, величину удельных расходов 
театров на оплату труда PRW. И кроме роста 
номинальной заработной платы, ключевую 
роль здесь играет индекс цен на театральные 
билеты, динамика которого, обусловившая 
удешевление реальной стоимости рабочей 
силы, особенно в последнее десятилетие, 
определила благоприятные условия для эко-
номического роста в сфере театральной дея-
тельности (рис. 13). 

Комментируя данный график, повто-
рим: Р. Капелюшников писал по поводу эконо-
мики России в целом. «С одной стороны, по-
требительские цены росли намного медленнее 
номинальной заработной платы, и реальные 
доходы и уровень благосостояния работников 
увеличивались, причем высокими темпами. 
С другой стороны, цены производителей рос-
ли намного быстрее номинальной заработной 
платы (по крайней мере, в промышленности), 
поэтому с точки зрения предприятий рабочая 
сила непрерывно дешевела, причем также вы-
сокими темпами. Это уникальное стечение 
обстоятельств сформировало потенциал для 

вывод можно подтвердить, подвергнув про-
верке на коинтеграцию разности логарифмов 
зарплат в театрах и экономике в целом. Резуль-
таты такого анализа приведены в табл. 2.

Данные этой таблицы свидетельствуют 
о том, что нулевая гипотеза о наличии единич-
ного корня с трендом не отвергается как для 
театров, так и для экономики в целом. Иначе 
говоря, показатели логарифмов заработной 
платы не являются стационарными. Тести-
рование же разности логарифмов заработной 
платы в театрах и экономики в целом проде-
монстрировало стационарность этого показа-
теля на уровне значимости в 5% (табл. 2). Та-
ким образом, можно считать доказанным факт 
коинтеграции с коэффициентом 1 логарифмов 
за работной платы в театрах и экономике в 
целом. Учитывая же известное свойство ло-
гарифмов, динамика этих коинтегрированных 
показателей может быть описана с помощью 
отношения заработной платы в театрах к за-
работной плате в экономике (рис. 12).

Поэтому, как и в случае с производи-
тельностью труда, имеет смысл ввести специ-
альный индекс – индекс Баумоля B2, измеря-
ющий темп прироста (к предыдущему году) 
этого отношения: 

1 1 1 1
1

2 1,
t t t t t t

t E E E
t t t t

E E

W W W W W WB
W W W W

   
 
  

Таблица 2
Проверка на стационарность показателей 

заработной платы

Отвержение нулевой гипотезы о суще-
ствовании единичного корня (augmented 

Dickey–Fuller test)

Логарифм
зарплаты

Разность логариф-
мов зарплаты в 

театрах и экономике 
в целом

t-Statistic Prob. t-Statistic Prob.

Экономика 0,897 0,999 – –

Театры –0,268 0,984 –4,212 0,022
Рис. 12. Отношение зарплаты в театрах 

к средней заплате по экономике
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Такая динамика индекса цен на теа-
тральные услуги, собственно, и обусловила 
снижение уровня реальных расходов на опла-
ту труда PRW при росте реальной заработной 
платы работников театра, рассчитанной на ос-
нове индекса потребительских цен CRW. При 
этом анализ отношения индекса цен на биле-
ты в театры к индексу потребительских цен 
в экономике (ИПЦ) и несложные выкладки 
позволяют установить функциональную связь 
между двумя показателями оплаты труда:

,NW d pCRW
PRW NW p d   

где NW (nominal wage) – номинальная заработ-
ная плата,  = p/d – отношение индекса цен на 
билеты в театры к индексу потребительских 
цен в экономике (ИПЦ). 

Из данной формулы однозначно следу-
ет, что различие между двумя показателями 
оплаты труда определяются отличиями в ди-
намике цен на театральные билеты и общим 
уровнем инфляции. При равенстве этих двух 
индексов цен рассматриваемые показатели 
заработной платы тождественны друг другу: 
PRW  CRW. Если же цены на театральные 
билеты растут медленнее, чем общий уровень 
цен в экономике ( < 1), то реальные расходы 
на оплату труда одного работника PRW растут 
быстрее реальной заработной платы работни-

быстрого экономического роста» (Капелюш-
ников, 2009, с. 79). 

В последнее десятилетие и в театраль-
ном секторе сложились ценовые соотноше-
ния, способствующие экономическому росту, 
о котором шла речь в первом разделе данной 
работы. 

3. ЦЕНЫ, ИЗДЕРЖКИ И ДЕФИЦИТ 
ДОХОДА

Обратим теперь внимание на сами эти 
соотношения, на устойчивую сверхинфляци-
онную динамику цен, на логарифмический 
рост отношения индекса цен на театральные 
услуги к общему уровню инфляции15, измеря-
емому дефлятором ВВП (рис. 14). 

15 Как и раньше, имеет смысл ввести специ-
альный индекс – индекс Баумоля B3, измеряющий 
темп прироста (к предыдущему году) этого отноше-
ния, характеризующего сверхинфляционный рост 
цен на театральные билеты: 

1 1 1 1
1

3 1,
t t t t t t

t
t t t t

p d p d p dB
p d p d

   
 
  

 
где p – индекс цен на билеты в театр, d – дефлятор 
ВВП в году t и t + 1, соответственно.

Рис. 13. Номинальная заработная платы  и индекс 
цен на билеты в театры; ИПЦ и номинальная 

зарплата в экономике (1995 г. = 1)

Рис. 14. Отношение индекса цен на театральные 
билеты к дефлятору ВВП (1995 г. = 1).
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в этот же период реальная заработная плата 
работников театров выроста в 2,3 раза, то по-
лученный результат вполне вписывается в ту 
картину «десятилетия роста», о которой шла 
речь выше. 

Наш анализ был бы не полным, если 
бы мы не сопоставили динамику реальных 
издержек театров с их доходами от основной 
деятельности, то есть реальной величиной 
сборов от продажи билетов. В этом случает 
показатели реальных расходов и доходов те-
атров надо рассматривать уже в расчете на 
единицу выпускаемой продукции. И здесь 
опять следует учитывать специфику театраль-
ной отрасли. Многолетние статистические 
наблюдения свидетельствуют, что сборы от 
продажи билетов не компенсируют издержек 
производства театральных услуг, объективно 
обуславливая существование дефицита до-
ходов. При этом, исходя из применяемой ме-
тодологии RCP-анализа реальная величина 
дефицита дохода также может быть оценена 
в терминах театральных услуг, теперь уже не-
достатка услуг, необходимых для того, чтобы 
компенсировать реальные издержки их произ-
водства. На следующем графике представлена 
динамика реальная величина удельного дефи-
цита дохода театров (рис. 16). 

Комментируя данный график (рис. 16), 
следует отметить, что в 1995–2001 гг., когда 

ков театра CRW. И, наоборот, сверхинфляци-
онный рост цен на билеты ( > 1) приводит 
к более быстрому росту стоимости рабочей 
силы PRW по сравнению с реальной зарпла-
той театральных работников CRW.

Продолжая RPR-анализ, рассмотрим 
динамику реальных издержек производите-
лей театральных услуг (producer real cost), из-
меряя этот показатель, как и оплату труда – в 
единицах создаваемого художественного про-
дукта. Другими словами, и в данном случае 
для определения величины показателя PRC 
необходимо дефлировать номинальные теку-
щие расходы театров с помощью индекса цен 
на театральные услуги. На следующем графи-
ке приведена динамика реальных издержек 
театрального производства в расчете на одно-
го работника PRC в сравнении с динамикой 
их части – реальных затрат на оплату труда 
также на одного работника PRW (рис. 15).

Как показывают расчеты, следствием 
сложившихся соотношений цен стало уде-
шевление не только рабочей силы (PRW), но 
и реальных общих расходов театров (PRC) 
на одного работника. Однако в последнее де-
сятилетие, начиная с 2001 г., оба показателя 
стали расти, хотя и не достигли уровня 1995 г. 
При этом реальные расходы на оплату труда 
увеличивались быстрее, чем реальные общие 
издержки театров. Если к этому добавить, что 

Рис. 15. Реальные расходы на оплату труда 
(обычно в именных единицах) и общие издержки 
театров в расчет на одного работника (1995 г. = 1)

Рис. 16. Динамика дефицита реальных доходов 
на 1 театральную услугу (1995 г. = 1)
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Об этом также писали Баумоль и Боу-
эн. Они исходили из того, что доходы в дан-
ной сфере не имеют стандартного механизма 
роста, основанного на возрастании произ-
водительности труда, и потому практически 
единственной возможностью компенсации 
растущих затрат является рост собственных 
цен на билеты. Причем полностью компенси-
ровать возрастающие затраты рост цен все же 
не может (Baumol, Bowen, 1966, p. 201). 

Вместе с тем, ряд исследователей про-
демонстрировали наличие временных пери-
одов, когда при росте цен на билеты дефи-
цит доходов снижался (Schwarz, Peters, 1983; 
Felton, 1992; Towse, 1997, p. 351). В общем же 
случае вопрос о том, могут ли цены билетов 
расти быстрее инфляции, не приводя к сниже-
нию доходов и росту убытков, остается откры-
тым. Попыткам его решения были посвящены 
многочисленные исследования. Сошлюсь на 
обзорную статью Луиса Леви-Гарбуа и Клода 
Монмаркетта, которые пишут: «Более вероят-
но, что спрос на искусства эластичен по цене 
и что искусство – товар роскоши. Но это пред-
положение на данный момент исходит, ско-
рей, из теоретических гипотез, чем из хоро-
шо смоделированной эмпирической оценки» 
(Lévy-Garboua, Montmarquette, 2003). 

В этом контексте рассмотрим аргу-
ментацию В. Тамбовцева, ратующего за по-
вышение цен на билеты, обосновывая его 
предоставлением благ более высокого каче-
ства, характерных для оригинальных худо-
жественных произведений, и преодолением 
культурных стереотипов, наибольший вклад 
в формирование которых «внесла культурная 
политика времен СССР с ее лозунгом «Ис-
кусство принадлежит народу» (Тамбовцев, 
2012, с. 133). Думается, в настоящей статье 
нет места для обсуждения этической сторо-
ны экономико-эстетических воззрений автора 
в отношении «живого» искусства и возмож-
ности его замещения доступными в ценовом 
плане «консервами» в виде аудиовизуальных 
и полиграфических копий. Поэтому останов-
люсь лишь на рекомендациях автора, предла-
гающего отказаться от привычного поведения 

наблюдалось продолжение «периода спада», 
сопровождавшееся свертыванием произ-
водства и потребления театральных услуг16 
удельный дефицит реальных доходов сни-
жался. Начиная же с 2001 г. (за исключением 
2007–2010 гг.), наблюдается рост удельного 
показателя дефицита реальных доходов теа-
тров. Сопоставление этого статистического 
факта с макроэкономическими характеристи-
ками российской экономики в указанный пе-
риод подтверждает обоснованность вывода 
В. Баумоля о том, что общая положительная 
экономическая динамика является «фактором 
риска», способствующим развитию «болезни 
цен».

Выполненное исследование, таким об-
разом, не дает оснований для подтверждения 
высказанных сомнений в инфицированно-
сти организаций исполнительских искусств 
«болезнью цен». Напротив, использование 
методологии RCP-анализа позволило с еще 
большей ясностью продемонстрировать на 
теоретическом и аналитическом уровне при-
роду этого недуга и его экономические по-
следствия, предопределяющие необходи-
мость общественной поддержки данного вида 
опекаемых благ. 

Результаты этого же анализ приводят к 
еще одному важному выводу – сверхинфляци-
онный рост цен на билеты способствует уде-
шевлению реальной стоимости рабочей силы, 
обеспечивая при прочих равных условиях 
сокращение реальных издержек производи-
телей театральных услуг. Иначе говоря, такая 
экономическая динамика стимулирует театры 
устанавливать более высокие цены на билеты, 
превышающие общий уровень инфляции. 

16 В 1995 г. совокупный физический объем 
производства театральных услуг в России составлял 
50,3 млн услуг (число билетов, поступивших в про-
дажу); в 1996 г. – 49,6; в 1997 – 48,6; в 1998 – 49,1 
и в 1999 – 49,6 млн. Примерно такая наблюдалась в 
посещаемости театров: 31,4 млн. – в 1995 г.; 28,7 – в 
1996 г. 26,7 – в 1997 г.; 26,6 – в 1998 и 28,2 млн. – в 
1999 г.
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B = w0
  + w1 B1

 + w2 B2
 + w3 B3

 + x,

где B – величина реального удельного де-
фицита дохода; B1, B2, B3 – частные индексы 
Баумоля для производительности труда, зара-
ботной платы и цен; w1, w2, w3 – коэффици-
енты регрессии для всех панельных данных; 
w0

 – свободный член; x – ошибка регрессии. 
Общие результаты расчетов приведены в сле-
дующей таблице (табл. 3)18.

Выполненные расчеты дают основание 
для вывода: об отрицательной эластичности 
на уровне значимости в 5 и 1% приростов 
реальной величины удельного дефицита до-
хода по индексу производительности труда 
(

1

B
BE = |w1| > 1) и на уровне значимости в 1% – 

о положительной эластичности по индексу за-
работной платы (

2

B
BE = |w2| > 1) и индексу цен 

на билеты (
3

B
BE = |w3| > 1). 

Таким образом, можно утверждать, что 
сверхинфляционный рост цен на театральные 
билеты, хотя и приводит к снижению реаль-
ной стоимости издержек на заработную пла-
ту, чреват ростом дефицита доходов театров. 
Иначе говоря, снижение дохода от падения 
посещаемости в результате сверхинфляцион-
ного роста цена, не покрывает роста дохода от 
повышения цен. Данный вывод, как мне ка-
жется, полностью доказывает сомнительный 
характер ожиданий того, что рост цен на би-
леты является «надежным лекарством от «бо-
лезни Баумоля». 

Эти сомнения усиливаются при анали-
зе динамки еще одного индикатора, характе-
ризующего последствия «болезни цен». Речь 

18 В данной таблице приведены результаты 
двух расчетов по одной и той же (трехфакторной) эко-
нометрической модели. Первый выполнен для театров 
России в целом на основе панельных данных по испол-
нительским искусствам в период 1994–2010 гг. Второй 
расчет представляет статистическую оценку коэффици-
ентов регрессии, полученную также на основе панель-
ных данных, но по театрам 80 регионов РФ в период 
1995–2011 гг. Подробное описание указанной модели и 
выполненных расчетов можно найти в работах (Рубин-
штейн, 2012; Rubinstein, 2013).

«производителей, оценивающих свой успех 
или неудачу не объемом доходов, а размерами 
своей аудитории». При этом «продажа биле-
тов по равновесным ценам будет вполне по-
крывать издержки, и “болезнь издержек” из-
лечится сама собой» (там же). Думается, что 
такие «простые» рецепты и связанные с ними 
ожидания необходимо подтверждать все же 
конкретными исследованиями и расчетами на 
основе реальных статистических данных17.

Однако и опровергнуть такого рода 
констатации можно лишь на основе соответ-
ствующих расчетов. Учитывая это, восполь-
зуюсь результатам ранее выполненных ис-
следований и построенной эконометрической 
моделью «болезни цен» для театров России, 
выявившей трехфакторную регрессионную 
зависимость величины реального дефицита 
дохода в расчете на единицу театральных ус-
луг. Я имею в виду уже упоминавшиеся в на-
стоящей работе три индекса Баумоля, измеря-
ющие отставание производительности труда, 
«параллельный тренд» заработной платы и 
опережающий рост цен на билеты по отноше-
нию к соответствующим параметрам макро-
экономической динамики (Рубинштейн, 2012; 
Rubinstein, 2013):

17 Лучшей проверкой подобных «ожиданий» 
было бы исследование экономики организаций ис-
кусства в рыночной среде, без участия государства. 
Вопрос о том, смогли бы театры в этой искусствен-
ной ситуации выжить и существовали бы такие цены, 
которые полностью покрывали бы их издержки, 
остается риторическим. Возможностей для обосно-
ванного ответа на этот вопрос нет, по крайней мере, 
для некоммерческих организаций искусства. Хотя и 
коммерческие театры (например, театры Бродвея в 
Нью-Йорке и лондонские театры в Вест-Энде), если 
учесть всю совокупность поставленных спектаклей, 
включая и те, которые в прокате провались, демон-
стрируют совокупный дефицит дохода, распределен-
ный на сверхдоход успешных (мене 10%) спектаклей 
и убытки от основной их массы, не выдержавшей 
проката. Возможно, развитие поведенческой эконо-
мики позволит в будущем обсуждать эту тему более 
предметно.



122
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Рубинштейн А.Я.

атральной деятельности. Нетрудно заметить, 
что относительный дефицит дохода театров 
снижался в период продолжающегося спада 
и свертывания театрального производства и 
возрастал в период его роста. Это лишний раз 
подтверждает вывод Баумоля о том, что рост 
театральной деятельности способствует раз-
витию «болезни цен».

В целом же построенная эконометри-
ческая модель «болезни цен» в большинстве 
случаев предсказывает повышательную ди-
намику дефицита дохода российских органи-
заций исполнительских искусств. И лишь в 
ситуации, когда цены на билеты растут мед-
леннее инфляции, можно ожидать некоторого 
снижения дефицита дохода, да и то – лишь в 
той мере, в какой это снижение не будет пере-
крыто действием двух других факторов – «от-
ставанием производительности» и «догоняю-
щим ростом» заработной платы. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

П.В. Шинкаренко

При финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследова-
ний 9–10 апреля 2013 г. в Москве состоялся 
Четырнадцатый всероссийский симпозиум 
«Стратегическое планирование и развитие 
предприятий». Организаторы форума – Отде-
ление общественных наук РАН и его секция 
экономики, Центральный экономико-матема-
тический институт РАН, научный совет «Про-
блемы комплексного развития промышленных 
предприятий», ряд высших учебных заведе-
ний, российских и международных научных 
фондов и журналов. Кроме того, Научный со-
вет ООН РАН «Проблемы комплексного раз-
вития промышленных предприятий» провел в 
рамках симпозиума круглый стол, на котором 
были рассмотрены проблемы государствен-
ных, частных и народных предприятий.

В работе Четырнадцатого всероссий-
ского симпозиума приняли участие 473 уче-
ных и практиков из 34 городов России и ше-
сти зарубежных стран. Они прислали 465 
тезисов докладов, которые были изданы от-
дельными сборниками. Наибольшее предста-
вительство – около 300 человек – было от Мо-
сквы. Солидные делегации прибыли также из 
Костромы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Переславля-Залесского, Чебоксар, Челябин-
ска, Иванова и ряда других городов.

Открывая пленарное заседание, сопред-
седатель оргкомитета симпозиума заместитель 
директора ЦЭМИ РАН, член-корреспондент 
РАН Г.Б. Клейнер отметил, что за последнее 

время в области стратегического планирова-
ния произошли крупные изменения. Страте-
гия – как ключевое слово симпозиума из якобы 
«устаревшего» понятия – с одной стороны, и 
«чуждого» – с другой, превратилась в неотъ-
емлемый элемент сегодняшней экономической 
повестки дня. В прошлом году на симпози-
уме говорилось о разработке законопроекта 
«О государственном стратегическом плани-
ровании». Сегодня этот документ был принят 
Государственной думой РФ в первом чтении, 
идет работа над его совершенствованием. Так 
что следующий год мы начнем в системе ак-
туального государственного стратегического 
планирования. Это крупная подвижка в на-
правлении упорядочения, регулирования и 
повышения эффективности экономики. Раз-
умеется, на этом пути большую роль сыграла 
разработка Стратегии-2020, хотя она формаль-
но и не относится к документам стратегиче-
ского планирования. Сейчас начинается рабо-
та над Стратегией-2030, – документ, который 
тоже нельзя считать бесполезным, несмотря 
на острую критику этих документов. Второе 
ключевое понятие симпозиума – предприятие. 
Ситуация здесь, к сожалению, не улучшилась. 
Скорее всего, в настоящее время мы наблюда-
ем попытки выживания старых предприятий. 
Темпы роста экономики, в частности обраба-
тывающей промышленности, сейчас доста-
точно низкие. Здесь есть серьезные проблемы. 
Хотя и теория менеджмента, и образование в 
этой сфере развиваются. Тем не менее ситуа-
ция на предприятиях нуждается в существен-
ном улучшении. 

Основной момент сегодняшнего и даже 
завтрашнего дня состоит в том, что между 
этими двумя понятиями – стратегическим 
планированием и предприятием – суще-
ствует серьезный разрыв. Закон о стратеги-
ческом планировании, к сожалению, не до-
ходит до предприятий, не пронизывает всю 
толщу экономики. Нет структур, которые бы 
организовывали все микро- и макроуровни 
и, образно говоря, притягивали бы страте-
гическое «небо» к экономической «земле», 
т.е. выполняли те задачи, которые когда-то © Шинкаренко П.В., 2013 г.
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• устранение нечестной конкуренции 
со стороны государственных предприятий, 
развитие частной инициативы;

• пополнение бюджета;
• вера в то, что приватизированные 

предприятия эффективнее государственных;
• уменьшение издержек управления го-

сударственным сектором, прекращение доти-
рования государственных предприятий, неже-
лание государства нести производственные и 
политические риски, связанные с изменениями 
условий производства и реструктуризацией; 

• стимулирование инвестиций со сто-
роны фирм-покупателей после приватизации;

• улучшение инвестиционного клима-
та: демонстрация намерений правительства 
развивать рынок;

• развитие финансового сектора с це-
лью использования новых возможностей по-
лучения прибыли;

• заинтересованность потенциальных 
покупателей, рассчитывающих приобрести 
предприятия по цене ниже рыночной.

Кроме того, на решение повлияли и ад-
министративные игры: использование прива-
тизации для ослабления оппонентов, а также 
личная заинтересованность некоторых чинов-
ников в приватизации. 

Для того чтобы прояснить ситуацию, 
академик Полтерович обратился к опыту при-
ватизации, накопленному в мировой практике. 
В частности, он попытался найти ответ на во-
прос: правда ли, что приватизированные пред-
приятия всегда эффективнее государственных? 
Анализ многочисленных публикаций позво-
лил вычленить два направления научного по-
иска. Первое – сопоставление эффективности 
управления государством и частными аген-
тами, приобретающими собственность в ре-
зультате приватизации. Второе – исследование 
вопроса о том, приводит ли приватизация к ре-
структуризации. Сторонники первого направ-
ления утверждают, что форма собственности 
не играет роли, если существуют симметрия 
информации, нейтральность агентов к риску 
и совершенная конкуренция частных агентов 
за продаваемую государством собственность. 

решал Государственный плановый комитет 
(Госплан), соединявший высший и низший 
уровни управления народным хозяйством. 
В настоящее время ни одно государственное 
ведомство практически таких задач не реша-
ет. Считается, что этим должны заниматься 
государственные олигархи. Но у них, как из-
вестно, другие задачи, и они не смогут стать 
связующим звеном между стратегией госу-
дарства и деятельностью предприятий. Эту 
роль отчасти пытаются выполнять бизнес-ас-
социации, но они пока не развились в доста-
точно мощные структуры. Тем не менее, сво-
бодное место не может пустовать долго. Как и 
чем его заполнить – основная задача, которую 
должны решать экономисты практически всех 
областей экономики. «И в первую очередь – 
наш симпозиум», – подчеркнул Г.Б. Клейнер.

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ

«Нас ожидает очередная волна привати-
зации», – заметил академик В.М. Полтерович, 
представивший доклад на тему «Проблемы 
оптимизации структуры собственности». Но 
в данном случае программа приватизации фе-
дерального имущества в соответствии с рас-
поряжением премьер-министра от 20 июня 
2012 г. существенно расширена. В частности, 
к 2016 г. предусмотрено вывести государ-
ство из управляющих структур в ряде круп-
ных компаний. В их числе ВТБ, «Объеди-
ненная зерновая компания, «Зарубежнефть», 
«Рус Гидро», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Между-
народный аэропорт Шереметьево», «Аэро-
флот – российские авиалинии», «Российский 
Сельскохозяйственный банк», «Акционерная 
компания “АЛРОСА”», «Роснефть». Кроме 
того, планируется снизить уровень участия 
государства в капитале ряда других компаний.

По мнению докладчика, причин для 
очередной массовой приватизации в России 
немало. Среди них:
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щественно зависит от качества институцио-
нальной среды. Так, ошибки приватизации 
порождают социальные издержки, связанные 
с особым отношением населения к приватиза-
ции, которое можно определить одной фразой: 
все ненавидят приватизацию. Одним из источ-
ников такой оценки является качество госу-
дарственного управления: чем оно ниже, тем 
меньше прибыль государственных предпри-
ятий, но одновременно – тем больше транс-
формационные издержки. Следовательно, не-
эффективность государства по сравнению с 
частным сектором, даже если она имеет место, 
не является решающим аргументом в пользу 
приватизации. Иначе говоря, «плохое» госу-
дарство вероятней всего не справится и с за-
дачей быстрого реформирования экономики, 
так что в первую очередь нужно искать спо-
собы постепенного улучшения качества госу-
дарственного управления. Весь имеющийся в 
России опыт подтверждает этот вывод.

Далее академик В.М. Полтерович пре-
достерег от недооценки роли частного бизне-
са в формировании и поддержании коррупци-
онных механизмов. При этом он сослался на 
данные агентства Transparency International, 
которое в 2011 г. публиковало результаты 
очередного опроса менеджеров из 28 круп-
нейших экономик, оценивая их готовность 
платить взятки за рубежом. Наивысшая оцен-
ка (наименьшая готовность платить взятки) 
оценивалась десятью баллами. Все 28 стран 
расположились в диапазоне от 8,8 до 6,1. Рос-
сия заняла наихудшую позицию; не слишком 
сильно опередил ее и Китай. 

Обобщая приведенные данные, 
В.М. Полтерович пришел к следующему за-
ключению. Во-первых, аргументы сторон-
ников «безусловной» приватизации не под-
тверждаются ни соответствующей теорией, ни 
практикой. Эффективность приватизации тем 
выше, чем лучше качество государственного 
управления и рынка. Во-вторых, низкое каче-
ство государственного управления не может 
рассматриваться как решающий аргумент в 
пользу приватизации, поскольку оно приводит 
к высоким трансформационным издержкам и 

В противном случае приватизация не обеспечи-
вает эффективности. Более того, после привати-
зации инвестиционная активность фирм пада-
ет. Это подтверждается опытом 63 достаточно 
крупных американских компаний, пакеты ак-
ций которых были проданы в 1980–2007 гг.

Неоднозначные выводы вытекают и из 
эмпирических работ. Одни из них утвержда-
ют, что приватизация ускоряет рост и даже 
уменьшает безработицу. Но большая часть 
стран, в которых проводились исследования, 
в рассматриваемый период получала финан-
совую помощь от МВФ и не может быть при-
мером для подражания. Другие исследования, 
напротив, считают, что «…приватизация сама 
по себе не гарантирует улучшения функци-
онирования, по крайней мере, в кратко- и 
среднесрочной перспективе», что «эффект 
приватизации был положительным в странах 
Восточной Европы», но был «нулевым или 
даже отрицательным в России и остальных 
странах СНГ». Однако вновь возникшие част-
ные предприятия, как правило, оказались эф-
фективнее государственных. 

В подавляющем большинстве стран ЕС 
телекоммуникации, коммунальные услуги, 
транспорт и энергетический сектор находи-
лись полностью в руках государства вплоть до 
первой половины 1990-х гг. Государственный 
сектор играл важнейшую роль и в экономике 
восточно-азиатских «тигров» в периоды их 
быстрого роста, и в странах Западной Европы 
в процессе их восстановления после Второй 
мировой войны. Так, в Сингапуре – одном из 
лидеров «экономического чуда» в 1993 г. доля 
государственного сектора (включая обще-
ственный сектор и предприятия со 100%-й 
собственностью государства) составляла око-
ло 60%; к 2001 г. эта доля существенно со-
кратилась, но все еще составляла более 20% 
ВВП. «Таким образом, исторические данные 
свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что 
в странах догоняющего развития роль госу-
дарственного сектора должна быть выше, чем 
в развитых странах», – констатирует ученый. 

Результаты эмпирических исследова-
ний показывают, что успех приватизации су-
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несрочном периоде зависит от ее текущей 
структуры. Справедливость этой гипотезы 
подтверждается тем фактом, что в развива-
ющихся странах доля государственной соб-
ственности варьирует в широких пределах. 

Во-вторых, стационарность – функция 
меняющихся условий. Поэтому имеющийся 
у государства «инвестиционный портфель» 
целесообразно непрерывно проверять на ста-
ционарность с тем, чтобы в случае необходи-
мости можно было его подстраивать. 

В-третьих, относительный объем го-
сударственного сектора должен быть тем 
больше, чем выше качество государственного 
управления по сравнению с качеством управ-
ления в частном секторе. 

В-четвертых, для высокоразвитых стран 
издержки изменения портфеля малы; поэтому 
множество стационарных состояний является 
достаточно узким. Для таких стран прямое 
государственное вмешательство обычно не-
эффективно, поэтому объем государственного 
сектора должен быть незначительным.

Для экономик среднего уровня развития 
издержки изменения портфеля велики, а раз-
личия между качеством человеческого капи-
тала в государственном и рыночном секторе 
не столь значительные. Поэтому множество 
стационарных состояний обширно, а значит, 
объем государственного сектора существенно 
зависит от предыстории. 

Заключая свой анализ, академик 
В.М. Полтерович пришел к выводу: для по-
вышения эффективности приватизационных 
реформ необходимо срочно разработать нор-
мативный документ о принципах управления 
государственной собственностью России, 
аналогичный действующим в развитых стра-
нах Запада.

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРЕДПРИЯТИЯ

Заседание симпозиума было построено 
на сочетании теоретических, практических 

сосуществует с низким качеством рынка. Этим 
объясняется тот факт, что негативное влияние 
приватизационных кампаний и на эффектив-
ность предприятий, и на экономический рост 
наблюдается в развивающихся странах чаще, 
чем в развитых. Таким образом, решения о при-
ватизации следует рассматривать в контексте 
более общей задачи – отыскания рациональной 
структуры собственности в экономике. 

По мнению академика В.М. Полтеро-
вича, для экономического успеха важно ра-
циональное сочетание различных типов соб-
ственности. Инфраструктура, естественные 
монополии, градообразующие предприятия – 
кандидаты на включение в государственный 
сектор. Для догоняющих экономик госу-
дарственные предприятия могут и должны 
играть, кроме того, особую роль – быть в опре-
деленном смысле институтами развития. Пре-
имущество государственного предприятия со-
стоит, с одной стороны, в том, что оно имеет 
больший плановый горизонт, лучший доступ 
к долгосрочным кредитам, что позволяет ини-
циировать совместные с частными фирмами 
проекты, которые частный сектор «в одиноч-
ку» не мог бы реализовать. С другой стороны, 
государственное предприятие – площадка для 
внедрения более эффективных технологий и 
методов хозяйствования, инициатор и коор-
динатор широкомасштабных проектов модер-
низации отраслей, выполняемых на основе 
кооперации государственных и частных ком-
паний. Обладая высококвалифицированны-
ми и заинтересованными экспертами, такие 
предприятия могли бы стать основой для ре-
ализации частно-государственного партнер-
ства. Государственный сектор как проводник 
промышленной политики приобретает особое 
значение в условиях ВТО, когда возможно-
сти обычных инструментов государственного 
влияния на экономику ограничены. 

Рациональное сочетание государствен-
ной и частной собственности в стране можно 
найти, если исходить из следующих гипотез.

Во-первых, в общем случае существу-
ет множество стационарных состояний. Ра-
циональная структура собственности в сред-
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неоклассическая экономика видит агентов, их 
цели и взаимоотношения между ними. Она 
господствовала на протяжении нескольких де-
сятков лет, создала теорию, на базе которой и 
происходила перестройка в России в 1990-е гг. 
Представители этой теории работали в нашей 
стране, были консультантами отечественных 
преобразований. Институциональная эконо-
мика развилась после 1980-х гг. Она учитывает 
агентов, их пользу, а самое главное – фокуси-
рует внимание на институтах как среде, опре-
деляющей поведение агентов. Наконец, эволю-
ционная экономика анализирует, кроме этого, 
еще и механизмы преемственности, определя-
ющие переход из прошлого в будущее, и видит 
также развитие институтов, агентов. Однако 
каждого из этих трех направлений оказалось 
недостаточно, чтобы описать многие систем-
ные эффекты экономики XXI в., причем в 
ситуации, когда связи между элементами не 
очевидны. Это выяснилось, когда стали раз-
рушаться крупнейшие фирмы и даже государ-
ства. И тогда умение видеть неощущаемые, 
скрытые, связи вышло на первые позиции. 

Эту способность и призвана продемон-
стрировать системная экономика, о которой 
одним из первых стал писать известный вен-
герский ученый Янош Корнаи. Он побывал 
в двух системах – социалистической и капи-
талистической, написал ряд книг о функци-
онировании обеих систем, в 1998 г. сформу-
лировал идею системной парадигмы «Одна 
система – одна страна» – о влиянии систем 
на поведение индивидов, институтов и т.д. 
Развивая идеи своего венгерского коллеги, 
Г.Б. Клейнер показал, что учет системных 
факторов необходим для разработки различ-
ных конструктивных элементов экономики: 
анализа и преодоления кризисов, создания эф-
фективных предприятий, разработки систем 
корпоративного управления и проч.

По мнению ученого, первым шагом 
в познании системной экономики является 
типологизация экономических процессов. 
Классическая классификация делит их на 
производство, потребление, распределение 
и обмен. Важно понять системный смысл 

и промежуточных докладов. В частности, 
доклад «Системная экономика – как среда 
функционирования предприятий», с которым 
выступил член-корреспондент РАН Г.Б. Клей-
нер, относится к сфере теории. Смысл его в 
том, что сегодняшняя экономическая теория, 
в том числе и теория фирмы, которой касался 
академик В.М. Полтерович, и теория мезоэко-
номических, отраслевых и межрегиональных 
систем, которые составляют промежуточный 
слой экономики, а также макроэкономическая 
теория по разным причинам нуждается в ре-
шительном совершенствовании. В научном 
сообществе часто говорят о крупнейших из-
менениях в экономике, создании законода-
тельных основ для ее функционирования. Но 
в сфере экономической теории, по мнению 
докладчика, необходимы не менее важные си-
стемные преобразования. Иначе говоря, тео-
ретический фундамент экономики нуждается 
в модернизации, которая не менее важна, чем 
в промышленности и в других сферах эконо-
мики. Концепция системной экономики, по 
мнению докладчика, может стать платфор-
мой, на которой могли бы развиваться различ-
ные компоненты экономической теории; она 
также способна преодолеть противоречия, в 
плену которых находится в настоящее время 
экономическая теория. 

Краеугольными камнями этой концеп-
ции являются такие составляющие, как си-
стемная экономика – особый вид экономи-
ческой теории; системные предприятия; их 
системное включение друг в друга; систем-
ный менеджмент.

Системная экономика – экономика, рас-
сматриваемая в аспектах возникновения (соз-
дания) функционирования, взаимодействия и 
трансформации экономических систем. Сле-
довательно, под системной экономикой под-
разумевается некоторый другой, в сравнении 
с общепризнанным, взгляд на экономику в 
целом. В разных экономических теориях виде-
ние экономики различны. У сторонников той 
или иной концепции появляются своего рода 
шоры, позволяющие видеть какой-то один, до-
статочно узкий фрагмент общей картины. Так, 



130
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Шинкаренко П.В.

четверок систем разного типа – товаропроиз-
водитель, рынок, процессы реализации, вос-
производство истраченных ресурсов. Девиз 
этого направления системной экономики – 
«Системное – в системном». Другими слова-
ми, системные предприятия, управляемые на 
основе регулярного системного менеджмента 
в системной экономической среде, которая 
также управляется средствами системного 
государственного менеджмента составляют 
основное содержание системной экономики. 
Поэтому чтобы быть эффективными в систем-
ной экономике, создаваемые компании долж-
ны найти себе микротетраду – четыре элемен-
та, в которые им необходимо вписаться.

Это означает также, что экономическая 
теория требуют нового состава экономических 
акторов, действующих лиц, расширенного ви-
дения результатов деятельности предприятий, 
и другого, системного понятия ресурсов и си-
стемного результата. «Системная экономика – 
светлое будущее всего человечества», – таким 
пафосным слоганом завершил свой анализ 
Г.Б. Клейнер.

ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В 2011 г. руководством России была по-
ставлена цель: через 10 лет удвоить доход в 
расчете на душу населения страны, отметил 
иностранный член РАН, профессор А.А. Ака-
ев, представивший доклад «Среднесрочная 
программа импортозамещения как пусковой 
механизм для стратегии формирования инно-
вационной экономики России». Чтобы решить 
эту задачу, необходимо обеспечить ежегодные 
темпы роста валового продукта на уровне 
7,2%. Возможно ли это? Расчеты показывают, 
что это возможно. 

Для подтверждения своих слов доклад-
чик обратился к мировому опыту выхода из 
экономического кризиса и преодоления эко-
номической отсталости в отдельных странах. 

этих объектов. Оказывается, что каждый из 
них имеет очевидный системный смысл, ко-
торый указывает, каким образом отношения 
между системами реализуются в этих про-
цессах. Скажем, производство – это создание 
новых благ и транспортировка их за пределы 
системы. Если в системе нет географических 
пределов, то это не производство. Товарное 
производство состоит в реализации товара на 
сторону. Выход из системы в другую систе-
му – из объектного типа в средовую. Таким 
образом можно проследить взаимосвязь меж-
ду процессами и системами.

Далее докладчик затронул проблему 
блага, которое в учебниках разделяется на 
десятки видов. Но, оказывается, все эти виды 
можно объединить в четыре группы. Так, если 
рассмотреть благо с точки зрения возможно-
го доступа к нему, то получим ограниченные 
частные и неограниченные общественные 
блага. Классификация по времени даст кратко-
срочные и долгосрочные блага. Так же можно 
сгруппировать и управленческие операции. 
В зарубежной литературе говорится о пяти их 
видах: планирование, распоряжение, органи-
зация, координация и контроль. Но контроль 
в разряд содержательных операций не входит, 
и его можно исключить из этой классифика-
ции. Благодаря такому подходу удалось по-
нять, что планирование есть ни что иное, как 
организация времени, распоряжение – коор-
динация времени, организация – координация 
в пространстве. 

В итоге получается четыре типа си-
стем (объекты, среды, процессы и проекты); 
четыре типа экономических благ (частные 
краткосрочные, частные долгосрочные, об-
щественные краткосрочные и общественные 
долгосрочные); четыре типа процессов (про-
изводство, потребление, распределение и об-
мен); четыре вида управления (планирование, 
распоряжение, организация и координация).

Пользуясь такой типологией, доклад-
чик сформировал логическую модель эконо-
мики в целом – как взаимодействие систем 
четырех классов. В реальности самоорганиза-
ция систем приводит к формированию таких 
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формируется из высокотехнологичных (~20%) 
и среднетехнологичных (~30%) производств. 
Оставшаяся приблизительно треть – отрасли 
жизнеобеспечения – водо-, газо- и энергос-
набжение, торговля, транспорт, добывающие 
отрасли, которые и обеспечивают рост ВВП. 
Инновационные отрасли, являясь локомоти-
вом научно-технического прогресса, тем не 
менее, не дают решающей прибавки нацио-
нального богатства. Чтобы поддерживать та-
кой баланс, требуется, чтобы в обрабатываю-
щих отраслях 50% применялись технологии 
высокого и среднего уровня. Докладчик на-
звал эту структуру «правилом одной пятой и 
половины».

Стратегической целью структурно-тех-
нологической политики является переход к 
качественно новому балансу в организации 
экономики. Эта задача может быть успешно 
решена с помощью инструментов активной 
промышленной политики, направленной на 
технологическую модернизацию традици-
онных отраслей экономики и опережающее 
развитие обрабатывающих отраслей. Анализ 
показывает, что в четвертом технологическом 
укладе (ТУ) (1940–1980 гг.) базовыми на-
правлениями были развитие нефтеугольной 
и атомной энергетики, автоматизация управ-
ления ЭВМ и информатизация, химизация, 
зеленая революция, авиастроение и космо-
навтика, автомобилестроение; в пятом ТУ 
(1980–2020 гг.) – нефтегазовая энергетика, 
микроэлектроника, внедрение персональных 
компьютеров и Интернета, биотехнология 
микроорганизмов и информационные тех-
нологии. Для нового, шестого, ТУ (2020–
2060 гг.) характерными будут альтернативная 
энергетика, включая водородную, нанотехно-
логии, глобальные телекоммуникационные 
информационные сети, биотехнология расте-
ний, животных, лекарств и генная инженерия, 
фотоника и оптоинформатика, робототехника.

Примечательно, что в послевоенное 
время США владели 20% базовых технологий 
четвертого ТУ, тогда как Россия – 55%. Однако 
на рубеже ХХ–XXI вв. положение радикально 
изменилось: США обладали 60% технологий 

При этом он подчеркнул, что современный 
мировой экономический кризис связан со 
сменой длинных волн Кондратьева, сменой 
технологических укладов. В России экономи-
ческий кризис усилен структурными диспро-
порциями в экономике, которые «вплетаются» 
в циклическое движение экономики, увеличи-
вают его разрушительную силу и неустойчи-
вость мирохозяйственных связей. Классиче-
ским примером такого явления можно назвать 
мировой экономический кризис 1970-х годов, 
который был усилен двумя нефтяными шока-
ми. Тогда же были изучены характеристики 
структурных кризисов. 

К тому времени технологическим лиде-
ром стала Япония, которая занимает это место 
и по сей день. В годы депрессии 1973–1980 гг. 
инновационно-технологический прорыв со-
вершила и Южная Корея, что подтверждает 
тезис: депрессия – лучший период для отрас-
левых и технологических структурных сдви-
гов, потому что экономика в этой ситуации 
наиболее восприимчива к инновационному 
прорыву. Но Южная Корея не выдержала и 
сдала позиции. В числе лидеров была и Гер-
мания, которая в 1990-е годы, после объедине-
ния страны, резко ухудшила технологическую 
структуру и сбавила темпы роста. 

Россия в технологическом отношении 
очень сильно отстала. В 1946 г. точно в таком 
же положении была Япония. Но она за семь 
лет совершила прорыв и стала лидером. Сей-
час это планирует сделать Китай, который 
из-за громадного размера экономики не смог 
за один кондратьевский цикл сбалансировать 
структуру экономики. По-видимому, ему по-
требуется два цикла – примерно 50–60 лет. 
У России также есть шанс за пять–шесть лет 
сформировать структуру экономики, соответ-
ствующую требованиям ХХI в. 

Профессор А.А. Акаев на примерах 
успешных стран показал, что в ближайшее 
десятилетие 20% сбалансированной экономи-
ки должна составлять примерно обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, 25% – фи-
нансы и 22% – сфера услуг. Основное ядро 
обрабатывающих отраслей промышленности 
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обеспечить экономическую безопасность 
страны, сформировать жизнеспособную на-
циональную инновационную систему, а также 
выйти на мировые рынки наукоемкой продук-
ции и завоевать на них нишу в 10%. «Все эти 
задачи могут быть успешно решены с помо-
щью инструментов активной промышленной 
политики, направленной на технологическую 
модернизацию традиционных отраслей эко-
номики, опережающее развитие обрабатыва-
ющей промышленности», – убежден профес-
сор А.А. Акаев.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ДЛЯ РОССИИ

Многие положения промышленной по-
литики России не раз обсуждались и в Госу-
дарственной Думе и на научных семинарах в 
рамках подготовки соответствующего законо-
проекта. Тем не менее, они остаются актуаль-
ными сегодня, в условиях финансово-эконо-
мического кризиса, подчеркнул заместитель 
председателя Комитета Государственной 
думы РФ по промышленности П.С. Дорохин. 
При этом он напомнил, что Россия «вмонтиро-
вана» в международную капиталистическую 
систему разделения труда, в ее политику без-
опасности. Однако мировые спекулятивные 
рынки приближаются к точке распада, кол-
лапса. Мировое потребление, соответствен-
но и производство продукции сокращаются. 
Очередной системный кризис подходит к сво-
ей важной фазе. Есть ощущение, что мировое 
правительство «большой семерки» готово ра-
зом перерубить гордиев узел и для сохранения 
своей власти совершить новый передел мира. 
Времени у нас мало – четыре-пять лет. Пони-
мая это, президент В.В. Путин на заседании 
Совета Безопасности в конце прошлого года 
заявил, что имеющимися темпами и метода-
ми модернизировать промышленность невоз-
можно, поэтому необходим технологический 
рывок. 

пятого ТУ, Россия – 10%. В настоящее время 
США уже имеют 5% технологий шестого ТУ, 
Россия – лишь 0,1%. Это означает, что Россия 
нуждается в широкомасштабной программе 
замещения импорта отечественной продук-
цией, благодаря этому внутренний спрос ста-
нет двигателем экономического развития. Им-
портозамещающая модернизация экономики 
сделает её восприимчивой к инновациям. 
Только развитие высокотехнологичных секто-
ров промышленности, производящих товары 
длительного пользования, и эффективное то-
варное сельское хозяйство способны стиму-
лировать спрос на инновационные техноло-
гии, продукты и услуги, убежден профессор 
А.А. Акаев.

Он полагает, что динамичное развитие 
сферы НИОКР с использованием собственно-
го научно-технического потенциала позволит 
достичь высоких устойчивых темпов эконо-
мического роста, равных 8–10% на протяже-
нии полутора-двух десятков лет, необходимых 
для экономического прорыва. В то же время 
любая страна, опирающаяся исключительно 
на собственную технологическую базу, не 
сможет обеспечить ежегодные темпы роста 
экономики, превышающие 2–3%. В этом де-
сятилетии Россия сможет обеспечить темпы 
экономического роста на уровне 6–7% толь-
ко за счет стратегии замещения импорта с 
широким заимствованием технологий пятого 
ТУ путем стимулирования средних и малых 
инновационных предприятий. Динамичное 
инновационное развитие плюс ускоренная 
технологическая модернизация экономики 
позволяют осуществить экономический взлет.

Первым этапом практической реализа-
ции этой стратегии могут стать 2014–2020 гг. 
В этот период должна быть реализована им-
портозамещающая программа с широким за-
имствованием технологий пятого ТУ. Парал-
лельно следует обеспечить опережающую 
разработку отечественных технологий и про-
дуктов шестого ТУ. Это позволит повысить 
технологический уровень экономики до по-
казателей развитых стран, достичь высокие 
темпы экономического роста порядка 7–8%, 
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пространстве. Эксперты считают, что испра-
вить положение могут предпринятые недавно 
шаги, направленные на объединение в один 
кластер четырех действующих предприятий, 
расположенных в Зеленограде. 

Новая индустриализация жизненно 
важна не только для преодоления отставания 
отечественной промышленности, но и для 
подъема на новую ступень развития топливно-
энергетического комплекса. Обновления тре-
бует производство нефтебуровых установок, 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов. Анализ показывает, что больше поло-
вины импортируемой продукции можно про-
изводить в России, причем с меньшими затра-
тами. Для этого средства Стабилизационного 
фонда должны быть направлены на развитие 
экономики, в частности промышленности и 
потенциала отраслей инфраструктуры. Одна-
ко сегодня эти средства лежат в зарубежных 
банках на невыгодных для нас условиях и 
могут в любой момент оказаться «в мышелов-
ке», когда Россия не сможет их забрать.

Мощным стимулом новой индустриа-
лизации могло бы стать ограничение роста 
регулируемых тарифов на железнодорожные 
перевозки, электричество, газ и теплоснаб-
жение. Если мы хотим выжить, то без суб-
сидирования и вмешательства государства в 
экономические процессы в России не обой-
тись. И главной, ведущей опорой для новой 
индустриализации России должен стать от-
ечественный оборонно-промышленный ком-
плекс как генератор новых технологий, новых 
площадок, производств и спроса на продук-
цию инновационных предприятий. Опреде-
ленные подвижки в этом плане уже имеется. 
Они свидетельствуют о том, что при наличии 
политической воли положительные измене-
ния возможны. 

Актуальное значение приобретает, в 
частности, программа технологического пере-
вооружения предприятий ОПК. Одним из ее 
направлений стала деятельность Фонда пер-
спективных исследований, который будет фор-
мировать беспроцентный государственный 
оборонный заказ и станет инструментом ис-

Для того чтобы решить эту задачу, счи-
тает П.С. Дорохин, в качестве примера следу-
ет взять советскую индустриализацию 1930-х 
гг., когда за десятилетие были построены не-
сколько тысяч самых современных заводов и 
предприятий. Но для этого необходимо раз-
работать и законодательно закрепить нацио-
нальную промышленную политику, програм-
му обновления основных фондов отраслей 
инфраструктуры. Причем сделать это следует 
в предльно сжатые сроки. Необходим маневр, 
освобождение нового оборудования от налога 
на имущество, который в России превышает 
20% против 7–9% – в странах Европы. 

Особое значение имеют стратегические 
предприятия, – важно предотвратить рейдер-
ские захваты и установить контроль органов 
безопасности над их функционированием, 
особенно в сфере оборонно-промышленного 
комплекса. Продолжается разработка специ-
альной программы развитие малого и сред-
него предпринимательства в моногородах, а 
их насчитывается 450, которые после присо-
единение России к ВТО оказались в наиболее 
уязвимом положении. Особенно это касается 
машиностроения, электроники, сельского хо-
зяйства. 

У нас есть адаптационный период – во-
семь лет, в течение которых средства бюдже-
та, спрятанные по разным статьям, можно 
использовать для повышения эффективности 
предприятий государственного сектора. Од-
нако многие руководители даже не знают, где 
эти ресурсы скрыты и как их можно привлечь. 
Так, в сельском хозяйстве есть больше одного 
триллиона рублей поддержки, но их не распре-
деляют, потому что просто нет стратегической 
стыковки. В машиностроении, наряду со стан-
костроением, приоритетное значение имеет 
развитие микроэлектроники. Ее отсталость 
слишком дорого обходится нашей стране, что, 
в частности, демонстрируют неудачные за-
пуски космических аппаратов в 2011–2012 гг. 
В ходе расследования причин падения спутни-
ка «Фобос», например, выяснилось, что 72% 
смонтированных на нем приборов микроэлек-
троники непригодны к работе в космическом 
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приватизация крупных компаний с государ-
ственным участием «важнее, чем формальное 
радикальное сокращение субъектного состава 
госсектора в целом … Модернизация сложив-
шейся системы управления государственной 
собственностью с учетом понимания, что ее 
ресурсы повышения качества управления, по 
всей видимости, исчерпаны». 

В феврале 2013 г. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации утверж-
дена Государственная программа Российской 
Федерации «Управление федеральным иму-
ществом», в которой указано, что целевым 
индикатором выступает процент ежегодного 
сокращения числа акционерных обществ с 
государственным участием по отношению 
к предыдущему году. Но такое сокращение 
не может быть самоцелью, поскольку раз-
мер государственного сектора должен соот-
ветствовать этапу экономического развития 
страны. Если государству удается превратить 
госкомпании в институты развития, они могут 
использовать свой особый статус для ускоре-
ния ломки консервативных структур и обе-
спечения более благоприятных условий для 
развития высокотехнологических отраслей, 
подчеркнул докладчик.

Профессор В.Е. Дементьев напомнил, 
что понятие «государственная корпорация» 
существует в ряде государств, включая США, 
Великобританию, Канаду, Италию, Индию, 
Корею. По оценке американских экспертов, 
такие структуры потенциально являются как 
полезными, так и опасными, а фактические 
результаты их работы зависят от государ-
ственного регулирования их деятельности. 
Часть государственных корпораций США яв-
ляются некоммерческими организациями.

Интерес к институту государственных 
корпораций в США за последние годы вы-
рос, что связано со стремлением уменьшить 
нагрузку на бюджет. После приватизации аме-
риканской Корпорации по обогащению урана 
(United States Energy Corporation) возникли 
трудности в продолжении ее участия в реше-
нии такой внешнеполитической задачи США, 
как уменьшение располагаемого Россией вы-

пользования сил и средств государства на вы-
сокорисковых и прорывных направлениях на-
уки и технологий. Этот фонд сейчас создается, 
ведется отбор перспективных лабораторий, 
разработок, что составляет – 100–150 проек-
тов в год, на которые государство целевым на-
значением будет выделять средства. 

Коснувшись проблем приватизации, до-
кладчик напомнил, что в России в руках госу-
дарства находятся лишь 8% экономики (в том 
числе 14% промышленности), тогда как в 
странах Западной Европы, США и Канаде – от 
20 до 25%. Программа-2020, хотя и содержит 
отдельные позитивные, стимулирующие меха-
низмы, ориентирована на тотальную, 100-про-
центную, приватизацию. Но теория убеждает: 
если в стране государственная собственность 
составляет менее 25%, то начинается развал 
государства, подчеркнул П.С. Дорохин. 

Продолжая разговор об эффективности 
государственной собственности, замести-
тель директора ЦЭМИ РАН д.э.н., профессор 
В.Е. Дементьев обратил внимание участников 
симпозиума на деятельность государствен-
ных корпораций (компаний) в российской 
экономике. При этом он заметил, что широ-
ко распространенный тезис об «избыточном 
присутствии государства в российской эко-
номике» нельзя принимать на веру, поэтому 
это утверждение, как минимум, нуждается в 
обосновании. Причем оценка размеров госу-
дарственного сектора должна складываться в 
том числе из международных сопоставлений.

О чем же говорят такие сравнения? Вот 
цифры, показывающие долю государства в 
основных фондах в США и России. В 1995 г. в 
США они составляли 0, 22%, в России – 0,28, 
в 2007 г. были примерно равными (0,22%), но 
в 2011 г. они уже далеко разошлись: в США – 
0,24, в России – 0,18%. Другой показатель – 
доля расходов государства в ВВП. В 2005 г. в 
Российской Федерации она составляла 34,2%, 
в США – 36,3, Японии – 36,4, Канаде – 39,3, 
Чешской Республике – 43,0, Польше – 43,4, 
Великобритании – 43,8, Германии – 46,9, Ав-
стрии – 50,0, Франции – 53,6, Швеция – 53,9%. 
Тем не менее, Стратегия-2020 утверждает, что 
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номочий ее учредителя. При этом не раскры-
ваются роль и ответственность учредителя в 
формировании и корректировке стратегии пу-
блично-правовой компании. Фактически вся 
ответственность перекладывается на наблю-
дательный совет компании, который утверж-
дает стратегию ее деятельности. Не предус-
матривается также принятие государством 
каких-либо обязательств, направленных на 
поддержание реализации стратегии публич-
но-правовой компании.

Если подходить к государственной кор-
порации как к институту развития, то при 
оценке ее деятельности следует отталкивать-
ся от задач, поставленных перед корпораци-
ей государством при ее создании. Для этого 
необходима четкая регламентация механизма 
государственного финансирования снижаю-
щих рентабельность бизнеса обременений на 
компании с государственным участием. Одна-
ко в государственной программе «Управление 
федеральным имуществом» этот механизм не 
только не представлен, но в ней даже не по-
ставлена задача его разработки. При отсут-
ствии или недостаточном размере соответ-
ствующих компенсаций российские компании 
уступают зарубежным конкурентам. 

По мнению докладчика, слабая регла-
ментация механизма компенсаций – пита-
тельная среда для теневых соглашений между 
бизнесом и чиновниками. Ставка на то, что 
общественные услуги при соответствующих 
компенсациях обеспечит частный бизнес, мо-
жет быть оправдана только при высоком уров-
не развития социально-экономических ин-
ститутов. В иной ситуации эти услуги дорого 
обходятся обществу вследствие стремления 
частного бизнеса к социализации издержек 
при частном присвоении доходов. Многочис-
ленные подтверждения такого вывода дает 
российская сфера ЖКХ, и не только она, за-
ключил профессор В.Е. Дементьев. 

Не обошел тему корпорации и заве-
дующий кафедрой Высшей школы менед-
жмента  (ВШМ) СПбГУ, д.ф.-м.н., профессор 
А.В. Бухвалов, представивший доклад о но-
вых концепциях внутреннего контроля в этих 

сокообогащенного (оружейного) урана. Дис-
куссионным в США остается и вопрос о вклю-
чении в совет директоров государственных 
корпораций сторонних лиц, не являющихся 
действующими чиновниками. Есть опасения, 
что таким образом будет обеспечиваться тру-
доустройство отставных чиновников.

Поскольку деятельность государствен-
ных корпораций связана с обеспечением 
общего (публичного) интереса: с одной сто-
роны, корпорации выступают субъектами пу-
бличного права, а с другой – в отношениях с 
гражданами и с другими предприятиями они 
являются субъектами частного права. Однако 
российские правовые нормы, регулирующие 
деятельность государственных компаний, на-
пример государственная программа «Управ-
ление федеральным имуществом», не обе-
спечивают ее эффективности. В связи с этим 
ставится задача повысить ответственность не 
только директоров компаний с государствен-
ным участием, но и чиновников, которым пре-
доставлены полномочия в плане управления 
федеральным имуществом. Это новация име-
ет большое значение для ревизии претензий к 
государственным компаниям. 

Возникает опасение, что подобный под-
ход приведет к мобилизации усилий, направ-
ленных на сужение сферы ответственности 
государства посредством «оптимизация со-
става и структуры федерального имущества» 
путем приватизации.

По распоряжению Правительства РФ от 
3 апреля 2013 г. в Государственную Думу вне-
сен проект федерального закона «О публично-
правовых компаниях в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В этом 
документе круг публично-правовых компаний 
ограничен унитарными некоммерческими ор-
ганизациями. За рамками закона остаются ор-
ганизации других правовых форм, оказываю-
щие государственные услуги. 

В законопроекте указывается, что при 
создании публично-правовой компании дол-
жен фиксироваться порядок осуществления от 
имени Российской Федерации функций и пол-
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ность принятия гибких решений в ходе 
управления компанией или проектом в не-
определенном и непредсказуемом окружении, 
предпосылки к использованию которых специ-
ально создаются заранее (т.е. до того, как при-
дется применять соответствующее решение).

Пакет РО уникален для каждой компа-
нии, а результат их применения зависит от 
качества и числа использованных инструмен-
тов. Но надо понимать: РО – сложный интел-
лектуально-насыщенный инструмент. Он мо-
жет потребовать моделирования с помощью 
стратегических дифференциальных уравне-
ний, параметры которых являются предметом 
для других моделей. Реалистично ли внедре-
ние такого инструмента? Нобелевский лау-
реат, академик Л.В. Канторович в 1970-е гг. в 
свои учебники по микроэкономике и корпора-
тивным финансам включал разделы, описыва-
ющие методы линейного программирования. 
«Сегодня практическая постановка этого ме-
тода «вымыта» из учебников по менеджмен-
ту. Я думаю, что это неправильно», – считает 
профессор А.В. Бухвалов. 

Возвращаясь к реальным опционам, до-
кладчик заметил, что в крупных корпорациях 
лицом, принимающим решение (ЛПР), явля-
ется совет директоров (СД), который должен 
осуществлять мониторинг и часто принимать 
трудные управленческие решения. Могут по-
надобиться все виды РО, но для СД особую 
важность имеет опцион «нет» – как ответ 
менеджменту на его неумение давать ответы 
на «трудные вопросы». Он ограничивает воз-
можности, но снижает риски ущерба. Однако 
чтобы задавать ключевые вопросы испол-
нительному менеджменту, совет директоров 
обязан обладать новыми навыками управле-
ния. Следует отметить, что Россия в этой об-
ласти отнюдь не отстала от остального мира. 
Примерно 20% советов директоров россий-
ских предприятий уже сегодня готовы прини-
мать решения в условиях неопределенности, 
а 80% обусловливают эту готовность необхо-
димостью проведения организационных ме-
роприятий.

предприятиях. При этом ученый подчеркнул, 
что теория оторвана от практики издержек, 
связанных с институциональной средой. По-
этому риск-менеджмент, с одной стороны, 
должен приносить ценность компании, а с 
другой – он сам по себе является рискованной 
ситуацией, потому что действует в условиях 
неопределенности и тем самым подвергает 
предприятие опасности разорения. 

Кто на стратегическом уровне должен 
заниматься деятельностью, связанной с риск-
менеджментом? Кто занимается внутренним 
контролем финансовой отчетности? Тради-
ционно эту функцию отводят советам дирек-
торов (СД). Такого рода представления явля-
ются устаревшими для принятия правильных 
стратегических решений. Конечно, контроли-
ровать финансовую отчетность необходимо. 
В противном случае будет огромный объем 
прямого воровства 

Совет директоров призван решать круп-
ные стратегические задачи. Смысл его рабо-
ты – не в подмене функций исполнительного 
менеджмента, а в их направлении и контроле 
в области основной производственной дея-
тельности фирмы. Этот тезис докладчик про-
иллюстрировал примерами из опыта финской 
компании KONE, руководство которой счита-
ет, что главная задача риск-менеджмента – не 
финансовые риски, а отслеживание рисков, 
связанных с производством и конкурентоспо-
собность. Риск-менеджмент – не «управление 
рисками» – это жизнь в условиях риска. А так 
как будущее всегда неопределенно, и в об-
ласти экономики его невозможно предсказы-
вать, то нужны стратегические инструменты 
управления.

Анализ управленческих решений про-
изводится с помощью реальных опционов 
(РО) – инструментов, которые позволяют за-
ранее сформировать стратегические средства, 
позволяющие компании наиболее благопри-
ятным образом выходить из трудного положе-
ния в различных, априори непредсказуемых, 
ситуациях. 

Но что такое «реальный опцион» (РО)? 
Этим термином определяется как возмож-
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рост производительности труда в 1,5 раза от-
носительно уровня 2011 г. и изменение пози-
ции России в рейтинге Всемирного банка со 
120-й позиции на 50-ю в 2015 г. и на 20-ю в 
2018 г.

Проблема номер один – нехватка квали-
фицированных специалистов. «Мы гордимся 
низким уровнем безработицы, но в то же вре-
мя как работодатели задаем вопрос: где взять 
квалифицированных работников? На рынке 
труда их нет. Большинство мигрантов не гово-
рит по-русски, и использовать их можно толь-
ко на тех рабочих местах, где ответственность 
минимальная», – констатировал профессор 
С.А. Масютин. 

По его оценке, остается острой пробле-
ма защиты отечественного машиностроителя. 
Государственные компании закупают продук-
цию за рубежом, а не у отечественных това-
ропроизводителей. «Русэлпром» тоже тратит 
большие деньги на импортное оборудование, 
потому что на российском рынке купить про-
сто нечего. Так, по нормативам для производ-
ства приводов энергоблоков нельзя использо-
вать зарубежное оборудование в объеме более 
30%. На практике же все эти изделия посту-
пают из Украины и Белоруссии. А здесь уже 
речь идет о критической зависимости россий-
ских стратегических организации машино-
строительного и оборонно-промышленного 
комплексов. Присоединение России к ВТО 
еще больше обострило конкуренцию. 

Топ-менеджер «Русэлпрома» выска-
зал также свое мнение относительно ответ-
ственности за дела в компании. На его взгляд, 
управляет компанией только собственник, в 
том числе государство. Он же разрабатывает 
стратегию предприятия. А вот за невыполне-
ние поставленных задач отвечает кто угодно, 
только не собственник.

В дискуссии приняли участие заве-
дующий лабораторией экономического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова д.э.н., 
профессор В.Л. Тамбовцев, заведующий 
лабораторией ИНП РАН д.э.н., профессор 
И.Э. Фролов. Опытом создания и управления 
предприятиями поделились руководители 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЕХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

Начатый на пленарном заседании ана-
лиз проблем стратегического планирования 
на предприятиях был продолжен за «круглым 
столом», организованным Научным советом 
ООН РАН «Проблемы комплексного разви-
тия промышленных предприятия». В этот 
раз целью обсуждения была выбрана работа 
государственных, частных и народных пред-
приятий. Координаторами «круглого стола» 
стали академик РАН В.Л. Макаров и член-
корреспондент РАН Г.Б. Клейнер

По традиции тон деловому разгово-
ру задал член совета директоров электро-
технического концерна «Русэлпром», д.э.н., 
профессор С.А. Масютин, представивший 
совместный с А.Г. Житовской доклад «Осо-
бенности разработки стратегии развития част-
ных и государственных машиностроительных 
предприятий в условиях неопределенности 
внешней среды». Продолжая мысль профес-
сора Бухвалова о трудностях принятия реше-
ний в условиях неопределенности, докладчик 
подчеркнул, что факторами, мешающими 
компании разработать стратегию на десять 
и более лет, являются, во-первых, неопреде-
ленность в мировой экономической ситуации, 
основу которой составляет кризис корпора-
тивного управления. Во-вторых, нет ясности 
и в том, как извлечь пользу из присоединения 
России к ВТО. 

В концерне «Русэлпром» пошли по та-
кому пути. Проанализировав федеральные за-
коны, указы президента и постановления пра-
вительства о долгосрочной государственной 
экономической политике, в концерне выявили 
высокую неопределенность по многим пози-
циям, в частности в порядке доступа предпри-
ятий к финансированию. В документах прави-
тельства также названы контрольные цифры: 
создание и модернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест к 2020 г., увели-
чение объемов инвестиций и доли продукции 
высокотехнологичных, наукоемких отраслей, 
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Послушав ряд выступлений участни-
ков «круглого стола», директор ЦЭМИ РАН, 
академик В.Л. Макаров заметил: «Судя по 
тому, как идет дискуссия, можно заключить, 
что выбрана интересная тема». Затем он вы-
сказал несколько критических замечаний. На 
«круглом столе» обсуждаются перспективы 
предприятий – больших и малых, государ-
ственных и частных. И это правильно. Но в 
ходе обсуждения не рассматриваются про-
екты, хотя следующая экономика, будет про-
ектной. Частично рыночной, но с элементами 
плановой экономики, подчеркнул академик. 
По словам ученого, проект – это юридическое 
лицо особого типа. Он создается не для полу-
чения большей прибыли или захвата новых 
рынков, а для достижения конкретной цели. 
Например, «Майкрософт» был создан отно-
сительно недавно, а «Ролс-Ройс» существует 
больше столетия. В отличие от этих компа-
ний, проект – временное явление. Поэтому в 
проектной экономике больше динамики. Если 
человечество будет ограничивать себя толь-
ко желанием «красиво жить» или иметь ше-
стикомнатную квартиру, то в таком обществе 
жить не хочется. – Но что это такое проект? 
Как создавать предприятия под этим названи-
ем? К сожалению, в этом направлении мало 
исследований. Например, там должен быть не 
директор, а генеральный конструктор. Но как 
это встраивается в общую систему? 

В рыночной экономике, которая у созда-
на в России, к сожалению, пропала отраслевая 
наука, конструкторские бюро. А без них на-
стоящий проект создать и реализовать нельзя. 
Потому что алгоритм создания и функциони-
рования проектного предприятия необходимо 
разработать до мельчайших деталей, а это – 
работа КБ и прикладных институтов, кото-
рых теперь уже не существует. Все «навали-
ваются» на Академию наук, – она чего-то не 
делает... Но Академия не может доходить до 
деталей, подчеркнул В.Л. Макаров.

Появление новых российских предпри-
ятий во многом зависит от простоты создания 
и возможностей ведения бизнеса в стране, счи-
тает к.э.н., доцент, член-корр. РАЕН К.Н. Ан-

малых и средних предприятий. В частности, 
генеральный директор ООО «ПСК Пластме-
талл» С.А. Набатников (Московская область) 
на примере своей строительной фирмы дал 
анализ нынешнего состояния и перспектив 
частного производственного предпринима-
тельства в России. Продолжив эту тему, к.ф.-
м.н., доцент А.А. Борзых из Курска заметил, 
что сегодня большинство руководителей 
предприятий работают по ситуации, интуи-
тивно. Они подчс просто забывают о таких 
терминах, как «рентабельность» и т.п. Поэто-
му их решения, чаще всего, не основаны ни 
на бухгалтерской финансовой отчетности, ни 
на базе статистического сравнения. – Поче-
му? – На этот вопрос – один ответ: статисти-
ка не глубока и не реальна. Об этом говорил 
и академик В.М. Полтерович, отметивший, 
что одни и те же материалы можно теорети-
чески классифицировать и, следовательно, – 
интерпретировать по-разному и в результате 
– получать разные выводы. Таким образом, 
сегодняшняя статистика – отрасль ненадеж-
ная. Примеров можно найти много. Для при-
нятия больших экономических решений нуж-
на статистика нового поколения. Одно ясно: 
новый Росстат не нужен, нужна достоверная 
информация, надежный механизм проверки и 
анализа статистических данных. «Необходи-
мо, чтобы этим делом занялась серьезная на-
учная организация. Например, эту работу мог 
бы инициировать ЦЭМИ РАН», – предложил 
А.А. Борзых. 

Согласно Конституции, заявил В.К. Ко-
пейкин, есть три вида власти – законодатель-
ная, исполнительная и судебная. Они равно-
правны и не зависят друг от друга. А у нас 
исполнительная власть – главная, она совме-
щает в себе две функции – исполнения и кон-
троля. Тем самым нарушается Конституция 
России. Обратив внимание на два законопро-
екта «О системе управления» и «О налогах», 
выступающий предложил проводить одно-
временно приватизацию и реформирование 
экономики. Если мы не проведем эту работу в 
два-три года, то в будущем нас ждут большие 
проблемы», – предостерег он.
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рия оказалась не очень эффективной, поэтому 
потребовалось разработать фундаментальные 
основы анализа инвестиционных денежных 
потоков на базе концепции порождающей де-
нежной сделки. Эту систему он назвал фун-
даментальной теорией анализа денежных 
потоков (ФТ). Анализ ТТ с позиций ФТ при-
вел автора к выводу, что ТТ не является те-
орией какого-либо явления вообще. Схема ее 
построения нарушает принцип построения 
ряда близких по конституции теорий фунда-
ментальной науки. Поэтому смысл основных 
показателей традиционной теории не был 
прояснен, а закономерные связи часто нару-
шались. Фундаментальная же теория имеет 
четкую инфраструктуру, в ней дифференци-
руются постановки прямой и обратной задач, 
произведена классификация всего множества 
теоретически возможных инвестиционных 
денежных потоков. ФТ можно назвать мета-
теорией по отношению к ТТ, поэтому с ее по-
зиций и выявлены внутренние противоречия 
и многочисленные ошибки традиционной те-
ории, подчеркнул О.Б. Ложкин.

В США на волне предкризисных и кри-
зисных явлений была разработана глобальная 
система, позволяющая исключительно точно 
выявлять особые зоны, в которых индикато-
ры показывают высокую динамику, заметила 
к.э.н. И.В. Петренко (ЦЭМИ РАН), предста-
вившая доклад «Использование баланса на-
учно-технического потенциала для оценки 
эффективности работы предприятий ВПК». 
Понятно, что создать такую систему амери-
канцев заставила тяжелая жизнь, в первую 
очередь – беспокойство о национальной без-
опасности, поскольку США – ведущий фи-
нансовый центр и получают прибыли от фи-
нансового оборота, как отражаемого, так и не 
отражаемого в статистике. Эта разработка яв-
ляется мощным рычагом давления на другие 
страны, в частности, – на российский ВПК. 
Поэтому и в России пришло время создать си-
стемы, в частности статистические, которые 
бы позволили опережать события и давать 
свои оценки эффективности деятельности как 
финансового сектора, так и ВПК – именно с 

дрианов (НИИ предельных технологий). Он со-
общил, что недавно ему пришлось выполнять 
исследование по заказу Евразийской Экономи-
ческой Комиссии, посвященное индустриаль-
ному развитию стран-членов Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП). В частности, 
он исследовал интегрированный рейтинг Do-
ing Business, распределивший 185 стран мира 
по уровню простоты ведения бизнеса. По 
большинству таких критериев, как степень ис-
полнения контрактов, налогообложение, защи-
та инвесторов, доступность условий кредито-
вания Россия не просто проигрывает, а заметно 
уступает партнерам по ЕЭП. Среди стран ЕЭП 
лучший показатель – у Казахстана (49 место), 
за ним идет Белоруссия (58 место), Россия же 
занимает 112 место. Хотелось бы обратиться к 
экономическому блоку правительства страны 
с предложением умерить свои высказывания 
о величии российской экономики, ее превос-
ходстве по сравнению с белорусской и казах-
станской. У этих стран есть чему поучиться! 
Доля обрабатывающей промышленности в об-
щей промышленности в Белоруссии – 90%, в 
России – около 60%. Россия в лучшую сторону 
выделяется только по показателю разрешения 
неплатежеспособности.

Объем промышленного производства 
увеличился во всех странах ЕЭП. По динамике 
промышленного производства лучше всех вы-
глядит Белоруссия (6%); Казахстан имеет рост 
в 0,5%, Россия – в 2,5%. В целом по странам 
ЕЭП прирост промышленного производства 
составил 2,5%. Настораживает тот факт, что го-
дом раньше этот показатель был на уровне 5%. 

По словам доцента кафедры финансо-
вого менеджмента Академии труда и соци-
альных отношений, автора ряда современ-
ных количественных моделей финансового 
менеджмента, к.т.н. О.Б. Ложкина (Москва), 
основной формой анализа эффективности ин-
вестиционных проектов и стоимости активов 
является метод дисконтированного денежно-
го потока. Этот способ породил огромный по-
ток исследований денежных потоков, который 
автор условно назвал традиционной теорией 
анализа денежных потоков (ТТ). Но эта тео-
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сфера, строительство, защита окружающей 
среды. Кластерам посвятил свое выступление 
и профессор Российского государственного 
профессионально-педагогического универси-
тета, д.э.н., А.П. Курбатов. При этом он со-
слался на М. Портера, который определяет 
кластеры в экономике как промышленные 
группы взаимосвязанных компаний и ор-
ганизаций, характеризующихся общей дея-
тельностью и взаимодополняющих друг дру-
га. В 2012 г. кластерам исполнилось 25 лет. 
В 1987 г. в восьми странах было выявлено 
80 таких объединений, сегодня в мире их уже 
1740 г., и они создают 50% мирового валово-
го продукта. Рост, как видим, – колоссальный. 
Благодаря кластерам растет эффективность 
производства, повышается заработная плата 
и качество жизни работников. Но будут ли 
кластеры эффективны в России? – Если до-
полнить определение понятия «кластер», ко-
торое дал Портер, таким понятием как «пред-
приятие», то успех будет обеспечен, потому 
что организовывать предприятия мы умеем, 
убежден А.П. Курбатов. 

* * *
Обсуждение идей, высказанных на 

пленарном заседании и в ходе «круглого сто-
ла», нашло продолжение в дискуссиях, раз-
вернувшихся в пяти тематических секциях: 
«Теоретические проблемы стратегического 
планирования на микроэкономическом уров-
не»; «Модели и методы разработки стратегии 
предприятия»; «Опыт стратегического плани-
рования на российских и зарубежных пред-
приятиях»; «Стратегическое планирование на 
мезоэкономическом (региональном и отрас-
левом) уровне»; «Проблемы прогнозирования 
деятельности предприятий». Тезисы докладов 
на заседаниях секций были изданы в пяти то-
мах, что позволило участникам симпозиума 
заблаговременно ознакомиться с результата-
ми исследований своих коллег и сделать дис-
куссию более продуктивной. 

Лучшие доклады – и это стало новинкой 
симпозиума – были удостоены специальных 
дипломов оргкомитета.

точки зрения возможности возникновения 
угрожающих тенденций. В этой связи орга-
нично воспринимается принципиально новая 
система статистического учета, предлагаемая 
автором. Ее цель – анализ динамики научно-
технической продукции, материального акти-
ва и всего, что входит в понятие социальной 
структуры. Разработан ряд показателей, отра-
жающих эффективность деятельности пред-
приятий. Сделаны межрегиональные и меж-
страновые сравнения.

Представитель региональной обще-
ственной организации содействия развитию 
науки, техники и образования «Прогрессив-
ная традиция», лауреат премии Правительства 
РФ к.т.н., доцент В.А. Васин подверг критике 
систему подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях. Он напомнил, что недав-
но Минобрнауки опубликовало список неэф-
фективных вузов страны. «Но, может быть, не 
вузы, а само Министерство неэффективно, и 
именно его следует реформировать?», – заме-
тил докладчик. В советское время, напомнил 
он, многие институты имели опытные пред-
приятия, где студенты проходили практику. 
Сейчас этого нет, поэтому молодой специа-
лист, поступив на завод, вынужден проходить 
адаптационный период, который длится от 
двух месяцев до года. Для повышения эффек-
тивности образовательного процесса В.А. Ва-
син считает полезным передать ряд универси-
тетов международным организациям – Союзу 
России и Беларуси, Единому экономическому 
пространству, Организации экономическо-
го сотрудничества и развития и т.д. В свою 
очередь акции предприятий можно было бы 
отдать в доверительное управление профиль-
ным университетам. По мнению докладчика, 
это повысит статус вуза, приблизит учебные 
программы к запросам экономики.

В свою очередь советник губернатора 
Белгородской области В.И. Патрушев рас-
сказал о применяемом в проектно-целевом 
подходе управления народным хозяйством 
области. Благодаря этому в регионе создано 
ряд кластеров в таких секторах, как промыш-
ленность и сельское хозяйство, социальная 
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ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
СИСТЕМНОГО 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В.В. Сорокожердьев, Э.А. Соболев, 
О.В. Брижак

Необходимость формирования дей-
ственных экономико-правовых механизмов 
обеспечения перехода экономики России на 
инновационный путь развития вызывают 
острый интерес всех активных слоев обще-
ства, в том числе – научного сообщества. 
В связи с этим данные аспекты закономерно 
находились в центре рассмотрения Между-
народной научно-практической конференции 
«Экономико-правовые аспекты системного 
социально-экономического обновления Рос-
сии: перспективы посткризисного развития», 
которая состоялась 26 апреля 2013 г. в г. Крас-
нодаре, в Краснодарском филиале Финансо-
вого университета при правительстве РФ. 

Данная конференция проводится уже 
второй год в весенний период в г. Краснодаре 
под эгидой Краснодарского филиала Финан-
сового университета при правительстве РФ 
и КРОБФ «Научно-образовательные иници-
ативы Кубани». В обсуждении заявленных 
проблем участвуют как известные ученые 
и специалисты, так и широкий круг обще-
ствоведов, бизнесменов, научной молодежи, 
представляющих, прежде всего, Юг России, 
а также ближнее и дальнее зарубежье. Общее 
количество частников составило более 60 че-

ловек, в том числе – более 40 докторов и кан-
дидатов наук. 

Организационное и научно-методиче-
ское содействие в проведении конференции 
было оказано со стороны Южного научного 
центра РАН, Центрального экономико-мате-
матического института РАН, Южной секции 
содействия развитию экономической науки 
Отделения общественных наук РАН, Финан-
сового университета при правительстве РФ, 
Краснодарской региональной просветитель-
ской общественной организации «Общество 
«Знание», Краснодарского регионального от-
деления Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России». 

В ходе работы конференции состоялись 
пленарное заседание, 4 секционных заседа-
ния и круглый стол, состоялась активная дис-
куссия экономическим и правовым аспектам 
стратегии модернизации страны. 

Открывая конференцию, директор Крас-
нодарского филиала Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, сопредседатель 
Организационного комитета конференции 
Э.В. Соболев подчеркнул ее важность и значи-
мость для решения ряда актуальных экономи-
ческих и правовых проблем развития современ-
ной России, которые действительно нуждаются 
в соответствующей сбалансированной научной 
оценке и должны сопровождаться активному 
включению творческих представителей науки 
и бизнеса в разработке и принятии управленче-
ских и проектных решений. 

В приветственном слове участникам 
конференции сопредседатель ее Организа-
ционого комитета, президент КРОБФ «На-
учно-образовательные инициативы Кубани» 
В.В. Сорокожердьев отметил уже наметившу-
юся положительную динамику в проведении 
данных конференций с точки зрения их на-
учного уровня, а также статуса участников и 
соорганизаторов, а также преемственность в 
отношении других мероприятий, проводимых 
фондом совместно с ведущими вузами Юга 
России. 

В своем докладе на тему «Роль убежде-
ния как мотиватора продуктивной деятельно-

© Сорокожердьев В.В., Соболев Э.А., 
Брижак О.В., 2013 г.
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отношений, в управлении которыми государ-
ство ранее не участвовало, осуществление за-
щиты прав и свобод личности, вовлеченных в 
сферу публичных отношений, требуют новых 
подходов в формированию нормативно-пра-
вовой основы деятельности органов исполни-
тельной власти и исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления. 

Основываясь на предложенных крите-
риях построения системы административного 
права можно формировать систему элементов 
данной отрасли права, которая складывается 
из внутреннего и внешнего административно-
го права, которые в свою очередь складыва-
ются из институтов и подотраслей права. Кро-
ме этого, представляется уместным признать, 
что данные критерии могут быть использова-
ны для дальнейшего исследования вопросов 
системы административного права современ-
ной России.

В докладе д.э.н., профессора Институ-
та экономики, права и гуманитарных специ-
альностей (Краснодар) Л.Л. Игониной было 
отмечено, что задачи разработки стратегий 
выхода на траекторию качественно нового со-
циально-экономического развития определя-
ют новые требования к развитию российской 
финансовой системы и определению при-
оритетов финансовой политики, связанные с 
созданием необходимых предпосылок обеспе-
чения устойчивой динамики национальной 
экономики и роста общественного благосо-
стояния. 

Модернизация финансовой системы 
России, связанная, прежде всего, с ее направ-
ленностью на обслуживание целей развития 
реального сектора, предполагает кардиналь-
ное изменение подходов к формированию 
финансовой политики. Разбалансированное 
развитие финансового и реального секторов 
усугубляет риски кризисного функциониро-
вания в каждом из них. Необходимо перейти 
от финансовой политики, обеспечивающей 
общую финансовую стабилизацию, к селек-
тивной политике, взаимоувязанной с иннова-
ционной, инвестиционной, промышленной и 
структурной политикой.

сти», доктор экономики, профессор Высшей 
школы международного и регионального со-
трудничества, г. Варшава (Польша) В. Богус-
лавский остановился на социально-психоло-
гических аспектах научной и практической 
деятельности в сфере экономики. По его мне-
нию, именно отсутствие веры в возможность 
что-либо изменить к лучшему не позволяет 
российским преподавателям бороться за соб-
ственные права, достойную заработную плату 
и учебную нагрузку, позволяющую занимать-
ся реальной, а не номинальной научной рабо-
той. На предприятиях работники не стремятся 
работать лучше, потому что не верят, что от 
них что-либо зависит, что приводит к низ-
кому качеству товаров и услуг российского 
производства. Возникает «порочный круг», 
разорвать который невозможно без эволюции 
или революции. В таких условиях эволюция 
может быть ускорена только за счет образова-
ния, просвещения широких масс населения, 
именно таким образом можно достичь резуль-
татов объявленной модернизации. 

Доклад д.э.н., профессора Кубанско-
го государственного аграрного университета 
Н.В. Климовой (Краснодар) был посвящен ана-
лизу роли малого бизнеса, который является 
неотъемлемой частью рыночной экономики. 
Одной из причин медленного развития малого 
бизнеса видится именно в проводимой госу-
дарством политике в этой сфере, которая носит 
в основном декларативный характер, а практи-
ка ее реализации представляет собой отдель-
ные, не связанные в единую систему меры.

Коренному перелому ситуации в дан-
ной сфере может послужить определение и 
реализация основных целей государственной 
политики в области развития российского 
малого бизнеса с опорой на положительный 
отечественный и зарубежный опыт.

Д.ю.н., профессор Краснодарского 
университета МВД России А.Н. Жеребцов, 
сделавший доклад на тему «Критерии по-
строения системы отрасли публичного права» 
акцентировал внимание на том, что необходи-
мость оптимизации государственного управ-
ления, появление новых сфер общественных 
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21–22 ноября 2013 г. в Москве состоя-
лась научная конференция «Управленческие 
науки в современной России». Главная цель 
организатора мероприятия – Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации – предоставить площадки для на-
учных дискуссий и обеспечить взаимодей-
ствие и обмен информацией между иссле-
дователями, аналитиками и практическими 
специалистами по актуальным проблемам 
управления экономикой. Конференция прово-
дилась в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 95-летия Финансового универ-
ситета. 

Конференцию открыл ректор Финан-
сового университета при Правительстве РФ, 
профессор М.А. Эскиндаров. На пленарном 
заседании прозвучали доклады, посвященные 
актуальным проблемам управления, бизнес-
образования, развитию электронной коммер-
ции и предпринимательства в России.

Доклад члена-корреспондента РАН, 
профессора Г.Б. Клейнера (ЦЭМИ РАН, зав. 
кафедрой Финансового университета при 
Правительстве РФ) был посвящен систем-
ному управлению в трансформирующейся 
экономике. В своем выступлении докладчик 
проследил эволюцию управленческих сти-
лей в России. Характеризуя текущее состоя-
ние управления экономикой в нашей стране, 
он отметил, что практически на всех уровнях 
состояние управления можно определить как 

В докладе на тему «Современная эко-
номическая политика России в свете мирово-
го опыта – восприятие худшего и отрицание 
полезного в достижении социального благо-
получия?», представленном к.э.н., президен-
том КРОБФ НОИК В.В. Сорокожердьевым, 
была сделана попытка рассмотреть наиболее 
острые проблемы формирования и реализации 
экономической политики страны в контексте 
внутренней и международной конкуренто-
способности. В докладе подвергнута крити-
ческому анализу официальная точка, согласно 
которой прохождение острой фазы мирового 
финансового кризиса экономикой России на 
фоне других стран следует расценивать как 
весьма удовлетворительное, особенно с точки 
зрения сохранения уровня социальных стан-
дартов. В то же время непредвзятое рассмо-
трение количественных (включая масштабы 
рецессии и затрат на ликвидацию ее послед-
ствий) и, особенно, качественных параметров 
функционирования и управляемости россий-
ской экономики говорит о значительном ухуд-
шении ее положения, особенно в сравнении с 
наиболее успешными экономика ми из класса 
развивающихся и развитых государств. 

Для преодоления реального социохо-
зяйственного кризиса в стране, необходимо 
проведение ряда первоочередных мер, глав-
ной из которых является устранение прева-
лирования теневой экономической политики, 
опирающейся на подчинение административ-
ному диктату правовой системы (гипертрофия 
такого вида политики видится в качестве од-
ной из основных причин кризисных явлений 
в мировом хозяйстве и деградации отдельных 
национальных экономик).

По итогам конференции опубликован 
сборник статей по основным направлениям 
работы конференции, а также для подтверж-
дения практической апробации представлен-
ных на конференции результатов научных 
исследований ее участникам были выданы со-
ответствующие свидетельства. 

© Лисицина Я.В., 2013 г.
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процветает коммерциализация, наблюдает-
ся дефицит высококвалифицированных пре-
подавателей, что, в свою очередь, влияет на 
качество процесса и результатов обучения и 
создает трудности при оценке качества конеч-
ного результата. Бизнес-образование слабо 
влияет на рынок труда, руководители органи-
заций бизнес-образования слабо представле-
ны в государственных и общественных орга-
низациях. Отсутствуют действенные альянсы 
между школами бизнеса. Среди ожидаемых в 
будущем изменений докладчик отметил вне-
дрение новых бизнес-моделей в бизнес-обра-
зовании, изменение форм и методов препода-
вания, формирование преподавателей нового 
типа, совершенствование портфеля программ, 
преодоление географических границ бизнес-
образования путем интеграции и междуна-
родной аккредитации.

Т.И. Гурова (шеф-редактор медиа-хол-
динга «Эксперт») выступила с докладом 
«Влияние макроэкономической конъюнктуры 
на развитие предпринимательства в Рос-
сии». Текущую экономическую ситуацию в 
нашей стране, по мнению докладчика, мож-
но охарактеризовать как стагнацию на фоне 
беспрецедентного сжатия ликвидности. На 
пике успеха в 2004 г. и в период 2004–2008 гг. 
в российской экономике наблюдался расцвет 
сырьевого сектора на фоне роста экспортной 
выручки, тиражирование предприниматель-
ского успеха, высокие инвестиции, колоссаль-
ный рост ликвидности денежного рынка и по-
степенная концентрация капитала. 

В 2008–2013 гг. Россия вступила в по-
лосу кризиса и занималась поиском новых 
моделей роста. При этом каркас, созданный 
в 1990-х гг., остается несущим стержнем эко-
номики вплоть до настоящего времени. В сво-
ем докладе шеф-редактор медиа-холдинга 
представила прогноз, каким станет экономи-
ческое лицо России в ближайшем будущем, 
останется ли Россия сырьевым государством 
или страной тонких инженерных решений и 
ресурсосберегающих технологий. В частно-
сти, речь идет о необходимости масштабной 
модернизации инфраструктуры.

критическое. Основными признаками такого 
многоуровневого дисменеджмента являются 
несвязность пространства принимаемых ре-
шений, отсутствие согласования между управ-
лением организациями, инвестиционными 
проектами, бизнес-процессами; «возвратно-
поступательная» схема принятия решений: 
возвращение к одним и тем же проблемам и 
принятие решений, противоположных пред-
шествующим; легитимизация метода «проб 
и ошибок» практически для всех типов ре-
шений в стране; восприятие страны как поля 
«глобального эксперимента». На уровне вузов 
и исследовательских организаций эта ситуа-
ция проявляется наиболее ярко.

Управляемость в трансформирующейся 
экономике невелика, реформируемая эконо-
мика – саморазвивающаяся система, отметил 
докладчик. Первичной задачей системного 
управления, по его мнению, является опре-
деление структуры подсистем управляемой 
системы и выявление их типов. Необходимы 
«настройка» операционного аппарата управ-
ления и поиск устойчивых комплексов систем 
разного типа, а также ориентация управле-
ния на поддержание их функционирования. 
Необходим единый закон о промышленной 
политике, предусматривающий системное 
управление промышленными предприятия-
ми, а также разработка и реализация методов 
управления, ориентированных на универсаль-
ную структуру экономических систем. 

Профессор С.П. Мясоедов (президент 
РАБО, проректор РАНХиГС) в докладе «Со-
временные тенденции и проблемы подготов-
ки менеджеров» сообщил, что одной из ос-
новных современных тенденций управления 
в России является укрупнение государствен-
ных учебных заведений и их небезуспешные 
попытки стать монопольными реципиентами 
государственных ресурсов.

Говоря об отличиях бизнес-образования 
от университетского, выступавший подчер-
кнул, что одной из проблем бизнес-образо-
вания является отсутствие серьезной право-
вой, административной и финансовой базы. 
В результате в области бизнес-образования 
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более дешевую альтернативу для организации 
платежей.

Доклад профессора Л.Д. Гительмана 
(НОЦ «ИНЖЭК» Высшей школы экономи-
ки и менеджмента Уральского федерального 
университета) был посвящен насущным про-
блемам управленческого образования в усло-
виях технологической модернизации. Главная 
проблема, по мнению выступавшего, состоит 
в том, что профессиональное образование 
управленческих кадров не соответствует за-
дачам обновления промышленности. Управ-
ленцы не способны действовать в условиях 
неопределенности и стремительных перемен, 
не понимают взаимосвязей инженерных тех-
нологий с экономическими результатами и 
конкурентоспособностью бизнеса, не под-
готовлены к организации инновационной 
деятельности. Кроме того, они не получают 
знаний и навыков для работы в глобальной 
среде и в составе международных проектов. 
Новые задачи управленческой деятельности 
формируют новые требования к компетенци-
ям, образовательной парадигме, методам и 
технологиям обучения. Докладчик рассказал 
о методологии ИСКО (Интегрированная си-
стема консультирования и обучения) и преоб-
разующих действиях, которая позволяют во-
площать новую образовательную парадигму. 
Методология ИСКО – комплекс инструментов 
активного погружения в проблемно-ориенти-
рованную среду, содержащую интеллектуаль-
ные и мотивационные механизмы решения 
управленческих задач – от поиска идей до во-
площения инновационных решений.

Академик А.Г. Аганбегян (Российская 
академия наук) выступил с лекцией на тему 
«Социально-экономическое положение Рос-
сии и перспективы». В своем выступлении 
ученый проанализировал основные эконо-
мические и социальные показатели развития 
России в кризисном 2009 г. и в период 2010–
2013 гг., а также дал прогноз основных пара-
метров социально-экономического развития 
нашей страны до 2017 г. Он напомнил, что в 
России кризис был самым глубоким среди 20 
ведущих стран мира. Валовый внутренний 

А.В. Трачук (научный руководитель 
факультета «Менеджмент» Финансового 
университета, генеральный директор ФГУП 
«Гознак») выступил с докладом «Бизнес-мо-
дели для гиперсвязанного мира». Он отметил, 
что на сегодняшний день гиперсвязанность 
основывается на практически полном покры-
тии пространства мобильной связью, прин-
ципиальном изменении медиа-пространства, 
использовании цифровых технологий во вза-
имодействии «вещей» и возникновении но-
вой сущности – «интернет-вещи». Тенденция 
установления гиперсвязей между участника-
ми рынка существенно влияет на такие сег-
менты бизнес-модели, касающиеся взаимо-
отношений с клиентами, как предоставление 
клиенту информации о продукте, его доставка 
и получение оплаты. Главной тенденцией в 
розничной торговле в последние десятиле-
тия является развитие интернет- и мобильной 
коммерции. 

Докладчик рассказал о социологиче-
ском исследовании отношения населения к 
системам электронных платежей, выполнен-
ном по заказу Гознак, в результате которого 
был составлен портрет пользователя систем 
электронных денег в России, а также опреде-
лены некоторые факторы, влияющие на выбор 
платежного инструмента покупателем. Также 
удалось выяснить, что на выбор платежно-
го инструмента покупателем в конкретных 
условиях сделки влияют такие факторы, как 
образование, возраст, психологический тип 
покупателя, оценка опасности мошенниче-
ства, доступность оплаты, анонимность, сто-
имость. 

Анализ того, как меняются платежные 
инструменты в современном обществе, и как 
они влияют на бизнес-модели, показал, что 
одной из важнейших движущих сил развития 
электронной коммерции является изменение 
платежных привычек и появление новых пла-
тежных инструментов. В частности, возмож-
ным направлением развития потребности но-
вого в создании инновационного платежного 
инструмента становится перспектива возрож-
дение частных денег, которые могут создавать 



146
ЭНСР  № 4 (63)  2013

Лисицина Я.В.

Состоялись круглые столы по теме «Менед-
жмент в сфере образования» и «Стандарты 
современных управленческих исследований», 
а также заседания научных секций, посвящен-
ные методам и моделям в управлении, финан-
совому и инвестиционному менеджменту, 
современному маркетингу, проблемам конку-
рентоспособности и т.д. В работе конферен-
ции приняли участие российские и зарубеж-
ные ученые, преподаватели управленческих 
дисциплин, консультанты, менеджеры ком-
паний и специалисты-практики в сфере кор-
поративного и государственного управления, 
аспиранты. По итогам работы конференции 
будет издан сборник научных трудов.

продукт снизился почти на 8%, инвестиции 
упали на 17%, фондовый рынок обвалился в 
4,5–5 раз, экспорт снизился на 40%. Несмотря 
на глубину кризиса, Россия пережила его от-
носительно безболезненно благодаря актив-
ной деятельности правительства и Центро-
банка. Крупные антикризисные мероприятия 
спасли банковскую систему от банкротства и 
не допустили взлета инфляции.

Тем не менее, в ходе кризиса коренным 
образом изменились условия, определяющие 
социально-экономический рост России. На-
блюдается серьезное снижение темпов роста: 
например, в промышленности – 8% в 2010 г., 
5% – в 2011 г., 2,6% – в 2012 г. На это повлиял 
ряд факторов – в частности, отток капитала, 
в основе которого лежит огромный внешне-
экономический долг предприятий и органи-
заций (568 млрд долл. на 1 января 2013 г.). 
Другим негативным фактором, тянущим эко-
номику вниз, является массовое сокращение 
инвестиций и огромное технологическое от-
ставание устаревшей материально-техниче-
ской базы. Все это требует модернизации и 
структурной перестройки народного хозяй-
ства. Модернизация социально-экономиче-
ской системы России включает модерниза-
цию отношений собственности, финансовой 
системы, экономической среды, агропромыш-
ленного комплекса с рыночным оборотом 
сельскохозяйственных земель и развитыми 
аграрно-промышленными образованиями, 
требует реорганизации регионального управ-
ления и социальной сферы. Социально-эко-
номические реформы во всех этих сферах, по 
мнению А.Г. Аганбегяна, должны быть под-
креплены соответствующей модернизацией в 
политической и судебно-правовой системах, 
включая меры, направленные на формирова-
ние гражданского общества. При этом 2020–
2025 гг. Россия войдёт в число развитых стран 
мира, а в 2030–2035 гг. – в число самых разви-
тых стран мира, заключил докладчик. 

В рамках конференции был проведена 
панельная дискуссия на тему «Модернизация 
управленческого образования: международ-
ные тенденции и российская реальность». 
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XV АПРЕЛЬСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ОБЩЕСТВА»

1–3 апреля 2014 г. в Москве состоится 
XV Апрельская Международная научная кон-
ференция по проблемам развития экономики 
и общества, проводимая Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая 
школа экономики» при участии Всемирного 
банка и Междунар одного валютного фонда. 
Председателем Программного комитета кон-
ференции является научный руководитель 
НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

На пленарных заседаниях конференции 
планируются выступления руководителей 
Правительства Российской Федерации, Адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции, представителей Всемирного банка, Меж-
дународного валютного фонда, Организации 
экономического сотрудничества и развития, 
руководителей крупнейших российских и 
иностранных компаний.

Специальные темы конференции: 
• Функции государства в современном 

мире: модели, проблемы, вызовы; 
• Культурная эволюция и модерниза-

ция; 
• Экономическое развитие и проблемы 

неравенства; 
• Многообразие моделей капитализма. 
Специальным темам конференции бу-

дут посвящены пленарные заседания, а также 
отдельные почетные доклады, секции и кру-
глые столы.

После пленарных заседаний и в течение 
последующих дней будут проводиться сессии 
с представлением научных докладов и экс-
пертные круглые столы по актуальным про-
блемам развития экономики. 

КОНФЕРЕНЦИИ, 
СИМПОЗИУМЫ, 

СЕМИНАРЫ, 
КОНКУРСЫ
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ной сессии. Соответствующее письмо должно 
быть направлено на адрес interconf@hse.ru и 
должно содержать информацию о названии 
сессии, авторах и темах докладов (не бо-
лее 3–4, уже зарегистрированных в качестве 
индивидуальных заявок), а также фамилию, 
имя, отчество и контактные данные (телефон 
и адрес электронной почты) предполагаемого 
руководителя сессии. Один автор может пред-
ставить на конференции 1 личный доклад и 
не более 2 докладов в соавторстве. В рамках 
отдельной сессии не должно быть более 2 до-
кладов, представленных от одной органи-
зации. Продолжительность сессии 1,5 часа. 
Предложения по формированию сессий могут 
быть учтены Программным комитетом на эта-
пе экспертизы заявок и формирования про-
граммы конференции.

Решение Программного комитета о 
включении докладов в программу конферен-
ции будет принято до 28 января 2014 г. на ос-
новании экспертизы с привлечением незави-
симых экспертов.

Авторы докладов, включенных в про-
грамму конференции, должны до 5 марта 
2014 г. представить полный текст доклада 
для размещения на сайте конференции. По 
итогам конференции будет подготовлен сбор-
ник докладов, который будет издан ВШЭ в 
электронном виде. Докладчики, желающие 
опубликовать свой доклад в этом сборнике, 
должны представить его итоговую версию в 
объеме до 20 тыс. знаков (включая пробелы, в 
формате Word, RTF) до 20 мая 2014 г. Решение 
о публикации докладов в электронном сбор-
нике материалов конференции принимается 
редколлегией сборника с учетом результатов 
рецензирования. Доклады, которые не были 
представлены на конференции, не рассматри-
ваются для публикации.

Доклады, включенные в Программу 
конференции, после дополнительного рецен-
зирования и рассмотрения редакциями могут 
быть приняты к публикации в журналах «Во-
просы экономики», «Российский журнал ме-
неджмента», «Экономический журнал ВШЭ», 
«Журнал Новой экономической ассоциации», 

С основными направлениями секцион-
ных заседаний и заседаний круглых столов 
можно ознакомиться на официальном сайте 
http://conf.hse.ru. Авторы заявок на участие 
с докладами могут не ограничиваться этими 
тематическими направлениями, но при отборе 
заявок Программный комитет будет отдавать 
приоритет тем заявкам, которые имеют отно-
шение к указанным на сайте темам.

Доклад, заявляемый на конференцию, 
должен содержать результаты оригиналь-
ного научного исследования, выполненного 
с использованием современной исследова-
тельской методологии. Продолжительность 
презентации доклада на сессии – 15–20 мин. 
Выступления в рамках экспертных круглых 
столов, как правило, ограничиваются 5–7 мин. 
С учетом поступивших заявок на выступле-
ния будут сформированы программы секций 
и круглых столов.

Рабочими языками конференции яв-
ляются русский и английский. Пленарное и 
большинство секционных заседаний будут со-
провождаться синхронным переводом.

Заявки на выступление в качестве инди-
видуальных докладчиков на сессиях следует 
подавать в режиме on-line по адресу: http://
conf.hse.ru/ с 10 сентября до 11 ноября 2013 г. 

К заявке должна быть приложена раз-
вернутая аннотация предполагаемого высту-
пления в формате Word или RTF объемом от 
1 до 3 машинописных страниц через 1,5 ин-
тервала (до 7000 знаков). В аннотации должна 
быть раскрыта тема, показана степень разра-
ботанности проблемы, даны характеристики 
исследования (теоретическая или эмпириче-
ская работа, на какой информационной базе), 
а также должны быть изложены основные по-
лученные результаты. Заявки с аннотациями, 
не отражающими основных положений вы-
ступления, а также объемом менее 1 стр., не 
рассматриваются. 

Группа авторов индивидуальных за-
явок, зарегистрированных в режиме on-line, 
до 11 ноября 2013 г. может сообщить в Про-
граммный комитет конференции о своем же-
лании представить свои доклады в рамках од-
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ПЯТНАДЦАТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Уважаемые коллеги!
Секция экономики и Отделение обще-

ственных наук Российской академии наук, 
Центральный экономико-математический ин-
ститут РАН, Научный совет ООН РАН «Про-
блемы комплексного развития промышленных 
предприятий», Волгоградский государствен-
ный университет, Высшая школа менеджмен-
та Санкт-Петербургского государственного 
университета, журнал «Экономическая наука 
современной России», «Российский журнал 
менеджмента», Российский гуманитарный на-
учный фонд, Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Международная академия 
менеджмента, Международный научный 
фонд экономических исследований академика 
Н.П. Федоренко и НП «Объединение контрол-
леров» извещают о проведении в Москве

Пятнадцатого всероссийского симпозиума
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Симпозиум состоится 15 и 16 апреля 
2014 г. в Центральном экономико-математи-

«Мир России», «Вопросы образования», «Во-
просы государственного и муниципального 
управления», «Экономическая социология», 
«Экономическая политика» и «ЭКО», кото-
рые входят в список ВАК и представители ко-
торых приглашены к участию в Программном 
комитете конференции.

Участникам из стран СНГ и Восточной 
Европы, приглашенным выступить с докла-
дами, может быть предоставлен грант Пред-
ставительством Всемирного банка в Москве 
с целью компенсации расходов по участию 
в конференции. Заявки на получение гран-
та должны быть направлены до 14 февраля 
2014 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В рамках конференции будет органи-
зована серия семинаров для докторантов и 
аспирантов (с возможностью предоставления 
грантов на проезд и проживание для отобран-
ных докладчиков). Информация об условиях 
участия в этих семинарах будет доступна на 
официальном сайте http://conf.hse.ru/ с 10 сен-
тября 2013 г.

Заявки на участие в конференции без 
доклада принимаются в режиме on-line с 
11 ноября 2013 г. до 14 марта 2014 г. по адре-
су: http://conf.hse.ru/ 

Информация о размерах и возмож-
ностях оплаты организационных взносов 
доступна на официальном сайте по адресу 
http://conf.hse.ru/ .

От уплаты организационного взноса ос-
вобождаются почетные гости конференции, 
работники федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, руководители секций, 
председатели сессий, дискуссанты, а также 
лица, специально приглашенные Оргкомите-
том конференции.

С программами и материалами I–
ХIV международных научных конференций 
(2000–2013 гг.) можно ознакомиться на сайте: 
http://conf.hse.ru/2014/history . 
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«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Симпозиум состоится 15 и 16 апреля 
2014 г. в Центральном экономико-математи-

«Мир России», «Вопросы образования», «Во-
просы государственного и муниципального 
управления», «Экономическая социология», 
«Экономическая политика» и «ЭКО», кото-
рые входят в список ВАК и представители ко-
торых приглашены к участию в Программном 
комитете конференции.

Участникам из стран СНГ и Восточной 
Европы, приглашенным выступить с докла-
дами, может быть предоставлен грант Пред-
ставительством Всемирного банка в Москве 
с целью компенсации расходов по участию 
в конференции. Заявки на получение гран-
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грантов на проезд и проживание для отобран-
ных докладчиков). Информация об условиях 
участия в этих семинарах будет доступна на 
официальном сайте http://conf.hse.ru/ с 10 сен-
тября 2013 г.

Заявки на участие в конференции без 
доклада принимаются в режиме on-line с 
11 ноября 2013 г. до 14 марта 2014 г. по адре-
су: http://conf.hse.ru/ 

Информация о размерах и возмож-
ностях оплаты организационных взносов 
доступна на официальном сайте по адресу 
http://conf.hse.ru/ .

От уплаты организационного взноса ос-
вобождаются почетные гости конференции, 
работники федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, руководители секций, 
председатели сессий, дискуссанты, а также 
лица, специально приглашенные Оргкомите-
том конференции.

С программами и материалами I–
ХIV международных научных конференций 
(2000–2013 гг.) можно ознакомиться на сайте: 
http://conf.hse.ru/2014/history . 
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Пятнадцатый всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий»

Оргкомитет симпозиума, к сожалению, 
не имеет возможности обеспечить размеще-
ние участников в гостиницах.

Регистрационный взнос: для граждан 
России и стран СНГ – 2000 руб.; для граждан 
других стран – 200 долл. США (в рублевом 
эквиваленте). Индивидуальные подписчики 
журнала «Экономическая наука современной 
России» освобождаются от уплаты целевого 
взноса по предъявлении подписной квитан-
ции на 2014 г.

Лица, оплатившие регистрационный 
взнос и принявшие участие в Симпозиуме, 
получат сборник материалов Симпозиума и 
комплект информационных материалов. За-
очное участие в Симпозиуме не предусматри-
вается.

Оплата регистрационного взноса может 
быть произведена перечислением на расчет-
ный счет Региональной общественной орга-
низации содействия развитию институтов От-
деления экономики РАН (РОО).

Банковские реквизиты 
Донское ОСБ № 7813/1586, г. Москва
ИНН 7726249569
КПП 772601001
Р/счёт 40703810638280100664 в «Сбербанке 
России ОАО» г. Москва
БИК 044525225
К/счёт 30101810400000000225
ОГРН 1027739318970
Получатель платежа: Региональная обще-
ственная организация содействия развитию 
институтов Отделения экономики РАН.
Назначение платежа: «Взнос за участие в сим-
позиуме».

Оргкомитет симпозиума:

Сопредседатели Оргкомитета: академик 
В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН; чл.-корр. 
РАН Г.Б. Клейнер, заместитель директора 
ЦЭМИ РАН.

ческом институте РАН по адресу: Москва, На-
химовский проспект, 47. 

Работа Симпозиума будет проходить на 
Пленарном заседании и в пяти секциях: 

Секция 1. «Теоретические проблемы стратеги-
ческого планирования на микроэкономиче-
ском уровне»;

Секция 2. «Модели и методы разработки страте-
гии предприятия»;

Секция 3. «Опыт стратегического планирования 
на российских и зарубежных предприятиях»;

Секция 4. «Стратегическое планирование на ме-
зоэкономическом (региональном и отрасле-
вом) уровне»;

Секция 5. «Проблемы прогнозирования деятель-
ности предприятий».

Кроме того, Научный совет ООН РАН 
«Проблемы комплексного развития промыш-
ленных предприятий» проводит круглый стол 
по тематике симпозиума.

Заявки на участие и тезисы докладов 
для публикации в материалах Симпозиума 
следует направлять в адрес Оргкомитета не 
позднее 15 января 2014 г. по обычной (на бу-
мажном или электронном носителе) или по 
электронной почте.

В заявке для каждого автора указывают-
ся: фамилия, имя и отчество; ученая степень; 
ученое звание; город; организация; электрон-
ный адрес для переписки и контактный теле-
фон, а также заголовок сообщения и название 
секции, на которой автор желал бы выступить 
(Приложение 1). Содержание материалов 
сообщения должно соответствовать тема-
тике Симпозиума, не превышать по объему 
7000 знаков с учетом пробелов и содержать 
не более одного рисунка или таблицы разме-
ром до половины страницы. Если материалы 
включают список использованных источни-
ков, то в тексте обязательно должны быть 
ссылки на каждый из источников. Образец 
оформления материалов приведен в Приложе-
нии 2. Материалы сообщений, не соответству-
ющие требованиям Оргкомитета симпозиума, 
не рассматриваются и к публикации не при-
нимаются.
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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СИМПОЗИУМ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Секция экономики Отделения обще-
ственных наук РАН, Институт экономики УрО 
РАН, Центральный экономико-математиче-
ский институт РАН, Институт экономики РАН, 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Уральский государственный экономический 
университет, Российский фонд фундамен-
тальных исследований и Российский гумани-
тарный научный фонд при информационной 
поддержке «Журнала экономической теории» 
и журнала «Экономическая наука современ-
ной России» извещают о проведении 

VI ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.

Симпозиум состоится в г. Екатеринбур-
ге 24–27 июня 2014 г. Пленарное заседание 
будет проведено 24 июня. Секционные засе-
дания запланировано провести 24–27 июня в 
аудиториях Института экономики УрО РАН. 

Председатель Оргкомитета Симпозиума: ака-
демик А.Д. Некипелов.

Сопредседатель: академик А.И. Татаркин. 
В Оргкомитет Симпозиума вошли также: член-

корр. РАН Е.В. Попов (зам. председателя), 
д.э.н. В.Н. Белкин, д.э.н. О.И. Боткин, член-
корр. РАН Х.Н. Гизатуллин, член-корр. РАН 
Р.С. Гринберг, д.э.н. В.П. Иваницкий, член-
корр. РАН Г.Б. Клейнер, академик В.В. Куле-
шов, д.э.н. Ю.Г. Лаврикова, член-корр. РАН 
В.Н. Лаженцев, академик В.И. Маевский, ака-
демик В.Л. Макаров, академик П.А. Минакир, 
д.э.н. Р.М. Нуреев, академик В.В. Окрепилов, 
академик Н.Я. Петраков, академик В.М. Пол-
терович, академик М.Л. Титаренко, член-
корр. РАН Д.Е. Сорокин. 

Ученый секретарь: к.э.н. М.В. Власов.

Члены Оргкомитета: д.ф.-м.н. С.А. Айвазян, 
зам. директора ЦЭМИ РАН; д.э.н. К.А. Ба-
гриновский, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; 
д.э.н. В.Г. Гребенников, зав. лабораторией 
ЦЭМИ РАН; к.т.н. М.Д. Ильменский, зам. ди-
ректора ЦЭМИ РАН; академик В.В. Ивантер, 
директор ИНП РАН; д.э.н. О.В. Иншаков, 
ректор ВолГУ; д.э.н. А.Е. Карлик, прорек-
тор СПбГЭУ; д.э.н. В.С. Катькало, директор 
АНО «Корпоративный университет Сбербан-
ка РФ»; к.э.н. А.В. Кольцов, начальник отдела 
ЦИСН; д.э.н. В.Н. Лившиц, зав. лабораторией 
ИСА РАН; д.э.н. С.А. Масютин, член Совета 
директоров Электротехнического концерна 
«РУСЭЛПРОМ»; академик В.В. Окрепилов, 
генеральный директор ФГУ «Тест–Санкт-
Петербург»; д.э.н. В.Л. Тамбовцев, зав. лабо-
раторией Экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова; академик А.И. Татар-
кин, директор ИЭ УрО РАН.

Ученый секретарь симпозиума: д.э.н. Р.М. Кача-
лов, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН.

Адрес Оргкомитета симпозиума: 
117418, Москва, Нахимовский про-
спект, 47, ЦЭМИ РАН
Телефон: (499) 724-13-06.
Интернет: http://www.cemi.rssi.ru 
E-mail: symp@cemi.rssi.ru 
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VI Всероссийский симпозиум по экономической теории

После формирования Программы сим-
позиума участникам будет направлено При-
глашение. Каждому участнику симпозиума 
следует до 25 мая 2014 г. разослать по элек-
тронной почте свой полный доклад (объемом 
до 1 печ. л.) руководителю, докладчикам и оп-
понентам данной секции. 

В случае неполучения полных текстов 
доклада участниками секции докладчика Орг-
комитет совместно с руководителем секции 
принимает решение о снятии данного доклада 
из программы (с опубликованием списка ис-
ключенных докладчиков). 

При отсутствии докладчика на секции 
возможно внесение его в список нежелатель-
ных участников следующих симпозиумов.

Оргкомитет симпозиума не обеспечи-
вает участников гостиницей, но размещает на 
своем сайте список гостиниц Екатеринбурга, 
близких по расположению к Институту эконо-
мики УрО РАН.

Организационный взнос в размере 
2000 р. включает оплату опубликования Тру-
дов симпозиума, культурной программы и 
приема для участников симпозиума. Оплата 
организационного взноса может быть произ-
ведена при регистрации участника во время 
начала работы симпозиума.

Адрес электронной почты: 
etheory2014@mail.ru
Информация размещена на сайте: 
www.uiec.ru

Работа Cимпозиума будет проходить по 
следующим научным направлениям:

• политическая экономия;
• неоклассическая экономическая теория;
• институциональная экономическая теория;
• эволюционная экономическая теория;
• альтернативные экономические теории.

Планируется разделение научных на-
правлений на отдельные секции (продол-
жительностью 2 часа) с участием 4–5 до-
кладчиков и формированием оппонентов по 
докладам. 

Для участия в симпозиуме необходимо 
до 15 марта 2014 г. направить в адрес Оргко-
митета (е-mail: etheory2014@mail.ru) тезисы 
доклада и заявку. Объем тезисов доклада не 
должен превышать 4000 знаков (с пробелами). 

Текст должен быть набран через одинар-
ный интервал на русском языке, шрифт Arial, 
размер шрифта 12, поля страницы – 2,5 см со 
всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см.

Название доклада печатается посреди-
не строки прописными буквами. Инициалы 
и фамилии авторов печатаются в правом углу 
следующей после названия строки, с сокра-
щенным указанием ученой степени, а также 
в скобках указанием города и сокращенного 
наименования организации. Основной текст 
печатается с отступом от фамилий авторов 2 
интервала. Таблицы, схемы и рисунки долж-
ны иметь заголовки, размещаемые над схемой 
или полем таблицы, а рисунки – подрисуноч-
ные подписи.

В заявке на участие во VI Всероссий-
ском симпозиуме по экономической теории 
указывается следующее: 1) фамилия, имя, 
отчество; 2) ученая степень, звание; 3) орга-
низация, должность; 4) почтовый адрес с ин-
дексом; 5) телефон, факс; 6) e-mail; 7) направ-
ление конференции 8) согласие выступить 
оппонентом других докладов по данному на-
правлению.

 Оргкомитет оставляет за собой право 
решать вопрос о включении направленных 
материалов в Труды VI Всероссийского сим-
позиума по экономической теории.
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ПРИДЕТ ЛИ В РОССИЮ 
КЕЙНСИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? 
(о книге С.С. Дзарасова 
«Куда Кейнс зовет Россию?»)1

А.И. Колганов

Джон Мейнард Кейнс для российских 
экономистов, как и для тех, кто получает се-
годня в России экономическое образование – 
во многом забытая фигура. Значительная 
часть бывших преподавателей марксистско-
ленинской политической экономии в нача-
ле 1990-х гг. резко развернулась спиной не 
только к марксизму, но и ко всем тем, кого не 
привечает неолиберальная ортодоксия. Кейнс 
не исключен из экономической мысли полно-
стью, но трактуется в лучшем случае как уче-
ный, некогда имевший свою особую позицию 
по некоторым частным вопросам экономиче-
ской теории. Что же касается современных 
российских проблем, то в связи с ними Кейн-
са вообще предпочитают не вспоминать.

На этом фоне книга С.С. Дзарасова, не 
просто решившего напомнить нам о Кейнсе, 
но и прямо заявляющего об актуальности дан-
ных им уроков, резко выделяется своей ин-
теллектуальной честностью. И дело даже не в 
том, что автор выводит фигуру Кейнса из тени 
забвения. Кейнс оказывается важен не сам по 
себе, не как глава из истории экономической 
мысли, а как источник идей, способных по-
мочь нам в решении самых насущных эко-
номических проблем. Поэтому в книге «Куда 
Кейнс зовет Россию?» основное внимание 
сфокусировано на диагностике и поиске ме-
тодов лечения тех острых социально-эконо-

© Колганов А.И., 2013 г.

1 Дзарасов С.С. Куда Кейнс зовет Россию? М.: 
Алгоритм, 2012. 304 с.
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дальновидность, ибо цена, которой достигнут 
этот успех, подкладывает мину замедленного 
действия под приобретенное благополучие. 
Ведь для экономики России в целом и для 
большинства ее граждан ни о каком успехе 
говорить не приходится – благосостояние но-
вых богатых куплено ценой ухудшения состо-
яния хозяйственной системы России почти по 
всем направлениям. А такая ситуация чревата 
нарастанием нестабильности – и экономиче-
ской, и социальной, и, в конечном счете, по-
литической.

Чтобы изменить эту ситуацию, концеп-
туальные основы экономической политики 
должны быть изменены. В каком же направ-
лении? С.С. Дзарасов предлагает обратить 
самое пристальное внимание на идеи, опира-
ющиеся на дух принципиальных положений 
теории Кейнса, и разрабатываемые в настоя-
щее время посткейнсианским направлением 
экономической мысли. Эти идеи опираются 
на принцип фундаментальной неопределен-
ности распределения экономических ресур-
сов в рыночной экономике, и поэтому связаны 
с активной ролью государства в обеспечении 
необходимого уровня инвестиций, объемов 
производства, и характера распределения до-
ходов. 

Однако в конечном итоге те или иные 
теоретические представления об устрой-
стве экономики завоевывают себе место под 
солнцем не столько силой своих логических 
построений, сколько соответствием их прак-
тическим потребностям людей. Поэтому 
С.С. Дзарасов концентрирует внимание на 
том, какие подходы лежат в основе экономи-
ческой политики, обеспечившей значитель-
ный рывок в экономическом развитии Китая 
и так называемых новых индустриальных 
стран. Какие идеи двигают вперед экономику 
в Юго-Восточной Азии, в Индии, в Бразилии? 
Оказывается, совсем не те, за которые с таким 
упорством цепляется российский правящий 
класс. Во всех этих странах экономический 
прогресс опирался на поиск эффективного, 
соответствующего их национальной специ-
фике, сочетания свободного рынка и частной 

мических инфекций, которые терзают нашу 
страну. 

Начинает автор все же с разговора о 
вкладе Джона Мейнарда Кейнса в экономи-
ческую теорию – с того, в чем этот ученый 
пошел поперек основного течения неокласси-
ческой экономической мысли. С.С. Дзарасов 
показывает, что современная неоклассическая 
теория не смогла выиграть научный спор с 
Кейнсом и вынуждена была пойти по пути 
включения некоторых его постулатов в свой 
научный багаж, обрезов острые углы и вы-
кинув наиболее принципиальные положения 
его теории. Такой «вивисекции» подвергся в 
первую очередь центральный постулат Кейн-
са – вывод о неспособности современной ры-
ночной экономики функционировать на осно-
ве механизма рыночного саморегулирования.

Изложив достаточно доступным, и в то 
же время строго научным языком основные 
идеи, составляющие вклад Кейнса в эконо-
мическую теорию, С.С. Дзарасов показал, 
что это не просто отвлеченные идеи, а уроки, 
извлеченные Кейнсом из опыта тяжелейших 
экономических и социально-политических 
кризисов, потрясших капиталистическую си-
стему в первой половине ХХ в. Те разруши-
тельные экономические процессы, которые 
обрушились на Россию в начале 1990-х гг., во 
многом оказались следствием забвения этих 
уроков. Нашими реформаторами была вос-
принята примитивная идеология всеспасаю-
щего и всемогущего рыночного саморегули-
рования, причем в ее «экспортном» варианте, 
не предназначенном для употребления внутри 
развитых стран.

Значительную часть своей книги 
С.С. Дзарасов посвящает детальному анализу 
последствий «рыночного эксперимента» над 
Россией. Разумеется, было бы наивно объяс-
нять его катастрофический провал выбором 
«неправильной» идеологической установки 
реформ. Реформаторы достаточно ясно отда-
вали себе отчет в том, что и для чего они вы-
бирали. Своих целей они вполне достигли и 
для них реформы являются вполне успешны-
ми. Однако даже и в этом успехе сквозит не-
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Придет ли в Россию кейнсианская революция?

в книге «Куда Кейнс зовет Россию?» отсут-
ствует, но который представляется логически 
вытекающим из всего ее содержания. Почему 
Кейнс в России не был услышан, и есть ли на-
дежда на то, что «кейнсианская революция» у 
нас все же произойдет? От ответа на этот во-
прос зависит не только судьба идей Кейнса в 
России, но и наша собственная судьба.

собственности с государственным регулиро-
ванием, использованием плановых механиз-
мов и общественной собственности.

С этой точки зрения С.С. Дзарасов 
считает экономически нерациональным то 
тотальное разрушение системы планового 
управления экономикой СССР и системы все-
общих социальных гарантий (для предостав-
ления всему населению доступа к базовым со-
циальным благам), которое было произведено 
реформаторами на постсоветском простран-
стве. И теория, и практический опыт показы-
вают, что вполне возможно гибкое сочетание 
этих инструментов с рыночными механизма-
ми, и что именно такое сочетание приводит 
к наибольшим экономическим успехам. Эта 
модель, отличная как от традиционной совет-
ской, так и от ортодоксально-либеральной, в 
наибольшей мере отвечает современным тре-
бованиям экономического развития.

Основной вывод автора книги можно 
сформулировать следующим образом: Рос-
сии нужна кейнсианская (или, точнее, уже 
посткейнсианская) революция. Нужно повер-
нуться лицом и к теоретическому потенциалу 
посткейнсианства, и к вытекающим из него 
методам регулирования экономики.

Единственный упрек, который я мог бы 
бросить книге С.С. Дзарасова, состоит в чрез-
мерном увлечении своим основным героем. 
За пределами либерального мейнстрима не 
один Кейнс и его последователи критически 
анализировали действительность капитализ-
ма и предлагали пути решения тех проблем, 
на которые капитализм натыкался. Разумеет-
ся, автор книги знает об этих направлениях 
экономической мысли, и даже время от вре-
мени упоминает об их вкладе. Но все же, как 
мне представляется, в книге возникает не-
который перекос, создавая впечатление, что 
и комплекс альтернативных неолиберализму 
идей, и многообразная практика альтерна-
тивных путей развития, сводится, пусть и не 
целиком, но в основном, к наследию Джона 
Мейнарда Кейнса. 

Мне хотелось бы обратить внимание так 
же на вопрос, ответ на который в явном виде 
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НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СООБРАЖЕНИЯ 
О ПРОБЛЕМАХ ЭКОНОМИКИ

В.С. Томский

Проблема образования цены в эконо-
мической науке центральная. Она определя-
ет практически все остальные теоретические 
конструкции и практические механизмы этой 
науки.

В традиционной экономике – «от Ада-
ма Смита» – затраты на создание товара для 
удовлетворения потребностей человека мож-
но посчитать с очень высокой точностью, 
ошибки не будут превышать долей процента. 
Абсолютно понятны слагаемые себестоимо-
сти тонны цемента, барреля нефти, кубометра 
газа, тонны угля. Цены определяются спро-
сом, и это обстоятельство также легко учи-
тывается на основе вполне конкретных, ста-
тистически устойчивых данных при заданной 
норме рентабельности.

Несколько сложнее определить себесто-
имость продукции сельского хозяйства, кото-
рая зависит от климатических и иных внеш-
них обстоятельств. Но и здесь современные 
биотехнологии и агротехнологии позволяют 
корректно оценить затраты на производство, 
эффективно планировать урожайность, не го-
воря уже о переработке первичной сельскохо-
зяйственной продукции. Цены также можно 
оценить исходя из разумных норм и потреб-
ностей человека, если оставить за скобками 
стремление конечных продавцов максимизи-
ровать прибыль.

Еще более точно можно оценить из-
держки производства и цены на конечную 
продукцию в машиностроении. При этом чем 
выше уровень технологий, тем точнее мож-

ЗАМЕТКИ 
И ПИСЬМА 

В РЕДАКЦИЮ

© Томский В.С., 2013 г.
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Неэкономические соображения о проблемах экономики

Социальная значимость и полезность 
многих услуг также неочевидна. Можно при-
вести длинный перечень услуг весьма сомни-
тельной полезности, очевидной бесполезно-
сти или даже вредности для людей.

Настоящие проблемы в мировой эконо-
мике начались в семидесятые годы прошлого 
века, с началом бурного развития информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
(ИТТ). Сегодня феномен глобального проник-
новения информационных технологий во все 
сферы жизни зачастую начинает приобретать 
угрожающий характер, хотя отказаться от них 
уже не представляется возможным. Они про-
низывают всю деятельность людей – от науч-
ных и оборонных задач до бытовых устройств 
и предметов первой необходимости. Сегодня 
об этом говорят очень много, но серьезные 
системные исследования влияния цифровых 
информационных технологий на социаль-
но-политические, культурно-гуманитарные, 
бытовые и на собственно экономические про-
цессы пока не проведены. Проблема «цифро-
вого неравенства» обсуждается многие годы 
в узкопрофессиональной среде специалистов 
по телекоммуникациям. Дискуссия ведется 
в основном на уровне технологий, где пред-
ставители мировых телекоммуникационных 
брендов отстаивают при этом свои корпора-
тивные интересы. Широкого общественного 
интереса эти дебаты вызвать не могут по мно-
гим обстоятельствам.

Между тем, уже более 50 лет этот фе-
номен определяет почти все цивилизацион-
ные проблемы и начинает оказывать суще-
ственное влияние на культурные традиции 
народов, образование, здравоохранение. Ми-
ровой экономический кризис затронул почти 
все отрасли мирового хозяйства, но только 
не отрасль ИТТ. Темпы их роста не только 
не сократились, но имеют ярко выраженную 
тенденцию качественного и количественного 
роста. Существует множество примеров оши-
бочных аналитических прогнозов в оценках 
развития тех или иных сегментов рынка ИТТ 
на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях. Нередко эти грубые ошибки 

но проводить расчеты затрат на разработку и 
производство.

Сложнее производить оценки в сфере 
продаж предметов роскоши. Здесь производ-
ственные издержки также можно оценить кор-
ректно. Например, издержки при добыче сырых 
алмазов и огранке их в бриллианты могут также 
быть определены очень точно. Но розничные 
цены уже хуже поддаются точным оценкам. 
Однако на фоне производства и потребления 
жизненно необходимых товаров эти объемы 
рынка незначительны и не являются определя-
ющими для рынка в целом. Так, например, весь 
объем мирового рынка алмазно-бриллиантово-
го комплекса и женских украшений, включая 
бижутерию, – более чем на порядок меньше 
объема продаж товаров детского ассортимента, 
в том числе детских игрушек.

Принято считать, что процессы на то-
варных рынках вполне удовлетворительно ре-
гулируются спросом и предложением.

Сложнее учитывать процессы в сфере 
услуг. Сегмент услуг существовал всегда и 
возник вместе с товарным производством, но 
до позапрошлого века был весьма ограничен 
в силу причин социального характера, когда 
большинство населения во всех странах име-
ли крайне низкий уровень потребления.

Бурное развитие сфера услуг получила 
в прошлом веке. Имеются  оценки (Красиль-
никова, 2011), согласно которым сфера услуг 
в настоящее время составляет не менее 70% 
мирового ВВП. Очевидна тенденция высокой 
скорости роста этого сегмента, в несколько раз 
превышающая скорости роста любых товар-
ных рынков. Здесь оценки затрат на оказание 
услуг считать труднее, чем в сфере товарного 
производства. Еще больше неопределенности 
в ценах на услуги информационного характе-
ра, знаний, предметов, объектов и результатов 
деятельности людей в сфере искусства. Сама 
по себе услуга уже не имеет явно выраженно-
го материального компонента, нередко имеет 
сугубо невещественный характер, а ее цена 
определяется высоким уровнем субъективно-
сти при определении ценности или полезно-
сти той или иной услуги.
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ческую инфраструктуру мирового хозяйства, 
то это неизбежно приведет к всемирному ха-
осу, тотальному обрушению всех систем жиз-
необеспечения, систем и сетей государствен-
ной, общественной и личной безопасности.

Как отмечается в (Красильникова, 
2011), продукты и услуги ИТТ противоречат 
традиционным механизмам экономики, осно-
ванным на поддержании баланса между спро-
сом и предложением. Сами продукты ИТТ 
начинают оказывать решающее влияние на 
тенденции в традиционной экономике благо-
даря рекламе, СМИ, целенаправленному ма-
нипулированию сознанием и предпочтениями 
громадных масс населения – потребителей 
тех или иных товаров и услуг. Информаци-
онные продукты и услуги обладают рядом 
новых свойств – невещественная природа ин-
формационных продуктов, неограниченность 
и принципиальное отсутствие возможности 
контроля тиражирования, существование их в 
виртуальном пространстве от замысла и соз-
дания до конечной реализации и дальнейшее 
использование покупателями в тех или иных 
целях. 

Сфера ИТТ не поддается регулирова-
нию согласно традиционным схемам право-
вой ответственности продавцов и потреби-
телей и многим другим обстоятельствам, 
порождает множество трудных проблем юри-
дического порядка. Системы ценообразова-
ния в виртуальных пространствах, по мнению 
профессиональных экономистов, противоре-
чат всем канонам традиционной экономики, 
и не поддаются научному прогнозированию. 
Можно утверждать, что на сегодня в мире не 
существует никаких международных норм ре-
гулирования и осмысленного управления про-
цессами в сегменте ИТТ. Все попытки нацио-
нального регулирования поведения активных 
агентов рынка в виртуальных пространствах 
редко приводят к положительным  результа-
там. Чаще эти результаты прямо противопо-
ложны замыслу их инициаторов. Начинаются 
необъявленные войны всех со всеми, разру-
шительные компьютерные атаки даже на бан-
ковские и оборонные серверы и сайты, рас-

приводили и приводят к существенным соци-
ально-экономическим и даже политическим 
последствиям.

В (Румянцева, 2012) приведен график, 
отражающий динамику роста индекса опто-
вых цен США за период с 1749 по 2008 гг. 
Начиная с 1970 г., наблюдается беспрецедент-
ный рост цен, что отражает не только пробле-
мы национальной экономики самой сильной 
страны на планете, но и самые трудные про-
блемы мировой экономики в целом. Тенден-
ция такова, что никаких признаков замедле-
ния скорости роста цен не обнаруживается 
уже на протяжении полувека.

Объяснить эту тенденцию инфляци-
онными процессами невозможно. Вероятнее 
всего, мы имеем дело с фундаментальными 
процессами мирового системного кризиса, 
глобальной неустойчивости мировой эконо-
мики, началом деградации национальных эко-
номик стран мира в традиционном виде суве-
ренных систем хозяйствования.

Начало тренда в 1970 г. связано с мас-
штабным внедрением ИТТ в ходе трансфер-
та ядерных и аэрокосмических технологий 
в гражданские отрасли промышленности. 
Именно в эти годы (в 1974 г. создан, в 1986 
г. утвержден Конгрессом) в США был создан 
Федеральный консорциум по трансферту обо-
ронных технологий в массовое производство 
продукции гражданского назначения (Консор-
циум федеральных лабораторий по передаче 
технологий – Federal Laboratory Consortium for 
Technology Transfer). За считанные годы мир 
начал стремительно меняться с внедрением 
спутниковых технологий телерадиовещания и 
связи, мобильной связи, компьютеров и появ-
лением всемирной паутины Интернета, спут-
никовых систем координатно-навигационной 
поддержки транспортных систем на Земле. 
Сегодня без этих технических инноваций не-
возможно представить себе существование 
систем жизнеобеспечения общественного и 
частного назначения. Если поставить мыслен-
ный эксперимент и представить себе исчезно-
вение орбитальной группировки спутников 
различного назначения, образующих косми-
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луг. Именно в этих отраслях могут произво-
диться и поставляться на глобальные и на-
циональные рынки услуги, представляющие 
скрытую угрозу для устойчивого развития 
общественных и социальных процессов, во 
многих случаях представляющую угрозу для 
человека как биологического и социального 
объекта.

Природа угроз почти всегда носит не-
экономический характер, причины их всегда 
связаны с фундаментальными основаниями 
природы самого человека и законов социума. 
Но экономические признаки могут служить 
неким индикатором грядущей неустойчиво-
сти, нестабильности и развития кризисных 
явлений. В этом смысле весьма поучительна 
история с обвальным банкротством Интер-
нет-компаний в США, занимающихся элек-
тронным бизнесом и торговлей. Банкротство 
предшествовало по времени трагическим со-
бытиям 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. 
По многим своим характеристикам хроноло-
гическая последовательность событий напо-
минает фазы развития нынешнего мирового 
системного кризиса. Сам по себе этот факт 
может стимулировать дальнейшие исследова-
ния причин и возможных сценариев глобаль-
ных кризисов и катастроф. Но, кажется, эта 
тема выходит далеко за рамки экономической 
теории и практики

Литература

Красильникова Е.В. Взаимодействие спроса и пред-
ложения на рынке информационных продук-
тов // Креативная экономика. 2011. № 5.

Румянцева С.Ю. Карта экономической конъюнктуры 
и деформации длинноволнового механизма // 
Экономическая наука современной России. 
2012. № 3.

Шульцева В. Мировой цифровой ринг. Тенденции, 
метаморфозы, цифры, прогнозы // IT-News. 
2013. № 01 (29 янв.).

пространение эффективных компьютерных 
вирусов, действие которых могут начаться в 
самый неподходящий момент по решению их 
конструктора.

Этот сегмент по оценкам (Красильнико-
ва, 2011; Шульцева, 2013) составляет на 2011 
г. более 6% мирового ВВП, и тенденции его 
роста дают основание полагать, что к 2020 
г. сегмент может возрасти в 3–5 раз. В оцен-
ках не учитывается сегмент рекламы (более 
0,5 трлн долл. в 2011 г.) и многочисленные 
цифровые устройства в быту, транспортных и 
энергетических системах. С учетом этих сег-
ментов производства товаров и услуг, можно 
смело утверждать: в настоящее время сегмент 
ИТТ составляет не менее 20% мирового ВВП.

Именно совокупность этих обстоя-
тельств является главной причиной системно-
го мирового кризиса, который назван сегодня 
экономическим, и связывается с несовершен-
ством финансовой системы, природой и тех-
нологиями денежного обращения на мировых 
рынках.

Представляется актуальным форми-
рование широкой программы системных ис-
следований влияния ИТТ на все стороны де-
ятельности человека и, в первую очередь, на 
экономические процессы в рамках националь-
ных, региональных и глобальных рынков.

На первых этапах представляет инте-
рес исследование трендов, обнаруженных 
автором публикации (Румянцева, 2012) для 
стратегически важных сегментов товарного 
рынка. Таковыми являются аэрокосмическая 
отрасль, рынки производства электронных 
компонентов, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, отрасли обеспечения 
информационной безопасности на всех уров-
нях, начиная с физического и кончая разра-
боткой языков высокого уровня.

Наибольший интерес представляет 
сфера услуг и поставки на рынки продукции 
и услуг отрасли ИТТ. Среди множества раз-
нообразных объектов этой отрасли, имеющих 
материальную и нематериальную природу, 
максимальный интерес представляет отрасль 
производства медиа-продукции и медиа-ус-
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