
ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА, № 8-9, OMM9  
  
Ó OMMV гK 
Пётр Ореховский 
доктор экономических наук 
профессорI заведующий кафедрой экономики и менеджмента  
Государственного образовательного учреждения дополнительного  
профессионального образования Международной академии  
современного знания (ГОУ ДПО МАСЗI гK ОбнинскF 
 
 

ВЛАСТЬ И ИННОВАЦИИ 
(ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ  

ПОСТРОИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ) 
 

Время от времени отечественная элита начинает вести себя экономиJ
чески иррациональноK К образцам такого поведения относятся не только 
хорошо известные образцы …демонстративного расточительного поведеJ
ния» российских олигарховI как будто иллюстрирующих страницы старой 
книги ТK ВебленаNI  но и уже подзабытые ныне советские проекты …больJ
шой мелиорации»I строительства новых заводовI для работы на которых 
уже не хватало рабочих рукI и многое другоеK 

Последние несколько лет российского развития удивительным обраJ
зом напоминают период NVTMJNVUO ггKI так называемый …период  застоя»K 
Тогда основной проблемой являлся переход от …преимущественно экстенJ
сивных» к …преимущественно интенсивным» методам хозяйствованияK 
Сейчас – …отказ от сырьевой ориентации и переход к инновационному 
развитию экономики»K И тогдаI и сейчас понимание необходимости 
структурных изменений присутствовало как среди экономистовI так и 
среди политической элитыX во всяком случаеI трудно назвать сколькоJ
нибудь авторитетных учёных и политических деятелей (включая членов 
ЦК КПССFI которые открыто отрицали бы указанную необходимостьK ОдJ
нако реальных сдвигов не происходилоI какI впрочемI не происходит – по 
большому счёту –и сейчасK 

Мне представляются несостоятельными конспирологические версии 
неудач структурной перестройки как TMJх годовI так и настоящего времеJ
ниK К нимI в частностиI относятся и …геронтократический маразм» старой 
советской элитыI и …засилье силовиков» элиты нынешнейK Я склонен поJ
лагатьI что …старики в ЦК»I как и нынешний …дуумвират»I были искренне 
заинтересованы в сохранении и развитии страныK Об этом свидетельствуJ

                                                
N Веблен ТK Теория праздного классаK – МKW ПрогрессI NVU4K 
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ют многочисленные законодательные актыI направленные на внедрение 
новых технологийI создание условий для предпринимательства и финанJ
сирование различных инновационных программK 

Трудность инновационного развития связана с темI что любая 
инновация представляет собой перераспределение власти – и в каче-
стве таковой влечёт за собой не только экономическиеI но и социаль-
ныеI политические последствия. В связи с этим …чисто экономический» 
анализI в общем случае игнорирующий указанные последствияI приводит 
к выводам об …экономически иррациональном» поведенииK НапротивI соJ
циологический или политологический анализI рассматривающий динамиJ
ку социальных конфликтовI редко увязывает их с инновациями (яркий 
пример – марксизмI игнорировавший проблему отсутствия мотивации к 
экономическим инновациям у …передового класса» при социализмеI на 
чтоI в частностиI указывали ФK фон Хайек и ЛK фон МизесFK 

Данная работа представляет собой попытку системного социальноJ
экономического анализа основных причин неудач структурных реформK В 
первой части рассматриваются необходимые понятия и определенияI ввоJ
дится основная гипотеза работыK Последующие части посвящены сравниJ
тельному анализу механизмов инновационного развития и попыток струкJ
турных изменений в TMJе годы прошлого века и в нынешнее времяK 

Власть и политика. Виды социального капитала. Рынки и иерархии: 
связи с производительным и рентоориентированным поведением. 

Коррупция 
Вслед за МK ВеберомN под властью здесь понимаются отношения госJ

подства-подчинения между людьмиK  Типов власти может быть многоI  в 
частностиI в качестве таковых можно рассматривать классическое делеJ
ние Аристотеля−Платона на монархию и тираниюI аристократию и олиJ
гархиюI демократию и охлократиюK СоответственноI под политикой поJ
нимается деятельность по перераспределению власти в рассматриваемом 
социумеK 

Однако определение политики через …деятельность» является недосJ
таточнымW в таком случае большую часть любых действий человека или 
группы можно будет рассматривать как …политическую»K Необходимый 
критерий отнесения к политическому предоставляет КK  ШмиттW  …СпециJ
фически политическое различениеI к которому можно свести политичеJ
ские действия и мотивыI – это различение друга и врага…Поскольку это 
различение невыводимо из иных критериевI такое различение примениJ
тельно к политическому аналогично относительно самостоятельным криJ
                                                
N Вебер МK Политика как призвание и профессияK Избранные произведенияI МKI NVVMK 
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териям других противоположностейW доброму и злому в моральномI преJ
красному и безобразному в эстетическом и т.дK Во всяком случае оно саJ
мостоятельно не в том смыслеI что здесь есть подлинно новая предметная 
областьI но в томI что его нельзя ни обосновать посредством какой-либо 
одной из иных указанных противоположностей или же ряда ихI ни свести 
к нимK Если противоположность доброго и злого простоI без дальнейших 
оговорок не тождественна противоположности прекрасного и безобразноJ
го или полезного и вредного и ее непозволительно непосредственно редуJ
цировать к таковымI то тем более непозволительно спутывать или смешиJ
вать с одной из этих противоположностей противоположность друга и 
врагаK Смысл различения друга и врага состоит в томI чтобы обозначить 
высшую степень интенсивности соединения или разделенияI ассоциации 
или диссоциацииX это различение может существовать теоретически и 
практически независимо от тогоI используются ли одновременно все эти 
моральныеI эстетическиеI экономические или иные различенияK Не нужноI 
чтобы политический враг был морально золI  не нужноI  чтобы он был эсJ
тетически безобразенI не должен он непременно оказаться хозяйственным 
конкурентомI  а может бытьI  даже окажется и выгодно вести с ним делаK  
Он есть именно инойI чужойI и для существа его довольно и тогоI что он в 
особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждоеI  так что в эксJ
тремальном случае возможны конфликты с нимI  которые не могут быть 
разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих нормI ни 
приговором "непричастного" и потому "беспристрастного" третьего»NK 

Разделение на …друга – врага» можно также рассматривать через поJ
нятие лояльности определённым ценностямI вокруг которых происходит 
объединение противостоящих друг другу социальных группK СобственноI 
утверждение определённых ценностей через перераспределение вла-
сти и представляет собой содержание политики: будь то международJ
нойI экономическойI экологической или национальнойK В то же время саJ
ми отношения господства-подчинения основываются на владении различJ
ными видами социального капиталаI а именноW 
Ø экономического (имущественный статус – богатствоI доходFX  
Ø политического (иерархический статусI возможности влиянияFX 
Ø культурного (символический статусI трансляция образцов для подJ

ражанияFK 
Стоит отметитьI что в условиях монархии (тиранииF и экономичеJ

скоеI и политическоеI и культурное господство  концентрируется в рамках 
одной семьи (родаFI что предопределяет и механизм селекции элитыX в усJ

                                                
N Шмитт КK Понятие политического //Вопросы социологии №NI NVVOK СмK также 
wwwKpolitizdatKru/fragment/4P/ 
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ловиях аристократии (олигархииF такая концентрация наблюдается в рамJ
ках нескольких семей (родовFK И лишь демократия предполагает сущестJ
венную дифференциацию властиW высокий символический статус писатеJ
ляI артистаI ученогоI журналиста относительно редко совпадает с высоким 
имущественным статусом – и практически никогда с иерархическимI адJ
министративнымK Демократия формально основана на равенстве людей иI 
соответственноI равенстве положения социальных группI в то время как 
само понятие властиI господства-подчинения предполагает неравенствоK В 
условиях демократического устройства общества легальногоI официальJ
ного неравенства не должно бытьI  во всяком случаеI  оно не может быть 
признано справедливымI легитимизированоK 

Отсутствие внешнего неравенства в демократическом устройстве 
власти часто приводит к томуI что оно представляется неким идеаломI 
«концом истории»K По мнению МK КантораI возникает неверная оппозиJ
ция …демократия – тоталитаризм»NK ТакI в рамках приведённой классифиJ
кации демократия может противопоставляться монархии и аристократииI 
но не тоталитаризмуX механизм распределения и воспроизводства власти 
может быть либеральнымI тоталитарным или авторитарнымI но от этого 
он не перестаёт быть демократическимK Отсюда возникает родство поняJ
тий …элита» и …номенклатура» для разных типов демократического устJ
ройства – большая часть и той и другой появляется на свет не в результате 
прямых выборовI но в результате некоего …рекрутирования»K 

ДействительноI как показывает авторитетный американский политоJ
лог ФK ЗакарияI демократическое устройство может быть и нелиберальJ
нымOK Для тогоI чтобы перейти к либеральной демократииI общество 
должно пройти через стадию конституционного либерализма и быть досJ
таточно богатымI в противном случае демократия становится весьма неJ
устойчивойK Более тогоI и в случае богатых и свободных стран дальнейJ
ший процесс …демократизации демократии»I переход к референдумам и 
другим формам прямого народного правления также может подрывать 
основы либерализмаK 

Тем не менее ретроспективный анализ процессов дифференциации (и 
диффузииF власти выходит далеко за рамки данной работыI они имеют 

                                                
N Кантор МK Медленные челюсти демократииK МKW АстрельI OMMUK 
O Закария ФK Будущее свободыW нелиберальная демократия в США и за их пределамиK МKW 
ЛадомирI OMM4K …Обсуждать подобные проблемы – не значит утверждатьI что демократия 
дурна сама по себе… xноz Говорить на эту тему – значит немедленно вызвать в свой адJ
рес критикуW вы не в ладах со временемK Опасение заработать клеймо противника демоJ
кратии принуждает нас замалчивать проблемыI сопутствующие всё большей демократиJ
зации жизниK Все исходят из установкиI будто демократия в принципе не может вызыJ
вать проблем…» – СK RK 
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значение лишь постолькуI поскольку позволяют сделать выводI что между 
«социалистической» и …капиталистической» демократией в политическом 
смысле нет принципиальных различийK Тем не менее экономическое устJ
ройство различается принципиальноW в случае СССР имело место дирекJ
тивное планированиеI централизованное ценообразованиеI государственJ
ная собственность на средства производстваI практически полностью ценJ
трализованная банковская системаI монополия внешней торговлиK МехаJ
низм экономического развития реализовывался через административное 
перераспределение хозяйственных ресурсовI кредит при этом не играл 
существенной роли (в смысле теоретического различения социализма и 
капитализмаI предложенного ЙK ШумпетеромNFK НапротивI в современной 
России имеется свобода ценообразованияI прогнозированиеI а не планиJ
рование основных макроэкономических показателейI частная собственJ
ность на средства производстваI децентрализованная банковская системаI 
свобода внешней торговлиK Эти важнейшие экономические различия наJ
ряду со сходством проблем российской экономики с ситуацией в народJ
ном хозяйстве СССР в семидесятые годы прошлого века демонстрируют 
ошибочность вульгарного экономического детерминизмаK Однако если 
влияние одних и тех же политических и социальных факторов может приJ
водить к одинаковым экономическим последствиям в разных экономичеJ
ских системахI то каков механизм такого влияния? ОчевидноI что изолиJ
рованное исследование данных факторов в экономике и социологии делаJ
ет невозможной саму постановку последнего вопросаK 

Дело в томI что для экономиста субъекты обмена равноправны и одJ
нородныI в то время как для социолога субъекты социальных коммуникаJ
ций изначально неравны и разнородныK Другими словамиI экономисты 
рассматривают рынкиI а социологи – иерархииK Иерархический обмен 
(административный рынокF – обмен изначально неэквивалентныйI между 
неравноправными и разнородными субъектамиW субъектI имеющий более 
низкий социальный статусI обмениваясь теми или иными ценностями с 
субъектом более высокого статусаI отдаёт заведомо большеI чем получает 
– и на этом держится система статусовK Другими словамиI субъект более 
высокого статуса получает рентуI связанную с его социальным положениJ
емK Экономическая специфика механизма такого неэквивалентного обмеJ
на в случае взаимодействия между относительно изолированными лоJ
кальными рынками рассматривалась в другой работеOK 

Высокая концентрация социального капитала в условиях монархичеJ
ского или аристократического устройства власти приводит к томуI что неJ

                                                
N Шумпетер ЙK КапитализмI социализм и демократияK – МKW ПрогрессI NVVRK 
O Ореховский ПK Фактор пространства в трансакционном анализеK //Общество и экономиJ
каI № SI OMMUK 
4 Общество и экономика, № 8-9 
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эквивалентность обмена выступает яркоI наглядноW неравенство статусов 
узаконено юридически и легитимизировано символически (у дворян и коJ
роля – …голубая кровь»I они …благородные»I в отличие от …подлого» креJ
стьянскогоI …смердящего» сословияFK НапротивI демократияI формально 
уравнивающая граждан в правахI предполагает совсем другую логикуK 
ТакI здесь налоги собираются не для обеспечения жизни привилегированJ
ных слоёв обществаI но для удовлетворения общественных потребностей 
(происходит эквивалентный обмен налогов на благаFK При этом значиJ
тельно расширяется понятие коррупции – если раньше под этим феномеJ
ном понималось только изъятие дополнительной ренты (поборов и взятокF 
служащими монархаI каковыми были чиновникиI судьи и военныеI то теJ
перь под это понятие попадает любое получение доходаI не соответстJ
вующее формальному статусу социального субъектаK Новыми коррупциоJ
нерами становятся учителя и врачиI банкиры и работники культурыI 
строители и ученыеX даже журналистыI печатающие заказные статьи 
(…джинсу»FK 

Борьба с коррупцией становится основным лозунгом новой российJ
ской капиталистической демократииI точно так жеI как для социалистичеJ
ской демократии главным врагом были спекулянты и …дефицит» – так наJ
зываемая система блата (неформальных связейFK Это явления симметричJ
ныеW система блата позволяла получать ренту людямI не имевшим на это 
право в соответствии со своим социальным статусомI как и нынешним 
«коррупционерам»K А поскольку в эту систему было так или иначе вовлеJ
чено всё социалистическое обществоI казалосьI что победить это явление 
можно только одновременно с ликвидацией социализмаK  Но вот уже и 
экономические основы страны другиеI  нет дефицита товаровI  вокруг коJ
торого – как считали советские экономисты и социологи – строилась сисJ
тема блатаI однако отношения остались те жеI только теперь они называJ
ются коррупциейK СK КордонскийI заметивший и описавший этот феноJ
менI сделал неожиданный выводW дефицит товаров сменился дефицитом 
денегI а поскольку деньги теперь раздаёт государствоI причём на тех же 
основаниях – в соответствии с социальным статусом –на которых при соJ
циализме оно раздавало товарыI постольку в СССР – России сохраняется 
прежняяI распределительная экономикаX к капитализму перейти не удаJ
лосьK И не удастся – в дальнейшемW будут только чередоваться циклы реJ
прессий и депрессий в ресурсном государствеNK 

Столь радикальный выводI предполагающий полную особость …росJ
сийского пути»I а заодно отрицающий наличие у экономической теории 
собственного предмета исследованияI очевидноI неверенK Достаточно укаJ
                                                
N Кордонский СK Ресурсное государствоW от депрессий к репрессиямK – МKW obdkrMI OMMTK 
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зать на присутствие системы статусов и коррупции в западных странахI 
чтобы убедиться в некорректности приговора СK Кордонского российскоJ
му социумуK Однако данное замечание не отменяет важности сделанного 
этим выдающимся социологом наблюдения о природе коррупции в ныJ
нешнем российском гражданском обществеK 

Следует различатьI по-видимомуI как минимум два …чистых типа» 
поведения экономических субъектовK Ориентацию на занятие статусаI 
дающего право на получение определённого стабильного доходаI непоJ
средственно не зависящего от напряжённости трудовых усилий или предJ
принимательской деятельности субъектаI можно охарактеризовать как 
рентоориентированное поведение. Преимущественно такие субъекты 
оказываются в центре социологического анализаK НапротивI ориентация 
на увеличение дохода путём увеличения интенсивности труда или предJ
принимательских усилий является производительным поведениемI и расJ
сматривается экономистами как основной мотив деятельности людейK 

Чем выше удельный вес субъектов с рентоориентированным поведеJ
нием в некотором социумеI тем большую ценность здесь приобретает стаJ
бильностьI воспроизводство одних и тех же типов ценностей и стереотиJ
пов поведения и коммуникацийK Инновации требуют перераспределения 
ресурсовI аI следовательно – властиI и в конечном счёте ломают сло-
жившиеся коммуникации и подрывают статусы. ПричёмI в отличие от 
«экстенсивного типа производства» или …сырьевой ориентации»I угроJ
жающей ухудшением положения страны в целом и одновременно – никоJ
му конкретноI любая инновация всегда грозит тому или иному меньшинJ
ствуI статусу той или иной конкретной социальной группыK ТоI что абстJ
рактное большинство или общество в целом получит от инноваций обJ
щую выгодуI вряд ли может служить для меньшинства убедительным арJ
гументом для отказа от своих преимуществK В связи с этим между высо-
костатусными социальными группами возникает консенсус по пово-
ду сохранения и расширенного воспроизводства как структуры вла-
стиI так и структуры экономики. Именно этот фактор оказывается 
основным и для возникновения «застоя»I  и для сохранения «сырье-
вой ориентации» экономики. 

Как уже говорилосьI инновации приводят к перераспределению реJ
сурсовI но их первоначальное распределение представляет собой не что 
иноеI как структуру рассмотренного выше социального капиталаK НепоJ
средственное получение ренты связано в основном с экономическим и 
политическим капиталомI связь символического капитала с получением 
ренты является противоречивойK Легко представить себе нищего талантJ
ливого инженераI ученогоI художникаI писателяX гораздо труднее сделать 
это в отношении директора заводаI академикаI министра культурыI главJ

4G 
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ного редактора популярного СМИX более тогоI связь последних статусов с 
наличием профессиональных талантов представляется неочевиднойK 

В связи с этим производительное поведение является относительно 
нейтральным по отношению к ценностям стабильности и элитного конJ
сенсусаK Тем не менееI если субъекты с рентоориентированным поведениJ
ем являются врагами инновацийI вызывающих перераспределение полиJ
тического и экономического капиталаI то субъекты с производительным 
поведением постоянно генерируют инновацииI связанные с производстJ
вом символического капитала и его перераспределениемK Эти субъекты не 
являются прямыми антагонистамиI однако между ними существует важJ
ная асимметрияK Чем выше удельный вес субъектов с производительным 
поведением в рассматриваемом социумеI тем острее конкуренция за симJ
волический капиталI  тем больше –  при прочих равных условиях –  будет 
предприниматься технологическихI продуктовых и бизнес-инновацийK 
Последнее будет приводить к постоянному структурному обновлению соJ
циумаI чтоI естественноI не отменяет ни существования системы статусовI 
ни общего стремления к стабильностиI задаваемого самим фактом налиJ
чия рентоориентированных социальных субъектовK  

Однако что определяет выбор между двумя типами поведения? 
Можно ли добиться увеличения удельного веса производительного повеJ
денияI осуществляя меры государственной политикиI или этот удельный 
вес задаётся экзогенноI уже сделанным когда-то выбором важнейших 
культурных и этических ценностей (напримерI доминирующими религияJ
ми – православием и исламом в российском случаеF? 

 Основная гипотеза данной работы состоит в томI что сами по себе поJ
литические и экономические институты не могут гарантировать инновациJ
онное развитиеK НапротивI важнейшими факторамиI предопределяющими 
последнее (или его отсутствиеFI являются формы образования и наукиI 
включая их связи с бизнесом и …государством» (под последним здесь пониJ
маются официальныеI легально оформленные  институты властиFK 

Советский и западный механизмы разработки и внедрения  
технологических и продуктовых инноваций.  

Роль высшего образования 

Спецификой советского механизма разработки и внедрения инноваJ
цийI связанных с использованием НИОКРI является довольно жёсткое 
разделение …науки»I …образования»I …государства» и …производства (бизJ
несаF»K В сущностиI эти сферы оказывались замкнутыми сами на себяI 
причём в каждой из них формировалась собственная система социальных 
статусовK ВажноI что символическийI компетентностный капитал в этом 
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случае оказывался равносильным капиталу политическомуI администраJ
тивному – мнение директора института по какому-либо техническомуI 
содержательному вопросу автоматически становилось более авторитетJ
нымI нежели мнение высококвалифицированного специалиста в данной 
областиK Это – естественное следствие советской организации коммуниJ
кацийW заказчикI имеющий высокий политический статусI будет вести 
диалог с субъектамиI имеющими такой же статус (на ступень выше или 
нижеFI но не с субъектамиI находящимися намного ниже (хотя бывали и 
существенные исключенияFK То же самое и в западной системеW коммуниJ
кации возникают между людьми примерно одного статусаI но в результаJ
те отсутствия …государства» во взаимоотношениях …науки» и …бизнеса» 
возможности рентоориентированного поведения резко уменьшаютсяK 

Советский механизм внедрения инноваций (схема NF 
Схема 1 

 
 

Политическое руководство в лице ЦК КПСС и избранного Верховного 
Совета СССР определяло общие приоритеты социально-экономического 
развития и соответствующей технической политикиI кабинет министровI в 
составе которого находился и Госплан СССРI конкретизировал эти приориJ

Предприятия – опытJ
ное производство Предприятия – сеJ

рийное и массовое 
производство 

Министерства 
Академия наук 
СССР 

Отраслевые 
НИИ 

Исполнительная власть – 
кабинет министров СССР 

Политическое руководство 
страныW ЦК КПСС и ВерховJ
ный Совет СССР 

Отраслевые КонстJ
рукторские Бюро 

(КБF 
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теты в виде плановых заданийK Последние охватывали всё – от моделей ноJ
вых мини-юбок до космических аппаратов и атомных реакторовK Далее эти 
задания приходили в отраслевые министерстваI которые передавали требоJ
вания к разрабатываемым продуктам и технологиям в отраслевые конструкJ
торские бюроI которыеI наряду с отраслевыми научно-исследова-тельскими 
институтамиI и создавали новую продукциюK После этого новые технологии 
и образцы отрабатывались на избранных предприятияхI где существовало 
опытное производствоI после чего инновации распространялись на всю отJ
расль (запускались в серию или ставились на потокFK Академия наук при 
этом выполняла роль центраI который осуществлял фундаментальные исJ
следованияI и была наиболее далека от механизма социалистического восJ
производстваK Этим отчасти объясняется традиционная оппозиционность 
этой организации к исполнительной властиK 

Такой механизм предполагал выполнение нескольких неявных условийW 
NK Собственность на новые технологии и продукты принадлежала госуJ

дарству в целомK Изобретатель и организацияI в которой он работалI не 
обладали правом получения дохода от эксплуатации инновацииK 

OK Соблюдалось жёсткое “разделение труда” между конструкторскими 
бюроI научно-исследовательскими институтами и предприятиямиI 
располагающими опытными производствамиK Фактически никто из 
них не мог претендовать на тоI что в аналогичных случаях называется 
“ноу-хау”K Координацию всей деятельности по созданию инновации 
осуществляло министерствоK 

PK Разработка инновации осуществлялась не в расчёте на конечного поJ
требителяI а в ответ на требованияI предъявляемые министерствамиI 
правительством и – в конечном счёте – политическим руководствомK 
ИнновацияI таким образомI должна была отвечать представлениям о 
томI “что и как должно быть” с точки зрения вышестоящей инстанцииI 
а не потребителяK Интересы последнего учитывались здесь только косJ
венноK 

С точки зрения финансового механизма – это бюджетное финансироJ
ваниеK С точки зрения менеджмента – власть здесь централизована на 
уровне министерстваI остальные участники процесса передают права конJ
троля за своими действиями “наверх”K НаконецI в качестве стратегической 
коммуникации здесь действует ориентация на потребности руководстваI 
что делало возможнымI в частностиI появление в СССР таких “учёных”I 
как ТK ЛысенкоK 

Кроме тогоI здесь имел место и “чистый” административный торгI 
связанный с проблемой внедрения инноваций в массовое производствоK 
Фактически руководитель советского предприятия становился перед диJ
леммой – освоение нового вида продукции и внедрение новой технологии 
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при одновременном неизбежном временном снижении объёмов производJ
стваK У социалистических предприятий при их напряжённых планах отJ
сутствовали свободные резервные мощности и рабочая силаI так что внеJ
дрение новинок требовало остановку производства и фактическую рестJ
руктуризацию предприятияK Это сопровождалось снижением фонда оплаJ
ты трудаI затратами на переквалификацию работников и освоение новой 
технологииK Как показывает практика социалистического хозяйствованияI 
во многих случаях указанные издержки были слишком великиI так что 
внедрение новинок хозяйственными руководителями саботировалосьK 

Ещё одна важнейшая особенность этой схемы – отсутствие в ней вуJ
зовI университетовK В СССРI как и в нынешней РоссииI готовили универJ
сального специалистаI который после распределения мог попасть на произJ
водствоI в НИИI остаться преподаватьI пойти …по партийной линии»K ВуJ
зовская наука существовала благодаря отдельным личностямI которые вели 
так называемую …хоздоговорную работу»I связи между вузами и производJ
ством возникали случайноI зависели от особенностей этих конкретных личJ
ностей и не были устойчивымиI институциональнымиK Поэтому статус …доJ
центаI кандидата наук» или …профессораI доктора наук»I позволяющий поJ
лучать относительно высокий доход на преподавательской работеI не имел 
к НИОКР непосредственного отношенияI означаяI по сутиI лишь опредеJ
лённые квалификационные требованияK Инновации собственно в преподаJ
ванииI такие какI напримерI чтение авторских курсовI организация семинаJ
ров для преподавателей и аспирантовI связанных с обсуждением актуальJ
ных проблем в  той или иной сфереI требовали существенных затратI но не 
приносили никакого дополнительного доходаK В капиталистической России 
эта ситуация только усугубиласьK Постепенно российское образование преJ
вратилось в сферуI где производительное поведение является редчайшим 
исключениемI в то время как рентоориентированное – правиломK И этому 
отнюдь не мешает крайне низкая стоимостная оценка преподавательского 
трудаX напротивI она демонстрируетI что при отсутствии обратных связей 
между напряжённостью деятельности и доходом рентоориентированное 
поведение становится доминирующим институтом вне зависимости от объJ
ёма осваиваемыхI илиI выражаясь современным деловым жаргономI …расJ
пиливаемых» финансовых средствK 

Западный механизм внедрения инноваций в целом хорошо извесJ
тенI хотя и варьирует от страны к странеX в частностиI удельный вес венJ
чурного финансирования высок в США и очень низок в странах ЕСNK 
Главные его черты можно проиллюстрировать с помощью следующейI 
несколько упрощённойI схемы (схема OFK 

                                                
N Кэмпбелл КK Венчурный бизнесW новые подходыK – МKW Альпина Бизнес БуксI OMM4K –  
СK NTJNUK 
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Схема O 

 
ФирмыI действующие в рыночной средеI сами разрабатывают и осуJ

ществляют инновацииI кроме тогоI они финансируют часть исследований 
в лабораториях университетских центровI для того чтобы иметь доступ к 
последним достижениям фундаментальной наукиK Кроме тогоI побочной 
деятельностью университетских лабораторий является учреждение венJ
чурных фирмI где вкладом со стороны исследователей являются права 
собственности на полученные ими новые знанияK 

Данная схема с точки зрения менеджмента является децентрализоJ
ваннойI с точки зрения финансирования она гораздо более приближена к 
непосредственному потребителюK СоответственноI проблемы внедрения 
здесь не возникает – менеджеры фирм вынуждены быть новаторамиK 

В западной системе образования и науки невозможно существование 
«авторских» научных школW при уходе учёного с постаI аналогичного росJ
сийскому заведующему кафедрой (лабораториейFI начальника отдела или 
директора институтаI в конкурсе на данную должность не могут участвоJ
вать работники данной научной или образовательной организацииK Тем 
самым существенно снижается требование личной лояльности иI тем саJ
мымI возможности рентоориентированного поведенияK Аналогично рабоJ
тают и прямые коммуникации между лабораториями фирмы и лаборатоJ
риями университетского центраW наличие жёсткой конкуренции не позвоJ
ляет исследователю …выгородить для себя» какой-то раздел научной дисJ
циплины иI пользуясь своими прошлыми заслугамиI …не пускать» туда 

УниверситетJ
ский научный 
центр 

Фирма 

Производственные 
подразделения Лаборатории 

Бюджет 
НИОКР 

Лаборатории 

Частные и государственJ
ные фондыW выделение 

грантов на фундаментальJ
ные исследования 

Венчурные 
фирмы 
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никогоI кто не был бы лоялен к нему личноI не давая финансировать разJ
работки своих оппонентовK 

Однако указанные факторыI влияющие на выбор субъектом произвоJ
дительного поведенияI являются лишь важными …частностями»K К поJ
следним можно отнести и …импакт-фактор»I и бонусы от продаж лиценJ
зий на основе авторского патентаI и гранты на подготовку и издание авJ
торских пособийK Главным же являетсяI по-видимомуI общий консенсус 
по поводу ценности символического капиталаI который был навязан …инJ
теллектуалами» политической и экономической элитеK Результатом этого 
является ценность резюмеI т.еK …кредитной истории» каждого специалиJ
стаI на основе которого определяется его так называемая …позиция»K От 
последней зависит доход …интеллектуала»K Это приводит к ценности 
«имени»I  которая в свою очередь формирует имиджI  символический каJ
питал той организацииI в которой работает данный интеллектуалK И данJ
ное обстоятельство справедливо и для фирмыI газетыI  адвокатской конJ
торыI аудиторско-консалтинговой организацииI и для университетаK В реJ
зультате за один и тот же час прочитанной лекции два профессора полуJ
чат разную зарплату не только в зависимости от личной симпатии к ним 
декана или ректораI но и по более прозрачным причинамI связанным с их 
резюме – и качеством работыK В российской же системе образования и 
науки действуетI по-видимомуI только первое основание – лояльностьK 
ВпрочемI последнее распространяетсяI естественноI и на российское обJ
щество в целомI включая сюда мир бизнесаI СМИI юридических услуг 
или услуг здравоохраненияK 

Советская система организации НИОКР приносила определённые 
позитивные результаты – достаточно указать на достижения в области обоJ
роноспособности страныK Однако в девяностые годы предприятия как 
опытногоI так и массового производства приватизировались в первую очеJ
редь – считалосьI что они являются самостоятельными центрами прибылиK 
НИИ и КБ оставались в государственной собственности и потом приватиJ
зировались отдельноX причём их приватизация никак не была связана с тем 
кругом предприятийI для которых они раньше разрабатывали проекты техJ
нологических инновацийK Прежняя цепочкаW фундаментальные исследоваJ
ния – НИОКР – опытная эксплуатация – массовое производство – была разJ
рушенаI у российской наукиI в сущностиI не оказалось потребителяK То обJ
стоятельствоI что российские социалистические предприятия занимались 
только процессингомI не имея собственных служб маркетингаI стратегичеJ
ского планированияI НИОКРI было проигнорированоK 

Государственное финансирование НИОКР резко сократилосьI но на 
смену этому финансовому потоку не пришли альтернативные финансовые 
потоки со стороны теперь уже частных фирмK  Это было обусловлено не 
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только общим тяжёлым финансовым положением российских предприJ
ятий в девяностые годы и относительно естественным сокращением заJ
трат на оборонные разработкиK Главной причиной было тоI чтоI несмотря 
на все реформыI советская схема механизма разработки и внедрения инJ
новаций не претерпела особых измененийK ТакI приватизация никак не 
учитывала права тех исследователей и учёныхI которые вложили свою 
жизнь в эксплуатируемые отечественными предприятиями технологии и 
оборудованиеK В отличие от искусства и литературыI где хоть как-то соJ
блюдались (и соблюдаютсяF авторские праваI у большинства отечественJ
ных разработок …нет авторов»I соответственноI не было и механизма поJ
лучения патентных и лицензионных платежейK Новые собственники полуJ
чили “ноу-хау” бесплатноI и до сих пор большинство отечественных техJ
нологийI применяемых на предприятияхI не имеет своей стоимостной 
оценкиK Вопрос о правах собственности на технические новинки возникаJ
ет и получает своё разрешение только в условиях приобретения зарубежJ
ных разработокK Западные патентоообладатели имеют стоимостную оценJ
ку своих “нематериальных активов”X при продаже лицензии в Россию в 
контракте специально оговариваются права собственника технологииK В 
РоссииI даже при наличии заказа на НИОКР со стороны фирм частного 
сектораI в большинстве случаев частные собственники не понимают неJ
обходимости оформления прав собственности на интеллектуальный проJ
дукт в явной формеK  НИОКР и другие работы ведутся как разовыеI  и по 
истечении срока договора заказчик считаетI что права на эксплуатацию 
интеллектуальной собственности полностью принадлежат емуK При этом 
указанные права не получают никакой стоимостной оценки и не находят 
отражения в финансовых документахK 

Нет оснований полагатьI что данный механизм появится в России 
эволюционнымI естественным путёмK Практика предыдущих пятнадцати 
лет показалаI что процессыI в которых участвует несколько контрагентовI 
создающих сложную продукциюI в отечественных условиях становятся 
слишком рискованными (а цикл “фундаментальная наука – НИОКР – едиJ
ничное производство – массовое производство” является сложным проJ
цессомI связанным с долгосрочными инвестициями как частногоI так и 
общественного сектораFK Эти риски переносятся за рубежK ЕстественноI 
что страныI сумевшие минимизировать неопределённость реализации 
процесса создания технологических инновацийI получают ренту при межJ
дународном торговом обменеI в то время как РоссияI теперь уже на межJ
дународном уровнеI оказывается в положении …коррупционера»I время от 
времени используя …пиратские» технологии и продуктыK Более тогоI ориJ
ентация на преимущественный экспорт технологий как раз и способствует 
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укреплению и воспроизводству образцов рентоориентированного поведеJ
ния и сохранению …сырьевой ориентации»K 

Альтернативные сценарии: возможности для инноваций 

Возвращаясь к сравнительному анализу ситуации семидесятых годов в 
СССР и нулевых – в РоссииI можно констатироватьI что иррациональное  
экономическое поведение элиты объясняется вполне рациональной социJ
альной логикойK ТакI строительство новых заводов в годы застоя при ощуJ
тимом дефиците рабочей силы было связано с необходимостью создания 
новых …элитных» рабочих местW реконструкция прежних заводов такого 
эффекта не создавалаK Решение новых научных проблем требовало создания 
новых НИИW  старые организации в то же время не закрывались –  нельзя 
было …обижать заслуженных людей»K Проекты по переустройству природыI 
как и атомныйI и космический проекты – всё это двигалось в логике расшиJ
ренного воспроизводства одной и той же социальной структурыI позволяя 
избегать сколько-нибудь существенных конфликтов внутри элитыI демонстJ
рировавшей в основном рентоориентированное поведениеK  

То же самое можно наблюдать и в России начала ХХI века – уве-
личившиеся финансовые поступления расходовались по направлени-
ямI воспроизводящим и укрепляющим сложившуюся социальную 
структуруI несмотря на критику и призывы к инновациямK 

Такое объяснение может рассматриваться как одна из версий – и тоJ
гдаI и сейчас существовало и существует множество дополнительных 
факторовI влиявших на ситуациюI и исключённых из рассмотрения логиJ
кой настоящей работыK Поэтому гораздо больший интерес представляют 
альтернативные варианты действий социальных акторовI рассматриваеJ
мые на основе предложенного объясненияK Рассмотрение таких альтернаJ
тив и анализ вероятности их реализации как раз и позволяют проверить 
как правдоподобиеI так и обоснованность предлагаемого объясненияK 

Были ли альтернативные перестройке возможности «выхода  из 
застоя»? Сложности экономического положения восьмидесятых годов в 
СССР неоднократно анализировались и в экономическойI и в социологиJ
ческой литературеK Основной причиной данного положенияI исходя из 
применяемой здесь логикиI являлся консенсус рентоориентированных 
элитI изменения ситуации можно было добиться только на пути его разJ
рушенияK Как это можно было сделать? 

NK Коммунистическая элитаI обладая большим политическим и экоJ
номическим капиталомI к восьмидесятым годам практически потеряла 
символический капиталW ценности марксизма-ленинизма были мало попуJ
лярны не только в среде творческойI но и технической интеллигенцииK 
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Сформировался и действовал как литературно-художественныйI так и наJ
учный – в первую очередьI в общественных дисциплинах – андеграундNK 
Поэтому …гласность»I возвращение к …ленинским нормам» были мероJ
приятиямиI результатом которых стала быстрая и полная делегитимация 
властиI всех официальных политических статусовK В бывшем …бесклассоJ
вом»  обществе появились искренние и бескомпромиссные врагиK  В этих 
условиях элитные группыI потерявшие политический капиталI поста-
рались сохранить капитал экономическийI что выразилось в размене 
«власти на собственность»I в ходе которого не раз доходило и до воо-
ружённых столкновений. Именно этот сценарий и был реализован 
под названием «перестройки» и последовавших «радикальных эко-
номических реформ». 

Необходимо отметить две важных особенности данного сценарияW 
Ø делегитимация власти не прошла бесследно и для бывшего …андеJ

граунда»K В процессе политического противостояния как отдельJ
ные личностиI  так и целые социальные группы должны были заJ
нять определённую позициюI чтоI как правилоI приводило к уничJ
тожению их символического капиталаK Если раньше учитель или 
профессор были …носителями и хранителями» знанияI то теперь 
это …бюджетники»I …продавцы дипломов»K Такая метаморфоза 
была особенно заметна в провинцииI гдеI как правилоI складываJ
лись структуры властиI близкие к олигархическимI с высокой конJ
центрацией политическогоI экономического и символического каJ
питала в …ограниченном кругу»K Поскольку учёныеI врачиI актёрыI 
журналисты активно принимали участие в этих процессахI их 
компетентность стала приравниваться к компетентности политиJ
каX а в этой системе статусов президент автоматически компетентJ
нейI чем депутат или губернаторI губернатор крупной области 
компетентней губернатора небольшого субъекта ФедерацииI поJ
следний компетентней мэра большого городаI и т.дK Сейчас уже 
практически не возникает ситуацийI когда …общественность приJ
слушивалась» бы к мнению …специалистов»I выходя на митинги 
или обсуждая публикацииI как это было в восьмидесятые годыK 
Так чтоI забегая вперёдI отметимI что  вариант с …гласностью» 
можно было использовать только один разX 

Ø бурные процессы девяностых практически не изменили механизма 
взаимодействия …образования»I …науки»I …власти» и …бизнеса» в 

                                                
N Более подробно смK  интервью с писателем ЕK  Поповым и литературным критикомI  
главным редактором журнала …Континент» ИK ВиноградовымK СмK 
httpW//labKobninskKru/public/pokolenie/SJOKphpX httpW//labKobninskKru/public/pokolenie/SJPKphpK  

http://lab.obninsk.ru/public/pokolenie/6-2.php
http://lab.obninsk.ru/public/pokolenie/6-3.php
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РоссииK Эти сферы оказались по-прежнему разделеныW государстJ
венная власть …даёт заказ» и определяет приоритеты НИОКРI коJ
торыми отчасти пользуется бизнесK Точно так же образование гоJ
товит …универсальных специалистов»I для которых диплом о 
высшем образовании служит пропуском в более высокую социJ
альную стратуI  но отнюдь не является свидетельством их компеJ
тентности для конкретного работодателяK Образование обслужиJ
вает запросы домохозяйствI а не фирмX а приоритеты деятельности 
вузовI как и стандарты образованияI определяет государствоK 

OK Другим вариантом разрушения …элитного консенсуса» были как 
раз структурные реформыI что потребовало бы закрытия части предприJ
ятийI ликвидации едва ли не половины научных организаций (по данным 
Центрального статистического управленияI в NVU4 гK в СССР насчитываJ
лось NIR млн научных работниковI что составляло четверть научных раJ
ботников всего мираFI сокращения и пересмотра структуры Вооруженных 
сил и оборонного комплексаK ЭтоI естественноI на первых порах привело 
бы к снижению уровня жизни советских людейK Однако общественные 
издержки при этом были бы намного ниже по сравнению с реализованным 
вариантом …перестройки» (в терминах АK Зиновьева – …катастройки»FK 

Но реализация такого варианта требовала наличия большого политиJ
ческого и экономического капиталаI который оказался бы в распоряжении 
социальных группI ориентированных преимущественно на производиJ
тельное поведениеK Такого рода группы были среди научной и техничеJ
ской интеллигенцииI отчасти – среди хозяйственных руководителейK РазJ
меры их капитала были слишком малы и несопоставимы с возможностями 
господства рентоориентированных группK НапротивI символический каJ
питалI которым распоряжался андеграундI был намного большеI чем у 
деятелей официозаK Именно поэтому в России был реализован первый ваJ
риантI а в КитаеI где андеграунд был гораздо менее влиятелен и рентоориJ
ентированные группы после смерти Мао Цзэ Дуна не смогли оформить 
консенсусI были предприняты структурные реформыK 

Вариант структурных реформ не укладывался в догматическую комJ
мунистическую идеологию и не мог быть предъявлен для …всенародного 
обсуждения»K Попытка его реализации вызвала бы сопротивление не 
только высокостатусных рентоориентированных группI но и того же 
влиятельного андеграундаI для которого было бы очевидноI что …коммуJ
нисты опять усилили свои издевательства над народом»K Образовался бы 
неожиданный альянс высокостатусных деятелей контрэлиты и политичеJ
ских маргиналовI подобный тем неожиданным соглашениямI которые наJ
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блюдаются между национал-большевиками и бывшими …правыми» члеJ
нами правительства и Государственной думы в России в …нулевые годы»K 

Раскол и враждебность российского общества в девяностые годы быJ
ли исключительно высокиK ДумаетсяI что было бы справедливо называть 
это времяI  в противоположность периодам застоя и перестройкиI   периоJ
дом «холодной гражданской войны»K Это справедливо уже хотя бы на том 
основанииI что часть социальных групп называла правящую элиту не 
иначеI как …оккупационным режимом»I а в официальной риторике оппоJ
зиции присвоили имя …коммуно-фашистов»K Поэтому перед новым презиJ
дентомI  занявшим свой пост в конце девяностых годовI  стояли три важJ
нейших задачиW 

aF консолидация господствующего классаI преодоление расколаI угJ
рожавшего самому существованию страныX 

bF внутренняя легитимация сложившегося общественно-политичесJ
кого устройстваX 

cF внешняя легитимация нового российского государства и правящей 
элиты в мировой элитеK 

Первые две задачи были успешно решеныX третья – нетK Последнее 
естественноI так как за период девяностых годов Россия в мировой иерарJ
хии постепенно приобретала статус колонииK Претензии национальной 
элиты на контроль за ресурсами на территорииI получившей такой статусI 
и не могли найти понимание у международных акторовI  привыкших в деJ
вяностыеI что у России более нет собственного политического капиталаI а 
стороны-участники холодной гражданской войны являются зависимыми 
от них субъектамиK 

Экономическое развитиеI основанное на экспорте сырьяI требует 
изъятия и распределения природной ренты со стороны государстваK Это 
обстоятельствоI наряду с необходимостью консолидации господствующеJ
го классаI обусловили дело …ЮКОСа»K Распределение финансовых 
средств между основными экономическими акторами не может не учитыJ
вать их статуса и лояльности к сложившемуся порядкуI что сильно стимуJ
лирует рентоориентированное поведениеK В результате уже к середине 
нулевых годов сложился очередной элитный консенсусI подчиняв-
шийся тем же закономерностям социальной эволюцииI что и консен-
сус элит семидесятыхI несмотря на отсутствие коммунистической идеоJ
логииI андеграунда и социалистической экономикиK Он воспроизводит ту 
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же самую социальную структуру и реализует только те проектыI ко-
торые не влекут за собой структурных изменений.1  

Освоение ренты происходит не только в отрасляхI прямо или косвенJ
но связанных с затратами бюджетных средствK В российской периодикеI 
так же как и в телевизионных репортажахI  много раз звучали сюжеты о 
томI что в процессе движения …от поля до прилавка» цена сельхозпродукJ
ции возрастает в пять раз и болееK То же самое можно сказать и о торговле 
одеждой – средняя реальнаяI а не проходящая …по бухгалтерии»I наценка 
в магазинах составляет ORM%I при этом бόльшая часть сезонных коллекJ
ций остаётся нераспроданнойOK И рост количества магазинов отнюдь не 
приводит ни к снижению наценкиI ни к снижению ценK 

О том же самом свидетельствует и сравнение цен на потребительские 
товары в российских крупных городах и западныхW по большей части они 
                                                
N Рассмотрим один небольшойI но важный примерK Строительный цикл (или цикл КузнеJ
цаF связан с обновлением жилищ и инвестициями в гражданское строительствоK Его …моJ
тором» является отношение годового дохода домохозяйства и стоимости единицы жильяK 
Если стоимость единицы жилья находится в пределах OIR – 4 годовых доходов домохоJ
зяйстваI то это отношение предполагается …нормальным»I ниже OIR – рынок недвижимоJ
сти вялI строительный комплекс переживает кризисI больше 4J4IR – на рынке недвижиJ
мости …надулся» спекулятивный пузырьK Длительность строительного цикла NSJOM летK 

Начало строительного бума в РоссииI датируемое концом VMJх годовI характеризоваJ
лось примерным равенством стоимости одного квK м среднемесячной зарплате для житеJ
лей крупных городовK В OMMU гK разрыв между первым и вторым составлял уже PIRJ4IR 
разаI сейчас он снижаетсяI вызывая по цепочке проблемы во всём строительном комJ
плексеK 

Учитывая наличие данного циклаI государство может проводить как проциклическуюI 
так и антициклическую политикуK Проциклическая увеличивает размах колебаний циклаI 
а заодно и ущерб для населенияI строителейI банковского сектораX антициклическая – 
наоборотK Антициклическая политика предполагает стимулирование предложения на 
повышающей волне циклаI что требует наращивания строительных мощностейI перехода 
к передовым строительным технологиям – всё это увеличивает объём предложенияI 
сдерживая рост цен на жильёK На фазе спада антициклическая политика предлагает увеJ
личение ипотечного кредитования под низкий процентI смягчая падение ценK 

Российское правительство делало всё наоборотI проводя проциклическую политикуK И 
это – если не рассматривать конспирологическую версию о глупости и некомпетентноJ
сти российских чиновников – объясняется именно социальной логикойW в росте цен были 
заинтересованы влиятельные социальные группыW строителиI муниципальные и региоJ
нальные чиновникиI выделявшие землю под застройкуI финансовые структурыI …осваиJ
вавшие» ипотечные средстваI риэлторыK Все они демонстрировали исключительно ренJ
тоориентированное поведениеK Что же до строительных технологийI то Россия как отстаJ
валаI  так и отстаёт в их применении от передовых странK  То же самое – и в отношении 
производительности труда строителейI которая нижеI чем в странах ЗападаI в разыK  
O По даннымI приводимым журналом …Эксперт»I из европейского экспорта одежды в 
Россию ежегодно продаётся менее OM% общего объёма (Эксперт № O4I OO−OU июня OMMVI 
сK PNFK 
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сопоставимыI в ряде случаев в России цены оказываются выше (при томI 
что доходы российского населения значительно нижеI чем на ЗападеFK В 
условиях рыночной экономики это означаетI что российские цены никак 
не связаны ни с издержками производстваI ни с производительностью 
трудаI и в них высок удельный вес рентыK 

Казалось быI экономический кризисI который привёл к падению 
спросаI должен был бы заставить отечественный бизнес снижать ценыI 
оптимизировать затратыI внедрять новые технологии. К сожалениюI в 
условиях элитного консенсуса ничего подобного не происходит. РентоориJ
ентированное поведение сродни монополистическомуW цены продолжают 
расти (хотя и медленнееI чем в условиях подъёмаFI и одновременно статиJ
стика в OMMU−OMMV ггK зафиксировала рост безработицыK Это классическая 
стагфляцияI и средством лечения от неё могут быть только структурные 
реформыK Однако российский бизнес продолжает сокращать производство 
и занятостьI одновременно требуя – и получая – поддержку  от государстJ
ваK Все надеются пересидеть плохие временаI а впоследствииI по мере выJ
хода мировой экономики на траекторию роста и увеличения поступлений 
от экспорта сырьяI вернуться к прежней модели развитияK Вполне возJ
можноI что так оно и будетI но из каждого следующего кризисаI которые 
непременно будут повторяться в силу цикличности капиталистического 
развитияI России будет выходить всё труднееK 

Современные альтернативы и паллиативы  

По моему мнениюI сложившаяся ситуацияI в принципеI осознаётся 
всеми основными российскими политическими субъектамиK ЛюбопытноI 
что консенсус в отношении раздела ренты сопровождается консенсусом в 
отношении необходимости общего изменения ситуации (по крайней мере 
такой вывод можно сделатьI если исходить из тогоI что официальные заJ
явления являются искреннимиFK  В связи с этимI в общем-тоI нет вечного 
российского вопроса о томI что делатьI но есть вопрос о томI как делатьK 
Именно в последнем случае интересы влиятельных конкретных меньJ
шинствI получающих рентуI преобладают над интересами обществаK  

В связи с этим коротко рассмотрим один из ключевых обсуждаемых 
сюжетов структурных реформ – сценарии реформы науки и высшего обJ
разованияK Выделим два гипотетических варианта – эволюционный и раJ
дикальный и рассмотрим их с точки зрения (аF инновационного развитияI 
получения возможностей для генерирования инновацийX (bF вероятности 
реализацииK 
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«Эволюционный» вариант «Радикальный» вариант 
NK Сохранение Академии наукI отраслевых 
НИИ (Государственных федеральных наJ
учных центров – ГФНЦF и отдельно функJ
ционирующих федеральныхI региональJ
ных университетов и частных вузов 

NK Ликвидация РАН и ГФНЦ как самостояJ
тельных юридических лицI объединение 
их с вузамиK Создание саморегулируемых 
организаций на основе бывших секций 
РАН по профилям соответствующих научJ
ных дисциплинK Превращение РАН из …хоJ
зяйствующего субъекта» в …общественную 
организацию» 

OK Сохранение ВАК РФ OK Ликвидация ВАК РФI разрешение приJ
сваивать учёные степени и звания вузам с 
указанием в дипломеI  в каком вузе была 
защищена диссертацияI профессором каJ
кого именно вуза является данный учёный 

PK Создание трёхуровневой системы госуJ
дарственных вузовI сохранение для неё 
бюджетного финансированияI усиление 
контроля за расходованием бюджетных и 
внебюджетных средств вузами и НИИI 
запрет на совместное использование госуJ
дарственной собственности в коммерчеJ
ских целяхI на приобретение оборудования 
и материалов вне конкурса (современный 
ФЗJV4F и т.дK Одновременно с этим – соJ
хранение (и увеличениеF бюджетного фиJ
нансирования вузов и НИИK 

PK Сохранение ограниченного числа федеJ
ральных приоритетных вузовK ПриватизаJ
ция большинства государственных вузовK 
Ликвидация основной части бюджетного 
финансированияI переход к системе гранJ
товK Создание попечительских советов 
вузовI состоящих из представителей госуJ
дарстваI бизнеса и наукиI определяющих 
размеры финансированияI цены на образоJ
ваниеI приоритетные направления деяJ
тельности вузовK Предоставление вузам 
свободы хозяйственной деятельностиI пеJ
редача контроля за расходованием средств 
попечительским советам  

4K Разработка федеральных государственJ
ных образовательных стандартов и ужеJ
сточение контроля за их соблюдением 

4K Рекомендательные федеральные станJ
дартыI включающие в себя минимальные 
обязательные требованияK Одновременно с 
этим – добровольная сертификация качеJ
ства образовательного процессаI по реJ
зультатам которой университетский центр 
может быть включён в ассоциацию вузов 
со взаимно признаваемыми дипломами 

RK Предоставление налоговых вычетов стуJ
дентамI получающим образование на комJ
мерческой основе 

RK Предоставление разовых образовательJ
ных кредитовN по результатам промежуJ
точного тестирования и итоговой сдачи 
ЕГЭ 

 
В России в настоящее время реализуется первый вариантK ЛюбопытJ

ноI что в его рамках предполагается постепенно перейти и к образоваJ

                                                
N Таким кредитом можно воспользоваться только один разX при отчислении и последуюJ
щем восстановлении в вузе студент оплачивает полную стоимость обучения из своего 
карманаK 
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тельным кредитам (образовательным ваучерамFK Однако при сохранении 
прежней институциональной среды подобные экономические новацииI 
очевидноI не дадут сколько-нибудь существенного результата с точки 
зрения повышения качества образования и инновацийK 

Несмотря на призывы к инновациямI и образовательным учреждениJ
ямI и научным центрам запрещено заниматься предпринимательской деяJ
тельностьюK Понадобились специальные решения президента в OMMV году 
для тогоI чтобы вузы могли учреждать малые научные предприятияI однаJ
ко возможности для их развития крайне ограниченыK В сущностиI это 
имитация структурных реформI а не реформыX очевидноI что их связь с 
инновационным развитием минимальнаK 

Тем не менееI первый вариант имеет перед вторым существенные 
преимуществаW он сохраняет сложившиеся социальные структуры образоJ
вания и науки и не создаёт враговK Механизмы получения и дележа рентыI 
под которыми участники процессаI  собственноI  и понимают …науку»  и 
«образование»I в этом случае остаются неизменнымиI несмотря на переJ
ходы к двухуровневому образованиюI введение ЕГЭ и т.пK Но предоставJ
ление вузам и НИИ самостоятельностиI уход коммуникации наука – обраJ
зование – бизнес из-под прямого контроля и регулирования государства 
для этих групп означают ликвидацию их статусаI их смысла существоваJ
нияK С другой стороныI сторонников у второго варианта среди статусных 
социальных групп нетK В связи с этим он не только не может быть реалиJ
зованI он даже не может стать предметом общественного обсужденияK В 
этом смысле ситуация полностью повторяет семидесятые-восьмидесятые 
годыW …совершенствование хозяйственного механизма»I внедрение очеJ
редных моделей хозрасчётаI прочие имитационные мероприятия… обще-
ство предпочитает паллиативы альтернативам. 

ЙK Шумпетер называл процесс внедрения инноваций …созидательным 
разрушением» применительно к экономикеK Однако применительно к соJ
циальной структуре этот процесс можно назвать процессом постоянного 
воспроизводства и ликвидации новых враговK Боязнь этого процесса в коJ
нечном счёте приводит к застоюI но в перспективе может привести к 
крайней степени социального отчуждения – холодной (или горячейF гражJ
данской войнеI где прежние социальные статусы вообще перестают иметь 
какое-либо значениеK 

В заключение отметим специфику российского либерализма 

Сущностью либерализма является отстаивание приоритета прав личJ
ности над правами и интересами государстваK В этом отношенииI как поJ
казывает КK ШмиттI он лишён собственного политического содержанияW 
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…для либерала доброта человека не более чем аргументI с помощью котоJ
рого государство ставится на службу "обществу"X таким образомI это озJ
начает толькоI что "общество" имеет свой порядок в себе самомI а госуJ
дарство есть лишь его недоверчиво контролируемыйI скованный жестко 
определенными границами подданный… само собой разумеетсяI что его 
отрицание государства и политическогоI его нейтрализацииI деполитизаJ
ции и декларации свободы равным образом имеют политический смысл и 
в определенной ситуации полемически направляются против определенJ
ного государства и его политической властиK Только этоI собственноI не 
теория государства и не политическая идеяK ПравдаI либерализм не подJ
верг государство радикальному отрицаниюI ноI с другой стороныI и не 
обнаружил никакой позитивной теории государства и никакой собственJ
ной государственной реформыI но только попытался связать политичеJ
ское исходя из этического и подчинить его экономическомуX он создал 
учение о разделении и взаимном уравновешении "властей"I тK еK систему 
помех и контроля государстваI которую нельзя охарактеризовать как теоJ
рию государства или как политический конструктивный принцип… 

В качестве исторической реальности либерализм столь же мало избег 
политическогоI как и любое значительное историческое движениеI и даже 
его нейтрализация и деполитизацияI касающаяся образованияI хозяйства и 
т.дKI имеют политический смыслK Либералы всех стран вели политикуI как 
и другие людиI и вступали в коалиции также и с нелиберальными элеменJ
тами и идеямиI оказываясь национал-либераламиI социал-либераламиI 
свободно-консервативнымиI либеральными католиками и т.дK В особенноJ
сти же они связали себя с совершенно нелиберальнымиI по существу своJ
ему политическими и даже ведущими к тотальному государству силами 
демократииK ВопросI однакоI состоит в томI можно ли из чистого и послеJ
довательного понятия индивидуалистического либерализма получить 
специфически политическую идеюK На это следует ответитьW нетK Ибо отJ
рицание политическогоI которое содержится во всяком последовательном 
индивидуализмеI может бытьI и приводит к политической практике недоJ
верия всем мыслимым политическим силам и формам государстваI но ниJ
когда не дает подлинно позитивной теории государства и политики…»NK 

Если продлить эту логику приоритета персонального над групповымI 
политическимI то легко получить естественный вывод о необходимости 
сохранения сложившейся социальной структурыK Устранение государства 
из экономических процессов в российской рыночной экономике означает 
лишь дополнительное усиление группI обладающих экономическим капиJ

                                                
N Шмитт КK Понятие политического//Вопросы социологии №NI NVVOK СмK также 
wwwKpolitizdatKru/fragment/4P/ 
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талом – иI соответственноI закрепление сложившегося механизма извлеJ
чения и распределения рентыI аI следовательноI и …сырьевой ориентации» 
России в международном разделении трудаK К сожалениюI российский ли-
берализм как политическое течение оказался наиболее связан с высоко-
статусными социальными группамиI ориентированными как на получение 
рентыI так и на расточительное потребление. ПоэтомуI казалось быI есJ
тественная критика политики государственных субъектов …справа» окаJ
зывается связана не с отстаиванием интересов маловлиятельных произвоJ
дительных группI располагающих незначительными остатками символиJ
ческого капиталаI но с крупным бизнесомI заинтересованным в собственJ
ном усилении и отстаивании статус-квоK 

В свою очередьI российские политические субъектыI связанные с со-
циалистической идеейI тем более рассматривают государство в первую 
очередь как механизм распределенияK Они отстаивают интересы гораздо 
менее статусныхI однако в силу объективных причин не менее рентоори-
ентированных социальных группI такихI как пенсионерыI студентыI военJ
нослужащиеI безработныеK ЛюбопытноI что – в этом смыкаются российJ
ские …правые» и …левые»I что государство должно поддерживать ещё и 
малый и средний бизнесI являясь тем самым его спонсоромK ГосударстJ
венная помощь – это ещё одно перераспределение рентыX однако в пубJ
личном обсуждении отсутствует вопрос – за счёт когоI каких групп необJ
ходимо помогать малому и среднему бизнесу? 

Таким образомI любая крупная реальная инновацияI задевающая инJ
тересы основных политических игроковI  не находит даже поля для обсуJ
жденияK Поскольку в России теперь больше нет настоящих политиче-
ских врагов – все заинтересованы в «развитии»I т.е. продолжении де-
лежа ренты – постольку это требует согласования интересов всех участJ
ников процессаK Именно поэтому многочисленные продолжающиеся реJ
формы и государственные программы являются по сути имитационнымиK 
В их основу положены …правильные» идеи о необходимости инновационJ
ного пути развитияI но не более тогоI поскольку реальные структурные 
реформы не просто игнорируют часть интересовI но наносят вред полоJ
жению отдельных социальных субъектовK Поэтому программы и законы 
принимаютсяI реализуются… и ничего не меняетсяK Да и не должно измеJ
нитьсяK В этом суть бессознательного российской …инновационной экоJ
номики»K 

 
 
 
 


