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Предисловие 
к русскому изданию

Надеюсь, моя новая книга вызовет резонанс не толь
ко в умах, но и в сердцах российских читателей.

В сборник вошли четыре работы. Предмет первого ис
следования — инновация. Важнейшее свойство капитали
стической системы в сфере экономики—это сильнейший 
стимул, который она создает для развития инновацион
ных процессов. Во времена социализма в Советском 
Союзе тоже было немало выдающихся изобретателей 
и ученых, блестящих умов, но результаты их интеллек
туальных достижений не находили массового практиче
ского применения и широкого коммерческого исполь
зования.

Я не раз пересматривал шедевр Тарковского —фильм 
«Андрей Рублев»; каждая сцена этого фильма вызыва
ет у зрителя самые разнообразные мысли. Как-то раз 
во время просмотра во мне взыграл экономист. В пер
вой сцене русский крестьянин Ефим сооружает прими
тивный воздушный шар и взлетает. «Лечу, лечу!» —кри
чит он с восхищением. Через несколько минут полета 
Ефим падает вниз. Этот эпизод мог бы служить симво
лом выдающейся русской творческой энергии, новатор
ской смелости и трагического провала.

В эпизоде «Колокол» великий князь хочет отлить ко
локол, но все, кто владел этим непростым мастерством, 
умерли. Бориска, сын знаменитого литейщика, утвер
ждает, будто отец раскрыл ему секрет колокольной меди, 
получает разрешение и принимается за работу. Если к ху
дожественному произведению, изображающему сюжет
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из средневековой истории, можно применить современ
ную экономическую терминологию и это не будет вос
принято как богохульство: Бориска —истинный иннова
тор, он соединяет и заставляет работать материальные 
ресурсы, людей и интеллектуальный потенциал — про
фессиональное знание. Он истинный гений организа
ции. И одновременно с этим —технический гений, ведь 
в финале выясняется, что отец никакого секрета ему 
не передавал и юноша сам почувствовал, как надо вы
полнить это невероятно сложное задание. Колокол из
дает звон, князь и двор уезжают праздновать, а Бориска 
остается один и начинает биться в истерике. Конечно, 
речь не об эпохе Билла Гейтса и Стива Джобса, когда ге
ниального инноватора защищают слава и почет и он ста
новится очень богатым человеком.

Сегодня в России функционирует капиталистическая 
система. Я с нетерпением жду работ российских коллег 
о том, что происходит в стране сейчас. Повторяют ли 
русские инноваторы судьбу Ефима и Бориски, или уже 
стали появляться Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы?

Второе исследование — самая объемная часть книги и, 
по моему внутреннему рейтингу, — самая важная. В ней 
я противопоставляю социалистическую экономику (ха
рактерные черты: экономика дефицита, преобладание 
явлений избыточного спроса) и капиталистическую 
(ключевые характеристики: экономика избытка, пре
обладание явлений избыточного предложения). Когда 
я представляю эту пару оппозиций экономистам, живу
щим в западных странах, многие реагируют словами: 
«Да, при социализме был хронический дефицит. Пер
вая часть утверждения соответствует действительности. 
Но зачем называть состояние рынка в капиталистиче
ской системе экономикой избытка? У нас, если исклю
чить колебания большей или меньшей амплитуды, ме
жду спросом и предложением наблюдается равновесие». 
Они настолько привыкли к избытку, который присут
ствует в капиталистической рыночной экономике по
всюду, что ощущают это состояние как «равновесие».
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Я в большей степени рассчитываю на понимание 
со стороны российских экономистов, по крайней мере 
тех, кому за сорок, — они на собственном опыте успели 
почувствовать, что такое экономика дефицита, и в пе
риод смены системы пережили момент, когда до этого 
пустые полки чуть ли не по мановению волшебной па
лочки заполнились товарами и с тех пор предложение 
только продолжает расти.

Вспоминаю, как во время последней моей поездки 
в Ленинград, незадолго до возвращения городу истори
ческого имени, мы жили в прекрасной гостинице для 
иностранцев. Икру там можно было купить в любом ко
личестве. Мы купили порцию и отнесли в номер, а за
тем отправились в город купить белого хлеба; заходили 
из булочной в булочную, но хлеба так нигде и не нашли.

И эта история не представляется чем-то исключитель
ным. Советский Союз на пороге реформ являл собой 
яркий пример экономики дефицита: зияющие пустотой 
полки в гастрономах, скудный ассортимент в магазинах 
промтоваров. Людям часто приходилось стоять в очере
дях, если в магазин вдруг привозили что-нибуць посимпа
тичнее. Дефицит на жилье был ужасающий, чужие друг 
другу семьи были вынуждены вместе прозябать в ком
муналках. Покупателям приходилось годами ждать воз
можности купить автомобиль или разрешения провести 
в квартиру телефон.

Когда я вновь приехал в Россию спустя несколько лет, 
то меня ждала совершенно иная картина. В универмагах 
и небольших магазинах все было совершенно таким же, 
как в условиях любой другой рыночной экономики — из
обилие ассортимента, товаров намного больше, чем по
купателей. Желающему купить автомобиль уже не надо 
годами ждать очереди. Конкурирующие между собой те
лефонные компании наперебой уговаривают людей вос
пользоваться их услугами. Квартиру можно легко купить 
или снять—были бы деньги.

За довольно короткий с исторической точки зрения 
период российская экономика перескочила из состоя
ния дефицитной экономики в экономику избытка. При
чинам и последствиям этого недавнего и поддающегося
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непосредственному наблюдению радикального сдви
га посвящена вторая часть исследования. Каким обра
зом все это повлияло не только на жизнь потребителей, 
но и на производство, как доходы воздействуют на иму
щество и право им распоряжаться? Самое важное по
следствие — тот факт, что в производстве присутствуют 
избыточные мощности и обширные запасы, а произ
водители и продавцы борются за покупателей,— сразу 
дает сильнейший стимул для развития инновационных 
процессов. Здесь круг тем во второй части расширяет
ся и делается попытка проанализировать преимущества 
и недостатки социализма и капитализма.

В названии третьей части процитирован лозунг Вели
кой французской революции: Свобода, Равенство, Брат
ство. Насколько мы, жители бывшего социалистическо
го пространства, приблизились к этим великим целям, 
и все же насколько по-прежнему далеко мы от них нахо
димся? В книге я попытался подвести некоторые итоги, 
но, главным образом, с точки зрения стран Централь
ной и Восточной Европы. Задача российских коллег — 
основательно и бесстрашно переосмыслить непростые 
дилеммы, обозначенные в работе, применительно к соб
ственной стране; необходимо вновь поразмышлять о по
литической и экономической свободе, о равенстве или 
неравенстве при распределении доходов и имущества, 
об общественной справедливости и солидарности.

Четвертая часть обращена к теоретическому наследию 
Карла Маркса. В начале своей научной карьеры я был 
приверженцем марксизма, но впоследствии отошел 
от этой системы взглядов. Что подтолкнуло меня к глу
бокой идейной трансформации? Несет ли Маркс идеоло
гическую и интеллектуальную «ответственность» за со
циалистические режимы, созданные под руководством 
коммунистических партий? Что в его учении не выдер
жало проверку временем, а что из теоретических выкла
док Маркса может с успехом использовать современный 
экономист, исследователь общества? На эти вопросы 
я старался ответить в заключительной части книги (ме
жду прочим, в третьей части я тоже не раз обращаюсь 
к идеям Маркса).
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Все, без исключения, представители старшего поко
ления российских экономистов так или иначе прошли 
«фазу марксизма», ведь марксистская политэкономия 
была обязательна к изучению. У меня этот период начал
ся в 1945 году, а в 1956-м я открыто заявил, что не считаю 
себя марксистом. Смею предположить, что у многих рос
сийских коллег эта фаза длилась куда дольше; наверняка 
остались те, кто и сегодня называет себя марксистами. 
Руководствуясь принципом свободы мысли, никто не мо
жет оспорить их право самим выбирать мировоззрение 
и интеллектуальное направление, с которым согласуют
ся их собственные взгляды. Тем не менее для старшего 
поколения, сталкивающегося с необходимостью пере
смотреть свое отношение к Марксу и марксизму, может 
пригодиться знакомство с критическими замечаниями 
одного венгерского экономиста.

Не только старшим коллегам, но и молодым имеет 
смысл переосмыслить идеи Маркса. Многие уже учат
ся в западных университетах или знакомились с теори
ей экономики по учебникам, написанным с позиций так 
называемой мейнстримной экономики. В глазах мно
гих проповедников этого направления Маркс остается 
«нечеловеком», давно почившим экономистом, который 
неверно понимал мир, чьи труды не имеют никакого от
ношения к современному человеку. Огромное заблужде
ние! Надеюсь, заключительная часть сумеет пошатнуть 
скептицизм и самоуверенность молодежи и сподвигнет 
кого-нибудь из читателей вновь обратиться к теорети
ческим воззрениям Маркса. Уверен: у Маркса и сегодня 
есть чему поучиться; у него немало мыслей, совершенно 
зрелых новаторских теоретических идей, которые не по
теряли актуальности и сегодня.

* * *

Выражаю благодарность Институту экономической по
литики им. Е. Т. Гайдара за готовность издать русский пе
ревод моей книги. Я очень уважал Егора Гайдара. Хоро
шо помню нашу первую личную встречу, задолго до краха 
советской империи. Он пришел ко мне в гостиницу, где
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я остановился в качестве участника международной кон
ференции. В начале разговора Гайдар дал мне понять, 
что в гостинице не стоит обсуждать серьезные вопросы — 
он явно опасался прослушки. Прогуливаясь по парку, мы 
беседовали —очень искренне —о перспективах социализ
ма. Он хорошо знал мои работы и не раз отмечал, что 
они существенно повлияли на его образ мыслей. Впо
следствии мы не раз встречались —то в Москве, то в Гар
вардском университете, где я преподавал, а Гайдар вы
ступал в качестве приглашенного лектора. Он неустанно 
работал над тем, чтобы в России утвердились демокра
тические и политические свободы, эффективно зарабо
тала капиталистическая рыночная экономика. Увы, его 
уже нет с нами, и это большая потеря; для меня было бы 
большой честью и радостью, если бы мою новую книгу 
мог представить Егор Гайдар.

Я благодарен факультету свободных искусств и наук 
Санкт-Петербургского государственного университета 
и лично Даниле Раскову. Без его инициативы и деятель
ной поддержки эта книга не состоялась бы.

И наконец, хочу сказать спасибо Оксане Якименко, 
которая ранее уже перевела мою автобиографию «Си
лой мысли» (по мнению моих друзей, перевод получился 
очень удачный), а теперь выполнила перевод и этой кни
ги. За годы знакомства отношения автор — переводчик 
успели перерасти в настоящую интеллектуальную друж
бу. Приятно осознавать, что у меня в России есть такие 
друзья, как Оксана.

С волнением жду, как отнесутся к этой небольшой кни
ге российские читатели.

2012 год, апрель 
Венгрия, Будапешт 
Янош Корнай



Введение

Самые разнообразные чувства и мысли подтолкну
ли меня к тому, чтобы посвятить эту книгу преж

ним, нынешним и будущим студентам и преподавателям 
Коллегиума (колледжа) имени Ласло Райка1. Десятиле
тия совместной работы связали нас множеством нитей. 
Я с удовольствием «репетировал» свои лекции в Колле
гиуме—анализ того, как реагировали на мои выступле
ния слушатели Коллегиума, помогал мыслям обрести бо
лее зрелую форму Среди тех, кто сотрудничал со мной 
в качестве научных ассистентов, почти все, за неболь
шим исключением, были слушателями Коллегиума2. По

1. Коллегиум имени Ласло Райка —колледж при Университете Корви
на в Будапеште, с одной стороны, и автономное учебное заведе
ние, демократическое сообщество студентов —с другой. Основан 
в 1970 году в рамках Экономического университета им. Карла 
Маркса (прежнее название университета Корвина). Старейшее 
учебное заведение подобного типа в Венгрии, образец для созда
ния аналогичных колледжей при других университетах стра
ны. В 1970-1980-е годы Коллегиум играл важную роль в полити
ческой жизни Венгрии, выступая в качестве организатора раз
личных политических форумов, где могла выступать оппозиция. 
Коллегиум носит имя Ласло Райка — видного коммунистическо
го деятеля, одного из организаторов венгерского сопротивления 
во время Второй мировой войны, а впоследствии —члена комму
нистического правительства, министра внутренних, а затем ино
странных дел. В октябре 1949 года Райк был казнен по обвине
нию в шпионаже после показательного процесса; реабилитиро
ван в 1956 году. — Прим. пер.

2. Среди тех, кто долгие годы самоотверженно помогал мне, хочу,
в первую очередь, выделить Марию Ковач и Агнеш Бенедикт.
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мимо непосредственных рабочих связей, я не раз получал 
ценные консультации от преподавателей и выпускников 
этого учебного заведения, которые впоследствии заняли 
различные посты в политической, экономической и науч
ной сфере. «Семинар по дефициту», организованный Ат- 
тилой Чиканом для слушателей Коллегиума в 1980-е годы 
дал серьезный толчок для распространения моих идей, 
связанных с критикой социалистической системы.

Но не только личные привязанности побудили меня 
посвятить книгу именно этому учебному заведению. В ка- 
даровские годы в Коллегиуме имени Райка студентов 
приучали к интеллектуальной независимости, критиче
скому восприятию «официальных» учений, открытости 
в отношении новых идей. И этот дух не умер, он продол
жает царить в сообществе людей, которые, к счастью, 
ни в прошлом, ни в настоящем не были и не будут одино
ки. Упоминание Коллегиума в самом начале несет сим
волический смысл: мне бы хотелось обратить внимание 
молодого поколения на этот пример. Сборник составлен, 
в первую очередь, для тех, кто изучает экономику, и сре
ди них—для тех, кто готов критически оценить учебные 
материалы, предлагаемые для обязательного изучения, 
и, помимо основательного анализа обязательной лите
ратуры, ознакомиться с альтернативными воззрениями.

Кроме того: было бы недурно, если бы эту книгу 
взяли в руки не только любопытствующие студенты, 
но и их преподаватели, независимо от того, согласны 
они или нет с моими мыслями, изложенными в других 
моих работах. И уж если расширять круг потенциаль
ных читателей, неплохо бы добавить к нему специали
стов по другим общественным наукам, в первую очередь 
социологов, политологов и тех, кто занимается совре
менной историей. Я старался формулировать мысли

В разное время со мной работали Цецилия Хорнок, Юдит Хюр- 
кец, Габор Иван, Моника Лукач, Балаж Муракези, Ласло Мураке- 
зи, Эстер Надь, Йожеф Палфи, Ноэми Петер, Дердь Зух, Каталин 
Сечи и Янош ИштванТот. Все эти молодые люди имели характер, 
но всех их отличала интеллигентность, жажда знаний, совестли
вость. Обо всех я вспоминаю с теплом и любовью.
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так, чтобы тексты были понятны и тем «продвинутым» 
читателям, которые не обладают специальной экономи
ческой подготовкой, но интересуются экономикой и об
щественными процессами. Если какая-то часть текста бо
лее специального характера покажется им сложной для 
понимания, ход рассуждений и выводы можно понять, 
даже выпустив такую часть.

одн ой  н о го й  в н у т р и , д р у г о й  — с н а р у ж и : 
м ои О Т Н О Ш Е Н И Я  С М Е Й Н С Т Р И М Н О Й  э к о н о м и к о й

После смены режима в венгерской высшей школе сту
дентам экономических специальностей стали препо
давать теоретические дисциплины (экономическую 
теорию, микро- и макроэкономику) на основе теорети
ческой системы и метода, которые принято называть 
мейнстримом3. Нам известны ученые и образовательные 
центры, работающие исключительно в рамках этой шко
лы, в иных местах речь о конкурирующих направлениях 
заходит, но их влияние задавлено мейнстримом.

Мейнстримной экономике удалось так быстро распро
страниться по нескольким причинам, из которых упо
мяну лишь несколько — не по порядку и не по степени 
важности. Ключевыми факторами стали: высокая объяс
нительная способность элементов традиционной теории, 
строгая логика, элегантность и «красота» математиче
ских моделей, убедительное эмпирическое подтвержде
ние многочисленных положений посредством современ
ных математических и статистических методов; словом,

3. В задачи введения не входит описание основных характеристик 
мейнстримной экономики. Но даже если бы я попытался это сде
лать, то ступил бы на крайне зыбкую почву, ведь даже среди тех, 
кто находится внутри профессии, нет единого мнения относи
тельно границ между «ортодоксами» и «еретиками». В процессе 
ознакомления с частями I и 11 читатель сможет получить ориен
тиры, которые помогут ему разобраться в концепции мейнстри
ма. Ранее для обозначения этой школы использовали термин 
«неоклассическая теория», однако теперь чаще встречается тер
мин «мейнстрим», который охватывает более широкий спектр 
экономических воззрений.
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интеллектуальная привлекательность. Сильное впечат
ление произвел пример кафедр экономики в крупных за
падных, в первую очередь американских университетах. 
Молодое, хорошо подготовленное, талантливое поколе
ние студентов, которые получили свои докторские степе
ни в этих университетах, уже не нуждалось в «перепро
граммировании» экономического сознания, им не надо 
было «переходить» с Маркса на Самуэльсона и Фридмана, 
ведь в их головах уже изначально были заложены основы 
и аналитические методы мейнстримного учения.

Эта школа сумела завоевать искренних сторонников 
не только в молодежных кругах, но и среди предста
вителей старшего поколения, многие из которых на
чали пересмотр собственных идей до 1989-1990 годов. 
Еще до смены системы эти экономисты —ученые и пре
подаватели—глубоко разочаровались в пустых, неопреде
ленных и недоказуемых умозаключениях, в догматизме, 
который исключал любое соотнесение убедительной ар
гументации и теоретических положений с реальностью. 
В их представлении преподавание марксистско-ленин
ской политэкономии ассоциировалось с «востоком», 
а мейнстримная экономическая наука —с «западом», по
этому они и были готовы всем сердцем воспринять по
следнюю. Многие уже заранее основательно ознако
мились с корпусом современного мейнстрима, и лишь 
политические обстоятельства не давали им широко и от
крыто преподавать экономику в данном ключе.

У многих преподавателей искреннее убеждение подо
гревается интеллектуальным высокомерием. Они прези
рают всех, кто находится вне основного направления, объ
ясняя маргинальность остальных (и, признаемся, нередко 
делают это с полным правом) тем, что не мейнстримные 
экономисты не сумели овладеть современными знаниями 
и аналитическими методами и прикрывают свое невеже
ство «альтернативными» умствованиями. Новоиспечен
ные приверженцы мейнстрима с энтузиазмом неофитов 
изгоняют всех, кто думает иначе, и даже внутри самого те
чения возникают все новые и новые направления.

Как соотносятся мои работы, включая данную кни
гу, с мейнстримом? Обычно я говорю, что одной ногой
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стою в мейнстриме, а второй —за его пределами. Я с ува
жением отношусь к объяснительной силе традиционных 
теорий и считаю работоспособными предлагаемые ими 
аналитические методы. В то же время я не считаю, что 
этот теоретический подход позволяет объяснить любое 
важное явление в экономике, а утверждения о его уни
версальности далеки от истины. Работы, выполненные 
в духе мейнстрима, проливают свет на важнейшие взаи
мосвязи, однако полученные результаты лишь частично 
соответствуют истине.

В своих исследованиях я многое заимствую из идей 
мейнстримной экономики и в то же время расхожусь 
с ней по ряду существенных вопросов. Читатель найдет 
в книге примеры и того, и другого. Я ни на минуту не хо
тел бы заставить кого-то думать, будто собираюсь, гово
ря языком картежников, — «козырять» перед экономи
ческим мейнстримом. Я всего лишь пытаюсь заменить 
одну частичную истину другой (по моему мнению, бо
лее убедительной) или дать новые ответы на вопросы, 
оставленные традиционной теорией без ответа.

В конце части II я привожу красивую индийскую прит
чу о господине, который призвал к себе слепцов и при
казал им описать слона. Один слепец пощупал ноги жи
вотного и сказал, что слон похож на толстую колонну, 
второй схватил слона за хобот и сравнил с мягкой, тон
кой и гибкой трубой.

«Ортодоксальные» представители мейнстрима и «ере
тики» от экономики ощупывают разные участки гигант
ского туловища — сложной конструкции современной 
экономики. Во введении мне хотелось бы суммировать 
результаты того, что удалось «нащупать» мне лично.

1. С о ц и а л и з м  и к а п и т а л и з м  в с р а в н е н и и . Анализ со
циалистической системы стал для меня не просто темой 
исследования, каковой он является для западного сове
толога или китайского специалиста. Я жил в ней, будучи 
гражданином социалистической страны: сначала как во
сторженный сторонник, а затем в роли разочаровавшего
ся критика, интеллектуального бунтаря. Я на себе испы
тал, как работает система, и это пополнило те сведения,
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которые мне удалось накопить в качестве исследователя. 
Начиная с 1960-х годов я проводил немало времени в ка
питалистических странах, причем ездил туда не в крат
ковременные турпоездки, а надолго—как преподаватель 
и ученый. Так я получил возможность познакомиться 
изнутри и с другой системой. Постоянное сравнивание 
социализма с капитализмом по самым разнообразным 
параметрам стало для меня привычной мыслительной ру
тиной. Подобная практика раскрыла мне глаза на такие 
сходства и различия, симметричные и асимметричные ха
рактеристики, которые ускользают от внимания тех, кто 
живет в условиях лишь одной системы. Для мейнстрим- 
ного экономиста капитализм—главная экономическая си
стема, а не одна из исторически возможных систем. Такой 
специалист может с интересом читать в газетах новости 
о мире за железным занавесом или о холодной войне, 
но как пища для исследовательского ума эта часть мира 
не представляет интереса. Притом что в кульминацион
ный период существования социалистической системы 
треть населения Земли жила при социализме, типичный 
западный экономист не видел в социализме ничего, кро
ме выродившейся формации, уродца, который не заслу
живает внимания со стороны ученого, занятого изучени
ем «нормального» мира. Уверен, что последовательное 
сравнение социалистической и капиталистической си
стем послужит убедительным уроком и в наши дни, ко
гда первая система уже отошла в прошлое, а будущее есть 
только у второй — надеюсь, данный сборник сумеет это 
продемонстрировать. Выводы и уроки дополнят матери
ал, который уже удалось собрать экономистам, работаю
щим внутри капиталистической системы.

2. А н а л и з  у р о к о в ,  п о л у ч е н н ы х  в п р о ц е с с е  постсо- 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  п е р е х о д а .  Считаю, что мне повезло 
дожить до развала советской империи и перехода от со
циалистической системы к капиталистической. Среди ве
ликих трансформаций (по определению Карла Полани) 
мировой истории это была одна из самых важных и захва
тывающих. Мы, восточноевропейские экономисты, суме
ли не только стать объектами (выигравшими или проиг
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равшими) неповторимого исторического эксперимента, 
но одновременно наблюдать и исследовать его. Экспери
мент этот проводился не в лаборатории, в искусственно 
созданной среде, но in vivo—иг. живых людях, живом обще
ственном организме. Теоретиков мейнстрима этот экспе
римент не слишком заинтересовал; у них почти нет работ, 
в которых они ссылались бы на личный опыт. Я же со сво
ей стороны стремился держать ухо востро: следить, как 
меняется соотношение сил на рынке, как трансформиру
ются интересы и поведение людей, системы связей между 
ними, как трансформируются явные и тайные стимулы. 
Мы могли исходя из непосредственных наблюдений, эмпи
рическим путем анализировать такие изменения, которые 
типичные мейнстримные экономисты-теоретики изучают 
с помощью теоретических моделей, симуляционных вы
числений или искусственных экспериментов. По моему 
убеждению, анализ этого уникального и захватывающего 
эксперимента обогатит новыми данными не только эконо
мику, но и все сферы общественного знания.

3. С и с т е м н а я  п а р а д и г м а . Как и в прежних рабо
тах, на первый план моего исследования здесь выходят 
«большие» системы. Ранее я уже назвал этот подход си
стемной парадигмой (Kornai, 2007, глава 8). Процитирую 
название одной из книг выдающегося историка теорети
ческой мысли Чарльза Тилли, где лаконично изложены 
основные предметы его исследований: «Большие струк
туры, значительные процессы, гигантские сравнения» 
(Tilly, 1984). Такие структуры, процессы огромной силы 
и всеобъемлющие сравнения интересуют и меня. Имен
но эти «большие» картины, мощные контуры растворя
ются, теряют насыщенность в работах мейнстримных 
экономистов, особенно в их бледных учебных вариантах; 
вместо этого на головы учащихся вываливаются тонны 
тщательно выписанных деталей.

4.  П е р е с м о т р  о п и с а н и я  р ы н к а . Особое внимание 
в сборнике уделяется связям между производителем 
и потребителем, продавцом и покупателем. Картина, 
которая остается в голове у студента после изучения
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курса микроэкономики, представляется мне излишне 
упрощенной. Проблема не в том, что проектор препо
давателя высвечивает на экране абстрактные модели — 
любая теория заставляет сводить все к абстракции. Беда 
в том, что стандартные модели игнорируют важные ха
рактеристики, и в результате в голове остается искажен
ная картина. Я стремился обрисовать более достоверную 
картину рынка, дополняя представления мейнстримной 
экономики и нередко вступая с ними в спор. Я могу этим 
заниматься, имея за спиной совершенно иной опыт. Мне 
довелось испытать дефицитную экономику социализма, 
поэтому я иначе воспринимаю изобилие, принесенное 
капитализмом. Мне известно, что означают с точки зре
ния функционирования рынка частная собственность 
и конкуренция производителей и продавцов, ведь мне 
известен механизм распределения, при котором блага 
раздает бюрократия.

5. П о зи ти вн ы й  и н о р м а т и в н ы й  подходы . Насколь
ко это возможно, я стараюсь разделять позитивное опи
сание ситуации, анализ ее структуры и фиксацию при
чинно-следственных связей и нормативный подход. Это, 
между прочим, не противоречит главной теоретической 
отправной точке мейнстрима. Тем не менее многие эко
номисты магистрального направления не склонны си
стемно чередовать в своих работах позитивный и норма
тивный подходы. Они приводят самые разные отговорки: 
например, утверждают, будто «научным» может считать
ся только позитивный анализ, а нормативный подход 
следует оставить политикам или философам. Другие от
крыто сознаются, что необходимость представлять свои 
воззрения в рамках подобной оппозиции кажется им 
скучной, поэтому они предпочитают ее игнорировать. 
Попадаются экономисты, которым не хватает духу при
знать, к каким этическим последствиям ведут их идеи. 
Или же, прояснив собственную нормативную позицию 
в тиши рабочего кабинета, не могут набраться храбро
сти изложить ее на бумаге. Я определил себе за правило 
до конца продумывать последствия позитивного анализа 
с точки зрения осуществления ценностей более высоко
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го порядка. Во времена тоталитарной диктатуры прихо
дилось основательно обдумывать, что написать можно, 
а что — целесообразно (см. размышления о самоцензу- 
ре в моей автобиографии: Kornai, 2005). Свобода слова 
сняла эти рамки. Ничто не удерживает ни меня, ни дру
гих авторов от «раскрытия наших карт». Используя по
зитивный метод, мы описываем не только то, что есть, 
но и оцениваем, хорошо это или плохо, с наших собствен
ных позиций. Одновременно мы показываем, исходя 
из какой системы ценностей мы отделяем хорошее от пло
хого. Со своей стороны, я стремлюсь строго разграни
чивать позитивный и нормативный подходы и стараюсь, 
чтобы читателю было ясно, на какую систему ценностей 
я опираюсь в своих суждениях. Естественно, ни от кого 
нельзя требовать, чтобы подобные признания рефреном 
повторялись в каждой работе или в каждой главе. Однако 
надеюсь, что после прочтения всех четырех статей сбор
ника читателю станет ясно, на какой ценностной системе 
автор строит свои нормативные оценки.

6.  Т р е б о в а н и е  с т р о г о с т и . Входе первых десятилетий 
моей научной карьеры во главе угла для меня стояли тео
ретические математические модели и вычисления, ис
пользующие большие объемы данных. Впоследствии для 
моих работ стали более характерны вербальные рассу
ждения, хотя и сейчас я периодически обращаюсь к ма
тематическим моделям и эконометрическим вычис
лениям. Подчеркиваю, я ничуть не утратил уважения 
к математическим моделям и эконометрическим инстру
ментам и к той важной роли, которую они играют в по
знании реальности. Я решительно не согласен с тем, кто 
призывает «отказаться от математики» и чересчур легко
мысленно рассуждает об этих необходимых методах эко
номического исследования.

Важные новые идеи, как правило, начинаются с при
знания того, что проблема существует: исследователь- 
новатор видит вопрос там, где по мнению большинства 
ответ уже хорошо известен. Данный этап исследова
ния обычно оформляется в голове ученого и на бумаге 
в «прозаической» форме.
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Признание проблемы и первые теоретические утвер
ждения часто бывают неточными и в обратной перспек
тиве могут быть названы предположениями. Однако 
даже при наличии неточностей в первой формулиров
ке важного, прогрессивного открытия, главное—то, что 
оно состоялось! Пусть теперь другие ученые (выдающие
ся и не очень), основные силы «армии научных работни
ков» ломают копья и исследуют дальше. На втором эта
пе особенно важно соотнести математическую модель 
и высказанное положение с опытными данными, пользу
ясь в том числе и методами математической статистики. 
Подобные инструменты позволяют более точно и четко 
сформулировать первые предположения и лучше понять 
связи между явлениями.

Третий этап — расшифровка результатов, полученных 
в ходе теоретических разработок,—иноща сопровождает
ся выводами для практической экономической политики. 
Здесь вновь необходимо выйти за пределы абстрактного 
мира математических моделей. Чем больше мы хотим при
близиться к реальности, тем интенсивнее следует встраи
вать в картину, нарисованную исследователем, те элемен
ты, которые мы прежде намеренно игнорировали4.

Моя нынешняя склонность к вербальному изложению 
собственных мыслей объясняется, в первую очередь, тем, 
о чем шла речь выше: меня все чаще интересуют «большие» 
системы, «масштабные» взаимосвязи и «грандиозные» 
процессы. Не считаю себя способным сформулировать 
свои нынешние идеи с помощью инструментов математи
ческого моделирования. Но буду искренне рад, если дру
гие экономисты сумеют изобразить описанные в сборнике 
структуры и процессы посредством математических моде
лей—хотя бы частично, укрупняя отдельные черты.

Было бы ошибкой полагать, будто математический 
язык — необходимый и достаточный инструмент, позво

4. Три описанных здесь процесса не всегда следуют один за другим и 
часто сосуществуют параллельно. Я отдаю себе отчет в том, что 
история науки содержит немало противоположных примеров: 
бывали случаи, когда выдающиеся озарения сразу возникали 
в мозгу ученого в полноценной математической форме.
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ляющий точно сформулировать идею. Начав заниматься 
экономикой, математический гений Янош (Джон) Ней
ман писал: «Особенно сложным в экономике представ
ляется определение категорий <...> отсутствие точно
сти всегда есть продукт понятийной сферы» (Neumann, 
1955 [1965]). Многие математические модели в экономи
ке лишь на первый взгляд кажутся точными—достаточ
но копнуть чуть глубже, и выясняется, что понятия, фи
гурирующие в этих моделях, довольно размыты. В своих 
работах (включая и данный сборник) я снова и сно
ва «вытаскиваю» привычные экономические термины 
и пробую истолковать их как можно глубже, прояснить 
смысл понятий. Некоторым читателям такое постоян
ное прояснение понятий может показаться скучным, 
но для меня это неотъемлемая составляющая стремле
ния к точности высказывания.

Еще одно обязательное требование—логическая стро
гость аргументации: направление причинно-следствен
ных связей, где наблюдается взаимное влияние, какие эле
менты можно поставить в один ряд и т.д. Математические 
модели нередко помогают выстроить мысли в логическом 
порядке, но иногда и мешают это сделать. И математика, 
и «проза» лишь языки, с помощью которых можно опи
сать некоторые связи, но ни тот ни другой язык не гаран
тирует логичности аргументации. В какие бы формы мы 
ни облекали наши мысли, их последовательность может 
быть как логичной, так и спутанной.

Читатель может проверить, соответствуют ли приве
денные в сборнике исследования перечисленным крите
риям. Надеюсь, он как минимум признает, что я искренне 
старался им следовать.

7. С вязь  с и с т о р и е й  э к о н о м и ч е с к и х  у ч е н и й . Де
монстрируя результаты исследований, я стараюсь пред
ставить их в контексте истории экономических учений. 
Я ссылаюсь не только на работы, опубликованные за по
следние несколько лет в крупнейших журналах —это де
лают все в обязательном порядке. Я стараюсь заглянуть 
в более глубокое прошлое, порой даже на 100-150 лет на
зад, чтобы обнаружить те идейные направления, тради
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ции которых я продолжаю или с которыми спорю. Се
годня подобные экскурсы уже не в моде. Многие в своих 
исследованиях довольствуются отсылкой ко всеми ци
тируемым работам, тем, что все время на слуху. Не раз 
приходилось слышать шокирующую фразу: «Чего нет 
в Интернете, то и читать не стоит». Я безо всякого сты
да принимаю на себя роль «вымирающего вида». Меня 
по-прежнему интересует, с чем я могу согласиться в ра
ботах отцов-основателей нашей науки; в своем вообра
жении я спорю с Адамом Смитом, Марксом, Вальрасом, 
Хайеком и другими, давно почившими экономистами. 
В части II книги я, наверное, активнее всего пытаюсь 
установить внутренние связи между различными школа
ми и направлениями и собственными теоретическими 
выкладками. Часть IV же я целиком посвятил рассказу 
о том, какой мне видится роль Маркса в истории эко
номической теории и политической практики. Выбор 
темы определило то огромное влияние, которое оказа
ли идеи Маркса на коммунистические партии, десятиле
тиями удерживавшие власть, и на формирование офици
альной идеологии социалистического режима.

8. От п е р в о г о  л и ц а .  В некоторых местах сборника 
я позволяю себе выступать от первого лица. Мои тексты 
отличаются от стандартных экономических исследова
ний не только содержанием и специфической методи
кой, но тональностью и стилем. Редакторы, корректоры 
и авторы ведущих журналов требуют, чтобы статьи были 
бесстрастными, похожими на математические или хими
ческие исследования. Чем суше, тем научнее. Если рабо
та не достаточно свободна от эмоций и личных замеча
ний, она не считается в должной степени академической, 
но рассматривается как «эссе», и —что уж тут отрицать— 
употребляющие слово «эссе» в данном контексте произ
носят его с пренебрежительной интонацией.

Мне бы не хотелось пускаться в рассуждения о том, что 
делает текст «научным»5. Тут мы имеем дело с одной из

5. См., например, работы Макклоски (McCloskey, 1998, 2002).
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сложнейших проблем философии науки, особенно это 
касается общественных наук, которые с трудом справ
ляются с концептуальной четкостью и эмпирическими 
доказательствами. Я же, пусть и без должной скромно
сти, рассматриваю эту книгу как научный, «академи
ческий» труд, где автор оперирует (в рамках исследо
вания) четкими понятиями и стремится подкрепить 
свои положения, рассуждая последовательно, приводя 
логичную аргументацию и опираясь на эмпирические 
наблюдения.

Я сопоставил характерные черты своих работ с харак
терными особенностями исследований в русле мейн- 
стримной экономики. Если посмотреть на каждую ха
рактеристику в отдельности, ни одну из них нельзя 
отнести исключительно на мой счет. К счастью, во всех 
этих проявлениях я не одинок. Однако если взять все 
эти восемь характеристик в совокупности, мне вряд ли 
удастся найти товарищей — мало кто разделяет со мной 
весь «набор свойств». Я мог бы этим гордиться: мои 
работы сложно поместить в конкретный ящик како- 
го-нибудь экономического учения; характерные для 
меня мыслительный процесс, методология исследова
ния и стиль не соотносятся ни с одним из известных 
направлением. Но есть в моем положении и невеселая 
сторона. Среди мейнстримных экономистов существу
ет некое интеллектуальное «братство». Даже когда они 
спорят друг с другом, основные столпы их научного ин
струментария остаются одними и теми же. Они гово
рят на одном языке. В мире «неортодоксальной» эконо
мики существуют разрозненные группы: представители 
одних не следят за тем, что производят другие. Иногда 
они объединяются, но по-прежнему остаются одиноч
ками (см. работы Коландера и Россера: Colander et al., 
2004; Rosser et al., 2010).

Надеюсь, преподаватели основ экономической тео
рии сумеют проявить широту мысли и, наряду с обяза
тельными для изучения работами и учебниками по мейн- 
стримной экономике, предложат (хотя бы и в разделе 
рекомендуемой литературы, в качестве вечернего само
стоятельного чтения) этот небольшой сборник или ка
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кую-нибудь из опубликованных в нем статей и, конечно, 
другие, не совсем «ортодоксальные» или совершенно 
«еретические» тексты.

Беседуя о преподавании экономики в современных 
венгерских вузах, я не раз сталкивался с такой точкой 
зрения: студенты сначала должны как следует ознако
миться с материалами, которые предлагает им магист
ральная экономика, а уж потом, вызубрив ее положения 
наизусть, браться за других авторов. Мне подобный по
рядок представляется ошибочным. Я и сам многие годы 
призываю студентов основательно изучать мейнстрим- 
ную экономику. Нельзя критиковать то, с чем не зна
ком; нельзя примыкать к «неортодоксальной» школе, 
не имея за плечами стандартной подготовки. Но осно
вательное изучение —это одно, а некритическое при
нятие — совсем другое. Преподаватель, приучающий 
молодежь к интеллектуальному холопству, причиняет 
огромный вред. Посвящая книгу Коллегиуму имени Рай
ка, я ставлю его в пример молодым, ведь в стенах этого 
учебного заведения царит если не идейное бунтарство, 
то, по крайней мере, критический настрой и, в хоро
шем смысле, интеллектуальное «безумие». Предлагая 
эту книгу студентам и преподавателям Коллегиума, я хо
тел донести до молодых экономистов следующую мысль: 
никогда нельзя принимать на веру то, чему учат препо
даватели и учебники.

К РИ Т И Ч Е С К И Й  ВЗГЛЯ Д — в ЗАЩ ИТУ КАПИТАЛИЗМ А

Пришла пора прокомментировать название сборника. 
Сегодня многие не осмеливаются признать себя при
верженцами капиталистической системы — пытаются 
ловчить, придумывают другие названия. Иным кажется, 
будто словосочетание «рыночная экономика» не так ос
корбляет слух. Еще лучше звучит введенное в Германии 
после войны выражение «социальная рыночная эконо
мика». Все это создает ложную иллюзию, будто вместо 
социализма и капитализма был выбран некий третий 
путь. На самом деле в Германии и других экономически 
развитых странах функционирует современная капита
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листическая система, для которой, кроме всего прочего, 
характерны насильственное перераспределение и широ
кий спектр государственных услуг.

В экономической науке присутствует целый ряд до
вольно влиятельных течений, которые стараются дать 
капитализму не только более «приемлемое» назва
ние, но и всерьез намереваются направить общество 
по третьему пути. Их цель—построить такую систему, ко
торая могла бы успешно сочетать в себе положительные 
черты социализма и капитализма и отсечь негативные 
свойства обеих систем.

Существуют (хотя и не оказывают сильного влияния) 
«радикальные левые» течения, выступающие резко про
тив капитализма и жаждущие установить вместо него со
циалистический режим. Сторонники подобных течений, 
как правило, оговаривают, что хотели бы создать социа
листическую систему, свободную от тяжелого наследия 
предыдущих попыток, связанных с именами Сталина 
или Мао Цзэдуна.

Я со своей стороны не боюсь заявить, что не принад
лежу ни к одной из вышеперечисленных группировок, 
но однозначно поддерживаю капиталистическую систему. 
Меня нельзя отнести к бездумным приверженцам, спо
собным видеть лишь преимущества системы. Не считаю 
капиталистическое общество «хорошим», и даже нахожу 
его «дурным» по многим параметрам, но —следуя за Чер
чиллем и его высказыванием о демократии —продолжаю 
считать капитализм наименьшим злом из возможных ва
риантов. Самое главное: в моих глазах он явно выигры
вает по сравнению с единственной воплощенной в жизнь 
альтернативой — социалистической системой.

Ключевая задача вошедших в сборник работ—показать 
истинные преимущества капитализма. Учебники, напи
санные в русле традиционных представлений, рисуют 
лишь приблизительную картину, делая центром анали
за координирующую и уравновешивающую роль рынка. 
Это, безусловно, тоже важно, но куда важнее то, что ста
ло темой первой части книги: капитализм стимулирует 
инновации, служит двигателем технического прогресса 
и модернизации. Почти все изобретения, ставшие не
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отъемлемой частью нашей повседневной жизни, были 
созданы в условиях капитализма.

Демонстрация преимуществ системы сочетается и с ее 
критикой. Двадцать пять лет назад, когда сборник моих 
исследований «Противоречия и дилеммы» (Kornai, 1983) 
был издан в Америке (Kornai, 1986), один из лидеров со
временной макроэкономики, профессор Массачусет
ского технологического института Роберт Солоу напи
сал отзыв для обложки: «Янош Корнай —это своего рода 
Джонатан Свифт: тихий гуманист, знаток западной эко
номической теории, живущий в условиях восточной эко
номики внимательный наблюдатель. Смотрите: скоро он 
и о нас напишет!» Этого «скоро» пришлось ждать доволь
но долго, но дошла очередь и до западной экономики. 
Я взялся за работу над темой, предложенной Робертом 
Солоу, и на протяжении многих лет продолжаю крити
ковать капиталистическую систему—пусть не в сатири
ческих романах, как Свифт, но хотя бы в научных трудах.

Представители мейнстримной экономики тоже под
вергают анализу отрицательные стороны капитализма. 
Многие в процессе критики испытывают наивный оп
тимизм, считая, будто проблемы, характерные для этой 
системы, это всего лишь «ошибки», которые можно 
устранить и даже предотвратить с помощью должного 
государственного регулирования или случайных вмеша
тельств. Это справедливо в отношении ряда недостатков, 
но меня занимают не эти проблемы. Я уверен: у каждой 
системы —и капитализм не исключение—есть врожденные 
пороки. Они закодированы в ее клетках. Подобные не
достатки можно смягчить посредством надлежащих мер, 
но избавиться от них невозможно. Рефреном моих ра
бот служит тема системно обусловленных характеристик, 
а именно — демонстрация постоянных, имманентных 
свойств, как положительных, так и отрицательных, а за
тем —разбор механизмов, которые обусловливают воз
никновение системных характеристик. Переходя от ста
тьи к статье, читатель еще лучше поймет, чем отличается 
наивно-оптимистический подход к проблемам (ошибка? 
давайте разберемся и исправим ее!) от трезвого, зачастую 
нерадостного осознания того, что существуют неразре
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шимые, неустранимые проблемы (максимум —их можно 
«приглушить»), и надо учиться жить с ними.

В данной книге я не обращаюсь к вопросам полити
ческой или экономической жизни современной Вен
грии. Актуальным проблемам венгерской жизни посвя
щены другие мои работы, но здесь нет ни одной статьи 
на «венгерскую тему». Речь идет либо о капиталисти
ческой системе вообще, либо о постсоциалистической 
трансформации (но в самом общем ключе). Хотя отдель
ные ссылки на венгерскую полемику все же встречаются.

Приведу лишь один актуальный вопрос.
В Венгрии, как и в других странах, не первый год 

на повестке дня стоит вопрос о трансформации соци
ального государства и связанных с этим так называемых 
структурных реформах. Из уст политиков, правитель
ственных чиновников и ученых звучат непродуманные, 
наспех составленные предложения. Я в своей книге ни
каких программ не предлагаю, однако почти в каждой 
из частей обращаю внимание на достоинства, недостат
ки и риски того или иного пути. Как повлияет расшире
ние или сужение различных сегментов государства все
общего благосостояния на инновационные процессы 
и дух предпринимательства? Какую пользу и какой вред 
принесет сокращение конкуренции и рост централиза
ции? (Части I и II) Как связаны практические измене
ния в сфере отношений собственности и формах коор
динации с такими вечными ценностями, как свобода, 
равенство и братство? (Часть III).

Я привел лишь некоторые из целого набора злободнев
ных тем. Читатель, чувствительный к подобным вещам, 
сумеет сделать и другие практические выводы из теоре
тических рассуждений, приведенных в сборнике.

БЕСКО Н ЕЧНАЯ РАБОТА

Я сдал книгу в печать с тяжелым сердцем. Лучше было 
издать не сборник из четырех статей на двести с лиш
ним страниц, а серьезную монографию, страниц на семь
сот, под названием «Капиталистическая система», кото
рая могла бы стать парой для книги «Социалистическая
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система», вышедшей в 1993 году (в ней, кстати, было 
670 страниц).

Четыре статьи —плод работы последних нескольких 
лет, однако изложенные в них мысли вызревали у меня 
давно. Началось все с моей кандидатской диссертации 
«Сверхцентрализация управления экономикой» (1957), 
рукопись которой была закончена более пятидесяти лет 
тому назад. В нынешнем сборнике, особенно в части II, 
я упрямо возвращаюсь к вопросам, ставшим централь
ной темой моих исследований в книгах «Антиравнове
сие» (1970) и «Дефицит» (1980): ревизии базовой концеп
ции микроэкономики, критике концепции рыночного 
равновесия, описанию асимметричного состояния рын
ка и т.д. Анализируя социализм, я никогда не забывал 
о его главном антиподе —капитализме. Об этом я не раз 
упоминал в своих работах, но теперь пришло время на
писать книгу, в которой капитализм упоминался бы 
не во вторую очередь, но послужил бы центральной те
мой исследования. Получается, что я совершил полный 
круг и вернулся в отправную точку.

Уверен, что сложившаяся в моих работах парадигма, 
научная позиция, манера ставить вопросы, понятийная 
система и методология позволяют описывать и анализи
ровать не только социализм и постсоциалистический пе
реход, но годятся и для описания и анализа капитализма, 
служа дополнением к уже имеющимся парадигмам, поня
тийным системам и методикам.

Перед читателем предстает лишь «торс» —скульптура, 
лишь наполовину высеченная из каменной глыбы. Мир 
потряс тяжелейший экономический кризис, но теории 
кризиса читатель в этой книге не найдет. В последние 
годы внимание экономистов было приковано к валютной 
и денежно-кредитной политике, работе банков и других 
финансовых институтов, но статей о финансовой систе
ме в сборнике тоже нет. Я мог бы продолжить перечень— 
будь в книге 670 страниц, их было бы чем заполнить.

Для меня (и, скорее всего, для читателя) проблема со
стоит не только в том, что в книгу не вошли важные темы, 
необходимые для комплексного понимания капитали
стической системы, но и отсутствие в сборнике единой
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конструкции. В него вошли четыре отдельные статьи. 
Я не стал называть их главами — это явствует и из содер
жания; речь идет о четырех самостоятельных исследова
ниях. Их связывает общая позиция, которую я попытал
ся изложить во введении; ссылки указывают на связь 
между частями. В жанровом отношении части неодно
родны, не удалось полностью избежать и повторов6.

Но на большее меня уже не хватает. На момент вы
хода книги мне исполнилось 83 года. Было бы самона
деянно обещать себе, будто я напишу «большую» книгу 
на 670 страниц. Это я и попытался объяснить читате
лю во введении. По той же причине я не стал называть 
сборник «Капиталистическая система», но назвал его 
скромнее: «Размышления о капитализме».

Надеюсь, что эта книга, в своей незаконченности, за
ставит читателя задуматься. Вдруг да найдется тот, кому 
захочется найти ответы на поставленные мною вопросы, 
создать модели для идей, изложенных вербально и про
верить их на практике. Могу лишь пообещать, что добав
лю еще пару глав к ненаписанной пока «большой» книге.

Все изложенное выше задумывалось мной как вступ
ление, однако я бы порекомендовал читателю вернуть
ся к этому тексту после прочтения самой книги. Многое 
из сказанного здесь станет понятнее, если ознакомиться 
непосредственно с четырьмя статьями сборника.

* * *

В сносках к каждой из частей я выражаю благодарность 
тем, кто оказал мне помощь в написании конкретной 
статьи. Во введении хотел бы перечислить тех, кто уча
ствовал в подготовке сборника в целом.

В последние годы я не раз падал духом и был готов 
оставить научную деятельность. В том, что я все-таки 
продолжил работу и добрался до публикации этого сбор

6. Это объясняется еще и тем, что при использовании сборника в учеб
ных целях статьи можно рекомендовать при изучении той или 
иной темы по отдельности. С этой точки зрения важно, чтобы 
каждая часть была понятна сама по себе, в отрыве от остальных.

33



ника, главная заслуга принадлежит моей жене, Жуже Да
ниэл. Без ее помощи и поддержки, без ее мудрых советов 
ни одно из этих исследований не было бы опубликовано.

Благодарю за огромную помощь, которую оказали мне 
Каталин Дешэ, Хеди Эрдэш, Рита Фанчовиц, Илдико 
Мадяри, Илдико Пете, Андреа Ремени и Каталин Сечи. 
Спасибо им за внимание и самоотверженную работу. Хо
телось бы выразить отдельную благодарность Анне Пат- 
кош—на протяжении двадцати лет она редактирует поч
ти все мои тексты, будь то статья в журнале или книга. 
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким от
ветственным и знающим редактором, как Анна.

Я чувствую себя счастливым человеком, ведь мне дове
лось работать в Коллегиум Будапешт —уникальном цен
тре научной мысли. Здесь, в центре Будайской крепости, 
даже стены, исторические памятники и восхитительная 
панорама столицы, открывающаяся из окон, дают силы 
и вдохновение для умственного труда, а свобода исследо
ваний и споров по-настоящему подстегивает, заставляет 
активнее мыслить.

Благодарю издательство Академии наук и, прежде все
го, главного редактора, Каталин Фехер, за готовность 
оперативно издать мою книгу.

2011 год, февраль 
Венгрия, Будапешт 
Янош Корнай



Часть I 
Инновации и динамизм

Как влияют друг на друга 
системы, и технический прогресс





Введение

Суть постсоциалистического перехода можно легко 
сформулировать в нескольких словах: в большинстве 

бывших соцстран на смену социализму пришел капита
лизм -тем  самым история предлагает самое убедительное 
подтверждение предположению, будто капитализм —яв
ление более высокого порядка, нежели социализм. Одна
ко наша обязанность состоит в том, чтобы продолжить 
непредвзятое и беспристрастное сравнение двух систем. 
Сейчас это особенно важно, поскольку мы переживаем 
непростые времена, и в значительной части общества 
чувствуется ностальгия по старой системе, потерпевшей 
крах. Наша задача—убедить сограждан в том, что мы дви
жемся в верном направлении. Подобное оптимистичное 
убеждение поддерживается рядом доводов, из которых

Текст доклада, прочитанного на конференции Всемирного уни
верситета развития и экономики ООН (U N U —WIDER) «Отра
жения переходного периода: спустя двадцать лет после падения 
Берлинской стены» (2009 год. 18-19 сентября. Хельсинки).
Выражаю благодарность за ценные замечания, сбор данных 
и прочих материалов своим коллегам: Джулиану Куперу, Жуже 
Даниэл, Жолту Фекете, Томашу Годецки, Филипу Хэнсону, Ежи 
Хауснеру, Юдит Хюркец, Ласло 3. Карваличу, Зденеку Кудрне, 
Михаю Лаки, Лукасу Мамице, Тибору Месманну, Даниэлю Роне, 
Андрашу Шимоновичу, Каталин Сабо и Чен ГуанСюй. Благодарю 
также Коллегиум Будапешт и Центрально-Европейский универси
тет за постоянную помощь и создание атмосферы, стимулирую
щей исследовательскую деятельность. Большую работу по редак
туре текста проделали Хеди Эрдеш, Рита Фанчовиц, Каталин 
Левайне Дешэ, Андреа Ремени и Ласло Тот.
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хотелось бы выделить одно преимущество капитализма— 
его инновационную и динамичную природу. В первой ча
сти исследования я развиваю мысль о том, что скорость 
инноваций и динамизм —не случайные явления, кото
рых может и не быть, напротив —это системные свой
ства, глубоко укорененные в капиталистической системе; 
в свою очередь, неспособность социализма создавать ре
волюционно новые продукты и замедление технического 
прогресса в других измерениях являются не следствием 
каких-то ошибок в экономической политике, а составля
ют неотъемлемую часть системы.

К сожалению, об этом очевидном преимуществе ка
питализма обычно «забывают» как исследователи, так 
и обыватели вообще. Наблюдая это, я негодую, ощущаю 
себя обманутым, что и заставило меня избрать данную 
тему для своего исследования.

Вхождение в мир капитализма создает условия для раз
вития инноваций и ускорения технического прогрес
са и одновременно увеличивает шансы для использова
ния этой возможности в конкретной стране. Последнее, 
однако, не гарантирует полный и немедленный успех. 
Во второй и третьей части работы я демонстрирую про
блемы переходного периода.

Грандиозное преобразование — совокупность многих 
процессов.

Сначала изменения произошли в области политики: 
переход от однопартийной диктатуры к многопартий
ной демократии, что означало окончание поддержания 
государством марксистско-ленинской идеологии и нача
ло пути для конкуренции между различными идейны
ми направлениями. Одновременно с этим произошли 
изменения и в области экономики: государственную 
собственность как доминирующую сменила частная 
собственность. Наряду с преобразованием форм соб
ственности радикально изменилось относительное 
воздействие различных координационных механиз
мов. Влияние централизованного бюрократического 
управления существенно сократилось, в то же время 
возросла роль рыночной координации и других децен
трализованных процессов. Подобные политические
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и экономические трансформации вместе с другими из
менениями означали смену систем, или переход от со
циализма к капитализму.

Наряду с описанными процессами на постсоциалисти- 
ческом пространстве произошла трансформация иного 
типа — в сфере технического прогресса. В данной работе 
я использую именно такую формулировку, поскольку она 
уже стала привычной для всех. Но на самом деле явление, 
о котором идет речь, куда шире. Оно базируется на при
токе новых продуктов и технологий, однако технически
ми моментами его воздействие вовсе не ограничивается. 
Само это явление — органическая часть модернизации, 
ведущей к глубинным преобразованиям в нашей жизни. 
В каком значении мной употребляется словосочетание 
«технический прогресс», станет более понятным, когда чи
татель ознакомится с дискуссией по теме. Естественно, 
технический прогресс существовал всегда, и до 1989 года, 
но после 1989 года его темп заметно ускорился.

Специалисты, изучающие явления постсоциалистиче- 
ского перехода, сосредоточили внимание на изменениях 
в политике, экономике и обществе и обычно рассматри
вают эти процессы как часть «грандиозной трансфор
мации». Не стану грешить против истины, технический 
прогресс иногда удостаивается короткого упоминания, 
однако отсутствуют серьезные исследования взаимного 
влияния друг на друга смены систем и изменений, проис
ходящих в создании и использовании новых продуктов 
и технологий.

Ранее я и сам упустил возможность подробно изучить 
данное взаимодействие: написал две работы, в которых 
обобщил основные последствия перемен, имевших ме
сто после 1989 года, но остановился лишь на политиче
ских и экономических изменениях, а также на анализе 
их взаимного влияния (Корнай, 2000, 2005b). Попробую 
восполнить это упущение. Таким образом, тема второй 
и третьей части работы — взаимное влияние смены си
стемы после 1989 года и ускорения технического про
гресса.



1 -1
Капитализм, социализм 
и технический прогресс

1 .1 . РЕ В О Л Ю Ц И О Н Н О  НОВЫ Е ПРОДУКТЫ

Процесс общего технического прогресса состоит из мно
жества подпроцессов. Начнем с крупнейших, революцион
ных, прорывов, перечисленных в табл. 1-1 (список из 
89 примеров)2.

ТАБЛИЦА 1 -1 .
Революционные инновации

Инновация Год, страна Компания

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ, КОММУНИКАЦИИ

Интегральная микросхема 1961, США Fairchild

Телефон с кнопочным набором 1963, США AT&T

Аппарат факсимильной связи 1966, США Xerox

Оптоволоконный кабель 1970, США Corning

Карманный электронный 
калькулятор 1971, США Bowmar

Программа обработки текстов 1972, США Wang

Микропроцессор 1974, США Intel

Лазерный принтер 1976, США IBM

Модем 1978, США Hayes

Операционная система MS-DOS 1980, США Microsoft

2. Авторы, пишущие о техническом прогрессе и инновациях, разли
чают новые продукты и новые технологии. Появление новых объ
ектов и явлений в этих двух категориях зачастую взаимосвязано. 
Например, копировальный аппарат—это одновременно и новый 
продукт, и новая технология печати. В табл. 1-1 перечислены  
новые продукты, поскольку, по моим представлениям, они более 
заметны в повседневной жизни.
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Инновация Год, страна Компания

Винчестер (жесткий диск) 1980, США Hard disk drive

Графический
пользовательский интерфейс 1981, США Xerox

Ноутбук 1981, США Epson

Сенсорная панель 1983, США Hewlett Packard

Мобильный телефон 1983, США Motorola

Компьютерная мышь 1984, США Apple

Сетевая информационно
поисковая система 1994, США Web-Crawler

Переносной
USB-накопитель («флэшка») 2000, США IBM

Скайп (голосовая и видеосвязь 
между компьютерами) 2003, Эстония Skype

Социальная сеть «Facebook» 2004, США Facebook

Сайт «YouTube» по обмену видео 2005, США YouTube

«Умный телефон» iPhone, 
совмещающий функции 
мобильного телефона и КПК 2007, США Apple

ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОДЕЖДА

Чайный пакетик 1920, США Joseph Krieger

Ручной электрический фен 
для сушки волос 1920, США Hamilton Beach

Штепсельная вилка 1920, США RawlplugCo.

Сушильная центрифуга 1924, США Savage

Автоматический тостер 1925, США Waters GenterCo.

Пароэлектрический утюг 1926, США Eldec

Электрический 
холодильный шкаф 1927, США General Electric

Система кондиционирования 
воздуха в домашних условиях

1928, США Carrier
Engineering Co.

Неоновое освещение 1938, США General Electric

Растворимый кофе 1938,
Швейцария Nestle

Электрическая сушилка 
для одежды

1938, США Hamilton 
Manufacturing Co.
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Инновация Год, страна Компания

Нейлон 1939, США DuPont

Кофеварка эспрессо 1946, Италия Gaggia

Микроволновая печь 1947, США Raytheon

Ресторан быстрого питания 
со сквозным проездом  
(драйв-ин) 1948, США In-n-Out Burger

Пищевая пленка 
из поливинилхлорида (Saran) 1949, США Dow Chemical

Полиэстер 1953, США DuPont

Тефлоновое покрытие 1956, Франция Tefal

Застежка-липучка 
(крепление Велькро) 1957, США Velcro

Кроссовки 1958, Велико
британия Reebok

Галогеновая лампа 1959, США General Electric

Домашний комбайн 
(многофункциональный) 1960, США Roboot-Coupe

Упаковка
для жидкостей (Тетра Пак) 1961, Швеция Tetra Pak

Алюминиевая упаковка для пива 1963, США Pittsburg Brewing Co.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

Лейкопластырь 1921, США Johnson&Johnson

Бумажный платок 1924, США Kimberley-Clark

Бумажное полотенце 1931, США Scott Paper Co.

Электробритва 1931, США Schick

Аэрозольный баллончик 1947, США AirosolCo.

Одноразовый подгузник 1949, США Johnson&Johnson

Транзисторный слуховой аппарат 1952, США Sonotone

Шариковый дезодорант 1955, США Mum

Одноразовая бритва 1975, США BIC

Жидкое моющее средство 1982, США Procter&Gamble

ОФИСНАЯ ТЕХНИКА И КАНЦЕЛЯРИЯ

Клейкая лента (скотч) 1930, США 3M

Шариковая ручка 1943, Арген
тина

Biro Pen
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Инновация Год, страна Компания

Корректирующая жидкость 1951, США Mistake Out

Светокопировальный аппарат 1959, США Haloid Xerox

Стикер 1980, США ЗМ

ТРАНСПОРТ

Эскалатор 1921, США Otis

Счетчик платы 
за парковку

1935, Велико
британия Dual Parking Meter Co.

Скутер 1946, Италия Piaggio

Пассажирский самолет 
с реактивным двигателем 1952, США Comet

Черный ящик 
(для самолетов)

1958, Велико
британия S. Davall&Son

ДОСУГ

Кинотеатр для автомобилистов 1933, США Hollingshead

Полароид 1948, США Polaroid

Пульт дистанционного 
управления (для телевизора) 1956, США Zenith

Конструктор из пластмассы 1958, Дания Lego

Кукла Барби 1959, США Mattel

Кварцевые часы 1969, Япония Seiko

Видеомагнитофон 1971,
Нидерланды Philips

Плеер (кассетный 
магнитофон с наушниками) 1979, Япония Sony

Кубик Рубика 1980, США Ideal Toys

Компакт-диск (CD) 1982, Нидер
ланды, Япо
ния Sony, Philips

Переносная видеоигра 1989, Япония Nintendo

Цифровой фотоаппарат 1991, США Kodak

Продажа книг через Интернет 1995, США Amazon

DVD 1996, Япония Philips, Sony, 
Toshiba
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Инновация Год, страна Компания

ТОРГОВЛЯ, БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Универсальный магазин 
(супермаркет)

Тележка для покупок

1930, США King Kullen

1937, США Humpty Dumpty 
Supermarket

1950, США Northgate Mall

1950, США Diners Club

1958, США Bank of America

Торговый центр 

Платежная карточка 

Кредитная карта 

Банкомат 1967, Велико
британия Barclays Bank

1973, США Federal Express

1974, США IBM

Экспресс-почта

Штрихкод

Заключение сделок (торговля) 
по Интернету 1998, США eBay

ПРИМ ЕЧАНИЯ. Мы отобрали перечисленные изобретения, изучив 
целый ряд различных списков и баз данных. Основным критерием 
включения в данную таблицу была актуальность объектов и технологий 
для широких масс населения; речь шла о предметах, хорошо знакомых 
большинству людей, а не только ограниченному кругу специалистов. 
Отдельные критерии исключения рассматриваются в тексте: 1) среди 
изобретений присутствуют лишь инновации, подпадающие под опре
деление Шумпетера; следовательно, в списке отсутствуют разработки, 
созданные по заказу военно-промышленного комплекса и им профи
нансированные; 2) мы не стали включать новые продукты и услуги, 
разработанные в сфере медицины (лекарства, диагностическое обору
дование и т.д.), по той простой причине, что нам сложно было бы ото
брать самые важные из сотен и тысяч новаторских препаратов и меди
цинских инструментов (возможно, на дальнейшей стадии исследова
ния можно включить и такой раздел).

И СТО ЧНИ КИ . Для ряда позиций источником послужили работы 
Черуцци (Ceruzzi, 2000) и Харрисона (Harrison, 2003, 2004). Автор рас
полагает информацией по любому из пунктов таблицы и готов предо
ставить ее интересующимся.

Раз уж мы пытаемся понять роль социалистических 
стран в создании революционно новых продуктов, нам 
придется вернуться во времени к моменту рождения пер
вого социалистического государства, то есть к 1917 году.
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С указанного времени было внедрено немало нов
шеств. Можно спорить, почему именно эти 89 изобрете
ний фигурируют в таблице, можно было добавить еще 
20 или 50 не менее важных пунктов. Выбор произволен, 
однако список демонстрирует, что все перечисленные 
инновации, в большей или меньшей степени, измени
ли повседневную жизнь, работу, способы потребления, 
проведения досуга и отношения между людьми3. Револю
ционные изменения коснулись всех сфер человеческого 
существования. Изменилась обстановка в офисах и на за
водах, мы пользуемся новыми видами транспорта, ина
че совершаем покупки, поддерживаем порядок в доме, 
получаем образование, лечим больных, путешествуем, 
наши дом и работа связаны между собой теперь совсем 
по-другому —и можно еще долго говорить о том, как ин
новации перевернули и реорганизовали нашу жизнь. 
Непрерывный поток инноваций делает современный 
мир мобильным. Сравнивая современность с предыду
щими эпохами, мы считаем наше время более динамич
ным, благодаря большему количеству изобретений, вы
зывающих значительно более глубокие изменения.

Из 89 инноваций примерно 25-30 связаны с компьюте
рами, цифровыми технологиями и обменом информаци
ей. Эта подгруппа привлекает особое внимание общест
венности и научного мира. Постоянно растет количество 
работ, посвященных влиянию информации на социум 
(одно из самых авторитетных исследований в данной об
ласти, наверное, принадлежит Мануэлю Кастеллсу (Cas- 
tells, 1996-1998; см. также: Fuchs, 2008)). Мне же, в рам
ках данной работы, хотелось пойти не столько вглубь этой 
интереснейшей темы, сколько проанализировать макси
мально широкий спектр инноваций.

Примерно 60 изобретений из списка либо вообще не 
связаны с революцией в информационно-коммуникаци- 
онной сфере, либо имеют к ней отдаленное отношение. 
Я целиком и полностью признаю исключительную важ

3. В таблицу не вошли отдельные классы инноваций. Критерии 
невключения я частично изложил в примечаниях после табли
цы, частично —пояснил в последующих разделах.
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ность данной области, однако нововведения происходи
ли и будут происходить и в других областях. Появление хо
лодильника или открытие супермаркета могут изменить 
стиль жизни в нищей албанской деревне или в глухом си
бирском поселке, а до пользования компьютером дело мо
жет дойти и позже. Мне бы хотелось обсуцить некоторые 
аспекты технического прогресса в целом, ведь техниче
ские изменения могут быть как связаны, так и не связаны 
с информационно-коммуникационной революцией.

Нововведению, инновации предшествует изобрете
ние. Первый шаг делает изобретатель: новая идея может 
прийти в голову профессиональному научному работни
ку, университетскому профессору, инженеру компании 
или изобретателю-любителю. Однако одной только ори
гинальности и новизны еще не достаточно. Второй шаг— 
превратить изобретение в инновацию: здесь начинается 
процесс внедрения, организация производства, распро
странение нового продукта или формы организации.

Обратим внимание на вторую фазу—практическое осу
ществление изменения. В табл. 1-1 указаны страны, где 
базируются компании, внедрившие те или иные ново
введения. Во всех случаях это капиталистические страны. 
Несмотря на то что период, рассмотренный в таблице, 
включает все время существования социалистической 
системы, мы не найдем в ней ни одной революционной инно
вации, которая была бы внедрена в социалистической стране4.

1 .2 . СЛЕДОМ ЗА П Е РВ О П РО Х О Д Ц А М И  — 
РА С П РО С ТРА Н ЕН И Е О БН О В Л Е Н И Й

Революционные инновации—важнейшая, но не единствен
ная составляющая технического прогресса. У первопроход
ца есть последователи. Возле новаторов с небольшим опо
зданием появляются различные организации и начинают 
понемногу совершенствовать изобретения, вносить мелкие

4. В табл. 1-1 отсутствуют нововведения, инициированные военно- 
промышленным комплексом (ВПК). В данном секторе мы можем 
обнаружить ряд инноваций, впервые разработанных в социали
стических странах. К этому вопросу я еще вернусь далее.
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качественные изменения (хотя и не такие уж незначитель
ные) и участвовать в процессе распространения. Впервые 
инновация возникает в какой-то одной стране, но после
дователи, развивающие ее, появляются и в других странах.

Во многих областях социалистическая система следовала 
за нововведениями капиталистических стран, и это прини
мало разнообразные формы. Порой следование сводилось 
к точному или кустарному копированию оригинала. Рас
крыть секрет инновации куда сложнее. Изобретение «за
ново» какого-нибудь прибора, защищенного патентом или 
коммерческой тайной, превратилось в целое искусство. 
Еще один вариант —промышленный шпионаж, кража ин
теллектуальной собственности5. Но, несмотря на разнооб
разные попытки, социалистическая экономика продолжа
ла вяло тащиться в хвосте экономики капиталистической.

Позволю себе обратить внимание читателя на две де
тали. Во-первых, в социалистических странах отставание 
последователей от первопроходцев было значительно за
метнее, нежели в странах капитализма (ср., например, 
данные в табл. 1-2 и 1-3). При рассмотрении более дли
тельных периодов наблюдается рост, а не сокращение 
периода отставания. Во-вторых, распространение новых 
продуктов и технологий в капиталистических экономиках 
происходило гораздо быстрее, чем в социалистических 
(см., к примеру, табл. 1-4 и рис. 1-1).

Таблицы и график приведены здесь исключительно для 
иллюстрации. Многочисленные эмпирические данные 
в литературе по сравнительной экономике подтвержда
ют отставание социалистической системы в следовании 
за пионерами инноваций6.

5. Для предупреждения краж западной интеллектуальной собственно
сти в области высоких технологий создавалась масса препятствий. 
Так, например, был строго запрещен экспорт в коммунистические 
страны товаров из списка Координационного комитета по кон
тролю за экспортом стратегических товаров (СОСОМ). Несмотря 
на строжайшие запреты, искусным шпионам и техническим спе
циалистам, эти препятствия удавалось обходить.

6. Важнейшие эмпирические исследования в данной области: Amann,
Cooper, Davis, 1977; Amann, Cooper, 1982. См. также: Berliner, 1976; 
Hanson, 1981; Hanson, Pavitt, 1987.
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ТАБЛИЦА 1-2.
Отставание во времени от лидеров инноваций: пластики

Первый Второй СССР. Год внедре-
Первое последова- последова- ния/лет с момента

Продукт внедрение тель тель первого внедрения

Целлофан Франция,
1917

США, 1924 Германия,
1925

1936/19

Полистирол Германия,
1930

США, 1933 Италия, 1943 1955-1959/25-29

ПВХ Германия,
1931

США, 1933 Япония, 1939 1940/9

Полисилок-
сан

Германия,
1941

Германия,
1950

Япония, 1951 1947/6*

Эпоксид
ные смолы

Швейца
рия, 1936

США, 1947 Германия,
1955; Велико
британия, 1955

1957-1959/21-23

Полипро
пилен

США, 1957; 
Германия, 
1957; Ита
лия, 1957

Велико
британия,
1959

Франция,
1960

1970/13

*В данном случае Советский Союз последовал за страной-новатором 
быстрее, чем страны с капиталистической экономикой.

ИСТОЧНИК: Amann, Cooper, Davies, 1977.

ТАБЛИЦА 1-3.
Отставание при следовании за лидерами инноваций: станки с ЧПУ

СССР в сравнении с др. странами 
(+ опережение; -  отставание)

Этапы инновации СССР США
Велико

британия Япония ФРГ

Начало исследований 1949 -2 -1 + 4 + 6

Первый прототип 1958 -6 -2 - -

Начало промышленного выпуска* 1965 -8 -2 +1 -1

Первый многоцелевой станок 1971 -12 (_10)** -5 -10

Первая система управления 
третьего поколения 1973 -7 (-5) (-5) (-5)
Внедрение компьютерного 
управления 1973 -6 (-4) -5 (-4)

*Как минимум 50 штук в год.
**В скобках—оценочные предположения.
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ТАБЛИЦА 1-4 .
Внедрение современных технологий: 

сталелитейная промышленность, непрерывная 
разливка в отношении к общему объему 

производства, %

1970 1980 1987

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Болгария 0 0 10

Чехословакия 0 2 8

Польша 0 4 11

Венгрия 0 36 56

ГДР 0 14 38

Румыния 0 18 32*

СССР 4 11 16

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

США 4 20 58

Великобритания 2 27 65

Франция 1 41 93

Япония 6 59 93

ФРГ 8 46 88

Италия 4 50 90

Испания 12 49 67

*На 1986 год.

ИСТОЧНИК: Финансы и статистика. 1988.

1 .3 . И Н Н О В А Ц И О Н Н О Е  П РЕ Д П РИ Н И М А Т Е Л Ь С Т В О  
П РИ  КАПИТАЛИЗМ Е

Таким образом, при капитализме возникали радикаль
ные технические новинки, а технический прогресс шел 
намного быстрее — неопровержимым доказательством 
чему служит исторический опыт. И все же мне бы хоте
лось объяснить причины столь важного системного раз
личия.
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РИСУНОК I -  1.
Внедрение соврем енной технологии: сталелитейная  

промыш ленность, кислородно-конвертерный  
процесс (кислородно-конвертерное производство  

стали в отнош ении к общ ему объему сталелитейного  
производства, %)

В условиях капитализма особая роль отводится пред
принимателю7. Я использую данный термин в трактовке 
Йозефа Шумпетера (Schumpeter, 1980 [1912]), но, поми
мо терминологии, на мои изыскания наложили отпе
чаток и теории Шумпетера об экономическом разви
тии и природе капитализма8 (см. также работу Баумоля, 
одно название которой: «Инновационный механизм сво
бодного рынка—анализ чуда капиталистического роста» 
(Baumol, 2002) —аккумулирует суть моих рассуждений).

Предпринимательство — это некая функция, роль, ко
торую может выполнять личность, сама по себе, или же

7. Новаторами являются отнюдь не все предприниматели (Baumol,
Schilling, 2008). В рамках данного исследования главным образом 
рассматривается класс предпринимателей, занятых в процессе 
создания и внедрения инноваций.

8. О вкладе Шупметера в общественные науки см.: Heertje, 2006;
McCraw, 2007.
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объединившись с одним или несколькими партнерами, 
или при поддержке небольшого предприятия. Одна
ко предпринимательскую функцию может выполнить 
и крупная компания. Важно то, что предприниматель 
связывает воедино материальные и личные условия, 
необходимые для внедрения инноваций, иначе говоря, 
объединяет кадровые и финансовые ресурсы с произ
водственными мощностями: находит место применения 
и управляет внедрением нововведения. Порой прохо
дит немало времени, прежде чем многообещающее изо
бретение попадает в руки настоящего предпринимателя 
(множество примеров подобного «запаздывания» опи
сывает в своей книге Роджерс (Rogers, 1995; см. также: 
Freeman, 1982)). Нередко изобретение или открытие 
и предприниматель-новатор так и не находят друг друга. 
К счастью, чаще бывает наоборот.

Из табл. 1-1 видно, насколько разнообразными могут 
быть инновации: речь идет не только о новых продук
тах или способах производства, но и о новых формах 
организации. В большинстве случаев шумпетеровский 
предприниматель руководит процессом внедрения ра
дикальной инновации на первом этапе. При капитализ
ме дальнейшим продвижением и распространением нова
торского опыта также занимаются предприниматели.

Цепь событий раскручивается от инициативы. Так, 
в 1996 году стэнфордский аспирант Ларри Пейдж ищет 
тему для диссертации; обращает внимание на определен
ные особенности поиска и отбора информации в сети 
Интернет; объединяется с другим студентом, Сергеем 
Брином; вместе они разрабатывают поисковую систему; 
на сайте Стэнфордского университета эта система получа
ет название google.stanford.net. Герои этой истории одно
временно играют две разграниченные роли: оба являют
ся изобретателями и они же—новаторы, те, кто внедряет 
изобретение. Пропустим все промежуточные стадии и пе
реместимся в наши дни: на данный момент компания 
Google—одна из крупнейших и богатейших в мире9. Сеть

9. С краткой историей компании можно ознакомиться на сайте Google 
(Google, 2009) и в статье Википедии (Wikipedia, 2009а).
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компании задействует 450 тысяч серверов по всему миру. 
Не хотелось бы показаться голословным, но влияние кор
порации Google можно считать по-настоящему револю
ционным10. К истории компании я еще вернусь, чтобы 
проиллюстрировать основные характеристики иннова
ционного процесса при капитализме.

Далее я суммирую характерные черты капиталистиче
ской экономики, которые не только делают возможным 
инновационный процесс, но и инициируют его, посто
янно развивают и двигают вперед.

А. Д е ц е н т р а л и з о в а н н а я  и н и ц и а т и в а .  Ларри Пейдж 
и Сергей Брин не получали указаний сверху решить опре
деленную инновационную задачу. Им не требовалось 
разрешение на ведение разработок в определенном на
правлении. Отдельно взятые люди и руководители пред
приятий малого бизнеса, иначе говоря — единицы, ра
ботающие внутри всей системы, сами определяют, что 
хотят делать.

Б. О г р о м н о е  в о з н а г р а ж д е н и е .  На сегодняшний день 
Пейдж и Брин —одни из богатейших людей планеты11. 
В задачи данного исследования не входит анализ этиче
ской дилеммы распределения доходов. Каким должно 
быть «пропорциональное» вознаграждение за достиже
ния? Очевидно одно: результатом самых успешных ин
новаций (не всегда, но с большой долей вероятности) 
бывает огромное вознаграждение12. Распределяется оно

10. Исходя из личного опыта должен признать, что и мои собствен
ные исследовательские привычки изменились. В этом плане эпо
ха Google сильно отличается от эпохи Гутенберга.

11. Согласно данным журнала Forbes они занимают пятое место в США.
12. История Google может рассматриваться, скорее, как исключение,

поскольку изобретением и внедрением инновации занимались 
одни и те же люди. В ситуации, когда эти функции разнесены  
(что бывает чаще), изобретатель либо получает часть гигант
ской прибыли, либо не извлекает никакой материальной выго
ды из своего открытия. Так произошло в случае с компьютерной 
«мышью». Разработавший ее Дуглас Энгельбарт не получил ника
кого вознаграждения за свое гениальное изобретение. Компа
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неравномерно. На одном конце шкалы распределения — 
владельцы колоссальных состояний, люди вроде Билла 
Гейтса или новые поколения старых кланов типа Фордов 
или Дюпонов. Предприниматель, находящийся на ост
рие технического прогресса, может заполучить гигант
скую монополистическую ренту. Быть первым выгодно, 
ведь первенство позволяет занять позицию монополи
ста, хотя бы и на время. Огромное материальное возна
граждение, как правило, поднимает престиж личности, 
приносит славу и репутацию.

В. К о н к у р е н ц и я  неразрывно связана с предыдущим 
пунктом. За рынок, за привлечение покупателей идет 
жесткая, а зачастую и жестокая борьба. Более успешная 
и быстрее внедренная инновация не обязательно стано
вится единственным инструментом для победы в этой 
гонке, однако служит серьезным преимуществом13.

Г. М а с ш т а б н ы е  э к с п е р и м е н т ы .  С о т н и , т ы с я ч и , а т о  
и десятки тысяч предпринимателей хотели найти под
ходящие инструменты для интернет-поиска. Мало кому 
удалось совершить прорыв, сравнимый с созданием си
стемы Google. Тем не менее многие сумели реализовать 
инновации с разной степенью успешности — от значи
тельной до средней и совсем небольшой. Немало было 
и тех, кто попытался, но потерпел неудачу. Если отвлечься 
от конкретного примера, никто еще пока не оценил объ
ем попыток внедрения инноваций во всех сферах капита
листической экономики и то, в какой пропорции распре
деляются успешные и провальные попытки. Опираясь 
на собственные впечатления, можно лишь интуитивно 
предположить, что эксперименты подобного рода не под
даются исчислению, и поразительный успех (и по степе
ни влияния, и по объему вознаграждения), достигнутый

ния Apple наладила массовое производство устройства и получи
ла от нововведения невероятную прибыль.

13. Более подробно на этой связи я остановлюсь во второй части 
исследования.
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такими гигантами, как Google, Microsoft, Tetra Рак, Nokia 
или Nintendo —исключительная редкость. Мотивацией 
к запуску инноваций для огромного числа способнейших 
людей служит именно обещание феноменального успеха, 
пусть и с незначительной долей вероятности; куда боль
ше вероятность достичь меньшего, но вполне ощутимого 
успеха, поэтому имеет смысл пойти на риск (подробнее 
о важности экспериментирования см.: Thomke, 2003).

Д .  Н а л и ч и е  р е з е р в н о г о  ( с в о б о д н о г о ) к а п и т а л а : 
г и б к о с т ь  ф и н а н с и р о в а н и я . Создатели Google получи
ли доступ к финансовым ресурсам, которые позволили 
им вести инновационную деятельность и начать распро
странять свое нововведение. Коллега по университету и, 
одновременно, успешный предприниматель Энди Бех- 
тольшайм выписал новаторам чек на $ 100 тысяч из соб
ственного кармана на довольно ранней стадии внедрения.

И нновационное предприятие сравнительно редко 
реализуется исключительно за счет собственных ресур
сов новатора. Такое, конечно, случается, хотя чаще речь 
идет о привлечении средств извне14. Доступ к ресурсам 
можно получить разными способами: взять кредит в бан
ке, привлечь инвесторов, желающих принять участие 
в бизнесе. Существуют венчурные фонды, специализи
рующиеся на проектах с высокой степенью риска и вы
сокой долей прибыли, в случае успеха (Bygrave, Timmons, 
1992). В принципе для запуска и реализации инноваци
онного проекта, а также для его быстрого распростра
нения (что требует масштабных экспериментов, часть 
которых обречена на провал) необходим свободный ка
питал, ориентированный на непредвиденные расходы.

Не стану утверждать, будто предпринимательство 
по шумпетеровскому типу—единственный способ сгене

14. Существует несомненная связь между экономическим подъемом 
великих инновационных эпох и ростом доступных кредитов. 
Легкодоступные деньги способствуют техническому прогрес
су, но таят опасность образования пузырей. Анализируя собы
тия, предшествовавшие нынешнему кризису, полезно перечи
тать Шумпетера (Schumpeter, 1939; в особенности главу IV).  Рам
ки книги ограничивают соблазн рассуждений о данном аспекте.
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рировать инновационный процесс в капиталистической 
системе. Существует множество альтернативных схем. 
Остановимся лишь на трех.

1. Во многих случаях важные нововведения возникают 
по инициативе военных, ими же финансируются и осу
ществляются. Так, например, в 1960-е годы у Пентаго
на возникла необходимость в создании абсолютно де
централизованной почтовой службы при условии, что 
отсутствие центра почтовой системы не приведет к на
рушению традиционной (письменной) связи. Военный 
заказ и щедрое финансирование исследований в этом 
направлении привели к появлению революционного 
нововведения — электронной почты — совершенно де
централизованного способа коммуникации, управляе
мого «невидимой рукой». Хотя на более поздней ста
дии бесплатная, некоммерческая система электронной 
почты переплелась с более коммерческой, ориентиро
ванной на прибыль деятельностью, электронная почта 
остается классическим примером не-шумпетеровской 
инновации.

При социализме, в централизованной, бюрократиче
ски управляемой гражданской экономике с конкуренци
ей было покончено, однако СССР и его союзники вели 
отчаянную гонку вооружений с Западом, главным обра
зом с США. Конкуренция не на жизнь, а на смерть ока
зала действенное влияние на инновации и способствова
ла появлению грандиозных нововведений. В СССР был 
создан первый космический спутник. Заметное отстава
ние в гражданском секторе компенсировалось главной 
правительственной целью — не отстать от темпов разви
тия вооруженных сил Запада, а то и перегнать их. Одна
ко когда дело доходило до гражданского использования 
военных инноваций, вновь давала о себе знать слабость 
социалистической системы. В США за запуском первых 
военных спутников последовала их эксплуатация в мир
ных целях, что привело к быстрому росту качества и эф
фективности услуг в сфере телекоммуникаций. В странах 
социалистического блока использовать спутники в гра
жданской жизни начали с большим опозданием. Этот
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пример демонстрирует, что в крайне централизованной 
бюрократической системе направленные усилия могут 
приводить к поразительным результатам, но они лише
ны сопутствующего эффекта, характерного для децен
трализованного предпринимательского капитализма.

2. Иногда важные исследования, а затем и распростране
ние изобретений инициирует и финансирует граждан
ский, невоенный государственный сектор, к примеру 
ведомства, отвечающие за здравоохранение. Разумная 
государственная политика с ориентацией на конкурен
цию может поддерживать адресные инновации в сфере 
защиты окружающей среды.

3. В ряде случаев запуск и реализация важных иннова
ций происходят по инициативе специально созданной 
для этого группы исследователей или неправительствен
ной, некоммерческой организации или ассоциации. Так, 
к примеру, возникло одно из самых важных, поистине 
революционных нововведений — всемирная компьютер
ная сеть Интернет (см. воспоминания пионера этих ис
следований Тима Бернерса-Ли; Berners-Lee, 1999). Сход
ным образом, то есть путем создания не-шумпетеровских, 
некоммерческих гражданских объединений, зародились 
многие другие важные инновации в сфере компьютеров, 
информации и коммуникаций (SMS —система передачи 
коротких сообщений, операционная система Linux).

Говоря о роли процессов, протекающих не по шумпете
ровскому сценарию, следует признать: большинство ра
дикальных инноваций осуществляется в рамках схемы 
Шумпетера. Это особенно справедливо в отношении но
вовведений в бытовой сфере, ориентированных на ры
нок потребительских товаров и услуг. Но даже изначаль
но не-шумпетеровские проекты, как правило, влекут 
за собой попытки извлечь прибыль из их применения, 
а их распространением занимаются рыночно мыслящие 
новаторы.
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1 .4 . Н ЕВО ЗМ О Ж Н О С ТЬ И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О  
П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ ЬСТВА П РИ  СО Ц И А Л И ЗМ Е

Переходя к социализму, остановимся на этапе, предше
ствующем инновации, а именно —на самом изобретении. 
В соцстранах тоже жили творческие умы, работали вы
дающиеся ученые, инженеры, рационализаторы, ко
торые совершали важные, революционные открытия, 
применимые и на производстве. Первый пример —со
ветский физик Абрам Иоффе. В истории науки он счи
тается одним из основателей физики полупроводников, 
играющих сегодня фундаментальную роль в электрон
ной промышленности. Свое открытие Иоффе сделал 
еще в 1930-е годы, но экономическая среда попросту 
не предусматривала его промышленного внедрения. Го
дами позже лидерами по производству полупроводников 
стали США, Япония, Тайвань и Южная Корея; Совет
ский Союз лишь едва поспевал за не слишком активны
ми последователями15.

В период с 1971 по 1973 годы польский инженер и уче
ный Яцек Карпинский разработал первую миниатюр
ную электронно-вычислительную машину. Карпинского 
относят к пионерам вычислительной техники. Однако 
пока ученый жил в Польше, его изобретение не получи
ло массового распространения как инновация. Позднее 
Карпинский эмигрировал, и в капиталистическом мире 
изобретенное им устройство, в конкуренции с аналогич
ными открытиями, получило массовое распространение.

Самый известный венгерский пример —история куби
ка Рубика. Я внес эту интеллектуальную игрушку в спи
сок революционных нововведений и уверен, что сделал 
это по праву. Математик Эрнё Рубик, увидев, с каким эн
тузиазмом люди реагируют на его гениальное изобре

15. Поначалу Абрама Иоффе осыпали высшими правительственными 
наградами и академическими почестями, но в последние годы 
сталинского террора его лишили высоких постов как «сиониста». 
Однако вне зависимости от положения открытия академика так 
и не стали полноценными инновациями.
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тение, попытался распространить его по всему миру, 
но достиг лишь относительно скромных результатов. 
Настоящий большой успех пришел лишь когда по-на
стоящему деловая известная американская компания 
по производству игрушек приобрела патент и запустила 
маркетинговую кампанию «волшебного кубика» в миро
вом масштабе.

Даже в самой Венгрии мало кто знает, что дискета, 
или гибкий диск, — простейший портативный носитель 
информации для персональных компьютеров, кото
рым пользовались миллионы, —изобретение венгерско
го инженера Марцелла Яноши. В 1974 году изобрета
тель напрасно предлагал венгерским производителям 
и экспортерам качественно работающий прототип; ру
ководители социалистической промышленности не уви
дели, какие коммерческие возможности таит в себе эта 
разработка, — побоялись начать ее массовое производ
ство и распространить по всему миру и даже не поддер
жали продление патента. Самому изобретателю заняться 
маркетингом собственного интеллектуального продукта 
не разрешили. В итоге японская промышленность «за
ново изобрела» гибкий диск и там же, в Японии, он был 
запущен в массовое производство16.

Перейдем к следующей фазе —инновации. Даже при 
социализме склонность к предпринимательству у многих 
людей сохранялась, пусть и в «дремлющем» состоянии. 
Возможно, отдельные руководители могли реализовать 
свои таланты, но при условии, что попадали на соответ
ствующие должности благодаря способностям, а не пар
тийным связям. Тем не менее врожденные характери
стики системы не оставляли возможностей для развития 
шумпетеровского предпринимательства17.

16. Венгерский изобретатель дискеты до сих пор живет на скромную
пенсию (см. историю создания гибкого диска: Kovacs, 1999; Dra- 
vucz, 2004).

17. Эмпирический анализ см.: Amann, Cooper, Davis, 1977; Amann,
Cooper, 1982; Berliner, 1976; Hanson, 1981; Hanson, Pavitt, 1987. 
Теоретическое обоснование: Berliner, 1976; Gomulka, 1983, Kor- 
nai, 1980, 1993.
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Рассмотрим поочередно условия, проанализирован
ные применительно к капитализму, и сравним с ситуа
цией в социалистической системе.

А .  Ц е н т р а л и з о в а н н ы е  б ю р о к р а т и ч е с к и е  к о м а н д ы  
и р а с п о р я ж е н и я . План технического развития —о д и н  
из разделов единого государственного плана. Плановики 
в «центре» решают, какие ключевые изменения следует 
внести в состав и качество продукции, а также в техноло
гию ее производства. Затем начинается распределение 
центрального плана по отраслям, подотраслям, в конеч
ном итоге —по предприятиям. Командно-административ
ный метод в экономике, помимо всего прочего, подразу
мевает, что предприятия получают подробные указания 
относительно того, когда следует заменить старую про
дукцию на новую, когда заменить старые станки и тех
нологии на новые. До окончательного принятия плана 
руководители предприятий могут вносить свои пред
ложения, тем самым инициируя выпуск новой продук
ции или применение новой технологии, иными слова
ми, могут поучаствовать в процессе распространения 
инновации. Однако для внедрения любой значитель
ной инициативы нужно просить разрешение. К приме
ру, если речь шла о масштабных действиях, начальники 
«на местах» не могли принимать решений самостоятель
но и вынуждены были обращаться за одобрением к вы
шестоящим чиновникам. Чем масштабней инициатива, 
тем выше уровень принятия окончательного решения 
и длительней бюрократический процесс, предшествую
щий внедрению в производство (подробный теоретиче
ский анализ связи между централизацией и инновация
ми содержится в работе китайских экономистов И. Цяня 
и Ч.Сюя: Qian and Xu, 1998).

При капитализме все наоборот: если первая компа
ния, куда обращается изобретатель, не захочет заняться 
внедрением многообещающего устройства или продукта, 
следующая фирма может и согласиться. Это возможно 
благодаря децентрализованной частной собственности 
и рыночным условиям. В централизованной социали
стической экономике новаторская идея должна пройти
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официальный путь, и в случае отрицательного решения 
апеллировать не к кому.

Б. В о з н а г р а ж д е н и е  р а в н о  н у л ю  или о ч е н ь  н е в е л и к о . 
Если высшие власти признают техническое нововведе
ние, внедренное на предприятии, успешным, то началь
ник и, возможно, его непосредственные подчиненные 
получают премию, размер которой в лучшем случае ра
вен заработку за один-два месяца.

В .  О т с у т с т в у е т  к о н к у р е н ц и я  м е ж д у  п р о и з в о д и т е 
л я м и  и п р о д а в ц а м и 18. Концентрация производства 
очень высока. Многие предприятия обладают монопо
лией или как минимум региональной (географической) 
монополией на производство целой группы продуктов. 
Хронический дефицит товаров провоцирует монополи
стическое поведение даже там, где параллельно работают 
несколько производителей. Экономика дефицита, одна 
из самых характерных черт социалистической системы, 
парализует мощный двигатель обновления—стремление 
бороться за удовлетворение требований покупателя (Kor
nai, 1971, 1980, 1993а, главы 11-12). У производителя нет 
нужды заманивать покупателя и предлагать ему более со
вершенный и новый товар, ведь потребитель рад, если 
ему вообще удалось что-то купить в магазине, независимо 
от качества и обновления товара.

Существуют примеры инновационной деятельности, 
вызванной хроническим дефицитом,—оригинальные за
мены для недостающих материалов или запчастей (Laki, 
1984, 1985). Увы, эти плоды творческой мысли не получи
ли широкого распространения и не стали коммерчески 
успешными инновациями в шумпетеровском смысле19.

18. Как уже отмечалось, исключением в плане инноваций была воен
ная промышленность, ведь в этой сфере Советский Союз жестко 
конкурировал с Западом.

19. От хронического дефицита может страдать не только социалисти
ческая система. В периоды войн длительный дефицит может воз
никнуть и в капиталистической экономике. В ходе Второй миро
вой войны нехватка сырья также спровоцировала инновацион
ную деятельность в области создания эрзац-материалов (взамен 
привычного сырья).
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Г. Ж е с т к и е  г р а н и ц ы  д л я  э к с п е р и м е н т и р о в а н и я . 
Капитализм допускает сотни, тысячи бесплодных или 
малорезультативных попыток с тем, чтобы один из этих 
сотен и тысяч опытов оказался удачным и принес гран
диозный успех. Плановая социалистическая экономика 
стремится свести риски к минимуму. Тем самым она ис
ключает внедрение инноваций радикального характера, 
ведь они всегда означают прыжок в пустоту, и предска
зать успех невозможно.

Что касается последователей, одни страны подхваты
вают идеи быстро, другие — медленно. Социалистиче
ские страны принадлежат к той группе, для которой ха
рактерен самый медленный темп. Они предпочитают 
придерживаться старых, знакомых методов и произво
дить привычные товары, ведь новые технологии и новая 
продукция обладают слишком большим количеством не
понятных характеристик, что может усложнить плани
рование и разработку директив.

Д. О т с у т с т в и е  с в о б о д н о г о  к а п и т а л а  и  ж е с т к и е  р а м 
к и  в ы д е л е н и я  и н в е с т и ц и й . Централизованное пла
нирование не жалеет ресурсов, предназначенных для 
накопления капитала. Доля, выделяемая на инвестиции 
из общего объема продукции, как правило, выше, чем 
в капиталистических странах. Тем не менее этот неверо
ятный запас расходуется раньше времени и до послед
ней копейки. Еще хуже то, что обычно случается пере
расход; иными словами, в совокупности все проектные 
планы предусматривают расходование большего объема 
ресурсов, нежели требуется для выполнения этих планов. 
И речи не может быть о том, чтобы свободный капи
тал «поджидал», пока не появится кто-нибудь с интерес
ной идеей или инновацией для дальнейшего внедрения. 
Рынка свободного капитала просто не существует. Вме
сто этого имеет место неповоротливое и заторможенное 
бюрократическое регулирование. Невозможно предста
вить, что кто-то выделит капитальные ресурсы на дело, 
исход которого заранее непредсказуем. Нет такого без
умного министра промышленности или директора заво
да, который бы сказал: «Дайте нам денег на рискованные
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инвестиции, но предупреждаю: деньги могут пропасть 
и ничего с этим нововведением не получится»20.

Здесь имеет смысл еще раз взглянуть на пункты А —Д 
применительно к описанию механизма инноваций, ведь 
все это —продукт основных характеристик капиталисти
ческой и социалистической систем. Описанные явле
ния—прямое следствие наличия частной собственности 
и рыночной координации в одной системе и обществен
ной собственности и бюрократической координации — 
в другой.

Не стану утверждать, будто темпы технического про
гресса в стране зависят исключительно от того, какая 
в ней действует система—капиталистическая или социа
листическая. Важную роль играет масса других факто
ров: уровень развития экономики, уровень образования 
(включая подготовку научных кадров), уровень и устрой
ство исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности на производстве, а также ее финансирова
ние, ассигнование средств на науку со стороны военно- 
промышленного комплекса и т.д. Свою роль, безусловно, 
играет и удача. Так, например, компания Nokia возникла 
и достигла невероятного успеха в сфере мобильной теле
фонии именно в Финляндии, а не в Дании или Норвегии. 
Немало работ посвящено проблемам распространения 
инноваций, их лидерам и последователям (см.: Davila, Ep
stein, Shelton, 2006; Freeman, 1982; Rogers, 1995)21. Призна
вая важность прочих факторов, я продолжаю настаивать 
на системной обусловленности22.

20. Анализ гибкости финансирования, связи централизации и инно
ваций см.: Huang and Xu, 1998.

21. В литературе для руководителей предприятий и людей бизнеса,
интересующихся практическими вопросами инноваций, воз
можно чаще всего цитируют работу Роджера (Roger, 1995). В этой 
замечательной и подробной во всех отношениях книге имя Шум
петера даже не упоминается, не говоря уже о прочих экономиче
ских теориях инноваций.

22. Опыт разделенной Германии особенно поучителен. Восточная
Германия, наряду с Чехословакией, была самой развитой стра-
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1 . 5 .  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Ф А К Т О Р Ы  

И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С

Решающий фактор, объясняющий природу инновацион
ного процесса, — влияние системно обусловленных осо
бенностей экономики; их, в свою очередь, определяет 
политическая структура системы. При этом политиче
ская структура и технический прогресс связаны между 
собой и напрямую. Остановлюсь на нескольких точках 
соприкосновения.

Коммунистическая диктатура агрессивно проталки
вала инновации в информационно-коммуникацион
ной сфере, если они обеспечивали эффективные тех
нологии в сфере политической пропаганды и, в более 
общем смысле, распространение официальной идео
логии. Ленин одним из первых политических лидеров 
понял, какую важную роль в пропаганде может сыграть 
кино. СССР также был среди тех стран, где быстрее все
го внедрили телевизионное вещание, ведь на первых по
рах телевидение было крайне централизованным сред
ством передачи информации, сосредоточенным в одной 
или нескольких студиях, объектом жесткого партийного 
контроля. Программы радиостанций также можно было 
легко контролировать и вести трансляцию через гром
коговорители даже в самые удаленные деревни.

Коммунистический режим поддерживал радио и теле
видение до тех пор, пока можно было обеспечить жест
кий централизованный контроль. К счастью, по мере 
развития интегральных технологий, абсолютная центра
лизация и цензура стали технически невозможны. Вер

ной социалистического региона. На момент возникновения ГДР  
располагала отличной научно-исследовательской инфраструкту
рой и щедро выделяла средства на развитие высшего образова
ния, академические исследования и промышленные разработ
ки. Однако ни одной революционной инновации в стране так 
и не появилось. Несмотря на наличие первоклассных специа
листов, темпы следования за радикальными нововведениями 
в большинстве секторов экономики были медленнее, чем в запад
ной Германии (Bauer, 1999; Stokes, 2000).
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линская стена действительно мешала людям пересекать 
границу между двумя мирами, но никакая стена не могла 
воспрепятствовать движению теле- и радиоволн сквозь 
железный занавес из западной Германии в восточную, 
из Мюнхена —по всей Восточной Европе, а «глушилок» 
не хватало на то, чтобы остановить дестабилизирующее 
воздействие западных каналов и телестанций. Одним 
из многочисленных факторов, приведших к краху со
циалистической системы, определенно стала техниче
ская невозможность «герметически закрыть» эфирное 
пространство СССР и других соцстран и изолировать 
их от проникавших из остального мира радиоголосов.

Окончательная сумятица в странах социалистиче
ского блока началась тогда, когда множительные аппа
раты, электронная почта и Интернет стали доступны 
даже на их территории. Горбачев призвал к «гласности», 
и через открытые двери компьютерных сетей, по вол
нам радио и телевидения поток информации хлынул 
из-за границы, а потом —в еще большем объеме—от про
будившихся граждан в самих странах. Этот поток оказал
ся губительным для старых догм, застывших убеждений, 
заведомо ложной партийной пропаганды, освободив 
многие умы (Shane, 1994; Kedzie, 1997а, b; Stolyarov, 2008). 
Позволю себе вернуться к вопросу об отношениях между 
политической структурой и техническим прогрессом не
сколько позже.

1 . 6 . п е р в ы е  и т о г и :
С И С Т Е М Ы  И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С

Предположим на мгновение, будто мечта Маркса, Лени
на и Троцкого воплотилась в реальность и мировая ре
волюция победила во всем мире, не оставив и островка 
капитализма. При таком раскладе у нас никогда не по
явились бы компьютер и транзисторный радиоприем
ник, холодильник и супермаркет, Интернет и эскалатор, 
CD и DVD,  цифровая фотография, мобильный теле
фон и все прочие революционные нововведения. Наша 
жизнь (по крайней мере, в плане использования различ
ных устройств и оборудования) оставалась бы на уровне
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стандартов, заимствованных у последних сохранившихся 
оплотов капитализма.

Здесь мы подходим к фундаментальным вопросам 
понимания и толкования долгосрочных тенденций 
развития в человеческой истории. Технологии (ин
струменты, устройства, оборудование и т.д.), задейство
ванные во всех сферах (не только в производстве това
ров, но и в остальных областях личной и общественной 
деятельности), развиваются в рамках сложного общест
венного процесса. Этот сложный процесс мы условно 
называем техническим прогрессом. Скорость и прочие 
характеристики технического прогресса определяются 
рядом факторов. В основе данного исследования (и дру
гих моих работ) лежит следующая философия: один 
из мощнейших объяснительных факторов —это система. 
Существует сильная связь между типом системы (капита
лизм или социализм) как причиной и скоростью техни
ческого прогресса и его остальными характеристиками 
как следствием.

Я использую понятие «технический прогресс», при
нятое экономической наукой в целом. Следует помнить, 
что второе слово — «прогресс» имеет положительный, 
даже хвалебный оттенок, поскольку отражает субъек
тивное суждение: лучше жить в мире, где есть посудо
моечные машины, мобильные телефоны и CD, чем 
в мире, лишенном этих продуктов. Но лучше ли? Ни
кто, даже самые горячие приверженцы современных 
технологий, не ограничатся простым ответом «да» без 
оговорок. С момента овладения огнем и изобретения 
ножа люди использовали все новые инструменты и тех
нологии как во зло, так и во благо. Факт банальный, 
но по-прежнему важный: последние достижения техни
ческого прогресса, а именно —стремительно развиваю
щиеся технологии в сфере компьютеров, электроники, 
цифровой техники, информации и коммуникаций могут 
использоваться уголовниками, преступниками, совер
шающими преступления на сексуальной почве, террори
стами и представителями экстремистских политических 
движений. Эти достижения открывают новые возмож
ности для коварной рекламы, способной вводить людей
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в заблуждение или попросту им мешать. Замена челове
ческого труда роботами может привести к «дегумани
зации» различных действий и контактов. Бесконечное 
сидение перед экранами компьютеров или телевизоров 
может отвлекать детей и взрослых от более ценных заня
тий и развлечений. Технический прогресс всегда будет 
использоваться не только для мирной, но и для военной 
деятельности, причем не только для защиты родины, 
но и в целях агрессии. Но все же большинство людей 
(я не исключение) называют направление технических 
изменений «прогрессом», поскольку выгоды от него пе
ревешивают недостатки или опасности (по результатам 
опроса, который будет приведен ниже, таково мнение 
большинства).

Опираясь на субъективную оценку, я расцениваю сти
мулирующее воздействие капитализма на технический 
прогресс как одно из величайших достоинств системы, 
а тормозящее влияние социализма — как один из глав
ных недостатков последнего23. Данное наблюдение само 
по себе может послужить достаточной причиной для ра
дости по поводу краха социалистической системы.

23. Дальнейший анализ связи капиталистической системы и техниче
ского прогресса см. в части II.



1-2
Преобразование (трансформация) 
и ускорение технического прогресса

Войдя в мир капитализма, все постсоциалистические 
страны открыли двери для предпринимательства, ради
кальных инноваций, быстрого распространения новых 
продуктов и технологий. Изменение базовых характери
стик экономики в этой части мира создало условия для 
ускорения технического прогресса.

Формулируя вышесказанное, я старался быть осторож
ным. Склонность к предпринимательству, к инновациям 
и динамизму—неотъемлемая составляющая капитализ
ма. Но это лишь тенденция, предрасположенность — 
и не более. Это не физический закон, который обязан 
выполняться. Ранее, когда речь шла об инновациях при 
капитализме, подчеркивалось, что наряду с решающим 
воздействием системно обусловленных факторов свою 
роль играют и другие значимые обстоятельства. Разно
образие остальных факторов, не связанных с системой, 
объясняет несовпадение темпов инновационного про
цесса в разных переходных экономиках. Частное пред
принимательство, инновации и динамизм реализуются 
посредством действий людей в социальной, политиче
ской и правовой среде, которая и влияет на то, с какой 
скоростью и до какой степени внедряется та или иная 
тенденция. Это зависит от конъюнктуры, делового кли
мата и, в значительной степени, от смелости, энтузиаз
ма и компетентности конкретных людей, могущих стать 
предпринимателями.
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2 . 1 .  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И - Н О В А Т О Р Ы

Начнем с нововведений, ориентированных на производ
ство радикально новых продуктов. Первый пример—про
граммное обеспечение Skype, отмеченное в табл. 1-1 сре
ди крупных инноваций. Придумали идею швед Никлас 
Зеннстрем и датчанин Янус Фриис, однако программное 
обеспечение было разработано в Эстонии, там же продол
жает функционировать группа по развитию. Компания, 
начавшая распространение изобретения по всему миру, 
была основана и зарегистрирована в Эстонии. Поэтому 
согласно критериям, которые мы используем в данном ис
следовании, инновация считается эстонской. Нововведе
ние оказалось настолько успешным, что американская 
корпорация eBay купила компанию почти за два милли
арда евро и продолжила процесс внедрения инновации.

Второй, менее эффектный, но заслуживающий внима
ния пример —история венгерского предприятия в сфере 
высоких технологий Graphisoft. Новатор-изобретатель Га
бор Бояр, бывший старший научный сотрудник НИИ, со
здал программу для трехмерного пространственного ди
зайна, предназначенную в основном для архитекторов 
(Bojar, 2007). Не уникальные в своем роде, но элегантные 
и эффективные решения позволили этому программному 
обеспечению добиться коммерческого успеха в несколь
ких странах. Graphisoft вывела продукт на мировой ры
нок. Компания Бояра —классический пример шумпете
ровского предпринимательства. Какая огромная разница 
между двумя венгерскими историями: изобретатель гиб
кого диска Яноши не добился успеха в период до 1989 года 
и прозябает в бедности и безвестности, а создатель Gra
phisoft Бояр обрел славу, признание и состояние.

Третья история — о восстановлении данных с поврежден
ных жестких дисков — началась в кадаровской Венгрии, 
в период половинчатых рыночных реформ. Тогда уже 
использовались компьютеры, но для венгерских усло
вий они еще были очень дороги. При поломке ком
пьютера самую ценную его часть —жесткий диск —надо 
было сохранить; при этом имело смысл восстановление
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жесткого диска и использование его в другом компью
тере, собранном из старых запчастей. Два брата, Янош 
и Шандор Кюрти достигли в этом настоящего мастер
ства. Тут-то их и посетила творческая идея: использовать 
те же самые навыки в случае, если данные, хранившие
ся на жестком диске, были утеряны. Всем известно, как 
неприятно терять большую часть информации, хранив
шуюся в компьютере. Братья Кюрти отшлифовали тех
нику, точнее искусство возвращения с поврежденных ди
сков данных, считавшихся навсегда утерянными. Когда 
после 1989 года это крайне специфическое умение пре
вратилось в услугу, пользующуюся спросом на рынке, бра
тья Кюрти основали компанию и обучили еще несколько 
специалистов. Сейчас у них клиенты по всему миру (Кйг- 
ti and Fabianyi, 2008; Laki, 2009). История братьев —еще 
один пример успешной инновации по Шумпетеру.

Два из трех примеров связаны с Венгрией, один — 
с Эстонией. Уверен, что подобные истории характерны 
и для многих других постсоциалистических стран.

2 . 2 .  У С К О Р Е Н И Е  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  И Н Н О В А Ц И Й  

И Г О Н К И  ЗА Л И Д Е Р О М

По мере того как в экономике постсоциалистических 
стран расширялся частный сектор и возникали институ
ты рыночной координации, технический прогресс уско
рился во многих смыслах, включая и более быстрое вос
приятие инноваций из других стран.

В последние десятилетия в странах Запада доступ к те
лефонной линии считался чем-то само собой разумею
щимся. Но для граждан соцстран дело обстояло совершен
но иначе—там этой услугой могли пользоваться немногие, 
только избранные имели доступ к ней, а остальные могли 
«получить телефон» лишь спустя годы ожидания в очере
ди. Не хватало линий телефонной связи, поскольку пла
нировщики не считали эту услугу важной и перераспре
деляли средства по другим секторам. Пока господствовал 
социализм, казалось, будто изменить соотношение спро
са и предложения в сфере телефонии невозможно. Затем 
произошла смена системы, и ситуация в этом секторе
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ТА Б Л И Ц А  1 - 5 .
Телефонные линии: сравнительные данные 

(количество линий на 1000 человек)

Страна 1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Болгария 91 102 167 242 305 353 323

Польша 53 55 67 86 148 283 307

Венгрия 53 58 70 96 210 372 332
Румыния 67 73 88 102 131 174 203

СССР 67 70 103 140 169 218 280

Греция 226 235 314 384 494 536 567

Германия 308 332 416 441 514 610 661

Италия 216 231 305 387 434 474 431

И С Т О Ч Н И К : Статистический отдел О О Н  (United Nations Statistics 
Division, 2009b).

Т А Б Л И Ц А  1 - 6 .
Распространение современных коммуникационных 

технологий в странах ЕС: пятнадцать «старых» членов (EU-15) 
в сравнении с десятью «новыми» членами —бывшими странами 

социалистического блока (EU-10)

Показатель Группа 1995 2001 2007

ВВП надушу населения, $ на 2000 год EU-15 19 706 23 747 26 781
EU-10 3 489 4 425 6 295

ВВП на душу населения, паритет EU-15 25 831 31 134 35 058
покупательской способности (ППС), EU-10 9 758 12 286 17 570
$ на 2005 год

Персональные компьютеры на 100 EU-15 16 35 37
человек EU-10 3 12 33

Пользователи сети Интернет на 100 EU-15 3 32 64
человек EU-10 1 14 48

Абоненты широкополосного доступа EU-15 н /д 2 24
в Интернет на 100 человек EU-10 0 12

Пользователи мобильных телефонов EU-15 7 77 116
на 100 человек EU-10 1 40 118

П Р И М Е Ч А Н И Е . Представленные данные являются средним арифме
тическим для каждой группы. Относительно отсутствия данных в гра
фе «нет данных», см. источник.

И С Т О Ч Н И К : Всемирный банк (World Bank, 2008).
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Т А Б Л И Ц А  1 - 7 .
Распространение современных коммуникационных технологий в странах ЕС: 

страны Вишеградской пятерки (V5) в сравнении с тремя странами Южной
Европы (S3)

Показатель Группа 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

ВВП на душу населения, S3 10 406 11 020 11 847 12 642 13 054 13 623 14 289
$ на 2000 год V5 3 865 4 194 4 435 4 756 5 108 5 635 6 338

ВВП на душу населения, S3 18 620 19 721 21 200 22 618 23 345 24 357 25 545
паритет покупательской 
способности (ППС), $ 
на 2005 год

V5 11 550 12 535 13 228 14 176 15 237 16 821 18 956

Персональные компью S3 5 7 9 14 15 17 28
теры на 100 человек V5 4 6 9 12 18 23 39

Пользователи сети S3 1 3 10 16 26 33 41
Интернет на 100 
человек

V5 1 2 6 13 29 39 50

Абоненты широ
кополосного досту
па в Интернет  
на 100 человек

S3
V5

н / д н / д 0
0

1
0

3
1

8
5

14
11

Пользователи мобиль S3 3 12 40 74 88 100 115
ных телефонов на 100 
человек

V5 1 4 14 46 72 92 113

П Р И М Е Ч А Н И Е . Представленные данные являются средним арифметическим 
для каждой группы. V5, Вишеградская пятерка: Республика Чехия, Венгрия, 
Польша, Словакия, Словения; S3, страны Южной Европы: Греция, Испания 
и Португалия.

И С Т О Ч Н И К : Всемирный банк (World Bank, 2008)

развернулась на 180 градусов. В табл. 1-5 видно, как за срав
нительно короткий промежуток времени устаревшая ка
бельная телефонная связь стала доступна всем. Ко всему 
прочему, на рынке появился новый революционный про
дукт-мобильный телефон, который завоевал рынок те
лефонии (см. табл. 1-6,1-7 и I-8 )1. Распространение этих 
услуг происходило с невероятной скоростью (Cooper, 2009).

1. В ряде стран, например в Венгрии, это привело не просто к прекра
щению строительства новых кабельных линий, но и к переходу 
на мобильные телефоны во многих домах.
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Т А Б Л И Ц А  1 - 8 .
Распространение современных коммуникационных 

технологий в России и некоторых других странах

Показатель Страна 1995 2001 2007

ВВП надушу населения, $ Россия 1 618 1 870 2 858
на 2000 год Бразилия 3 611 3 696 4 222

Мексика 4 892 5 864 6543

ВВП на душу населения, пари Россия 7 853 9 076 13 873
тет покупательской способности Бразилия 7 727 7 910 9 034
(П П С ),  $ на 2005 год Мексика 9 949 11 927 13 307

Персональные компьютеры Россия 2 8 н /д
на 100 человек Бразилия 2 67

Мексика 3

Пользователи сети Интернет Россия 0 3 21
на 100 человек Бразилия 0 5 35

Мексика 0 7 23

Абоненты широкополосного досту Россия н /д 0 3
па в Интернет на 100 человек Бразилия 0 4

Мексика 0 4

Пользователи Россия 0 5 115
мобильных телефонов на 100 Бразилия 1 16 63
человек Мексика 1 22 63

И С Т О Ч Н И К : Всемирный банк (World Bank, 2008).

После того как пользование телефоном стало неограни
ченным с точки зрения предложения на сегодняшний 
день действует только ограничение спроса.

Явные причинно-следственные отношения между ка
питализмом и щедрым предложением на рынке услуг 
телефонии проявляются на нескольких уровнях. Пере
ход к либеральной рыночной экономике, основанный 
на частной собственности, положил конец экономике 
дефицита. Предложение на рынке телефонии столь ве
лико, потому что местным или иностранным предпри
нимателям этот бизнес приносит прибыль. Мобильные 
телефоны легко заменяют кабельные, следовательно, 
владельцы кабельных сетей не могут оставаться моно
полистами. Напротив, между теми, кто оказывает услу
ги телефонной связи, начинается бешеная конкуренция.
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Тридцать лет назад в СССР или странах Восточной Евро
пы потенциальный потребитель умолял чиновника о вы
делении телефонной линии как о великой милости. Се
годня телефонные компании борются за клиента.

Хорошо помню, какой проблемой для меня было от
сутствие дома телефона, и потому благодарен постсоциа- 
листическому переходу и капитализму за то, что теперь 
телефон есть и у меня дома, и у каждого члена семьи 
в отдельности. Я рад, что благодаря смене систем шан
сы технического прогресса возросли. Прекрасно пони
маю: слово «благодарность» отсутствует в словаре эконо
мики и политологии. И все же хочу употребить именно 
это слово, ведь оно ясно отражает не только рациональ
ное понимание позитивных причинно-следственных от
ношений между капитализмом и инновациями в целом 
и связи между сменой системы и доступом к услугам те
лефонии в частности, но и те сильные эмоции, кото
рые вызвали во мне изменения, произошедшие после 
1989 года. Несмотря на все недостатки и поражения, я ис
кренне праздную годовщину тех событий; и одна из важ
нейших причин радоваться приходу капитализма в том, 
что все плоды технического прогресса наконец-то стали 
доступны и для нас, жителей бывшего соцлагеря.

Таблицы 1-6, 1-7 и 1-8 демонстрируют еще несколь
ко результатов не менее важных диффузных процессов 
в области технологий, это пользование компьютерами 
и доступ к сети Интернет. Скорость следования за лиде
рами в этих сферах выросла на глазах.

Многие предприниматели берут пример с первопро
ходцев, адаптируют идею к условиям на местах и доби
ваются серьезных успехов. Один из таких выдающихся 
шумпетеровских новаторов —китайский бизнесмен Ма 
Юнь, основатель Alibaba Group. Основной вид деятель
ности компаний, принадлежащих группе, — мелкоопто
вая интернет-торговля, поиск партнеров для фирм в ос
новном малого и среднего бизнеса. На сегодняшний 
день Alibaba Group — крупнейшая компания подобного 
рода в Китае и одна из крупнейших в мире. Ее создатель 
и руководитель Ма Юнь начинал карьеру как преподава
тель, а стал миллиардером (см. информацию о компании
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на ее сайте: www.alibaba.com). История Alibaba заслужен
но продолжает список уже упомянутых успешных инно
ваций, возникших в постсоциалистическую эпоху.

В целом зазор между самыми развитыми государства
ми и постсоциалистическими странами не исчез, но стал 
уже, чем в эпоху социализма, когда это расстояние имело 
тенденцию к увеличению с годами2.

2 . 3 .  С О З И Д А Т Е Л Ь Н О Е  Р А З Р У Ш Е Н И Е

Процесс инноваций и динамика появления и исчезно
вения компаний на рынке взаимосвязаны. Шумпетер 
назвал это явление созидательным разрушением, подроб
но и точно описав обе стороны ускорения технического 
прогресса, не отделимые друг от друга. Проще всего пре
возносить удачливых новичков делового мира, особен
но если они приходят с успешными инновациями. Одна
ко быстрого движения вперед не бывает без банкротств, 
неудач, провалов и уходов с рынка и сопутствующих им 
неприятных последствий—увольнений и безработицы.

Переходным экономикам в этом отношении не по
везло: им пришлось пережить две волны больших раз
рушений. В одной из своих предыдущих работ я назвал 
первую волну трансформационной рецессией (Kornai, 
1993b). Она стала причиной потрясений во всех пост
социалистических странах; массовые уходы компаний 
с рынка (после десятилетий сверхзанятости и гаранти
рованных рабочих мест) спровоцировали первый шок 
от массовой безработицы. Вторая волна сегодняшней 
рецессии еще не завершилась, однако, глядя в ближай
шее будущее с некоторой долей оптимизма, можно пред
положить, что она приведет к меньшему сокращению

2. Согласно индексу развития информационного общества (Informa
tion Society Index), по совокупности различных аспектов разви
тия информационного общества, некоторые постсоциалистиче- 
ские страны (Чехия, Венгрия, Словения) занимают достойное 
место в этом рейтинге (Karvalics, 2009). В целом вся группа дви
жется вперед и с каждым годом поднимается все выше по шкале, 
хотя этим странам по-прежнему приходится прилагать серьезные 
усилия, чтобы удержаться на достигнутом уровне.
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объемов производства, нежели спад производства в ходе 
трансформационной рецессии. Последняя была, воз
можно, одной из глубочайших рецессий в истории эко
номики, но мир обратил на нее меньше внимания, не
жели на сегодняшний кризис, поскольку жертвами этой 
рецессии стали только мы, жители бывшего коммуни
стического региона, а остальные страны не разделили 
с нами этот болезненный опыт.

Трансформационная рецессия далась ценой немалых 
страданий, но принесла и определенную пользу. Она вы
нудила предпринимателей быстро адаптироваться к ра
дикальным изменениям в устройстве внутреннего и вне
шнего рынка, освободила путь для более динамичного 
развития, ускорения инноваций и повышения произ
водительности. Исчезли устаревшие производственные 
линии, грязные цеха с поржавевшим оборудованием 
и магазины с убогим ассортиментом. Вместо них в совре
менных зданиях, оснащенных новейшими технологиями, 
расположились совершенно новые производственные 
мощности, открылись новые супермаркеты и торговые 
центры.

Хорошо структурированные данные позволяют про
следить, как шли процессы выхода на рынок и ухода 
с него в постсоциалистических странах. Бартельсман, 
Халтивангер и Скарпетта в своей статье (Bartelsman, 
Haltiwanger, Scarpetta, 2004) предлагают подробный от
чет и анализ, основываясь на данных, отражающих 
процесс созидательного разрушения, для компаний 
из 24 стран, включая ряд стран с переходной экономи
кой: Эстонию, Венгрию, Латвию, Румынию и Словению. 
В качестве иллюстрации приведу лишь одну диаграм
му (рис. 1-2), на которой отражены данные по компа
ниям с минимальным числом сотрудников 20 человек 
в 1990-е годы.

В первые годы перехода количество компаний, выхо
дящих на рынок, существенно превышало число выходов 
с рынка, и этот показатель отличался от ситуации в стра
нах с более зрелой рыночной экономикой, где разница 
между этими двумя потоками намного меньше, а иногда 
приобретает и отрицательное значение. Многие круп-
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□  С о о т н о ш е н и е  по  входам 

■  С о о т н о ш е н и е  вы ходов

1
** ** ** ** ** А» ЧЧ* ЧЧ> ** *> **Vs//s/*/ ✓ ‘-Vvvy

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Соотношение по входам рассчи
тано как количество новых компаний, разделенное 
на общее число всех компаний, которые работали 
на рынке в отдельно взятом году. Соотношение выхо
дов — количество компаний, вышедших с рынка, раз
деленное на изначальное количество, то есть число 
компаний на предшествующий год.

И С Т О Ч Н И К : Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta, 2004.

РИС УН О К  1 - 2 .
Соотношение выхода компаний на рынок и ухода 

с него в 1990-е годы

ные предприятия (прежде находившиеся в государствен
ной собственности) закрылись, и на рынок вышла масса 
небольших компаний. Процент смены компаний на рын
ке (соотношение входов и выходов) в 1990-е годы коле
бался между 3 и 8% для большинства промышленных 
стран, а в некоторых странах с переходной экономикой 
достигал 10%.

Турбулентность, вызванная быстрой сменой и корот
ким жизненным циклом новых компаний, вскоре со
шла на нет. К концу девяностых данные по количеству 
компаний приблизились к показателям по другим стра
нам. На рис. 1-3 отражены тенденции к установлению
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словьния

Суммарное значение 
Показатель изменений

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Р У М Ы Н И Я

1994 1995 1996 1997 1998 1999

П Р И М Е Ч А Н И Е . Расчеты относятся к деловому сектору в целом. 
Суммарное значение рассчитано как отношение созданных 
и закрытых компаний к общему числу компаний на рынке. Пока
затель изменений —новые компании минус компании, ушедшие 
с рынка в отношении к общему числу компаний.

И С Т О Ч Н И К : Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta, 2004.

РИС УН О К  1 - 3 .
Суммарное и чистое соотношение между открытием 

и закрытием компаний в экономических системах 
переходного характера

более сбалансированного соотношения между выходами 
на рынок и уходами с него. Пунктирные линии стремят
ся к нулевой отметке, то есть взвешенные по числу ра
ботников показатели рыночного входа и выхода уравно
вешивают друг друга.

Потребовалось несколько лет, чтобы преодолеть худ
ший период деструктивной стороны шумпетеровского 
процесса. Экономики постсоциалистических стран на
чали расти с большей эффективностью, да и структура 
производства стала куда более современной. Но тут эко
номику ждало новое потрясение извне — влияние гло
бальной рецессии. Население Восточной Европы пере-
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живает сейчас вторую болезненную рецессию. Нетрудно 
понять, почему сегодня слово «капитализм» не вызыва
ет у жителей постсоциалистических стран положитель
ной реакции.

Сейчас еще слишком рано задавать вопрос, прине
сет ли нынешняя рецессия, помимо потрясений и стра
даний, очистительное воздействие в шумпетеровском 
смысле. Расчистит ли разрушение путь к созиданию  
в постсоциалистическом регионе? Для ответа потребу
ется не менее десяти лет. Отдельное обширное исследо
вание необходимо и для того, чтобы проанализировать 
влияние описанных выше позитивных процессов на эко
номическую политику. В рамках данной работы я лишь 
обозначу возможные стратегии и дилеммы, связанные 
с выбором того или иного варианта.

1. Принятие базовой шумпетеровской теории созида
тельного разрушения не означает, будто мы автомати
чески одобряем все до одного проявления разрушения. 
Если слепые силы рынка ведут к уходу компании с рынка, 
некоторые организации (центральные или местные вла
сти, финансовый сектор или другие учреждения) могут 
взять на себя спасение данной компании. Здесь мы ока
зываемся в центре огромного количества теоретических 
и практических проблем, рассматриваемых в литературе 
в контексте мягких бюджетных ограничений и мораль
ных рисков. К этому вопросу я не раз обращался и в сво
их работах (Kornai, Maskin, Roland, 2004; Kornai, 2010b). 
На данном этапе добавлю лишь одно замечание: шумпе
теровский инновационный процесс сопровождается яв
ным ускорением роста именно в тех секторах и подсек
торах, которые считаются самыми многообещающими 
и «модными» (вспомним массовый приход на рынок так 
называемых доткомов и их бурный рост). У этого про
цесса неизбежно возникают две стороны: для несколь
ких очень успешных предприятий требуется очень мно
го проектов, и в то же время их запускается слишком 
много. Но затем происходит естественный отбор, и мы 
не можем бороться за выживание каждого отдельного 
вида, обреченного на исчезновение. Те, кто определяет
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экономическую политику, могут предъявлять серьезные 
аргументы по спасению каких-либо компаний, ссыла
ясь, к примеру, на необходимость защиты экономики 
в целом, от серьезных долгосрочных макроэкономиче
ских потрясений, которые могут быть вызваны слишком 
большим количеством закрывающихся компаний и пред
приятий. Тем не менее следует тщательно рассматривать 
имеющиеся контраргументы.

2. Продолжаются споры о причинах современной ре
цессии. Известный ход мысли отсылает к беспечной 
политике со стороны финансового сектора в отноше
нии выдачи кредитов и призывает к установлению бо
лее строгих, консервативных правил кредитования в бу
дущем. Я не отрицаю подобных рассуждений, но обязан 
предупредить: инновационный процесс по Шумпетеру 
требует относительно свободного доступа к капиталам 
для осуществления рискованных проектов, которые мо
гут потерпеть неудачу, но при удачном раскладе могут 
привести к фантастическим достижениям в сфере тех
нического прогресса (см. условия Г и Д в обзоре условий, 
необходимых для обеспечения шумпетеровского иннова
ционного процесса). Общее настроение момента требу
ет осторожности, более продуманного ухода от рисков, 
нежели до рецессии. Согласен, мы должны стать осто
рожнее, но было бы роковой ошибкой слепо переходить 
к крайне консервативным методам. Следует тщательно 
дифференцировать критерии выдачи кредитов, чтобы 
оставить возможность для финансирования рискован
ных, но многообещающих проектов.

3. Мы слышим громкие призывы к регулированию 
и предостережения против слишком свободных рыноч
ных сил. До определенной степени эти предупреждения 
обоснованны, но может случиться, что за ними после
дуют чрезмерное регулирование, возникновение бюро
кратических препятствий для создания новых предприя
тий, и это, в свою очередь, может привести к снижению 
предпринимательского энтузиазма. На бывшем социали
стическом пространстве еще остается немало стран, где
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создатель нового дела по-прежнему вынужден преодоле
вать целый ряд серьезных препятствий (см. Отчет Все
мирного банка: Doing Business, 2009). Разработчики эко
номической стратегии должны избежать обеих ошибок: 
не заходить слишком далеко с либерализацией экономи
ки и в то же время не вводить слишком жесткое (и /и л и  
неверно ориентированное) регулирование.

4. Общественное мнение недовольно непомерно расту
щими доходами многих предпринимателей и руководи
телей компаний. Раздаются призывы принять меры про
тив этого явления на практике. Хотя гнев этот вполне 
обоснован с точки зрения морали и психологически по
нятен, требуется одно (непопулярное) замечание. Одно 
из условий шумпетеровского инновационного процес
са (условие Б в нашем обзоре) — перспектива огромно
го вознаграждения для будущих новаторов. Речь идет 
не просто о большой, но о гигантской сумме. Только 
это может заставить авторов будущих инноваций идти 
на серьезный риск. Не будем забывать, что в данном 
контексте именоваться «новаторами» могут и должны 
не только первопроходцы-изобретатели, сумевшие пред
ставить революционные изобретения, но и предприни
матели, достаточно быстро отследившие новые техноло
гии (дома или за рубежом). Однако трудно представить 
себе честных и компетентных судей, которые могли бы 
провести черту между заслуженным и незаслуженным 
большим вознаграждением. Лично я не готов предло
жить подходящую процедуру, но хочу лишь обратить вни
мание на два (взаимно противоречащих) аспекта сверх
высоких доходов в сфере бизнеса.



1 - 3

Отражение исторической 
действительности в сознании людей

3 . 1 .  Б А З О В О Е  Я В Л Е Н И Е -  

О Т С У Т С Т В И Е  П О Н И М А Н И Я

Немного ранее я обрисовал историческую реальность вза
имного влияния грандиозной трансформации (то есть 
смены систем) и технического прогресса. Допуская нали
чие ошибок в моем изложении, уверен, что в целом оно 
вполне соответствует действительности, поскольку я опи
рался на достаточное количество объективных фактов.

Следует разделять описание исторической реальности 
и то, как эта реальность отражается в сознании людей. 
У разных людей процесс рефлексии происходит по-раз
ному. Каждый конкретный человек по-своему видит, по
нимает и оценивает реальность, описанную в преды
дущих разделах, исходя из собственного социального 
статуса, образования, личной истории и характера.

Первый вопрос, который мы должны рассмотреть, ка
сается оценки технического прогресса. Действительно ли 
прошлые и будущие изобретения, инновации, новые 
продукты и технологии воспринимаются как движение 
вперед, или же люди считают их вредными или опасны
ми? Данный вопрос фигурировал в ряде международных 
опросов; табл. 9 и 10 позволяют ознакомиться с любопыт
ными результатами. В отношении пользы и вреда от тех
нического прогресса две трети респондентов из Польши 
и Венгрии считают, что положительный эффект сильнее 
отрицательного. С этой точки зрения в упомянутых двух 
постсоциалистических странах идею технического про
гресса поддерживает больший процент населения, не
жели в Австрии, Финляндии, Италии, Испании и пост-
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социалистической Чехии. Когда речь заходит о будущем, 
в поддержку технического развития высказывается еще 
больший процент респондентов (см. пятый столбец 
в табл. 1-9 и первый столбец в табл. 1-10).

Второй вопрос связан не с оценкой, а с причинно- 
следственными связями. Начну с рискованного утвер
ждения. Большинство жителей в странах бывшего 
социалистического лагеря не понимают фундаменталь
ных причинно-следственных отношений между капита
лизмом и техническим прогрессом. Несмотря на то что 
нововведения последних 50-100 лет — революционные 
изменения в сфере информационных и коммуникаци
онных технологий, бесповоротно изменившие жизнь 
каждого человека в отдельности, и люди в большинстве 
своем наслаждаются преимуществами быстрых техно
логических перемен, мало кто относит эти перемены 
на счет капитализма1. Напротив, значительная часть 
людей настроена против капитализма с умеренной, 
а то и с изрядной долей агрессии, и при этом продолжа
ет пользоваться мобильными телефонами, Интернетом, 
штрихкодами в супермаркетах, пластмассами и синтети
ческими волокнами, современными бытовыми прибо
рами, копировальными аппаратами и т.д., не признавая, 
что все эти предметы и технологии — продукт деятельно
сти ненавистной капиталистической системы.

Утверждение мое—лишь предположение, гипотеза. К со
жалению, я не могу привести результатов ни одного 
опроса общественного мнения или ценностного опроса, 
который поддерживал, уточнял или опровергал бы мои 
догадки. С помощью моего ассистента Даниэля Роны мы 
попытались тщательно изучить самые известные между
народные опросы2. Выяснилось, что при наличии сотен

1. Излагая историю о дефиците телефонных линий при социализме
и сверхпредложении в этом секторе после 1989 года, я подчерк
нул, что благодарен капитализму за это изменение, коснувшееся 
моей частной жизни. Возможно, подобные чувства испытываю 
не я один, но боюсь, нас таких меньшинство.

2. Мы обратились к самым известным международным социологи
ческим опросам в поисках близкого по смыслу вопроса, но не
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Т А Б Л И Ц А  1 - 9 .
Оценка технического прогресса

2 3“ « s 5 §
D , 5 п  «  3 1
t  ас 5 с § с- д
3 * ± £ Й о 5О  S S j  С со

Прогресс в науке и технике позволит
лечить такие болезни, как СПИД, рак и т.д. 82 89 82 79 85 89 94

Благодаря науке и технике перед будущими 
поколениями откроются более широкие
перспективы 71 77 73 66 74 93 81

Благодаря науке и технике наша жизнь
станет более здоровой, легкой и удобной 71 77 76 73 70 83 79

Наука и техника помогут избавиться от бед
ности и голода во всем мире 33 21 50 37 35 45 34

Польза от науки перевешивает возможные
негативные последствия ее развития 48 50 57 57 44 65 63

П Р И М Е Ч А Н И Е . Участникам задавали вопрос: «Согласны ли вы со сле
дующими утверждениями?» В таблице отражен процент положитель
ных ответов в процентах к числу всех респондентов.
И С Т О Ч Н И К : Eurobarometer, 2005.

более или менее связанных с нашей темой вопросов ни
кто ни разу не спросил респондентов: «Что вы думаете
о и как оцениваете взаимодействие системы в целом (ка
питализма, социализма, перехода от социализма к капи
тализму) и технического прогресса?»

До тех пор пока мы не получим убедительных дан
ных, позволяющих понять, что происходит в людских 
умах в связи с данной проблемой, я буду придерживать
ся своей гипотезы. Если будущие опросы опровергнут 
мои предположения, я, естественно, готов пересмотреть

нашли ничего. Автор готов предоставить результаты данных 
опросов, источники и библиографию.
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Т А Б Л И Ц А  1-10.
Ожидания, связанные с новыми технологиями, %

sQ- 05 К
'S 5 2 S S
i  « S а I  5 

э  э  Р * о. § ■ s
Ожидания w u J c O h U G w o *

Качество жизни будущих поколений 
улучшится 47 72 82 75 91 82 83

Солнечная энергия 90 84 91 95 89 87 78

Компьютеры
и вычислительная техника 85 87 92 89 92 87 86

Биотехнологии и генные технологии 63 64 65 65 63 74 65

Интернет 77 81 81 75 86 78 82

Мобильная телефония 67 70 61 57 80 67 75

Альтернативные источники энергии 
на транспорте 90 86 90 92 88 81 84

Воздушное сообщение 79 79 80 72 88 75 85

П Р И М Е Ч А Н И Е . Респонденты отвечали на вопрос: «Как вам кажется, 
влияние перечисленных технологий будет положительным, отрица
тельным или нейтральным?» В таблице отражен процент только поло
жительных ответов.

И С Т О Ч Н И К : Eurobarometer, 2005.

их или отказаться от них. Но отсутствие подобных ис
следований странным образом, опосредованно подкреп
ляет мои догадки. Если профессиональные социологи 
абсолютно игнорируют данный круг вопросов, изучая 
изменения в обществе и взгляды людей в контексте этих 
изменений, чего же мы можем ожидать от обычных гра
ждан? Подобная ситуация — однозначное доказательство 
интеллектуального равнодушия к попытке разобраться 
в связях между политической и экономической сферами 
и ускорением технического прогресса.

Процессы в обществе в совокупности формируют об
щественное мнение. В этом участвуют все: родители,
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воспитатели в детском саду, учителя в начальной школе, 
соседи дома и коллеги на работе. Поделюсь своими со
ображениями насчет профессиональных групп, которые 
несут особую ответственность за формирование общест
венного мнения.

3 . 2 .  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  Э К О Н О М И С Т О В

Чему мы учим студентов? Большинство представителей 
нашей профессии признают увлекательное и важное но
вое течение в теории роста, инспирированное в значи
тельной степени идеями Шумпетера (Grossman, Help- 
man, 1991; Aghion, Howitt, 1998). Как правило, признание 
сводится к вежливой сноске, без попытки глубже понять 
доминирующую тенденцию современной экономической 
мысли. Объясняя достоинства капитализма, выдающие
ся экономисты (Baumol, Litan, Schramm, 2007; Phelps, 
2008) придают большое значение предпринимательству. 
Представители австрийской школы (см., к примеру: Kir- 
zner, 1985) никогда не упускают шанс обратить внимание 
на инновационную природу спонтанных рыночных сил. 
Экономисты, специализирующиеся на изучении социа
листических и постсоциалистических экономических си
стем, указывают на тесную причинно-следственную связь 
между особыми свойствами системы и характеристиками 
технического развития (отличный пример: Balcerowicz, 
1995). Вопреки всему эти ценные идеи не находят долж
ного отражения в учебных материалах курсов по микро
экономике и не становятся органической частью миро
воззрения для молодых экономистов.

Существует простой, но убедительный тест: проверим 
самые авторитетные вводные учебники. Возьмем, к при
меру, учебник Грегори Мэнкью (Mankiw, 2001) —одно 
из самых популярных пособий в США, переведенное 
на многие языки мира. В Венгрии его также использу
ют в качестве учебника. Это настоящий шедевр дидакти
ки, где все изложено понятно; основные темы интерес
но проиллюстрированы. И при этом —ни одного слова 
о шумпетеровском инновационном процессе! В имен
ном указателе — несколько десятков авторов, но Шумпе
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тера там тоже нет. Факторам роста производительности 
и ускорению технического прогресса посвящено лишь не
сколько сухих абзацев, что отнюдь не компенсирует отсут
ствие яркого описания инновационного процесса и осно
вательного объяснения динамики развития капитализма3.

Добавлю еще несколько оговорок. Уверен, существу
ют и приятные исключения. Выше я перечислил имена 
замечательных экономистов, которые прекрасно осве
домлены о роли частного предпринимательства и шум
петеровском подходе. Когда эти ученые (и многие другие 
специалисты, разделяющие аналогичные взгляды на ка
питалистическую экономику) преподают микроэконо
мику, они явно не оставляют без внимания объяснение 
инновационных процессов и роль капиталистической 
системы в возникновении революционных инноваций.

Набор из двенадцати учебников, конечно, не являет
ся репрезентативным. Анализ достаточного для полно
ценных выводов количества пособий выходит за рамки 
данного исследования. Но до тех пор пока не увижу убе
дительных контрдоводов, продолжаю придерживаться 
гипотезы, согласно которой большая (возможно, доми
нирующая) часть высшего экономического образования 
недостаточно полно представляет студентам эту важней
шую системную характеристику капитализма.

Так называемую мейнстримную экономику часто об
виняют в том, что она рекламирует приятные стороны 
капитализма. Если это действительно так, то она плохо 
справляется со своей задачей в деле обучения студентов, 
ведь одно из самых важных достоинств системы —склон
ность к неудержимым инновациям — не удостаивается 
даже упоминания.

Главным показателем при разговоре об измерении ро
ста все считают ВВП. Замечательно, что экономистам

3. Моя ассистентка Юдит Херкец помогла мне проверить еще один
надцать популярных учебников, по которым преподают эконо
мику в США и Европе, а также в Венгрии и других постсоциали- 
стических странах. Все сказанное о книге Мэнкью можно отнес
ти и к данным пособиям. Со списком книг можно ознакомиться 
у автора.
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и специалистам в области статистики удалось вывести 
рабочее определение и универсальную методологию из
мерения ВВП, принятые во всем мире. Однако это важ
ное достижение порождает определенную небрежность, 
когда дело доходит до оценки успехов и неудач в про
цессе развития. Слишком большая доля внимания со
средоточена на показателях роста ВВП. Иногда рассма
триваются и некоторые другие показатели: инфляция, 
бюджетные расходы, текущий баланс, индикаторы нера
венства. При этом не существует показателей для измере
ния успехов и провалов в сфере технического прогресса 
(в том смысле, как мы рассматриваем это явление в дан
ной работе) или для оценки ускорения либо замедления 
прогресса, которые были бы приняты в широких кру
гах и регулярно отслеживались. Постсоциалистические 
государства Центральной и Восточной Европы достиг
ли уровня ВВП, равного уровню до 1990 года, пример
но в 1994-2000 годах, страны — правопреемницы СССР 
добрались до него еще позже, а некоторые—до сих пор 
находятся на подступах. Это так, но для большей части 
населения жизнь тем временем совершенно изменилась. 
В рамках данного исследования я не упомянул, как эти 
изменения сказались на политических режимах, распре
делении собственности и социальной мобильности, зато 
подчеркнул, к каким важным переменам в жизни людей 
привело ускоренное внедрение в жизнь новых продук
тов и технологий, созданных в процессе инноваций. Мы 
жалуемся на серьезные проблемы, объяснимые по-преж
нему низким уровнем ВВП, но значительная часть насе
ления уже связана с остальным обществом посредством 
телефона и Интернета, куда большее число людей владе
ет автомобилями, пользуется современной бытовой тех
никой и такими новыми продуктами, которые прежде 
были доступны лишь жителям Запада. Следует разрабо
тать соответствующие индикаторы и методы измерения, 
чтобы получить более точные представления о влиянии 
технического прогресса на повседневную жизнь.

Экономисты и те, кто занимается экономической ста
тистикой, хорошо знают о необходимости дополнить 
ВВП другими показателями, способными отразить и дру
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гие аспекты благосостояния и развития. Возникают но
вые важные инициативы по совершенствованию изме
рения роста, они дополняют данные по валовому объему 
продукции различными показателями в области здраво
охранения, образования, распределения доходов и т.д.4. 
Меня беспокоит, что аспект, на важность которого я пы
таюсь указать в своей работе, а именно —влияние техни
ческого прогресса на образ жизни, вновь может остаться 
за пределами реформ в области статистики и ему не бу
дет уделено должного внимания.

3 . 3 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ п о л и т и к о в

Все, сказанное выше в связи с экономической полити
кой, очевидно можно отнести и к политике как таковой. 
Однако я бы хотел сейчас остановиться на другой сто
роне политической деятельности. Политические лиде
ры, помимо всего прочего, выступают как просветители 
своего народа, их слова служат ориентиром для граждан.

Вместе с Тибором Месманном и благодаря помощи кол
лег, живущих за пределами Венгрии, мы ознакомились 
с текстами публичных речей глав следующих государств: 
Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польши, Сербии, 
Словакии и Словении. Для каждой страны мы отбира
ли выступления или письменные заявления, составлен
ные от имени главы государства или премьер-министра 
и лидера (лидеров) самых влиятельных оппозиционных 
партий. Мы старались отбирать тексты, в которых со
держались бы общие обзоры успехов и неудач эти стран 
(по образцу докладов о положении дел в стране, кото
рые президент США представляет конгрессу). Как пра
вило, такие речи зачитываются по случаю национальных 
праздников или иных важных событий. Большинство

4. Президент Франции пригласил группу экономистов и статистиков 
под председательством Джозефа Стиглица, Амартьи Сена и Жана- 
Поля Фитусси для разработки новых предложений по совершен
ствованию методики измерения роста и развития. На данном эта
пе группа распространила первый вариант отчета (Stiglitz, Sen, 
Fitoussi, 2009).
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проанализированных текстов были обнародованы в те
чение первых восьми месяцев 2009 года. В отдельных 
случаях нам удалось отыскать речи с празднований два
дцатилетия событий 1989 года с общей оценкой постсо- 
циалистического перехода5. Резюмировать полученные 
результаты оказалось несложно. Ни в одном из 53 вы
ступлений и политических заявлений авторы не указыва
ли на причинно-следственную связь между капитализмом 
и научно-техническим прогрессом и не говорили о том, 
какое влияние оказывает этот прогресс на жизнь людей. 
Никто не сослался на это положительное свойство капи
тализма, чтобы убедить народ в том, что переход от со
циализма к капитализму приближает их к миру иннова
ций, модернизации и динамизма.

Отдельные политические лидеры упомянули таки 
о техническом прогрессе. Большинство положитель
но отзывалось о капиталистической системе, однако 
и в этих речах мы не обнаружили убедительной аргумен
тации по заявленной теме. Выборки из 53 выступлений 
достаточно, чтобы заявить: полученный результат огор
чил и разочаровал нас. Ведь мы обратились к высказы
ваниям представителей политической элиты, восточ
ноевропейского истеблишмента, а не к выступлениям 
радикальных противников капитализма, выразителям 
крайне левых или крайне правых идей. Лидеры, о ко
торых шла речь, либо являются членами правительства, 
либо состоят в оппозиции, но явно сочувствуют идеям 
капитализма —и при всем этом упускают ценнейший до
вод в пользу капиталистической системы.

Следует добавить, что мало кто из этих политиков 
готов отстаивать капиталистические принципы. Ста
ло привычным (среди представителей как левых, так 
и правых партий) подчеркивать темные стороны систе
мы и выступать против нее.

Безусловно, стоило бы проанализировать еще больше 
политический речей и письменных заявлений. Я с радо

s. Автор готов предоставить проанализированные материалы заинте
ресованным читателям.
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стью приму любые сведения в качестве контраргумен
тов; например, такие тексты, где бы политики подчер
кивали роль капитализма в стимулировании инноваций 
и указывали на ускорение технического прогресса как 
на одно из достижений переходного периода. Но до тех 
пор пока меня не опровергли, я продолжаю придержи
ваться прежнего утверждения: все политики, независи
мо от того, какое место они занимают в политической 
иерархии, несут серьезную ответственность за нежела
ние объяснять причинно-следственную цепочку: капи
тализм —► инновации —► изменение образа жизни. По
нимание этой жизненно важной связи могло бы стать 
действенным противоядием в борьбе с антикапитали- 
стическими умонастроениями — и наши политические 
лидеры не готовы снабдить нас этим противоядием.

Пренебрежение доводами, конечно, не такой уж вели
кий грех. Куца больше меня возмущает популистская ан- 
тикапиталистическая риторика; при этом сами демагоги 
со спокойной душой пользуются изобретениями и инно
вациями, внедренными при капитализме. Отвратитель
но наблюдать, как политические активисты собирают 
людей на масштабные акции с антикапиталистическим 
уклоном, задействуя для этого компьютеры, мобильные 
телефоны, каналы связи, обеспечиваемые спутниками 
и оптоволоконным кабелем. Это происходит в постсо- 
циалистическом регионе: политические деятели, от
рицающие сам факт смены систем, выкладывают свои 
популистские, антикапиталистические лозунги в интер
нет-блогах, произносят пламенные речи на мобильные 
устройства и общаются между собой по мобильным те
лефонам, без зазрения совести пользуясь техническими 
достижениями ненавистного капитализма.

з . 4 .  в з а и м о с в я з а н н о с т ь  ( i n t e r c o n n e c t i v i t y ) 

и  Д Е М О К Р А Т И Я

Нам практически ничего не известно о том, как люди 
понимают и оценивают причинно-следственную цепоч
ку: капитализм -► инновации -► изменение образа жизни. 
Мы можем составить некоторое представление о дей
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ствии этой связи в обратном направлении, то есть о том, 
каким образом технический прогресс (точнее, прогресс 
в секторе информационно-коммуникационных техноло
гий) влияет на политические взгляды жителей постсо- 
циалистического пространства. В табл. 1-11 представ
лены обобщенные результаты опросов респондентов 
из стран Центральной и Восточной Европы на предмет 
отношения к демократии, капитализму и прежней со
циалистической системе. Участники опроса разделены 
на две группы: интернет-пользователи и те, кто Интер
нетом не пользуется. Разброс ответов впечатляет6. Люди, 
связанные с миром современных информационных тех
нологий, с большей симпатией отзываются о демокра
тии и капитализме и критически относятся к прежне
му режиму, и это вселяет надежду. Пользователи сети 
меньше подвержены ностальгии по старым социалисти
ческим порядкам — на фоне общего усиления подобных 
настроений, особенно с наступлением последнего эконо
мического кризиса.

Приведенные эмпирические данные совершенно со
гласуются с результатами, полученными в ходе исследо
ваний взаимосвязанности (interconnectivity). Смысл этого 
термина интуитивно понятен: люди связаны друг с дру
гом посредством различных технических инструментов 
и процессов. Особенно важную роль с этой точки зре
ния играет электронная почта. Чем больше людей могут 
посылать электронные письма другим людям, тем плот
нее сеть связей. Данное явление однозначно поддается 
наблюдениям и измерениям.

Здесь я опираюсь на увлекательное исследование 
Кристофера Кедзи (Kedzie, 1997а), где автор измеряет 
«взаимосвязанность» при помощи метрического аппа
рата. Не будучи экспертом в данной области, я не могу 
оценить, является ли метрическая мера, использован
ная Кедзи оптимальной для этих целей. Принимая его

6. Здесь мы сталкиваемся с вопросом, который непосредственно свя
зан с нашей темой: влияет ли появление высокотехнологичных 
средств коммуникации на дальнейшее расслоение общества? 
Ответ на этот вопрос лежит за рамками данного исследования.
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Т А Б Л И Ц А  I -  11

Интернет-
пользователи

Те, кто не пользуется 
Интернетом

Страна

Среднее
арифмети

ческое Процент

Среднее 
арифмети

ческое Процент

У Д О В Л Е Т В О Р Е Н Н О С Т Ь  Д Е М О К Р А Т И Е Й *

Центральная 
и Восточная Европа 2 , 6 30 2 , 8 70

Чехия 2,5 42 2 , 8 57

Польша 2,7 34 2,9 6 6

Венгрия* 2 , 2 23 2,4 77

Россия 3,0 14 3,1 8 6

Словения 2 , 2 57 2 , 1 43

О Ц Е Н К А К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Ы * *

Центральная 
и Восточная Европа

1,9 30 0,4 70

Чехия 2,5 42 0,7 58

Польша 1,1 34 -  0,9 6 6

Венгрия* 0,7 23 -  0,5 77

Россия 0,9 14 -  0 , 8 8 6

Словения 1 , 6 57 0,7 43

О Ц Е Н К А С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М Ы 0

Центральная 
и Восточная Европа

1,1 30 3,7 70

Чехия -  2 , 6 42 0 , 6 58

Польша -  0,4 34 3,4 6 6

Венгрия* 0 , 2 23 3,0 77

Россия 1 , 6 14 4,4 8 6

Словения 3,0 57 4,0 43

П Р И М Е Ч А Н И Е . Респонденты отвечали на вопросы: а «Насколько вы удо
влетворены тем, как работает демократия}» Ответы давались по шкале 
в 4 балла: 1 = полностью удовлетворен (а); 2 = удовлетворен (а) до неко
торой степени; 3 = не очень удовлетворен (а); 4 = совершенно не удо-
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выбор с оговорками, считаю достойными упоминания 
главные выводы исследования. Кедзи проанализировал 
корреляцию между «демократией» и «взаимосвязанно
стью». Выяснилось, что данная корреляция составляет 
0,73, что выше корреляции между демократией и ВВП 
надушу населения (0,57). Более свежая работа по анало
гичной теме (Frisch, 2003) поддерживает выводы Кедзи. 
Надеюсь, работы в этом многообещающем направлении 
будут продолжены.

Позволю себе вернуться к собственному замечанию 
относительно роли современных информационно-ком
муникационных технологий в разрушении монолита, 
которым казалась нам власть коммунистической пар
тии и официальной марксистско-ленинской идеологии. 
Я рассматривал события, которые произошли двадцать 
лет назад в Советском Союзе и социалистических стра
нах Центральной и Восточной Европы. Однако пробле
ма отнюдь не утеряла своей актуальности. Есть две ма
ленькие страны —Куба и Северная Корея, где мало что 
изменилось в экономике, а власть по-прежнему находит
ся в железных руках коммунистических диктаторов. По
мимо этого, есть две большие страны, где были прове
дены серьезные реформы и экономике было позволено 
сдвинуться в сторону капитализма —притом, что поли
тическая структура практически не изменилась, сохра
нив диктатуру одной партии. Как повлияют на эти стра
ны современные информационные технологии? Китай 
и Вьетнам активно пользуются всеми революционными

влетворен(а). ь «Насколько вас устраивает капиталистическая система}» 
Ответы давались по шкале в 21 балл: от -10 = совершенно не устраива
ет; 2 = нейтральное отношение; +10 = полностью устраивает. с «Насколь
ко вас устраивает социалистическая система}» Ответы давались по шкале 
в 21 балл: от -10 = совершенно не устраивает; 2 = нейтральное отноше
ние; +10 = полностью устраивает. В таблице отражено среднее ариф
метическое (невзвешенное).

* У меня есть сомнения относительно данных по интернет-пользовате
лям в Венгрии. По сравнению с остальными статистическими данны
ми, они кажутся слишком низкими. —Я. К.

И С Т О Ч Н И К : Rose, 2004.
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достижениями в области науки и техники и в то же вре
мя страшатся последствий. Руководство этих стран пы
тается решить две взаимоисключающие задачи: извлечь 
максимальную пользу из технического прогресса и мак
симально защитить свою монополию на власть, что в ре
зультате ведет к колебаниям, движению вперед-назад, 
раздвоению.

Еще одна проблема, требующая анализа, — перспек
тивы: как будут соотноситься в будущем взрывы инно
ваций и уровень жизни? Когда я пребываю в пессими
стическом настроении, перед глазами разыгрываются 
мрачные сценарии. Даже не обладая особым даром про
рицания, легко предвидеть, каким образом технические 
достижения могут быть обращены во зло. Я прочел не
мало отчетов о попытках китайского правительства 
применить политическую цензуру в Интернете, блоки
ровать трансляцию отдельных телеканалов или закрыть 
откровенно критические блоги7. Учитывая тот факт, что 
все большая часть компьютеров, которыми пользуются 
в Китае, там же и производится, не так уж сложно встро
ить в операционную систему программное обеспечение 
с цензурными функциями, а управлять такими система
ми можно будет централизованно. К сожалению, круп
ные западные корпорации готовы сотрудничать с вла
стями в их стремлении ввести политическую цензуру, 
боясь упустить гигантский китайский рынок.

Шестьдесят лет назад, когда Оруэлл писал роман 
«1984» (Orwell, 1989), Большой Брат еще не располагал 
оборудованием, которое придумал автор романа. Сего
дня не возникло бы никаких технических препятствий 
при установке камер и прослушивающих устройств 
в каждой квартире и каждом офисе. Представим себе бу
дущего Сталина с новейшими гаджетами, приборами на
блюдения и средствами телекоммуникации, разработан
ными для тотальной слежки за гражданами!

7. См. статьи Чао и Тиммера (Chao, 2009; Timmer, 2009) о политиче
ской цензуре в Китае. См. также статьи о цензуре в Интернете 
в Википедии (2009b).
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В те дни, когда я настроен более оптимистично, кош
мары будущего оставляют меня и я начинаю надеяться, 
что современные технологии снова и снова будут вести 
к децентрализации —какие бы усилия не прилагали дик
таторские режимы для поддержания или усиления цен
трализации. Если они изобретут новый способ блоки
ровать информацию, найдутся сотни и тысячи скорых 
на выдумку компьютерных пользователей, способных 
преодолеть блокады и барьеры8.

8. В предыдущей сноске я сослался на статью Тиммера (2009), опубли
кованную в Интернете. Редактор просил читателей прокоммен
тировать ее; вот первый комментарий: «И что может помешать 
китайцам переформатировать свои жесткие диски и установить 
пиратские версии Windows?»



Заключение

В своей работе я охватил целый ряд тем и не собирался 
ограничиваться одним или двумя вопросами. На разно
цветной карте исследований в области сравнительной эко
номики и постсоциалистической «транзитологии» зияет 
огромное белое пространство. Моя задача состояла в том, 
чтобы представить общий обзор этого пространства.

Из многочисленных ценных источников я упомянул 
здесь лишь несколько. По каждой из затронутых мною 
тем можно подобрать обширный круг литературы, но, 
увы, все эти исследования мало связаны между собой. 
Ключевое понятие и технический инструмент совре
менных коммуникаций — гиперссылка (выделенный си
ним цветом фрагмент HTML-документа, указывающий 
на другой файл и содержащий путь (URL) к нему). Имен
но таких гиперссылок здесь и не хватает: в литературе 
об изменениях, происходящих в постсоциалистическом 
регионе, нет связи между работами, посвященными по
литике, экономике, настроениям в обществе, технологи
ям или сфере коммуникаций. Я бы рекомендовал создать 
такую сеть гиперссылок —тогда исследователь каждой 
из этих областей в отдельности смог бы обрести новые 
важные знания, посмотреть на них под неожиданным 
углом. По объективным причинам, я не мог расставить 
рабочие ссылки в тексте, но по крайней мере попытал
ся простимулировать воображение читателя и подска
зать, куда бы можно было их вставить. Моя цель —не по
дробно описать и проанализировать ту или иную связь, 
но обратить внимание на совокупность взаимосвязей.

Наберется с десяток тем, заслуживающих глубокой раз
работки, эмпирических наблюдений и теоретического
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анализа, а я лишь упомянул о них либо вовсе проигнори
ровал. Исследование связи технического прогресса и об
щества ведется в многомерном пространстве. Темы, на 
которых я остановился в данной работе, располагаются 
в подпространстве, и я отдаю себе отчет в том, что суще
ствуют измерения и за пределами этого подпространства1.

Был бы я помоложе, у меня достало бы сил и энергии 
на подробное исследование этого белого пространства. 
Это же настоящий интеллектуальный вызов для учено
го—увлекательная и захватывающая тема! Надеюсь, мой 
труд вдохновит тех, кто осмелится вступить на эту не рас
паханную территорию. Как бы то ни было, я лично соби
раюсь продолжить работу по изучению взаимодействия 
между изменениями в политической и экономической 
сфере и техническим прогрессом.

1. Перечислю ряд направлений, не нашедших отражения в данной 
работе. 1) Как влияют новые технологии в сфере информации 
и коммуникаций на отношения между личностями, социальны
ми группами, городами, странами и государствами? Чего можно 
ожидать от взаимодействия высоких технологий в информаци- 
онно-коммуникационной сфере, с одной стороны, и националь
ного государства и глобализации — с другой? (Castells, 1996-1998; 
Nyiri, 2004; Webster et al., 2004). 2) Будущее капитализма. При
ведет ли новая эпоха в области информационных технологий 
к радикальным изменениям базовых характеристик капитализ
ма? Или же возникнет новая система, которую уже нельзя будет 
назвать капитализмом? (Двое венгерских экономистов, Каталин 
Сабо и Балаж Хамори написали любопытную книгу с подзаголов
ком «Цифровой капитализм, или Новая экономическая система 
(Szabo, Hamori, 2006; см. также: Haug, 2003)). 3) Каким образом  
революционные изменения в области информационных и комму
никационных технологий влияют на практику ведения бизнеса, 
особенно в финансовом секторе? 4) Как влияет новая информа
ционная эпоха на права собственности, в особенности примени
тельно к интеллектуальной собственности? 5) Открывается еще 
одно направление для дальнейших изысканий, которое серьезно 
отличается от предыдущих; мы можем заново осмыслить наши 
теории истории человечества на более отвлеченном философ
ском уровне. Какое влияние оказывают изменения в технологии 
производства и взаимодействии людей на общественные инсти
туты и функции правительства?
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Часть II 
Экономика дефицита 

экономика избытка
К  вопросу о теории рынка





Введение

О Б Щ И Е  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

Если войти в Википедию в раздел Shortage Economy1 
(2010), то в самом начале можно увидеть фотографию: 
Польша, 1980-е годы, покупатели стоят в очереди перед 
продовольственным магазином2 — все полки абсолютно 
пустые. Сегодняшний посетитель польского гастроно
ма увидит полки, ломящиеся от разнообразных и ярких 
упаковок — товаров домашнего и иностранного произ
водства.

Данный текст —новая, переработанная и дополненная версия 
статьи, опубликованной в журнале «Экономическое обозрение» 
(Kornai, 2010а). Благодарю многочисленных коллег за поддерж
ку в процессе исследований, ставших основой данной работы. 
Особенно хотелось бы отметить вклад Аттилы Чикана и Жолта 
Матюша, оказавших разностороннюю помощь в сборе данных 
и прояснении отдельных вопросов. Спасибо Даниэлю Бруксу, 
Жуже Даниэль, Яношу Гачу, Доре Дерфи, Марии Лацко, Аладару 
Мадарасу, Жолту Матюшу, Агнеш Надь, Еве Палоц, Андрашу Пре- 
копе, Ричарду Куандту, Андрашу Шимоновичу, Домокошу Сасу, 
Яношу Иштвану Тоту и Мердаду Вохаби за ценные и полезные 
рекомендации. Я высоко ценю самоотверженную и вниматель
ную работу по сбору информации, подбору литературы и редак
туре текста, которую провели мои непосредственные коллеги — 
Рита Фанчовиц, Илдико Мадяри, Андреа Ремени и Каталин Сечи. 
Благодарен Коллегиуму Будапешт за творческую атмосферу и дей
ственную практическую помощь в преодолении трудностей, свя
занных с осуществлением моего предприятия.

1. Статья «Экономика дефицита» в русскоязычной версии Википедии
отсутствует, а раздел «Дефицитная экономика» описывает совер
шенно иное явление, не связанное с термином, введенным Яно
шем Корнай. — Прим. пер.

2. См.: Wikipedia, 2010.
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В 1999 году мне довелось побывать в Китае по случаю 
второго издания китайского перевода моей книги «Де
фицит» (A hiany, 1980; на английском и китайском книга 
вышла под названием «Экономика дефицита»). Сопро
вождающ ие-редакторы и студенты, хорошо знакомые 
с моей работой, водили меня по универсамам и продо
вольственным рынкам. Один из коллег сказал: «Пора пи
сать новую книгу: на смену экономике дефицита пришла 
экономика избытка».

На книгу меня не хватит, но попытаюсь обрисовать 
ряд основных положений экономики избытка в рамках 
экономической науки. Ключевую мысль исследования 
можно сформулировать следующим образом: характер
ная особенность социалистической системы — экономи
ка дефицита, для капиталистической системы характер
на экономика избытка3.

По Шумпетеру, исследование начинается с «доана- 
литического когнитивного акта» — он поставляет «сы
рье» для аналитики. Шумпетер называет это «видением, 
предвосхищением» {vision). Под его влиянием вещи ви
дятся в новом свете (Schumpeter, 1954). Я убежден, что 
чувство, с которым экономист социалистической эко
номики дефицита взирает на изобильное предложение 
капиталистического рынка, содержит в себе это доана- 
литическое видение. Такое впечатление представляется 
мне важным. Именно сравнивая капитализм с другой си
стемой, в определенном смысле противоположной ему, 
я могу увидеть в нем то, что живущие в условиях капи
тализма коллеги не замечают, будучи не в состоянии вы
рваться за пределы привычного мировоззрения.

3. Я долго мучился с названием. Наряду с венгерским tobblet англий
ский аналог surplus (в русском ближе всего избыток, оно же в рус
скоязычном экономическом дискурсе чаще всего выступает анто
нимом слова дефицит, в отличие от стилистически окрашенно
го излишек, излишества или совсем уж далеких перепроизводства 
и т.д. — Прим. пер.) рассматривались такие понятия, как boseg 
(plenty) — изобилие, telitettseg (glut) — наполненность, насыщение и др. 
Тем не менее именно избыток более всего подходит для обозна
чения описываемого явления.

1 0 2



Когда я обсуждаю эту тему с представителями мейн
стримной экономики, они, как правило, соглашаются 
лишь наполовину. Их легко убедить в том, что социали
стическая система есть экономика дефицита. Но почему 
нужно называть капиталистическую систему экономикой 
избытка? Действительно, магазины и склады предприя
тий предлагают обширный ассортимент, на производ
стве присутствует резерв мощности, но всего ровно 
столько, сколько нужно. Производитель производит 
определенный объем продукции, продавец держит опре
деленный запас товара, потому что именно столько нуж
но для поддержания рыночного равновесия. Социали
стическая экономика, в отличие от капиталистической, 
не находится в состоянии равновесия. Случаются, конеч
но, флуктуации (сейчас как раз отклонение довольно ве
лико), однако долгосрочная тенденция состоит в стрем
лении к равновесию.

Значит ли это, что мы спорим лишь о названии? То, что 
привычно называют рыночным равновесием, я обозначил 
как экономику избытка —и в чем тогда разница? Если бы 
дело обстояло настолько просто, здесь можно было бы по
ставить точку—какой смысл долго спорить о названиях?

Хотя мной и моими коллегами наблюдаются одни 
и те же явления, мы считываем их по-разному из-за раз
ницы восприятия. Я по сути иначе оцениваю анало
гичные факты (резервы мощности, готовые к резкому 
скачку, заполненные склады, рабочую силу в поисках за
нятости). Каждый отдельно взятый производитель или 
продавец исходя из своих интересов точно знает, ка
кой объем запасов или резервных мощностей ему нужен 
в данный момент. Но в совокупности всех предназначен
ных для продажи товаров и резервных мощностей боль
ше (и значительно больше!), чем могут приобрести все 
покупатели, вместе взятые. Макроэкономист может за
ключить: занятость соответствует естественной норме. 
Но при этом масса людей ощущает, что их изгнали из ря
дов занятых, и будь они тоже вовлечены в работу, произ
водительность общества выросла бы.

Если я прав и капиталистическая система действитель
но является экономикой избытка, это влечет за собой
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серьезные последствия, оказывая влияние на поведение 
участников системы. Проясняются многие черты капи
тализма. В этом смысле наш анализ может содействовать 
более полному позитивному пониманию капитализма4.

Наряду с позитивными встречаются и заслуживающие 
внимания нормативные свидетельства. Когда в какой-ни- 
будь капиталистической экономике проявляются чрез
мерные мощности, резервы или предложения, мейн
стримные экономисты нервничают и рассматривают это 
как расточительное расходование ресурсов. Я же считаю 
экономику избытка одним из главных достоинств капи
тализма—выгодным свойством, которое сопровождает
ся рядом нежелательных побочных эффектов.

П Р О Я С Н Е Н И Е  П О Н Я Т И Й  

В П Е Р В О М  П Р И Б Л И Ж Е Н И И

От работы, претендующей на статус научной, читатель 
вправе требовать четко обозначенных определений. 
Подавляющее большинство экономистов не испытыва
ет никаких затруднений с такими базовыми понятиями, 
как спрос и предложение. В старых изданиях классическо
го учебника по экономике Пола Самуэльсона в качестве 
эпиграфа к одной из глав фигурировала фраза: «Научи
те попугая произносить слова „спрос“ и „предложение*4, 
и перед вами — экономист!» (Samuelson, 1976 [1948]). 
К сожалению, у меня эти два понятия (и целый ряд дру
гих стандартных понятий в микроэкономике) вызывают 
массу вопросов, но до критического осмысления и бо
лее основательной демонстрации понятийного инстру
ментария очередь может дойти лишь тогда, когда я уже 
обрисую явления, для описания которых собирался ис
пользовать эти понятия. Во введении я могу только 
предложить какие-то варианты, понимая, что большин
ство читателей пользуются привычным словарем и со

4. Под позитивной можно понимать положительную оценку какого-либо 
явления. В своей работе я использую термин позитивный в науч- 
но-философском приложении, как антоним нормативного подхода 
для безоценочного описания и объяснения тех или иных явлений.
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всем не теми понятиями, которые я хотел бы внедрить. 
Поэтому позволю себе изначально дать несколько опре
делений.

То, что я называю избытком, более-менее соответству
ет принятому в традиционной экономике термину избы
точное/чрезмерное предложение, то есть указывает на си
туации, когда предложение превышает спрос.

Экономику избытка, если бы, за неимением лучшего, 
я был вынужден использовать стандартную терминоло
гию, я бы мог называть экономикой избыточного предложе
ния, точно так же, как экономику дефицита мы могли бы 
окрестить экономикой избыточного или чрезмерного спроса. 
Первая описывает состояние рынка, для которого харак
терны явления чрезмерного предложения, вторая —си
туацию с явлениями чрезмерного спроса.

Раз уж я столько всего оговорил заранее, надеюсь, мне 
удалось вызвать у читателей-экономистов нужные ассо
циации, и они без труда смогут следовать за моими рас
суждениями. По мере разъяснения своих идей, я еще 
вернусь к более развернутым формулировкам предло
женных концепций и проблеме определений.

подход , и с п о л ь з у е м ы й  в р а б о т е :

М Е С Т О  В Э К О Н О М И Ч Е С К О М  Д И С К У Р С Е

В моем тексте едва ли найдется фраза, еще не использо
вавшаяся в соответствующей литературе. Каждой эконо
мической школе есть что сказать о рынке. Лучше всего 
устроились представители так называемой мейнстрим- 
ной экономики: им не надо заботиться о концептуаль
ных рамках или искать теоретические обоснования для 
анализа частных аспектов, поскольку им уже все доступ
но в готовом виде в учебниках и литературе по теме.

Мое исследование можно также рассматривать как 
вклад в полемику: по ряду вопросов я вступаю в спор 
с доминирующими в современной экономике представ
лениями и предлагаю иной подход. Увы, я не могу об
легчить себе задачу и присоединиться к какой-либо 
из «нетрадиционных» школ, частично или полностью от
рицающих традиционный подход, и банально добавить
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еще один уровень к их интеллектуальным построениям 
или же воспользоваться их терминологией.

При этом я вовсе не ощущаю себя одиноким. Пусть 
я и позаимствовал у своих предшественников не весь ход 
рассуждений, а лишь ряд важных элементов, но по не
которым вопросам мои предложения схожи или согла
суются с отдельными традиционными принципами, 
а в каких-то важных моментах они тесно связаны с тем 
или иным нетрадиционным направлением или школой. 
Я с удовольствием отмечу подобные заимствования и пе
ресечения.

К написанию данной работы меня подтолкнуло не
сколько причин. На фоне нынешнего экономического 
кризиса каждый добросовестный экономист подверга
ет себя рефлексии. Наша задача — понять, правильны
ми ли инструментами мы пользуемся для анализа про
цессов, происходящих в экономике. В моем случае есть 
еще и дополнительные мотивы. Более пятидесяти лет 
назад, работая над кандидатской диссертацией («Сверх
централизация управления экономикой», Kornai, 1957), 
я осознал, что одной из ключевых проблем социалисти
ческой экономики является дефицит. В дальнейших сво
их работах я не раз возвращался к вопросам дефицита, 
перепроизводства, равновесия и разбалансированности 
(«Антиравновесие», «Дефицит», «Социалистическая си
стема», Kornai 1971, 1980, 1992 соответственно). Эта тема, 
похоже, преследует меня всю жизнь. Однако в этой ра
боте я не просто возвращаюсь к давно волнующим меня 
темам. Сама тема не теряет актуальности, но с годами 
я расширил теоретические познания и приобрел прак
тический опыт. Надеюсь, аналитический аппарат, ко
торый я развивал и оттачивал столько времени, посте
пенно достиг должного уровня. Хотелось бы думать, что 
в этот раз мне удалось более тщательно развить и углу
бить свои идеи, сделать формулировки более изящны
ми, подкорректировать их, где необходимо, и детально 
переработать ряд нюансов.

Мои прежние изыскания были сконцентрированы 
на процессах, происходивших в социалистической эко
номике, а капитализм фигурировал, скорее, для срав
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нения, как нечто противоположное. Теперь же центр 
тяжести переместился: основное внимание уделяется 
исследованию капитализма. Таким образом, моя задача 
не просто развить дальше понятийный аппарат, но вый
ти за рамки прежних работ в отношении предмета ана
лиза5. Я пытаюсь прочертить оставшуюся половину 
окружности, найти недостающие элементы головолом
ки6. Хотелось бы убедить себя (и, возможно, читателей) 
в том, что методами и инструментами, которые я при
менял в прежних работах, можно воспользоваться и для 
анализа капиталистического рынка.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Б З О Р  Г Р А Н И Ц  

П Р Е Д М Е Т А  И С С Л Е Д О В А Н И Я  И С Т Р У К Т У Р Ы

По сути, речь пойдет о капиталистической системе. 
К отдельным явлениям социализма я обращаюсь лишь 
в целях сравнения7.

Современный капитализм, как правило, характери
зуется смешанным типом экономики: наряду с частной 
собственностью и сферой, управляемой рыночными 
механизмами, важную роль играют общественная соб
ственность и действия, координируемые бюрократиче
скими механизмами.

5. Хотя данное исследование перекликается с перечисленными работа
ми и базируется на полученных в них результатах, я не могу зара
нее рассчитывать на то, что читатели знакомы с ними. Я попытал
ся так сформулировать преамбулу, чтобы люди, никогда не читав
шие мои книги, могли понять, о чем идет речь. Должен добавить, 
что знакомство с книгой «Социалистическая система» (Kornai, 
1993) облегчит понимание этой работы (которую можно рассма
тривать как продолжение указанной книги).

6. К сожалению, некоторых деталей головоломки по-прежнему не хва
тает. Далее я подчеркиваю, что решил не обращаться к финансо
вой сфере, хотя без нее полноценно объяснить функционирова
ние рынка невозможно.

7. Все, что я хотел сказать о социализме, применительно к темам, затра
гиваемым в данной работе, можно найти в моей книге «Социали
стическая система» (Kornai, 1993).
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Первые пять глав работы посвящены исключительно 
рыночной сфере. Глава 6 затрагивает также нерыноч
ный сектор.

Я рассматриваю рынок товаров и услуг, а также рынок 
рабочей силы, то есть сферу реальной экономики, оставляя 
за рамками подробный анализ финансового сектора; ины
ми словами, о деньгах, кредитах, инвестициях в финан
совые инструменты, фискальной и денежно-кредитной 
политике государства—об этом говорится лишь в одном- 
двух местах.

Признаю: почти невозможно говорить о рынке това
ров, услуг и рабочей силы, совершенно не касаясь фи
нансового сектора и взаимодействия этих двух сфер. 
Почти невозможно, но я все же решил придерживаться 
взятого курса. Ведь я задумал ограничиться небольшим 
объемом и не посвящать себя написанию труда, который 
охватывал бы все аспекты капиталистической системы.

Несмотря на исключение ряда важных сегментов, круг 
вопросов по-прежнему достаточно широк. Так или ина
че мне придется затронуть ряд значительных и сложных 
тем, каждая из которых заслуживает отдельного исследо
вания и располагает обширной литературой.

Работа организована следующим образом: разделы 
11-1 —II-5 посвящены типичному случаю; в разделах II-1 — 
II-4  описывается явление и причинно-следственные отно
шения, которые способствуют его возникновению и вос
произведению. В разделе II-5  излагаются последствия 
и их оценка. В разделе II-6  я обращаюсь к особым случа
ям. К концу работы для читателя станет ясно, что я на
зываю типичным случаем, а что —особым.



I I - l

Рынок товаров и услуг: 
механизм воспроизведения избытка

1.1.  П Р И М Е Р  ИЗ И С Т О Р И И  э к о н о м и к и :  
А М Е Р И К А Н С К А Я  С И С Т Е М А  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Х  

К О М М У Н И К А Ц И Й

Приведу пример из истории экономики для иллюстра
ции явления, речь о котором, в более общих чертах, 
пойдет позже: что произошло с услугами телефонии 
в США (Grover, Lebeau, 1996; Atkin, Lau, Lin, 2006). На
чнем с ранних 1980-х годов, когда почти все звонки со
вершались со стационарных линий, а гигантский кон
церн AT&T практически обладал монополией в данной 
сфере.

Сначала произошли радикальные изменения в сфере 
технологий: в конце 1980-х годов началось быстрое рас
пространение мобильных телефонов (King, West, 2002)1. 
К более поздним нововведениям я еще вернусь.

В 1984 году произошло изменение в структуре рынка 
одновременно с принятием федерального антитрасто- 
вого соглашения. С тех пор состав участников рынка 
изменялся несколько раз: компании сливались и рас
падались, приходили на рынок и уходили с него, одна
ко форма рынка не менялась. Это была не монополия 
и не конкуренция — в полном смысле слова, но монопо
листическая конкуренция между несколькими сильными 
соперниками.

1. Исключение из правил: обычно С Ш А  лидируют в области техноло
гий, а Европа следует за ними; с мобильными телефонами дело 
обстояло наоборот.
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Подобная характерная структура рынка была обуслов
лена динамизмом развития конкретного сектора. Внед
рялись успешные инновации: посредством мобильных 
телефонов стало возможным передавать текстовые со
общения, а затем и изображения; карманные устройства 
расширили свои функции за счет передачи видеосооб
щений, хранения фотографий, калькуляторов и т.д. Дру
гое направление инноваций — применение программ
ного обеспечения, типа Skype и аналогичных сетевых 
технологий, что позволило использовать в качестве те
лефона, и даже видеотелефона, компьютер.

Слияние функций компьютера и телефона также при
няло и другие формы: карманный айфон, затем айпэд 
и прочие переносные карманные устройства помимо те
лефонии оснащены разнообразными развлекательными 
функциями и позволяют передавать информацию.

Каждый новый виток инноваций приводит в этот сек
тор новых производителей и поставщиков услуг, оттирая 
на обочину или уничтожая прежних игроков. Основная 
характеристика сегмента при этом сохраняется: на рын
ке доминирует несколько больших компаний — они кон
курируют между собой, сотрудничают, дополняют или 
вытесняют друг друга.

Со стороны предложения определить четкие границы 
сектора невозможно. Сюда входит вся сеть поставщиков: 
фирмы —разработчики новых приборов, производители 
технических устройств, поставщики телекоммуникаци
онных услуг, продавцы оборудования и программ, раз
работчики программного обеспечения и т.д. Границы 
размываются по мере того, как сектор телекоммуника
ций сливается с компьютерным сектором, индустрией 
развлечений, фотографией и т.д.

Столь же проницаемы и границы спроса. Когда-то суще
ствовало четкое разграничение индивидуального спроса 
на услуги телефонии, почты, телеграфа, фотографии, обу
чения, поиска разнообразной случайной информации и т.д. 
Теперь же каждая технологическая линия служит для удо
влетворения спроса сразу в нескольких областях. Зыбкость 
границ не позволяет однозначно утверждать, какой «па
кет предложений» какому «пакету спроса» соответствует.
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К каждой фирме применимо явление возрастающей 
отдачи от масштаба (increasing return to scale). Для входа 
на рынок требуются значительные начальные инвести
ции, равно как и фиксированные расходы на эксплуата
цию в дальнейшем. Чем больше объем продаж, тем шире 
распространяются эти фиксированные издержки. Цель 
любой компании —убедить максимальное число потре
бителей в необходимости воспользоваться именно ее 
устройствами и услугами, а не продукцией конкурентов. 
Количественный рост ограничен не фактором издержек, 
а возможностями продаж.

Ш умпетеровский процесс созидательного разруше
ния продолжается, а созидание происходит быстрее 
разрушения. Выход на рынок и расширение стимулиру
ют мощные силы, в то же время существуют серьезные 
ограничения на выход с этого рынка. Уже внедрившие
ся в данный сектор руками и ногами держатся за место, 
даже если терпят убытки. По мере массового распро
странения мобильных телефонов, стационарные линии 
сворачиваются (рис. II-1), однако происходит это мед
ленными темпами, не сравнимыми с распространением 
мобильной связи.

Добавление очередного пользователя мобильного те
лефона не означает потерю одного абонента наземных 
линий. Обе сети уже давно функционируют бок о бок; 
специалисты ищут технические пути их объединения. 
Разнообразные технологии в области телефонии и их мо
дификации таят в себе избыточные мощности. Другими 
словами, в секторе услуг телефонии обнаруживаются зна
чительные объемы избыточного предложения.

Процесс, на развитие которого ушло несколько де
сятилетий, описан мною в более чем телеграфном сти
ле. Если бы исследователи рынка попробовали проин
тервьюировать глав фирм-производителей и компаний 
по предоставлению услуг в любой момент этого длитель
ного периода и спросили, в состоянии ли они обслужить 
больше (значительно больше!) потребителей услуг теле
фонии, нежели имеется в наличии сейчас, все, вероят
но, с готовностью ответили бы утвердительно. Это ха
рактерный симптом избыточного предложения, и в этом
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Р И С У Н О К  I I -  1.
Абоненты стационарных линий и мобильных телефонов 

на 100 жителей в США, 1990-2007 годы

смысле рынок телефонии пребывает в состоянии хрони
ческого избытка предложения.

Сравним для примера ситуацию в СССР и соцстранах 
Восточной Европы в 1980-х годах (табл. I I—1), когда мно
гие домохозяйства годами не могли добиться проведения 
телефонных линий или стояли в очереди на подключе
ние либо были вынуждены искать блат для внеочеред
ного подключения. Те, кому это удавалось, обнаружива
ли, что позвонить не так-то просто: сеть перегружена, 
а соединения приходилось долго ждать. Если бы тогда 
главам государственных телефонных предприятий зада
ли тот же вопрос —могут ли они обслужить значительно 
большее число абонентов, нежели есть на данный мо
мент,—ответ был бы резко отрицательным. Начальни
ки многозначительно указали бы на огромные очереди. 
При такой системе сектор услуг телефонии находился 
в состоянии хронического избыточного спроса.

Так функционирует экономика избытка в сфере теле
коммуникаций в рамках одной системы, и экономика де
фицита—в рамках другой2.

2. Объективности ради должен добавить, что смена системы совпа
ла со скачком в техническом развитии —появлением мобильных
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Т А Б Л И Ц А  11 — 1. 
Фиксированные телефонные линии 

на 100 жителей в ряде социалистических стран 
и в США, 1980-1988 годы

Страна 1980 1984 1988

Болгария 10,2 15,6 21,3

Венгрия 5,8 6,6 8,2

Польша 5,5 6,4 7,8

Румыния 7,3 8,4 9,8

СССР 7,0 9,6 12,3

США 40,8 46,8 50,8

И С Т О Ч Н И К : Статистический отдел О О Н  (Uni
ted Nations Statistics Division, 2009a).

1 . 2 .  П Р О Ц Е С С Ы ,  С В Я З А Н Н Ы Е  С П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е М

В приведенном примере проявляются черты, характер
ные для функционирования капиталистических рынков 
в целом. Наша следующая задача —обозначить теорети
ческие обобщения.

Со словами «функционирование рынка» перед гла
зами всякого экономиста возникает известный график 
из учебника «Введение в экономику»: кривая предель
ных затрат для компании, производящей один продукт 
и нацеленной на максимизацию прибыли, кривая спро
са и равновесная цена с оптимальным объемом в обла
сти пересечения. Отвлечемся от этого графика, ведь он 
(равно как и другие абстракции) дает нам статическую, 
моментальную картину принятия решения. Хотелось бы 
выйти за пределы ограничений, накладываемых подоб
ными моделями из учебников с их статикой, и сосредото
читься на динамике рынка, даже если нам придется ради 
этого обратиться к менее изящной словесной форме.

телефонов. Смена системы, вероятно, подстегнула бы распро
странение телефонных сетей и без этого, но определить степень 
влияния данного сдвига невозможно.
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Начнем с предложения. Формирование предложе
н и я —динамический процесс, изменения происходят 
в нескольких измерениях:

• постоянно меняется множество, членами которого 
являются компании, отдельные производители и по
ставщики товаров и услуг. Постоянно приходят но
вые участники, а те, кто уже присутствует на рынке, 
объединяются, распадаются, наконец выходят. Демо
графия множества подвержена непрерывным изме
нениям3;

• постоянно меняется конкретный ассортимент пред
лагаемых покупателям товаров и услуг. В долгосроч
ной перспективе по мере дифференциации про
изводства ассортимент увеличивается. Постоянно 
появляются новые продукты и исчезают старые. По
добное явление можно наблюдать у всех производи
телей и поставщиков по отдельности, однако еще бо
лее очевидной смена ассортимента становится, если 
пронаблюдать за группой компаний, сектором или 
экономикой страны в целом;

• обзор данных по сектору или на макроуровне де
монстрирует краткосрочные и долгосрочные флук
туации, если же анализировать их в исторической 
проекции — обещает устойчивый рост в долгосроч
ной перспективе.

На фоне непрерывной смены ассортимента появляется 
постоянный избыток —объем продукции, не купленной 
всеми потребителями в совокупности, или мощность, 
не реализованная совокупностью всех пользователей. 
Формирование непроданных запасов и неиспользован
ных мощностей —это тоже динамический процесс.

Как формируется избыток? Почему явление избыточ
ного предложения столь универсально? Объяснением 
служат четыре мотивационных фактора.

3. См. исследование Бартельсмана (Bartelsman et al., 2004), где подроб
но показана демография компаний в странах — членах Организа
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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1. М о н о п о л и с т и ч е с к а я  к о н к у р е н ц и я . С появлени
ем революционных монографий Э. Чемберлина (Cham
berlin, 1962 [1933]) иДж. Робинсон (Robinson, 1969 [1933]) 
теория несовершенной конкуренции стала частью мейн
стримной экономики. Эта важная теория поддержива
ет мои идеи, утверждая, что в компаниях, вовлеченных 
в монополистическую конкуренцию, формируются из
быточные мощности (excess capacity). Определяя объем 
производимой продукции, такие компании не заходят 
столь далеко, как это позволяют себе компании—участ
ники идеальной конкурентной ситуации. Ради максима
лизации прибыли они используют собственные мощно
сти в меньшем объеме4.

В дальнейшем я сосредоточу внимание на рынках с не
совершенной рыночной структурой, известной в ли
тературе как монополистическая конкуренция (более 
уместным был бы термин олигополистическая конкурен
ция, однако первый вариант получил большее распро
странение5).

В рамках монополистической конкуренции компании 
могут отвоевывать клиентов у конкурентов не только 
предлагая более привлекательную цену, но и путем не
ценового стимулирования, а именно повышения каче
ства, вежливости обслуживания, дополнительных услуг 
(доставка на дом, например) и т.д. И самое главное—они

4. Данный аспект монополистической конкуренции представлен гра
фически в отличной статье Евсея Д.Домара в связи с темой, 
затрагиваемой и в нашей работе: почему в рыночной капитали
стической экономике систематически наблюдается явление избы
точного предложения (Domar, 1989). Я обнаружил немало работ, 
так или иначе совпадающих с моим ходом мысли; из них я сумел 
позаимствовать отдельные аргументы, но лишь в статье Домара 
я ощутил полное, не частичное интеллектуальное родство пред
ставлений автора с собственными идеями.

5. Мне неизвестна статистика, которая показывала бы, какая часть
общего оборота всех товаров и услуг в конкретной стране 
и за конкретный период приходится на рынок, функционирую
щий в условиях идеальной конкуренции. Рискну предположить, 
что доля эта относительно невелика. Доминирующей формой  
рынка остается монополистическая конкуренция.
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могут внедрять новые продукты, но на этом остановим
ся отдельно6.

2. Н е у с т о й ч и в о с т ь  с п р о с а .  Возьмем в качестве при
мера точку розничной торговли. Магазин продает то
вары определенного ассортимента, скажем, бытовые 
электроприборы и электронику—от холодильников и те
левизоров до ноутбуков и принтеров (стандартный на
бор). Пример относится к розничной торговле, значит, 
избыток проявляется в виде запаса продукции на складе. 
Однако мои рассуждения носят более общий характер — 
они касаются не только розничной торговли, но и про
изводства всех товаров и услуг, поэтому данный анализ 
распространяется и на избыточные производственные 
мощности или предоставление услуг, доступных сразу 
или с небольшой задержкой. Другими словами, к роз
нице я обращаюсь здесь исключительно ради иллюст
рации.

Итак, в случае с магазином продавец не может точно 
предсказать, сколько покупателей к нему зайдет и какие 
товары они будут искать. Ему бы хотелось, чтобы кли
енты как можно реже уходили от него с пустыми рука
ми. Назовем пропорцию удовлетворенных покупателей 
ко всем посетителям магазина уровнем безопасности7. 
Предположим, что нам известен ассортимент продук
ции, потенциально способный заинтересовать посети
телей магазина, однако конкретный набор и совокуп

6. В модели Вейцмана (Weitzman, 2000), с помощью которой он срав
нивает социалистическую и капиталистическую экономики, цен
тральную роль играет переменная Е— «меры по стимулированию 
сбыта» (selling effort). Вейцман демонстрирует, что монополи
стическая конкуренция требует от производителей и продавцов 
большого значения для Е , тогда как в централизованной плано
вой экономике значение Е низкое.

7. В зависимости от характера вычислений, возможно, имеет смысл
выразить уровень безопасности в иной форме, например как 
количество успешно завершенных намерений сделать покупку 
к общему количеству намерений сделать покупку, вместо отно
шения числа удовлетворенных покупателей к общему числу 
покупателей.

116



ный объем не определен. Очевидно: чем выше уровень 
безопасности, при котором продавец хочет вести тор
говлю, тем больший запас он должен поддерживать.

В литературе, содержащей исследования операций, 
предлагается несколько моделей для решения проблемы 
в числовом виде8. На необходимый запас влияет множе
ство факторов, приведу лишь несколько:

• хотя спрос не определен, опытный продавец может 
спрогнозировать его состав, степень и масштабы ко
лебаний (Ramey, West, 1999);

• запасы пополняются не постоянно, а скачкообраз
но, или партиями. Политика формирования необ
ходимых запасов обычно вырабатывается совместно 
с поставщиками;

• каждый покупатель, уходящий с пустыми рука
м и,—это убыток. Но и медленно реализуемые запа
сы —тоже убыток. Следует трезво оценивать разме
ры убытков в обоих случаях.

Мне бы хотелось внести вклад в теорию экономики, а не 
ограничиться написанием очередной работы по иссле
дованию операций для политики управления запасами. 
На практике можно наблюдать, что в одних магазинах 
проводят ее более эффективно, нежели в других. У мно
гих производителей или продавцов отсутствует вообще 
какая-либо политика в отношении запасов; они просто 
полагаются на чутье, основанное на опыте. Тем не ме
нее остается справедливым утверждение, что в условиях 
сильной монополистической конкуренции один из клю
чевых инструментов продавца для сохранения и укреп
ления своей позиции на рынке — высокий уровень без

s. Проблемы товарно-материальных запасов и резервов мощности 
отражены в обширной литературе по различным дисциплинам: 
в микроэкономике, в исследованиях операций и управления (см., 
к примеру: Chopra, Meindl, 2003, главы 11 и 12; а также: Toomey, 
2000). Математические модели задействуют различные методики, 
в том числе теорию случайных процессов и стохастическое про
граммирование (Ргёкора, 1995).
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опасности при удовлетворении покупательского спроса. 
Обеспечить же такой уровень можно с помощью боль
шого и тщательно подобранного запаса товаров.

Удовлетворение спроса при высоком уровне безопас
ности—одна из главных черт экономики избытка. Каж
дый отдельный продавец стремится достичь состояния 
избыточного предложения для всех продавцов в данном 
сегменте.

За пределами розничного сектора аналогичную логику 
можно применить к проблемам товарных запасов и ре
зервов мощностей у компаний-производителей.

Создатель моделей формирований практической де
ловой политики в рамках прескрептивного (норматив
ного) подхода к исследованию операций может рассма
тривать уровень безопасности как заданный изначально 
и подыскивать нужный объем и ассортимент запасов 
или резервов мощностей. Однако дескриптивный (по
зитивный) анализ, применяемый в данной работе, тре
бует решения задачи в обратной перспективе. Запасы 
и резервы мощностей уже заданы. На каком уровне без
опасности они будут соответствовать спросу? Жаль, что 
ни для капиталистической, ни для социалистической си
стем подобные наблюдения и расчеты никогда не прово
дились. Убежден, что в экономике избытка уровень без
опасности высокий, а в экономике дефицита—низкий9.

3. И н н о в а ц и и  и с о з и д а т е л ь н о е  р а з р у ш е н и е . С и л ы , 
способствующие накоплению избытка, продолжали бы 
действовать даже если бы технический прогресс за
буксовал. Но он не останавливается, а неумолимо дви
жется вперед10. В условиях несовершенной монополи

9. Различие становится меньше за счет того, что в условиях экономи
ки деф ицита покупатели свыкаются с мыслью о невозм ож ности  
приобретения отдельных желанных товаров в магазинах. Д анное  
явление напоминает известную особенность капиталистического 
рынка труда — ф еном ен «отчаявшегося работника» (discouraged  
worker), когда человек перестает искать работу.

10. П одробнее об этом см. часть I данной книги, где я также даю крат
кий обзор  литературы по теме. Части I и II тесно связаны между 
собой.
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стической конкуренции производитель или продавец 
приобретает большое преимущество, если предлагает 
покупателям нечто новое — продукт или услугу, которых 
нет у конкурентов. Это, в первую очередь, относится 
к новаторам, способным внедрить революционно но
вый в мировых масштабах продукт, но может распро
страняться и на тех, кто окажется среди первых после
дователей по внедрению конкретной инновации в своей 
или чужой стране.

Как это влияет на формирование излишков в эконо
мике? Когда где-либо появляется нечто новое и начи
нает привлекать спрос, это отнюдь не означает, будто 
прежние продукты исчезают. Разные силы способствуют 
их дальнейшему существованию.

Оборудование и персонал производства ориентиро
ваны на изготовление конкретной продукции. Для из
готовления инновационной продукции могут потребо
ваться капитальные инвестиции, работников придется 
переучивать или нанимать новых. Если нет шансов при
способиться, все прежние инвестиции пойдут прахом, 
и речь не только об оборудовании, но также о физиче
ских и моральных затратах на создание и продвижение 
продукта. В завод по производству предыдущего продук
та было вложено много труда и капитала: вполне есте
ственно, что владельцы заинтересованы в окупаемости, 
а работники — в сохранении рабочих мест. Нередко го
сударство помогает уберечь предприятие, обреченное 
на уход с рынка, искусственно поддерживая его (данное 
явление я назвал мягкими бюджетными ограничения
ми—к этому вернемся позже).

В конечном счете, все это означает, что мощности 
по производству нового продукта или предоставлению 
новых услуг добавляются к существующим мощностям. 
Хотя доля старых мощностей медленно сокращается, но
вые и сохранившиеся старые мощности вместе форми
руют избыток по отношению к спросу. Это и есть важ
нейшая составляющая механизма, обусловливающего 
постоянный избыток предложения.

Пользуясь популярной цитатой из Шумпетера (Schum
peter, 2010 [1942]), скорость созидания — похоже, выше

119



скорости разрушения. Воспроизводство излишка может 
происходить даже без разницы в скоростях. Если избы
ток присутствовал изначально, начальное соотношение 
(избыточная мощность к суммарной мощности, напри
мер) сохранится, если скорость процессов созидания 
и разрушения совпадает. Мне представляется маловеро
ятным, чтобы этот сдвиг происходил в обратном направ
лении, то есть чтобы разрушение, снижение мощностей 
шло быстрее созидания в течение длительного времени. 
Не видел, чтобы старые продукты исчезали быстрее, 
чем распространялись новые.

Описанное выше можно изобразить в виде формали
зованных теоретических моделей. Процесс созидания 
и разрушения, как я надеюсь, выражается в виде стати
стически полученных показателей. В любом случае речь 
идет о предположениях, которые можно подтвердить 
или опровергнуть.

Замечу, что именно объединяет мотивационные фак
торы 1-3: связь конкуренции среди продавцов и феноме
на избыточности. Избыток — одновременно и причина, 
и следствие конкуренции. Что может заставить продав
цов конкурировать между собой в ситуации рынка, где 
спрос повсюду равен предложению? Мы оказались бы 
в состоянии перманентного покоя. Наличие избытка 
делает возможной конкуренцию (ведь покупатель мо
жет выбирать) и стимулирует соперничество (прода
вец хочет избавиться от излишков). И наборот: конку
ренция и соперничество постоянно порождают новые 
излишки.

4. Э к о н о м и я  з а  с ч е т  м а с ш т а б а  (economies of scale). Про
стейшие модели стандартной микроэкономики (и те, 
что глубже всего засели в головах молодых экономистов) 
подразумевают, что кривая средних расходов компа
нии-производителя имеет форму U. Если объем попада
ет в правую сторону от минимума, на восходящую часть 
кривой, предельные издержки возрастают. Таким обра
зом, существует некий объем производства, превышать 
который компания не хочет. Это не внешнее ограниче
ние, но точка, в которой производитель добровольно
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прекращает повышать объем производства ради макси
мального увеличения прибыли.

Ситуация меняется, если предельные издержки как 
функция объема падают, другими словами, если наблю
дается возрастающая отдача масштаба {increasing return to 
scale). В реальной экономике такое случается очень ча
с то -в езд е , где фиксированные издержки составляют 
большую долю от общей суммы затрат производителя, 
поставщика услуг или содержателя точки розничной тор
говли. Чем выше объем производства, тем ниже издерж
ки на единицу продукции. Это снимает внутренние огра
ничения по увеличению объема; остановить экспансию 
могут лишь внешние ограничения, главным образом — 
отсутствие спроса на количество продукции, превышаю
щее определенные объемы. Предприятия, фирмы сами 
не заинтересованы останавливать рост объемов, пока 
не столкнутся с внешними ограничениями.

Данное явление воздействует на формирование из
быточных мощностей как в краткосрочной, так и в дол
госрочной перспективе. На фоне монополистической 
конкуренции крупные компании смело (даже слишком 
смело) инвестируют в новые мощности; их особенно 
сильно подстегивает идея, что чем больше завод, тем 
шире пространство для роста масштабов производства 
и, соответственно, нормы прибыли. Поэтому даже если 
данный сектор в целом изобилует неиспользованными 
мощностями, предприниматели продолжают строить 
гигантские новые заводы. Типичный пример — автомо
бильная промышленность (к ней вернемся позже).

В краткосрочной перспективе, большинство фирм- 
производителей, испытывающих рост нормы прибыли 
при росте масштабов производства, не в состоянии дове
сти мощности до предела, хотя это и могло бы быть для 
них благоприятным сценарием. Как правило, ограниче
ние в виде спроса удерживает производство на куда ме
нее внушительном уровне. В такие моменты руководите
ли компаний-производителей начинают чувствовать, что 
речь действительно идет об избыточных мощностях, при 
том что фирма максимально заинтересована производить 
больше, чем производит на данный момент, и располага

121



ет мощностями для этого. В случае убывающей отдачи 
от масштаба, руководители оценивают ситуацию иначе. 
Физически и технически они могли бы производить боль
ше, но если начнут это делать, прибыль сократится, по
этому они без колебаний останавливаются на объеме, ко
торый соответствует максимальной прибыли11.

Для ясности мы остановились на каждом из четырех 
мотивационных факторов по отдельности. В контексте 
данной работы все эти факторы так или иначе способ
ствуют поддержанию хронического избыточного пред
ложения в рамках экономики избытка. Часто можно 
наблюдать присутствие двух, трех, а то и всех четырех 
факторов одновременно: усиливая друг друга и влияя 
друг на друга, они воздействуют на процессы, связан
ные с предложением, и на формирование избыточного 
предложения.

Исследуя вышеперечисленные явления, многие авто
ры полагают, что цель фирмы—довести прибыль до мак
симума. Это удобно с точки зрения математического мо
делирования, и представители доминирующего течения 
в экономике пускают эту идею по кругу, однако более 
тщательные социологические и социально-психологи
ческие исследования показывают: «максимизация при
были» не является универсальной характеристикой для 
описания мотивов поведения компании. «Предприятие», 
«компания»— это не безличная, неделимая единица; ре
шения в ней принимают люди. В крупной современной 
компании в принятии решений участвуют и владельцы 
(включая главных акционеров с более значимым пра
вом голоса), и руководители. Их интересы часто не сов
падают, и от авторитета каждого из игроков зависит, кто

11. М ногие эконом исты , в частности Калдор (Kaldor, 1981) и Артур 
(Arthur, 1994), подчеркиваю т важность возрастаю щ ей доходн о
сти {increasing return) как функции масштаба. Возрастающая доход
ность влияет на экономику несколькими путями, я упомянул один  
из них —готовность создавать избы точны е мощ ности. Хелпман 
и Кругман исследуют, как явление возрастаю щ ей доходности  
влияет на международное разделение труда и мировую торговлю  
в своей знаменитой книге (H elpm an, Krugman, 1985).
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возьмет верх, какой компромисс будет достигнут. Свою 
роль играет и временная перспектива: насколько и те 
и другие рассчитывают на немедленную прибыль или 
какое внимание готовы уделять долгосрочным интере
сам компании.

Одним словом «прибыль» мотивацию владельцев и ру
ководителей не описать. Ими движет и жажда власти, 
и гонка за престижем, и стремление укрепить репута
цию. Особенно важны, в нашем случае, тщеславие и ам
биции стать первыми среди конкурентов с самой боль
шой долей на рынке12. Данные мотивационные факторы 
нередко накладываются друг на друга, но порой и всту
пают в противоречие. Все четыре процесса, описанные 
выше, присутствуют даже в тех случаях, когда лица, при
нимающие решения, нацелены не на максимизацию при
были (или не только на это), но и действуют под влия
нием только что упомянутых факторов. Перед глазами 
предпринимателя-новатора не обязательно маячит мак
симальная прибыль. Дух соревнования, желание стать 
первым внедрившим инновацию —сами по себе мощная 
движущая сила. Еще один сильный стимул — стремление 
к экспансии ради увеличения власти: «Мы будем больше 
и сильнее всех! Будем править на рынке!» Наряду с дру
гими стимулами предпринимателями движут интуитив
ная жажда деятельности, сила жизни, животные инстинк
ты, как их описывал Кейнс (Keynes, 1965 [1936]; Akerlof, 
Shiller, 2009). В своей книге «Дефицит» я назвал такой 
тип мотивации стремлением к расширению (expansion 
drive) (Kornai, 1980).

Известно множество моделей поведения руководите
лей и владельцев предприятий. В каждом конкретном

12. М отивами поведения управленцев занимаются в своих многочис
ленных работах представители поведенческой экономики. П ом и
мо разнообразны х исследований по экономической психологии, 
существует обш ирная литература по психологии, посвящ енная  
различным (часто конфликтующим между собой ) м отивацион
ным теориям. Экономисты ещ е далеко не исчерпали возм ож но
сти, предоставляемые достижениями соврем енной психологии.
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случае эти модели существуют в разных пропорциях13. 
Все четыре описанных мотивационных фактора действу
ют даже в тех случаях, когда руководитель предприятия 
стремится не (только) получить максимальную прибыль, 
но и действует под влиянием того или иного дополни
тельного стимула.

1 . 3 .  П Р О Ц Е С С Ы ,  С В Я З А Н Н Ы Е  СО С П Р О С О М

Формирование спроса —также динамический процесс. 
На него влияют не только цены, вкусы, доходы и благо
состояние покупателей, но и такие факторы, как гаран
тия поставки в любой момент (для нашей темы этот фак
тор особенно важен). Так, например, появление новых 
продуктов пробуждает новые запросы, а старые продук
ты выходят из моды. Несмотря на глубоко укоренившее
ся в сознании мейнстримных экономистов представле
ние, речь не о двух кривых, которые где-то пересекаются: 
спрос — одна из главных объяснительных переменных 
для предложения в любой момент времени, и наоборот.

Процессы формирования спроса и предложения влия
ют друг на друга. Данное взаимодействие можно пред
ставить себе даже в том случае, если они идут более или 
менее параллельно или растут схожими темпами. Мы же 
пытаемся объяснить, почему в экономике избытка спрос 
не успевает за предложением, почему феномен избы
точного предложения возникает даже в ситуации, когда 
спрос, по сути дела, удовлетворен.

Ранее мы рассмотрели силы, подталкивающие вперед 
процессы, связанные с предложением. Теперь обратим
ся к силам, которые затормаживают процессы, связан
ные со спросом и не дают им уйти далеко вперед.

13. Сложно найти «среднестатистического» представителя той или 
иной группы лю дей, поскольку это размы вает неоднородность  
тех, кто ее  составляет. Для психологов или писателей это само
очевидны й факт, однако экономистам потребовалось немало  
времени, чтобы воспринять его всерьез и критически отнестись  
к моделям, которы е игнорирую т гетерогенность групп, состоя
щих из лю дей, принимаю щ их реш ения, то есть руководителей  
(см.: Kirman, 1992).
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Важнейший фактор—конфликт интересов между рабо
тодателями и работниками. Владельцы предприятий, ра
ботодатели заинтересованы в том, чтобы противостоять 
попыткам работников добиться повышения заработной 
платы. Есть смысл оплачивать работу до предельного до
хода с затраченного труда, который включается в расчет14. 
Если им удается снизить зарплаты ниже этого уровня (это
му может способствовать хроническая безработица), они 
могут сэкономить дальнейшие расходы. Если работники 
добиваются выполнения своих требований по зарпла
те, это сокращает прибыль компании. Чем бы ни завер
шилась эта борьба, зарплаты не выйдут из-под контро
ля — в капиталистической рыночной экономике их огра
ничивают противоположные интересы работодателей. 
В конечном счете лимитированные доходы работников 
налагают ограничения на расширение производства.

В долгосрочной перспективе росту производства 
и производительности сопутствует рост доходов работ
ников. Однако зарплаты меняются медленно, они не
эластичны (sticky) и не успевают за ростом производства 
и производительности. Таким образом, сохраняется тен
денция, при которой спрос отстает от бурной экспансии 
производства.

Очевидно, что аргументация в данном случае при
ближается к марксистской точке зрения (см.: «Капитал» 
(1973) [1867], в особенности главы 23 и 25). Признаю 
близость идеи, хотя по многим важным параметрам счи
таю нужным отмежеваться от политэкономии Маркса15.

14. Иногда есть смысл выплачивать и больше: договариваться о сдель
ной оплате труда (efficiency wage) для выделенной группы работни
ков, чей опы т и лояльность особен н о  важны работодателю. Мы 
вернемся к данной проблеме в разговоре о  рынке труда. Д оста
точно отм етить, что работодатели все равно не могут поднять  
зарплату (даже сдельную) слишком высоко, поскольку это лишает  
смысла их усилия (по наращиванию прибыли).

15. В ряде статей (включая часть IV данной книги) я подробно останав
ливаюсь на вопросах, при анализе которых принимаю марксист
ский подход, но я поясняю , до какой степени готов применять  
его к отдельным явлениям и в каких случаях реш ительно отри
цаю позицию  Маркса.
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При капитализме предложение растет не за счет мер, 
принимаемых в рамках бюджетной или денежно-кредит
ной политики государства (хотя подобные меры могут 
стимулировать или ограничивать предложение). Глав
ный стимул — внутренняя заинтересованность владель
цев и руководителей конкретных компаний. Внутренний 
интерес также устанавливает пределы для роста спроса. 
Мы находим силы, способствующие формированию из
бытка на микроуровне16.

Механизм, приводимый в движение данным конфлик
том, проявляет себя в полной мере в том случае, когда 
бытовые и корпоративные расходы контролируются за 
счет жестких бюджетных ограничений. Это сдержива
ет чрезмерные потребительские расходы и изменение 
зарплат.

Мягкость и жесткость бюджетных ограничений влия
ет на формирование избытка противоречивым образом. 
С одной стороны, бюджетные ограничения для компа
ний и населения должны быть жесткими, чтобы удержи
вать спрос и не давать ему разрастаться. С другой сто
роны, избыточные мощности растут, если государство 
искусственно поддерживает нежизнеспособные пред
приятия, поскольку использует мягкие бюджетные огра
ничения. С логикой описания и анализа здесь все в поряд
ке: просто в реальности одно и то же явление оказывает 
противоречивое воздействие.

1 . 4 .  П Р О Ц Е С С  Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И Я

Согласно догматической неоклассической схеме цены 
должны корректировать дисбаланс между спросом 
и предложением. В ситуации избыточного предложения 
снижение цен должно вести к сокращению предложе
ния и росту спроса. Изменение цен отчасти выполняет 
эту задачу, но лишь отчасти, и не в результате случайных 
ошибок, а вследствие систематических искажений.

16. Рад аналогичных элементов мож но проследить в аргументации Бха- 
дури (Bhaduri, 2007).
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Ценообразование —тоже процесс динамический. Его 
нельзя рассматривать как цепь последовательных шагов 
к достижению равновесной цены, как это описывается 
в вальрасовской теории о так называемом нащупывании 
(tatonnement). К моменту, когда цена достигнет точки рав
новесия, и предложение и спрос изменятся, ведь они по
стоянно меняются — как я стремился показать. Конвер
генция, схождение в одной точке отсутствует, поскольку 
эта точка все время в движении.

Сейчас уже принято считать, что цены на капитали
стическом рынке неэластичны (sticky). С этим так или 
иначе соглашаются и самые «продвинутые» мейнстрим- 
ные экономисты (Mankiw, 1985; Blinder et al., 1988; Bils, 
Klenow, 2004), и нетрадиционные школы, как, например, 
посткейнсианцы (Lee, 1998). Подобное свойство цен 
объясняют разными причинами: неспособностью вовре
мя отследить изменения в соотношении спроса и пред
ложения или нежеланием компаний закладывать допол
нительные расходы на пересчет цен (menu costs).

На рынке с монополистической конкуренцией цену 
определяет продавец, покупатель же соглашается с ней 
или ищет другого продавца17. Неэластичность цен не
симметрична: чем ниже цены, тем они медленнее меня
ются. Даже если ощущается избыток предложения, про
давец боится упустить прибыль и с неохотой решается 
на поступательное снижение цены18. Компании (и твор
цы денежно-кредитной политики) страшатся дефляции 
и ее опустошительных последствий на макроэкономи
ческом уровне. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть 
данную асимметрию для неэластичных цен, поскольку 
именно она является одним из главных ответов на во
прос, почему капиталистическая рыночная экономика

17. Тибор Скитовски (Scitovsky, 1985) предложил разделить ценоустано-
вителей (price-makers) и ценополучателей (price-takers). Он подчерки
вает, что при монополистической конкуренции цену устанавлива
ет продавец, и указывает на различные последствия этого, вклю
чая появление неиспользуемых мощ ностей и разбухание запасов.

18. О ни, скорее, попы таются избавиться от непроданны х запасов
путем временного снижения цен или распродаж.
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в целом асимметрична: в ней доминирует явление избы
точного предложения.

В условиях кругооборота предложение — спрос — цена 
цены отнюдь не ликвидируют общее состояние избыточ
ного спроса, они его вопроизводят. Колебания цен оста
ются в рамках соотношения предложения и спроса, ха
рактерного для экономики избытка.



II—2
Рынок товаров и услуг: 

понятийный аппарат и методика 
измерения

Выполняю данное в самом начале обещание: представ
ляю понятийный аппарат и в связи с этим перехожу 
к анализу явлений и методов их измерения.

Что мы в точности понимаем под предложением и спросом? 
Читателю, который прежде принимал эти термины на веру, 
пора испытать некоторые сомнения1. В тексте уже не раз 
фигурировало слово «избыток», но я так и не дал однознач
ного определения: избыток по сравнению с чем? «Избы
точное предложение» —в отношении чего «избыточное»?

2 . 1 .  « Ч И С Т Ы Е » ,  П Р О С Т Ы Е  СЛУ ЧА И

1. Ф и р м а  п о  о к а з а н и ю  у с л у г  в п о л о ж е н и и  и з б ы т о ч 

н о г о  с п р о с а .  Представим себе интервью с директором 
фирмы, предоставляющей услуги. Например, с директо
ром гостиницы2. Гостиница функционирует в условиях 
экономики избытка. В гостиничной отрасли принято ис

1. В книге «Антиравновесие» (Kornai, 1971) я пытался прояснить, что
скрывается за привычными терминами, и продем онстрировал, 
насколько расплывчаты их определения. Н а мои рассуждения  
отреагировали немногие. Оглядываясь на написанное сорок лет  
назад, я и сейчас вижу, что мои сом нения и возраж ения были  
вполне оправданны . Используя накопленны й с тех пор опыт, 
попробую  ещ е раз выразить критические соображ ения и предло
жить собственны е рекомендации в плане терм инологии и мето
дол оги и —вдруг на этот раз получится лучше.

2. Описывая ситуацию в сф ере предложения, я говорю о компаниях,
ф ирмах и предприятиях, однако мои аргументы в равной мере
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пользовать такие показатели, как коэффициент заполняе- 
мости (occupancy rate) или доля незанятых номеров (vacancy 
rate)— оба в процентах.

Спросим управляющего: «Какой коэффициент запол
няемое™ вы способны и хотели бы обеспечить на бли
жайшей неделе?»

Присовокупим к вопросу следующие примечания 
и условия:

• цены, установленные самой гостиницей, действи
тельны на ближайшую неделю;

• вопрос касается очень короткого периода —ближай
шей недели. Пропускная способность (мощность) 
гостиницы в краткосрочной перспективе задана ко
личеством доступных номеров. Учет одного только 
этого «физического» ограничения дает нам представ
ление о теоретической мощности, но можно ведь пред
положить и другие возможные препятствия (текущий 
ремонт, например, или иные технические пробле
мы), которые помешают сдать рад номеров. Прини
мая во внимание эти факторы, управляющий решает, 
что будет для него максимальной долей заполняемо- 
сти —ее-то мы и называем практической мощностью3.

относятся и к индивидуальным производителям , поставщикам  
услуг и продавцам.

3. Совет управляющих Ф едеральной резервной системой (ФРС) США 
регулярно публикует показатели использования производствен
ных мощ ностей. Совет ФРС дает следующее определение: «Пока
затели мощ ности призваны зафиксировать устойчивую предельную 
мощность, максимальный уровень м ощ ности, которы й м ож ет  
поддерж ивать предприятие в рамках реалистичного рабочего  
графика с учетом нормального времени простоя и при наличии  
рабочей силы в достаточном объеме и материальных затрат для 
управления капиталом на месте. Данная концепция прим ерно  
совпадает с точкой максимальных затрат {full-input point) на про
изводственной функции, с оговоркой, что мощ ность представ
ляет здесь устойчивый производственны й максимум, а не более  
высокий, но неустойчивый краткосрочный максимум. Например, 
фирма может отложить профилактический ремонт или на время 
поработать сверхурочно, чтобы произвести товара больше, неж е
ли позволяют мощ ности. В долгосрочной перспективе подобны й
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В последующих разборах (не только для данного при
мера) под полной загруженностью мы понимаем сто
процентное использование практической мощности4. 
Респондент может выдать лишь реалистичную ци
фру, которая вписывается в разумные рамки практи
ческой мощности. Нас интересуют не пустые мечты, 
а реально выполнимое желание предоставить услугу;

• нам не нужен прогноз относительно вероятного ре
зультата или количество ожидаемых гостей. Пусть 
директор исходит из ситуации, когда потенциальные 
постояльцы могут появиться в любой день и любую 
минуту. Другими словами, директор должен ответить, 
сколько гостей он бы хотел разместить, если бы это 
зависело исключительно от гостиницы, то есть како
го уровня заполняемости он бы желал достичь.

Странно было бы услышать такой ответ респондента: 
«Я бы не хотел, чтобы гостиница была заполнена, ины
ми словами, не хотел бы, чтобы предложение достигло 
границ практической мощности».

По истечении недели можно установить, какова была 
заполняемость на самом деле. Предположим, в среднем 
практическая мощность составила 75%. Разница —25%, 
очевидно, является числовым выражением избыточно
го предложения.

Допустим, мы задали указанный вопрос и провели заме
ры во всех гостиницах города, и все они продемонстриро
вали наличие избыточного предложения. Таким образом, 
мы получили точную картину соотношения спроса и пред
ложения на данном конкретном рынке. Ответы, данные 
директорами гостиниц до начала замеров, в совокупно

характер действий не сохраняется». П рощ е говоря, специалисты  
по статистике из ФРС при определении практической мощ ности  
полагают, что производство не наталкивается на ограничения  
в плане материальных затрат (Federal Reserve, 2009).

4. Хотя фактическая производственная мощность, как правило, мень
ше 100%, м ож но представить и большую мощ ность. Рассуждая 
в рамках данного примера: постояльцев в гостинице так много, 
что руководство откладывает текущий ремонт.
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сти дают представление о предложении на конкретную 
неделю, а фактически полученные цифры соответствуют 
объему спроса. В примере совокупное предложение пре
вышает совокупный спрос. Нет нужды интересоваться 
о спросе у постояльцев, потому что в ситуации повсемест
ного избытка предложений количество реальных сделок 
(покупок и продаж) совпадает со спросом.

Это правило можно назвать правилом «короткой» 
стороны (rule of the shorter side). В ситуации избыточно
го предложения, спрос —«короткая» сторона, предложе
н и е—«длинная», и, наоборот, при избыточном спросе 
предложение —«короткая», а спрос —«длинная» сторона. 
Количество реальных сделок всегда совпадает с размера
ми «короткой» стороны.

Данное правило серьезно влияет на методику наблю
дения и измерений. Из статистики по количеству реаль
но совершенных покупок и продаж можно сделать выво
ды лишь о размерах «короткой» стороны. «Длинную» ее 
часть придется оценивать иными способами. Для нашего 
умозрительного примера мы выбрали простейший спо
соб измерения «длинной» стороны: спросить директора 
о его желании продать (сдать номера). Если бы мы пред
положили, что гостиница хотела бы сдать все имеющие
ся номера, вопрос можно было бы заменить предвари
тельным измерением практической мощности.

Вернемся к изначальному вопросу: говоря об избытке, 
мы хотим понять, в сравнении с чем определяется избы
ток? В нашем примере мы получили однозначный ответ: 
предложение опередило объемы реальных сделок, а ко
личество последних совпало с объемом спроса.

2 . Т о р г о в а я  ф и р м а  п о  п р о д а ж е  т о в а р о в  д л и т е л ь 
н о г о  Х Р А Н Е Н И Я  в СИ Т У А Ц И И  И ЗБ Ы Т О Ч Н О Г О  П Р Е Д Л О 
Ж Е Н И Я 5. Хотя в розничной торговле существуют ограни
чения по мощности (физическая вместимость складских 
помещений, производительность персонала и т.д.), ба
зовое ограничение предложения в этом случае—доступ

5. Торговое предприятие может выступать как поставщик услуг, но эту 
категорию я не рассматриваю.
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ный запас. Чтобы измерить предложение для коротко
го промежутка времени (запас на неделю, к примеру), 
а не на момент времени в статике, по аналогии с компа
нией—поставщиком услуг, управляющего торговой фир
мы надо спросить: «Какой объем товара фирма может 
и хотела бы продать покупателям по действующим це
нам, включая изначально имеющийся запас и дополни
тельные товары, прибывающие для пополнения запа
сов в течение недели?» Можно предположить, что глава 
фирмы с радостью продал бы весь объем6. Этот объем — 
то, что продавец может и хочет продать, —можно рассма
тривать как предложение продавца.

Чтобы довести эту линию рассуждений до ясного вы
вода, нам потребуются два дополнительных условия:

• товары для пополнения запаса были заказаны до ин
тервью. Респондента мы спрашиваем на условии, 
что в течение ближайшей недели он не сможет ме
нять объем заказа исходя из ситуации, то есть мы 
придерживаемся анализа проблемы в краткосроч
ной перспективе;

• второе условие относится к нам самим, устроителям 
этого умозрительного эксперимента. Предположим, 
что на конец недели останется некий запас всех про
дуктов и ни один вид товара в магазине не будет рас
продан полностью. Иными словами, сторона, или 
сторона спроса, будет «короче» для всех товаров.

Если оба условия выполнены, к концу недели можно бу
дет точно установить объем избыточного предложения, 
ведь он совпадет с конечным запасом. Ряд простых то
ждеств позволяет сделать вывод:

Предложение = изначальный запас + дополнительный 
запас

6. Вряд ли к концу недели магазин опустеет совсем , как варшавский 
гастроном, уже упомянутый в этой  работе, — ведь это отпугну
ло бы покупателей на будущее. В условиях ры ночной экономики  
подобная опасность, как правило, отсутствует, поэтому мы можем  
спокойно ее  проигнорировать.
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Спрос = реальные покупки и продажи («короткая» сто
рона)

Избыточное предложение = конечный запас
Конечный запас —объем товара, который продавец 

планировал продать изначально, но не сумел, как уста
новлено постфактум.

3 . Ф И Р М А -П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  В СИ Т У А Ц И И  И З Б Ы Т О Ч Н О 
ГО п р е д л о ж е н и я . Проведем еще одно воображаемое 
интервью. На этот раз наш респондент—директор фир- 
мы-производителя (например, автозавода), выпускаю
щего физически осязаемые товары длительного поль
зования. Известно, что интервью берется в условиях 
избыточного предложения.

По сравнению с двумя предыдущими случаями менее 
очевидно, как мы должны сформулировать вопрос, если 
хотим измерить объем предложения.

Как и в двух первых интервью, вопрос будет относить
ся к короткому промежутку времени, спроецируем его 
на ближайшую неделю. В этом случае мы обращаемся 
к продавцу (директор завода, скорее всего, позовет для 
ответа менеджера по продажам). С этого момента и сам 
вопрос, и наши предположения, и условия будут совпа
дать с тем, что говорилось в связи с торговой фирмой. 
Автопроизводитель мог и хотел бы продать столько ав
томобилей, сколько у него уже есть на собственном скла
де, плюс те машины, которые сойдут с конвейера на бли
жайшей неделе (на ритм выпуска конечной продукции 
уже нельзя повлиять). Это и будет предложение, пред
назначенное для продажи в течение ближайшей недели. 
Избыточное предложение (количество товаров, которое 
продавец не смог продать) будет равно конечному запасу.

Совсем другой вопрос с другими допущениями при
дется задать, если мы обратимся к директору как к на
чальнику производства. С таким сложным продуктом, как 
автомобиль, нет смысла и привычки рассуждать в рам
ках одной недели. Придется спрашивать о перспективах 
на ближайший квартал.

Эта часть интервью (ас ней и анализ использованных 
понятий и допущений) будет похожа на историю, опи
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санную в первом случае. Мы попросим респондента за
ранее допустить, что заказов будет достаточно. Если бы 
все зависело только от него, какое количество единиц 
товара хотел бы он произвести? Ответом будет желание 
максимально приблизиться к практической мощности 
завода. Такой ответ тем более вероятен, если объем на
ходится в зависимости от постоянной нормы прибыли 
при увеличении масштабов производства —постоянная 
отдача от масштаба (constant return to scale) по мере при
ближения к практической мощности, и еще более ве
роятен, если в производстве реализуется возрастающая 
отдача от масштаба (increasing return to scale) (последний 
вариант вполне правдоподобен для автозавода).

Дальнейший ход мысли также совпадает с примером 
для фирмы —поставщика услуг. Если объем производства 
окажется меньше практической мощности по причине 
слишком малого числа заказов или невозможности рас
считывать на их рост в будущем, произойдет временное 
сокращение плана выпуска продукции. К исходу кварта
ла станет ясно, что реализовать практическую мощность 
производства не удалось. Неиспользованную мощность 
можно постфактум классифицировать как избыточное 
предложение.

Обратим внимание, что в случае с фирмой-производи- 
телем формируется избыточное предложение двух видов: 
запасы, образовавшиеся несмотря на желание их про
дать, и мощности, не реализованные несмотря на жела
ние производить. И те и другие состоят из автомобилей, 
но эти два четко определенных числа невозможно сло
жить. Первое относится к уже изготовленным машинам — 
они стоят во дворе, их можно потрогать; второе сущест
вует лишь в воображении, как количественное описание 
нереализованного желания произвести некий продукт. 
И непроданный запас, готовый к реализации, и неис
пользованные мощности, обозначаемые как потенциаль
ная прибыль, могут быть классифицированы как избы
точное предложение с различных точек зрения. Однако 
сумма двух этих слагаемых интерпретации не поддается.

Ради прояснения понятийного аппарата я использо
вал воображаемые интервью, но, к счастью, существуют
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Т А Б ЛИ ЦА  I I - 2 .
С о о т н о ш ен и е  р еа л и за ц и и  м о щ н остей  в ср ав н ен и и  

для неск ольк и х государств, 1978-2008

Страна
Средняя

величина
Количество

наблюдений
Среднее

отклонение

Бельгия 79,0 121 2,89

США 80,4 145 3,91

Ф ранция 84,4 130 2,02

Нидерланды 82,5 147 2,58

Япония 79,0 153

Канада 81,3 152 4,11

Германия 83,6 154 3,51

Н орвегия 82,4 138 2,70

Италия 75,7 154 2,70

Португалия 78,9 126 2,49

Испания 79,8 154 3,03

Ш вейцария 83,8 154 3,33

Новая
Зеландия 89,2 153 2,13

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Данны е дем онстрирую т использо
вание м ощ ностей на производстве. Столбец «Коли
чество наблюдений» показывает количество данных, 
обработанны х за квартал в конкретной стране.

И С Т О Ч Н ИК :  Etter, Graff, Muller, 2008.

и реальные исследования, в ходе которых задавались по
хожие вопросы.

В табл. I I -2  сравниваются данные по реализации про
изводственных мощностей для разных стран. Исследова
тели проанализировали данные для 34 государств на пе
риод с 1978 по 2008 год. В приведенном ниже варианте 
таблицы фигурируют 13 стран, по которым доступны бо
лее 100 наблюдений. В каждой строке представлено сред
нее арифметическое на указанный период для конкрет
ной страны.

На рис. I I -2  представлены динамические ряды по ис
пользованию производственных мощностей для США.
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П Р И М Е Ч А Н И Е .  Серые вертикальные участки пред
ставляют периоды  рецессий. Область рецесси й  о б о 
значена в соответствии с определением  Н ациональ
ного бю ро экономических исследований ( NB E R ) .

И С Т О Ч Н И К :  Статистический сборник Ф едерально
го резерва (Federal Reserve Statistical Release, 2010).

Р ИС УНОК 11 -  2.
С оотнош ение использования промыш ленных 

мощ ностей, СШ А, 1965-2010 годы

Авторы отчета подчеркивают, что мощность, с которой 
сравнивают реальное использование, отражает дол
госрочный устойчивый уровень производства, то есть 
практическую мощность (см. также: Corrado, Mattey, 
1997). На следующем рисунке —11-3 мы видим динамиче
ские ряды для Франции.

Таблица и рисунки подталкивают нас к выводу: со
отношение использования мощностей в разных стра
нах не совпадает. Годовые коэффициенты колеблются, 
но нигде, ни в какой момент времени они не достигают 
90%. Это подкрепляет утверждение, что в капиталисти
ческой экономике всегда и везде присутствуют неисполь
зованные мощности, это хроническое явление.

В табл. I I -2  и на рис. I I -2  и II-3  показано использо
вание промышленных мощностей. Схожие исследова
ния проводились и в отношении использования жилого
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И С ТО Ч НИ К :  Allain, Canry, 2008. Ч исленны е данные  
предоставили авторы —Оливье Аллен и Николя Кан- 
ри, и я благодарен им за помощь.

Р ИС УН ОК  I I - 3 .
С оотнош ение использования промыш ленных 

мощ ностей, Ф ранция, 1965-2010 годы

фонда. Для этого исследования сложим вместе данные 
по жилью, находящемуся в собственности и предназна
ченному для сдачи внаем или продажи, и наемному жи
лью: полученную сумму будем считать неиспользованной 
мощностью жилищного фонда. На рис. I I -4  четко видно, 
что ее совокупная доля в США ни в один год не опуска
лась ниже 8%, а в 2004 году достигла 12%, что указывает 
на существенную долю избыточного предложения.

2 . 2 .  п е р в а я  с л о ж н о с т ь :  П О С Т О Я Н Н О Е  

В З А И М О Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е  С П Р О С А  И П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

В трех разобранных выше «чистых» примерах нам уда
лось однозначно определить понятие «избыточного 
предложения» и метод для измерения его объема, но я 
намеренно упростил себе задачу, прибегнув к различ
ным абстракциям, чтобы прийти к четким определениям 
и методам измерений в первом приближении. Теперь же 
я бы хотел обратиться к тому, что происходит на практи-
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И С Т О Ч Н И К :  Ф едеральное статистическое управление  
США (U .S . Census Bureau, 2010)

Р ИС УНОК I I - 4 .
Совокупная доля жилого ф онда, предназначенного  

для сдачи в аренду или продажи, С Ш А ,  1994-2007 годы

ке, и познакомить читателей с событиями реальной де
ловой жизни, которые отличаются от идеализированно
го и упрощенного мира трех вводных примеров.

Не думаю, что ошибки —дело рук наблюдателей или 
специалистов по статистике, производивших измерения; 
тогда это были бы лишь случайные неточности. Пробле
ма состоит в том, что во многих случаях ситуация «объ
ективно» исключает последовательное использование 
«чистых» определений и методов измерений.

О первой проблеме я упомянул, описывая процесс 
формирования спроса. Теперь же рассмотрим одновре
менно и спрос и предложение с точки зрения измерения.

Формирование как спроса, так и предложения для каж
дого продавца и покупателя — процесс динамический. 
Стремление производителя или продавца продать то
вар постоянно меняется; постоянно меняющаяся ситуа
ция заставляет подстраиваться. Какой момент формиро
вания намерений отражает «истинное» предложение? 
Люди, занимающиеся исследованием конъюнктуры рын-
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ка, регулярно спрашивают у руководителей производя
щих компаний, что они планируют произвести или про
дать. Затем они сравнивают намерения с реальным объе
мом производства или продаж. «Истинные», реальные 
цифры могут отклоняться от предполагаемых как в сто
рону увеличения, так и в сторону уменьшения7. Пробле
ма состоит лишь в том, чтобы понять —на каком этапе 
формирования намерения находился руководитель пред
приятия в момент опроса. Каким образом информация 
о спросе влияет на предложение? Чем ближе директор 
фирмы к финалу вынужденной подгонки предложения 
под спрос, тем больше совпадают планы и их реализация.

То же самое можно сказать о желании покупателя со
вершить покупку. В какой момент оно превращается в ре
альный спрос? Когда он отправляется за покупками? Или 
когда входит в магазин, не находит искомый товар и по
купает вместо него что-то другое? Или чуть позже, когда 
покупает что-то другое во втором или третьем магазине?

Можно отследить этот процесс для каждого продавца 
и каждого покупателя в отдельности. Но если мы соби
раемся сложить все намерения и планы по продаже для 
большого числа продавцов и все намерения купить для 
большого числа покупателей на конкретный момент или 
на короткий период, получится, что мы складываем не
однородные элементы8. В результате полученная сумма 
не поддается четкому истолкованию (а без индивидуаль
ных опросов это и невозможно).

За иллюстрацией вернемся к истории с гостиницей. 
Если в городе десять из двадцати потенциальных посто
яльцев хотели поселиться в четырехзвездочном отеле, 
а десять —в двухзвездочном, и при этом как те, так и дру
гие нашли то, что искали,—то все довольны. Но если

7. См., к примеру, расчеты И сследования конъюнктуры рынка (Busi
ness T en d en cy  Survey), п р о в о д и м о го  О Э С Р  (O E C D , 2003).

8. Ранее я уже останавливался на вопросе неоднородности: какие про
блемы возникают в ситуации, когда мы пытаемся описать пове
дение группы через поведение одного условного, «среднего» ее  
представителя. О собую сложность неоднородность вызывает при 
фиксировании предлож ения и спроса.
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все двадцать хотели заселиться в четырехзвездочную го
стиницу, но десяти пришлось довольствоваться двумя 
звездами, то десять довольны, а другие десять — разоча
рованы, хотя в обоих случаях фактическая статистика 
по заполняемости отелей будет одинаковой. Таким об
разом, если все так или иначе получили номера, то ис
ходя из правила «короткой» стороны реальная сумма за
нятых номеров может быть определена как клиентский 
спрос. Тем не менее подобное суммирование скрывает 
тот факт, что некоторые клиенты получили не совсем то, 
на что рассчитывали, и испытали разочарование.

2 . 3 .  В Т О РА Я  С Л О Ж Н О С Т Ь :  П А Р А Л Л Е Л Ь Н О Е  Н А Л И Ч И Е  

И З Б Ы Т О Ч Н О Г О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  И И З Б Ы Т О Ч Н О Г О  С П Р О С А

В приведенных ранее умозрительных примерах я облег
чил себе задачу, предположив, что для каждой сделки 
или операции спрос недостаточен, исключив, таким об
разом, возможность избыточного спроса. С учетом пра
вила «короткой» стороны, в подобных случаях понятно, 
что именно отражает фактический статистический по
казатель: он отражает спрос, ведь мы однозначно имели 
дело с рынком избыточного предложения.

Однако на практике мы не можем быть в этом настоль
ко уверены. Явления избыточного предложения и избы
точного спроса могут возникать одновременно. В одних 
гостиницах может оказаться мало постояльцев, в то вре
мя как другие туристы не найдут желаемого. В конечном 
счете, какие-то перестановки происходят каждый день. 
Предположим, общая статистика по заполняемости всех 
гостиниц в городе обновляется ежедневно. Посредством 
подобного отчета мы не сможем понять, что он отража
ет—предложение или спрос.

Явления избыточного предложения и спроса не про
сто сосуществуют, но и взаимодействуют. Продавцу с из
быточным предложением (непроданным товаром) может 
не хватить денег на покупку того, что он собирался при
обрести в качестве покупателя. Сокращение его потре
бительского спроса вызовет избыток предложения у сле
дующего продавца и т.д. (Clower, 1965,1967; Leijonhufvud,

141



1968). Распространяясь, явления избыточного спроса на
чинают оказывать мультиплицирующее воздействие.

Было бы неплохо регистрировать статистику для яв
лений избыточного спроса и избыточного предложения 
на микроуровне по отдельности. Тогда мы могли бы до
стоверно заявлять об их распределении и устанавливать 
стохастические характеристики для микроявлений.

2 .4 .  о т к л о н е н и я : о б з о р  п р е п я т с т в и й

ДЛЯ П РО И ЗВ О Д С Т В А  И М И К РО О ГРА Н И Ч Е Н И Я  
ПО П РО И ЗВ О Д С Т В У

Серьезную помощь в анализе проблемы сосуществова
ния избыточного предложения и избыточного спроса, 
а также в наблюдении за этим явлением может оказать 
регулярный международный опрос, о котором я собира
юсь рассказать, но с оговоркой о необходимости кор
ректной интерпретации методологии исследования.

На протяжении нескольких десятилетий 26 центров 
конъюнктурных исследований в 26 европейских стра
нах ежеквартально задавали образцовым руководителям 
ряда промышленных предприятий следующий вопрос9: 
«Какие основные факторы ограничивают на данный мо
мент объемы вашего производства?»

Варианты ответов:
• «таких факторов нет»;
• «нехватка рабочей силы»;
• «нехватка сырья и /и л и  оборудования»;
• «финансовые ограничения»;
• «другие факторы» (подробнее).

Прилагаю в качестве примера временную линию для 
Венгрии (см. рис. II-5  и табл. II-12). Прежде чем делать 
выводы применительно к теме моего исследования, сто
ит еще раз подумать—что именно спрашивали у руково
дителей исследователи конъюнктуры? Возьмем для срав
нения наш виртуальный опросник «„Чистые*, простые

9. О тносительно методологии опроса см.: OECD, 2003; N ilsson, 2001.
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~ Н е д о с т а т о ч н ы й  спрос 
.......Ф инансовые трудности

П Р И М Е Ч А Н И Е .  В ходе исследования респондентов  
спраш ивали о различных факторах, способны х тор
м озить производство. О ни могли указать в ответе  
более одного препятствия.

Ради удобства график отражает лишь отдельные вре
менные линии, то есть не иллюстрирует все колонки 
таблицы. Вертикальная шкала отражает относительную  
частоту упоминаний в процентах. Непрерывная серая 
линия в нижней части рисунка —кривая, отражающая 
нехватку сырья, запчастей и мощ ности, выстроена 
исходя из следующей логики: для каждого рассматри
ваемого периода мы выбрали самое высокое значе
ние одной из пяти переменны х (касающихся деф ици
та сырья, запчастей и мощ ности), то есть самую высо
кую относительную частоту. Иными словами, самый 
высокий показатель означает пропорцию  респонден
тов, указавших как минимум на один тормозящий фак
тор. Непрерывная серая кривая иллюстрирует совокуп
ность этих максимальных показателей. Столбец, выде
ленный серым, отмечает годы смены системы. Данные 
относятся к первым кварталам указанных годов.

И СТ О ЧН ИК:  непосредственно по материалам И нсти
тута Копинт-Тарки (Институт экономических и конъ
юнктурных исследований, Будапешт). График постро
ен на основе данных, приведенны х в табл. 11—12).

Р ИС УН ОК  I I - 5 .
П репятствия для производства продукции  

в венгерской промы ш ленности, 1987-2010 годы
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случаи». Мы задавали совершенно иной по своей сути 
вопрос! Исследователи не спрашивают руководителей 
в 26 странах, какой объем продукции они предполага
ют произвести при условии наличия спроса, рассчитывая 
заранее, с учетом привычных препятствий в производ
стве на входе. Иными словами, вопрос в данном случае 
относился не к предполагаемому объему предложения. 
Они также не спрашивали, захочет ли фирма произве
сти, скажем, 500 единиц продукции при условии наличия 
реальных возможностей для производства этих 500 еди
ниц на входе. То есть исследователи не интересовались, 
каким было бы предложение, независимо от спроса.

Вместо этого в исследовании негласно подразумева
лось, что, выстраивая производственные планы, началь
ник производства наверняка принимает во внимание раз
личные препятствия и поэтому ставит реальные, осущест
вимые задачи. Проделать это (исходя из логики данного 
исследования) можно путем фиксирования процесса фор
мирования предложения на достаточно продвинутой ста
дии. И вот, в самой середине этого процесса формиро
вания предложения, у руководителя спрашивают, какие 
факторы, как правило, тормозят производство. То есть: 
«Если как следует прогнозировать развитие событий, ка
кие препятствия вы обычно учитываете?» Это не букваль
ное повторение вопроса, заданного в рамках исследова
ния. В такой форме на первый план выходят непрогово- 
ренные предположения, формирующие контекст вопроса.

Разумный и выявляющий истину вопрос требует ана
логичных ответов10. Однако он не позволяет понять, 
с какими ограничениями спроса сталкивается на микро
уровне изначальное предложение, дошедшее до преде
лов практической мощности. Поэтому мы не можем не
посредственно из данных опроса сделать выводы о величи
не избыточного предложения или избыточного спроса 
на микроуровне, следовательно, результаты исследова

10. О прос проводился в 26 странах не для того, чтобы измерить мас
штабы или распространение явлений избы точного предложения  
и спроса, но с целью оказать практическую помощ ь в прогнози
ровании флуктуаций, что в полной мере удалось.
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ния не дают и не могут дать четкого, непосредственного от
вета на ключевой вопрос моей работы (экономика из
бытка? экономика дефицита?).

Но все же с некоторой оглядкой мы можем получить 
из приведенных данных опосредованное руководство к дей
ствию в связи с поставленным мной вопросом. Обра
тим внимание на то, как в венгерском графике меняется 
во времени соотношение ответов, отмечающих пробле
мы на входе и недостаточный спрос. Серая вертикальная 
полоса на рис. I I -5  отмечает период смены систем. Ли
ния времени ясно демонстрирует, что до начала процес
са смены системы, в условиях социалистической эконо
мики дефицита, стремление производителей обеспечить 
непрерывность и рост производства в основном сталки
валось с проблемой ресурсов; основными трудностями 
являлись нехватка рабочей силы, особенно квалифици
рованных специалистов, дефицит сырья и запчастей. 
Две трети респондентов отметили как минимум одну 
из сложностей, связанных с ситуацией на входе. Нередки 
жалобы на дефицит спроса, однако до 1989 года данное 
препятствие не фигурировало и в одной трети ответов.

После смены системы соотношение изменилось. В на
чале двухтысячных годов около двух третей респонден
тов отмечают трудности со стороны спроса, тогда как 
количество жалоб на дефицит сырья и запчастей суще
ственно сократилось11.

2 . 5 .  Т Р Е Т Ь Я  С Л О Ж Н О С Т Ь :  КАК Р А З Г Р А Н И Ч И Т Ь

« Н Е О Б Х О Д И М Ы Е »  И « И З Б Ы Т О Ч Н Ы Е »  З А П А С Ы

Вернемся к магистральной линии наших рассуждений — 
проблеме выработки понятий и методике измерений.

В «чистых» случаях непроданный конечный запас был 
классифицирован нами как избыточное предложение. 
Читателя, возможно, это не удивило, но я обязан обра
тить внимание на спорный характер этого утверждения.

11. Следует отметить, что деф ицит квалифицированны х специалистов  
вызывает трудности и в экономике, которая уже стала капитали
стической по своему характеру.
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В ситуации с постоянным спросом и постоянным воз
мещением, если непроданные запасы продукта в тече
ние длительного времени растут, можно говорить об из
быточном предложении для данного продукта. Но выше 
я уже подчеркивал, что спрос не является постоянным, 
он все время меняется и не в последнюю очередь — под 
влиянием изменений объема предложения. Поддержа
ние запасов товара призвано облегчить взаимное регу
лирование предложения и спроса.

Когда можно сказать о запасе, что он «слишком велик», 
то есть что он формирует избыток предложения? Прежде 
чем ответить, напомню об уровне безопасности, о котором 
я уже начал говорить ранее (а далее в разборе обозначим 
его буквой jB). Предположим, что запас был не слишком ве
лик, а вполне соответствовал спросу, если 90% покупате
лей нашли, что искали, и лишь 10% были вынуждены заме
нить искомый товар другим или покинули магазин, ничего 
не купив (В = 0,9). Однако запас слишком велик (и форми
рует избыточное предложение), если процент неудовле
творенных покупателей будет не 10, а 9 (В = 0,91). Но, если 
честно, исходная точка произвольна. Почему показатель 
В обязательно должен составлять 0,9, а не 0,85 или 0,96? 
Уровень безопасности В не определен, но заведомо не опре
делен: на его установление, до определенной степени, влия
ют спонтанные силы и механизмы регулирования.

Таким образом, заведомо не определено, где заканчи
вается «необходимое» количество запасов и начинается 
«избыточное» — «чрезмерные» запасы, которые можно 
без колебаний назвать избыточным предложением12.

В то время как количественный порог заведомо 
не определен, мы вполне можем быть уверены в сущест
вовании некоторых важных связей:

• при постоянном и организованном восполнении за
пасов уровень безопасности растет вместе с ростом

12. Этому утверж дению  не противоречит тот факт, что та или иная 
фирма должна следовать разумным, продуманным правилам ф ор 
мирования запасов и повторны х заказов, влияя таким образом  
на уровень безопасности В для своих собственны х клиентов.
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правильно сформированных запасов. Если размер 
и состав запасов рассматривать как изначально за
данные, то уровень безопасности растет вместе с по
вышением гибкости и регулярности пополнения за
пасов и скорости выполнения заказов13. Эти связи 
очевидны. Различные модели исследования опера
ций позволяют проводить подробный количествен
ный анализ конкретных связей;

• если политика управления запасами на предприя
тии (в компании) позволяет достичь высокого уров
ня безопасности, это влияет на продавца (например, 
укрепляет его конкурентоспособность) и покупателя 
(предлагает больший выбор и помогает найти самые 
желаемые товары).

До сих пор речь шла только об избыточном предложе
нии, ведь именно оно является центральной темой ис
следования, однако эту логику можно распространить 
и на избыточный спрос. Если все, кто хотел сделать по
купку и располагал для этого достаточными средствами, 
уйдут из магазина с пустыми руками (В = 0), совершен
но очевидно, что запасы оказались меньше, чем нужно. 
Но если постфактум обнаружится, что реальный размер 
и состав запасов дают в результате В = 0,3 или В = 0,4? 
Значит ли это, что запас был «слишком мал»? Вынужден 
повторить: минимальное пороговое значение, после ко
торого мы могли бы утверждать, что запас меньше «не
обходимого», не определено.

Возвращаясь к проблеме определений: идеи, охарак
теризованные выше, уже сами по себе ставят под сомне
ние значение прилагательных «избыточный» и «излиш
ний». Со своей стороны я пытаюсь (порой безуспешно) 
говорить об излишних запасах или излишней мощности.

13. Система оперативного пополнения запасов (just-on-time) появилась 
в Я понии и получила ш ирокое распространение. Если необхо
димы е производственны е запасы (input stocks) не заготавливают 
заранее, но они всегда прибывают вовремя, непреры вность про
изводственного цикла м ож но поддерж ивать и при м енее высо
ком уровне общ их запасов.
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В книге «Дефицит» (Kornai, 1980) я использовал тер
мины «спад» и «застой» (slack); в данной работе им со
ответствуют «избыток», «излишек», «прирост» (surplus). 
Со времен написания «Дефицита» я провел немало вре
мени среди носителей английского языка и перечитал 
горы англоязычной прессы. Теперь я понимаю, что сло
во slack обладает пейоративным оттенком, а его исполь
зование указывает на ненадежность и разболтанность. 
Я же стремлюсь к объективности и потому ищу слово 
более нейтральное. Я сознательно ухожу от окончатель
ного ответа на вопрос, следует ли считать наличие неис
пользованных мощностей, остаточного сырья и залежа
лого, медленно продаваемого товара расточительностью, 
или ответственным подходом к управлению ресурсами, 
или учетом непредсказуемого поведения покупателей.

Настаивая на неопределенности порогового значения 
для «избытка» и «излишков», я не делаю вывода, будто 
размер непроданных запасов и, соответственно, доля не
удовлетворенных покупателей не могут быть определе
ны. И первое, и второе соотношения можно измерить 
и продемонстрировать в числовом выражении, исполь
зуя подходящие методы.

Информативный и поддающийся толкованию резуль
тат дает анализ состава запасов (см.: Chikan, 1984). Рас
смотрим табл. II-3 .

Расчет производился по следующей схеме: независимо 
от экономической системы, для поддержания непрерыв
ности производства и продаж и во избежание потрясе
ний производящей компании нужны запасы—как на вхо
де (средства производства, сырье и т.д.), так и на выходе 
(готовая продукция). Однако соотношение запасов 
на входе и на выходе определяется системой. С какой же 
стороны требуются большие запасы, способные играть 
роль буфера? Данные табл. II -3  указывают на то, что 
при социалистической системе формируется экономи
ка дефицита: уверенность в пополнении ресурсных за
пасов отсутствует, а тотальный дефицит относительно 
упрощает продажу готового товара; таким образом, со
отношение запасов на входе к запасам на выходе очень 
высоко (Farkas, 1980). При капиталистической системе 
значение данного соотношения куда ниже. Это значит,
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Т А Б ЛИ Ц А I I - 3 .  
С оотнош ение запасов на входе и на выходе, 
международное сравнение, 1981-1985 годы

Среднее соотнош ение запасов  
на входе и на выходе в обрабатываю- 

Страна щей промы ш ленности

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  С Т Р А Н Ы

Болгария 5,07
Чехословакия 3,07
Польша 4,49
Венгрия 6,10
СССР 3,16

К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Е  С Т Р А Н Ы

Австралия 1,36
Австрия 1,06
США 1,02
Великобритания 1,02
Финляндия 1,92
Япония 1,09
Канада 0,92
Н орвегия 1,10
ФРГ 0,71
Португалия 1,66
Ш веция 0,81

И С Т О Ч Н И К :  автор таблицы  — Аттила Чикан, 
таблица была опубликована в книге «Социали
стическая система» (Kornai, 1993а).

что при капитализме, приобретая запасы на входе, мень
ше шансов столкнуться с дефицитом, а запасы на выхо
де разбухают, поскольку их труднее реализовать, а про
изводители стремятся быстрее обслужить покупателей, 
и предложить им более разнообразный ассортимент.

2 . 6 .  Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Л О Ж Н О С Т Ь :  Н Е О П Р А В Д А Н Н О Е  

А Г Р Е Г И Р О В А Н И Е  ( A G G R E G A T I O N )

Рассмотрим сегмент рынка, где обращаются «родствен
ные» друг другу товары и услуги. В моделях стандартной
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микроэкономики среди переменных, объясняющих из
менения цен, принято указывать чистое избыточное 
предложение (net excess supply). Если его значение по
ложительное, цена повышается, если отрицательное — 
понижается (знаменитый «аукционер» в модели обще
го экономического равновесия Вальраса и «управление 
по назначению цен» у его последователя Оскара Ланге 
(1968) [1936-1937] регулируют цены, следуя правилам аук
циона до тех пор, пока не приходят к равновесной цене).

Чистый избыточный спрос получают путем простого 
суммирования данных избыточного спроса (положитель
ное число) и данных избыточного предложения (отрица
тельное число).

На первый взгляд это кажется логичным, хотя на са
мом деле тут кроется серьезная логическая ошибка. 
Предположим, мы анализируем нагрузку на аэропорт 
на определенном уровне объединения: какова была за- 
полняемость всех бортов, отправляющихся из аэропорта 
в указанный день. Избыточный спрос: часть пассажиров 
не смогла улететь в желаемое время. Избыточное пред
ложение: частично самолеты отправились в путь запол
ненными наполовину. Чистый избыточный спрос: коли
чество пассажиров, получивших отказ на посадке минус 
количество незанятых мест за данный период времени. 
Но данная сумма лишена всякого смысла. Утешит ли пас
сажира, не сумевшего улететь утренним рейсом на 9 ча
сов из Будапешта в Копенгаген, наличие мест на семича
совой вечерний рейс в том же направлении? Что, если 
у него в полдень была назначена важная встреча?

Замена функции избыточного спроса на так называе
мые чистые значения — распространенный прием, ис
пользуемый в теоретических моделях и эмпирических 
эконометрических проверках14. Переосмысление про
блемы подсказывает: необходим строгий запрет на выве

14. Проблемы агрегирования остро встают в связи с моделями нерав
новесия, применяем ы м и для м акроэконом ического анализа  
социалистических стран (см.: Portes, W inter 1980; Portes et al. 1987). 
О бзор дискуссии см.: Davis, Charemza eds., 1989; Brabant, 1990.

150



дение подобных результатов как для чистого избыточно
го спроса, так и для чистого избыточного предложения.

Все отмеченные сложности с измерениями предупре
ждают об опасности объединения различных данных. 
Более того, тщательный анализ отдельных сложностей 
показывает: в некоторых случаях объединение просто 
запрещается. Подведем еще раз итоги, на этот раз с точ
ки зрения объединения, для представленных проблем.

1. Нельзя прибавлять конечный запас к «излишку» 
в виде неиспользованной мощности — это разные 
уровни «доступности». Из двух случаев возникнове
ния избытка второй — избыток мощности — играет 
более важную роль: он более постоянен, его слож
нее сократить, в отличие от запасов, размеры кото
рых легче контролировать.

2. Спрос и предложение развиваются как динамиче
ский процесс. За отдельно взятый промежуток вре
мени намерения каждого продавца и покупателя 
относительно продажи и покупки могут меняться 
и «вызревать». Проводя измерения на основе одно
моментной выборки, нельзя складывать неоднород
ные по «степени вызревания» намерения в отноше
нии купли и продажи.

3. Последняя и, наверное, самая большая сложность — 
нельзя сводить все к «чистым» суммам, то есть нель
зя вычитать чистую сумму избыточного спроса из чи
стой суммы избыточного предложения.

Приведенные наблюдения, безусловно, относятся к агре
гированию на нижнем (микро) и более высоких уровнях. 
Заданная логика прямиком приводит нас к необходимо
сти соблюдать максимальную осторожность при толко
вании данных для макроуровня. Одновременно опре
делить макропредложение и макроспрос для отдельно 
взятой экономики невозможно.

Должен искренне признаться: не знаю, где должен на
ходиться в моей собственной системе мышления так на
зываемый разрыв ВВП ( GDP gap) — показатель разницы 
между реальным и потенциальным В ВП ,  который ши
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роко применяется в макроэкономическом анализе. Это 
еще один своеобразный показатель избыточного пред
ложения, как избыточная мощность для производящей 
компании или промышленной отрасли. Вполне вероят
но, что и этот показатель может дать повод для сомне
ний и оговорок, которые я только что высказал в связи 
с агрегированными показателями для более низких уров
ней. Совершенно понятно, что проблема требует даль
нейшего прояснения. Со своей стороны, я пока не готов 
ни принять этот популярный и признанный показатель, 
ни отказаться от него.

Я мог бы продолжить список статистических отклоне
ний и проблем с фиксацией наблюдений, но, надеюсь, 
читателю уже ясно, почему я предпочитаю описывать об
щее состояние рынка в той или иной стране, пользуясь 
терминологической парой экономика дефицита/эконо
мика избытка, вместо более привычной многим пары 
экономика избыточного спроса/экономика избыточно
го предложения.

2 . 7 .  П Р А К Т И Ч Е С К И Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  В О Т Н О Ш Е Н И И  

И З М Е Р Е Н И Й  И П О Н Я Т И Й Н О Г О  А П П А Р А Т А

С учетом сказанного я готов отказаться от попыток опре
делить путем вычислений размеры избыточного предло
жения или избыточного спроса, исходя из общего объе
ма предложения и спроса для данного рынка при данных 
ценах. Я не буду пытаться охарактеризовать общее со
стояние рынка с помощью количественного показателя.

Это отнюдь не означает, что я отказываюсь от изме
рений. Вместо агрегированных, количественных вы
числений, мы можем использовать некоторые частные 
показатели, способные пролить свет на характерные 
проявления экономики избытка и экономики дефицита, 
а также на их состояние и изменения в определенный мо
мент времени.

Приведу примеры таких показателей:

• мощности (потенциал) производителей и поставщи
ков услуг и реализация этих мощностей;
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• оборот запасов, отношение составляющих запаса 
друг к другу и к объему продаж;

• опрос производителей: что препятствует производ
ству;

• время, затрачиваемое на стояние в очереди и ожи
дание, покупательские интенции стоящих в очереди 
относительно реальных продаж.

Примеры таких показателей можно обнаружить в раз
ных разделах исследования, что подтверждает правомоч
ность их использования на практике в качестве методов 
измерения.

Есть, наверное, и другие показатели, которые отра
жают отдельные черты проявлений избытка и дефици
та. Изобретательные экономисты, исследователи конъ
юнктуры рынка и статистики могут разработать новые 
методики наблюдения и измерения. К сожалению, дале
ко не всегда теоретическая идея базируется на практиче
ских данных; зачастую все происходит в обратном поряд
ке — основанная на предположениях теория становится 
отправной точкой для наблюдений за явлением и для его 
измерений, и только после этого очередь доходит до ста
тистических обобщений.

Все упомянутые измерения не просто разграничивают 
два дискретных состояния — избыточное предложение 
и избыточный спрос. Каждое дает представления об ин
тенсивности явления, его «тяжести». Нам не безразлич
ны объемы неиспользованных мощностей—десять или 
тринадцать процентных пунктов. Не все равно, какой за
пас товара скопился на складе —трех- или двадцатитрех
месячный. Три месяца или три года придется ждать по
купателю, чтобы получить товар или услугу.

На основании упомянутых и других похожих показате
лей мы можем проанализировать распределение и дина
мику явлений избытка и дефицита (или, если классифици
ровать более подробно, для явлений различной степени 
интенсивности и «веса») и определить вероятностные ха
рактеристики таких распределений. Тщательный анализ 
показателей позволит нам сделать обоснованные выводы 
относительно общего состояния того или иного рынка.

153



2 . 8 .  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Х ,  

К О М П О З И Т Н Ы Х  П О К А З А Т Е Л Е Й

Есть смысл обратиться к вычислению так называемых 
композитных, составных показателей, которые охваты
вают более широкие сферы экономики страны в целом 
и позволяют показать ареал распространения и интен
сивность явлений избытка или дефицита. Подобные 
сводные показатели используют в различных целях; при
веду несколько самых известных индикаторов:

• индекс [экономической] свободы — призван отра
жать степень свободы предпринимательства и прав 
личности в отдельно взятой стране на данный год 
(Freedom House, 2010);

• индекс восприятия коррупции — отражает уровень 
распространения коррупции и ее масштабы в стра
не на данный год (Transparency International, 2010);

• индекс делового климата — отражает «настроения» 
лидеров делового мира, оптимизм или пессимизм 
их ожиданий (см.: Clavel, Minodier, 2009; Erkel-Rousse, 
Minodier, 2009).

Для подобных вычислений характерна невозможность 
непосредственного измерения интенсивности или сово
купного объема того или иного явления, при этом можно 
легко измерить целый ряд частных явлений. Достаточ
но смоделировать функцию, где объяснимые перемен
ны е-частны е индикаторы частных явлений, а перемен
ная, вычисляемая с помощью функции,— композитный 
показатель (индекс свободы, индекс коррупции, индекс 
делового климата —соответственно)15.

15. Впервые я обратился к этой идее в книге «Рост, деф и ци т и эф ф ек
тивность» (Kornai, 1982). П озднее мы с коллегами запустили мас
штабную исследовательскую программу по вы числению  синте
тического показателя деф и ци та (индекс деф и ци та). Когда про
изошла смена системы, проект был свернут и все его участники, 
включая меня, обратились к другим задачам. Когда ж е экономи-
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Композитный показатель можно вывести из частных 
индикаторов, используя разные процедуры. Самое про
стое (и, конечно, приблизительное) — рассмотрение 
среднего значения частных индикаторов как синтетиче
ского показателя. Иногда задействуется факторный ана
лиз, и полученные в результате вычислений факторы, 
обладающие максимальным весом и объяснительной си
лой, классифицируются как синтетические показатели.

Задача нашей работы не сводится к разработке мето
дологии для вычисления композитных показателей, по
зволяющих синтетическим образом измерять избыток 
и дефицит. Не берусь также утверждать, будто подобные 
индикаторы можно вывести из краткого обзора анали
зируемого здесь явления. Для этого потребовалось бы 
тщательное изучение поведения частных индикаторов, 
отражающих состояние рынка, корреляции между ними 
и т.д. Я просто хотел дать читателю понять, что сло
жение и вычитание — не единственные операции для 
синтетического расчета сложных явлений, плохо под
дающихся статистическому описанию. Стоит серьезно 
переосмыслить опыт, полученный в ходе суммирования 
других комплексных явлений, не поддающихся измере
нию с помощью количественных индикаторов.

Я хотел бы подчеркнуть «нейтральный» характер 
предложенного понятийного и измерительного аппара
та. Его можно применить и к рынку, где доминируют яв
ления избыточного предложения, и к рынку с преобла
данием избыточного спроса. Он настолько нейтрален, 
что позволяет делать вычисления для определения ре
ального состояния рынка, независимо от собственной 
системы ценностей или симпатии/антипатии по отно
шению к той или иной системе.

ка деф ицита в Венгрии благополучно сошла на нет, тема потеря
ла актуальность. Я вспомнил о ней только сейчас, столкнувшись 
с проблем ой синтетического измерения явлений избытка.



I I -3
Рынок рабочей силы: 

механизм воспроизведения избытка

3 . 1 .  П Р О Я С Н Е Н И Е  П О Н Я Т И Й  И И З М Е Р Е Н И Й

Прежде чем перейти к анализу рынка рабочей силы 
по существу, необходимо прояснить ряд понятий и рас
смотреть проблемы, связанные с измерениями. Я бы хо
тел использовать подход, аналогичный тому, который 
был применен при анализе рынка товаров и услуг. Та
ким образом, моя задача — выяснить характер отноше
ний между понятийным аппаратом и показателями, фи
гурирующими в статистике по рынку труца1.

С проявлениями дефицита дело обстоит сравнительно 
просто. Статистика фиксирует количество свободных рабо
чих мест (вакансий), что, в свою очередь, прекрасно от
ражает дефицит рабочей силы.

Точно так же статистика сообщает о количестве за
регистрированных безработных — ключевая информация 
по избытку рабочей силы. Однако количественный ана
лиз избыточности на рынке рабочей силы этим не ис
черпывается.

Следуя логике нашего исследования, начнем с вопро
са: что требуется измерить? Далее сопоставим с этим уже 
имеющиеся данные. Возьмем экономику в масштабах од
ной страны в определенный момент времени. Обозна
чим все население страны через Q и выделим четыре 
группы.

1. С международной терм инологией можно ознакомиться в публикаци
ях М О Т— М еждународной организации труда (ILO, 2010).
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1. Часть граждан страны не будет работать ни при каких 
условиях в силу различных объективных причин. Прежде 
всего, речь о детях. Статистика, как правило, считает 
трудоспособными тех, кто уже достиг четырнадцатилет
него возраста (хотя из истории экономики нам известно, 
что законы о запрете на использование детского труда 
были приняты относительно недавно, и в экономически 
отсталых странах детей по-прежнему в массовом поряд
ке берут на работу). Часть населения неспособна ни к ка
кой работе по причине физического и /и л и  психиче
ского недуга либо вследствие хронических заболеваний 
(внимание: нельзя механически причислять к данной 
группе всех, кого официально считают недееспособны
ми; многие из них вполне могли бы работать, будь для 
них созданы соответствующие социальные и экономи
ческие условия). Сюда относятся старики, признанные 
недееспособными в силу болезней, телесной или пси
хической слабости (но не следует считать всех людей 
старшего возраста неспособными к работе —даже при
том, что официальная статистика проводит границу 
между трудоспособным и нетрудоспособным населени
ем на уровне семидесяти четырех лет. Автор этих строк 
ощущает себя вполне работоспособным, хотя на момент 
их написания ему исполнилось 83 года). Наличие приме
чаний в скобках после каждой категории «нетрудоспо
собных» граждан указывает на некоторую неоднознач
ность критериев. Обозначим число нетрудоспособных 
граждан буквой N.

2. Следующую группу образуют трудоспособные, но нера
ботающие граждане. Обозначим их буквой М. От выхо
да на рынок труда и поисков работы их удерживают ка- 
кие-то причины, а именно:

• работа им не нужна, поскольку они могут содержать 
себя, пользуясь средствами из других источников 
(личное имущество, заработок других членов семьи, 
социальная помощь от государства и т.д.);

• они получают пенсию, которая в достаточном объе
ме восполняет доходы от работы;
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• искать работу им не позволяет традиция. Особенно 
важным этот фактор становится для занятости жен
щин;

• существование иных важных факторов женской за
нятости: женщины не идут работать из-за отсутствия 
учреждений, способных обеспечить уход для членов 
семьи, вверенных их заботам (то есть яслей, детских 
садов, групп продленного дня для детей, социальных 
амбулаторных центров для стариков и т.д.; при на
личии подобных заведений они бы могли нанимать
ся на работу).

• долгие и безуспешные поиски привели к тому, что 
поиск был прекращен из-за неимения подходящих ва
риантов. Эту группу называют отчаявшимися работни
ками (discouraged workers). В венгерской статистике тру
да они фигурируют как пассивные безработные.

Перечисленные факторы до определенной степени на
кладываются друг на друга. Поскольку данный вопрос 
находится на стыке экономики, социологии и соци
альной психологии, сложно сказать, до какой степени 
решение об отказе от поиска работы является добро
вольным или вынужденным. Вынуждающим обстоятель
ством может стать общественная норма («женщине ме
сто дома») или отсутствие практических условий для 
работы (отсутствие детских садов или слишком высокая 
плата за их посещение). Где тот предел, после которого 
ищущий работу теряет надежду и «добровольно» уходит 
с рынка рабочей силы?

Готов признать: нельзя провести совершенно чет
кую грань между двумя описанными группами — нетру
доспособным населением и теми, кто способен рабо
тать, но не делает этого. Однако, по сути, можно понять, 
в чем заключается разница.

3. Официальная статистика регистрирует количество 
безработных. Обозначим его буквой U. Существуют жест
кие критерии для разграничения безработных, активно 
ищущих работу, и пассивных безработных, которые пе
рестали ее искать (то есть на момент опроса «безработ
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ный» должен активно искать работу в течение четырех 
недель и т.д.). Вопрос, конечно, несколько произволь
ный (почему четыре недели, а не три, не пять?), но этим 
грешат любые статистические выкладки.

4. И, наконец, существует доля реально занятого населе
ния, количество таких людей обозначим через Е.

В статистике сумму занятых и продолжающих поиски ра
боты безработных называют экономически активной груп
пой населения. В англоязычной литературе используют 
термин labor force -  трудовые ресурсы. Их количество обо
значим через А, где А = Е + U (группа, не входящая в тру
довые ресурсы, это, соответственно jВ, где В = Q - А).

По логике данного исследования избыток трудовых 
ресурсов (Т) должен складываться не только из офици
ально зарегистрированных безработных, но и из неак
тивного, но способного к труду населения (Т  = М  + U). 
Это резерв рабочей силы (используя марксистский тер
мин), откуда можно черпать трудовые ресурсы, если 
они понадобятся на рынке труда. Когда конъюнктурный 
(экономический) цикл идет на подъем, рынок расходу
ет часть избытка, что не только снижает безработицу, 
но и привлекает в активную сферу часть населения, ко
торая ранее не была активной и не искала работу. Осо
бенно хорошо это явление дает о себе знать во время 
войны, когда происходит в буквальном смысле мобили
зация ресурсов и людей привлекают к производительно
му труду в обязательном порядке.

Официальная статистика проводит границу между 
экономически активным и пассивным населением ина
че; концептуальные различия более четко просматрива
ются в таб л .II-4.

Понятийная структура данной работы не совпадает 
с определениями официальной статистики в критиче
ской точке: статистика не ведет регулярный учет коли
чества трудоспособного, но экономически неактивного 
населения. В отдельных исследованиях встречается кате
гория «возрастные группы трудоспособного населения», 
куда обычно относят граждан в возрасте 14-74 лет, од-
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Т А Б Л И Ц А  11 — 4.
Связи между понятиями, используемыми в данной работе, 

и терминологией статистики по рынку труда

П онятийная система данного  
исследования

П онятийная система стати
стики по рынку труда

Избыток  
трудовых 
ресурсов  
(T = M+ U )

Д еф ицит  
рабочей силы

Н етрудоспособное  
население (N )

Трудоспособное, 
но неактивное  
население (М)

Безработны е (U)

Заняты е (Е )

Н езаняты е рабочие  
места (V)

О бщ ее количество населения  
(Q = N + M +  U+E)

Экономически неактивное  
население (5)

Экономически активное 
население (А = U + Е)

Н езаняты е рабочие  
места ( V)

О бщ ее количество населения  
(Q = В + А)

О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Е  ( П Р О Ц Е Н Т Н Ы Е )  П О К А З А Т Е Л И

Доля избытка (/ = T/Q)

Доля трудоспособного, эконом иче
ски неактивного населения  
(m = M /Q )

Доля безработны х (коэф ф ициент  
безработицы ) (и = U/Q)

Доля деф ицита (v  = V /Q )

Доля экономически неактив
ного населения (b = B/Q)

Доля рабочей силы (или доля 
экономически активного  
населения) (а = A/Q)

Доля безработны х (коэф ф и
циент безработицы )
(и = U/Q),  или (и ’ = U / Q ’)

Доля незанятых рабочих мест 
(v = V / 0 ,  или v ' = V /W , 
где W— количество всех рабо
чих мест

П Р И М Е Ч А Н И Я .  О фициальная статистика по рынку труда, как пра
вило, снабж ает относительны е показатели апостроф ам и, как м’ и v \  
Тем не менее соотнош ения и и v  мож но легко восстановить из о ф и 
циальной статистики. Чтобы  рассчитать долю  активности, статисти
ка по рынку труда использует в качестве знаменателя не общ ее коли
чество населения Q, а меньш ее число — Q* (трудоспособное население  
в возрасте от 14 до 64 лет).
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нако такое определение не совпадает с делением, пред
лагаемым мной, ведь в этих возрастных группах могут 
оказаться отдельные личности, которые ни при каких 
условиях не смогут работать, а среди людей старше 74 лет 
попадаются люди, способные к труду, но не работающие.

Далее я исхожу из предположения, что статистиче
ский показатель Ь—доля экономически неактивного на
селения—является приемлемой заменой для показателя 
т—доли трудоспособного, но экономически неактивного 
населения (последний фигурирует в аргументации дан
ного исследования, но статистически не фиксируется). 
Этот показатель отвечает моим целям в рамках дальней
шего анализа: в сравнении данных по конкретной стра
не во временной перспективе и демонстрации «значи
тельных» отклонений, в зависимости от экономической 
системы. Мои предположения, главным образом, осно
ваны на логическом переосмыслении проблемы. Со
гласно моей гипотезе доля нетрудоспособного населе
н и я-вели ч и н а  фиксированная и находится в прямой 
зависимости от демографических и медицинских факто
ров. При этом деление внутри группы трудоспособного 
населения на экономически активных и пассивных гра
ждан зависит от социальных и экономических факторов. 
Результат этого деления довольно четко «виден» в пред
ложенной мною переменной М  (которую мы в данный 
момент не измеряем), тогда как официальная статисти
ка добавляет к этой переменной более-менее постоянную 
цифру (доля нетрудоспособного населения N) и рассма
тривает лишь сумму В = N  + М.

Задача исследователей в будущем —эмпирическим пу
тем разграничить нетрудоспособное и трудоспособное, 
но неактивное население и измерить количество людей в 
обеих группах. Эти данные вполне поддаются измерению.

3 . 2 .  П О Т Р Я С Е Н И Е  НА Р Ы Н К Е  Т Р УД А ,  В Ы З В А Н Н О Е  

С М Е Н О Й  С И С Т Е М Ы

Ранее я ссылался на фото длинной очереди перед поль
ским гастрономом времен экономики дефицита. Сего
дня полки в магазинах Польши и других постсоциали-
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стических стран ломятся от обилия товаров. Покупатели 
привыкли к этому и считают нормой.

Параллельно произошли изменения и на рынке труда. 
До 1989 года в более развитых социалистических странах 
Центральной и Восточной Европы, а также в СССР на
блюдался острый дефицит рабочей силы. Смена системы 
вызвала шок массовыми увольнениями и длительной без
работицей. В течение нескольких лет резко сократилась 
доля экономически активного населения (реально рабо
тающих и безработных, активно ищущих работу). На то
варном рынке привыкнуть к экономике избытка легко, 
но к новым условиям рынка труда приспособиться оказа
лось невозможно—тягостные ощущения никуда не уходят.

Меня, как восточноевропейского экономиста, этот по
ворот вынудил переосмыслить связь между состоянием 
рынка рабочей силы и системой (социалистической или 
капиталистической), в рамках которой этот рынок функ
ционирует. Печально наблюдать, с каким равнодушием 
относятся к данной теме западные ученые. Если не оши
баюсь, никто из западных специалистов по экономике 
трудовых ресурсов не взялся сравнить опыт капитализ
ма и социализма в данной области. Участники западно
го экономического дискурса полагают самоочевидным 
сохранение безработицы даже в условиях так называе
мой полной занятости. Меня до сих пор охватывает раз
дражение (вплоть до возмущения), когда я встречаю 
столь часто используемое канонизированное выраже
ние «естественная доля безработицы»2. Естественная? 
Неужто природа, породившая леса и зайцев, скалы 
и землетрясения, предопределила и наличие безработи
цы? На протяжении многих десятилетий я выступал как 
последовательный критик социалистической системы, 
но и враги, и друзья этой системы должны понимать, что

2. Во избеж ание недопонимания отмечу, что мои рассуждения не каса
ются содерж ания теор и и  естественного уровня безработицы , 
которая служит предметом дискуссий в ш ироких кругах макро
эконом истов, искренне обесп окоенны х проблем ой безработи 
цы. Меня смущают не исследования коллег, но не вполне удач
ный термин.
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* Доля активности рассчитывается как соотнош ение  
между эконом ически активным населением  и трудо
способны м  населением в возрасте от 14 до 64 лет.

И С Т О Ч Н И К И :  Kornai, 1993а. Собрал данны е и под
готовил график Янош Келле. Данны е по ВВП на душу 
населения взяты из исследования Евы Эрлих (Ehrlich, 
1985). Для капиталистических стран данны е по ВВП  
на душу населения и статистика рынка труда взяты  
из еж егодного бюллетеня О О Н ,  а для социалистиче
ских данны х—из статистического сборника СЭВ.

РИС УН ОК  I I - 6 .
С оотнош ение активного и трудоспособного  

населения и уровень экономического развития, 1980

она сопровождалась хроническим дефицитом рабочей 
силы, а не ее избытком и хронической безработицей.

Некоторые цифры позволяют увидеть, какими резки
ми были перемены на рынке труда в странах постсоциа- 
листического региона. К сожалению, отсутствуют дина
мические ряды, которые могли бы показать изменения 
на рынке труда в течение длительного времени до смены 
системы в совокупности с показателями, полученными 
аналогичным способом, для последующих двадцати лет. 
Тем не менее предлагаемые диаграммы и таблицы по
зволяют представить, какую травму нанесли населению 
постсоциалистических стран произошедшие перемены.
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Д анны е по Люксембургу слишком сильно отлича
лись от всех остальных, поэтому его реш ено было не 
указывать.

И С Т О Ч Н И К И : ВВП на душу населения — Бюллетень  
Всемирного банка (World Bank, 2010); для расчета соот- 
нош ения экономически активного к трудоспособному  
населению использованы данные MOT (ILO, 2010).

РИ С УН О К  II -  7.
С оотнош ение активного и трудоспособного  

населения и уровень экономического развития, 2009

Используя тот же принцип, мы составили новый график 
по состоянию на 2009 год (рис. I I -7).

Рисунок I I -6  заслуживает особого внимания тем, что 
во всех социалистических странах (см. область, обведен
ную пунктирной линией) соотношение активного и трудо
способного населения выше, нежели в капиталистических 
странах со схожим уровнем развития.

При сравнении рис. II—6 и I I -7  бросается в глаза изменение, 
вызванное сменой системы: «мешок», обведенный пунктир
ной линией, «рассыпался». Бывшие страны социалистиче
ского лагеря уже не парят высоко над остальными странами. 
Обозначенные кружочками постсоциалистические страны 
на рис. I I - 7  теперь смешались с остальными странами и за
няли свои места сообразно уровню развития в условиях ка
питализма; кое-кто даже опустился ниже прежнего.
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И С Т О Ч Н И К : график, заимствованны й из книги 
«Социалистическая система» (Kornai, 1993), составлен  
Янош ем Кёлле на основе данны х Фалленбухля (Fall- 
enbuch l, 1982, с. 33) и Хольцмана (H olzm an, 1990, с. 6).

РИС УН О К I I - 8 .
Количество незанятых рабочих мест и людей, 

ищущих работу в Польш е, 1964-1988

К сожалению, в свое время никем не проводились общие 
опросы в нескольких странах для измерения дефицита ра
бочей силы. В отсутствие иных данных я решил исполь
зовать график, построенный на материалах, полученных 
входе одного польского исследования (Kornai, 1993а). Вре
менная линия на рис. I I -8 заканчивается 1988 годом. Кри
вая показывает соотношение незанятых рабочих мест 
к количеству безработных. На вертикальной оси видна ло
гарифмическая шкала: в 1988 году на каждого ищущего ра
боту приходилось по 86 незанятых рабочих мест.

В табл. И -5  показаны временные ряды по количеству 
экономически неактивного населения, безработных, не
занятых рабочих мест для ряда бывших социалистиче
ских, а ныне —постсоциалистических стран.

Таблица четко отражает следующие процессы:

• в ряде стран после смены системы резко сократи
лась доля экономически активного населения. Уве
личился избыток рабочей силы, то есть количество
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Т А БЛ И Ц А
Доли экономически неактивного населения, безработны х и количества

Чешская Республика Э стония Польша Латвия

Год Ь и V Ь и Ь и V Ь и V

1989 53,54 47,10 0,30 54,06 0,12 46,49

1990 53,05 0,40 47,89 0,34 54,45 0,12 47,39

1991 52,18 0,75 48,73 0,78 54,77 0,08 48,35

1995 50,77 2,02 0,96 52,50 4,73 56,08 5,90 0,08 52,72

2000 50,47 4,45 0,57 53,30 6,57 55,62 7,25 0,03 55,04 6,62

2005 49,98 4,02 0,83 52,01 3,87 54,75 7,97 0,12 52,18 4,32 0,53

2006 49,96 3,63 1,21 50,58 3,01 55,18 6,14 0,17 50,88 3,50 0,84

2007 50,22 2,69 1,36 50,25 2,38 55,06 4,25 0,17 49,72 3,13 0,89

2008 50,40 2,23 4,46 49,47 2,86 54,35 3,18 0,10 48,53 4,01 0,47

П Р И М Е Ч А Н И Я . Все три индикатора рассчитаны как отнош ение показате
ля рынка труда к общему числу населения. Согласно определениям, данным  
в табл. I I -4 , колонки в таблице отражают циф ры  по следующим показате
лям: b = B /Q —доля экономически неактивного населения; и = U / Q —доля 
безработны х; v = V / Q - доля незаняты х рабочих мест. Мы выбрали эти ф ор 
мулы, чтобы все три соотнош ения было прощ е сравнивать. Для Эстонии, 
Словакии и Словении отсутствует официальная статистика по количеству

трудоспособных людей, которые перестали быть 
экономически активными по различным причинам, 
останавливаться на которых мы здесь не будем. Одна 
из причин —отсутствие перспективы найти подходя
щую работу; многие испытали разочарование; 
до смены системы в большинстве стран региона 
не велась статистика по безработице, однако извест
но, что явление спорадически наблюдалось3. После 
1989-1990 годов количество безработных резко воз
росло и приблизилось к западному уровню.

3. Зам ечание относится к безработи ц е «за заводскими воротами», 
а не к тому, что происходит «на территории завода» — широко рас
пространенная практика, когда люди с действующими трудовыми 
договорам и не могли должным образом  выработать свои часы.
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незанятых рабочих мест в Восточной Европе, 1989-2008
11 -  5.

Год

Литва Венгрия Словакия Словения

Ь и V Ь и V Ь и Ъ и

1989 49,30 56,14 51,69 59,02

1990 49,85 56,38 51,50 58,88

1991 50,01 56,83 0,21 50,71 58,56

1995 51,63 59,96 4,03 0,37 53,87 6,05 52,63 3,46

2000 52,98 7,68 59,49 2,62 0,42 52,13 9,03 52,68 3,07

2005 53,53 3,89 0,23 57,91 03,00 0,41 50,63 7,94 50,40 2,85

2006 53,88 2,64 0,58 57,46 3,15 0,30 50,67 6,55 50,27 2,94

2007 53,42 2,06 0,80 57,52 3,11 0,25 50,69 5,41 49,99 2,39

2008 52,92 2,84 0,67 57,75 3,29 0,21 50,14 4,74 49,86 2,26

незаняты х рабочих мест. Ради упрощ ения работы с таблицей мы исключи
ли часть временны х рядов.

И С Т О Ч Н И К И : данны е по эконом ически неактивному населению , безра
ботны м и количеству незаняты х рабочих мест —M O T (IL O , 2010); незаня
тые рабочие места —О Э С Р  (O E C D , 2010); для Латвии и Литвы источник  
по количеству незаняты х рабочих мест —по материалам Latvijas Statistika 
(2010) и Департамента статистики (Statistikos Departam entas, 2010).

Мне не удалось получить данные по дефициту рабочей 
силы на период, предшествовавший смене системы, — 
единственный доступный индикатор я уже привел. Даже 
в самые тяжелые годы переходного периода незаня
тые рабочие места еще попадались, однако показатели 
в табл. I I -5  получились очень низкие —явления дефици
та на рынке труда интенсивностью не отличаются.

3 . 3 .  К Е Й Н С И А Н С К А Я  Б Е З Р А Б О Т И Ц А

Почему в экономически более развитых социалистиче
ских странах формируется и воспроизводится дефицит 
рабочей силы? Вовсе не из-за желания партийного госу
дарства и дальше проводить политику «тотальной занято
сти». Рынок рабочей силы стал таким не по решению пра-
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вящей политической группы или распоряжению генпла
на, но в силу особенностей и внутренней логики системы.

Позволю себе вкратце и упрощенно изложить механизм, 
детально описанный в моих предыдущих работах, в пер
вую очередь в «Социалистической системе» (Kornai, 1993).

Предприятия находятся в собственности государства. 
Их руководителями, помимо всего прочего, движет же
лание расширить производство (одно из проявлений 
кейнсианского иррационального животного начала), 
что сопровождается неутолимой жаждой инвестирова
ния—они стремятся произвести как можно больше капи
таловложений в реальный сектор, независимо от затрат. 
Склонность к безоглядным инвестициям подпитывает 
отсутствие жестких бюджетных ограничений. Даже если 
бюрократическое распределение средств несколько тор
мозит процесс, система допускает перерасход и оплачи
вает убыточные инвестиции.

Инвестиционный голод—вполне достаточное объясне
ние того, почему рост (по большей части —погоня за ро
стом, насаждаемая «сверху») рано или поздно приводит к 
мобилизации всех доступных трудовых резервов. На ран
ней стадии экономический рост социалистического типа 
мог опираться на приток в промышленность рабочих 
рук из сельского хозяйства и переход женщин из катего
рии домохозяек в категорию полноценных работников, 
но со временем эти дополнительные источники иссякли, 
и нехватка рабочей силы стала ограничивать рост.

Характерные признаки классической социалистиче
ской системы —жесткий государственный контроль цен 
и зарплат. По этой причине напряжение на рынке ра
бочей силы не оказывает инфляционного воздействия, 
как в рыночной экономике. Даже если здесь иногда под
нимают цены и зарплаты, мягкие бюджетные ограниче
ния делают предприятия куда менее зависимыми от рас
ходов, нежели при капитализме.

Процесс инноваций тем временем идет намного мед
леннее, чем при капитализме; производительность тру
да растет урывками или находится в состоянии стагна
ции. Стремление расширяться требует, в первую очередь, 
лишь увеличения количества работающих, однако уро
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вень экономической активности трудовых ресурсов в об
ществе достигает своей верхней границы. Дефицит рабо
чей силы становится массовым и хроническим явлением4.

Описанная ситуация — зеркальное отражение меха
низма формирования безработицы, каким его описы
вает Кейнс (не совсем полная его противоположность, 
но к этому я еще вернусь). В случае с социализмом, жи
вотное начало и вместе с ним макроспрос вырываются 
на волю в результате наличия: 1) государственной соб
ственности; 2) государственной казны, оплачивающей 
любые счета, и мягких бюджетных ограничений; 3) кон
троля над ценами и зарплатами. Если история заменяет 
эти три ключевые детали механизма и на первый план вы
ходят: 1) частная собственность; 2) государство, которое 
отказывается финансово поддерживать убыточные про
екты и ужесточает бюджетные ограничения; 3) если при 
этом цены и зарплаты определяет рынок—то ситуация по
ворачивается в другую сторону. Производители по-преж
нему хотят производить больше и нуждаются в притоке 
рабочей силы, но им приходится учитывать спрос и фи
нансовые ограничения. Это не позволяет им превышать 
лимиты доступной рабочей силы при расширении про
изводства или найме работников5. Если избыток рабочей 
силы становится слишком велик, последствия сказывают
ся на зарплате работников лишь с большим опозданием 
или не сказываются совсем. Зарплаты остаются неэла
стичными (см.: Blanchard, Gali, 2007).

Относительно метафоры «отражения» замечу, что 
речь действительно идет не о полной противоположно

4. Прилагательное «хронический» не совсем уместно, поскольку пери
од интенсивного экономического роста с параллельным деф и ци
том рабочей силы продлился недолго. К моменту, когда процесс  
мож но было назвать хроническим, система уже рушилась. Здесь  
как раз и следует искать одну из причин краха: при социалистиче
ской системе, неспособной  к быстрым инновациям и росту про
изводительности , истощ ение свободны х доступны х трудовых 
ресурсов для производства сильно замедлилось, а затем переш ло  
в стагнацию.

5. Этот контраст удачно демонстрируют модели неравновесия Бенасси
(Benassy, 1982) и Малинво (M alinvaud, 1977).
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сти, по крайней мере в историческом аспекте кейнси
анской теории. Последняя рассматривает безработицу 
как циклическое явление: колебания цикла приводят к си
туации, когда недостаточный спрос ведет к спаду заня
тости. Я же в своем анализе противопоставляю хрониче
ские явления: на зрелом этапе экономического развития 
социалистическая система демонстрирует хронический 
дефицит рабочей силы, а капиталистическая рыноч
ная экономика —хронический избыток рабочей силы. 
В большинстве стран он сохраняется даже в периоды 
подъема; его формируют те, кто активно ищет работу, 
но находит ее, а также трудоспособные люди, которые 
не стали регистрироваться как безработные, но могут 
вернуться в число работающих при определенных соци
альных и экономических обстоятельствах. Теория Кейн
са помогает понять причинно-следственный механизм 
этого продолжительного и хронического явления—даже 
в том случае, если мои выводы выходят за рамки ее по
ложений (я подчеркиваю хронический, длительный ха
рактер явления).

В возникновении и поддержании избытка рабочей 
силы в рамках капиталистической системы участвуют 
и другие механизмы; одни действуют параллельно, дру
гие накладываются друг на друга и даже переплетаются6. 
Большинство экономистов считают, что одним из них 
является механизм формирования кейнсианской без
работицы, чей постоянный вектор направлен в сторо
ну увеличения безработицы и сокращения количества 
экономически активного населения. Степень ускорения 
или замедления его влияния зависит уже от других фак
торов, например от экономической политики государ
ства. Ослабление спроса и финансовых ограничений 
однозначно приостанавливает формирование избытка 
рабочей силы.

6. Существует масса работ по теории занятости, зарплат и рынка тру
да. В данном  исследовании не ставится целью о б зо р  всей лите
ратуры по теме или подробны й разбор отдельных работ. Автор 
обращ ает внимание лишь на работы, непосредственно связанные 
с предметом обсуждения.
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3 . 4 .  С Т Р У К Т УР Н А Я Б Е З Р А Б О Т И Ц А

Так называемая структурная безработица — продукт меха
низма, глубоко укорененного в капитализме7. Иннова
ционный процесс и динамизм капиталистической эко
номики, шумпетеровское созидательное разрушение 
постоянно создают и одновременно уничтожают рабо
чие места. Эти два процесса не сбалансированы между 
собой. Потеряв работу в одном месте, человек не обяза
тельно найдет новое, только что созданное рабочее ме
сто, а может и не подойти для него.

Внедрение новых технологий на производстве требу
ет особых профессиональных навыков. По многим па
раметрам эти требования не совпадают с существующей 
квалификацией работников, вследствие чего работ
ники прежней квалификации могут стать ненужными. 
На адаптацию и приобретение новых навыков уйдет 
время, а новую работу за этот период можно и не найти. 
Кроме того, есть работники, не способные разобраться 
в новых технологиях,— такие в конечном итоге переста
ют быть частью потенциального трудового ресурса.

Динамизм экономики и созидательное разрушение 
постоянно вытесняют с рынка старые компании, что, 
опять же, приводит к утрате рабочих мест. Конечно, все 
время появляются новые компании и предприятия с по
требностью в работниках, но нет гарантии, что предло
жение (в виде новоиспеченных безработных) удовлетво
рит возникший спрос.

Рост производительности труда приводит к разнообраз
ным последствиям. Самое распространенное: на смену ра-

7. В определении  прилагательного «структурная» в данном терм и
не полного консенсуса пока нет. Кто-то считает «структурную» 
и «фрикционную» безработицу одним и тем ж е понятием (или 
двумя сторонам и одной медали). Ч етко разграничить два этих  
явления, безусловно, непросто. В рамках данного исследования 
прилагательное «структурная» относится к группе явлений, свя
занных с ш умпетерианским творческим разруш ением, постоян
ным технологическим и отраслевым перераспределением  произ
водства между регионами и странами.
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бочей силе приходит капиталоемкое оборудование. С ро
стом производительности и интенсивным развитием эко
номики растет и производство, создавая новые рабочие 
места. Однако между двумя типами изменений возникают 
диспропорции; рост числа рабочих мест может не успевать 
за образующимися излишками рабочей силы. Географиче
ское распределение обоих процессов также не совпадает.

Яркий пример — преобразования в сфере сельского хо
зяйства. В деревне возникает массовый переизбыток ра
бочей силы, в то же время урбанизированные регионы 
не в состоянии с достаточной скоростью «переварить» 
приток работников из села.

Территориальное перераспределение спроса на рабо
чую силу происходит не только внутри стран, но и на ме
ждународном уровне. По мере ускорения развития в ряде 
государств, которые прежде отставали (достаточно вспо
мнить о сумасшедших темпах роста в Китае и Индии), 
дешевый экспорт вытесняет с рынка производителей 
в более развитых странах. Если бывший китайский или 
индийский крестьянин переселяется в город и начинает 
работать на заводе, немецкий или бельгийский рабочий 
теряет свой заработок. Это один из побочных эффектов 
глобализации.

Мы приблизились к одному из самых важных выводов, 
которые можно сделать изданных рассуждений. Чем дина
мичнее развивается капиталистическая экономика, то есть 
чем сильнее проявляется данная положительная систем
ная характеристика, тем активнее формируется структур
ная безработица (иными словами, тем сильнее дает о себе 
знать отрицательная системная характеристика).

Динамизм и инновация — основы капиталистиче
ской экономики, и это в свою очередь не позволяет точ
но предсказать, в каком направлении пойдет развитие. 
Кто в 1930-е годы, когда на Западе еще строили страны 
из «железа и стали», мог предвидеть, что готовиться надо 
к эпохе информационных и коммуникационных техноло
гий, которая наступит через пол века? Кто мог предугадать 
стремительные перемены в географическом распределе
нии мирового производства, свидетелями которых мы яв
ляемся сегодня? Все то, что восхищает нас в капитализ
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ме, ведет к покорению новых вершин человеческого духа 
и распространению цивилизации, сопровождается по
терей миллионов рабочих мест и утратой стабильности 
даже для тех, кому удалось сохранить работу

3 . 5 .  Н Е С О Г Л А С О В А Н Н О Е  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е ,  

Ф Р И К Ц И О Н Н А Я  Б Е З Р А Б О Т И Ц А  И П О И С К

Избыток рабочей силы и количество безработных уве
личиваются еще и за счет несовпадения предложения 
и спроса в сфере трудовых ресурсов. Как правило, на
блюдается дисбаланс (mismatch); иными словами, профес
сиональная подготовка тех, кто ищет работу, не соответ
ствует квалификации, необходимой для новых рабочих 
мест. Иногда преодолеть этот разрыв невозможно, а в не
которых случаях «продавцы» и «покупатели» рабочей 
силы могли бы удовлетворить взаимным требованиям, 
но не знают друг о друге. Данный аспект проблемы тесно 
связан с информационной структурой рынка труда. Без
работные, в буквально смысле слова ищут работу, а рабо
тодатели находятся в поиске подходящих трудовых ресур
сов. Процесс этот утомителен и долог. Все время поиска 
соискатели остаются без работы (подробнее о фрикцион
ной безработице и теории поиска см.: Kornai, 1970; Phelps 
et al., 1970; Diamond, 1982; Pissarides, 2000, главы 5 и 6).

Дисбаланс возникает в рамках любой социально-эко
номической системы, независимо от того, что характе
ризует рынок труда,—дефицит или избыток. Механизм 
адаптации (adaptation friction) неизбежно приводит к появ
лению фрикционной безработицы (в тех или иных объе
мах), поэтому его нельзя привязать к той или иной системе 
(хотя даже этот механизм подвержен влиянию окружаю
щей среды, общего состояния рынка; об этом позже).

В силу информационных пробелов и времени, уходя
щего на поиски, структурная и фрикционная безработи
цы тесно связаны между собой и в определенном смысле 
накладываются друг на друга. Если бы от всех участни
ков рынка поступала полноценная информация, вклю
чая точные прогнозы на будущее, дисбаланс, вызванный 
структурными трансформациями, был бы менее ощу
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тим. И наоборот: если бы структура была менее подвиж
ной (в плане технологий, географического и отрасле
вого распределения), согласовать предложение и спрос 
было бы куда легче. В рамках чрезмерно централизован
ной, забюрократизированной и малоподвижной социа
листической экономики с ее замедленным техническим 
развитием проблемы были и с тем и с другим. Однако 
самым серьезным препятствием служили ограничители 
технического прогресса. Бурное развитие технологий 
при капитализме само по себе приводит к значитель
ной структурной безработице (как бы ни был отлажен 
процесс обмена информацией с обеих сторон), поэто
му данное явление я отношу к системным характеристи
кам капитализма, в отличие от фрикций, связанных с не
хваткой информации8.

Два пересекающихся явления—непрерывная структур
ная реорганизация и помехи при согласовании —приво
дят к тому, что на рынке труда одновременно возникают 
и дефицит, и избыток рабочей силы. Мы уже несколь
ко раз отмечали одновременность присутствия дефици
та и избытка в связи с распределением товаров, услуг 
и мощностей. Теперь к этому списку можно добавить 
и аналогичные процессы на рынке труда. Наглядный 
пример —статистические данные, приведенные в табл. 
I I -6. На основе таблицы был составлен график с вре
менными рядами для трех стран (рис. I I -9)

Таблица I I -6  и график на рис. I I -9  подтверждают оба 
положения:

1) дефицит и избыток постоянно сопровождают друг 
друга;

8. Ф рикции, вызванные нехваткой инф орм ации, случаются в обеи х  
системах, однако при капитализме заинтересованны е стороны  
острее ощущают на себе последствия ош ибок, чем при социализ
ме. Социалистическое предприятие м ож ет переж ить ф ин ансо
вый ущерб, даже если оно не слишком эф ф ективно эксплуатиру
ет свои трудовые ресурсы (мягкие бю джетны е ограничения это  
позволяют). Работники также подвержены разбалансировке рын
ка труда, поскольку разрыв между зарплатами меньше, а работу 
сменить нетрудно, если есть желание.
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Т А БЛ И Ц А  II - 6 .
Сравнительные данны е по количеству экономически неактивного 

населения, безработны х и незанятых рабочих мест в различных 
странах, 1980-2008

Великобрита-

Год

США ния Япония Испания Швеция

b и V Ь и V Ъ и V Ь и V Ъ и V

1980 51,96 3,33 53,80 0,17 54,07 0,98 0,32 62,87 4,08 0,03 47,97 1,16 0,36

1982 51,47 4,57 53,82 0,26 53,60 1,12 0,31 62,70 5,69 0,05 47,56 1,85 0,25

1984 50,96 3,58 52,90 5,15 0,29 53,09 1,32 0,33 62,37 7,29 0,10 47,21 1,85 0,44

1986 50,23 3,39 51,56 5,80 0,41 52,86 1,37 0,36 62,95 7,72 0,12 46,77 1,52 0,55

1988 49,82 2,69 50,80 4,46 0,39 52,34 1,27 0,51 61,04 7,51 0,15 46,46 1,01 0,59

1990 49,72 2,76 50,14 3,51 0,21 51,19 1,09 0,52 60,28 6,46 0,11 46,01 0,99 0,22

1992 49,94 3,68 50,99 4,85 0,22 50,27 1,14 0,38 59,83 7,39 0,05 48,03 3,00 0,10

1994 49,99 2,99 51,62 4,74 0,32 50,20 1,54 0,38 58,86 9,88 0,07 49,59 4,82 0,17

1996 49,73 2,64 51,72 4,03 0,49 50,04 1,80 0,44 58,22 9,26 0,13 49,77 5,00 0,18

1998 49,32 2,21 51,60 3,06 0,60 50,03 2,19 0,39 57,13 8,00 0,36 50,67 4,15 0,29

2000 49,22 1,98 51,05 2,73 0,72 50,62 2,55 0,47 55,42 6,18 0,29 50,62 2,95 0,31

2002 49,61 2,85 1,05 50,95 2,48 1,02 51,17 2,83 0,53 54,78 5,05 0,36 49,54 2,67 0,28

2004 50,08 2,72 1,10 50,69 2,27 1,05 51,72 2,44 0,65 52,98 5,21 49,33 3,32 0,25

2006 49,91 2,29 1,33 50,07 2,71 1,00 51,91 2,14 0,63 51,42 4,22 48,34 3,64 0,46

2008 50,06 2,86 1,07 49,90 2,86 1,04 51,97 2,08 0,41 50,43 5,82 47,90 3,32 0,29

П Р И М Е Ч А Н И Е . Все три индикатора рассчитаны  как отнош ение  
показателя рынка труда к общ ему числу населения. Согласно оп р е
делениям, данным в табл. I I -4 ,  колонки в таблице отражают цифры  
по следующим показателям: b = B / Q —доля экономически неактивно
го населения; и = U /Q —доля безработны х; v = V /Q —доля незанятых 
рабочих мест. Ради упрощения работы с таблицей мы исключили часть 
временных рядов.

ИСТОЧНИКИ: данные по экономически неактивному населению, без
работны м и количеству незаняты х рабочих мест —MOT (ILO , 2010); 
незанятые рабочие м еста—ОЭСР (OECD, 2010); данные по количеству 
незаняты х рабочих мест в В еликобритании и С Ш А — Национальное  
статистическое управление В еликобритании (O ffice for N ational Sta
tistics, 2010) и Статистическое управление М инистерства труда США 
(Bureau o f  Labor Statistics, 2010).
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Согласно определениям, данным 
в табл. 11-4, b и и соответствуют показателям: b = В /О  
им = U /Q .

И С Т О Ч Н И К И :  см. источники к табл.  I I - 6 .

РИС УН ОК  I I - 9 .
Соотношение экономически неактивного населения 
и безработных в трех «старых» капиталистических 

странах, 1989-2009

2) в «старых», «традиционных» капиталистических 
странах (странах, не прошедших социалистическую 
фазу) избыток проявляется сильнее, нежели дефи
цит9. Это в равной степени относится и к странам 
типа Швеции, которые лидируют в построении «го
сударства благосостояния» (welfare state), в сокраще
нии безработицы и увеличении доли экономически 
активного населения.

9. На рис. II-6  отчетливо просматриваются два очень важных фактора, 
объясняющих долю экономически активного населения,—уро
вень развития и влияние конкретной системы. Временные ряды 
для каждой страны в табл. II-5  явно демонстрируют результаты 
экономического роста. Влияние на рост этой доли в временнЫх 
рядах для многих стран (снижение доли экономически неактив
ного населения) могут оказывать и другие факторы, в первую 
очередь —изменения в институтах рынка труца. Поэтому сравне
ние данных на рис. II-6  с данными в табл. II-5  без дополнитель
ного анализа представляется не вполне корректным.
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3 . 6 .  С Д Е Л Ь Н А Я  ОПЛАТ А ТР УД А

Следующее ключевое понятие при анализе причин по
стоянного воспроизводства безработицы — сдельная опла
та труда. Работодатели готовы выплачивать суммы, 
превышающие гибкие зарплаты (market-clearing wages), 
то есть зарплаты, приводящие в равновесие предложе
ние и спрос на рынке труда. Такая оплата труда не след
ствие альтруизма работодателей, а результат соблюдения 
собственных интересов, включая ряд факторов.

Прежде всего, работодатель хочет защититься от хал
туры (shirking)10. Надсмотрщик за каждым работни
ком—слишком дорогое удовольствие. Есть смысл срав
нить расходы на контроль за работниками (monitoring) 
с расходами на выплаты, превышающие размер сдельной 
оплаты труда. Во многих случаях последняя сумма ока
зывается меньше, особенно если результаты труда слож
но оценить в цифровом выражении, то есть важнее ка
чество продукта. Чем больше умственного труда нужно 
для выполнения задания, тем выше требования к уров
ню интеллектуального вклада работника и тем сложнее 
платить сдельно или на почасовой основе, а также опре
делить, не схалтурил ли работник. Вместо этого прихо
дится придумывать внутренние стимулы, для чего и су
ществует сдельная оплата труда. Выход на рынок труда 
с завышенным предложением о зарплате упрощает отбор 
персонала; с гибкой заработной платой это делать слож
нее. Заполучив место с высокой заработной платой, ра
ботники делают все возможное, чтобы его не потерять.

Эффект от использования сдельной оплаты труда уве
личивается, если работник стремится работать с полной 
отдачей не только из страха потерять надбавку, но из бо
язни потерять саму работу. Коллективный интерес всех

10. Новаторское исследование по теории сдельной оплаты труда — ста
тья Шапиро и Стиглица (Shapiro, Stiglitz, 1984). Немало работ 
посвящено описанию и причинно-следственному анализу явле
ния, в том числе —книга Мильгрома и Робертса (Milgrom, Roberts, 
2005).
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работодателей состоит в поддержании хронического из
бытка рабочей силы, поскольку он становится орудием, 
которое можно использовать на всех рабочих местах. По
этому даже самые просвещенные и социально чуткие ра
ботодатели не могут совершенно искренне поддерживать 
меры по снижению безработицы. Они вовсе не заинтере
сованы в том, чтобы на рынке труда возник дефицит рабо
чей силы. Таким образом, перед работниками постоянно 
маячит угроза увольнения. В знаменитой статье Шапиро 
и Стиглица «Равновесная безработица как средство под
держания трудовой дисциплины» данное обстоятельство 
отражено уже в самом названии (Shapiro, Stiglitz, 1984)11. 
Утверждение звучит очень «по-марксистски», но от этого 
не перестает соответствовать действительности.

Ш ироко известны макроэкономические доводы про
тив радикального уничтожения безработицы и в осо
бенности — против «сверхзанятости». При чрезмерном 
усилении стимулов для поднятия заработной платы из
быточный спрос на трудовые ресурсы приводит к по
вышению цен и затрат, запускается спираль инфляции. 
Этот аргумент вполне правомерен12, но не исключает 
и действие другого механизма—коллективной заинтере
сованности работодателей в сохранении безработицы 
как средства поддержания дисциплины.

Рассуждения о сдельной оплате труда хорошо извест
ны всем, кто знаком с идеями Маркса о промышлен
ной резервной армии (Маркс. Капитал. Т. I). Наличие 
такой армии (избытка рабочей силы —если пользовать

11. Чтобы механизм, описанный в работе, функционировал, работода
тели не обязательно должны осознавать свою коллективную заин
тересованность в поддержании безработицы. Если рынок труца 
окажется в крайне напряженном положении, а занятость достиг
нет 100%, стимулирующая сдельная оплата поднимется слишком 
высоко (для работодателей). Когда отдельные работодатели подни
мают зарплату в рамках собственных торгов на рынке труда, они 
(пусть и бессознательно) отодвигают порог занятости ниже 100%.

12. Данная взаимосвязь составляет хребет теории о естественной нор
ме безработицы. Основы теории, ознакомиться с которыми мож
но в любом учебнике по макроэкономике, заложили в своих рабо
тах Фелпс (Phelps, 1968) и Фридман (Friedman, 1968).
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ся терминологией данного исследования) позволяет ра
ботодателям ограничивать размеры зарплат, укреплять 
трудовую дисциплину и использовать ее при необходи
мости расширить производство. Теория сдельной опла
ты труда, безусловно, сродни идеям, популярным среди 
социалистов и анархистов, согласно которым капитали
стически е работодатели покупают лояльность «рабочей 
аристократии», гарантируя ей более высокие зарплаты13. 
Близость этих идей (и даже их приоритет) вынуждены 
признавать даже те экономисты, которые не склонны 
усматривать подобное родство или стыдятся его.

В пользу избытка рабочей силы выступает еще один ар
гумент: наличие избыточных трудовых ресурсов обеспе
чивает более гибкое регулирование. Работодателю проще 
резко увеличить или реорганизовать производство, если 
он может с легкостью перенаправить необходимые для 
этого трудовые ресурсы. Аргумент, конечно, технократи
ческий. Неодушевленные мощности и складские запасы 
нисколько не страдают от пребывания в резерве, тогда 
как запасы рабочей силы состоят из живых людей, кото
рые мучаются, вынужденные ждать на скамейке запасных.

Вернемся еще раз к тому, что в промышленных отрас
лях стран с социалистической экономикой, достигших 
среднего уровня развития (СССР и страны Восточной 
Европы), наблюдался хронический дефицит рабочей 
силы. Все понимали, до какой степени данное обстоя
тельство ослабило трудовую дисциплину. Работники об
основанно считали, что за отсутствие усердия их никто 
не уволит, даже если они начнут откровенно халтурить, 
а если и уволят, то найти новую работу будет несложно. 
На это постоянно жаловались все руководители заводов 
и мастера цехов. Многие работали не за страх, а за со
весть, отождествляя себя с работой; в иных местах, где 
это можно было сделать эффективно, работники даже 
получали за это материальное вознаграждение. При этом 
угроза увольнения за нарушение дисциплины над ними

13. Выражение «рабочая аристократия» впервые встречается у Бакуни
на, а затем (многократно) в работах Каутского и Ленина.
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не висела. Признаем честно, работникам данная ситуа
ция давала ряд преимуществ. Наличие работы придает 
уверенности, тем более если нет опасности ее потерять. 
С переходом от дефицита рабочей силы к ее избытку об
щество в целом и выиграло, и проиграло, причем выиг
рыши и проигрыши распределились между его членами 
неравномерно.

Подытожим: постоянное воспроизведение избытка ра
бочей силы, хроническая безработица и недостаточная 
занятость — специфические характеристики капитали
стической системы. Для безработных они несут страда
ния, материальные потери и унижение, а для работаю
щих — неуверенность и страх потерять работу. Отбор 
кандидатов на вакантные места нередко связан с прояв
лениями расизма и прочих видов дискриминации.

Невозможно требовать или обещать полную заня
тость, одновременно принимая и поддерживая капита
лизм. Многие политики и исследователи манипулируют 
словом «полная», но подобные манипуляции лишены 
всякого смысла. Для меня «полная» занятость означа
ет не 97 или 93%, а 100%. И такой точности требуют 
не только ученые, но и все заинтересованные лица. Сто
процентная гарантия успеха при хирургической опера
ции означает, что подобное вмешательство успешно все
гда. Если врач или статистика заявляют, что операция 
успешна в 97% случаев, для медицины это отличный ре
зультат и практически «абсолютная уверенность»; 3% 
пациентов, которым вмешательство не помогло, могли 
остаться хронически больными, инвалидами или вооб
ще умереть. Безработицу на уровне 3% можно рассма
тривать как внушительное достижение макроэкономиче
ской политики, однако тех, кто попал в эти 3%, ничуть 
не успокаивает мысль о том, что они остались без рабо
ты вследствие структурной безработицы. Можно и нуж
но проводить такую макроэкономическую политику и со
здавать такие институты, которые позволят сократить 
безработицу и облегчить ее последствия. Ради выпол
нения этой задачи можно и нужно поработать, однако 
я считаю неприемлемым использовать лозунг о достиже
нии полной занятости в рекламно-политических целях.
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II-4
Позитивное описание 

и причинно-следственный анализ

4 . 1 .  « Р А В Н О В Е С И Е »  КАК П О Н Я Т И Е —

М О Ж Н О  Л И  ЕГО И С П О Л Ь З О В А Т Ь

Читатель-экономист наверняка заметил, что я до сих пор 
избегал в своих рассуждениях слова «равновесие». Это 
понятие появлялось лишь там, где речь заходила о ка
ких-либо идеях мейнстримной экономики.

Существует не много терминов, которые вызывали бы 
столько споров. Различные школы наделяют его все но
выми и новыми значениями. Кто-то радуется, когда эко
номика или ее отдельный сегмент находятся в равно
весии, кому-то подобное состояние не нравится и даже 
кажется опасным. Грубо говоря, спор о равновесии мож
но назвать диалогом глухих, поскольку его участники 
либо вообще не слышат, либо не понимают друг друга, 
обсуждая равновесие, неравновесие, антиравновесие и т.д.

Я лишен иллюзий и не думаю, будто данная рабо
та и отдельные замечания по поводу равновесия могут 
упорядочить понятийный хаос. Если читателям удаст
ся уяснить, как я истолковываю понятие «равновесие» 
на момент написания этого текста и считаю ли его при
годным,—этого мне уже будет достаточно1.

1. В словах «на момент написания» мне видится некоторая самоиро- 
ния. Не стану отрицать, что мое отношение к этому важному 
понятию менялось не раз, и это может смутить читателя. Не хочу 
перегружать текст историей трансформации термина в моей лич
ной системе координат (может, напишу об этом в другой раз). 
Здесь речь пойдет исключительно о моем сегодняшнем понима
нии данной концепции.
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Сам термин «равновесие» имеет латинское проис
хождение [в русском — калька XVIII века с латинско
го aequilibrium, где aequus— «равный» и libra—«весы, уро
вень»] и связан со шкалой весов: если на каждой чаше 
вес одинаковый, уровень может покачаться, но рано или 
поздно вернется в состояние покоя. Грузы, находящиеся 
в чашах уравновесят друг друга. Отсюда и обиходное зна
чение: в какой-либо системе (в нашем случае —на весах) 
противодействующие силы уравновешивают друг дру
га, и система приходит в состояние покоя. Нет никаких 
причин отказываться от широкого толкования данного 
термина, способного описать состояние, возникающее 
в самых разнообразных системах.

Концепция равновесия в мире математических моделей 
имеет четкое определение, и общее определение для 
всех искать нет смысла. Есть модели, в которых опреде
лено не только само понятие равновесия, но и его ха
рактеристики: сколько точек равновесия может быть 
(одна или много), каковы особенности стабилизации 
и т.д. Разным моделям соответствуют разные определе
ния равновесия. При анализе математических моделей 
для динамических систем можно выделять стационар
ные состояния (steady states) или фиксированные точки — 
данные понятия родственны концепции равновесия. Су
ществуют и такие модели, при анализе которых понятие 
равновесия не рассматривается.

Обратимся к реальности. Концепцию равновесия ис
пользуют физики, химики, биологи, но мы останем
ся в рамках своей дисциплины — экономики как одной 
из общественных наук. На практике существуют эконо
мические подсистемы, находящиеся в состоянии отно
сительного равновесия (где оно идеальное или стремит
ся к идеальному). Например, в финансовой отчетности 
страны или компании доходы в точности соответствуют 
расходам или количество товара, поступающего на склад, 
равно количеству товара, вывозимого со склада.

Сузим вопрос: как обстоят дела с координацией про
изводства и потребления, продавцов и покупателей или 
с распределением ресурсов? И какова ситуация на рынке 
с функционированием особых механизмов координации
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и распределения? Существует ли состояние равновесия? 
Мой ответ однозначен: нет. На реальном рынке в функ
ционировании механизмов реальной координации 
и распределения нет и не может быть равновесного со
стояния. Конкурирующие или противостоящие друг дру
гу силы постоянно меняются. Изменение —вот важное 
событие. Если вдруг, на мгновение, возникает состояние 
покоя, это неинтересное и неактуальное событие.

Я не первый и не единственный экономист, утвер
ждающий подобное. Все сказанное является основопо
лагающим тезисом австрийской школы, от Мизеса, Хай- 
ека и Кирцнера до ее современных последователей2. 
Хотя по многим важным вопросам мои взгляды расхо
дятся с положениями австрийской школы, в этом важ
ном утверждении я к ней всецело присоединяюсь.

Если на одну чашу весов (таких, какие люди использу
ют дома или на базаре) положить продукты, а на другую— 
гири, то какое-то время чаши будут колебаться то в одну, 
то в другую сторону. Если подобрать гири правильно, 
то вскоре колебания замедлятся, и стрелка весов оста
новится. Будет достигнуто равновесие, в прямом смыс
ле слова, ведь прекращение колебаний означает, что 
вес на обеих чашах одинаков. Однако реальная эконо
мика по своей природе отличается от весов. Я попытал
ся это показать. Постоянно идет техническое развитие, 
имеющиеся предложение и актуальный спрос отличают
ся от прошлогодних или тех, что были десять лет назад, 
не только количественно, но и качественно (если бы при
шлось выбрать имя одного ученого, чтобы обозначить 
круг идей в поддержку положения австрийской школы 
о постоянном изменении рынка, я бы назвал Шумпе
тера). Непрерывный инновационный процесс также 
лишает смысла словосочетание «рыночное равнове
сие» — здесь нам приходится рассматривать данный во
прос не с позитивных, а с нормативных позиций. Хотим

2. Приведу лишь несколько работ из обширного наследия австрийской 
школы, в которых указанным идеям уделяется особое внимание: 
Науек, 1948; Kirzner, 1973; Lachmann, 1976; Lavoie, 1985; Cowan, Riz
zo, 1996.
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мы этого, или нет, на реальном рынке нет и не может 
быть равновесия3.

Если приведенная аргументация справедлива, я пра
вильно делаю, что не разграничиваю «в точности не
обходимые» (равновесные) и «избыточные» резервы 
мощности, «в точности необходимые» (равновесные) 
и «избыточные» запасы продукции и «в точности необхо
димые» (равновесные) и «избыточные» трудовые ресур
сы. Дело не в моем невежестве—я не прибегаю к данной 
категории, потому что она не существует на практике.

Однако из этого не следует, будто концепция равнове
сия не может быть использована при позитивном опи
сании реального рынка. Ее можно применять в качестве 
эталона или точки отсчета в умозрительных эксперимен
тах. Приведу два примера. В микроэкономической тео
рии мы можем определять равновесие Вальраса для рынка 
по модели Вальраса, Эрроу и Дебре (или их последова
телей). Равновесие Вальраса формируется между про
давцами и покупателями в таком мире, где и тем и дру
гим доступна вся без исключения информация, будущее 
предсказуемо, любые настройки и согласования проис
ходят мгновенно без каких-либо трений и т.д. Возника
ет вопрос: насколько далеко от такого воображаемого 
состояния находится реальный рынок, функционирую
щий у нас перед глазами? Второй пример—модель роста, 
разработанная Нейманом; в ней отсутствуют техниче
ские изменения, а все отрасли развиваются равновесно 
с одинаковой скоростью. Было бы полезно посмотреть, 
насколько отличается от этого путь развития каждой 
экономики на практике, почему одни отрасли исчеза

3. Миклош Калдор явно имел в виду именно это, когда назвал (и спра
ведливо, как мне кажется) экономику равновесия «нерелевант
ной» (Kaldor, 1972). Однако с сегодняшних позиций необходимо 
добавить: Калдора настолько раздражали многочисленные теоре
тические разглагольствования, что он перестал быть объектив
ным и отказывался признавать пользу математических моделей 
равновесия для мира теории. Когда Калдор написал свою знаме
нитую разгромную статью, я и сам впал в аналогичное заблужде
ние. Свои тогдашние воззрения я описал и критически оценил 
в автобиографии «Силой мысли» (Kornai, 2006, глава 6).
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ют, а другие появляются, почему постоянно меняются 
соотношения между отраслями? Однако абстрактная ма
тематическая модель — это инструмент анализа, заим
ствованный из виртуального мира, и равновесный рост 
Неймана ни в коем случае не следует рассматривать как 
описание реального роста.

Мне кажутся проблематичными определения, выводя
щие понятие «равновесие» из состояния «покоя», в ко
тором якобы находятся участники рассматриваемой 
системы. При таком подходе система находится в рав
новесии, если ее участники — ради своих же интересов — 
больше не хотят сдвигаться с точки равновесия. Так мы 
легко можем увязнуть в тавтологии4.

В условиях экономики дефицита незадачливые поку
патели покупают не то, что хотели изначально, не тогда 
и не там, где планировали. В результате различных выну
жденных манипуляций, они приобретают то, что удалось 
«достать», в случайном месте и в незапланированный мо
мент. На данном этапе приходится довольствоваться по
купкой с горьким сознанием того, что любые последую
щие попытки могут закончиться еще хуже. Этот момент 
можно назвать точкой покоя, или состоянием равнове
сия, но сам термин приобретет двусмысленность и мо
жет даже ввести в заблуждение. В аналогичном контек
сте меня смущает и понятие «равновесие безработицы». 
Признаю, что в рамках модели все участники рынка 
труда смиряются с состоянием «равновесия безработи
цы». Но может ли успокоиться тот, кто очень даже хотел 
устроиться на работу, но столкнулся с одним из ограни
чений занятости (о которых мы подробно говорили чуть 
ранее)? Дефиниции, выводящие равновесие, или состоя
ние покоя, из позиции, которую участники вынуждены 
занимать, —в отсутствие более благоприятной альтерна
тивы — базируются на слишком сомнительном психоло
гическом и социальном фундаменте.

4. Следует упомянуть о теориях, которые определяют понятие равно
весия с точки зрения ожиданий (expectations): состояние равнове
сия представляет собой воплощение рациональных ожиданий. 
В данной работе я не обращаюсь к этой теме.
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Перед всеми экономистами, начиная с Маршалла 
и Вальраса и заканчивая представителями доминирую
щего течения в современной экономической науке, мая
чит пример ньютоновской физики, в которой понятие 
равновесия занимает заслуженное и четко определенное 
место. Если бы я ориентировался на естественные нау
ки, то, скорее, примкнул бы к тем экономистам, кото
рые черпают вдохновение в теории Дарвина и эволюци
онной биологии. Сходство между естественным отбором 
и эволюцией живых существ и техническим прогрессом 
в условиях децентрализованной рыночной экономики 
заставляет по-настоящему задуматься.

Любое предпринимательское начинание или иннова
цию можно рассматривать как случайную мутацию. Но
вый продукт, способ организации, новая технология 
или предприятие ведут борьбу за выживание. Одним уда
ется не просто остаться в живых, но и «размножиться»: 
инновация получает широкое распространение, компа
нии с высокой производительностью растут и становят
ся еще больше. Другие мутации обречены: часть изобре
тений исчезает, компании приходят к банкротству. Идет 
естественный отбор. Приговор выносит не некая выс
шая воля, обладающая рациональным предвидением 
и полной информацией; решающим критерием стано
вится жизнеспособность. Большую роль играет случай. 
В целом все работает нормально, но не всегда: ценные 
нововведения терпят неудачу, а компании, которые мог
ли бы уступить место чему-то лучшему, еще долго оста
ются «в живых».

Биологическая и рыночная эволюция схожи еще 
и тем, что «равновесие» в них не имеет смысла5. Изме

5. Здесь речь идет о длительном процессе эволюции, который продол
жается миллионы лет. Совсем иные вопросы возникают в обла
сти экологии (как одной из частей биологии), где рассматривают
ся краткосрочные процессы в рамках отношений между живыми 
организмами и окружающей их средой. Определенные системы 
сосуществования живых организмов можно описать с помощью 
теории, допускающей применение аналитического инструмента 
равновесия. В лесу, например, живут бок о бок хищники и объ
екты их питания. Если из-за вмешательства человека какая-ли
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нения происходят постоянно; они подхлестываются кон
фликтом между стремлением выжить и размножиться 
и реальными возможностями. Прежде чем продолжить 
данную аналогию, сделаем небольшую остановку.

На Дарвина сильно повлияли работы экономиста То
маса Мальтуса (Coutts, 2010, Jones, 1989)6. В представле
нии ученого живые организмы размножаются, но необ
ходимые для этого физические ресурсы ограниченны. 
Прирост количества останавливается или растет медлен
нее, чем совокупные нужды живых организмов. Это об
остряет борьбу, в ходе которой появляются все новые 
мутации, происходит эволюционное развитие. Если опи
сать процесс, занявший миллионы лет, в терминах мо
его словаря, то мир природы —это анархическая эконо
мика дефицита без генплана, распределителей талонов 
на продукты, без полиции и органов безопасности. Каж
дый сам за себя, кто успел, тот и съел7. Если же исполь
зовать более стандартную терминологию, это экономи
ка избыточного спроса с нехваткой природных ресурсов.

Рыночная экономика — какой она показана в данной 
работе — представляет собой полную противополож
ность. Речь идет об экономике избытка, а не дефицита. 
Перевес на стороне предложения. Но и здесь эволюцию 
подстегивают расхождения между спросом и предложе
нием, а также напряжение, возникающее между двумя 
этими мощными процессами.

Я вовсе не рекомендую механически перенять какую- 
либо эволюционную модель. Задача и скромнее, и зна
чительней: экономистам надо бы обратиться к филосо
фии науки, на которую дарвиновская теория опирается.

бо группа из леса исчезнет, природный баланс будет нарушен: 
без добычи вымрут хищники, а без хищников пищевые объекты 
расплодятся в чрезмерном количестве (данный феномен описан 
в модели межвидовой конкуренции Лотки —Вольтерра—ее иногда 
используют для анализа экономических явлений).

6. Выражаю благодарность Андрашу Шимоновичу, который обратил
мое внимание на этот важный факт интеллектуальной истории.

7. В своих предыдущих работах я называю данный тип механизма
агрессивной координацией.
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Маркс и Шумпетер—оба большие поклонники Дарвина— 
смотрели на историю капитализма именно его глазами, 
и я в своей работе пытаюсь следовать их примеру.

Эволюционная экономика, сложившаяся под влияни
ем дарвиновской биологической теории эволюции, на
считывает немало десятилетий. С момента выхода пер
вых значительных работ (Veblen, 1898; Nelson, Winter, 
1982) она постоянно развивалась и превратилась в науч
ную школу, стоящую одной ногой в мейнстримной эко
номике, а другой —на собственном пути8. Я ощущаю глу
бокое интеллектуальное родство с трудами специалистов 
по эволюционной экономике и хочу надеяться, что ее по
следователи внесут свой вклад в дальнейшую разработку 
основных идей данной работы, математическое модели
рование и расширение практической базы.

4 . 2 .  А С И М М Е Т Р И Я

Там, где традиционная экономика (та, что занимается 
рынком и механизмами, координирующими производ
ство, потребление, продажи и приобретение) видит 
симметрию между двумя сторонами, я ощущаю асимме
трию. И в этом я не одинок. Обилие современных тер
минологических пар заставило меня объединить самые 
употребимые в табл. I I -7.

Первый термин в первой паре (экономика дефицита) 
уже широко известен, второй (экономика избытка) —вво
дится в данной работе. Вторая и третья пары понятий 
довольно популярны, особенно среди последователей 
Кейнса и Калдора и представителей посткейнсианской 
школы. Четвертая пара не принадлежит словарю теоре
тической экономики, но встречается в профессиональ
ной деловой речи. Пятую пару я безуспешно пытался 
внедрить в книге «Антиравновесие» (Kornai, 1971).

Не так уж важно, какая пара понятий получит широкое 
распространение, возможно, появятся новые термины,

8. Неплохой обзор по данной теме содержится в работе Ходжсона 
(Hodgson, 1993).
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Т А Б ЛИ Ц А II - 7 .
Две стороны состояния рынка: обзор терминологии

Термин

Черты координационного рыночного 
механизма, на которые обращается
внимание

1. Экономика дефицита —эко
номика избытка

2. Экономика ограниченно
го спроса —экономика огра
ниченного предложения (или 
экономика ограниченных 
ресурсов)

3. Экономика избыточного 
спроса —экономика избыточ
ного предложения

4. Рынок продавцов —рынок 
покупателей

5. Давление —«поглощение»

Намерение купить —произвести/про
дать не реализуется. Доминирует 
явление дефицита или избытка 
соответственно

Что в первую очередь мешает расши
рению производства?

В макроэкономическом понимании: 
какая агрегированная переменная 
имеет более длинное плечо? В микро
экономическом понимании: какая 
из сторон проявляется интенсивнее 
и чаще?

Какая из сторон сильнее на рынке?

Описываются действия участников 
рынка: либо продавец давит на поку
пателя, заставляя приобретать свой 
товар, либо покупатель стремится 
завладеть товаром, «поглотить» его

которые будут восприняты экономистами с единодушием. 
В конечном счете все пять пар отражают одну и ту же точ
ку зрения: между составляющими рынка, процесса покуп
ки-продажи всегда имеется существенное расхождение — 
одна сторона сильнее, другая слабее, одна обладает пре
имуществом по отношению к другой и т.д. Именно это я 
трактую как устойчиво асимметричное состояние рынка9.

9. За последние несколько десятилетий экономисты не раз сталкива
лись со словом «асимметричный», но чаще всего в связи с «асим
метричной информацией». Каким бы важным явлением она
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В данном контексте я разделяю позицию создателей 
модели нарушения равновесия (disequilibrium) (Portes, 
Winter, 1980; Benassy, 1982; Malinvaud, 1977). Несмотря 
на расхождения по ряду важных методологических во
просов (агрегация и т.д.), мы в равной степени счита
ем необходимым сосредоточиться на состояниях рынка, 
которые отклоняются в ту или иную сторону от равно
весия Вальраса.

Я также солидарен с группой исследователей, кото
рые рассуждают о равновесии безработицы (unemploy
ment equilibrium) (Layard, Nickell, Jackman, 1991; Pissarides, 
2000). Посредством данной характеристики они пытают
ся показать, что безработица носит устойчивый харак
тер; ее причина — постоянно работающие механизмы, 
а не временные, переходные условия. Как я уже отмечал 
выше, меня изрядно смущает в этой связи термин «рав
новесие», но куца важнее общее понимание асимметрич
ности положения. Рынок рабочей силы не колеблется 
симметрично в отношении некоего среднего значения — 
верх берут то работодатели, то работники. Асимметрия 
соотношения сил носит устойчивый характер.

Идея симметрии рынка глубоко укоренилась в мыш
лении экономистов. В этом плане куда легче найти об
щий язык с деловыми людьми — они знают, что такое 
конкуренция из повседневной практики ведения бизне
са. Термины вроде «конкурентного равновесия» (competi
tive equilibrium) повергают их в ступор. Если все товары, 
предназначенные для продажи, находят своих покупате
лей, а все покупатели находят нужные им товары, какой 
тогда смысл конкурировать? Это все равно что олимпий

ни была, боюсь, включение этого понятия в данное исследование 
только запутает читателя. Врачи, как правило, информированы  
о диагнозе и способах лечения лучше пациентов. Тем не менее 
в ряде сегментов сферы медицинских услуг при определенных 
экономических условиях может сформироваться «рынок покупа
телей»: если пациенты платят за услуги из собственного карма
на, они могут свободно выбирать, кто будет их лечить, и врачи 
начнут конкурировать за платящих хорошие деньги частных поку
пателей. Поэтому отложим проблему информации —к ней я нена
долго вернусь далее.
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ские игры, где количество медалей равно числу сорев
нующихся. Соперничество и наличие «избытка»—две 
стороны одного и того же явления; одно не может су
ществовать без другого. Каждый может выделить одну 
из сторон по своему усмотрению, и назвать это «эконо
микой избытка» или «конкуренцией продавцов», либо 
как-нибудь еще. Суть в том, чтобы передать асимметрич
ность ситуации. Не вредно при этом добавить, что есть 
и противоположное, асимметричное состояние —«эко
номика дефицита» с «соперничеством покупателей» 
за благосклонность со стороны продавцов10.

4 . 3 .  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

Д В У Х  Н О В Ы Х  Р Е Ж И М О В  Р Ы Н К А

Надеюсь, читатели, добравшиеся до этой части текста, 
уже представляют, что автор понимает под экономикой 
дефицита и экономикой избытка. Настало время для об
общающего анализа.

Обе концепции описывают два устойчивых нормаль
ных состояния рынка. В книге «Социалистическая си
стема» я пользуюсь словосочетанием «режим рынка» 
(Kornai, 1992)11. В моем словаре эти термины являются 
синонимами.

Я внес одно существенное изменение в прежнюю по
нятийную структуру, и это связано с идеями, изложенны
ми ранее. Для упрощения возьмем показатель, который 
хорошо демонстрирует масштабы дефицита в экономи
ке в конкретный момент времени, и аналогичный пока-

10. Анализ понятия «равновесие» разветвляется по нескольким
направлениям. Приведу лишь одно: насколько сбалансирован рост? 
Не искажаются ли в процессе роста пропорции экономики? Этот 
вопрос релевантен с позиций экономической политики и стиму
лирует работу мысли —недаром ему посвящено такое количество 
работ; я и сам проявлял интерес к данной теме, хотя и не затра
гиваю ее здесь.

11. Здесь и всюду в настоящем издании русская терминология приво
дится по: КорнаиЯ. Социалистическая система: политическая эко
номия коммунизма/пер. с англ. Болотина Б. М., Казанцева С. В. / /  
Вопросы экономики. М., 2000.— Прим. пер.
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Р ИС УНОК 1 1 - 1 0 .
Экономика избытка —экономика дефицита

затель для избытка. Идеально было бы прибегнуть к так 
называемым композитным показателям (см. «Формирова
ние синтетических, композитных показателей»), но при от
сутствии таковых подойдут и любые другие индикаторы, 
отражающие масштабные проявления дефицита или из
бытка; например, количество незанятых рабочих мест 
как показатель дефицита и число безработных как пока
затель избытка или число очередников жилья как пока
затель дефицита и количество пустых квартир как инди
катор избытка. Обозначим показатель дефицита через 
// ,  а индикатор избытка — через Т  и отложим в сторону 
вопрос о его наполнении и статистическом толковании.

Установим оба показателя таким образом, чтобы ра
венство Н  = Т представляло собой виртуальное равно
весие. Например, число свободных квартир равно ко
личеству человек, стоящих в очереди на жилье; или 
количество вакансий соответствует числу тех, кто ищет 
работу. Остальное видно из рис. I I -10.

Прямая, расположенная под углом 45 градусов, пока
зывает состояние рынка, при котором чистый избыточ
ный спрос равен нулю. Полюс системы координат—точ
ка равновесия Вальраса. Две пунктирные линии справа 
от вертикальной оси и над горизонтальной осью пока
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зывают минимум дефицита и избытка. Даже при отсут
ствии иных причин, рынок не может быть в состоянии 
равновесия по Вальрасу уже только из-за трений. Даже 
в условиях экономики избытка неизбежно возникает де
фицит, а в экономике дефицита можно наблюдать явле
ния избытка.

Рисунок I I -10 можно использовать для двух типов 
сравнительного анализа: временного, когда представле
ны две страны: слева — страна, живущая в условиях эко
номики дефицита, справа —экономики избытка. Точки 
демонстрируют состояние обеих экономических систем 
в разные годы. На графике не видны ни равновесие эко
номики дефицита, ни равновесие экономики избыт
ка, да и остальные точки не группируются вокруг точки 
равновесия, потому что в реальности ее не существует 
(здесь я просто констатирую факт—с доводами читатель 
уже ознакомился). Пары данных H(t) и T(t) для любого 
времени t расположены в левом верхнем углу для эконо
мики дефицита (в зоне экономики дефицита) и в пра
вом нижнем углу для экономики избытка (в зоне эконо
мики избытка).

График на рис. I I -10 можно толковать и как анализ со
стояния нескольких стран «в разрезе». Каждая точка ил
люстрирует состояние отдельной страны в один и тот же 
момент времени. В зону экономики дефицита попадают 
те страны, для которых характерен именно этот режим, 
а в область экономики избытка —страны, где типичным 
является состояние избытка. Помимо этого, можно тол
ковать график и как «изменения в состоянии одной- 
единственной страны с течением времени».

Из сказанного можно сделать важные выводы в связи 
с концепцией двух режимов рынка. Я не могу и не хочу 
изначально задавать предельные числовые параметры 
по величинам для пары Я и  7, которые бы соответство
вали определениям «экономика дефицита» или «эконо
мика избытка». Поскольку мы описываем их достаточно 
свободно, опираясь на повседневный опыт, то, рассу
ждая трезво, можем прикинуть и примерные численные 
значения. Если я ищу жилье в конкретном районе города, 
то на поиски подходящей квартиры (при всем их изоби
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лии) у меня могут уйти недели, но подобные поиски го
ворят не об экономике дефицита, а всего лишь о нали
чии фрикционного дефицита. Такой показатель Н  еще 
попадает в область экономики избытка в правом нижнем 
углу. Но если мне надо пять лет ждать, пока городской со
вет выделит мне муниципальное жилье, то я определен
но живу в условиях экономики дефицита. Тогда значение 
Н  попадает в область экономики дефицита.

Живущие в обстоятельствах экономики дефицита при
выкли к тому, что индикаторы состояния рынка переме
щаются в левой верхней области графика, а для участни
ков экономики избытка естественно видеть их в правом 
нижнем углу12. В медицине и других науках, имеющих 
дело с живыми организмами, определение «нормаль
ный» (нормальный уровень сахара в крови, нормаль
ное кровяное давление и т.д.) не сводится к одной- 
единственной точной цифре, но «плавает» в диапазоне 
допустимых значений.

Границы областей и приблизительные расчеты мож
но провести лишь на основе статистического анали
за наблюдений за реальными государствами и исходя 
из их опыта.

Подытожим определения, полученные для двух режи
мов. Экономика дефицита —это режим рынка, при ко
тором явления дефицита носят всеобщий, хронический 
и интенсивный характер. Явления избытка наблюдают
ся, но отличаются изолированностью, переходностью и, 
как правило, отсутствием интенсивности.

Экономика избытка—это режим рынка, при котором 
явления избытка носят всеобщий, хронический и интен

12. В предыдущих своих работах я использовал термин «нормальное 
состояние» применительно к экономике дефицита и к экономике 
избытка, но теперь стараюсь этого не делать. На самом деле «нор
мальное состояние»— синоним устойчивого равновесия. Такая 
концепция неплохо работает в мире математического модели
рования, но не подходит для описания реальной экономической 
ситуации. В рамках текущего исследования для экономики избыт
ка «нормально», если показатели избытка находятся в границах 
определенной области значений, но для них отсутствует четкая 
точка равновесия.
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сивный характер. Встречаются и проявления дефицита, 
но они, как правило, изолированы, переходны и не ин
тенсивны.

Одна из ключевых идей данной работы состоит в том, 
что показатели состояния для реальных, исторически 
сложившихся рынков, не группируются вокруг прямой, 
расположенной под углом 45 градусов, но расположе
ны либо слева вверху, либо справа внизу от нее. Точки 
на прямой обозначают абсолютную симметрию между 
двумя противоположными сторонами рынка. Если бы 
на рынке происходили исключительно симметричные 
колебания вокруг точки равновесия, на нашем графи
ке показатели состояния рынка располагались бы вдоль 
биссектрисы. Положение двух областей означает, что ре
альное состояние асимметрично; в одной зоне домини
руют явления дефицита, в другой —избытка.

Привыкш ие к математическим моделям экономи
сты могли рассчитывать на более строгое определение. 
Помочь им, к сожалению, не могу. Возможно, впослед
ствии с помощью теоретических моделей и эмпириче
ских наблюдений мы сможем прийти к более четкой де
финиции. Но до тех пор я бы воздержался от претензий 
на точность. Люди, жившие по обе стороны железно
го занавеса, хорошо знают, что означают области слева 
вверху и справа внизу.

На рис. I I -10 мы видим только две переменные Н и  Т. 
На самом деле в отдельно взятой стране на каждый мо
мент времени существуют миллионы таких переменных. 
Логика нашего исследования подталкивает к мысли о су
ществовании сильной корреляции между переменными 
Н  и между переменными Т. Вопрос опять же эмпири
ческий—я знаю лишь то, что видел собственными гла
зами. Данная проблема требует серьезного изучения. 
Можно, конечно, придумать совокупные, агрегирован
ные промежуточные и /и л и  композитные показатели, 
и тогда состояние рынка в каждой стране можно будет 
описать посредством пяти, десяти или, скажем, двадца
ти индикаторов дефицита и избытка, то есть таких по
казателей будет больше двух, но меньше миллиона. Зри
тельное воображение позволяет нам представлять лишь
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трехмерные пространства, но читатели, сведущие в ма
тематике, понимают, что даже в отсутствие визуальной 
репрезентации мои утверждения можно обобщить для 
п числа показателей избытка и дефицита; п показателей 
для конкретной страны в совокупности образуют точку 
в n-мерном пространстве.

А. Режим рынка в данной стране представляет собой 
экономику избытка, если различные точки, пред
ставляющие значения для показателей избытка и де
фицита в n-мерном пространстве, объединяются 
в группы, где показатели избытка принимают наи
большие, верхние значения, а показатели дефици
т а —минимальные значения (в правом нижнем углу 
двухмерного графика).

Б. Режим рынка в данной стране представляет собой 
экономику дефицита, если различные точки, пред
ставляющие значения для показателей избытка и де
фицита в n-мерном пространстве, объединяются 
в группы, где показатели дефицита принимают наи
большие, верхние значения, а показатели избытка — 
минимальные значения (в левом верхнем углу двух
мерного графика).

Требуется подтвердить или опровергнуть эмпирически, 
что показатели Н  и Т  не рассеиваются по всему полю, 
но группируются в двух зонах и распространяются уже 
только в пределах этих n-мерных зон. В условиях эконо
мики избытка дефицит—исключительное явление, и, на
оборот, в экономике дефицита исключительным явлени
ем становится избыток.

Когда дело дойдет до проверки на практике, формули
ровки придется уточнять во многих отношениях: что сле
дует понимать под «исключениями»; действительно ли 
значение показателя должно оставаться строго в преде
лах «зоны» и т.д. Не вижу большого смысла окончатель
но устанавливать эти характеристики в рамках данной 
работы. Момент для этого наступит, когда данная об
ласть станет объектом систематических эмпирических 
исследований.
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Утверждения в отношении двух режимов рынка тре
буют не только эмпирической базы. Необходимо также 
переосмыслить причинно-следственные связи, способные 
объяснить возникновение избытка и дефицита. В ходе 
рассуждений мы уже упоминали ряд механизмов, вызы
вающих данные явления. Настало время обобщить ска
занное.

4 . 4 .  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К А Я  С И С Т Е М А  Г Е Н Е Р И Р У Е Т

Э К О Н О М И К У  и з б ы т к а : п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н а я  

Ц Е П О Ч К А

Привожу положения в самой общей форме.

П о л о ж е н и е  1. Только капиталистическая система спо
собна создавать и длительное время воспроизводить 
экономику избытка, которая распространяется на всю 
экономику в целом. Только капитализм в состоянии со
здавать и постоянно воспроизводить механизмы, гене
рирующие хронические симптомы экономики избытка.

Логику данного положения можно повернуть в проти
воположном направлении.

П о л о ж е н и е  2. Если в конкретной стране наличествует 
капиталистическая система, она неизбежно функциониру
ет как экономика избытка. Экономика избытка — имма
нентное свойство капитализма. Она возникает не пото
му, что государство проводит ту или иную экономическую 
политику. Денежно-кредитная и валютная, ценовая по
литика или политика распределения доходов могут об
острять либо смягчать явления избытка, но сами по себе 
не приводят к формированию экономики избытка. По
следняя возникает будучи неотъемлемой составляющей 
капитализма, одной из важнейших его характеристик.

Данные утверждения носят положительный характер. 
Тот факт, что капитализм является экономикой избыт
ка, может вызывать радость или осуждение. К норматив
ным критериям обратимся позже. Для начала я просто 
утверждаю: там, где есть капитализм, присутствует и эко
номика избытка.
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Хотя предыдущие положения составляют основной 
посыл данного исследования, ради полноты картины, 
позволю себе добавить несколько обобщающих положе
ний относительно социалистической системы, нашед
ших отражение в более ранних моих работах.

П о л о ж е н и е  3. Только социалистическая система спо
собна создавать и длительное время воспроизводить 
экономику дефицита, которая распространяется на всю 
экономику в целом. Только социализм в состоянии со
здавать и постоянно воспроизводить механизмы, гене
рирующие хронические симптомы экономики дефицита.

Логику данного положения можно повернуть в проти
воположном направлении.

П о л о ж е н и е  4. Если в конкретной стране наличеству
ет социалистическая система, она неизбежно функцио
нирует как экономика дефицита. Экономика дефици
т а —имманентное свойство социализма. Она возникает 
не потому, что государство проводит ту или иную эконо
мическую политику. Планирование и управление эконо
микой могут обострять или смягчать явления дефицита, 
но сами по себе не приводят к формированию эконо
мики дефицита. Последняя возникает будучи неотъем
лемой составляющей социализма, одной из важнейших 
его характеристик. Там, где есть социализм, присутству
ет и экономика дефицита.

Формулировки получились довольно категоричные. 
Далее я перейду к менее жестким утверждениям, укажу 
на смешанные случаи, исключения и переходные фор
мы. Однако, в первом приближении, хочу убедить чита
теля: экономические системы в их «классической фор
ме» не сходятся в некий «серединный путь»13.

13. Если бы я попытался перевести свои рассуждения на математиче
ский язык теорий равновесия, мне бы пришлось сконструиро
вать модель не с одной, но с двумя стабильными точками равно
весия: одну—для равновесия экономики дефицита и другую—для 
равновесия экономики избытка. Тогда в виртуальном мире моде
ли система уравновешивалась либо в одной, либо в другой точке.
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Я уже несколько раз употребил слово «положение». 
С точки зрения академического этикета лучше было бы 
использовать термины «предположение» или «гипоте
за», но с моей стороны это было бы проявлением ли
цемерия. Мои утверждения подкреплены миллионами 
фактов повседневной жизни. Попытка логически их об
основать—это, считайте, бонус. Статистические данные, 
представленные в шести таблицах и на десяти графиках, 
только подтверждают мои положения. Хотел бы под
черкнуть, что эти данные приводятся как иллюстрация, 
а не как «доказательство».

Мои положения не пусты и лишены тавтологии. 
Их можно критиковать. Дальнейшие изыскания я так
же собираюсь вести с должной долей сомнений в пра
воте собственных утверждений. Оставляю за критиками 
право возражать.

Четыре положения подразумевают наличие причин
но-следственной связи. Причина — капиталистическая 
(социалистическая) система; следствие — экономика из
бытка (дефицита). Однако в эту связку вклиниваются 
цепочки более сложных причинно-следственных отно
шений. Попробую представить более подробно причин
но-следственные цепочки для капиталистической систе
мы посредством схемы на рис. II-11. С аналогичными 
цепочками для социалистической системы можно озна
комиться в моих предыдущих работах14.

Такая модель позволила бы показать, какие параметры необходи
мо изменить, чтобы система могла выбраться из ловушки одного 
равновесия и попасть в ловушку другого. Буду самокритичен: мне, 
наверное, надо было бы работать над переформулированием  
понятия «равновесие» в похожем духе. Изменение формулиров
ки существенно облегчило бы понимание и принятие моих идей 
со стороны коллег-экономистов, воспитанных на математических 
моделях равновесия и понимающих только этот язык. Тем более 
что современная экономическая наука знает не одну такую модель, 
где присутствуют множественные равновесия, то есть точки рав
новесия, существенно отличающиеся друг от друга.

14. См., в первую очередь, книгу «Социалистическая система» (Kornai, 
1993а). В главе 15 содержится описание причинно-следственной 
цепочки для экономики дефицита.
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Б Л О К  1 
Д ом инирует  
капитал истиче-

Б Л О К  2 ----
П редп рин и
мательство

Б Л О К  4 -------------------------
П редлож ение: борьба  
за расш ирение

• И нновационны й  
пр оцесс, созидательное  
разруш ение не успевает  
за производством

• М онополистическая  
конкуренция, 
соперн ич ество

• Резевны е мощ ности  
и запасы «на всякий 
случай»

Б Л О К  5 -
С держ ивание роста  
спроса

Корректировка цен  
малоподвиж на

Б Л О К  7
Корректировка зарплат  
малоподвиж на

Б Л О К  8
Избы точная
мощ ность,
избы точное
предлож ение

Б Л О К  9 
И збы ток  
трудовых 
ресурсов

Р ИС УН ОК  I I -  11.
Факторы, генерирующие экономику избытка: 

причинно-следственные связи

На рисунке показаны только те причинно-следствен
ные связи, о которых уже шла речь в данной работе. 
Краткие конспективные заголовки указывают на слож
ные составные механизмы.

Предложенная схема далека от полноты: в ней не хва
тает целого ряда причинно-следственных связей, описан
ных в тексте. Но даже в таком виде она может казаться 
избыточной. Ясности ради почти все причинные стрел
ки (за одним исключением) указывают слева направо — 
это главное направление влияния. Обратное действие, 
конечно, тоже имеет место. Так, например, конкурен
ция между продавцами генерирует избыточные мощно
сти, а избыточные мощности, в свою очередь, ведут к со
перничеству. Отказ от стрелок в обратном направлении 
объясняется исключительно желанием сохранить про
зрачность схемы.

Обращаю внимание читателя на то, что причинно- 
следственная цепь на рис. I I -11 начинается слева, отправ
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ной точкой служат идентичные элементы, а заканчивает
ся справа двумя параллельными блоками — экономикой 
избытка на рынке товаров и услуг и экономикой избытка 
на рынке рабочей силы. Иными словами, если мы анали
зируем капиталистическую систему, она функционирует 
как экономика избытка на двух ключевых рынках реаль
ного сектора. Внутри системы параллельно сосуществу
ют хронические избыточные мощности и запасы и без
работица, недостаточное использование потенциальных 
трудовых ресурсов. Обе группы явлений можно свести 
к общим фундаментальным причинам15.

Данное утверждение базируется, в первую очередь, 
на теоретических изысканиях, изложенных ранее, 
но может быть проверено на практике. Опровержени
ем его стала бы ситуация, при которой интенсивные, 
устойчивые и масштабные явления избыточного пред
ложения на рынке товаров и услуг наблюдались бы па
раллельно с устойчивым, интенсивным и масштабным 
дефицитом рабочей силы. И наоборот, опровержением 
не является соседство с явлениями избытка-дефицита 
с обратным знаком, если они слабо выражены и носят 
локальный, переходный характер (например, в услови
ях экономики избытка может иметь место дефицит ра
бочей силы в отдельных профессиональных областях).

На рис. I I -11 приведены лишь те факторы, объясняю
щие феномен избытка, которые связаны непосредствен
но с системой, то есть с тем, какой системе принадлежит 
власть в конкретной стране —капиталистической или со
циалистической. Это главная тема исследования, к ней 
я пытаюсь привлечь внимание читателя. Однако я нико
им образом не отрицаю, что на возникновение избыт
ка и дефицита в рамках обеих систем влияют и другие 
факторы.

15. Данное утверждение далеко не самоочевидно. В макроэкономиче
ском дискурсе, например в рамках полемики относительно при
чин нынешнего кризиса, идут споры о том, что приводит к про
блемам на подъеме цикла—уход инвестиций или отсутствие спро
са на трудовые ресурсы. Оба процесса вписываются в рамки, 
описанные в данной работе.
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1. К последним относятся обстоятельства, связанные 
с помехами, диспропорциями и пробелами в инфор
мации, которые могут быть результатом как избы
точного предложения, так и избыточного спроса 
(о подобных явлениях я упомянул при анализе рын
ка труда).

2. В любом общественно-экономическом пространстве 
на процессы формирования предложения, спроса 
и цен влияет экономическая политика государства 
и, в первую очередь, валютная и денежно-кредит- 
ная политика. Хотя подобное влияние наблюдается 
во всех системах, методы, способы распространения 
и сила воздействия при капитализме и социализме 
существенно различаются. В данной работе, как от
мечалось во введении, я не анализирую эту тему по
дробно и лишь затрагиваю ее.

Пользуясь условными обозначениями графика на рис. 
II-10, мы могли бы сказать, что группа факторов (1) 
влияет на местоположение «зоны», или «области». 
Чем меньше помех при адаптации, тем ближе совокуп
ность точек к двум пунктирным линиям, обозначающим 
минимальный дефицит и избыток в реальном мире. Точка 
равновесия Вальраса, «нулевой избыток, нулевой дефи
цит» достижима лишь в воображаемом мире теоретиче
ских моделей.

Что же касается группы факторов (2), экономическая 
политика государства может сместить зоны в любую сто
рону, и это, конечно, крайне важно16 (к этому вопросу 
я еще вернусь в разделе, посвященном отклонениям

16. Аксель Лейонхуфвуд проводит аналогичную идею в своих стать
ях (Leijonhufvud, 1973, 2009), хотя и с помощью другой мета
форы: макроэкономика может двигаться по коридору (corri
dor), но макрополитическая попытка произвести масштабный 
сдвиг заставит экономику врезаться в коридорную стенку. Выход 
из коридора сопряжен с серьезными последствиями. Как и автор 
данного исследования, Лейонхуфвуд не склонен производить ана
лиз вокруг особой точки равновесия и полагает, что характери
стики состояния рынка могут принимать любые значения внутри 
определенных границ (стен коридора).
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от общей схемы). Так, например, в условиях экономи
ки избытка, типичной для капиталистической системы, 
государство может стимулировать проявления избытка 
и сокращать явления дефицита («зона» смещается впра
во и немного съезжает вниз) или наоборот. Однако эко
номическая политика не в состоянии «закинуть» эконо
мику за биссектрису, то есть превратить ее в экономику 
дефицита. Для такого сдвига нужна смена системы, срав
нимая по масштабам с русской революцией 1917 года или 
тем, что произошло в Восточной Европе (включая во
сточную Германию) после Второй мировой войны. Дол
жны произойти радикальные изменения в блоке (1): ры
ночная координация и частная собственность должны 
уступить место бюрократическому регулированию и об
щественной собственности. Точно так же никакая валют
ная и денежно-кредитная политика не способны «пере
кинуть» содержимое «зоны экономики дефицита» через 
линию, проведенную под углом 45 градусов. Для этого 
потребуется радикальный сдвиг с обратным знаком — 
в блоке (1) на рис. I I -11 должны возобладать частная соб
ственность и рынок.

4 . 5 .  Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Е  Т Е Н Д Е Н Ц И И

Хотя я и старался быть максимально осторожным в фор
мулировках, из описания причинно-следственных цепо
чек читателю, наверное, уже стало ясно, что речь пой
дет о детерминированных взаимосвязях. Если числовые 
значения каузальных, объясняющих переменных заданы 
заранее, они предопределяют числовые значения пере
менных, подлежащих объяснению. Мне, конечно, и в го
лову не приходило столь упрощенное объяснение.

В этой и предыдущих работах я нередко использую 
выражения типа «неотъемлемые особенности» социа
листической или капиталистической системы. На са
мом деле системно обусловленное качество —это, ско
рее, склонность, сравнимая с врожденной генетической 
предрасположенностью у человека. Так, например, наши 
кровеносные сосуды с возрастом отвердевают и обызве- 
ствляются, однако степень кальцифицирования у всех
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людей разная. Мы не во всем подвластны судьбе —пище
вые привычки и другие факторы образа жизни влияют 
на скорость процессов, —однако тенденция сама по себе 
встроена в наш генетический код.

Даже во времена Сталина или Мао степень бюрокра
тической централизации в социалистических странах 
не была одинаковой и воплощалась по-разному, при 
этом склонность к подобной организации экономики 
была заложена в системе. Монополия власти, однопар
тийная система и доминирование государственной соб
ственности неизбежно приводят к бюрократической 
централизации—данное утверждение можно вывести 
логически и подтвердить эмпирическим путем.

С этой тенденцией можно бороться, но победить ее 
окончательно невозможно. На этот раз возьмем в каче
стве примера не склонность, заложенную в каждом че
ловеке, а явление более узкого порядка —предрасполо
женность, унаследованную от предков на уровне семьи. 
Представим человека, чьи родители, бабушки, дедушки 
и их родственники страдали от заболеваний сердечно
сосудистой системы. В такой ситуации есть смысл про
верить, унаследовал ли потомок предрасположенность 
к аналогичным заболеваниям. Можно рассматривать это 
как вероятностное предупреждение о повышенном рис
ке приобретения такого заболевания с возрастом.

Если фактор риска существует, нет повода рассчи
тывать на окончательную победу. Отказ от курения, со
блюдение диеты, физические нагрузки и минимизация 
стрессовых ситуаций позволяют эффективно бороться 
с врожденной предрасположенностью к сердечно-сосу
дистым заболеваниям. Но стоит расслабиться — и опас
ность возвращается.

В этом смысле (придерживаясь темы исследования) 
мы можем рассматривать системно обусловленные ха
рактеристики капитализма как тенденции или предрас
положенности, которые либо реализуются в полной 
мере, либо подавляются различными факторами (са
моограничение со стороны властей предержащих, мо
ральные нормы общества, законодательство или другие
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формы государственного вмешательства)17. Однако вну
тренние силы продолжают оказывать воздействие; изба
виться от них не поможет ни общественный контроль, 
ни государственное регулирование. Они генетически за
ложены в капитализме.

Рассмотрим несколько примеров.
В капитализме генетически заложена склонность к 

предпринимательству. Несмотря на бюрократические 
ограничения, налоговое бремя в отношении компаний, 
кредитный кризис, возникающий после рецессии и т.д.— 
пока жив капитализм, предпринимательская жилка бу
дет возрождаться вновь и вновь.

Точно так же в генах капитализма заложено нежела
ние работодателей уступать требованиям о повышении 
зарплаты со стороны работников. Ради соблюдения 
собственных интересов работодатели готовы платить 
больше отдельным группам работников или выделять 
крупные суммы на благотворительность, в том числе 
на помощь бедным. Однако стихийное, неосознанное 
стремление работодателей направлено на ограниче
ние зарплатных издержек (последнее не является ак
сиомой; при социализме директор завода определяет 
размер заработной платы в соответствии с указаниями 
сверху).

Способность разграничить предрасположенность 
и ее реализацию —важный аналитический инструмент, 
позволяющий понять, как функционируют обществен
ные организации, системы и подсистемы. Я особенно 
подчеркиваю это для тех, кто привык описывать отно
шения между экономическими институтами и индиви
дуумами через математические связи между переменны
ми в математических же моделях. Так, например, при 
описании поведенческой модели алкоголиков мы мо
жем утверждать, будто количество ежедневно выпивае

17. Сошлюсь повторно на книгу Акерлофа и Шиллера (Akerlof, Shill- 
ег, 2009) о явлении, которое Кейнс называл животным духом. 
В трактовке авторов этот психологический феномен во многих 
(но не во всех) отношениях напоминает то, что я именую здесь 
системно обусловленной предрасположенностью/склонностью.
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мых бутылок пива X — неотрицательное число. Сущест
вует верхняя граница, определяемая биологическими 
факторами: человек физически не в состоянии выпить 
больше 20 бутылок. Но для динамической модели алко
голизма не важно, растет ли переменная X от 0 до 10 
или отправной точкой служит 10, а затем показатель 
резко или постепенно сокращается до 0 ,—даже притом, 
что мы знаем, как сильно различаются процессы при
выкания и отвыкания, перемещения «туда» и «обрат
но». Стандартные экономические модели такие вещи 
не учитывают. Посредством убедительных психологиче
ских экспериментов бихевиористская экономика дока
зала, что человек по-разному оценивает прибыль в $ 100 
и убыток на такую же сумму. Это явление известно спе
циалистам как боязнь потери (aversion to loss) (Kahneman, 
Tversky, 1979, 1991; McGraw et al., 2010), но так и не стало 
частью микро- и макроэкономических теорий.

Признание данного феномена играет ключевую роль 
в наших рассуждениях. Напомню, в каких контекстах 
о нем шла речь.

• Шумпетеровское созидательное разрушение. Со
зидание происходит на волне огромного энтузиаз
ма; прогрессирующие обретают в процессе радость 
и материальные преимущества. Разрушение — про
цесс болезненный. Потерпевшие неудачу сопротив
ляются, психологически привязываются к тому, что 
обречено на исчезновение, а их материальные ин
тересы, хотя бы и временно, тоже связаны с сохра
нением разрушаемого (или им кажется, будто это 
в их интересах).

• Победившие в соревновании испытывают радость 
или, по крайней мере, улучшают свое положение, 
например, увеличивают долю рынка. Стремление 
к расширению — сильнейший мотиватор. Однако 
для проигравшего утеря позиций не происходит ав
томатически, как в спортивном состязании. Те, кто 
выступил не так удачно, не освобождают полностью 
территорию, которую удалось завоевать конкуренту. 
Это одна из причин появления избытка.

206



• В условиях капиталистической рыночной экономи
ки компании, влияющие на ценообразование, не ис
пытывают угрызений совести, поднимая цены, ведь 
это обещает им рост прибыли. Снижение цен про
исходит мучительно, на него решиться куда труднее. 
Цены растут быстрее, чем снижаются. Подобная 
асимметрия —еще одно объяснение возникновения 
избытка.

Я уже подчеркивал выше, что состояние рынка—с точки 
зрения устойчивых тенденций —асимметрично. Отчасти 
(но не полностью) это можно объяснить неприятием по
терь. Данная предрасположенность направлена в одну 
сторону; конечно, можно представить, что она может 
воздействовать и в обратном направлении, но для этого 
придется противостоять сильным спонтанным проявле
ниям, а это далеко не всегда получается.

Изложенные соображения влекут за собой серьез
ные последствия. Нам необходимо знать, какие явления 
и процессы при капитализме следует рассматривать как 
продукт «имманентных», «генетических» составляющих, 
а какие —как результат особого стечения обстоятельств. 
Многое зависит и от степени предрасположенности.

Когда государство или иная организация пытается 
действовать против какой-нибудь сильной стихийной 
предрасположенности (нередко такое противодействие 
очень даже оправданно!), следует избавиться от иллю
зий. Нет таких правовых или государственных ограни
чений, которые не пытались бы обойти или преодолеть 
носители этой генетической склонности.



II-5
Экономика избытка: 

влияние и оценка

5 . 1 .  П О С Л Е Д С Т В И Я  И О Ц Е Н К И

Ранее феномен экономики избытка и причины его воз
никновения мы рассматривали в позитивном ключе. Об
ратимся теперь к анализу последствий. Буду по-прежнему 
пытаться разделять (насколько возможно) объективное 
описание явлений от оценочных суждений. Последние — 
неизбежно субъективны, ведь за каждой оценкой стоит 
система ценностей самого эксперта. Разбор каждого 
пункта я сопровождаю собственным комментарием, при
водя оценки других экспертов, отличные от моих, осо
бенно это касается тех суждений, которые фигурируют 
в публичном дискурсе и оказывают значительное влия
ние на общественное мнение.

Из-за тесных причинно-следственных связей (см. рис. 
I I -11) довольно трудно вычислить, какие последствия 
следует отнести на счет капиталистической системы 
в целом, а какие — на счет специфического характера рын
ка в условиях экономики избытка. Далее я хотел бы 
сконцентрироваться на второй группе явлений, то есть 
на последствиях экономики избытка (конкуренции сре
ди продавцов, избыточных мощностях и запасах, из
быточных трудовых ресурсах и других проявлениях из
бытка, упоминаемых в работе), а не на общей оценке 
капитализма. За рамками обсуждения остаются такие 
важнейшие вопросы, как демократия, права человека, 
конституционность; все они тесно связаны с частной 
собственностью и рыночной экономикой, но не соотно
сятся непосредственно с главной темой исследования — 
экономикой избытка.
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5 . 2 .  И Н Н О В А Ц И Я

Факторы, стимулирующие и тормозящ ие иннова
ц и ю -о б ъ е к т  разнообразных и обширных исследова
ний1. По мнению большинства авторов, главный стимул 
инновационной деятельности —конкуренция. Соперни
чество между производителями (и, в особенности, са
мая распространенная его форма —монополистическая 
конкуренция) производит излишки. Конкуренция — од
новременно и причина возникновения избытка и его 
следствие, ведь производитель стремится максимально 
использовать свои мощности, а продавец — избавиться 
от накопившихся запасов и отвоевать покупателей у кон
курентов при помощи новых товаров и услуг. Это лег
ко объяснить логически: если нет избытка, нет и кон
куренции между продавцами, отсутствует стремление 
(drive), вызванное необходимостью реализовать избы
ток. Какой смысл внедрять инновации в автомобиль
ной промышленности или сфере телекоммуникаций 
при социализме, если покупатели и так стоят в очере
ди за устаревшими моделями и телефонными линиями? 
В условиях экономики избытка от быстрой модерниза
ции получают выгоду те, чья жизнь становится удобнее, 
интереснее и продуктивнее, благодаря достижениям тех
ники, и те, кто может приобрести изначально дорогие 
товары по более низким ценам.

Ранее мы уже затрагивали эти темы, но я возвращаюсь 
к ним, рассматривая экономику избытка с оценочных 
позиций, поскольку в моей личной системе ценностей 
именно это составляет первоочередное экономическое преиму
щество экономики избытка перед экономикой дефицита.

С подобной оценкой согласятся не все. Для многих 
словосочетание «общество потребления» наполнено не
гативными смыслами. Одна из самых характерных черт

1. Самое большое влияние в этой области, безусловно, оказали работы 
Шумпетера (Schumpeter, 1980 [1912], 2010 [1942]), но и другие авто
ры внесли свой вклад в понимание инновационных процессов. 
Обзор самых важных трудов и ссылки на них приведены в части I.
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общества потребления —постоянный приток новых това
ров и усл уг —раздражает их и кажется избыточной.

Я не утверждаю, будто инновационный процесс ли
шен теневых сторон. Идти с ним в ногу не просто. На
доедает все время изучать новые наборы инструкций, 
когда старые-то не успели выучить до конца. Пусть каж
дый решает сам: стоит ли удовольствие усилий, прила
гаемых продавцами и покупателями.

Инновации и технический прогресс вообще таят в 
себе опасности. Никто не отрицает, что новаторские раз
работки могут быть употреблены во зло2. Задним числом 
это можно сказать о любом изобретении, и наши оценоч
ные суждения следует выносить не забывая об этом.

5 . 3 .  с у в е р е н и т е т  п о т р е б и т е л я  и  м а н и п у л я ц и и

Достаточные запасы и легко мобилизуемые резервные 
мощности позволяют потребителю выбирать из предла
гаемого ассортимента и отвергать товары, которые ему 
не нравятся. Ш ирокий выбор, обеспеченный экономи
кой избытка,— не просто коммерческое явление, но со
ставная часть прав и свобод человека. В условиях эконо
мики дефицита выбор отсутствует, вынужденные замены 
сводят на нет удовольствие, которое человек получает 
от потребления. Сокращение возможностей выбора уре
зает права и свободы, не говоря о материальной стороне.

Производители и поставщики услуг стараются мак
симально использовать свои мощности, а продав
ц ы —продать все запасы. Наличие избытка заставляет 
их приспосабливаться к запросам потребителей. Чтобы 
приспособить товар к потребностям покупателя в сред
несрочной и долгосрочной перспективе, требуется вре
мя, но преодолеть отставание можно с помощью запасов 
и легко мобилизуемых мощностей. И збыток—«смазка», 
позволяющая заглушить или прекратить скрипы в меха
низме адаптации.

2. Подробнее об оценках и восприятии инновационного процесса 
и технического прогресса см. часть I, где я привожу и собствен
ную точку зрения.
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Не хочу идеализировать отношения между покупате
лем и продавцом в условиях экономики избытка. Те, кто 
утверждает, будто при экономике избытка (или шире — 
при рыночной экономике) реализуется суверенитет по
требителя, явно преувеличивают. Истинный вассал под
чиняется суверену безоговорочно. Здесь же об этом 
и речи быть не может. Во-первых, потому что предложе
ние пробуждает спрос, особенно на новые товары и услу
ги. Во-вторых (и это лишь дополняет картину), продав
цы пытаются активно влиять на вкусы покупателей, 
не просто предоставляя информацию (пусть и полез
ную), но и манипулируя ими. Для экономики дефицита 
реклама—излишество, лишенное смысла, а для экономи
ки избытка—неизбежный побочный эффект. Любой, кто 
предпочитает экономике дефицита экономику избытка 
(по другим причинам) вынужден примириться с при
сутствием потока рекламы, порой честной, но нередко 
и дезориентирующей и призванной заставить потреби
телей совершать покупки. В масштабе общества затраты 
на рекламу огромны, как показано в табл. I I -8.

В США расходы на рекламу в первом десятилетии 
2000-х годов превышают 2% от ВВП. Масштабы затрат 
становятся понятны, если сравнить их с отдельными 
статьями государственных расходов. Совокупные рас
ходы федерального и местных бюджетов на высшее об
разование в 2007 году составляли те же 2%, а на про
граммы помощи семьям и детям выделялось 0,6% ВВП, 
на полицию и пожарные службы —1% (Chantrill, 2010).

Не стоит, однако, заходить слишком далеко и объяв
лять сувереном производителя. Как бы хитро он ни ма
нипулировал покупателем, у последнего, при наличии 
избытка, всегда есть возможность отказаться от предло
женного товара или услуги. Цитируя Альберта Хирш- 
мана, есть выход (exit): покупателям ни к чему громко 
протестовать—достаточно перейти к другому продавцу. 
(Hirschman, 1995 [1970]). Если мы заимствуем термины 
из словаря политической власти, то потребителя в усло
виях экономики избытка уместнее называть не абсолют
ным суверенным правителем, но «сильным» президен
том республики, который влияет на принятие решений
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Т А Б Л И Ц А  11 -  8.
Расходы на рекламу в экономически развитых странах, 1975-2007 

(расходы на рекламу в отношении к ВВП, %)

Год Аргентина США Япония Италия
Новая

Зеландия

1975 н /д 1,70 0,83 н /д н /д

1985 н /д 2,25 1,08 н /д н /д

1995 н /д 2,20 1,10 н /д н /д

2000 1,20 2,52 1,22 0,69 1,34

2005 1,79 2,18 1,36 0,60 1,41

2006 1,99 2,14 1,37 0,60 1,33

2007 2,10 2,03 1,36 0,61 1,33

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Расходы на рекламу содержат затраты на рекламные 
материалы, размещенные в газетах, журналах, на радио, телевидении, 
путем адресной рассылки, на рекламных щитах и т.д. Нам не удалось 
установить, действительно ли предоставленные данные отражают все 
составляющие расходов на рекламу.

И С Т О Ч Н И К И :  данные по ВВП—бюллетень МВФ (IMF, 2010) и Феде
ральный резервный банк Сент-Луиса (2010); расходы на рекламу — 
WARC, 2007; CS Ad Dataset, 2007; Dentsu, 2009.

и обладает правом вето. В экономике дефицита, напро
тив, нет никакого выхода: вассалы-покупатели подчиня
ются находящемуся у власти суверену-производителю. 
Чем сильнее дефицит, тем больше зависимость.

Из пары противоположностей экономика избы тка/ 
экономика дефицита становится очевидно: в конечном 
счете речь идет о типах соотношений сил и подчинения/ 
доминирования. Данная аргументация, как правило, от
сутствует в традиционной экономической доктрине.

5 . 4 .  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И К О О Р Д И Н А Ц И Я

Сказанное мною в отношении «смазывания» механиз
ма взаимной адаптации производителя и потребителя 
относится и к связям внутри производства. При любой
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системе возникают проблемы с поставкой сырья и зап
частей: поставщик может несвоевременно доставить за
каз, люди совершают ошибки и нарушают трудовую дис
циплину. Однако в условиях экономики избытка задачи 
решаются проще благодаря наличию свободных запасов 
и резервных мощностей. Любой, кто работал на произ
водстве (начальником или простым рабочим) и имел 
возможность сравнить повседневный процесс на социа
листическом госпредприятии и в частной капиталисти
ческой фирме, сразу почувствует разницу (см. табл. II-3  
и рис. I I -5). Экономика избытка работает с меньшими 
перебоями, отличается большей гибкостью и надежно
стью по сравнению с экономикой дефицита, страдающей 
от постоянных ограничений.

Все это, безусловно, сказывается и на росте произво
дительности капиталистической системы. Справедливо
сти ради надо добавить: «смазка» требует существенных 
капитальных вложений в создание резервных мощно
стей и запасов. Многие на интуитивном уровне осужда
ют использование огромных капиталов в подобных це
лях и считают это «пустыми тратами».

С помощью операционных моделей можно произ
вести расчеты на уровне корпораций и сопоставить 
стоимость запасов и резервных мощностей с убытками 
из-за непредвиденных проблем с поставками и «уходом» 
неудовлетворенных покупателей. Насколько мне из
вестно, для экономики в целом таких расчетов никто еще 
не производил.

Общие характеристики экономических систем вы
водятся не из точных расчетов в рамках исследования 
операций. Люди, выполняющие расчеты по издержкам 
прибыли для экономики избытка, ориентируясь на соб
ственную систему ценностей, могут подумать, будто об
ширные запасы и резервные мощности окупают сами 
себя, или, наоборот, прийти к выводу, будто капитали
стическая избыточная экономика по своей природе 
склонна накапливать запасы и держать значительную 
часть производственных мощностей в резерве.
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5 . 5 .  А Д А П Т А Ц И Я

До сих пор я разделял рассуждения об отношениях ме
жду производителями и потребителями (под последни
ми здесь подразумеваются индивидуумы или домашние 
хозяйства) и отношениями между производителями. 
Рассмотрим, как взаимодействуют все участники эко
номического процесса в целом. Координация худо-бедно 
возникает даже в условиях экономики дефицита — под
тверждением тому служат сам факт продолжительности 
ее функционирования.

Одно из главных преимуществ экономики избытка со
стоит в том, что координация в ней (даже при наличии 
помех) будет более гибкой, гладкой и быстрой, нежели 
в неповоротливой и замедленной экономике дефицита. 
Приверженцы капитализма (например, авторы боль
шинства учебников, написанных в русле традиционной 
теории) считают способность координировать и уравно
вешивать главным преимуществом рыночной экономи
ки; самые ревностные готовы объяснять все достоинства 
рынка именно этим свойством. В моей трактовке на пер
вое место выходит не гибкость статической адаптации, 
а динамизм экономики избытка, непреодолимое стрем
ление к инновациям; при этом положительные адаптив
ные свойства я тоже считаю ее важным достоинством.

5 . 6 .  Р А В Е Н С Т В О

В условиях экономики избытка открыто дает о себе знать 
неравенство доходов и уровня благосостояния. За деньги 
любой может купить все, что захочет и сколько захочет. 
Ограничения задает толщина кошелька покупателя: кто 
может меньше себе позволить—меньше покупает.

Экономика дефицита, напротив, обладает уравниваю
щим эффектом, хотя и последовательно эгалитарной ее 
назвать нельзя. Против полного уравнивания работают 
несколько факторов.

Доходы распределяются неравномерно. На практике 
при социалистической экономике зарплаты подвергают-
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ся дифференциации по разным причинам—это и стимул 
для увеличения производительности, и награда за лояль
ность и политические услуги. Таким образом, правило 
«у кого больше денег, тот может больше купить» действу
ет и здесь.

К тому же, неравенство не сводится к приобретению 
товаров за деньги. Система распределения (жилья, дефи
цитных продуктов и т.д.) открыто или завуалированно 
поддерживает тех, кто близок к правящей партии и рас
полагает влиянием и связями.

Однако по сравнению с ситуацией в большинстве ка
питалистических стран, неравенство зарплат и доступа 
к благам при социализме куда меньше. Поэтому возни
кает впечатление (неточное, но и не совсем ошибоч
ное), будто в условиях экономики дефицита «всего мало, 
но понемногу достается всем».

Уравнивание достигается за счет патерналистской це
новой политики социалистического государства и гос
финансирования бюджетных секторов, что в конечном 
итоге подразумевает перераспределение доходов. В эко
номике дефицита практически все имеют доступ к бес
платному образованию и медицине, включая беднейшие 
слои населения, которые не могли бы платить за эти 
услуги в рамках «чистой» рыночной экономики3. Значи
тельные госдотации позволяют удерживать квартирную 
плату и цены на важнейшие продовольственные товары 
на низком уровне, что тоже облегчает жизнь низкоопла
чиваемых категорий граждан.

Последствия, естественно, сказываются на общем со
стоянии рынка: возникает дефицит товаров и услуг, рас
пределяемых бесплатно или почти бесплатно. Обшир
ный дефицит — плата за равенство. В конечном итоге 
у экономики дефицита больше оснований называться 
эгалитарной, чем у экономики избытка, но перераспре
деление доходов, нацеленное на уравнивание, стимули
рует формирование дефицита.

3. О социальном государстве, возникшем в рамках современного капи
тализма, речь пойдет далее.
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5 . 7 .  « М А Т Е Р И А Л И З М »  И « Д У Х О В Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И »

Экономику избытка (общество потребления) часто об
виняют в том, что она делает из людей «материалистов», 
заставляет их мыслить материалистически4. Рекламные 
кампании, набитые товарами торговые центры и эф
фектные новые товары формируют искаженную систе
му ценностей и отучают людей уважать духовность.

Изучение этого вопроса с позиций науки следует от
дать на откуп социологам. Я же позволю себе лишь ряд 
замечаний, основанных на наблюдении за экономикой 
дефицита и экономикой избытка. В 1970-е годы я видел 
в московском универмаге, как женщины таскали друг 
друга за волосы из-за новой партии обуви. Были ли они 
меньшими материалистками, нежели современные моск
вички с их возможностью выбирать из широкого (слиш
ком широкого?) ассортимента обуви в многочисленных 
конкурирующих магазинах?

Можно обратиться и к более радикальным примерам. 
Правда ли, что миллионы погибших от голода, спро
воцированного экономикой дефицита на сталинской 
Украине и позднее —в маоистском Китае, меньше ин
тересовались материальными благами —зерном, мукой, 
картофелем, хлебом —и придавали духовным ценностям 
большее значение, нежели их потомки, имеющие воз
можность приобрести все эти продукты?5

4. Историки экономической мысли, как правило, возводят данное раз
ветвленное направление в критике капитализма к работам Тор- 
стейна Веблена и Гэлбрейта (Veblen, 1975 [1899]; Galbraith, 1958). 
Сюда можно отнести разнообразные эпитеты, которыми награ
ждали капиталистическую систему, отсылая к ее идейной состав
ляющей: консьюмеризм, потребительский капитализм, экономи
ческий материализм, общество изобилия, homo consumericus—чело
век потребляющий, коммерциализм и т.д.

5. Протестуя против мессианских пророческих идей Толстого, Чехов
писал: «...расчетливость и справедливость говорят мне, что в элек
тричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии 
и воздержании от мяса» (Chehov, 1975 [1894]). Цит. по: Чехов А. П. 
Письмо Суворину А. С., 27 марта 1894 г. Ялта / /  Чехов А. П. Пол
ное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т ./А Н  СССР.
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Если и существуют причинно-следственные отноше
ния между общим состоянием рынка (в паре—экономика 
избытка против экономики дефицита) и «материалисти
ческими» устремлениями, то они, скорее всего, сводят
ся к следующему: экономика избытка, наряду с другими 
факторами, способствует распространению информа
ции и современных средств образования (об этом уже 
говорилось выше). Те, кто стремится обрести духовные 
и интеллектуальные ценности или жаждет новостей, по
лучают новые возможности выбора, недоступные пре
жде. Избыток — запасы и резервные мощности — рас
пространяется на запасы книг в книжных магазинах 
и издательствах, многообразие радиостанций и телека
налов и практически бесконечное море информации 
в Интернете. В избытке все —и ценности, и мусор.

5 . 8 .  Н А П Р А В Л Е Н И Е  К О Р Р У П Ц И И

Коррупция есть в любом обществе. Ее масштабы и фор
мы зависят от нескольких факторов6. Даже не буду обра
щаться к вопросу, где коррупции больше —при социализ
ме или при капитализме, все равно на него не ответить. 
Ограничусь лишь тем, что имеет непосредственное от
ношение к предмету исследования, а именно: влияет ли 
на коррупцию общее состояние рынка?

Конечно влияет. Кто кому дает взятки? Кто кого «сти
мулирует»? Зависит от того, в условиях какой экономики 
функционирует рынок—избытка или дефицита. С изряд
ной долей упрощения можно сказать, что в экономике 
дефицита потребители пытаются влиять на продавцов 
различными способами, включая незаконные. В эконо

6. Коллегиум Будапешт в 2002-2003 годах создал междисциплинар
ную исследовательскую группу, которую возглавили Сьюзан Роуз- 
Акерман и автор работы. Заявленная тема: «Честность и дове
рие в свете постсоциалистического перехода». По результатам 
исследований было написано 40 работ, собранных в двух томах 
(Kornai, Rose-Ackerman szerk., 2005; Kornai, Rothstein, Rose-Acker- 
man, szerk., 2005), где также приводится подробная библиогра
фия по теме.
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мике избытка все наоборот: продавцы всеми способами, 
включая незаконные, пытаются влиять на покупателей.

Типичные проявления коррупции в условиях дефици
та носят незначительный характер. Домохозяйка сует 
деньги в карман мяснику, чтобы получить кусок получ
ше. Куда серьезнее ситуация, когда снабженец или зав- 
складом подкупает представителя поставщика, чтобы тот 
обеспечил поставку дефицитных материалов или дета
лей именно для его предприятия. Мелкие акты корруп
ции превратились в серьезную аномалию вследствие ши
рокого распространения.

В экономике избытка коррупционные соблазны очень 
сильны, особенно в тех случаях, когда продавец имеет 
частный интерес заполучить покупателя, а покупатель 
тратит общественные деньги. Речь идет о немалых сум
мах: на счета частных компаний переводятся миллиар
ды из средств налогоплательщиков. Есть смысл запла
тить миллионы представителю закупочного комитета 
или иной государственной организации, чтобы контракт 
наверняка получила компания продавца, а не ее конку
ренты. Для продавца эти миллионы могут составлять 
ничтожный процент от сделки, но для берущего взят
ку чиновника это огромная сумма. Подкупные люди есть 
везде, просто в этом случае сама ситуация таит в себе 
больше соблазнов. Ранее я отмечал благотворное влия
ние конкуренции между продавцами, но та же конкурен
ция порождает и коррупцию.

5 . 9 .  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  И Н Е Д О С Т А Т К И

К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К О Й  К О Н К У Р Е Н Ц И И  НА  П Р И М Е Р Е  

А В Т О М О Б И Л Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Для иллюстрации рассуждений о достоинствах и недо
статках экономики избытка возьмем пример из эконо
мической истории и экономической политики: разви
тие автомобильной промышленности в ходе последних
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П Р И М Е Ч А Н И Е .  Количественные данные приведе
ны для мировой автомобильной промышленности, 
а именно так называемых легковых автомобилей. 
В Европе к этой категории относят автомобили весом 
до 3,5 тонн.

И С ТО Ч Н И К :  Francasetal, 2009.

Р ИС УН ОК  I I - 1 2 .
Избыточные мощности в автомобильной 

промышленности, 1990-2008

десятилетий7. За длительный период во всех странах 
с развитым автопромом сформировались большие из
быточные мощности. На рис. II-12 видно, что про
порция неиспользуемых мощностей варьировала от 12 
до 27% и в 1990-2008 годах, демонстрируя тенденцию ро
ста. Здесь правомерно говорить о хроническом избытке 
мощностей.

На заводах и у дилеров скопились гигантские запасы 
автомобилей8. Об объемах избыточных мощностей и не-

7. С общим обзором по теме можно ознакомиться в следующих рабо
тах: Haugh et al., 2010; OECD, 2009; Orsato, Wells, 2006.

8. Избыток —ключевая характеристика автомобильной промышлен
ности, но на рынке автомобилей класса «люкс» ждать выпол
нения заказа на отдельные модели приходится по несколько 
месяцев. Данная ситуация— хороший пример сосуществования
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П Р И М Е Ч А Н И Е .  На горизонтальной оси представле
ны шесть областей для определения объема избыточ
ных мощностей для каждого из трех годов. Вертикаль
ная ось показывает распределение числовых пока
зателей. Так, например, в 2007 году, по словам 32% 
респондентов, избыточные мощности составляли от 11 
до 20%.

И С Т О Ч НИ К :  KPMG,  2009.

Р ИС УН ОК  I I -  13.
Д а н н ы е ,  п р едо с та в ле нн ые  руководите лями  
п р е д п р и ят и й  ав то пр ома  о б  о б щ и х  о б ъ ем а х  

и зб ыт о чн ых  м ощ но с те й ,  20 06 -2 0 08

проданных запасов знали все аналитики отрасли, они же 
регулярно били тревогу. Обратимся к рис. II-13.

Хотя все директора заводов осознавали наличие ги
гантских избыточных мощностей на мировом уровне, 
они были не в состоянии контролировать собственное 
стремление к расширению. В надежде отвоевать у конку
рентов долю рынка, фирмы создавали все новые мощно
сти. В результате с началом рецессии в 2008 году произ
водство автомобилей превратилось в одну из кризисных 
отраслей, особенно в США.

избытка и дефицита, но первый доминирует, а второй является 
исключением.
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Падение производства в автомобильной промышлен
ности обладает мультипликативым (умножающим) эф
фектом, поскольку поставщики и поставщики постав
щиков в цепочке продаж формируют существенную 
долю в экономике. Таким образом, возникло сильное 
давление, вынудившее к оказанию помощи автомобиле
строительным корпорациям, пострадавшим от кризи
са. Пришлось прибегнуть к антикризисным мерам, что 
с большой долей вероятности может привести к возник
новению мягких бюджетных ограничений в будущем. Ра
нее уже говорилось о том, какие факторы препятствуют 
процессу созидательного разрушения. Все это отчетливо 
просматривается на примере замедленного сворачива
ния мощностей в автомобильной промышленности.

На одной чаше весов —чудовищное расточительство 
в виде гигантских неиспользуемых мощностей автопро
ма. Автомобили загрязняют воздух, растет число ава
рий. С другой стороны—вклад индустрии в обеспечение 
быстрых и удобных средств передвижения для растущей 
части населения Земли. Автомобильные заводы, постав
щики сырья и деталей для автопрома создают миллио
ны рабочих мест. Конкуренция внутри отрасли стимули
рует технический прогресс, делая современный автомо
биль более удобным, скоростным и безопасным, нежели 
двадцать или пятьдесят лет назад. Рано или поздно слу
чится прорыв, благодаря которому кардинально со
кратится использование топлива. Природа капитализ
ма, его разнообразные сильные генетические свойства 
спонтанным образом запускают эти процессы, обладаю
щие как благоприятным, так и неблагоприятным воз
действием.

Здесь имеет смысл провести еще одно сравнение ме
жду капиталистической экономикой избытка и социа
листической экономикой дефицита. Избыточные мощ
ности и гигантские запасы автопрома действительно 
задействуют огромные ресурсы, однако покупатель при
обретает автомобиль когда захочет и выбирает ту мо
дель, которая ему нравится, при условии, что у него есть 
деньги. При необходимости финансовый сектор, а так
же автомобильная промышленность и торговля с готов
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ностью предоставят ему кредит. В социалистических 
странах автомобили были в жутком дефиците. В конце 
1980-х годов на автомобильном рынке Советского Сою
за и Восточной Европы дефицит составлял примерно 
4 миллиона штук, что соответствует примерно одной 
трети избыточных мощностей, сформировавшихся в ка
питалистическом мире9. В некоторых восточноевропей
ских странах отдельных моделей надо было дожидаться 
по 14-16 лет (Kornai, 1993а). О кредите и речи не было — 
во многих странах покупатель должен был заранее вы
платить полную или частичную стоимость машины, ины
ми словами, покупатель предоставлял кредит продавцу.

В условиях экономики избытка развитие автопред
приятий стимулирует инновации. Каждый год появля
ются новые приспособления: от усовершенствованных 
систем безопасности до более развитых механизмов 
обогрева и охлаждения; от радаров, предупреждающих 
об угрозе столкновения, до электронных «примочек»; 
от развлекательных устройств (радиоприемники, про
игрыватели, телевизоры) до приборов, снижающих вы
бросы вредных веществ. В экономике дефицита, напро
тив, технический прогресс практически остановился: 
восточногерманские «Трабанты» или «Вартбурги», со
ветские «Лады» и прочие марки не менялись десятиле
тиями. В лучшем случае их производители копировали 
парочку западных нововведений. Но что могло подстег
нуть развитие отрасли, если покупатели проводили годы 
в очередях за устаревшими моделями?

5 . 1 0 .  В З А Щ И Т У  К А П И Т А Л И З М А  И Э К О Н О М И К И  И З Б Ы Т К А

Обзор последствий экономики избытка и сравнение ее 
с экономикой дефицита приводит нас к вопросу о том, 
какую оценку мы можем ей вынести. Вынужден повто
рить предупреждение, вынесенное в самом начале ис
следования: мы рассматриваем лишь один аспект функ
ционирования капитализма, а именно общее состояние

9. Основой послужили расчеты Жужи Капитань (Kapitany, 2010).
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рынка, режим рынка, экономику избытка. Это не част
ный вопрос, но анализ важного момента; речь идет о ба
зовых достоинствах и проблемах капиталистической си
стемы. Но чтобы оценить капиталистическую систему 
в целом, мы должны учесть, каким образом капитализм 
влияет на социальное и экономическое положение ра
ботников и на распределение доходов, что связывает ка
питалистическую экономику и альтернативные формы 
управления—демократию и диктатуру. Список проблем, 
не затронутых в работе можно продолжить и дальше.

И все же мне не хотелось бы совершенно уходить от 
проблемы. В своих работах, посвященных другим аспек
там капиталистической системы, я уже высказывался 
в пользу капитализма с точки зрения рассматриваемых ха
рактеристик, но всегда подчеркивал нежелание замалчи
вать негативные черты системы. Сторонником капитали
стической системы меня делают два ключевых аргумента.

Прежде всего, на первом месте в моей личной системе 
ценностей стоит приверженность демократии. Без капи
тализма демократии не бывает. Основы капиталистиче
ской экономики не обеспечивают достаточных условий 
для установления, поддержания и успешной защиты де
мократии. Однако преобладание капиталистической част
ной собственности и рыночной экономики является не
обходимым условием для сохранения демократии. Здесь я 
могу лишь вскользь упомянуть этот первоочередной довод 
в защиту капитализма, ознакомиться с моей позицией по
дробно можно в других работах (см. сборник «Социализм, 
капитализм, демократия и смена системы»—Kornai, 2007).

Второй аргумент в пользу капитализма заключает
ся в том, что эта система (и никакая другая) способна 
поддерживать в постоянном движении и двигать впе
ред процесс модернизации, инноваций и стремитель
ного развития технологий. Речь идет о выборе ценно
стей и о мировоззрении, придающем важное значение 
законам социальной подвижности и взаимовлиянию раз
личных сил. Последний довод возвращает нас к предме
ту данного исследования. Для меня прогрессивное состоит 
в том, что все больше людей получают шанс выбраться 
из нужды и голода, получают доступ к техническим до
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стижениям, повышают свой уровень жизни. И этот про
гресс становится возможен благодаря инновациям, обес
печенным экономикой избытка, которая, в свою очередь, 
является продуктом капиталистической системы.

Остальные доводы в защиту экономики избытка пред
ставляются мне третьестепенными. Я также со всей 
серьезностью отношусь к аргументам против. Но в моей 
личной системе ценностей эти первые два довода —де
мократия и технический прогресс — играют решающую 
роль: я выбираю капиталистическую систему.

Отвечая на основополагающий вопрос, что лучше —ка
питализм или социализм, многие ответили бы так же, как 
я. Тем не менее целый ряд вопросов остается открытым.

Несколько десятков лет тому назад я читал в Дублине 
лекцию в честь выдающегося ирландца — специалиста 
по статистике, профессора Роя Гири. Описывая явле
ние дефицита в социалистической экономике, я указал 
на мучения, которые они приносят жителям социали
стических стран, но подчеркнул, что безработица им 
не угрожает. В ходе последующей дискуссии профессор 
Гири поинтересовался, может ли Ирландия сохранить 
изобилие товаров, присущее капиталистической ры
ночной экономике, и одновременно «импортировать» 
из соцстран избавление от безработицы. «Нет, не мо
жет»—ответил я тогда и продолжаю настаивать на этом. 
Дефицит товаров и дефицит рабочей силы —совместные 
продукты (joint products) хронической экономики дефи
цита. И наоборот: в условиях экономики избытка одно
временно возникают избыточные мощности, избыточ
ные запасы и избыточные трудовые ресурсы. Выбирая 
то, что нравится, следует помнить, что в нагрузку полу
чаешь и то, что сам же осуждаешь.

Я принадлежу к многочисленной группе экономи
стов, которые поддерживают капитализм с объектив
ных, «реалистических» позиций. Эта группа неоднород
на. Есть в ней «наивные реформаторы»10, убежденные,

10. Это выражение знакомо тем, кто читал мои предыдущие работы. 
«Наивными реформаторами» я называл тех, кто полагал, буд
то реформа социалистической системы излечит все болезни
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будто все основные болезни капитализма излечимы. 
Большинство из них считают необходимым лекарством 
государственное вмешательство. Представители второй 
подгруппы —к ним я отношу и себя —не верят в возмож
ность полного излечения. Капитализм — организм про
тиворечивый, с сильными положительными и отрица
тельными свойствами. И те и другие тесно связаны с его 
природой. Преимущества капитализма проявляются от
нюдь не по воле политиков и бюрократов или правиль
ных советов со стороны интеллектуальной элиты, рав
но как и недостатки не являются результатом их злого 
умысла, эгоизма, глупости или заблуждений идеологов. 
Все эти характеристики — имманентные свойства систе
мы, продукт прочно укорененных интересов, выработан
ных в ходе эволюции инстинктов и моделей поведения.

Люди вынуждены мириться с врожденными и неиз
лечимыми болезнями системы. Необходимо осознать: 
в условиях экономики избытка коммерческие запасы 
в ожидании покупателей будут разбухать, реклама —мно
житься, государственные закупки —сопровождаться фак
тами коррупции и т.д.

По моим наблюдениям, наивный оптимизм характе
рен, в первую очередь, для американского мышления: им 
кажется, что любую проблему можно решить. Европей
цы (французы? венгры? евреи?) больше склонны к со
мнениям и признают наличие неразрешимых проблем.

Последняя точка зрения не подразумевает пассивное 
смирение. Немало можно сделать для сокращения нега
тивных последствий экономики избытка. Приведу лишь 
несколько рецептов.

• В рамках отдельного предприятия можно вырабо
тать политику закупок и управления запасами, что

социализма. По моему мнению, определенные негативные чер
ты социализма носят генетический, имманентный, врожденный 
характер и не подлежат излечению. Равно как и некоторые нега
тивные черты капитализма являются генетическими, имманент
ными, врожденными и неизлечимыми, что мной было подчерк
нуто в данной работе.
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позволит отладить товарные потоки между компа
ниями. Вспомним стратегию оперативной доставки 
(just-on-time) для пополнения запасов и сырья в япон
ской промышленности. Чем шире распространяет
ся подобный опыт, тем меньше излишков; при этом 
в экономике сохраняется привычный уровень без
опасности и потребительской удовлетворенности.

• Государство может защищать честную конкуренцию 
посредством правового регулирования и контроля.

• Необходимо разрабатывать конституционные мето
ды борьбы с коррупцией. Устрашающие меры могут 
сократить ее проявления.

• Каким бы анахронизмом это ни казалось, осмелюсь 
предложить методы среднесрочного и долгосрочно
го планирования — не провальную систему социали
стического Госплана, но более современные фор
мы индикативного планирования по французскому 
образцу. После надлежащих проверок такое плани
рование может помочь успешнее скоординировать 
новые мощности и ожидаемый спрос и, возможно, 
удержит руководителей крупных предприятий от ги
гантских инвестиций, увеличивающих объемы неис
пользуемых мощностей.

Предложения приведены здесь лишь в качестве приме
ра, с целью показать, как можно сочетать врожденные 
дефекты капитализма с конструктивным переосмысле
нием глубоких государственных реформ и законодатель
ных инициатив.

5 . 1 1 .  В О З М О Ж Н О С Т И  и  Г Р А Н И Ц Ы  

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Г О  С И Н Т Е З А

В данной работе множество ссылок на самые разные ис
точники. Рядом оказались авторы, очень далекие друг 
от друга, представители всевозможных школ и направ
лений экономики — «ортодоксы» и «еретики», тради
ционалисты и новаторы. В предыдущих своих работах 
я в шутку называл себя «эклектиком», оправдывая тем 
самым многообразие своих интеллектуальных пристра
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стий. Не отказываясь от этой характеристики, при про
ведении данного исследования я поставил себе более че
столюбивую задачу.

Убежден, что попытка позитивно описать и объяснить 
устройство капиталистической и социалистической 
экономики позволяет синтезировать положения, выдви
гаемые различными направлениями. Исследователи, 
проводящие анализ с различных, порой диаметрально 
противоположных позиций, могут одинаково увидеть 
одну и ту же реальность. Не берусь утверждать, будто все 
интересные идеи, порожденные экономикой до сих пор, 
можно объединить в одну большую теорию. Возможно
сти для синтеза куда скромнее. Тем не менее в рамках об
суждаемой темы возможен синтез идей, которые были 
выдвинуты школами, упомянутыми в данном исследо
вании. Сам по себе синтез здесь не проводится, одна
ко я делаю попытку обрисовать возможные пути для его 
использования11. Я бы назвал это позитивным синтезом — 
позитивным в том смысле, что люди с несхожими, даже 
противоположными установками могут достичь консен
суса в понимании реальности (в отношении политиче
ских шагов и желаемых целей).

Таблица I I -9  не претендует на полноту и не может за
менить собой именной или предметный указатель. Нет 
в ней и точных ссылок, где конкретно в работе упомина
ется тот или иной автор и школа. Далеко не все работы, 
теории и положения, которые могли бы стать частью 
нового позитивного синтеза рыночной теории, нашли 
в ней отражение. Но при всей своей недостаточности 
таблица дает определенное представление о возможно
стях подобного синтеза.

11. Я не первый, кто видит возможность подобного синтеза (см., напри
мер: Flaschel, 2009; Helburn, Bramhall, 1986). Авторы, пишущие 
о синтезе, обычно характеризуют его, соединяя два-три значимых 
имени (скажем, Маркс, Шумпетер и Кейнс); или же используют 
префикс «нео», следуя примеру Самуэльсона, когда формулируют 
концепцию «неоклассического синтеза». Определение «позитив
ный» носит более широкий характер. Позитивный анализ мог бы 
вобрать в себя куда больше направлений и школ.
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Т А Б Л И Ц А  I I - 9 .
Элементы позитивного синтеза в области изучения 

экономики деф ицита/избы тка

Тема Автор или школа

Название раздела или под
раздела в работе, где дан
ный вопрос упоминается

Олигополистиче
ская конкуренция

Чемберлин, Робинсон, 
теория ограничен
ной (несовершенной) 
конкуренции

Процессы, связанные 
с предложением

Избыточная 
мощность (excess 
capacity)

Теория ограниченной 
конкуренции, пост- 
кейнсианская школа

Процессы, связанные 
с предложением

Инновация Шумпетер Процессы, связанные 
с предложением

Креативное
разрушение

Шумпетер Процессы, связанные 
с предложением

Резервные запасы Модели исследования 
операций

Процессы, связанные 
с предложением

Возрастающая 
отдача от масшта
ба {increasing return 
to scale)

Калдор, Брайен Процессы, связанные 
с предложением

Процесс форми
рования спроса

Школа
неравновесия

Процессы, связанные 
со спросом

Конфликт между 
работодателями 
и работниками

Маркс Процессы, связанные 
со спросом

Неэластичные 
(sticky) цены 
и зарплаты

Кейнс,
неокейнсианцы

Процесс ценообразования 
Кейнсианская безработица

Кейнсианская
безработица

Кейнс, школа 
неравновесия

Кейнсианская безработица

Структурная
безработица

Фелпс Структурная безработица

228



Тема Автор или школа

Название раздела или под
раздела в работе, где дан
ный вопрос упоминается

Поиск Фелпс, теории поиска Несогласованное регулиро
вание, фрикционная безра
ботица и поиск

Сдельная оплата Стиглиц, Шапиро Сдельная оплата труда
труда

Рынок не находит Австрийская школа «Равновесие» как понятие —
ся в равновесии можно ли его использовать

Эволюционные Нельсон, Уин «Равновесие» как понятие —
теории тер, эволюционная 

экономика
можно ли его использовать

Генетические Кейнс, поведенческая «Равновесие» как понятие —
с кл о н н о сти /  п ред- экономика, Акерлоф, можно ли его использовать
расположенности Шиллер

Боязнь потери Поведенческая «Равновесие» как понятие —
(iaversion to loss) экономика можно ли его использовать

П Р И М Е Ч А Н И Е . Темы, авторы, теории и школы, перечисленные
в первом и втором столбцах, фигурируют не только в разделах, ука
занных в третьем столбце, но и в других частях исследования.

Составляя эту таблицу, я не ставил себе целью прояс
нить историю теории или определить чей-то рейтинг. 
В средней колонке не обязательно перечислены те, кому 
принадлежит первенство публикации или разработки 
новой идеи. Я вписал туда имена или другие указания, 
способные сразу направить читателя в нужном направ
лении исследований.

В таблице нет отдельной строчки для институциональ
ной экономики12, поскольку я не смог бы заполнить для 
нее графу в третьем столбце. Позиция исследования

12. У институциональной экономики богатое прошлое. В последние 
десятилетия она заняла ведущие позиции, в первую очередь бла
годаря работам Дугласа Норта (North, 1990, 1991).
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в целом и теоретические рамки представленных явлений 
совпадают с подходом, принятым в институциональной 
экономике. Подобное интеллектуальное родство просма
тривается и в моих предыдущих работах.

С помощью этой таблицы мне бы хотелось подчерк
нуть, как много элементов я смог позаимствовать у других 
авторов, выстраивая идейную структуру исследования. 
Сожалею, что даже набросок остался незаконченным, 
а в самой многоэтажной конструкции недостает целых 
этажей. Тем не менее могу с радостью утверждать, что 
не одинок в своих устремлениях: многие другие авторы 
ставят себе аналогичную цель и пытаются получить та
кой синтез.

Если взвесить все перспективы, может показаться, 
будто шансы на достижение позитивного синтеза будут 
выше при анализе рынка рабочей силы, нежели в рам
ках изучения других сфер рынка. Скорее всего, причина 
в том, что применительно к рынку труда не возникает 
сомнений, в условиях какой экономики он функциониру
ет: если это экономика избытка, проигнорировать про
блему безработицы невозможно. Явления избытка дают 
о себе знать и в других сферах, но они не настолько «кри
чащие», как избыток рабочей силы.

В ходе обсуждения возможностей синтеза не раз фи
гурировало определение «позитивный». Я не привык 
прятать голову в песок — согласование и синтез возмож
ны только до тех пор, пока мы не выходим за пределы 
позитивного описания и не попадаем в сферу норматив
ного анализа, оценочных суждений и политических ре
комендаций. Тут уже грохочут орудия и начинаются ост
рые дебаты о политической идеологии, сталкиваются 
самые противоположные представления о «правильном 
обществе». Ни о какой объективности и речи не идет; 
тут не могут остаться равнодушными даже самые флег
матичные исследователи.

Шумпетер, один из главных вдохновителей моих ра
бот, по своим политическим убеждениям склонялся к 
консерватизму. В том, что касается анализа функциони
рования рынка, я многому научился у Майзеса, Хайека 
и других последователей австрийской школы, которые
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в своих пристрастиях тяготели к правому крылу полити
ческого спектра. Кейнс был либералом. Николас (Мик- 
лош) Калдор, с идеями которого я ощущаю сильную 
связь, был активистом левого крыла британских лейбо
ристов. Большинство представителей неокейнсианской 
школы симпатизировали американским либеральным 
демократам. Анализ проблемы избыточных мощностей 
демонстрирует немало точек соприкосновения с со
временными посткейнсианцами, например с работами 
Джеймса Кротти (Crotty, 2001, 2002). Последний наря
ду с многими выдающимися представителями данного 
направления придерживается подчеркнуто левых взгля
дов. По нескольким кардинальным вопросам я разделяю 
точку зрения Маркса.

Ситуация, в которой оказались экономисты, рабо
тающие с теорией рынка, напоминает консилиум раз
ных по специализации врачей, обследующих пациента 
и ставящих один и тот же диагноз, но назначающих со
вершенно разные методы лечения. Одни рекомендуют 
длительную лекарственную терапию, другие выступа
ют за хирургическое вмешательство, а третьи советуют 
не мучить больного напрасно, потому как он все равно 
умрет13.

Здесь я должен остановиться. Не стану давать реко
мендаций о том, какую политику должно проводить 
правительство конкретной страны для преодоления 
рецессии, хотя это и связано с вопросами, подняты
ми в работе. По моему убеждению, новый, широкомас
штабный синтез теорий, научных объяснений и иссле
довательских методов в рамках четко определенной 
научной области не только целесообразен, но и вполне 
осуществим.

13. Примечательный аргумент в пользу разграничения позитивного 
и нормативного подходов можно найти у Хайлброннера (Heil- 
bronner, 1986). Он считает, что радикально отличные друг от дру
га программы, предложенные Марксом, Шумпетером и Хайе- 
ком, являются следствием разницы их политических убеждений, 
а не позитивного описания ситуации.
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5 . 1 2 .  П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  В М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  М О Д Е Л Я Х ,  

О Б Л А Д А Ю Щ И Х  О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н О Й  С И Л О Й

В приведенном списке идей, рекомендуемых для включе
ния в синтез, фигурируют теории, снабженные математи
ческим аппаратом и лишенные его. Мне не хотелось бы 
отбирать элементы для построения позитивного синте
за исходя из каких-либо предпочтений. Данное исследо
вание оперирует аргументами исключительно вербаль
ного характера, но чем больше высказанных в нем идей 
вдохновят специалистов в области теоретической мате
матической экономики на создание моделей, тем лучше.

Не отношу себя к тем, кто возлагает всю вину за направ
ление экономики в неправильное русло на математиче
ское моделирование. Тем не менее я тоже нахожу немало 
изъянов в практике применения математических моделей 
и преподавании математической экономики, что наносит 
серьезный ущерб нашей дисциплине. Однако эта непро
стая проблема выходит за рамки данного исследования.

Применительно к явлениям, анализируемым в работе, 
я бы не стал возражать против их математического моде
лирования, напротив, был бы рад появлению таких мо
делей. Важные новые проблемы, которые прежде никто 
не ставил, нередко (если не всегда) облекаются сначала 
в словесную формулировку. Вербальная дискуссия позво
ляет дать тонкое и многостороннее описание явления, 
но оно служит лишь началом научного понимания. За
тем должны последовать более четкие определения кон
цепций и строгие выражения отношений между ними, 
чтобы условия достоверности того или иного положе
ния обрели логическую однозначность. Тут-то и прихо
дит на помощь математическая модель.

Мне не удалось найти в литературе модели, которые 
подошли бы для высказанных здесь идей; если бы они 
нашлись, я бы с радостью изучил их и постарался ис
пользовать для проверки и уточнения собственных поло
жений. Если бы перенос в сферу математики обнаружил 
серьезные ошибки, я был бы готов коренным образом 
пересмотреть собственные идеи.
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Не думаю, что все проблемы, затронутые в работе, 
можно проанализировать посредством одной-единствен- 
ной модели. С меня хватило бы и отдельных моделей для 
каждого из аспектов. Приведу несколько примеров.

В разделе II, где речь идет о процессах предложения, 
спроса и ценообразования, представлена динамическая 
система, внутри которой все три процесса взаимодей
ствуют. Все вместе они формируют избыток (то есть 
неиспользуемые мощности и запасы). По моим пред
ставлениям, это можно было бы представить в виде си
стемы разностных или дифференциальных уравнений. 
Такие модели показали бы, какие наборы параметров ве
дут к уничтожению избытка или подталкивают систему 
к экономике дефицита, а какие параметры, в совокупно
сти, направляют ее в противоположную сторону и до
водят до ситуации, когда система «взрывается» от воз
растающего избытка. Какие свойства смоделированной 
системы (по моим предположениям) нарушат баланс 
равновесия Вальраса и заставят устойчивое состояние 
рынка качнуться в сторону экономики дефицита либо 
экономики избытка? Возможно, имеет смысл двигаться 
в направлении использования математического аппара
та теории катастроф и теории бифуркаций.

Вместе с Белой Мартошем, Андрашем Шимоновичем 
и Жужей Капитань мы разработали модели (см.: Kor
nai, Martos, 1971, 1981), в которых фигурирует избыток, 
а увеличение или сокращение запасов служит главным 
сигналом для контроля за процессом. Математическим 
аппаратом послужил анализ разностных и дифферен
циальных уравнений. Мы сумели доказать, что такая 
система является жизнеспособной и поддается контро
лю, но упростили себе работу, представив технологии 
и структуру производства в виде констант. Это помешало 
нам разглядеть идеи, ставшие центральными для данно
го исследования: постоянное изменение и обновление 
ассортимента и шумпетеровские проблемы.

Существуют интересные и важные модели, сконструи
рованные в подчеркнуто шумпетерианском духе (особен
но стоит отметить новаторскую работу Агиона и Хоу- 
итта (Aghion, Howitt, 1998), но они не рассматривают
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феномен инноваций подробно. Чего в них не хватает, 
так это демонстрации внутренних механизмов, стимули
рующих инновации.

Я коротко упомянул о математических моделях, описы
вающих возрастающую отдачу от масштаба (increasing re
turn to scale) (Arthur, 1994; Helpman, Krugman, 1985). Появ
ление их было многообещающим, но пока что не удалось 
интегрировать их в анализ шумпетеровских процессов.

Справиться с этими проблемами математическими ме
тодами, похоже, непросто. На мой любительский взгляд, 
они сравнимы с физическими явлениями, вроде потока 
жидкостей или газов, метеорологических процессов или 
движения элементарных частиц. Очевидно их сходство 
с эволюционными биологическими процессами, о чем 
уже говорилось выше. Люди, склонные к математиче
скому моделированию, могут, вероятно, позаимствовать 
методологию в математическом инструментарии данных 
дисциплин. Подходящие для этих целей математические 
методы можно взять и из теории случайных процессов.

Или же понадобится новый гений, вроде Яноша (Джо
на) Неймана, для создания нового математического ин
струментария, чтобы четко оформить конструкцию, 
вчерне обрисованную в данной работе?

Пока не явится новый гений, экономисты попроще 
могут выбирать из двух вариантов исследовательской 
стратегии. Первая — свести выбор темы к вопросам, на 
которые экономическая наука в состоянии ответить 
с применением существующих математических знаний. 
Но в этом случае придется отказаться от моделирования 
большинства проблем, затронутых в данной работе. Вто
рая — не уклоняться от трудных вопросов и попытаться 
дать на них словесный ответ, понимая, что ответ будет 
условным, неполным и неточным, но приблизит нас к по
ниманию. Я, со своей стороны, выбрал второй вариант.



II-6

Отклонения от общей схемы

До сих пор мы пытались обрисовать общую схему функ
ционирования экономики избытка. Очевидно, что 
от страны к стране размеры, пропорции и распределе
ние излишков будут меняться. В табл. I I -2  видно, как по
казатели загрузки производственных мощностей груп
пируются вокруг среднего значения 80%. Отклонения 
от этой цифры можно, наверное, объяснить разными 
причинами, в том числе и тем, что составляющие меха
низма, генерирующего избыток, различаются, в зависи
мости от страны, по целому ряду особенностей.

Мы не ставим целью проанализировать эти различия, 
какими бы важными они не были. Данный раздел посвя
щен временным изменениям, которым подвергаются со
стояние и механизм экономики избытка. Периоды опре
делены исходя из разных критериев.

6 . 1 .  К О Л Е Б А Н И Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Ц И К Л А

Общеизвестно, что в капиталистической системе объем 
производства (на любом уровне) — величина не постоян
ная, а переменная. Традиционная микроэкономика по
дробно занимается взаимной корректировкой спроса, 
предложения и цен в краткосрочной перспективе, и по
знания в этой области становятся все обширнее. В зада
чи данной работы анализ этого аспекта не входит.

Среди экономических школ нет единого мнения от
носительно колебаний экономического цикла (business-
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cycle) — речь идет о среднесрочных колебаниях. Догово
риться удалось о том, как точно измерить колебания 
и какие определения следует дать важнейшим поняти
ям (например, что называть рецессией). Однако на про
тяжении полутора столетий продолжается полемика 
относительно причин подъемов и спадов, оценки по
следствий и государственной политики, связанной с ко
лебаниями конъюнктуры. Сегодня, на исходе рецессии 
(или в преддверии новой рецессии), споры горячи как 
никогда. В среде политиков, экспертов по экономике, 
находящихся непосредственно на службе у политики, 
и ученых-экономистов сталкиваются самые противопо
ложные точки зрения.

Каким бы важным и интеллектуально захватываю
щим ни был спор о колебаниях экономического цикла, 
предмет исследования в нашем случае —не среднесроч
ные изменения рынка, а устойчивая, системно обуслов
ленная природа капиталистического рынка. Начиная 
решение этой непростой задачи, я осознавал опасность: 
внимание лучших экономистов обращено на проблемы 
среднесрочной перспективы, и они склонны давать по
литикам и политическим руководителям практические 
советы о том, как победить рецессию. Но я все же обра
тился к изучению устойчивых явлений. Среди экономи
стов тоже существует разделение труда — кто-то должен 
и этим заниматься. Я взялся за это дело, поскольку моя 
профессиональная специализация — сравнение социа
листической и капиталистической систем — изначально 
подготовила меня к исследованию устойчивых различий 
между ними.

Оговорив условия, изложу несколько замечаний. 
Мне бы хотелось убедить читателя в том, что в момент, 
когда все внимание сосредоточено на проблемах ре
цессии, оживления экономики и циклических колеба
ний, мои рассуждения тоже могут оказаться полезными. 
Причины и последствия среднесрочных колебаний зависят 
и от устойчивого рыночного режима, в рамках которого 
эти колебания происходят.

Общее рыночное состояние капиталистической эко
номики—даже в разгар активных колебаний —остается
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в пределах того, что отвечает критериям экономики из
бытка (относительно границ см.: «Общая характеристика 
двух новых режимов рынка»). Даже в ситуации сильнейше
го бума, когда портфель заказов у производителей в ве
дущих отраслях разбухает, запасы сокращаются, режим 
эксплуатации производственных мощностей ужесточа
ется, безработица опускается до нехарактерно низкого 
уровня и во многих местах наблюдается нехватка рабо
чей силы, экономика избытка не превращается в эконо
мику дефицита.

Вернемся к рис. I I -2 , где показаны уровни экс
плуатации промышленных мощностей в США с 1965 
по 2010 годы. Серые столбцы указывают на периоды ре
цессии. Кривая сильно колеблется: во время рецессий 
уровень эксплуатации существенно снижается. Но нет 
ни одного года, когда бы этот показатель достиг уровня 
полной эксплуатации, лишь для нескольких лет он до
стигает 88-90%. На графике кривая эксплуатации де
монстрирует постоянное присутствие избытка; для по
казателя использования промышленных мощностей это 
означает от 12 до 35%.

Говоря в общих чертах, колебания экономическо
го цикла остаются в пространстве экономики избытка. 
Пространство это имеет границы. Если экономика раз
вивается быстрыми темпами, она может достичь верх
него предела или, побив прежние рекорды, даже выйти 
за него1. Однако на подступах к верхней границе и осо
бенно после ее преодоления начинают работать раз
личные защитные механизмы. Часть из них включает
ся спонтанно: на каком-то из рынков «лопается пузырь», 
и резкое падение этого рынка увлекает за собой осталь
ные. Или же под влиянием избыточного спроса быстрее 
растут цены и зарплаты, и это ведет к вмешательству ме
тодами валютной и денежно-кредитной политики.

1. Здесь я вновь сошлюсь на «коридор» Лейонхуфвуда (Leijonhufvud, 
2009; см. примеч. 16 на с. 202). То, что я здесь называю «пределом 
экономики избытка», соотносится с коридором, в пределах кото
рого развивается капиталистическая макроэкономика в нормаль
ных условиях по Лейонхуфвуду.
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Существует немало совпадений в описании явлений: 
экономисты-кейнсианцы, занимающиеся циклическими 
колебаниями, характеризуют движение вверх как средне
срочное явление, а экономика избытка описывается в дан
ной работе как устойчивое явление.

Веками идут споры о том, отражается ли в экономи
ке общее насыщение (glut). В попытке доказать правило, 
согласно которому любое предложение автоматически 
порождает соответствующий по объему спрос, доктри
неры ссылаются на «закон» Сэя. Если бы это положение 
соответствовало действительности, оно бы явно не соот
носилось с общим насыщением. С появлением кейнси
анской макроэкономики старые споры вспыхнули вновь. 
Хотел бы подчеркнуть: на тот момент полемика разво
рачивалась вокруг вопроса, возможно ли перепроизвод
ство в экономике в целом в рамках конкретного короткого 
периода. Кейнсианский подход давал положительный от
вет. Мы, с нашим подходом ко времени, идем еще даль
ше, описывая капитализм как хроническую экономику 
избытка, носящую устойчивый характер.

Даже если игнорировать временной аспект, следу
ет отметить еще одно отличие. Я старался не употреб
лять в работе термин «перепроизводство». Говорить 
об устойчивом перепроизводстве (если мы воспринима
ем значение слова серьезно) можно в том случае, если: 
1) совокупные производственные мощности в состоянии 
производить намного больше, чем могут приобрести все 
покупатели вместе взятые; 2) эти избыточные мощно
сти будут полностью или почти полностью задействова
ны, то есть если потенциал мощностей будет реализован 
в продукции; 3) темп роста экономики обеспечит устой
чивость данной диспропорции. Когда подобное случит
ся, это приведет к непропорциональному разбуханию 
запасов и стабильному росту соотношения между запа
сами и объемами производства. Такие ситуации вызыва
ют в памяти кошмары времен Великой депрессии: «Запа
сы кофе выбрасывают в море...»

В работе я стремился как можно точнее описать ди
намику процессов производства, потребления, предло
жения и спроса. Значительные объемы неиспользуемых
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мощностей (в виде оборудования, станков, зданий или 
трудовых ресурсов)—явление постоянное, но это лишь 
потенциальное производство, а не реальное «перепроиз
водство». Система оперирует значительными запасами, 
достаточными, чтобы гарантировать покупателям воз
можность выбора, стимулировать конкуренцию и скор
ректировать механизм, вынужденный бороться с поме
хами. Однако все это не сопровождается дальнейшим 
увеличением запасов —не в последнюю очередь потому, 
что шумпетеровское созидательное разрушение то здесь, 
то там заставляет избавляться от старых запасов и про
изводственных мощностей.

Вернемся к совпадениям в анализе причинно-след
ственных отношений.

Причинные факторы, с помощью которых мы объ
ясняем постоянные проявления избытка, частично сов
падают с используемыми в некоторых теориях кризиса 
факторами, объясняющими временные рецидивы. Поло
жения, касающиеся устойчивого отставания процесса 
спроса от процесса предложения, демонстрируют явное 
сходство с тем, что Кейнс и его многочисленные после
дователи говорят о недостаточности спроса как о глав
ной причине временного кризиса. Надеюсь, мне удалось 
показать, что, несмотря на сходство, упомянутые теории 
и идеи, высказанные в данной работе, отвечают на раз
ные вопросы.

В свете теории, изложенной в работе, речь идет 
не о том, что «большое» макроэкономическое предложе
ние упирается в «большие» макроэкономические огра
ничения спроса. Сами понятия и связанные с ними из
мерения уже заставляют меня ломать голову. Я старался 
опираться на микроэкономическую базу. В условиях мо
нополистической конкуренции предложение производи
телей/продавцов растет на фоне постоянных качествен
ных модификаций и технического совершенствования. 
Многие, особенно те, кто отстает от конкурентов на тех
нологическом уровне или становится неинтересен по
купателям по каким-то другим причинам, часто натал
киваются на ограничения спроса. Бывают случаи, когда 
возникает дефицит на рынке конкретных инноваций,
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но в конечном итоге избыток дает о себе знать куда чаще 
и интенсивнее, нежели дефицит.

Экономисты, занимающиеся среднесрочными цикли
ческими колебаниями, в своих работах тесно увязыва
ют описательный/ объяснительный позитивный анализ 
с рекомендациями экономического и политического ха
рактера. Последних я в своей работе стараюсь избегать 
и концентрируюсь на понимании экономики избытка 
как порождения капитализма. И все же, раз уж речь за
шла о проблемах циклических колебаний, обращаю вни
мание на уроки, которые можно извлечь при разработке 
антициклической стратегии из теории, описывающей 
режим устойчивой избыточной экономики.

Стоит как следует проанализировать, что говорят нам 
о расширении производства, инвестиций и кредитов им
манентные, генетические свойства капиталистической 
системы и что является результатом ошибок и упуще
ний со стороны политиков, правительств, центробанков 
и государственных регулирующих органов. Даже если мы 
признаем, что ключевой движущей силой событий слу
жит первая группа факторов (то есть «врожденные» ха
рактеристики системы), нельзя занимать пассивную по
зицию. Действовать надо с сознанием того, что подъем 
цикла обеспечивают гигантские силы, и потому сопро
тивление им требует богатого опыта и знаний.

Можно сделать заявление более общего характера: 
склонность к расширению и к сворачиванию (по мере 
неизбежного столкновения с ограничениями), то есть 
к циклическим колебаниям, —неотъемлемая черта капи
тализма.

Из всего этого отнюдь не следует, будто регулирование 
лишено смысла. Однако экономисты, пытающиеся ока
зать помощь политикам в выстраивании регулирующих 
механизмов, должны избавиться от иллюзий. В Венгрии 
в ходе дебатов о реформе в 1960-е и 1970-е годы родил
ся удачный термин «иллюзия регулирования» (szabaly- 
ozasi illuzio)2. Правительства полагают, будто могут кон

2. Термин предложен Ласло Анталом (Antal, 1980).
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тролировать ход событий с помощью законодательных 
норм и периодического непосредственного вмешатель
ства. В то же время руководители на уровне предприя
тий знают, как найти лазейку в законе. Ситуация напо
минает гонку вооружений, когда против каждого нового 
вида оружия изобретается нечто более совершенное.

Наверное, главный урок состоит в следующем: по
следствия расш ирения/сокращ ения экономики не все
гда вредны и болезненны, они могут быть полезными 
и прогрессивными. Из новаторских исследований Кон
дратьева и других авторов нам известно, что в периоды 
экономического роста технический прогресс ускоряет
ся; на это же обращает внимание и Шумпетер в своей 
выдающейся работе об экономических циклах (Shum- 
peter, 1939). Выражаясь языком современной экономи
ки, в каждом периоде молниеносного ускорения следует 
видеть не просто последовательность событий, гото
вящих почву для все более наглых и безответственных 
предпринимателей спекулятивного толка, но и стреми
тельный инновационный процесс. Именно так обстоя
ли дела с так называемым пузырем доткомов, который 
сопровождался беспримерным ростом в информацион
но-коммуникационной сфере. Инновационный процесс 
подразумевает экспериментирование, а это в свою оче
редь означает десятки и сотни неудач на каждый успеш
ный эксперимент. Задним числом легко заявлять, что 
не надо было давать деньги на провальные опыты. Жест
кий, консервативный рынок капитала может быть бла
гоприятен для поддержания краткосрочных макроэконо
мических пропорций, но при этом он душит инновации, 
которые сопровождаются рисками и, порой, немалыми.

Политика, направленная против цикличности эконо
мики (ее роста и падения) —палка о двух концах. Во вто
рой части работы мы рассмотрели, как созидательное 
разрушение влечет за собой ликвидацию производств 
и уничтожение большого числа рабочих мест. Чувство 
солидарности (и желание завоевать политическую по
пулярность) требует сохранить рабочие места в период 
рецессии. Однако подобное стремление может затормо
зить модернизацию.
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История экономической теории уделяет большое вни
мание соперничеству между Шумпетером и Кейнсом. 
Кейнсианская «долгосрочная перспектива» давно закон
чилась, оба экономиста уже умерли. Пришло время по
искать точки соприкосновения,—то, в чем их идеи сов
падают и продуктивно дополняют друг друга.

Здесь снова пора разграничить позитивный и норма
тивный подходы. На мой взгляд, если пытаться понять, 
каким образом работает капиталистический рынок, не
которые идеи Шумпетера и Кейнса вполне поддаются 
синтезу3. Однако из позитивного синтеза, предложенно
го в данном исследовании, нельзя пока вывести оконча
тельный план действий.

Мне бы не хотелось сейчас выискивать в работах упо
мянутых выдающихся мыслителей те политические ре
шения, которые они предлагали в свое время. Я, скорее, 
думаю о тех, кто размещает имена Кейнса и Шумпетера 
на своих знаменах. Хотя позиция данного исследования 
по многим вопросам совпадает с важными аналитиче
скими выводами Кейнса, мы не поддерживаем «вуль
гарное кейнсианство» в сфере экономической полити
ки («любой ценой расширять ограничения совокупного 
спроса, чтобы максимально задействовать мощности»). 
Точно так же обстоит дело и с аналитическим аппара
том Шумпетера; имея совпадения по ряду вопросов, мы 
не поддерживаем «вульгарную трактовку шумпетеров
ских идей» при выработке экономической политики 
(«пусть кризис делает свое черное дело, ведь разруше
ние намного отстает от процесса созидания»).

Мы пришли к серьезным этическим, политическим 
и экономическим дилеммам. Не собираюсь давать сове
ты политикам в Вашингтоне, Берлине или Будапеште — 
хочу лишь обратить внимание их экономических кон
сультантов на рекомендацию, которая следует изданной  
работы: любое вмешательство влечет за собой послед
ствия двоякого рода.

3. Синтез идей Кейнса и Шумпетера —модное поветрие среди эконо
мистов; можно перечислить целый ряд работ, в названиях кото
рых авторы обещают провести подобный синтез.
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В работе содержится еще один актуальный урок из об
ласти экономической политики. Международные деба
ты, связанные с кризисом, обращают основное внима
ние на финансовый сектор. Причиной бед объявляется 
недостаточная строгость правового регулирования фи
нансовой деятельности, слабая структура регулирующих 
институтов, отклонения от выбранной валютной и де
нежно-кредитной политики. Подобная критика имеет 
под собой веские основания, но при этом мало кто сле
дит за тем, какие механизмы действуют в реальном сек
торе, где создаются очевидно избыточные мощности, 
и мало кто думает, как оптимизировать пропорции ме
жду секторами экономики.

6 . 2 .  В О Е Н Н А Я  Э К О Н О М И К А

Если страна находится в состоянии войны, это может по
влиять на все проявления жизни, включая функциони
рование экономики. Многое зависит от того, какую долю 
ресурсов страна выделяет на ведение войны. Измерить 
это можно с помощью различных показателей, напри
мер через соотношение ВВП и объема трудовых ресур
сов, задействованных в выполнении прямых военных за
казов. Если соотношение невелико, капиталистическая 
экономика останется экономикой избытка с отдельны
ми проявлениями дефицита. Чем больше доступных ре
сурсов требуется для ведения военных действий или чем 
«тотальней» становятся войны, тем привычнее и значи
тельней явления дефицита. Вводятся карточки для гра
жданского населения, люди выстраиваются в очереди 
за едой, бюрократические власти распределяют скудное 
сырье и полуфабрикаты. Перемены становятся еще ощу
тимее, если война затягивается, а причиняемые ею раз
рушения распространяются не только на зоны военных 
действий, но и на промышленный тыл4.

Вторая мировая война заставила пережить влияние

4. Из литературы по военной экономике особенно хочется отметить 
следующие работы: Galbraith, 1952; Milward, 1979; Olson, 1963.
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экономики дефицита во многих странах, где и в годы 
войны сохранялся капитализм, основанный на частной 
собственности. Военная экономка доказывает: причин
но-следственную связь капиталистическая система —► 
экономика избытка нельзя воспринимать механически 
и без исключений. Война создает временные условия, 
которые ограничивают или совсем останавливают ме
ханизм воспроизводства экономики избытка, и запуска
ет механизм экономики дефицита.

Исторический опыт показывает, что с наступлением 
мира экономика дефицита (сразу или через некоторое 
время) снова уступает место экономике избытка; послед
няя же быстро восстанавливает свои позиции, ведь ка
питалистические основы никуда не делись. Тоталитар
ная гитлеровская Германия зашла в бюрократической 
централизации своей экономики очень далеко, а разру
шения, вызванные войной, резко сократили снабжение, 
и тем не менее за несколько лет из состояния дефицита 
страна вновь вернулась к образцовой экономике избытка.

Те же восточноевропейские государства, где власть пе
решла к коммунистической партии, частная собствен
ность была конфискована, а рыночная экономика уни
чтожена, не успели встать на ноги, и от экономики 
дефицита, вызванной войной, сразу перешли к хрони
ческой дефицитной экономике в рамках социалистиче
ской системы.

6 . 3 .  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  П Е Р Е М Е Н Ы ,  У С Т О Й Ч И В Ы Е  

Т Е Н Д Е Н Ц И И  в  С О В Р Е М Е Н Н О М  К А П И Т А Л И З М Е

Мы говорили о краткосрочных колебаниях, затем —о во
енной экономике и явлениях дефицита во время войны, 
а также о том, что эта экономика годами может сохра
нять переходный характер. Перейдем к анализу устойчи
вых тенденций — изменений, которые происходят посто
янно, постепенно и дают о себе знать очень нескоро, 
но при этом оказывают ключевое воздействие на функ
ционирование общества и экономики. Их влияние ска
зывается и на процессах, послуживших предметом дан
ного исследования.
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1. Р о ст  с о ц и а л ь н о г о  г о с у д а р с т в а . Уже во второй 
половине XIX века во многих европейских государствах 
появились службы социального обеспечения, из кото
рых потом, в XX веке во всех развитых странах выросло 
социальное государство. Степень и скорость распростра
нения таких служб были разными, но во всех развитых 
странах система разрослась до внушительных размеров.

Не хотел бы пускаться в концептуальные и статистиче
ские споры относительно того, что же включает в себя 
понятие «социальное государство». Сюда, безусловно, 
относятся бесплатные или предоставляемые за мини
мальную плату услуги; в основном в сфере здравоохра
нения, образования, ухода за детьми, стариками и инва
лидами. Подобная деятельность финансируется за счет 
государства, то есть в конечном итоге —за счет средств, 
полученных от налогов или условных налогов (пошлин 
и начислений, обязательных к уплате).

Явление дефицита при распределении и использова
нии бесплатных или почти бесплатных услуг наблюдает
ся повсеместно. Экономическая среда может функцио
нировать как экономика избытка, со всеми побочными 
эффектами, но в море избытка остается остров с при
знаками дефицитной экономики. Приемная врача ока
зывается переполненной, и вам приходится часами 
просиживать в очереди; отдельных операций или диа
гностических процедур надо ждать месяцами (табл. 
И -10). Свобода выбора (в какой больнице и у како
го врача лечиться) у пациента жестко ограничена. Су
ществуют системы здравоохранения, в которых паци
ент вообще лишен такой свободы и обязан обращаться 
к тому врачу и в то учреждение, которые ему определены. 
В здравоохранении может применяться концепция при
нудительного замещения, когда пациенты не могут полу
чать лекарства, диагностические процедуры или врачей 
по выбору и вынуждены брать то, что им предписано.

Стоит отметить, что явления дефицита наблюдаются 
не только в сетях, непосредственно подконтрольных го
сударству; их могут испытать на себе и клиенты крупных 
частных страховых компаний, чья деятельность деперсо- 
нифицирована и регулируется законом. Поучительным
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ТА Б Л И Ц А  II -  10.
Время ожидания в системах здравоохранения 
Западной Европы, 2004 (количество недель)

Страна

Консуль
тация

специалиста

Амбулаторное
хирургическое
вмешательство

Неамбулаторное
хирургическое
вмешательство

Австрия 1,83 3,11 7,91

Дания 5,27 10,24 9,44

Франция 3,14 3,30 8,14

Нидерланды 3,47 5,63 11,48

Германия 1,84 3,08 6,49

Италия 2,93 12,00 9,40

Испания 4,94 17,60 24,10

Швеция 9,65 18,46 28,14

П Р И М Е Ч А Н И Е . Данные, приведенные в таблице, получе
ны из SH A R E— SurveyofHealth, AgingandRetirementinEu- 
rope — Исследование здоровья, старения и выхода на пен
сию в Европе — проведенного в девяти странах Европы 
на основе репрезентативной выборки. Цифры суммиру
ют результаты первой фазы исследования и представляют 
среднее значение для ответов респондентов. Участники 
опроса отвечали на следующие вопросы: 1) сколько недель 
вам пришлось ждать консультации специалиста; 2) сколь
ко месяцев пришлось прождать в очереди на последнее 
(на данный момент) амбулаторное хирургическое вмеша
тельство; 3) сколько месяцев пришлось прождать в очере
ди на последнее хирургическое вмешательство в больнице? 
Для удобства сравнения мы пересчитали в последних двух 
столбцах месяцы на недели.

И С Т О Ч Н И К И : Siciliani, Verzulli, 2009; S H A R E ,  2010.

примером здесь может послужить система здравоохра
нения США. В ней присутствуют все уровни. На одном 
конце находятся те немногие, кто может позволить себе 
из собственного кармана платить за услуги лучших спе
циалистов и дорогих частных клиник по выбору. Здесь 
наличествуют все привычные черты экономики избыт
ка: у поставщиков услуг есть серьезный финансовый сти
мул выполнять свою работу на высшем уровне, у клиен
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тов есть возможность выбора и т.д. На другом конце—те, 
у кого вообще нет страховки (и таких не мало). Большин
ство из них могут рассчитывать лишь на бесплатную экс
тренную помощь и пытаться воспользоваться ею, даже 
если заболевание такой помощи не требует (реформы ка
бинета Обамы, судя по всему, позволят резко сократить 
число незастрахованных граждан). В этой части спектра 
наблюдается типичная экономика дефицита: толпы кли
ентов, длинные очереди, во многих местах—недоброже
лательное и халатное отношение персонала. Между двумя 
крайностями есть «смешанные» уровни, где явления из
бытка и дефицита переплетаются. Многие работодатели 
предлагают своим работникам настоящее меню из стра
ховых пакетов на выбор. В дешевых вариантах пациент 
меньше платит сам, но тогда страховая компания не дает 
ему возможности свободно выбирать врача и больницу. 
Назначенный врач тоже ограничен в своих действиях: ему 
предписывается, в каких случаях можно рекомендовать 
более дорогостоящие лекарства, процедуры, операции 
и т.д. Чем дороже выбранный потенциальным пациентом 
пакет, тем больше шансов переместиться в мир избыточ
ной экономики. Самые дорогие страховки позволяют вы
бирать врачей и клиники; страховщик готов оплачивать 
то лечение, на котором остановятся и пациент, и врач.

Сфера здравоохранения в широком понимании вклю
чает в себя обширный частный сектор чисто коммерче
ского характера, даже там, где доля сектора, финансируе
мого государством очень высока. К таким учреждениям, 
естественно, относятся частные клиники, принимающие 
исключительно платных пациентов, санатории и каби
неты специалистов, практикующих частным образом, 
платные диагностические лаборатории. Сюда можно 
включить и фармацевтические предприятия и произво
дителей медтехники, аптечную торговлю и т.д. Частный 
сектор в здравоохранении функционирует по правилам 
«стандартной» экономики избытка5. Особенно это броса

5. Опираясь на американский опыт, гарвардский профессор Арнолд 
Релман, утверждает, что «коммерциализация» здравоохранения, 
нерегулируемая «тяга к предпринимательству» (выражение Рел-
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ется в глаза в фармацевтической промышленности с ее 
сильной монополистической конкуренцией, динамичны
ми инновациями, широкими возможностями для потре
бительского выбора и в то же время с потоками рекламы, 
манипулированием и частым подкупом практикующих 
врачей, чтобы те выписывали «нужные» лекарства.

В отличие от сферы здравоохранения, где спрос не мо
жет быть удовлетворен, потребности в отдельных обра
зовательных услугах могут быть обеспечены. Количество 
классов для получения обязательного образовательного 
минимума может варьировать от страны к стране, но для 
возрастных групп, подпадающих под действие закона, 
потребность в школах известна6. Проблема общего со
стояния рынка возникает острейшим образом в сфере 
высшего образования. В тех странах, где высшее образо
вание совсем или почти совсем бесплатное, моменталь
но возникают знакомые нам симптомы дефицита: слиш
ком большой поток абитуриентов. Приходится строго 
ограничивать число принимаемых студентов, иначе 
в противном случае это заканчивается переполненны
ми университетами и перегрузкой преподавателей. Вузы 
превращаются в фабрики по выдаче дипломов в ущерб 
качеству. В процентном отношении возрастает доля мо
лодежи, получающей доступ к высшему образованию7.

В странах, где право на получение университетско
го образования не является универсальным, и студенты 
должны платить, наличие мест и услуг, а также количе
ство претендентов куда больше напоминают привычное

мана) в этой сфере генерируют избыточное предложение и избы
точные мощности (Reiman, 2010).

6. Для менее привлекательных учебных заведений разброс между пред
ложением и спросом может оказаться еще значительнее, из-за 
этого в сфере обязательного образования могут возникать парал
лельно явления избыточного предложения и избыточного спроса.

7. «Выход» от таких фабрик по выдаче дипломов во многих странах
превышает спрос на квалифицированную рабочую силу. Нередко 
работники с избыточной квалификацией вынуждены занимать 
невысокие посты. Бесплатные услуги образования создают повы
шенный спрос, который приводит к росту «выхода», создающего 
переизбыток людей с высшим образованием.
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состояние избыточной экономики. Наряду с избытком 
присутствует и дефицит, например, переизбыток заявок 
на прием в престижные университеты. Действует меха
низм, создающий избыточную экономику: монополисти
ческая конкуренция, инновация, динамизм на стороне 
предложения. Тот, кто хочет получить высшее образова
ние и может за него платить, обретет желаемое. Те же, 
кто не способен платить и не имеет шансов на стипен
дию, лишаются такой возможности.

На каких условиях должны распространяться бес
платные услуги социального государства? И о каких кон
кретно услугах должна идти речь? Отбор осложняют ди
леммы этического и политического свойства. С одной 
стороны, нужно сохранять эффективность и совершен
ствовать качество, с другой—учитывать права личности 
и социальную справедливость.

В предыдущих работах я уже обращался к норматив
ным проблемам социального государства (см., в первую 
очередь: Kornai, Eggleston, 2001). Здесь же разбор этой 
важной исторической тенденции проводится исключи
тельно с целью позитивного анализа. Чем глубже и шире 
распространяются в экономике страны бесплатные услу
ги социального государства, тем больше вероятность по
явления дефицита.

«Нам угрожает социализм!»— такими словами обыч
но пугают сограждан консервативные противники со
циального государства. Бесплатные государственные 
услуги действительно сопровождаются рядом типичных 
проявлений социалистической системы и влекут за со
бой серьезные последствия (дурные и положительные, 
полезные и пагубные), включая дефицит —именно это 
я и пытался показать. К счастью, подобные лозунги спра
ведливы лишь наполовину. Организация бесплатной 
государственной службы здравоохранения или предо
ставление универсального права на получение высшего 
образования не ведут к краху парламентаризма и прихо
ду спецслужб. Главные черты социалистической систе
мы — тоталитарная политическая монополия и репрес
сивный аппарат. Социальное государство возникает 
в конституционных рамках политической демократии,
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а его функционирование не противоречит демократи
ческим институтам.

2. С м я г ч е н и е  б ю д ж е т н ы х  о г р а н и ч е н и й . Важная 
особенность социалистической экономики с опорой 
на государственную собственность—синдром мягких бюд
жетных ограничений8, который наряду с другими фактора
ми способствует формированию экономики дефицита.

Мягкие бюджетные ограничения присущи не только 
социалистической системе. Как здесь уже неоднократно 
говорилось, данное явление в разных формах имеет ме
сто и при капитализме, когда государство делает попытки 
спасти компании, некоммерческие организации — боль
ницы, университеты, мелких производителей, банки или 
муниципалитеты, которые вынуждены бороться с тяже
лыми финансовыми проблемами, длительными убыт
ками или когда они стоят на грани банкротства. Такие 
меры, как правило, сопровождаются широкой рекламой.

Результаты подобных мер распространяются не только 
на тех, кто получает от них выгоду, но и на других участ
ников экономической жизни. Чем эти меры эффектнее 
и распространеннее, тем сильнее ответственные за при
нятие экономических решений управленцы рассчитыва
ют на помощь государства в случае беды.

Изучение истории капитализма вызывает у меня ощу
щение, что смягчение бюджетных ограничений можно 
рассматривать как долгосрочную тенденцию. На заре ка
питализма долги взимались с необратимой строгостью. 
С тех пор финансовая дисциплина ослабла, а случаи вы
купа долгов государством, напротив, участились. Государ
ство боится (и правильно делает!), что крах нескольких 
крупных корпораций и еще более крупных банков и дру
гих финансовых институтов может повлечь за собой ла
вину банкротств и заявлений о неплатежеспособно
сти, и это вынуждает его идти на антикризисные меры 
по выкупу долгов.

8. Обзор теории мягких бюджетных ограничений и литературы 
по теме см. в статье: Kornai, Maskin, Roland, 2004.
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Каким образом мягкость бюджетных ограничений 
влияет на избыточный характер экономики?

Можно определить два типа последствий, и оба сти
мулируют формирование избыточного предложения. 
Первое описано в части И (см.: «Процессы, связанные 
с предложением»), где среди прочих факторов возник
новения и сокращения неиспользуемых мощностей 
рассматривается шумпетеровское созидательное раз
рушение. Даже при сохранении жестких бюджетных 
ограничений выбывшая из конкуренции и «отбрако
ванная» инновационным процессом компания будет 
пытаться выжить до последнего. С распространением  
пластмасс и уменьшением размеров станков и обору
дования произошло относительное снижение спроса 
на сталелитейную продукцию, но «ржавые зоны» еще 
долгое время продолжали свое существование. Владель
цы были готовы пойти на снижение прибыли, а рабо
чие—на снижение зарплат, только бы не потерять свои 
рабочие места окончательно. Как отмечалось выше, 
стремление выжить само по себе генерирует неисполь
зуемые мощности. Сюда же добавляется и давление, 
которое оказывают на государство собственники, ра
ботники и местные жители, с тем чтобы оно спасло об
реченные на уничтожение предприятия и искусственно 
их поддерживало. Часто именно это и случается. Ины
ми словами, мягкость бюджетных ограничений продол
жает тормозить разрушение и уничтожение ставших не
нужными мощностей.

Во многих странах аналогичная ситуация складывает
ся в сфере сельского хозяйства. Конкуренция вытесняет 
из производства многие хозяйства, маленькие фермы, 
использующие устаревшие технологии. Сельскохозяй
ственное лобби может долгие годы обеспечивать сохра
нение убыточных хозяйств с помощью государственных 
субсидий, смягчая бюджетные ограничения. Это ведет 
к образованию и поддержанию большого объема избы
точных мощностей в аграрном секторе.

Таким образом, первое следствие мягких бюджетных 
ограничений модифицирует процесс предложения на 
выходе, замедляя уход с рынка. Второе следствие меняет
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процесс предложения на входе, ускоряя приход компаний 
на рынок.

Позволю себе выйти за мною же установленные рам
ки исследования и сделать замечание в отношении кре
дитной практики финансового сектора. Смягчение бюд
жетных ограничений и постоянные подтверждения 
готовности государства оказывать помощь проблемным 
банкам посредством антикризисных мер, делает банки 
безответственными. С легкостью полученные креди
ты слишком часто приводят к созданию таких мощно
стей, которые потом оказываются нежизнеспособными 
и в конечном итоге повышают объем неиспользуемых 
мощностей.

При наличии шансов на помощь со стороны государ
ства, в случае банкротства и кредитодатель, и инвестор 
склонны вести себя легкомысленно. В условиях класси
ческого капитализма тормозом для стремления к рас
ширению служит жесткость бюджетных ограничений. 
Когда, при нынешнем капитализме, эти ограничения 
смягчаются, капиталистические предприятия начинают 
участвовать в рискованных инвестиционных проектах 
с тем же энтузиазмом, с каким это делали руководите
ли при социализме. Многие получают то, на что рас
считывали. В ходе текущей рецессии, когда оказалось, 
что гигантские неиспользуемые мощности и проблемы 
с продажами приближают крупнейшие корпорации ав
томобильного сектора и других секторов в США и ряде 
европейских стран к банкротству, правительства броси
ли им спасательный круг.

Мне не хотелось бы вставать на чью-либо сторону в об
суждении дилеммы экономической политики: «спасать 
или пусть пропадают». И тот и другой вариант решения 
проблемы влечет за собой непростые макроэкономиче
ские и социальные проблемы; в конечном счете мы име
ем дело с дилеммами политического и экономического ха
рактера. Я всего лишь пытался установить существование 
описанной тенденции, используя позитивный подход.

В заключение рассуждений о смягчении бюджетных 
ограничений обобщим выводы в рамках позитивного 
подхода: несмотря на отчетливые признаки наличия
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тенденции к смягчению, жесткость бюджетных ограни
чений остается доминирующей чертой современного ка
питализма.

3.  Гл о б а л и з а ц и я . Упрощения ради мы до сих пор не 
обращались к теме международной торговли. Однако, 
рассуждая о монополистической конкуренции, не сле
дует забывать: компания-производитель вынуждена бо
роться за потребителя не только с внутренними конку
рентами, но и с зарубежными (если речь идет о товарах, 
пригодных для транспортировки). Люди тысячелетия
ми экспортировали и импортировали различные това
ры. В наши дни роль международной торговли возросла 
благодаря такому сложному и многоуровневому процессу 
как глобализация.

Рассмотрим возможности импорта —к ним заведомо 
относится все, что было до сих пор сказано в отношении 
ликвидных избытков. Импортные товары не обязатель
но должны лежать на полках магазинов или на складах, 
чтобы внутренние производители стремились ублажить 
потребителя (хотя и это было бы неплохо). Достаточно 
одного сознания возможности импорта товаров анало
гичного или более высокого качества либо по менее вы
сокой цене, чтобы предприниматели начали себя вести 
как участники экономики избытка.

Одно из следствий глобализации — постоянное пере
распределение неиспользуемых мощностей в междуна
родном масштабе. В Китае, Индии и других развиваю
щихся странах растет производство разнообразной  
экспортной продукции. Европейские и североамери
канские компании, производившие аналогичные това
ры ранее по более высоким ценам, сталкиваются с серь
езными проблемами сбыта, но сворачивают свой бизнес 
не сразу. Одни меняют ассортимент и выживают, дру
гие рано или поздно прекращают свою деятельность. 
Тем не менее в период потрясений все их мощности ни
куда не деваются —и большая их часть не используется.

Многие быстро растущие экономики (бывшие в про
шлом отсталыми) создают новые мощности, рассчитан
ные в первую очередь на потребительский рынок раз
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витых стран. Однако расширение этих рынков может 
не поспевать за ожиданиями инвесторов, тогда и в этих 
экономиках возникают избыточные мощности9.

4.  Р а з в и т и е  и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й . Прежде чем обратиться к проблеме от
ношений продавца и покупателя в условиях стремитель
ного развития информационных и коммуникационных 
технологий, попробуем реконструировать ситуацию 
до начала эпохи Интернета. В этой связи следует напо
мнить читателю ряд тем, связанных с рынком рабочей 
силы (раздел II-3 ). Продавец и покупатель должны най
ти друг друга; литература по исследованию операций 
называет это задачей о составлении пар (matching prob
lem). Чтобы встреча состоялась, производитель должен 
собрать информацию о пользователе, а продавец —о по
купателе, и наоборот. Ранее я уже отмечал, что данная 
проблема не привязана к конкретной системе. В любой 
системе производитель и потребитель, продавец и поку
патель должны друг друга найти. А для этого нужна ин
формация. Но на эти процессы влияют системно об
условленные факторы. Два режима рынка—избыточная 
и дефицитная экономика — возлагают бремя сбора ин
формации на разных участников рынка.

В экономике дефицита собирать информацию прихо
дится, по большей части, покупателю. Люди, которым 
не удалось найти требуемый «дефицитный» товар в пер
вом магазине, вынуждены обходить все магазины подряд 
в поисках этого товара и, если повезет, приобрести его. 
Похожим образом, закупщики на производстве вынужде
ны искать, где приобрести нужное сырье или полуфаб
рикаты (при условии, что они не хранятся на складе од- 
ного-единственного продавца-монополиста).

Сбором информации частично занимается бюрокра
тический аппарат; в условиях командно-администра
тивной системы он сам распоряжается распределени

9. Удачное название статьи по теме: «Китай: порочный круг избыточ
ных мощностей» (Artus, 2009).
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ем ключевых производственных ресурсов. С этой точки 
зрения, производитель/продавец оказывается в удоб
ном положении: ему не нужно искать покупателей, ведь 
их ему «назначают» чиновники, или сами потребители 
находят тех, кто производит/продает товар.

В экономике избытка потоки информации, необхо
димой для движения товаров, распределяются иначе. 
Бюрократия в процессе не участвует. Основной груз 
ложится на продавца. Гигантский рекламный аппарат 
сотнями способов доносит до покупателя информацию  
(преимущественно достоверную, но, как отмечалось ра
нее, какая-то часть сведений не соответствует действи
тельности и предназначена для манипуляции мнением 
потребителя).

В условиях экономики избытка покупатели не были 
полностью избавлены от необходимости искать ин
формацию даже до появления Интернета. Цены не так 
единообразны, как в социалистической экономике, где 
власти назначают их централизованно. Соблюдая соб
ственные интересы, покупатель старается найти, где бы 
приобрести товар подешевле. Да и продавцам прихо
дится конкурировать не только посредством цен. Они 
пытаются предложить нечто дополнительное, особен
ное, товар, отличающийся от остальных по качеству, 
или совсем новый продукт. Товар отсутствует в одном 
магазине — можно найти его (или что-нибудь получше 
и подешевле) в другом. Именно возможность выбора — 
исключительно важное преимущество избыточной эко
номики—заставляет покупателя тоже заниматься сбором 
информации10.

Решающие изменения в привычное распределение на
грузок внес Интернет. Покупатель теперь может с легко
стью получить максимум информации о предлагаемых

10. В 1970-1980-е годы, когда мы регулярно курсировали между Вен
грией и Соединенными Штатами, моя жена всегда говорила, 
что в Будапеште из-за дефицита приходится бегать из магазина 
в магазин в поисках нужного товара, а в Америке на поиски ухо
дит столько же времени, только ищешь распродажи, цены пони
же или ассортимент поразнообразнее.
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товарах: что можно купить, где и по какой цене. Не надо 
больше звонить и ходить по магазинам—достаточно вы
вести информацию на экран компьютера.

Возможности Интернета оценили и продавцы, ко
торые используют Всемирную паутину не только для 
распространения информации и манипулирования по
требителями, но и с целью переложить бремя поиска 
нужных товаров на покупателя. Делается это частично 
при помощи финансового стимулирования: продавец 
предлагает товар или услугу по более низкой цене, если 
покупатель заказывает их через Интернет. Однако наря
ду с корректными методами сокращения расходов при
сутствуют и не такие честные: продавцы пытаются заста
вить покупателей самих собирать для них информацию. 
Многие продавцы усложняют процесс приобретения 
товаров допотопным (читай: доинтернетовским) спо
собом. Больше всего страдают от этого те, кто не имеет 
опыта работы с Интернетом.

Все перечисленное (с учетом состояния современного 
мира) дополняет картину соотношения сил между про
давцом и покупателем (независимости потребителя и ма
нипулирования им), описанную в разделе I I -5.

6 . 4 .  Р Ы Н О Ч Н О  О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е  Р Е Ф О Р М Ы  

П Р И  С О Ц И А Л И З М Е  И П О С Т С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й  

П Е Р Е Х О Д

Описанию и анализу рыночных реформ в социалистиче
ских системах (в первую очередь, применительно к Юго
славии, Венгрии, Польше и Китаю) посвящена масса ра
бот. Еще большее количество книг и статей написано 
о постсоциалистическом переходе в странах, располо
женных к востоку от бывшего железного занавеса. Мы 
рассмотрим эту историческую трансформацию с одной- 
единственной позиции: как это повлияло на то, что я на
зываю общим состоянием рынка.

Возьмем в качестве отправной точки 1949 год, когда 
даже Югославия была еще участником социалистическо
го блока. На тот момент во всех коммунистических стра
нах, от ГДР до Китая, доминировала экономика дефицита

256



в ее классической форме. Затем некоторые страны —сна
чала Югославия, потом Венгрия — начали потихоньку 
отходить от абсолютно централизованной, планово-ад
министративной системы, формирующей и поддержи
вающей экономику дефицита. Тогда же в океане дефици
та стали появляться островки избыточной экономики11. 
Так, посетителя продуктового рынка в Будапеште в 1970-х 
годах могло поразить невероятное изобилие товаров, 
но при этом, в том же Будапеште люди годами стояли 
в очередь на телефон, машину или квартиру.

Политический поворот 1989-1990 годов повлек за со
бой радикальные изменения в экономике. Скорость и по
следовательность трансформаций различались от стра
ны к стране. В одних государствах начали ускоренными 
темпами приватизировать государственные предприятия, 
в других этот процесс шел постепенно. И все это время 
явления избытка и дефицита соседствовали друг с другом. 
Где-то либерализация рынка произошла очень быстрыми 
темпами, а где-то растянулась на более длительный срок. 
Более-менее параллельно с трансформацией отношений 
собственности и координационного механизма измени
лось и соотношение между двумя типами явлений: избы
точным спросом и избыточным предложением, а также 
дефицитной и избыточной экономикой.

К моменту завершения экономических преобразова
ний очевидную пальму первенства получила экономика 
избытка. Данная историческая трансформация — от клас
сической сталинской экономики дефицита к зрелой эко
номике избытка—самая показательная иллюстрация идей, 
изложенных в данной работе12. Для наглядности привожу

11. Я намеренно использовал то же сравнение, что и выше, при опи
сании противоположной ситуации: островок дефицита в океане 
избыточной экономики.

12. Дьянков и Мюррел (Djankov, Murrell, 2002) представили общий
обзор литературы, посвященной анализу результатов постсо- 
циалистического перехода эмпирическим путем с использова
нием статистических данных. Согласно их изысканиям самые 
дотошные и добросовестные исследователи едины во мнении: 
формирование конкуренции среди продавцов — один из клю
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Т А Б Л И Ц А II -  11.
Очередь на подключение телефона в странах Центральной 

и Восточной Европы, 1971-2007

Годы Болгария Чехия Польша Венгрия Румыния Словакия

1971-1975 н /д 25,10 33,60 36,60 н /д н /д

1976-1980 н /д 30,20 45,70 47,20 н /д н /д

1981-1985 н /д 11,30 57,10 55,50 н /д н /д

1986-1990 23,50 18,69 73,20 58,99 77,84 н /д

1991-1995 20,36 25,49 51,20 41,72 98,38 8,82

1996-2000 11,09 7,19 10,39 2,89 56,75 3,77

2001-2005 3,21 0,77 3,75 0,51 23,13 0,44

2006 1,95 1,01 1,30 0,46 6,34 0,21

2007 0,20 0,81 н /д 0,52 4,87 0,15

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Цифры показывают соотношение длины очереди 
на подключение к стационарному телефону к количеству абонентов 
стационарных телефонных линий в процентах. Данные во втором 
столбце до 1991 года относятся к Чехословакии. Для Болгарии и Сло
вакии в строке 1986-1990 приводятся данные на 1990 год, так как дан
ные до 1989 года отсутствуют.

И С Т О Ч Н И К И :  данные на период до смены систем для Чехословакии, 
Польши и Венгрии взяты из: Kornai, 1993а; остальные данные при
ведены по бюллетеню статистической службы ООН (United Nations 
Statistics Division, 2009) и Международного союза телекоммуникаций 
(International Telecommunications Union, 2006).

табл. 11-11, которая возвращает нас к теме раздела II-1 
(услуги телефонной связи). Из таблицы видно, каких мас
штабов достигал дефицит доступа к услугам телефонии 
до смены системы. Одно из самых болезненных прояв
лений экономики дефицита сошло на нет вскоре после 
1989-1990 годов, когда резко возросло количество пользо
вателей наземных линий (и, конечно, мобильной связи).

чевых факторов преобразования делового сектора и роста 
производительности.
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В ходе сбора данных для написания работы пришлось 
с сожалением отметить: притом, что все жители бывших 
коммунистических стран ощутили описанные измене
ния на себе, почти невозможно найти временных рядов, 
способных показать это с достаточной убедительностью. 
В развитых странах регулярные колебания в сфере эко
номики, бизнеса и финансов отслеживаются с помо
щью сотен различных индикаторов — и следить за ними 
крайне полезно. Однако не следует забывать: в восточ
ной части мира произошла уникальная историческая 
трансформация — переход рынка от состояния дефицит
ной экономики к экономике избытка. Увы, этот переход 
нашел отражение лишь в отдельных поверхностных ста
тистических обзорах и наглядных динамических рядах13. 
Восполнить этот пробел уже не удастся.

13. Исключение составляют обзоры факторов, препятствующих про
изводству, которые начали отслеживать в Венгрии в 1987 году 
и которые продолжаются до сих пор без изменения методики 
измерения, что позволяет проводить систематические сопостав
ления. Графически данные представлены на рис. II-5 , а полные 
временные ряды —в табл. II-12.
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Заключение

Я начал это исследование с описания впечатлений — 
ими же и закончу.

Более пятидесяти лет тому назад, в 1956 году, в первой 
своей книге, представленной к защите в качестве канди
датской диссертации, я впервые обратился к проблеме 
дефицита (Kornai, 1957). С тех пор эта проблема не пре
кращала меня волновать и стала темой двух более позд
них работ. За полвека мое представление о ней не изме
нилось. Я по-прежнему рассматриваю некую дихотомию, 
пару противоположностей. Надеюсь, аналитический 
аппарат, при помощи которого я описывал и объяснял 
данное явление, совершенствовался от работы к рабо
те, позволяя более полно и сбалансированно оценить 
преимущества и недостатки обоих состояний. При этом 
я не собираюсь отступать от изначально сложившегося 
понимания проблемы.

Думаю, многие общественные деятели на постсоциа- 
листическом пространстве точно так же ощутили измене
ния, произошедшие на рынке. Я отдаю себе отчет в том, 
что профессиональные экономисты в подавляющем 
большинстве мыслят иными категориями. Они видят 
равновесие в тех случаях, когда, по моему мнению, мы 
находимся отнюдь не в «середине», но в состоянии пере
хода от экономики дефицита к экономике избытка. Мое 
любимое сравнение—рисунок Эшера с летящими лебедя
ми, где один увидит белых лебедей, устремленных слева 
направо, а другой—черных птиц, летящих справа налево.

Завершить этот раздел мне хотелось бы еще одной ме
тафорой из статьи Домара (процитированной ранее).1

1. Название работы Домара «Слепые и слон. Эссе об ,,измах“» (Domar, 
1989) представляется мне очень удачным. Автор вспоминает, как
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Согласно древней индийской сказке некий князь при
казал нескольким слепцам ощупать слона и рассказать, 
какой он. Один ощупал ногу животного и сравнил сло
на с толстой колонной. Второй потрогал хобот и сказал, 
что слон —это мягкая, тонкая и гибкая трубка. В конеч
ном итоге все слепцы перессорились, доказывая каждый 
свою правоту.

Я готов к спору, но прежде смиренно признаюсь в соб
ственной слепоте. Слон велик, и я могу исследовать 
лишь часть его.

услышал эту сказку от знаменитого американского советолога 
индийского происхождения профессора Падмы Десаи.



Часть III
s

Liberte, Egalite, Fraternite
Размышления о последствиях 

крушения коммунизма





Введение

Французская революция ставила целью свержение тира
нии. Сейчас мы празднуем двадцатую годовщину не ме
нее значимого исторического события — краха комму
нистической диктатуры. Мы собрались в Бухаресте, 
столице единственной страны, где этот радикальный 
процесс сопровождался насилием и кровопролитием. 
Но это лишь исключение, подтверждающее правило: 
в остальных странах региона коренной перелом свер
шился мирным путем. То, что случилось тогда, получило 
название бархатной революции. Но при всей бескровно
сти, это все-таки была революция, поэтому правомерно 
задать вопрос —какой из трех классических революцион
ных лозунгов воплотился в реальность?

Три знаковых лозунга французской революции, разу
меется, не охватывают всех фундаментальных ценностей. 
Явно отсутствуют две, тесно связанные с ними: развитие 
и материальное благосостояние. Анализ достижений 
постсоциалистического переходного периода был дан

Настоящий текст является вариантом доклада «Будущее общест
венных изменений. Видение прошлого и прогнозы на будущее 
после двадцатилетнего переходного периода», прочитанного 
на международной конференции, состоявшейся в 2009 году в Буха
ресте при поддержке Фонда Erste и Weiner Institut fur Internation
ale Wirtschaftsverglesiche. Выражаю благодарность Палу Чегледи, 
Жуже Даниэл, Юдит Хюркец, Юдит Капаш, Зденеку Кудре, Бала- 
жу Муракези и Даниэлю Роне за ценные советы и помощь в сбо
ре данных и редактуре. Я также благодарен Фонду Erste и Колле
гиум Будапешт, а также Центрально-Европейскому университету 
(CEU) за поддержку моих исследований, послуживших основой 
для данной работы.

271



в ряде исследований (см., например: EBRD, 2008, 2009). 
Позволю себе сосредоточить внимание на трех осново
полагающих ценностях, отраженных в заглавии статьи.

Эти три проблемы стали темой многих значимых ис
следований. Рамки статьи не позволяют углубляться в де
тали, поэтому сформулирую свою задачу как выработку 
общей схемы для предстоящих дискуссий.



I I I - l

Liberte

Свобода есть совокупность прав. Разделим эту совокуп
ность на три части и рассмотрим каждую в отдельности.

1 .1 .  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  П Р А В А , П Р А В А  Ч Е Л О В Е К А

В рамках коммунистического режима гражданин был ли
шен элементарных прав человека. Смена системы предо
ставила нам все основные политические права:

• свободу слова;
• свободу печати, отсутствие явной или скрытой 

цензуры;
• свободу собраний и объединений;
• свободу передвижений;
• право критиковать правительство, право полити

ческого протеста;
• прекращение действия однопартийной государ

ственной системы и право выбирать между конку
рирующими партиями и идеологиями.

Мы стали свидетелями великой новой волны демократии 
в регионе. Не собираюсь обсуждать определение поня
тия «демократии» —воспользуюсь простым, общеприня
тым определением. Минимальное условие, позволяющее 
определить страну как демократическую,— смена ее ру
ководства без политического убийства, военного пере
ворота, придворного заговора или вооруженного вос
стания. Вместо этого смена руководства осуществляется 
путем формализованной, мирной и цивилизованной 
процедуры выборов на конкурентной основе.
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В табл. I l l —1 представлены десять стран Восточной Ев
ропы —новых членов Европейского Союза. Во всех этих 
странах руководство неоднократно менялось в результате 
выборов, и это свидетельствует о том, что в них установи
лась демократия. Пока что ни в одной из них не пришла 
к власти политическая сила, которая сумела бы надолго 
«зацементироваться». Иными словами, ни одной группи
ровке не уцалось надолго лишить оппозиционные силы 
и соперничающие партии шансов на победу1.

Для многих людей, особенно молодых, политические 
права — самоочевидные элементы нормальной жизни. 
Но они отнюдь не самоочевидны. Вспомним о Китае, где 
переход к работающей рыночной экономике произошел 
очень быстро, но не сопровождался параллельными из
менениями в политической сфере. Празднование двадца
той годовщины краха политической тирании в Восточ
ной Европе совпадает с двадцатой годовщиной кровавой 
расправы с демократически настроенными демонстран-

1. В книге приводится текст статьи 2009 года без изменений. Может 
возникнуть непростой для меня вопрос: прошло ли написанное 
мной тогда проверку временем? Я и сегодня готов подписаться 
под каждым словом этой работы. Тем не менее необходимо доба
вить небольшой комментарий к указанному абзацу и табл. II1-1, 
в которой приведены результаты выборов в восточноевропей
ском регионе до 2008 года.
Нет никаких гарантий, что утверждение, согласно которому ни 
в одной стране Восточной Европы победившая политическая 
сила или правительство не «зацементировались» надолго, оста
нется верным и в будущем. Предметом исследований для нас слу
жила не только Венгрия, но весь регион в целом. В примечании 
мне хотелось бы обратить внимание читателя на события в Вен
грии. Если следовать логике приведения данных в таблице, в ходе 
выборов 2010 года в Венгрии мирным путем, с соблюдением всех 
формальных правил, сменилось прежнее правительство, и пото
му можно говорить о наличии минимального критерия осущест
вления демократии. Однако начиная с этого момента мы наблю
даем тревожные явления: со стороны политических сил, форми
рующих нынешнее венгерское правительство, было предпринято 
немало шагов по «цементизации» власти.
Время для научного анализа данного вопроса еще не пришло; эта 
важнейшая тема требует основательного и объективного изуче
ния. — Прим. автора добавлено в мае 2011 года.

274



Т А Б Л И Ц А  III — 1.
Смена правительств в результате выборов в десяти странах 
Центральной и Восточной Европы —членах ЕС, 1989-2008

Страна
Выборы

1989-2008

Последую
щие смены 

правительств Даты смены правительств

Болгария 6 5 1991, 1994, 1997, 2001, 2005

Чешская
Республика

6 4 1990, 1992,1998, 2006

Эстония 6 5 1990,1995, 1999, 2003, 2007

Венгрия 5 4 1990,1994,1998, 2002

Латвия 6 4 1990,1995,1998, 2002

Литва 6 6 1990, 1993,1996, 2000, 2004, 
2008

Польша 7 6 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 
2007

Румыния 6 5 1990, 1996, 2000, 2004, 2008

Словацкая
Республика

6 5 1990,1992,1994, 1998, 2006

Словения 6 4 1990, 1992, 2004, 2008

П Р И М Е Ч А Н И Е . Под «сменой правительства» понимается ситуация, 
когда имеет место: 1) следующая за выборами крупная реорганизация 
правящей коалиции, в том числе 2) изменения в руководстве прави
тельством и 3) некоторые изменения политических приоритетов.

И С Т О Ч Н И К : таблицу составил Зденек Куцрна (Центрально-Европей
ский университет) по данным «Economist Intelligence Unit Country 
Reports» (1990-2008).

тами на площади Тяньаньмэнь. Даже в 2009 году жите
лям Китая не было позволено собираться на площади 
в память о тех событиях. Китай был и остается жестким 
полицейским государством. Мы, граждане стран Восточ
ной Европы, можем быть благодарны за обретение эко
номической и политической свободы —это настоящий 
подарок. Ни разу в истории демократии и капитализма 
две столь масштабные трансформации не происходили 
одновременно и в такие короткие (если оценивать с по
зиций мировой истории) сроки.
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1 .2 .  П Р А В О  С В О Б О Д Ы  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А ,  

С В О Б О Д Н О Г О  В Х О Ж Д Е Н И Я  НА Р Ы Н О К ,  З А Щ И Т Ы  

Ч А С Т Н О Й  С О Б С Т В Е Н Н О С Т И

Эта область трансформации требует значительного чис
ла новых законов, независимого судопроизводства для 
обеспечения правоприменения, а также ряда других ин
ституциональных изменений.

Существуют различные методы для оценки изменений 
в сфере экономической свободы. В данном случае я ис
пользую только один известный источник—«Индекс эко
номической свободы» (Index of Economic Freedom) (см. 
табл. I l l -2), чтобы продемонстрировать, какие гранди
озные изменения произошли в указанном регионе.

В ряде исследований подтверждается: переход от гос
подства общественной собственности к частной, воз
можность свободного входа на рынок и конкуренция 
способствовали экономическому росту, развитию инно
ваций и технологий, а также повышению эффективно
сти. Таким образом, экономическая свобода обладает 
значительной инструментальной ценностью, способствуя 
реализации таких фундаментальных ценностей, как по
вышение материального благосостояния людей. Здесь 
я, однако, стремлюсь подчеркнуть внутреннюю ценность 
свободы предпринимательства. Право человека создать 
предприятие, выйти на рынок, бросить вызов конкурен
там, экспериментировать с инновациями по собствен
ной инициативе, не дожидаясь указаний и бюрократи
ческих разрешений, представляет великую ценность 
независимо от экономических последствий. Я делаю 
ударение на этическом аспекте, поскольку он не получил 
должного признания на фоне односторонней технокра
тической оценки экономических трансформаций.

1 . 3 .  С В О Б О Д А  В Ы Б О Р А  Т О В А Р О В  И УСЛУГ

Социалистическая система породила экономику дефи
цита. До момента обрушения коммунистического режи
ма наряду с Советским Союзом и Польшей самым пла-

276



ТА Б Л И Ц А  111 -  2.
Уровень экономической свободы согласно мировому 
индексу экономической свободы (Economic Freedom 

o f the World, EFW)

Страны 1990 1995 2006

Албания 4,12 4,49 6,99

Болгария 4,08 4,48 6,54
Чешская Республика 5,81 6,84

Эстония 5,55 7,82
Польша 4,00 5,3 6,77

Латвия 4,91 7,20

Литва 4,89 7,23

Венгрия 5,35 6,36 7,41
Румыния 4,73 3,98 6,58

Словацкая Республика 5,54 7,52

Словения 4,96 6,40

Украина 3,9 5,51

Показатель
в среднем по миру 5,68 5,99 6,58

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Индекс EFW  составляется в Инсти
туте Фрезера (США). Экономическая свобода измеряет- 
ся по 42 показателям в пяти областях: правительствен
ные расходы, правовая структура и права собствен
ности, доступ к капиталу, свобода внешней торговли, 
регулирование кредитной сферы, активность проф
союзов и союзов предпринимателей. Величина рассчи
тываемого на этой основе сводного индекса составляет 
от 0 до 10. В 2006 году высший показатель имел Гонконг 
(8,94), низший —Зимбабве (2,67). Более детальное опи
сание методологии см.: Gwartney, Lawson, 2008.

И С ТО Ч Н И КИ : таблицу составили Юдит Капаш и Пал 
Чегледи (экономический факультет Университета Деб
рецена); исходные данные: Gwartney, Lawson, 2008.

чевным примером такой экономики служила Румыния. 
Резкие, безо всякого предупреждения перебои в электро
снабжении наносили огромный ущерб предприятиям 
и домашним хозяйствам. В магазинах людей ждали длин
ные очереди и пустые полки — следствие тяжелой и ре
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гулярной нехватки основных видов продовольственных 
и других потребительских товаров2. Приходилось годами 
ждать, чтобы купить автомобиль или получить квартиру.

Как и в отношении указанных выше компонентов сво
боды, я рассматриваю замену дефицитной экономики 
рынком покупателя не просто как смену экономической 
ситуации, а как сдвиг, имеющий этические последствия, 
поскольку он расширил границы свободы личности. Эконо
мика хронического дефицита лишает нас элементарного 
права человека—права свободно выбирать то, что хочет
ся приобрести. Каждый вправе самостоятельно решать, 
на что потратить заработанные деньги. В условиях хро
нического дефицита это право ограничено доступным ас
сортиментом. Покупатели были вынуждены искать заме
ну: они не могли купить желаемое —только то, что было 
в наличии. Люди оказывались в унизительной ситуации: 
приходилось смиряться, идти на уступки, а порой и да
вать взятки продавцам. Все это исчезло очень быстро.

Часто можно слышать следующее мнение: не имеет 
значения, где проявляется принудительное ограниче
н и е—на стороне предложения или на стороне спроса; 
и то и другое — ограничение наличия или ограничение 
доступности—в равной мере устанавливает пределы воз
можных действий. Я не согласен с подобными взглядами 
и считаю значимым различие между двумя видами огра
ничений. Свобода потребительского выбора не является 
привилегией богатых. Более состоятельные люди всегда 
найдут способ обойти систему административного рас
пределения—достать товары на черном рынке или ку
пить их за твердую валюту. Тем, кто победнее, экономика 
дефицита наносила (относительно) больший ущерб, ведь

2. Молодые люди, счастливо избавленные от непосредственного зна
комства с экономикой дефицита, могут узнать о ней не только 
из специальной литературы. Им следует прочесть роман Дер- 
дя Драгомана «Белый король» (Feher kiraly, 2005; главы из рома
на в русском переводе см.: Иностранная литература. 2008. № 7), 
и тогда они, возможно, получат представление о Румынии вре
мен Чаушеску с ее очередями, появлением бананов в магази
нах в исключительных случаях или внезапными отключениями 
электричества.
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Т А Б Л И Ц А  111 — 3.
Ценности: свобода/порядок (доля сторонников 

в общем числе респондентов, %)

Страны Свобода Порядок

Польша 19,8 66,3

Чешская Республика 21,4 72,4

Словацкая Республика 21,9 74,6

Болгария 26,3 64,0

Венгрия 27,2 63,4

Восточная Германия 27,5 68,3

Румыния 31,6 61,2

Западная Германия 45,7 45,8

Швеция 48,1 42,5

США 48,9 46,2

Испания 50,5 42,9

В среднем по всему миру 40,9 54,0

П Р И М Е Ч А Н И Е . Опрос проводился в 1997-1998 годах; 
респондентам задавали следующий вопрос: «В чем, 
на ваш взгляд, состоит важнейшая задача правитель
ства: 1) поддержание порядка в обществе или 2) ува
жение свободы личности?»

И С Т О Ч Н И К : World Values Survey, 1995.

они не могли потратить скромные доходы и еще более 
скромные сбережения по своему усмотрению.

Суммируя сказанное, можно утверждать, что в области 
свободы мы достигли значительных успехов. Увы, боль
шинство людей не придают свободе особого значения, 
и это социально-психологический факт, как ни печально 
признавать. Куца более важными считаются другие цен
ности. Иерархия ценностей в человеческом менталите
те послужила предметом целого ряда сравнительных ис
следований. Я приведу здесь (табл. I I 1-3) данные лишь 
одного из них—World Values Survey.

Из табл. I I 1-3 явственно следует, что в постсоциали- 
стических странах к высшим ценностям свободу относят
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куца меньше людей, нежели в странах, где и до 1989 года 
царил капитализм.

Подобный результат указывает на то, какую сущест
венную роль в формировании представлений молодежи 
о свободе как о важнейшей ценности должна сыграть си
стема образования — от начальной школы или даже дет
ского сада и далее на всех уровнях среднего и высшего 
образования заканчивая всем тем влиянием, которое мо
гут оказать печатная пресса, электронные средства ин
формации и Интернет. Ответственность за выполнение 
этой задачи лежит на учителях и вузовских преподавате
лях, политиках, журналистах—всех, кто способен повли
ять на образ мыслей людей.

В развитии демократии наблюдаются как обнадежи
вающие, так и пугающие тенденции. Побочными эф
фектами политического противоборства становятся 
коррупция, безответственность и демагогия. Избирате
ли начинают разочаровываться в парламентской демо
кратии, которая сопровождается политическими столк
новениями и межпартийной конкуренцией. Отдельные 
слои общества жаждут прихода сильного лидера, повы
шения общественной безопасности и ужесточения над
зора за порядком. Беспокоит и расстраивает то, что 
крайне правое крыло получает поддержку и завоевывает 
голоса с помощью отвратительной расистской, антисе
митской, антицыганской и антикапиталистической ри
торики. Правые экстремисты в постсоциалистических 
странах пользуются, точнее злоупотребляют, достиже
ниями и правами свободы слова, свободы объединений 
для атаки на основы свобод и прав человека. К сожале
нию, невзгоды, причиненные текущим экономическим 
кризисом, создают для этих атак благоприятную почву 
и могут проложить путь к тирании. Не только те или 
иные постсоциалистические страны, но вся Европа дол
жны быть бдительны. Не будем забывать о Веймаре!



I l l —2
Egalite

Социализм советского типа, безусловно, не был эгали
тарной системой. Декларировался принцип распределе
ния благ по труду, то есть принцип меритократического 
распределения, однако при его реализации в услови
ях социализма система определения заслуг находилась 
во власти партийно-государственной бюрократии. Герой 
социалистического труда получал значительно больше 
простого рабочего, секретарь райкома партии —больше 
университетского профессора. Члены номенклатуры об
ладали материальными привилегиями. Не то чтобы им 
платили существенно больше, зато они жили в лучших 
условиях, имели доступ к дефицитным товарам, могли 
лечиться в прекрасно оснащенных больницах и отдыхать 
в более комфортабельных пансионатах и домах отдыха.

Да, неравенство имело место, однако при взгляде 
на общую картину распределения доходов и имущества 
всего населения оказывалось, что отличительной чер
той общества была унылая уравниловка — решительное 
подавление неравенства в доходах. Разница в заработной 
плате руководителя крупного предприятия и рядово
го занятого не была слишком заметной. Эффективный 
и неэффективный управленец, новатор и консерватив
ный руководитель промышленного предприятия или 
колхоза получали более или менее одинаковое возна
граждение, а если и были незначительные отклонения 
от средней величины, то они, скорее, зависели от лояль
ности по отношению к политической партии, чем от ре
зультатов деятельности, знаний, усердия и стремления 
к новаторским решениям.
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После смены системы положение с неравенством до
ходов изменилось очень быстро и решительно. Посмо
трим, прежде всего, на новых членов ЕС, представлен
ных в табл. I I1-4.

Между странами обнаруживаются существенные раз
личия, но обсуждать причины этого я здесь не буду. Если 
поместить указанные страны в общий перечень, вместе 
с остальными, в том числе не прошедшими через социа
лизм, и расположить их в соответствии с показателем 
неравенства, то мы увидим, что постсоциалистические 
страны окажутся разбросанными по самым разным ме
стам списка. И такая картина, безусловно, складывается 
под воздействием факторов, не связанных с системны
ми изменениями.

Но если не сравнивать страны, а посмотреть на вре
менную динамику изменения показателей по каждой 
стране, сравнивая ситуацию до краха коммунизма с си
туацией, сложившейся через пятнадцать лет, то увидим 
значительный разброс данных, а для некоторых стран 
отличия будут разительными. И это показывает, насколь
ко глубоко повлияла на общество смена системы.

Значительное возрастание неравенства объясняется 
действием целого ряда причин (см.: Kolosi, Toth, 2008; Mi- 
lanovic, 1999; Milanovic, Ersado, 2009; Mitra, Yemtsov, 2006).

Смена системы выдвинула вперед победителей: успеш
ных предпринимателей, талантливых бизнесменов, нова
торов, осваивающих новые продукты и технологии и от
крывающих новые рынки, лидеров промышленности 
и торговли, сумевших быстро адаптироваться к новым 
экономическим условиям на внутреннем и международ
ном рынках. Некоторые успешно использовали знание 
иностранных языков и современных информационных 
технологий. Все эти особые таланты и усилия были щед
ро вознаграждены рыночной экономикой. В этом имен
но и состоит одно из достоинств рынка: высокая награда 
за высокие результаты, обеспечивающая необходимый 
стимул к инновациям, конкуренции и эффективности.

Однако помимо награды за подлинные достижения 
есть, конечно, и другие источники финансового успеха. 
Некоторые люди продемонстрировали чрезвычайную
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ТАБЛИЦА 111 — 4. 
Неравенство потребления: коэффициент 

Джини по сопоставимому среднедушевому 
потреблению

Страна 1987-1990 2003

Болгария 0,245 0,351
Чешская Республика 0,197 0,234

Эстония 0,24 0,402
Венгрия 0,214 0,268

Латвия 0,24 0,379

Литва 0,248 0,318

Польша 0,255 0,356
Румыния 0,232 0,352
Словения 0,22 0,22

Словацкая Республика 0,816 0,299

ИСТОЧНИК: Mitra, Yemtsov, 2006.

ловкость в процессе приватизации, приобретая принад
лежавшие государству активы дешево или вообще бес
платно, а то и приближаясь вплотную к воровству. Одни 
использовали личные связи внутри страны или в рамках 
советской империи, другие не побоялись давать взятки 
государственным чиновникам и политикам. Две сторо
ны приватизации — благотворная светлая и тлетворная 
темная —не могут быть четко отделены одна от другой. 
Все чистые и грязные компоненты, все белое и черное 
смешалось в серую и вязкую мешанину. Так или иначе, 
в верхней части распределения доходов мы видим очень 
высокие доходы, во много раз превышающие максимумы 
периода социализма.

В нижней части распределения доходов под влияни
ем ряда факторов также произошли травматические из
менения:

• наиболее важная трансформация случилась на рын
ке труда. В зрелых социалистических экономиках 
имела место не просто полная занятость, а хрониче
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ский дефицит рабочей силы. Безработица оказалась 
страшным ударом для общества, не привыкшего к та
кому мучительному явлению. Добровольно покину
ли рынок некоторые женщины, став домохозяйками, 
то есть ограничившись выполнением общественной 
функции жены и матери. Но помимо добровольно
го ухода небольшой группы занятых, возник недо
статок рабочих мест, приведший к значительному 
снижению уровня занятости и резкому росту зареги
стрированной безработицы;

• некоторые работники были так или иначе «пониже
ны», потеряли прежнее высокое положение и были 
вынуждены перейти на менее оплачиваемые долж
ности;

• реальная стоимость пенсий упала, главным образом 
из-за инфляции, и миллионы пожилых людей оказа
лись в ситуации глубочайшей бедности.

В различных формах стала проявляться и дискримина
ция. Хотя в демократических странах все граждане фор
мально имеют равные права, мы наблюдаем дискрими
нацию цыган. Крупные цыганские меньшинства есть 
в Венгрии, Румынии, Словакии и других постсоциали
стических странах. Доля безработных среди цыган зна
чительно выше, чем среди остального населения.

Над проблемой влияния постсоциалистической транс
формации на распределение доходов трудились много
численные исследователи, собравшие множество эмпи
рической информации. Ни в одной работе не подвергает
ся сомнению общее положение: неравенство значительно 
возросло. Увеличение разрыва между богатыми и бедны
ми отчасти является результатом переходного процесса, 
быстрых и радикальных перемещений вверх и вниз по 
социальной лестнице и поэтому представляет временное 
явление. Однако среди его причин есть и постоянные фак
торы, присущие капиталистической системе. Неотъемле
мая черта капитализма —радикальное неравенство дохо
дов, значительно большее по сравнению с социализмом.

Положение о неравенстве как системной особенности 
капитализма не означает, будто мы должны стоять и бес-
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Т А Б Л И Ц А  111 -  5.
Общественное мнение в отношении деятельности 

правительства по смягчению имущественного 
неравенства (среднее арифметическое ответов)

Австрия 2,15 Венгрия 1,66

Бельгия 2,25 Германия 2,37

Болгария 1,55 Норвегия 2,43
Кипр 1,91 Россия 1,88

Дания 2,92 Португалия 1,78
Великобритания 2,54 Испания 1,89

Эстония 2,04 Швейцария 2,29

Финляндия 2,07 Швеция 2,27

Франция 1,91 Словакия 2,07

Нидерланды 2,52 Словения 1,95

Ирландия 2,28 Украина 1,71

Польша 2,00

С Р Е Д Н Е В З В Е Ш Е Н Н О Е

для Централь- 1,85 для всего мира 2,12
ной и Восточной 

Европы

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Опрос проводился в 2006 году; 
респондентам был задан вопрос: «Скажите, в какой 
степени вы согласны со следующим утверждени
ем: правительство обязано принимать меры для 
сокращения различий между уровнями доходов:
1) безусловно согласен; 2) согласен; 3) не отрицаю, 
но и не согласен; 4) не согласен; 5) безусловно не 
согласен».

И С Т О Ч Н И К : European Social Survey, 2006-2007. Рас
пространитель: Norwegian Social Science Data Servi
ces (NSD).

помощно за этим наблюдать. Такое неравенство нельзя 
устранить, не сменив систему, но повлиять на него мы 
в силах. Снизить уровень неравенства можно с помощью 
государственных мер. Во всем мире значительная часть 
населения требует от правительств своих стран проведе
ния политики перераспределения. Табл. I I 1-5 показыва-
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ет, что требования государственных мер по сокращению 
неравенства явно сильнее в большинстве постсоциали- 
стических стран по сравнению с большинством других 
стран, не имевших коммунистического прошлого. Сред
ний показатель по Восточной Европе указывает на боль
шую склонность к уравнительной экономической поли
тике, чем средний показатель по всему миру (заметим, 
однако, что некоторые европейские страны, например 
Испания, Кипр, Франция и Финляндия, в стремлении 
к выравниванию доходов опережают некоторые пост
социалистические страны, где общественное мнение 
не так к этому склонно).

Периодически повторяется лозунг: «Пусть платят бо
гатые!» Это не просто разумный призыв к правильному 
госфинансированию: налогообложение должно концен
трироваться там, где обеспечивается эффективная соби
раемость налогов. Это эмоциональный лозунг: люди счи
тают несправедливым, что богатые богаты. Чем больше 
дохода и богатства мы отбираем у богатых, тем лучше 
себя чувствуем. Это стало центральной идеей популист
ской политической риторики. Я подобные призывы 
не разделяю. Как и многие другие, считаю, что меры 
в духе Робин Гуда особой радости никому не принесут.

Самый важный инструмент оптимизации распреде
ления доходов — создание большего равенства возмож
ностей. Решающая роль принадлежит образованию. 
Это тривиальное и тем не менее важнейшее утвержде
ние: неравенство начинается с неравного доступа к об
разованию. Данный факт подтверждается убедительны
ми исследованиями. Худшие исходные условия у детей 
из бедных или даже неграмотных семей с самого начала 
создают препятствие, отсутствующее у детей тех родите
лей, которые имеют высшее образование. Возможности 
сужаются еще больше из-за низкой вероятности попасть 
в лучшие школы и университеты. Недостаточно лишь го
ворить о равных правах—необходимы активные меры.

Помимо различий в обычном образовании следует 
иметь в виду также неравенство знаний в более широком 
смысле. В информационном обществе шансы на получе
ние высокого дохода будет определять то, как человек
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владеет компьютером, Интернетом и другими средства
ми современных информационных технологий. Эти 
факторы могут влиять на распределение доходов куда 
сильнее, нежели, скажем, прогрессивное или регрессив
ное налогообложение.

Достижение каких-либо положительных результа
тов в борьбе с коррупцией способствовало бы смягче
нию неудовлетворенности, вызываемой неравенством1. 
Если бы крупные состояния и огромные доходы, полу
ченные мошенническим путем, стали исключением, это 
укрепило бы убеждение в наличии сильной связи между 
достижением высоких результатов и получением высо
ких доходов.

1. Разочарование и утрата доверия — реакция многих людей на расту
щую коррупцию, уход от налогов и массовое нарушение норм при 
попустительстве государства (см.: T6th, 2009). Помимо всего про
чего, подобные общественные настроения способствуют усиле
нию протестов против неравенства.



I l l —3

Fratemite

Здесь также можно применить широко используемый се
годня синоним —«солидарность». Вытекающая из прин
ципов этики обязанность проявления солидарности 
по отношению к согражданам представляет одну из наи
более сложных общественных проблем в целом и про
блем постсоциалистического общества в особенности.

В наследство от коммунизма мы получили «прежде
временное государство благосостояния». Этот термин 
я придумал в начале переходного периода, и он получил 
одобрение со стороны одних коллег и резкое возраже
ние со стороны других. Мне приходилось наживать себе 
врагов после опубликования некоторых своих работ, 
но именно это предложение спровоцировало особенно 
много враждебно настроенных.

Социалистическое государство предусмотрело в за
конодательстве и признало на практике право граждан 
на получение различных форм социального обеспече
ния и обслуживания:

• каждый получил право на бесплатное медицинское 
обслуживание, но во многих клиниках и больницах 
качество обслуживания было неудовлетворитель
ным, пациенты страдали от длинных очередей и пе
реполненных больничных отделений, устаревшего 
оборудования, неудовлетворительных санитарных 
условий, дефицита лекарств;

• каждый получил право на бесплатное образование, 
но качество образования было очень неровным, учи
теля получали низкую зарплату и были перегруже
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ны работой. Неудивительно, что эту стезю выби
рали совсем не те, кто обладал соответствующими 
способностями. Школы были переполнены и плохо 
оборудованы мебелью, не говоря уж о современных 
средствах информационных технологий;

• платить за квартиру в государственном жилом фонде 
мог позволить себе каждый, но молодые люди были 
вынуждены ждать годами, чтобы получить квартиру; 
качество жилищного строительства было вопиюще 
низким;

• предприятие или муниципалитет обеспечивали услу
гами детского сада нуждавшиеся в них семьи бес
платно или по номинальной цене;

• в государственном секторе (включая предприятия 
в государственной собственности) каждый работ
ник, по достижении пенсионного возраста получал 
государственную пенсию, которая финансировалась 
либо из бюджета, либо из пенсионного фонда, под
держиваемого государственной гарантией или пред
приятием.

Именно эту государственную систему, предоставляющую 
указанные (и аналогичные бесплатные или почти бес
платные) субсидируемые услуги, я назвал преждевремен
ным государством благосостояния. Определение «прежде
временное» я использовал, потому что вместе с другими 
экономистами пришел к выводу, что уровень развития 
социалистических экономик не позволял выполнить пе
речисленные обязательства. На практике государство 
либо оказывалось не способным выполнить обещания, 
либо выполняло их на низком, некачественном уровне. 
Резкое несоответствие между предоставленным правом 
и фактической реализацией, между обещаниями государ
ства и наличием материальных ресурсов было характер
ной системной чертой социализма. И это наследие так
же было одной из самых тяжелых проблем для политики 
постсоциалистического переходного периода1.

1. Хаггард и Кауфман (Haggard, Kaufman, 2008) предложили обшир
ное и глубокое описание реформ социального государства в пост-
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В каком направлении следует двигаться, если старто
вой точкой служит преждевременное государство бла
госостояния? В данной работе не ставится задача защи
щать ту или иную программу, анализировать аргументы 
за и против. Это я уже сделал в других работах. Моя зада
ча—представить в общем виде четыре варианта полити
ческих подходов к государству благосостояния, разграни
чив два «чистых» и два «смешанных» варианта.

Два «чистых» направления состоят в следующем.

П е р в о е  н а п р а в л е н и е — отказ от принципа универсаль
ных прав на социальное обеспечение и замена его прин
ципом поддержки только тех, кто нуждается в государ
ственной помощи. Ощущение братства важно для нас, 
мы все братья, но большинство братьев не нуждаются 
в нашей поддержке, они заботятся о себе сами. Мы по
могаем, когда видим, что человек не может самостоя
тельно решить свои проблемы. Позвольте мне проил
люстрировать эту идею несколькими примерами:

• универсальное право на бесплатное университет
ское образование должно быть отменено, и вме
сто него введена плата за обучение. Те, кто не в со
стоянии платить, смогли бы получать студенческие 
займы, возмещаемые из будущих высоких доходов. 
Кроме того, могли бы предоставляться особые сти
пендии тем (и только тем), кто не сможет учиться 
и обеспечивать себя во время учебы без специаль
ной финансовой поддержки;

• при универсальном праве на бесплатную заботу обо 
всех детях государственные средства должны отпу
скаться на каждую семью —и богатую, и бедную, в со
ответствии с количеством детей; все должны иметь 
бесплатный доступ в детские сады и т.д. При введе
нии более строгого принципа ассигнований под
держку государства ( и в  конечном счете — налого

социалистическом регионе, сравнив их с аналогичными измене
ниями в странах Латинской Америки и Восточной Азии.
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плательщиков) получают только те семьи, которые 
не в состоянии покрыть издержки воспитания детей 
и оплатить услуги детского сада.

Этого направления придерживаются большинство эко
номистов и рыночно ориентированных реформаторов. 
Его принимают и консервативные политики, признаю
щиеся в либеральных взглядах (если использовать тер
мин «либеральные» в европейском, а не американском 
значении).

Следуя этому направлению, постсоциалистическое го
сударство благосостояния сократилось бы до размеров 
более адекватных уровню развития экономики. В его 
пользу есть прагматические аргументы: устойчивость 
финансовой политики; более низкие налоговые ставки; 
стимулирующие инвестиции; занятость и предприни
мательство. Кроме того, можно слышать аргументы, за
имствованные из политической философии: уважение 
личной независимости и свободы выбора, отказ от па
терналистского подхода со стороны государства и в ко
нечном счете от вмешательства политиков в частную 
сферу и суверенитет личности.

В т о р о е  н а п р а в л е н и е —сохранение всех универсаль
ных прав и твердое противодействие какому-либо их уре
занию. Может быть рассмотрено даже расширение прав. 
Сторонники этого направления готовы покрывать уве
личение расходов за счет повышения налогов.

Это направление поддерживают многие социологи, 
а также многие врачи, учителя, работники социальной 
сферы и других профессий, связанных с работой в раз
личных секторах государства благосостояния. Что каса
ется политических сил, то это направление однозначно 
превозносят и постоянно поддерживают «традиционные 
левые», то есть политики, по-прежнему верные идеоло
гии скандинавской и германской социал-демократии 
1950-х годов.

Обоснованием этого направления служат прагмати
ческие аргументы. Чтобы проверить, насколько та или 
иная группа нуждающихся может рассчитывать на под
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держку, требуется провести гигантскую бюрократи
ческую работу. Раздача универсальной помощи значи
тельно проще и требует меньших административных 
издержек. Есть мнение, что универсальные права зача
стую легче проходят парламентскую процедуру одобре
ния, чем выборочные. Здесь можно услышать аргумен
ты, основанные на идеях политической философии. 
Концепция, поддерживающая универсальную доступ
ность услуг социального обеспечения, опирается на по
ложение о более глубоком значении равенства, согласно 
которому все индивиды наделены одним и тем же набо
ром прав. Государство имеет одинаковые обязательства 
по отношению ко всем гражданам.

Сторонники второго направления подчеркивают тес
ную связь между двумя революционными целями или 
ценностями — равенством и братством (солидарностью). 
Выше я обращался к измерению неравенства на осно
ве статистики денежного дохода (коэффициент Джини 
как показатель распределения денежных доходов). Од
нако значительная часть потребляемых домашними хо
зяйствами благ предоставляется в натуральной форме. 
Выгоды пользования бесплатным медицинским обслу
живанием, бесплатным образованием, различными суб
сидиями, снижающими определенные расходы, способ
ствуют выравниванию уровней потребления домашних 
хозяйств. Чем шире универсальные права, тем больше 
относительные масштабы государства благосостояния 
и тем больше господство равенства. Чем больше брат
ства, тем больше равенства.

Сторонники этого направления с полным правом 
ссылаются на то, что большинство населения постсо- 
циалистических стран (в наибольшей степени это отно
сится к Украине, Беларуси, России и Румынии) требуют 
патерналистского отношения со стороны государства2.

2. Позволю себе процитировать слова Исайи Берлина: «Если суть 
человека состоит в том, что люди являются существами автоном
ными <...> нет ничего хуже, чем относиться к ним как если бы 
они были не самостоятельными, а обыкновенными объектами 
причинно-следственных воздействий <...> выбором которых
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Т А Б ЛИ Ц А III - 6 .
Оценка значимости личной ответственности 

по сравнению с патернализмом (среднее 
арифметическое ответов)

Беларусь 2,96 Польша 2,4

Болгария 2,56 Румыния 2,85

Чешская Республика 2,55 Россия 2,67

Эстония 2,43 Словацкая Республ. 2,34

Венгрия 2,23 Словения 2,72

Латвия 2,30 Украина 2,98

Литва 2,19

Центральная и Восточная Европа

Среднее значение 2,55 Средневзвешенное 2,67
по численности 

населения

П Р И М Е Ч А Н И Е .  Респондентам задавался следующий 
вопрос: Ответьте, пожалуйста, с каким из альтерна
тивных утверждений вы согласны: «Индивиды дол
жны сами заботиться о себе и средствах к жизни»:
1) безусловно согласен; 2) отчасти согласен; «Государ
ство должно нести ответственность за материальное 
обеспечение каждого»: 3) отчасти согласен; 4) без
условно согласен.

И С ТО Ч Н И К :  New Europe Barometer, 2009.

На это указывают данные исследования, представленные 
в табл. I I I—6. Таким образом, патерналистская риторика 
и экономическая политика пользуются популярностью и 
могут принести голоса тем, кто их пропагандирует и осу
ществляет3.

могут манипулировать их правители. Патернализм деспотичен 
не потому, что он более тягостен, нежели неприкрытая, жесто
кая, непросвещенная тирания <...> а потому, что он оскорбителен 
для моего собственного понимания как человеческого существа» 
(Berlin, 1990 [1969]).

3. Согласно замечательному исследованию, проведенному американ
ским и немецким экономистами (Alesina, Fuchs-Schundeln, 2007),
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Я сопоставил две четкие и прозрачные позиции, каж
дая из которых имеет обоснования в виде практических 
аргументов и философских положений. К сожалению, 
политические игры ведутся не на тех полях, где проис
ходят откровенные, спокойные и прагматичные деба
ты, и не в той чистой и живительной атмосфере, где 
утверждаются этические принципы. Эти игры происхо
дят на арене, где политические гладиаторы сражаются 
за политическую жизнь или смерть, за голоса, за победу 
на выборах и поражение оппонента. Группы, которые 
твердо и последовательно поддерживают эти два «чи
стых» направления, являются значительными игрока
ми (в некоторых странах и в некоторые периоды та или 
иная группа могла даже доминировать). Есть, однако, 
и другие политические группы (партии или партийные 
фракции либо различные беспартийные движения), ко
торые не вписываются ни в одно из этих двух «чистых» 
направлений. Политики, как в правительстве, так и в оп
позиции, испытывают сильное противодействие суже
нию масштабов государства благосостояния. Стоит на
помнить известную истину, что здесь мы имеем эффект 
храповика: изменение в одном направлении возможно, 
но возврат в прежнее положение невозможен. С поли
тической точки зрения просто и выгодно увеличивать 
расходы на социальное обеспечение и расширять го
сударство благосостояния, в то же время политически 
сложно и весьма непопулярно сокращать эти расходы. 
Неудивительно поэтому, что, кроме двух вышеуказан
ных «чистых» направлений, мы повсюду видим много
численные примеры нечетких, расплывчатых политиче
ских позиций.

К т р е т ь е м у  н а п р а в л е н и ю  принадлежат популисты; 
они обещают полное сохранение или даже расширение 
прав на социальное обеспечение и защиту сверхкруп-

население восточной части Германии (бывшей ГДР) испытывает 
значительно более сильное желание патерналистского государ
ства благосостояния, чем население западной части, где люди 
иначе социализируются и исповедуют другие ценности.
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ного государства благосостояния, но не раскрывают ис
точники финансирования расходов. В лучшем случае 
такие политики дают безответственные и ложные обе
щания только во время избирательных кампаний или 
когда энергично нападают на либеральные реформы, 
сидя в рядах парламентской оппозиции. Хуже, если по
пулистская партия победит на выборах и начнет выпол
нять безответственные обещания, ведя к катастрофиче
скому бюджетному дефициту и прочим связанным с ним 
печальным макроэкономическим последствиям.

Основная черта ч е т в е р т о г о  н а п р а в л е н и я  — отсут
ствие верности принципам, непоследовательность, про
являющаяся со стороны политической партии или 
правительства как реакция на трудные решения. В ян
варе—шаг в одном направлении (сокращение некоторых 
расходов на социальное обеспечение), а в феврале—шаг 
в противоположном направлении (увеличение некоторых 
других расходов в этой области). Политики, придержи
вающиеся четвертого направления, стремятся угодить 
избирателям правого крыла по четным дням и избира
телям левого—по нечетным. Колебания, непостоянство, 
непредсказуемость слов и дел — вот характерные чер
ты такой политической позиции. И это ведет к замеша
тельству среди избирателей, которые не понимают, что 
происходит. На первых порах так можно приобрести 
временную популярность у введенных в заблуждение сто
ронников первого или второго «чистого» направления, 
еще не разобравшихся, куда ведет эта политика. Но рано 
или поздно последние поймут, что были обмануты и что 
их водили вокруг да около, лавируя между двумя проти
воположными целями.

В моем представлении, именно это и происходит 
в ряде государств с современной «новой социал-демокра
тией» в стиле Тони Блэра, в том числе в некоторых пост- 
социалистических странах, включая Венгрию. Полити
ка в отношении государства благосостояния во многих 
аспектах непоследовательна, поскольку ведется попыт
ка следовать двум противоположным, взаимоисключаю
щим ценностям и одновременно с этим заметно стремле
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ние угодить двум крупным частям электората, имеющим 
в корне различные предпочтения и испытывающим вза
имную неприязнь.

Отправным моментом для моего доклада послужил ло
зунг Французской революции. В накаленной атмосфере 
1789 года и последующих лет никто не думал о том, на
сколько согласованны три его компонента и не противо
речат ли друг другу. Вспомним, какой это был историче
ский век: это было почти за 100 лет до того, как Бисмарк 
ввел социальное страхование в Германии, более века 
до того, как социал-демократы в Скандинавии и Англии 
начали создавать современное государство благосостоя
ния. Нынешние политики в длительной борьбе за струк
турную трансформацию не могут обойти проблему со
гласованности изменений, а если пытаются сделать это, 
то вынуждены платить серьезную политическую цену.



Ill  —4
Прогноз ?

Рад был бы представить прогноз, собственное видение 
б у д у щ ег о , но боюсь, что в той области, которая выбрана 
предметом для данной статьи, не имею четкого представ
ления о том, что может произойти.

При общем взгляде на регион постсоциалистической 
трансформации складывается весьма пестрая картина. 
Изменения, связанные с деятельностью государства бла
госостояния, направлены в самые разные стороны. В не
которых странах предпринимаются шаги по ликвидации 
универсального и широкого доступа к социальной помо
щи, в других длинные списки льгот, оставшиеся еще с со
циалистических времен, пополняются новыми социаль
ными правами. За шагами в одном направлении следуют 
разворот и шаги в противоположном направлении.

Еще до 2006 года можно было заметить, насколько 
разнородны движения в обоих направлениях. Жители 
региона пережили непростые времена: им пришлось 
пройти через трудности перераспределения ресурсов, 
радикальные изменения прав собственности, временное 
отсутствие дееспособных институтов, усугубленное тяже
стью трансформационной рецессии 1990-х годов. И все 
эти факторы вызвали падение производства—куда более 
значительное, чем в период самой глубокой депрессии 
после 1929 года. Одновременно миллионы людей, при
выкших к гарантии полной занятости, оказались без 
работы. Последствия этого двойного удара —рецессии 
и потери гарантии занятости — были в некоторой сте
пени смягчены услугами полученного в наследство го
сударства благосостояния (см.: Kean, Prasad, 2002; Van-
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huysse, 2006). Людям, потерявшим работу, по крайней 
мере не пришлось тратить свои скудные средства на ме
дицину, а их дети по-прежнему бесплатно ходили в сады 
и школы. Многие потенциальные безработные досроч
но вышли на пенсию или получили пенсии по инвалид
ности, а государство закрыло глаза на то, что это не все
гда делалось законными способами. К действовавшим 
правам по соцобеспечению были добавлены новые, на
пример страхование и /и л и  пособие по безработице, 
субсидирование энергопотребления с целью хотя бы ча
стично сгладить последствия либерализации цен, жи
лищные субсидии и т.д. Если бы все эти старые и новые 
формы социальной поддержки со стороны государства 
благосостояния не были доступны, неудовлетворенность 
и раздражение людей были бы намного сильнее. В этом 
состоит существенная причина, объясняющая привер
женность столь значительной части населения элемен
там государства благосостояния.

Начало первого десятилетия XXI века ознаменова
лось экономическим подъемом. Стали проявляться по
ложительные результаты перехода от неэффективной 
социалистической системы к капитализму, обещавшему 
повышение эффективности и ускорение роста. А затем 
внезапно обрушился новый удар — глобальный финан
совый кризис и рецессия. До сих пор неясно, будет ли 
падение производства глубже, чем после 1929 года или 
даже в сравнении со спадом, произошедшим в постсо- 
циалистическом регионе после смены режима, но оно 
уже принесло новые трудности и страдания миллионам 
людей.

Эта повторная травма, нанесенная внезапными пере
менами, экономическими трудностями, беспокойством 
и чувством неопределенности, безусловно, усилит спрос 
на защитные функции государства, сделает эти требова
ния более громкими. Политики рискуют попасть под 
двойной пресс. С одной стороны, значительная часть об
щества готова отказаться от претензий на личную само
стоятельность, пойти на уступки в отношении свободы 
и надеется на становление еще более патерналистского 
государства, берущего на себя ответственность за благо
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состояние и безопасность. Некоторые страны откажутся 
от реформы системы социального обеспечения, предпо
лагающей сокращение ее масштабов и ликвидацию ряда 
универсальных прав на вспомоществование. С другой 
стороны, рано или поздно политики (по крайней мере 
те, кто пришел к власти в результате выборов и отвеча
ет за государственные доходы и расходы) почувствуют 
сильное давление макроэкономической ситуации. Щед
рые траты в духе равенства и братства чреваты пугаю
щими инфляционными последствиями, бюджетным 
дефицитом, ростом отношения долга к ВВП, неконтро
лируемым дефицитом текущего счета платежного балан
са, отказом инвесторов от покупки государственных об
лигаций и т.п. Финансовые рынки, банковский сектор, 
фондовая биржа, различные финансовые институты, 
инвестиционные банки, брокерские фирмы и легион за
нятых в них аналитиков не становятся добрее от благо
родного чувства сострадания к своим согражданам и тре
бований милосердия и благотворительности. Но они 
и не столь жестоки и бессердечны, как грубо и тенденци
озно изображает их в карикатурном виде популистская 
политическая риторика, —они просто делают свое дело. 
Как бы то ни было, реальные макроэкономические труд
ности плюс громкие голоса критиков и предупреждения 
со стороны финансового и делового сообщества толка
ют политиков в противоположном направлении. Расхо
ды должны быть сокращены в такой пропорции, чтобы 
одновременно могли быть снижены налоги, открывая 
путь для роста частных инвестиций и последующего 
подъема производства.

Каким будет итог этих противоречивых воздействий? 
Единственным честным ответом будет признание: 
я не знаю. В разных странах результат, вероятно, будет 
различным в зависимости от глубины кризиса, соотно
шения выигравших и проигравших, от распределения 
голосов избирателей между партиями и движениями, 
представляющими различные направления — два «чи
стых» (направления первое и второе), популистское (на
правление третье) и непоследовательное (направление 
четвертое). Возможно, что среди этих стран будут более
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удачливые, в них появятся выдающиеся государствен
ные деятели, способные принимать краткосрочные ре
шения, не теряя при этом видение широкого и долго
срочного исторического горизонта. Будут и неудачливые 
страны, ведомые запутанными и запутывающими поли
тиками, которые могут потеряться в лабиринтах про
тиворечивых давлений, увязнуть в болоте негибких, за
стывших бюрократических структур. Боюсь, что должен 
закончить обсуждение знаком вопроса: кто знает, что 
произойдет в нашем победоносном и подверженном на
пастям регионе с идеями свободы, равенства и братства?



Часть IV
Маркс глазами 

восточноевропейского 
интеллектуала





Введение

Боюсь, все, что можно написать о Карле Марксе, уже на
писано. В тысячах статей и исследований, сотнях книг 
легко обнаружить весь спектр мнений: от восхищенного 
признания и взвешенного анализа до возмущенной нена
висти. Добавить к этому океану литературы я могу лишь 
собственную точку зрения на наследие Маркса. Я венгр, 
житель Восточной Европы, родился в 1928 году, начал 
взрослеть в конце Второй мировой войны. Мой образ 
мыслей формировался под влиянием грандиозных ис
торических впечатлений: опустошительная для моей 
родины война, Холокост, освобождение от нацистско
го господства, коммунистическая партия и приход со
циализма, венгерская революция 1956 года и ее разгром, 
реставрация социалистического режима, неудавшие- 
ся эксперименты 1960-х годов по внедрению рыночно
го социализма, созданию социалистического общества 
«с человеческим лицом», падение социалистического 
режима и экспансия капитализма, демократия, пришед
шая на смену диктатуре и финансово-экономический 
кризис последних лет. Лишь мы, обитатели восточно
европейской части мира, те, чей возраст приближает
ся к семидесяти — восьмидесяти годам, можем заявить, 
что на собственном опыте испытали, что такое смены 
режима, глобальные трансформации или как минимум

Настоящий текст является докладом, прочитанным на конферен
ции, посвященной Марксу в университете Канагава (г. Иокогама, 
Япония). Выражаю благодарность Жуже Даниэл, Аладару Мада- 
расу и Эстер Надь за ценную помощь, оказанную при работе над 
докладом. Также благодарю Коллегиум Будапешт, в рамках кото
рого была выполнена исследовательская работа.
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резкие повороты политических режимов — вперед и на
зад, туда и сюда, причем пережили все это не единожды, 
не дважды, а целых восемь раз. Противостояние капита
лизма и социализма, столкновение основополагающих 
характеристик двух систем, тектонические преобразо
вания — изменения всемирно-исторического масштаба 
интересовали Маркса более всего, их-то он и пытался 
понять. Нас же подобные вопросы занимали не только 
в интеллектуальном плане —мы эти изменения пережили. 
Именно непосредственные впечатления, а не исключи
тельные аналитические способности, видимо, дают нам 
возможность добавить что-то свое к обширному и ценно
му корпусу литературы о Карле Марксе1.

Когда японские коллеги попросили меня прочесть до
клад, то подчеркнули связь двух событий; это специаль
ная конференция, посвященная Карлу Марксу, в рамках 
которой я должен был его прочесть, и восьмидесятая го
довщина с момента основания университета Канагавы. 
Узнав, что венгерские экономисты в том же году поздрав
ляют меня с восьмидесятилетием, то есть что я ровес
ник университета, организаторы конференции решили, 
что будет уместно, если я выступлю со своим докладом 
на праздновании юбилея. Поскольку приглашение само 
по себе носило личный характер, я решил, что выступ
ление может прозвучать в субъективном ключе. Я изла
гаю не некую коллективную позицию восточноевропей
ской интеллигенции, но делюсь своей личной историей. 
Жизнь каждого индивида уникальна и отличается от дру
гих. Могу, однако, добавить, что моя собственная исто
рия во многих отношениях типична. Пусть не весь мой 
жизненный путь, но отдельные его фазы могут отражать

1. Из написанного недавно выделю следующие работы: Elster, 1991; 
Foley, 1986; Kolakovski, 1978; Mandel, 2008; Roemer, 1986; Tarrit, 2006. 
Венгерский читатель может ознакомиться с обзором современ
ной литературы по исследованию Маркса в работах Марты Иван
не Хилд (Ivanne Hild Marta, 1997, 1998). В пособиях по истории 
экономических теорий, которыми пользуются в западных универ
ситетах, признают значение Маркса, н углубленным анализом и 
оценкой, по большей части, никто не занимается (см., например: 
Blackhouse, 2002; Vaggi-Groenewegen, 2006).
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схожие фазы в жизни других индивидов. После выхода 
в свет автобиографии «Силой мысли» многие сообща
ли мне, что, знакомясь с тем или иным отрезком моего 
жизненного пути, узнавали в нем свою историю2. Вот 
и на этот раз, описывая связь с идеями Маркса в разные 
периоды своей жизни (и истории, определявшей мою 
жизнь в длительной перспективе), я надеюсь на эффект 
узнавания.

Из богатейшего творческого наследия Маркса я вы
деляю несколько идей. Даже простое изложение соб
ственных соображений по любому из вопросов потре
бовало бы целого исследования, однако в рамках данной 
работы на каждый приходится хотя бы по несколько аб
зацев. Таким образом, я не могу заниматься подробны
ми аналитическими изысканиями. Надеюсь, выбранный 
мною жанр —изложение субъективной истории моих от
ношений с Марксом — позволит кратко обрисовать мас
штабные темы.

2 . Моя автобиография впервые вышла на венгерском языке в 2005 году 
(Kornai, 2005а), затем последовали издания на японском, англий
ском, русском (Корнай Я. Силой мысли. Неординарные воспо
минания об одном интеллектуальном путешествии /  пер. с вен- 
гер. О. Якименко. М.: Логос, 2008), польском и вьетнамском язы
ках. На момент прочтения доклада велась работа над китайским 
изданием.



IV-1
Почему я увлекся Марксом..

Подростком я много читал, буквально проглатывал не 
только шедевры мировой литературы, но и труды по фи
лософии, истории. Однако до 1945 года не читал ни одной 
книги Маркса. Ни дома, в кругу приличной буржуазной 
семьи, ни в школе, где обучались дети представителей 
верхушки среднего класса, мне не встретился никто, кто 
дал бы мне марксистскую литературу. И все же пару лет 
спустя я сознательно объявил себя марксистом.

Что же послужило причиной столь быстрой перемены 
и сильного влечения к Марксу?

В самом чувствительном возрасте —в период полового 
созревания—я сначала столкнулся с дискриминационны
ми законами в отношении евреев, а затем —с унизитель
ным преследованием, я был вынужден прятаться, бежать, 
бояться. По окончании осады Будапешта я сразу осознал: 
отца депортировали в Освенцим и там убили, а старший 
брат не вернулся с принудительных работ. Исходя из соб
ственных исторических изысканий и личных пережива
ний я понял: в войну и истребление народов нас ввергли 
гитлеровский режим и его венгерские приспешники. По
сле войны создавалось множество партий, и я довольно 
быстро примкнул к коммунистам. Первая мысль, привед
шая меня к ним, сводилась к следующему: коммунистиче
ская партия —единственная на протяжении десятилетий 
последовательно, под страхом преследований боролась 
с режимом Хорти, режимом, который допустил впослед
ствии приход к власти нацистов и заключил союз с Гитле
ром. Именно коммунисты были самыми последователь
ными противниками фашизма. Мое место было среди
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них. В партию я вступил именно поэтому, а не по причи
не поддержки программы по социалистическому преоб
разованию общества—о ней я тогда знал мало, да и сами 
коммунисты не очень-то ее обсуждали.

Когда же я начал ходить на собрания и лекции мо
лодежного коммунистического движения, то принялся 
читать и брошюры, издаваемые партией. Коммунисти
ческая идеология казалась мне симпатичной, а социали
стические идеи—убедительными.

Так спустя меньше года после освобождения страны 
я добрался до Маркса. Мне было восемнадцать лет, ко
гда я впервые взял в руки «Капитал» (на немецком языке, 
венгерского перевода тогда еще не было), и мы с моим 
самым близким другом разбирали каждую строчку текста, 
делая подробные выписки.

Здесь позволю себе сделать короткую паузу и обра
тить внимание на ход событий. Мое первое обращение 
к Марксу было продиктовано не интеллектуальным им
пульсом; первичным было политическое сближение, уча
стие в деятельности коммунистической партии, а уж по
том—влияние, оказанное самой книгой. Мое знакомство 
с Марксом не было результатом выбора из различных 
идейных течений, экономических или философских 
школ. Оно началось с того, что среди многообразия по
литических движений, партий и идеологий я выбрал 
коммунистическую партию, и она раскрыла передо мной 
том Маркса.

Я бы мог долго перечислять, какие аспекты «Капита
ла» оказали тогда на меня самое сильное воздействие, 
остановлюсь лишь на некоторых.

По мере чтения книги более всего меня покорила чет
кая логика, строгость мысли и аргументации, точность 
использования понятий. Во мне очень рано просну
лась особенность, которую мои родственники и колле
ги по работе иронически называют «манией порядка». 
Я плохо воспринимаю непоследовательность, перепры
гивание с темы на тему как в серьезных работах и лекци
ях, так и в обыденной речи. Маркс сразу привлек меня 
чистыми и прозрачными конструкциями своих разбо
ров, меткостью определений. Много позже я ознакомил
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ся с работами, в которых отдельные элементы мысли
тельных построений Маркса были переведены на язык 
математических моделей. Так, венгерский и японский 
экономисты—Андраш Броди и Митио Морисима—пере
работали теорию воспроизводства Маркса в модель за
траты/выпуск (input-output model) (Brody, 1969; Morishima, 
1973), а американский экономист Джон Роймер исполь
зовал для переосмысления марксистской политэконо
мии инструментарий господствующего микроэкономи
ческого стандарта (Roemer, 1986). Свое идейное «сырье» 
(ту же теорию воспроизводства) Маркс изначально из
лагал в логическом порядке, стремясь к точным дефи
нициям, и это облегчает использование строгого языка 
математики при создании моделей.

Пусть не при первом прочтении, но в дальнейшем, ко
гда я уже основательнее познакомился с трудами марк
систских авторов, сильное впечатление на меня про
извел еще один момент. У меня сложилось ощущение, 
будто, став марксистом, человек получает в руки ключ, 
способный отомкнуть любой замок. В его распоряже
нии оказывается аналитический и понятийный аппарат, 
обладающий универсальной объяснительной силой. Будь 
то историческое событие, экономическая проблема или 
разбор только что отсмотренного театрального пред
ставления—у марксиста есть все инструменты, позво
ляющие провести анализ. И это создает у него чувство 
превосходства. Какой-нибудь X или Y могут лучше раз
бираться в эпохе становления капитализма, поскольку 
годами ее изучали, но они не марксисты, а я —марксист 
и потому лучше понимаю этот исторический период. NN 
может обладать более совершенным литературным вку
сом и быть специалистом по эстетике и драматургии, 
но он не марксист, а я —марксист и потому способен луч
ше постичь истинные достоинства и недостатки драмы.

Молодые интеллектуалы жаждут получить некое уни
версальное объяснение мира. Кто-то находит его в вере, 
определенной религии. В наши дни многие экономисты 
или представители других общественных наук, получив
шие современное образование, полагают, будто любое 
человеческое действие и общественное событие можно
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объяснить при помощи теории принятия рациональ
ных решений. Обрести универсальный инструмента
рий для объяснения мира мне помог марксизм, точнее, 
тот вид марксизма, который считали своим и применяли 
марксисты в моем интеллектуальном окружении. И речь 
здесь не о безвестных дилетантах, а о мировых знамени
тостях, таких как венгерский философ Дердь Лукач или 
экономист Иене Варга. Я чувствовал: чем основательнее 
познакомлюсь с Марксом и его выдающимися последо
вателями, тем скорее у меня в руках окажется ключ, от
мыкающий все замки.

Еще одна причина моего увлечения Марксом (на са
мом деле ее воздействие проявилось одновременно 
с первыми двумя причинами) — эмоциональная; я ис
кренне разделял горячую преданность Маркса всем угне
тенным и обиженным. Судьба распорядилась так, что 
1944-й — последний военный год —лишил меня удобств 
буржуазной домашней жизни. В течение нескольких ме
сяцев я выполнял тяжелую физическую работу на одном 
из кирпичных заводов. Рабочие приняли хилого, но ста
рательного паренька дружелюбно. Я бывал у них в го
стях и волей-неволей сравнивал просторную элегантную 
квартиру своей семьи с их тесными жилищами, обиль
ные домашние обеды со скудным рабочим рационом. 
С тех пор во мне зародилось чувство солидарности. «Ка
питал» оказался поразительной книгой и с этой точки 
зрения: холодный экономический анализ и теплое чело
веческое чувство, ненависть к эксплуатации неотделимы 
в ней друг от друга.



IV-2
. и почему разочаровался 

в марксистских идеях

Забегу немного вперед. Выше я рассказал о первых по
слевоенных годах, попытался воссоздать собственный 
интеллектуальный портрет того времени. Время шло, 
я все глубже осваивал учение Маркса и его последовате
лей —так продолжалось до 1953 года, до смерти Сталина 
и до наступления бурных годов, ставших поворотными 
в жизни коммунистических партий и стран, находивших
ся под их властью. Поворот случился и в моем сознании.

И на этот раз изменения начались для меня не в ин
теллектуальной сфере, не потому, скажем, что я вдруг 
прочел работы критиков марксизма. Я убедился, что 
Маркс заблуждался в фундаментальных вещах отнюдь 
не благодаря критическим публикациям. Совсем иные 
причины поколебали—даже не сложившуюся уже жест
кую систему мышления, но веру. Я встретил бывшего кол
легу, старого коммуниста; никакого преступления он 
не совершал, но его бросили в тюрьму и пытали. До того 
момента я не знал, что во имя коммунистических идей 
тайная политическая полиция под пытками вынуждает 
арестованных давать фальшивые признательные показа
ния по прямому указанию высшего партийного руковод
ства. Обрушилось моральное основание моих убеждений. 
Если такие вещи можно делать от имени коммунистиче
ской партии, следует ждать и большей беды!

Сейчас я понимаю, что до указанного поворота у меня 
уже сформировался своеобразный защитный механизм. 
Я верил в коммунистическую идею не только умом, 
но и сердцем, потому и возникли защитные преграды,
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не «пропускавшие» в сознание идеи, чуждые марксизму 
и социалистическим доктринам. Если мне попадалась 
работа, автор которой спорил с Марксом, я пренебре
жительно отгораживался от нее со словами: «Это пред
взятое мнение врага». Мне казалось, будто я освобожден 
от необходимости давать отпор противоположному мне
нию, используя приемлемые для себя идеи. Подобный 
настрой присущ не только убежденным коммунистам, 
но, в большей или меньшей степени, характерен для лю
бых фанатиков1. Обвинитель или судья от инквизиции, 
функционер террористической организации, посылаю
щий на смерть самоубийц, миссионер, проповедник-фун
даменталист или одержимый харизматичный политик 
могут быть образованными и интеллигентными людь
ми, обладать выдающимися умственными способностя
ми, но собственная фанатичная вера ставит жесткую 
и непроницаемую преграду между их образом мыслей 
и контраргументами. До тех пор пока в их душах сильны 
моральные опоры веры, любые рациональные доводы, 
продиктованные рассудком, бесполезны.

Как только рухнули этические основы, разом откры
лись все шлюзы и хлынул бурный поток критических 
мыслей. Здесь я вновь сделаю паузу, чтобы обратить вни
мание на уроки собственной истории. Интеллектуаль
ному, в узком смысле, повороту в моем сознании вновь 
кое-что предшествовало. На этот раз предпосылки таи
лись не в политической сфере, но в области морали. Ко
гда открылись шлюзы, я уже был готов к аргументации. 
Я по очереди сравнивал все ранее усвоенные положе
ния и методы марксистской теории с открывшейся мне 
критикой. Новые мысли повлияли на меня, простимули
ровав критическое восприятие и на интеллектуальном 
уровне. Я взглянул в лицо тем проблемам, от которых 
прежде всегда отмахивался—даже если они задевали пе
риферию моих размышлений.

1. К похожему выводу приходит выдающийся израильский писатель 
Амос Оз в замечательной книге «Как вылечить фанатика» (Oz, 
2007).
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В тот период я был журналистом, писал об экономике. 
Мне часто приходилось сталкиваться с ложью: расточи
тельством, отсутствием дисциплины, плохим качеством, 
самыми разнообразными проявлениями дефицита. Ни
какими инструментами для анализа всех этих проблем 
политэкономия Маркса меня не снабдила. Что же это 
за экономическая теория, если она не в состоянии ска
зать ничего по существу реальных экономических про
блем? Проблема была не в том, что теория давала не
верный ответ на вопросы, а в том, что она вообще эти 
вопросы не ставила. Я начал серьезно воспринимать 
и изучать концепции конкурентов Маркса, и передо 
мной вдруг открылся новый мир идей. Соперники Марк
са, с большим или меньшим успехом, занимались именно 
теми вопросами, которые оставались открытыми в эко
номике, существовавшей непосредственно вокруг меня. 
И пусть часть исследуемых ими проблем возникала толь
ко в условиях капиталистической экономики, тем не ме
нее их теории систематически обращались и к универ
сальным явлениям (вопросам эффективности, например, 
или к производству и потребности, связи спроса и пред
ложения), ведь они сохраняют такую же важность при 
социализме, как и при капитализме.

Появились у меня сомнения и в отношении тех поло
жений, которые Маркс и его последователи не игнори
ровали, а сами и выдвинули после длительного изучения. 
Приведу лишь один пример —часто цитируемые утвер
ждения Маркса о накоплении нищеты. В первом томе 
«Капитала» —там, где речь идет о «всеобщем законе ка
питалистического накопления»— автор заявляет: «На
копление богатства на одном полюсе есть в то же вре
мя накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, 
огрубения и моральной деградации на противополож
ном полюсе...» (Marx, 1973 [1867]). Последователи Марк
са —и это никак не противоречит предыдущему пред
ложению — говорили об относительном и абсолютном 
обнищании. При этом не поверхностные впечатления, 
полученные на зарубежных улицах, а вся достоверная 
статистика однозначно подтверждала, что в развитых 
капиталистических странах средний уровень жизни лю
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дей, живущих собственным трудом, существенно возрос, 
если сравнивать с ситуацией столетней давности (никто, 
естественно, не может отрицать, что нищета не исчезла). 
Речь не о мелком недоразумении, не о легко исправимом 
заблуждении. Положения о грядущем обнищании проле
тариата—краеугольный камень окончательных выводов, 
к которым приводит ход марксистской мысли. Если прав
да, что нищета непрерывно растет и приобретает все бо
лее массовый характер, гнев миллионов людей уже дол
жен был уничтожить капитализм.

Я последовательно знакомился с критикой марксист
ской доктрины, и такое самообучение длилось много лет. 
Постепенно все большее количество положений, играю
щих важную роль в марксистской экономической тео
рии, становились для меня неприемлемыми. Наконец, 
я дошел до того, что отверг и теорию трудовой стоимо
сти — параллельно с признанием теорий, качественно 
объясняющих реальное изменение цен, зарплат, расхо
дов, прибылей, причем по мере прогресса в исследова
ниях по данной теме разрыв с марксизмом происходил 
все быстрее2.

2. Данную точку зрения, между прочим, принимают не только те, кто 
никогда не попадал под влияние марксистов, но и большинство 
представителей так называемого аналитического марксизма, 
несмотря на то что это течение считает своими почти все элемен
ты общественной теории и философии Маркса (см.: Tarrit, 2006).



IV -3  
Интеллектуальная ответственность 

за социалистическую систему

И снова возвращаюсь назад, в прошлое —в годы непо
средственно перед революцией 1956-го. С середины 
1950-х годов из энтузиаста и наивного строителя социа
лизма я уже начал превращаться (по нарастающей) в рез
кого критика режима.

Духовное перерождение среди моих современников 
шло неодинаковыми темпами и разнилось по форме. 
Одни разом отказались от прежних взглядов, другие де
лали это шаг за шагом, защищая от уничтожения каждый 
отдельный фрагмент идеологии. Кто-то начал реформу 
собственного мышления рано, а кто-то, оттягивая до по
следнего, принялся задело с опозданием в несколько де
сятков лет. Однако в конечном счете духовная трансфор
мация всех представителей интеллигенции произошла 
под воздействием совместно пережитых исторических 
потрясений. Венгерская революция 1956 года и потопле
ние ее в крови, а затем — пражская весна 1968 года и ее 
подавление, возникновение в Польше движения «Со
лидарность» и последовавшие за этим аресты и введе
ние военного положения стали потрясением для тех, 
кто начинал как убежденный марксист и коммунист. Все 
сильнее начинали сомневаться даже те, кто пытался со
хранить хотя бы какие-то обрывки прежнего мировоз
зрения. Мучивший нас вопрос был одним из главных 
вопросов XX века: что же это за система, которую назы
вают «реальным социализмом»? Неужели она так неиз
бежно связана со всеми пережитыми мучениями: начиная 
с нищеты, технического отставания, хронического дефи
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цита в экономике и заканчивая подавлением свободо
мыслия, жестоким полицейским террором и ГУЛАГом? 
Или же весь этот горький опыт — всего лишь искаже
ние, вызванное преступно неправильным воплощени
ем, и на самом деле сложившаяся система не имеет ни
чего общего с Марксом, его теорией и заявленной в ней 
программой действий?

Сформулирую иначе: несет ли Маркс ответственность 
за то, что произошло в Советском Союзе под руковод
ством Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, в Китае — 
Мао Цзэдуна и в остальных странах, где власть оказалась 
в руках его учеников?

Многие проигрывали в воображении следующий сце
нарий: как бы повел себя Карл Маркс, окажись он —та
ким, каким был в свое время, —телом и душой в XX веке, 
где-нибудь в Будапеште, как бы он прожил жизнь? Пред
положим, он бы начал свой путь коммунистом, но мятеж
ный дух быстро толкнул бы его в ряды противников ком
мунистического режима. В пятидесятые он, вероятно, 
попал бы в лагеря, а если бы избежал подобной участи, 
принял бы участие в неистовых идейных спорах, подго
товивших почву для революции 1956-го. Маркс наверняка 
был бы среди революционеров, и, если бы очередная вол
на репрессий миновала его, безжалостно критиковал бы 
в самиздате экономику советского образца. Подобные 
фантазии оправдывают Маркса как человека с прису
щим ему критическим взглядом на мир и отдают должное 
его смелости и верности принципам, но при этом игно
рируется поставленный выше и по-настоящему актуаль
ный вопрос: какова связь между теоретическими идеями 
Маркса и историческими реалиями социалистической 
системы? Попробую дать лаконичный ответ, в первом 
приближении: социалистический режим (не прекрасная 
воображаемая утопия, а то, что было на самом деле, что 
я пережил лично) воплотила собой план Маркса.

Резкость этого утверждения многих неприятно по
разит. И все же повторю: по моему убеждению, то, что 
сформировалось после 1917 года в коммунистической ча
сти мира и просуществовало до 1989 года, по сути ста
ло воплощением социалистической системы, которая,
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по представлению Маркса должна была возникнуть 
в противовес капитализму, и это можно подтвердить 
фактами исторического опыта.

Ход марксистской мысли отталкивается от централь
ной аксиомы, согласно которой отношения собствен
ности при капитализме характеризует частная соб
ственность. Для уничтожения капитализма необходимо 
передать средства производства в общественную соб
ственность. До тех пор пока определяющим фактором 
остается частная собственность, кооперацию между 
людьми, обмен благами и распределение производ
ственных сил координирует рынок. Рынок —плохой ре
гулятор, он необозрим и анархичен. Благодаря обще
ственной собственности, производственные силы и, 
в конечном счете, распределение человеческого труда 
станут прозрачными и плановыми.

Приведу несколько цитат, чтобы доказать: все выше
сказанное—действительно идеи Маркса (а не просто 
марксистские мысли, разбавленные или неверно по
нятые учениками). Цитирую первый том «Капитала»: 
«Монополия капитала становится оковами того способа 
производства, который вырос при ней и под ней <...> 
Бьет [последний] час капиталистической собственности. 
Экспроприаторов экспроприируют» (Маркс, 1951-1981 
[1867]). Еще одна важная цитата: «...постоянную анар
хию и периодические конвульсии, неизбежные при ка
питалистическом производстве...» — пишет Маркс в ра
боте «Гражданская война во Франции» (Маркс, 1951-1981
[1871]). В том же абзаце можем прочесть столь часто по
минаемые слова об общем плане: «...объединенные коопе
ративные товарищества организуют национальное про
изводство по общему плану».

Сравним теперь рассмотренные выше теоретические 
положения с реальностью социалистической системы, 
сложившейся в Советском Союзе и других коммунисти
ческих государствах. Две главнейшие черты реальной си
стемы—как раз то, чего ждал и о чем писал Карл Маркс:

1) система очень близко подошла к полному уничтоже
нию частной собственности на средства производ
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ства (хотя ее изуродованные, загнанные в тесные 
рамки обломки еще кое-где сохранились), сделав ос
новной общественную собственность, главным обра
зом в форме государственной собственности;

2) система также максимально приблизилась к полному 
отказу от рыночной координации (ее следы остались 
в черной и серой экономике), вместо этого на пер
вый план вышли централизованное планирование, 
бюрократическая координация и принудительное 
хозяйствование.

Речь здесь идет не о выхваченных наугад второстепен
ных признаках социалистической системы, но о двух 
фундаментальных чертах экономического порядка1.

Когда я дискутировал об этом с зашоренными маркси
стами, одним из привычных контраргументов с их сто
роны был следующий: режимы Сталина или Мао ис
пользовали имя Маркса лишь в качестве отвлекающего 
символа, почитали его как святого заступника, а на деле 
никакого отношения к нему не имели. Я же оппониро
вал подобной аргументации, прибегая к словам самих 
Маркса и Энгельса. Именно Маркс поставил грандиоз
ную историческую задачу, воплощенную в жизнь обоими 
диктаторами.

(В скобках замечу, что данная характеристика подходит 
для нынешней компартии Китая—она действительно ве
шает портрет Маркса на стену в качестве святого заступ
ника, прикрывая политическими церемониями свою ре
альную политику. Китайская компартия рассматривает 
марксизм как ложную идеологию. Система, над которой 
эта партия возвышается, по сути своей носит капита
листический характер, поскольку доминирующей фор
мой собственности стала частная собственность, а глав
ным механизмом координации —рынок. Таким образом, 
за последние двадцать — тридцать лет в Китае сформи
ровалось нечто совершенно противоположное програм

1. Здесь я попытался кратко охарактеризовать важнейшие черты 
социалистической экономики. Подробно я изложил свои мысли 
в книге «Социалистическая система» (Kornai, 1995а).
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ме, заложенной Марксом, и произошло это раньше, чем 
в остальных социалистических странах.)

Упрямые защитники марксистского учения не любят, 
когда их ставят перед неоспоримым фактом: российская 
большевистская партия и ее преемницы в других стра
нах занимались воплощением в жизнь марксистской 
программы преобразований. В ряде американских уни
верситетов мне не раз попадались неглупые, интересую
щиеся студенты, считавшие себя «радикальными эконо
мистами». Они добросовестно изучали произведения, 
которые считали политически приемлемыми, и были го
товы признать и даже как следует проработать теории 
и методики, относящиеся к так называемой мейнстрим- 
ной экономической теории. При этом они всячески 
противились более глубокому ознакомлению с коммуни
стической экономикой СССР или стран Восточной Евро
пы. Эта экономика казалась им неинтересным, не побо
юсь даже слова «отталкивающим», явлением—далеким 
от них и никак не связанным с теми мыслями, которые 
эти студенты уважали и принимали. Я расцениваю такое 
поведение как страусиную политику.

С подобным феноменом я сталкивался не только среди 
молодых студентов. Готовясь к докладу, я перечитал рабо
ты ученых—авторов, отличающихся открытостью мыш
ления и широтой знаний, — которые пытаются заново 
оценить марксистскую теорию, и мне бросилось в глаза, 
что самые выдающиеся из них вообще не сравнивают ис
торический опыт Советского Союза, дореформенного 
Китая и стран Восточной Европы. Такие имена, как Ле
нин и Сталин, в этих произведениях даже не фигурируют.

По моим представлениям, интеллектуальная и поли
тическая порядочность требуют честного ответа на во
прос: какое отношение имеют идеи Маркса к воплощен
ным в реальности социалистическим режимам? Какое 
отношение имеет Маркс к Ленину и Сталину? Рискну 
предложить собственный прямой ответ. Относительно 
ответа можно спорить, однако правомерность вопроса 
вряд ли подлежит сомнению.

Экономика, исключающая частную инициативу и ры
ночную координацию, обречена на административное
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регулирование сверху. В рамках такого механизма дисци
плину и выполнение распоряжений сверху приходится 
обеспечивать административным путем. Социалистиче
ская система не может функционировать без репрессий. 
Если аппарат подавления ослабить, рано или поздно он 
рухнет. Так произошло с Советским Союзом, а после его 
распада —и с остальными коммунистическими государ
ствами Восточной Европы.

Сюда же относится позиция Маркса по вопросу дикта
туры и демократии. Если бы он собственными глазами 
увидел, что происходило в пыточных кабинетах ЧК или 
сибирских трудовых лагерях, то, вероятно, содрогнул
ся бы. Но до тех пор пока дело сводилось к написанию 
текстов, Маркс и Энгельс с пренебрежением рассуждали 
о пустой, формальной буржуазной конституционности, 
парламентаризме, демократии и отстаивали идею дик
татуры пролетариата.

Недавно я перечел знаменитый спор Ленина с Каут
ским: книгу Каутского «Диктатура пролетариата» и ответ 
Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» 
(Kautsky, 1919 [1918]; Lenin, 1977 [1918]). Карл Каутский 
пишет в объективной, спокойной манере; он твердо ве
рит в социалистическую идею, однако остается предан
ным сторонником парламентской демократии. Каутский 
выражает беспокойство, опасаясь, что во имя интересов 
пролетариата могут подавить волю большинства, злоупо
требить властью, а меньшинство будет лишено защиты. 
Ленин с едкой усмешкой, очерняя своего соперника, оп
ровергает все доводы Каутского. Если читать с сегодня
шних позиций, все опасения Каутского оказались оправ
данны. В отличие от Ленина, он оказался прав по всем 
пунктам, за исключением одного —в том, что касается 
анализа позиции Маркса и Энгельса. Именно Ленину, 
а не Каутскому удается подкрепить собственную точку 
зрения убедительными цитатами двух великих проро
ков идеи. Ленин воспроизводит известные слова Марк
са: «...рабочие на место диктатуры ставят свою револю
ционную диктатуру...» (Marx, 1969 [1873]. Т. 18); цитирует 
Энгельса: «Победившая партия <...> бывает вынуждена 
удерживать свое господство посредством того страха, ко
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торый внушает реакционерам ее оружие» (Engels, 1969
[1872]. Т. 18). Ленин утирает нос Каутскому еще одной ци
татой из Энгельса: «Государство есть не что иное, как ма
шина для подавления одного класса другим, и в демокра
тической республике ничуть не меньше, чем в монархии» 
(Engels, 1970 [1891]. Т. 21).

Каутский не в состоянии подтвердить свои аргументы 
в этой части полемики подходящей цитатой из Маркса. 
Он тоже приводит слова Маркса о революционной дик
татуре пролетариата и вынужден добавить к ним печаль
ный комментарий: «К сожалению, Маркс недостаточно 
выяснил, что он понимал под диктатурой» (Kautsky, 1919 
[1918]). Ни у Каутского, ни у сегодняшних исследовате
лей Маркса —авторов, во многом ему симпатизирующих 
и вполне объективных,—я не натыкался на цитаты, в ко
торых бы Карл Маркс, блестящий политический анали
тик, столь многосторонне описавший связь государства, 
угнетения и свободы, всерьез рассматривал бы связь ме
жду демократическими институтами и правами челове
ка и опасности диктатуры. Маркс игнорировал саму про
блему, трудноразрешимые вопросы институциональной 
защиты права человека на свободу. Это ироничное пре
небрежение глубоко впитал Ленин и остальные верные 
марксисты.

Утверждение, согласно которому демократия—это все
го лишь диктатура буржуазии, и, значит, вместо нее надо 
революционным путем установить другую диктатуру, 
размывает жесткое разграничение между демократией 
и диктатурой. После прихода к власти Гитлера, западные 
коммунисты начали с ужасом понимать, что «формаль
ная», «буржуазная» демократия, парламентаризм, право
вое государство, законность —не обман, а незаменимые 
ценности, еще и потому, что могут, на уровне институтов, 
обеспечить защиту тем, кто хочет говорить и писать, веч
ным критикам правительства, радикальным реформато
рам общества и среди них таким интеллигентам —искате
лям духовной истины, к которым относился и сам Маркс.

Предположим, во времена Маркса оппозиции демо
кратия — диктатура, диктатура буржуазии — диктатура 
пролетариата еще могли казаться предметом интеллек
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туального спора. Но сегодня, в глазах тех, кто пережил 
тиранию Сталина, Мао, Ракоши и прочих диктаторов, 
эти слова обрели иное значение. Сегодня мы уже видим, 
что пренебрежительное отношение к демократии в ра
ботах Маркса подготовило почву, на которой выросло 
здание тирании Ленина —Сталина —Мао, а сторонники 
марксистских идей утратили способность сопротивлять
ся репрессиям.

Слово «ответственность» в заголовке я употребил 
явно не в уголовно-правовом смысле. Распростране
ние ошибочной идеи само по себе —не преступление. 
Но и об «ответственности» речь идет не в рамках эти
ки. Выступив за уничтожение частной собственности 
и рынка, отказавшись признавать значимость парла
ментской демократии и правового государства для за
щиты прав человека, Маркс не нарушил этические за
поведи. Я говорю исключительно об интеллектуальной 
ответственности. Провозглашая некую мысль, способ
ную подвигнуть на общественные действия, мы, наряду 
с непосредственными исполнителями, тоже несем ответ
ственность за то, что произойдет, и за последствия про
исходящего. Чем большее воздействие оказывает наше 
слово, тем серьезней ответственность. И все же, никто 
и никогда не оказывал на людей большего влияния сво
ими мыслями и заявленной программой действий, чем 
Карл Маркс.



IV -4
Что из учения Маркса 

продолжает жить

С момента распада социалистической системы среди 
интеллигенции в разных уголках планеты стало до
вольно популярным мнение, согласно которому идеям 
Маркса раз и навсегда пришел конец. История, однако, 
это опровергла. Я не раз сталкивался с дерзкими и вы
сокомерными рассуждениями, мол, Маркс давно в про
шлом, к чему заниматься немодными идеями.

На сегодняшнем этапе, в разгар кризиса, возникают 
совершенно противоположные настроения. Маркс сно
ва в ходу. В политических и журналистских кругах ста
ло модно ссылаться на пророческий дар Маркса при 
описании ужасов приближающегося краха капитализ
ма. «Капитал» вдруг стал бестселлером1.

Оба эти мнения неверны. Своей деятельностью 
Маркс не просто вписал свое имя в историю полити
ки и духа —многие его мысли не утеряли актуально
сти до сих пор и помогают понять мир. К этому я еще 
вернусь, но прежде обращусь к так называемому во
сточному ренессансу марксизма. У Маркса действи
тельно повторяется пророчество, согласно которо
му в капитализме действуют силы саморазрушения, 
ведущие к окончательному кризису и краху системы. 
Но даже самые преданные идеям Маркса исследователи 
признают: ход его мыслей, объясняющих окончатель

1. О неожиданно вспыхнувшем интересе к Марксу см., например, ста
тью в лондонской газете «Таймс» (Collins, 2008).
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ный крах капитализма, труднопостижим, загадочен, а то 
и вовсе ошибочен2.

Я пророчествами не занимаюсь, личный опыт подска
зывает: значительные перемены в мировой истории ча
сто происходят неожиданно. Не знаю, как будет устрое
но общество в будущем. Могу сказать лишь одно: на моем 
горизонте закат капитализма не наступит, и уж тем бо
лее не воплотится предсказание Маркса о повсеместной 
смене капитализма на социалистическую систему. Осно
вы капитализма кажутся мне слишком крепкими для по
добного сценария. Вопрос этот разрешит отнюдь не по
единок между пророчествами, но грядущая история. 
Сегодня мы можем лишь с полной уверенностью утвер
ждать, что в данный момент капиталистическая эконо
мика переживает глубокий кризис, но при этом продол
жает жить.

Ежедневно мы читаем в прессе заявления полити
ков и журналистов о начале «советизации» западного 
мира. Действительно, на что еще может указывать тот 
факт, что в отдельных странах правительство не разда
ет спасительные субсидии даром, а требует взамен пра
во собственности (отметим, что речь идет о такой го
сударственной собственности, которую правительство 
потом сможет приватизировать, — если только в США 
и Великобритании к власти не придет коммунистиче
ская партия, нацеленная любой ценой внедрить совет
скую модель). Болтающие о «советизации» и введении 
социализма демонстрируют не только незнание Маркса, 
но и отсутствие представления об истории СССР и ре
альных характерных чертах социалистической системы.

На самом же деле стоит подчеркнуть, что в первом 
и третьем томах «Капитала» можно обнаружить гени
альные рассуждения о том, как периодически возника

2. Мысли Маркса на эту тему принято интерпретировать следующим 
образом: тенденция к снижению нормы прибыли в нижней точ
ке ведет к невозможности капиталистического способа производ
ства. Большинство критиков подвергает сомнению саму тенден
цию, ссылаясь как на теоретические рассуждения, так и на исто
рические факты. Я, со своей стороны, согласен с критиками.
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ет чрезмерная кредитная экспансия и как ее влияние 
служит причиной кризисов. Маркс первым (или одним 
из первых) обратил внимание на то, как экспансия кре
дитования ведет к перепроизводству (если использовать 
его же терминологию), то есть к производству, превы
шающему реальный спрос, а также к созданию чрезмер
ных мощностей, необходимых для достижения завышен
ного уровня производства. Данная ускоренная экспансия 
продолжается до тех пор, пока цепочка кредитований 
не начнет неожиданно рваться3.

В ходе последних десяти—двадцати лет некоторые ака
демические экономисты и эксперты — практики в обла
сти финансов стали замечать, какие опасности таятся 
в безответственном открытии кредитов, ошибочном рас
чете рисков, и даже высказывали предложения по пред
отвращению проблем, —но их никто не слушал. Искать 
этих трезвомыслящих аналитиков следует не в марксист
ских кругах, не среди радикальных противников капи
тализма, а в рядах верных последователей капитализма, 
критиков существующей кредитной практики.

Возвращаясь в рамки субъективного повествования, 
хотел бы остановиться на том, что лично для меня оста
ется самым поучительным из той части марксистского 
наследия, которая сохранила свою ценность по сей день. 
Гениальный ум ученого обрушил на нас настоящий поток 
идей и аналитических инструментов. В своем коротком 
эссе я вступил в спор с отдельными довольно значимыми 
идеями Маркса и подчеркнул, что не принимаю их лич
но. Однако—и здесь я продолжаю выступать от собствен
ного имени—существует масса важнейших марксистских 
подходов к научному мышлению, которые я по-прежне
му поддерживаю и стараюсь применять сам. Приведу 
лишь несколько примеров.

3. Как известно, Маркс не суммировал идеи, связанные с повторяю
щимися кризисами. Возможно, самое важное место, на которое 
есть смысл здесь сослаться, это глава 30 третьего тома «Капита
ла» (Marx, 1974 [1863-1883]). Сжатый обзор представлений Марк
са о кризисах см.: Mandel, 2008.
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Когда речь заходит о созидательном разрушении, мы, 
как правило, ссылаемся на Шумпетера4. Мы думаем о 
предпринимателе, который внедряет новый продукт, но
вые технологии, новые формы организации и завоевыва
ет новые рынки, и наряду с этим —об описанном у Шум
петера капиталистическом развитии, которое разрушает 
старый мир и вместо него выстраивает свой мир и спо
соб производства, навязывая их обществу. Заметим, одна
ко, что Маркс и Энгельс задолго до этого описали данный 
процесс, созидательную и разрушительную силу капита
лизма в памятных первых строках «Манифеста коммуни
стической партии». В трактовке марксистской политэко
номии капиталист играет особую роль в организации про
цесса технического обновления (Marx, Engels, 1959 [1848]).

До и после Маркса внимание большинства экономи
стов было сосредоточено на состояниях равновесия, а 
в случае с рыночным равновесием, на том особом случае, 
когда спрос и предложение находятся в равновесии. Позд
нее экономическая наука назвала это особое состояние 
равновесием Вальраса. Наряду с Мальтусом, Маркс стал 
пионером в той области исследований, которая рассма
тривает состояния, отличающиеся от рыночного равно
весия, причем не только случайные колебания рыночного 
(вальрасовского) равновесия, но и длительные отклоне
ния. В этой связи Маркса особенно занимал рынок рабо
чей силы, где предложение превышает спрос не корот
кое, а длительное время. Исследуя явление, названное им 
относительным перенаселением, Маркс попытался дать 
ему не демографическое, а экономическое объяснение. 
Сегодня экономика, изучающая рынок рабочей силы, на
зывает длительный избыток предложения на этом рынке 
равновесием безработицы (см., к примеру: Layard, Nickell, 
Jackman, 2005). Мало кто вспоминает, что первым об этом 
заговорил Маркс. Со своей стороны подчеркиваю, что 
именно Маркс научил меня тому, как важно следить за 
длительными отклонениями от рыночного равновесия5.

4. Подробнее об этом в части II настоящего издания.
5. Явление, находящееся в центре моих исследований, а именно —про

являющийся в социалистической экономике хронический дефи-
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Детально я не знаком с историей возникновения 
и введения в научное мышление понятия «капитализм». 
Думаю, не ошибусь, если заявлю, что должное время 
большая часть политиков, публицистов и исследовате
лей общества связывала внедрение этого понятия и про
тивопоставление реальной, исторически сложившейся 
капиталистической системы социалистическому поряд
ку (приход которого, во времена Маркса, можно было 
лишь предугадать) с именем Карла Маркса и марксист
ским направлением мысли. Маркс считал этот новый 
мир не утопией, но исторической реальностью, а ее на
ступление—совершенно вероятным.

Такое формирование понятия тесно связано с теори
ей Маркса о сменяющих друг друга способах производ
ства, несхожих между собой в самых существенных про
явлениях.

Эта важная составляющая марксистской идейной кон
струкции и сегодня сильно влияет на мой ход мыслей. 
В одной из своих работ я назвал подход, направленный 
не на выделение одной части, одного-единственного сег
мента экономики или политической, культурной, мыс
лительной сферы, но на охват состоящего из частей 
целого, «системной парадигмой». Он концентрирует вни
мание именно на том, как различные элементы зави
сят друг от друга, какие между ними возникают взаим
ные влияния. Системная парадигма описывает систему 
не как статичный моментальный снимок, а пытается по
стичь ее динамику, понять, как она реализуется в исто
рии. Маркс — великий первопроходец и несравненный 
мастер системных парадигм. Он и экономист, и социолог, 
и политолог, и историк в одном лице. Тогда никто еще 
не употреблял слово «междисциплинарный», но он уже 
показал пример, как следует подняться над узкими гра

цит товаров и рабочей силы — зеркальное отражение длитель
ной избыточности, описанной Марксом и Кейнсом, симметрич
ного, противоположного по знаку явления (Kornai, 1980). Более 
подробно данная проблема разбирается в части II настоящего 
издания, где я неоднократно указываю, какие мысли я позаим
ствовал у Маркса.
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ницами одной дисциплины и вести исследование с по
зиции универсального обществоведения.

Меня часто спрашивают, марксист ли я. Ответ мой 
однозначен: нет6. Кто-то относит меня к австрийской 
школе или к кейнсианцам, неоклассикам, неолибералам 
и т. д. Я же на все определения отрицательно качаю голо
вой. Я не являюсь безусловным последователем ни кон
кретной школы, ни какого-либо «изма». Пусть другие 
пытаются, а я на себя ярлыки вешать не дам. Скорее, 
признаюсь, что фрагменты моего сознания (говоря иро
ничными словами Энгельса) смешиваются в эклектич
ное варево. Если бы я хотел себе польстить, то, скорее, 
заявил бы, что стремлюсь к интеграции разных идей
ных течений. Когда мне нужно назвать тех, кто оказал 
на меня самое значительное влияние, я обычно упоми
наю Шумпетера, Кейнса, Хайека, но на первом месте 
всегда стоит имя Карла Маркса.

6 . Сегодня в Восточной Европе на этот вопрос отрицательно отвеча
ют даже те, кто в 1989 году преспокойно преподавал диалекти
ческий материализм или политическую экономию. У меня иные 
личные предпосылки для данного заявления. Я начинал как марк
сист, однако в ноябре 1956 года, после того как советские танки 
уже вошли в Будапешт, я заявил секретарю местной парторга
низации относительно своей политической позиции: «Учтите, 
я не марксист». Впоследствии это заявление принесло мне нема
ло проблем в жизни, в академическом мире, где быть марксистом 
считалось обязательным в прямом смысле слова.
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