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меном, который Карл Юнг назвал систематической слешлой. ПроJ1ВЛеНИJ1 данного фе

номена велихий философ и психоаналитих видел в том, что войдя в пору зрелости и 

равновесИJ1, науха из чувства самосохранеНИJ1 юrrегорически перестает замечать неко

торые нежелателъf!Ьlе для нее факn.1 и J1ВлеНИJ1 . 

Тах, экономика зaшrru анализом процессов в их измеримой части, другой же, 

невидимой для нее часп.ю вынужденно пренебрегает, усnокаиваJ1 ce6J1 соображеЮIJl
ми о 1:1есуще1:mешюсти последней. ПроИIJ>ывают же в первую очередь шnребители, 

ибо Д11J1 потреб.нтеЛJ1 то, что остается за Il'анью рыночного измереНИJ1, зачасrую наи

более важно. Ведь извесnю, что если не находите• рыночного решеюu проблемы 

недопроизводства блага (или производства невадлежащего хачесrва) к делу подклю

чаютс.1r верывочные силы, например, государство. Оно либо берет ва себJ1 траты и 

забаrы, не выгодвые никому в агдельuости (субсидирует программы), либо вводит 

новые правила и законы, побуждающие бизнес к общественно полезным действиn1. 

Дря. этоrо rосударство, конечно, должно звать, что может дать желаемый эффец а что 

нет, что известно не всегда. А поэтому вовсе не очевидно, что таким путем можво 

яявелировать огрехи рышса. 

Безусловно, аг сложивmеrоСJ1 эковомисrа-исследователя при овладепии темати

кой деловых культур в международном бизнесе потребуете• особое умонаС'rрОение и 

пьпливость по О'Пlоmеяию к измевеНЮ1М социально-экономической реальности. Но 

такой <<Нехавояический» подход <<Заказывает» сама nрахтика: парадокс успеmвости 

учета нерационального поведеВНJI поtребителей, значимость неофициальных хана

лов распространеНИJ1 информации, эмоциональные составляющие прИШТИJ1 решений, 

продухrнввость проnленяй корпоративного гражданства для стабилизации деrrель

восrи фирм в долгосрочной nерспеkТИВе и обесnечеНИJ1 устойчивосrи общества и дру

пtе явлеВИJ1, сопровождающие уп~qюцение современной предпринимательсmй среды. 

Нельзs сказать, что все такоrо рода проблемы абсолютно новы. Но, будучи 

собраны вместе и рассмотрены в единой информационно-экономической логике в ка

честве новой экономической дисциплины, они в некагором роде представляют вызов 

научному сознанию. 

Известно, что подобные вызовы далеко не всегда и не сразу оборачиваютс.а 

прИЗllанием со стороны официальной науки .. К примеру, Джон Гэлбрейт, великий 
америханский эхономист, труды которого читает весь мир, человек, запустивпmй в 

оборот целый p.llД важнейших поwrrий, авrор предвыборной кампании Джона Кенне

ди, так и не дожда.лс.а ни общенаучного nризнаниJI, ни НобелевсIФй премии. 

Общие принципы рационального хоз.яйствованиJ1 с целью всемерного обогаще

НИI по-прежнему считаютсJ1 едm1ственво возможными даже и после того, как психоло

гам Канвеману и Тверсхи были вручены премии по экономихе за доказательство ими 

того, что сугубо рациональное поведение для человека недостюкиыо. Логическое про

должение такого рода разМЬIШЛеНИЙ очевидно потребует смевы стереотипов, иного, 

многомерного видеяи.я ситуации как в проJ1ВЛеннях современной куllЬтуры, так и в 

депеш.ности международвоrо бизнеса. Одного этого подхода хватило бы на вы.авле

ние nроблеМНЪIХ ситуаций и paccмoтpeIOfJI их последствий при различных преJUIОСЫЛ· 

ках и на различных уровнях, что JIВл.аЛО бы собой попытки научной систематизации . 

Построение многоуровневой системы могло бы привести к возникновении соW10-эко-
1:1омики с выходом na новую институциональную экономическую теорию и расширен
ную интерпретацию экономики блаrосостоJIНИJI. 
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Вспомним Акерлофа и суrь того, за что оп получил Нобелевскую премию . 

Вовсе не за умственную каллиrрафmо, а за работу по опредмечиванию чрезвычайно 

смуrяьrх ощущений. ИзвеС'Пiо, чго среди экономмсrов и до Акерлофа витали сомвеЮU1 

в априорной пользе конкуренции, в том, что она всегда априорно работает в ruпoc. Но 

Акерлоф назвал кmочевую причину: если потребитель не в состоянии оценить каче

ство продухта или услуги, конкуренцИJJ может работать в минус. Так, в статье о 

рwвке <(ЛЮ(ОВОВ» он показал, как это происходит и кахим образом с рЬIИХа вьmmбают

с.11 лучшие. Стать.11 произвела фурор в мире 15 лет вазад, а Нобелевскую премию 
Ахерлоф получил только в 2001 rоду, много позже, чем к нему пришло широкое 

признание. 

На этапе стаяовлеmu нового направления исследованиJ1 дело, видимо, не в бе

зупречносm формулировок. Филигранное отrачивание формулировок - очень важ

ное, хот• и особое направлеШ1е дежrельносm. Правда в том, что яачальпый этап остав

мет простор ДЛJ1 дальнейшеrо yroчвemu, тем более, что в про.явлениях кут.туры 

договоритьс.11 о ее степени и качестве, пожалуй, трудней, чем где бы то ни было. Но 

можно все же совершенствовать трактовки проявлений деловых кут.тур в междуна

родном бюнесе по мере сопоставлешu преимуществ и издержек их испопьэовашu. 

При этом существует и такая поначалу веблаrодарнаж в среде эmвомистов зада

ча, как преподавание самой днсцип.лины «Деловые кут.туры в меж,цународвом бизне

се>> - задача заю~,цровая ДЛJ1 каждоrо конкретного исследоваrелJ1, посКDЛЬху он занима
етсJI выстраивапием собствевпой системы mrгерпретации я арrуме1Пов. Бьnует :мне

ние, что преподавание выстраивается. само по себе. В действиrельносm же необходимо, 

чтобы спонтанный по внешней вИДJШосm процесс дозрел до той исследовательской 

стадии, когда оtа1Жетс.11 возможным его подхваrить и сделать предметом обучеНИJ1. 

Есть еще один тобопьrrный посыл - попьrпса поработать с коmитивНЪIНИ и 

времеННЫNИ ресурсами человека нар.11ду с традициоННЬ1МИ ресурсами, I<DТОрыми опе

рирует эконоМИЮ1. СеrоДН.11 они мох.о учиrываютс.11 и, как следствие, не пучmям обра

зом используются. На первый ВЗГЛJЩ, эта идея несбЬ1ТОчна. Однако экономика уже 

давно оперирует мпожеством плохо считаемых ресурсов. Вообще, все ресурсы, хроме 

денеr, до сих пор вепоВJl'l'Во как считаютсж. Bвoдm'CJI каJСDе-нибудь условное топmmо, 

условный уголь, условный хлеб -хоп известно, что с этю.m понпиnm германское 

министерство эIФвомики стало работать еще в 1930-х годах. 

В принципе, можно посчитать потери и угрозы плохой репуrации, оценить ведо

стmси в сфере формированив корnор1ПИВной культуры, учесть специфические эф

феk'l'Ьl лидерства, просчитать практики примевеви.я корпор!ПИВного гражданства я 

тому подобное. Это тем более необходимо, что эпоха абсолютной рациовальвости в 

отраслевого раэделеви.я наук прошла. Веками это работало, а теперь стало сбоить, и 

нужно искать что-то новое. 

Хоп в экономическом рассмотрении деловых культур, видимо, оставуrси свои 

оrраничепия. ЭJСОномик.а -это наука о JХЩКОСТИ. Обычно экономические arelПbl IФвку

рируют между собой за право владеть продуктом, Д1L1 чего траurт ресурсы. ЭJСОноми

ка как раз и занимаете.а рациональным распределением ресурсов в соответствии с 

выбрашшми цел.ами . Длв этого ресурсы, подлежащие распределеншо, дОЛЖНЬI чenro и 

ясно опредеЛJ1ТЬсх в качестве ресурсов, желательно быть счетвымв и, само собой 
разумеется, должна ощущатьси нехватка ресурсов . 
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Одн8.J(D в поле развИТНJI деловых культур ситуация Юtа.я : значительна.. часть 

задейС'ПIОванноrо эдесь не счиrаетсJ1 ceroдНJI экономическими ресурсами. Речь идет об 

информационных (когниrивных), эмоциональных и до некоторой сrепени временных 

активах как потребителей, так и предпринимателей . Именно онн становJ1.ТСJ1 редкос

тью, но при этом частично иmr поJU1остью выпадают из пощ зреНИJ1 экономической 

науки ю-за своей несоизмеримости (невозможен шш не налажен количественный учет 

творческих затрат, таланта, ресурсов психики). Общесгвеиное опюшение КЭТВJ\1 акти

вам кшс к ресурсам ТОЛЬJ<D-ТОЛЫСD начинает формироваться . Пока же люди не СJIИШКОм 

ценят даже тахую счетную субстанцию как свободное врещ. Ког,ца же не учитывае

мые до сих пор виды пичвосп(ЫХ ресурсов будуr введены в оборот, ситуациж, скорее 

всего, радикально измеяиrся. 

Пока впоJШе очевидно только то, что за изложением системы воззрений на раз

ВВ'Пtе деловых культур международного бизнеса стоиr mпувцш. При этом шлуитив

вую доrадIСУ то и дело нужно разворачивать и доказывать. Хаrя может быть гораздо 

важнее, чтобы продуIСI'Ы деловых культур состоались не просто как продуIСI'Ы ЭКОНI~ 

ыики, но сООП1етсnrующие человеческие пракпnси. И JJJUПЪ переизбыток эmномичес

mго образовапиJ1 может помешать признать, что в них что-то есть. 

Таким образом:, речь идет о новом ответвлении экономической МЫСJШ, в I<DТОром 

ресурсы не учтены, а цели туманны. Как же тог,ца возможен экономических подход, 

ориентированный па опrимизацию прахпt'lеской деятельности? 

Эmноыические расчеты прИW138ВЫ :к деньгам. Следовательно, те rрани деловых 

культур, которые не находят отражение в денъrах, ДЛJ1 экономюси и реальной сферы 

международного бизнеса :как бы не существуют. Про.11ВЛеВИJ1 деловых культур в меж

.цувародяом бизнесе pacnoлaraIOТCJI между попюсамв осюаемоrо и бесплоmого. Одна

I<D деловu культура, в особешrости с учетом существоваяия ее цифровой wm вирту
альной части, с экономической точка зреНИJ1 предстает ках ииформащu пmос то, как 

она оrображаетс.я в психике и используется. 

Так, мОЖ110 набтодать, что иногда рынки впадают в состоя:ние так называемых 

провалов и деградируют. Это происходит из-за тоrо, что ОДЮI участнихи сделок (:как, 

правило, продавцы) обладают устойчивым Юiформационпы.м преимуществом (проще 

говор.1, лучше осведомлены о нюансах сдел:ки) и расnорпсаются своим знанием в 

ущерб коmрагенrаы. Закономерное следствие-снижение ОТВСI'С'Пlеяпости производн

теЛJI и падение доли качественной проду:кции. Потребиrелей это обре:кает на высокие 

издержки выбора или uизIСОС качество nотреблеЯШ1. Обычно рынки находят проmво

J1ДИе от ухудшающеrос.1 охбора в виде специальных ивституrов - гаранmй, страхова

ни.я, независимой экспертизы и т.д. Одиаm, как nохазывает праюика, ни одно из тради

циопво примешемых средств с точхи зрени.я развиТИJ1 деловых культур доJDIСПЫМ 

образом не действует. Единственное, что пока более или менее работоспособно-это 

механизмы, основавпые на репуrации. 

Одиахо в то же времж уже нельзJI ост8ВЛJIТЬ без вни.маюц то, что от:крывающи

ес.я в цифровую эпоху потрJ1сающие возможности электрошюй mммуюпсации и меж

личпостной кооперации способны изменить все поле культуры, включu традицJfон

яые сегме1rrы. Если культурное, в том числе экономическое сообщество оставит без 

внимаюu эти возможности, их в пр.я.мом утилитарном сыысле возьмет к себе на служ

бу бизнес - что в данный момент стремительно происходит. Тог.ца наиболее ценное 

применение электронных новаций может оказаться блокированным. Дл.11 культуры в 
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