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ВВЕДЕН ИЕ

Опыт реформирования экономик постсоциалистичес- 
ких государств наглядно продемонстрировал необходи
мость поиска новых теоретических подходов для разра
ботки долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития. Существующие схемы, используемые разработ
чиками политики в государствах с экономикой переход
ного типа, основаны на положениях и выводах экономи
ческой теории «мэйнстрима»1 (JI. Вальрас [1 ]; Дж. Кейнс 
[2]; П. Самуэльсон [3]; М. Фридман [4]). В теории «мэйн
стрима» фигурируют агенты с неизменными рациональ
ными предпочтениями, заданной функцией предельной по
лезности, стремлением к максимизации прибыли и набо
ром неуклонно возрастающих потребностей. Модели «мэй
нстрима» трактуют только количественную сторону эко
номического развития, только его поверхностный слой. 
Они не способны описать глубинные процессы и такие 
качественные сдвиги, как появление принципиально но
вых т ехнологий, новых типов фирм, коренные структур
ные изменения в промышленности, рождение новых ин
ститутов  и соответствующих им организаций и т.п. Они 
не могут объяснить движущую причину экономической 
динамики. Они такж е плохо работают в условиях сме
шанной экономики2, когда сильное влияние оказывают

1 «Мэйнстрим» (от англ. mainstream — «основное течение») — принятое на Западе обозна
чение господствующей экономической доктрины — неоклассической теории общего рав
новесия и других, связанных с ней, теорий.
2 Экономика, в которой взаимодействуют различные механизмы государственного управ
ления и рынка, различные формы собственности, различные системы цен. В подобной 
экономике в рамках социально-обоснованных норм действует один экономический меха
низм распределения, а сверх указанных норм — другой.
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ВВЕД ЕНИ Е

нелинейные процессы, условия неопределенности и неадек
ватности.

Альтернативой неисторического и механистическо
го применения теории общего равновесия к таким процес
сам может служить институционально-эволюционная те
ория. У ее истоков стояли такие выдающиеся ученые-эко
номисты XX в., как Т. Веблен, А. Маршалл, Ф. Хайек,
Н.Д. Кондратьев и Й. Шумпетер. Предметом ее исследо
вания являются постоянно эволюционирующие во взаим
ной конкурентной борьбе хозяйствующие субъекты, под
верженные давлению естественного отбора. Эволюцион
ная трактовка полагает, что экономическая эволюция раз
вивается в основном по тем ж е законам, что и биологи
ческая. Эволюционная экономика сегодня претерпевает 
настоящий бум и уж е создан ряд исследовательских цен
тров в Европе и Америке, многие видные экономисты 
включаются в эту сферу исследований (например, в пос
ледние годы в этой области стал успеш но работать 
П. Кругман [5]).

Сегодня наблюдается определенный прорыв в облас
ти применения эволюционных идей в теории транзитной 
экономики. Разрабатывается цивилизационный (вместо 
формационного) подход к развитию общества (Л.И. Абал
кин [6 ]), предложена теория эволюции т ехнологических  
укладов (Д.С. Львов [7], С.Ю. Глазьев [8], В.И. Маевский 
[9]), предпринимаются попытки компьютерного модели
рования эволюции образа жизни (В.Л. Макаров [10]). Орга
низован Центр эволюционной экономики РАН, проводят
ся симпозиумы по институционально-эволюционной тео
рии. Но в Казахстане это быстроразвивающееся направ
ление экономической науки практически не разрабатыва
ется. Между тем в настоящее время ощущается необходи
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ВВЕД ЕН И Е

мость использования новых методологических подходов 
к таким принципиально неравновесным процессам, как 
инновационная деятельность, динамика предприниматель
ства, транзитная экономика. Эволюционный взгляд здесь 
может, по нашему мнению [11—22], оказаться более адек
ватным, чем некритическое использование рецептов «мэйн
стрима».

Представляется, что дальнейший импульс развитию 
эволюционной экономики следует искать на путях синте
за собственно экономического знания с современными ес
тественнонаучными представлениями о поведении нели
нейных систем. Проникновение идей и методов современ
ной теории самоорганизации (синергет ики) в эволюцион
ную экономику поможет сформировать стройную систему 
базовых моделей и качественных представлений об основ
ных особенностях неравновесных и переходных процес
сов [23]. Это такж е будет способствовать успешному при
менению таких представлений в теории долгосрочного 
технико-экономического развития и в теории транзитной 
экономики.

Неотъемлемым свойством любой сложной эволюци
онирующей системы является наличие «полюсов интен
сивного роста». Весьма важной задачей государственной 
политики представляется их идентификация в системе 
национальной экономики и разработка механизмов управ
ляющего (стимулирующего) воздействия на них. Импуль
сы развития, распространяясь от полюсов интенсивного 
роста, вызывают оживление и подъем всей экономики. В 
условиях современного Казахстана одним из перспектив
ных полюсов интенсивного роста является предпринима
тельский сектор, который в эволюционном подходе счи
тается ключевым фактором экономического развития.
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ВВЕД ЕН И Е

Применение эволюционного подхода к анализу эко
номической динамики на макро- и микроуровнях дает 
возможность разработать научно обоснованные рекомен
дации по формированию институциональных основ пред
принимательства в Казахстане. В книге особое внимание 
уделяется рассмотрению важных вопросов, касающихся:
• критического обобщения теоретических положений со

временной институционально-эволюционной экономи
ки об инновациях и предпринимательстве;

• исследования смены технико-экономических парадигм 
[в аспекте подходов, инициированных Й. Шумпетером 
(1912, 1939), Р. Нельсоном и С. Уинтером (1982)] на 
основе формализации понятия естественного экономи
ческого отбора путем синтеза общих принципов совре
менной теории эволюции и положения эволюционной 
экономики о «зависимости от траектории предше
ствующего развит ия» (path dependence)-,

• сравнения эволюционной эффективности двух моделей 
экономики — директивно планируемой и рыночной -  
по отношению к условиям возникновения и отбора ин
новаций;

• построения модели популяции  растущих фирм на осно
ве разумно общих предположений о механизмах, уп
равляющих их возникновением, ростом и распадом, и 
исследования связи размеров фирм с темпами созда
ния новых рабочих мест;

• анализа тенденций формирования сектора малого пред
принимательства в транзитной экономике Казахстана;

• выявления и систематизации существующих барьеров 
перед предпринимателями; разработки рекомендаций 
для совершенствования политики поддержки малого 
бизнеса.



ВВЕД ЕН И Е

Основное внимание в книге сфокусировано на иссле
довании таких неравновесных и необратимых процессов 
эволюционного экономического развития, как  последова
тельная смена технико-экономических парадигм, возник
новение и внедрение инноваций, образование и рост фирм, 
формирование институциональной предпринимательской 
среды.

Методологической основой исследования явился меж
дисциплинарный синтез современных концепций перехо
да к рыночной модели хозяйствования, базовых принци
пов институционально-эволюционной теории предприни
мательства и инноваций, общенаучных представлений 
синергетики о механизмах самоорганизации и основных 
положений общей теории эволюции систем.

Работа над настоящей книгой поддерживалась меж 
дународными научно-исследовательскими проектами по 
грантам № 05044019 и № 09044028 Министерства образо
вания, науки, культуры и спорта Японии (руководитель 
-  проф. Ц. Цукатани, Киотский университет).



1

М ЕТОДОЛОГИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО
ЭВОЛЮ ЦИОННОЙ  
ТЕ О РИ И  И  Е Е  РАЗВИ ТИ Е

Настоящ ая глава содержит аналит ический обзор 
идей и методов эволюционной экономики. В  ней предпри
нята попытка развит ия одного из ее макроуровневых 
направлений — теории смены т ехнико-экономических  
парадигм. Экономическая эволюция представляется в виде 
процесса самоорганизации в системе конкурирующих т ех
нологий.

Применение эволюционной теории к исследованию  
модели директ ивного планирования показывает , что 
т акая форма хозяйст вования не благоприятствовала  
естественному отбору инноваций.

1.1. ЭВОЛЮ ЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
И СТОКИ  И  СУЩНОСТЬ И Д Е Й

1.1.1. И нст итуционализм: эволю ция «правил игры»

Господствующая ныне неоклассическая экономичес
кая теория полагает, что отрасли промышленности и сама 
экономика в целом пребывают или стремятся к некоторо
му состоянию равновесия, а поведение предприятий идет
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ

в точном соответствии с максимизацией прибыли и мини
мизацией затрат. Состав экономических агентов и их цель 
-  максимизация «функции полезности» -  считаются за
данными, причем для принятия независимых рациональ
ных решений они пользуются полной и бесплатной ин
формацией. Экономический рост неоклассики трактуют 
как чисто количественное явление. При этом одни пока
затели -  такие, как доход на душу населения, капитало
емкость, производительность труда -  могут со временем 
возрастать, тогда как другие -  к примеру, доля дохода на 
капитал или доля трудовых затрат в национальном дохо
де -  могут оставаться постоянными. Но формальная ки 
нетика макроэкономических показателей сама по себе со
вершенно не отражает таких качественных сдвигов в эко
номическом развитии, как появление принципиально но
вых технологий, новых типов фирм, глубоких структур
ных изменений в промышленности, рождение новых ин
ститутов и соответствующих им организаций и т.п. В нео
классических теориях экономического роста нет места 
движущей причине экономического прогресса, который 
является важнейшей характеристикой исторического раз
вития общества.

Эволюционный подход, возникший как целостная 
система научных взглядов в самом конце XIX в. в каче
стве альтернативы статическому описанию экономики в 
рамках доктрины «общего равновесия», полагает, что эко
номическое развитие происходит по законам дарвиновс
кого естественного отбора. Ограниченность принципа рав
новесия сознавали и некоторые известные ортодоксаль
ные экономисты. Так, основатель кембриджской школы
А. Маршалл (1842—1924) предсказывал, что «Меккой эко
номиста является скорее экономическая биология, неже-

п



Глава 1

ли экономическая динамика» [ 24, с. xiv]. Поскольку впер
вые эволюционная теория появилась в форме инст ит у
циональной экономики, то эти термины довольно часто 
ассоциируются в качестве синонимов [25].

Родоначальник институциональной экономики аме
риканский ученый Т. Веблен (1857—1929) впервые ввел 
в научный оборот понятие инст ит ут ов  как  совокупнос
тей исторически созданных человеком правил и норм, фун
кционирующих в больших социальных группах [26, 27]. 
Изначально институты зарождались на базе самых общих 
человеческих инстинктов и простейших отношений. Но, 
способствуя успешному ведению хозяйственной деятель
ности путем формирования связей между индивидуума
ми, они постепенно саморазвились в правовые нормы, 
традиции и стереотипы мышления. Институты нивелиру
ют личностные особенности членов общественных групп 
и, тем самым, делают индивидуальное поведение пред
сказуемым в той или иной типичной ситуации.

Институты метастабилъны: время от времени они 
распадаются, на смену им приходят другие и так далее. 
Источник дискретности в эволюции институтов заключен, 
по мнению Веблена, во внутренне присущем человеку 
«праздном любопытстве» -  природной склонности людей 
к творческой деятельности как самоцели [26]. Согласно 
его теории, социальный и научно-технический прогресс 
общества, в конечном счете, обусловлен именно этим фе
номеном. Веблену такж е принадлежит приоритет в про
ведении аналогии между институтами и биологическими 
генами. Институт, подобно генетическому аппарату, есть 
структура, хранящ ая, передающая и самовоспроизводя- 
щ ая информацию. Передача наследственной информации
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осуществляется путем обучения и имитации. Позднее Дж. 
Коммонс (1862—1945) развил представления Веблена об 
эволюционном отборе институтов, сделав акцент на осоз
нанности самого процесса селекции [28].

Веблен отрицает наличие цели эволюции, поскольку 
ею д ви ж ет эн д о ген н а я  «со во к у п н а я  причинност ь»  
( cum ulative causation): в ходе развития меняются сами 
экономические агенты, их состав и целевые установки [29].

Известная близость к институционализму характер
на для творчества лауреата Нобелевской премии по эко
номике Ф. фон Х айека (1899—1992), вся научная жизнь 
которого прошла под знаком «неосознанной борьбы за 
отход от понятия равновесия» [30]. Он выделяет три уровня 
эволюции. Первый -  это генетическая эволюция, в ре
зультате которой в ходе филогенеза человека генетически 
закрепляются примитивные формы социального поведе
ния, предпочтений и позиций, порождающие порядок в 
социальных взаимоотношениях. Второй -  это эволюция 
продуктов человеческого интеллекта и знаний. Знание, 
освобожденное от временных оков конечности индивиду
ального мозга при помощи эффективных способов запи
си, хранения и передачи информации, получило необы
чайные возможности для распространения. И, наконец, 
третий уровень, который Хайек рассматривает в качестве 
стержневого в своем подходе, -  это уровень культурной 
эволюции, работающий «между инстинктом и причиной». 
Культура по Хайеку ни обусловлена генетически, ни скон
струирована рационально. Это традиция заученных «пра
вил поведения» ( rules of conduct), роль которых, как он 
утверждает [31], часто не понимается даже теми, кто этим 
правилам следует. Они передаются посредством культур
ной трансмиссии -  процесса «слепого» или спонтанного

13
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в том смысле, что он осознанно не планируется и не уп
равляется.

Рождение правил -  это, по Хайеку, вопрос истори
ческой случайности. Напротив, систематические факто
ры процесса отбора определяют, какие из правил вы ж и
вают. Хайек убежден, что этот процесс формирует куль
турную эволюцию, действуя среди групп, внутри кото
рых приняты одни и те же правила поведения. Группы, 
которым удается разработать и привить в своей среде пра
вила, в лучшей степени подходящие для управления их 
социальными взаимодействиями, оказываются способны
ми растить и кормить большее количество людей. Их от
носительное превосходство может позволить им завоевы
вать или подчинять себе хуже обустроенные конкурент
ные группы и таким образом непреднамеренно распрост
ранять лучшие наборы правил. Растущее население тре
бует увеличения специализации и разделения труда. Это, 
в свою очередь, означает, что основные правила поведе
ния и порядка, индуцируемые ими, расш иряются. П ра
вила становятся все более дифференцированными и абст
рактными (и все более трудными для индивидуального 
понимания). Представляется, что таким путем в течение 
веков возникает «расширенный порядок». И это то, что 
позволило современным обществам достичь уникального 
уровня цивилизации и производительности. Этот поря
док включает в себя неличностный разум, накопленный в 
ходе процесса отбора в форме неличностных правил пове
дения. Его наиболее важными достижениями, как указы 
вает Хайек, являю тся торговля и появление системы рын
ков [32].

Принципиальная «неполнота знаний» (ignorance) 
является в философии Х айека ключевой особенностью
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экономического поведения человека. В силу этого способ
ность к максимизации полезности и принятию рациональ
ных решений у индивида сильно ограничивается.

Таким образом, теория Хайека основывается на двух 
идеях: «спонтанного порядка» как системы неличност
ных правил поведения и эволюции как результата груп
пового отбора. Взятые вместе, они приводят к утвержде
нию, что естественный отбор действует не только среди 
конкурирующих видов, но и среди конкурирующих групп 
людей, внутри которых утвердились некоторые усвоен
ные культурные нормы и правила. Х айековская едини
ца отбора -  это законы и культ урные нормы.

В 60-е годы XX в. произошло разделение институ
ционализма на «старый» и «новый». Из современных из
вестных представителей того и другого течений упомянем 
Дж . Ходжсона [33] и нобелевского лауреата 1993 г. Д. 
Норта [34, 35]. Для развиваемого нами направления эво
люционной экономики водораздел между «старой» и «но
вой» школами несуществен. Однако отметим, что в от ли
чие от вебленовской традиции «новые» инст ит уциона
листы склонны  видеть в инст ит ут ах скорее жесткие 
ограничительные рамки для экономических агентов и со
ответствующие механизмы защ иты и контроля над со
блюдением уст ановленны х правил и норм.

1.1.2. Теория «креативной деструкции» Й. Ш умпетера

По всеобщему признанию наибольший вклад в эво 
люционную экономику внес австрийский ученый Й. Шум 
петер (1883—1950), основные работы которого (в англий 
ском варианте) вышли в 1930-е годы [36, 37]. Шумпетер
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предпринял беспрецедентную попытку выявить движущие 
силы экономической динамики. Целью его исследований 
было построение теории так называемых «деловых цик
лов» (business cycles) -  волнообразных чередований пе
риодов относительного процветания и периодов депрес
сии в мировой экономике. Эти циклы были впервые обна
ружены советским экономистом Н.Д. Кондратьевым [38, 
39]. (Эмпирико-статистический анализ выделяет целый 
спектр циклов различной продолжительности: от трех- и 
десятилетних циклов Китчина и Ж углара до двадцати
летнего цикла Кузнеца и шестидесятилетних «длинных 
волн» Кондратьева). По гипотезе Ш умпетера двигат е
лем экономического развит ия, который он м ы слил как  
циклический  процесс рож дающихся внут ри экономики  
ст рукт урны х изм енений, являет ся инновационная де
ят ельност ь предпринимат еля.

Ш умпетеровское определение инноваций чрезвы
чайно емко. Оно включает, помимо технических ново
введений, также организационные, управленческие и 
маркетинговые инновации, новые ры нки, новые источ
ники снабжения, финансовые нововведения и новые 
сочетания ресурсов. Он проводит четкое различие меж
ду изобретением и инновацией, то есть между оригиналь
ной ( пусть даже запат ент ованной) идеей нового продук
та или технологического процесса, составляющей пред
мет изобретения, и переводом этой идеи в коммерчески 
реализуемое нововведение. Проектирование, разработка, 
производство и маркетинг нового продукта не идентичны 
изобретательской деятельности и, более того, не обязатель
но осуществляются в рамках одной и той же организа
ции. Такая дифференциация принципиально важна, хотя 
изобретательство и инноваторство часто взаимодейству
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ют, и процесс внедрения инноваций служит катализато
ром последующих изобретений. Кроме того, Шумпетер 
указывал на различие между собственно внедрением и диф
фузией (распространением) инноваций, то есть между 
пионерным коммерческим внедрением нового продукта 
или процесса и последующим его широким тиражирова
нием.

Шумпетер утверждал, что капитализм следует пред
ставлять как эволюционный процесс непрерывно сменя
ющих друг друга волн инноваций, который он называл 
п р о ц ессо м  « к р е а т и в н о й  д е с т р у к ц и и »  ( c r e a t i v e  
destruction). По его мнению, успех рыночной системы  
заключает ся не в эффективном достижении ст ат и
ческого оптимального равновесия, а в способности осу
ществлять динамические изменения в технологии и 
вызыват ь динамический рост посредством т аких из
менений.

Вскоре после выхода в свет книг Ш умпетера «Тео
рия экономического развития» и «Деловые циклы» его 
теория инноваций была подвергнута серьезной критике; 
на некоторые замечания своих оппонентов он не смог дать 
адекватные ответы. В частности, один из критиков его 
теории, нобелевский лауреат С. Кузнец (1901—1985) пи
сал, что Шумпетер практически не обсуждает вопрос об 
условиях возникновения инноваций и не объясняет, по
чему равномерный и непрерывный приток нововведений 
трансформируется в циклический процесс экономической 
динамики [40].

Действительно, Ш умпетер просто постулирует пре
вращение доступного нового знания в инновации как ре
зультат деятельности небольшого числа исключительно 
одаренных интеллектом и деловой энергией предприни
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мателей. Это не в полной мере согласуется с постоянно 
акцентируемой им же внутренней причинностью эконо
мического прогресса.

Для того чтобы каким-то образом соотнести иннова
ции с волнами инвестиций и циклами деловой активнос
ти, Ш умпетер неявно предполагает кластеризацию  ново
введений. После успешного внедрения некоторых инно
ваций, последующие уже с большей вероятностью могут 
появиться в той же самой или в смежной отрасли произ
водства. Предприниматели-первопроходцы как бы гото
вят плацдарм для массового десантирования предприни- 
мателей-имитаторов и широкой диффузии инноваций. 
Однако объективные условия восприимчивости экономи
ческой среды к принятию базисных инноваций остаются 
без внимания.

Бесспорно, взгляд Ш умпетера на капитализм как на 
эволюционирующую путем созидательного разрушения 
систему, которая циклически реструктуризуется вслед
ствие инновационной активности предпринимателя, явил
ся революционным вкладом в экономическую теорию. 
Работы Ш умпетера дали сильный толчок к переосмысле
нию положений институционализма.

Но стержнем любой теории эволюции является идея 
естественного отбора. Применительно к шумпетеровс
кой теории эта идея требовала своего особого развития, 
уточнения фундаментальных понятий и четкого анализа 
условий отбора. Однако, как становится ясно лиш ь те
перь, в силу объективно-исторических причин всего этого 
было преждевременно ожидать от теории креативной дес
трукции 60 лет назад.
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1.1.3. Современная эволюционная экономика

Трудности, с которыми столкнулся Й. Ш умпетер, 
частично были связаны с недостатком эмпирических и 
теоретических исследований в изучаемой им области. До 
середины 20-го столетия практически никто специально 
не интересовался диффузией инноваций в промышленно
сти и тем более ролью предпринимательской деятельнос
ти. История технологических коммерческих нововведений 
была развита намного слабее по сравнению с историей 
естествознания [41].

Гениальность Ш умпетера состоит в том, что создан
ная им теория креативной деструкции намного опередила 
свое время. При жизни Ш умпетера отсутствовали как 
адекватный математический аппарат, так и подходящие 
натурфилософские представления, способные облечь его 
теорию в логически завершенную форму.

В значительной степени это объясняется тем, что ме
ханистический лапласовский детерминизм, основанный 
на ньютоновской физике, традиционно являлся ведущим 
принципом общенаучного мировоззрения [42, 43]. В этой 
связи сам Шумпетер замечал, что естествознание XVIII в. 
было для общественных наук таким же животворным 
началом, каким послужил Нил для Древнего Египта [44]. 
Детерминистическая картина мира предполагала, что бу
дущее любой системы, по крайней мере, в принципе, пол
ностью предсказуемо из известных динамических урав
нений, описывающих работу слагающих ее компонент, 
если точно известны все данные о текущем состоянии. 
Все неопределенности и разрывы реальных траекторий 
приписывались сложности системы, состоящей из нево
образимо большого числа элементов, состояние которых
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просто физически невозможно точно учесть. Вероятност
ное поведение считалось нежелательным артефактом, ме
рой незнания.

В действительности, как показало развитие представ
лений естествознания второй половины XX в., приведшее 
к созданию теории самоорганизации [45], или синергети
ки [46], не сложность системы служит причиной ее сто
хастического поведения [47]. Уже в классической меха
нике, рассматривающей консервативные системы с сохра
няющимися механическими величинами энергии и им
пульса, можно найти немало систем с вполне предсказуе
мым развитием, несмотря на большое число составных 
элементов в них. Такова, скажем, наша солнечная систе
ма. Таким образом, большое число элементов само по себе 
не является необходимым или достаточным условием не
предсказуемости. Важен характер взаимодействия м еж 
ду элементами. Причиной стохастического поведения слу
ж ит неустойчивость динамических траекторий и стацио
нарных состояний системы по отношению к исчезающе 
малым возмущениям. В более широком классе диссипа
т ивны х  систем, имеющих такж е немеханические степе
ни свободы и связанных с внешним окружением потока
ми энергии и /и ли  вещества, плавное изменение конт
рольного параметра (называемого бифуркационным) мо
жет приводить к резкой качественной перестройке реж и
ма поведения неравновесной системы. Тогда всякий раз 
вблизи порога потери устойчивости прежнего режима на
блюдается резкое нарастание случайных ф лукт уаций. 
Хаос  является необходимой предпосылкой для возникно
вения новой упорядоченности [48].

По-видимому, исторически первая постшумпетеров- 
ская попытка описания экономической эволюции как ве
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роятностного процесса принадлежит А. Алчияну [49]. Он 
привлек внимание к «решениям и критериям, диктуемым 
экономической системой». Алчиян подчеркивает важность 
«послевы ж иват елъного кр и т ер и я» (e x  post su rv iva l 
criterion), говоря, что реализованные, но не ожидаемые 
позитивные прибыли формируют оценку экономического 
успеха и жизнеспособности. И поскольку имитация и под
чинение правилам служит примером такого процесса «се
лективного выбора» среди фирм, утверждается, что эконо
мическую эволюцию следует понимать в вероятностном 
смысле.

Однако эволюционная экономика выделилась в са
мостоятельное систематическое направление исследований 
уж е практически в наш и дни после появления работ 
Р. Нельсона и.С. Уинтера, обобщенных ими в книге «Эво
люционная теория экономического прогресса» [50]. Их под
ход основан на том, что экономическая эволюция «анало
гична, за исключением деталей, эволюционному процес
су в биологии» [51]. В методологическом же отношении 
«язык эволюционной теории представляется весьма есте
ственным для применения к  описанию и объяснению де
тализи рован н ы х эм пирических  исследований» [52]. 
Нельсон и Уинтер впервые указали на существование в 
экономической эволюции двух диалектически противопо
ложных процессов «изменчивости» (varia tion) и «отбо
ра» ( selection), аналогичных биологическим мутациям и 
дарвиновскому отбору. Первый означает появление про
мышленных инноваций в результате эвристического про
цесса поиска, сочетающего как динамическое, так и сто
хастическое поведение фирм, в то время как  второй соот
ветствует конкурентному выживанию и адаптации. В роли 
генотипа в их теории выступают так называемые «рути
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ны» (routines), или шаблоны поведения -  информация 
управленческо-технологического характера, передаваемая 
как внутри предприятия от одного поколения персонала 
другому, так и другой фирме.

Нельсон и Уинтер [50] определяют рут ины  как  ре
гулярные и предсказуемые образцы поведения фирм и 
включают в этот термин такие характеристики предприя
тий как технические рутины производства, процедуры 
найма и увольнения, увеличение производства изделий- 
высокого спроса, НИОКР, рекламу, стратегии бизнеса в 
отношении диверсификации продукции и иностранного 
инвестирования.

Важнейшим термином эволюционной экономики ста
ло понятие «технико-экономической парадигмы»1 (techno- 
economic paradigm ) [53—55] или «технологического у к 
лада» [8] -  общей в мировом масштабе макроэкономичес
кой схемы воспроизводства, включающей в себя все эта
пы переработки ресурсов и соответствующую модель не
производственного потребления. Последовательная смена 
технико-экономических парадигм соответствует шумпе
теровским «промышленным революциям» и циклам Кон
дратьева. Концепция технико-экономической парадигмы 
«новой» институциональной школы уходит корнями к 
шумпетеровскому положению о том, что в разные истори
ческие эры доминировали различные фундаментальные 
технологии. Для эффективного функционирования любой 
технологии государство нуждается в подходящем наборе 
институтов, совместимых с ней и поддерживающих ее. 
Институты «коэволюционируют» с технологией [52]. Со
гласно К. Фримену и К. Перез [56], 70-е годы XX в. яви

1 Слово «парадигма» в значении доминирующего мировоззрения (научной картины мира) 
не без влияния институционализма было впервые использовано в 1962 г. американским 
философом-сциентологом Т. Куном в книге «Структура научных революций».
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лись началом зарождения новой, пятой по счету технико
экономической парадигмы -  информационных техноло
гий. Они полагают, что в настоящее время Япония подо
ш ла ближе всех к  созданию соответствующих институтов 
для будущего технологического уклада.

К ак показал Дж. Дози [53], на всех иерархических 
уровнях экономической организации имеют место свои 
парадигмы различной степени общности. Он различает 
«обыкновенный» научно-технический прогресс на уровне 
промышленных отраслей и «экстраординарный» прогресс, 
ведущий к установлению глобальной технико-экономичес
кой парадигмы.

Сторонники институционально-эволюционной теории 
неоднократно отмечали, что экономический конкурент
ный отбор аналогичен естественному дарвиновскому от
бору [57, 58]. М. Ротшильд [59] предложил термин «био
номика» для обозначения подхода к  экономике с позиций 
эволюционной биологии.

С нашей точки зрения важен не столько сам факт 
сходства экономических и биологических процессов эво
люции, сколько осознание единства законов самооргани
зации, лежащих в их основе.

Теория самоорганизации открытых нелинейных си
стем, построенная брюссельской школой И .Р. Пригожи- 
на, к  началу 1970-х годов переросла рамки неравновес
ной физико-химической термодинамики, где она перво
начально возникла, и превратилась в новую общенауч
ную доктрину. Почва теоретической биофизики оказалась 
для нее наиболее подготовленной. Благодаря фундамен
тальным работам В. Вольтерра [60] (математическая эко
логия), Э. Ш рёдингера [61] («антиэнтропийное» опреде
ление сущности жизни), Н. Винера [62] (кибернетика как
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наука о единых принципах управления в живых организ
мах и машинах), А. Тьюринга [63] (модель морфогенеза 
как образования когерентной структуры из бифуркации 
однородного решения диффузионного уравнения) и ряда 
других ученых, выполненным еще в 30—50-е годы XX в., 
в биофизике к  1970-м годам уже практически укоренил
ся весь современный математический аппарат синергети
ки. В частности, были предложены удачные модели фило- 
и онтогенеза [64—67].

Именно успехи биофизики инспирировали примене
ние теории самоорганизации к описанию эволюционных 
процессов в экономике. По ряду ключевых признаков 
экономические и биологические системы принадлежат к 
типу самоорганизующихся.

Во-первых, это открытые системы потокового типа, 
обменивающиеся с внешней средой энергией, веществом 
и информацией. В результате для таких систем невозмож
на релаксация1 к состоянию равновесия, аналогичному 
«тепловой смерти»: даже в стационарном состоянии со
храняю тся ненулевые потоки, проходящие через сис
тему.

Во-вторых, это системы исторические, необратимые, 
в том смысле, что каж дый экономический агент или к аж 
дый организм развивается, качественно изменяясь во вре
мени, и его текущее состояние -  результат и собственного 
развития, и эволюционного развития системы в целом.

В-третьих, это нелинейные системы, в которых воз
можны процессы самоускорения (авт окат ализа) посред
ством петель положительной обратной связи. Только та
кие системы способны к самоорганизации [45]. В эконо

1 Процесс установления термодинамического равновесия в системе, состоящей из боль
шого числа элементов.
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мике элемент автокатализа изначально заложен в виде 
производства средств производства [68], тогда как в био
логии этому соответствует авторепродукция организмов.

В-четвертых, это иерархические системы, в которых 
каж ды й структурный уровень обладает своими характер
ными пространственно-временными масштабами.

И, наконец, их объединяет такое важное общее свой
ство самоорганизующихся систем, как эффекты конку
ренции. Ф актически всякое установление упорядоченной 
структуры есть следствие конкуренции между неустой
чивыми нарастаю щими модами: «выживающ ая» мода 
подавляет остальные и навязы вает соответствующую 
структуру системе. В экономической жизни конкуренция 
имеет место между хозяйствующими субъектами, в био
логии -  между популяциями организмов.

В своих моделях технологического прогресса П. А л
лен [69], пришедший в математическую экономику из 
биологической синергетики, рассматривает «эволюцион
ный пейзаж» в некотором многомерном «пространстве 
возможностей», представляющем множество различных 
технологий и образцов экономического поведения. Ввиду 
наличия таких факторов как инновационная деятельность, 
обучение и имитация, любой «холм» на «пейзаже» имеет 
общую тенденцию к диффузии. Это служит источником 
возникновения разнообразия для последующего отбора. 
Высота холма есть мера степени эффективности хозяй
ственной деятельности как функция координат в простран
стве возможностей. Консервации технологии соответству
ет обострение холма, эволюционной адаптации -  передви
жение его в пространстве как  целого, экономической спе
циализации -  дробление холма на несколько обособлен
ных.
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Эволюционные изменения на язы ке большинства 
современных экономико-математических моделей, исполь
зующих методы нелинейной динамики, понимаются как 
постбифуркационный выбор системой одного из многих 
стационарных состояний и как образование временных 
или пространственных диссипативных структур [70—73].

Не претендуя на исчерпывающий обзор эволюцион
ных теорий экономического развития, мы в общих чер
тах попытались проследить, как эти теории, отойдя от 
неисторического и механистического понятия вальрасов- 
ского равновесия, подошли к понятию эволюционной са
моорганизации. Хотя до окончательной формулировки 
базовых принципов эволюционной экономики еще дале
ко, существующие тенденции подсказывают, что ее раз
витие будет продолжено именно в этом перспективном 
направлении [74, 75].

1.1.4. О соотношении эволюционной экономики 
и неоклассической экономической теории

Является ли эволюционная экономика альтернати
вой неоклассической теории, как это может, например, 
показаться из анализа трудов институционалистов? На наш 
взгляд никакого противоречия между «новой» и «старой» 
теориями не существует.

В неоклассической теории центральным принципом 
является стремление экономической системы к равнове
сию. При этом достигается экстремум некоторой величи
ны -  будь то максимум функции полезности, минимум 
затрат или максимум прибыли. Тем самым экономичес
кое развитие подчиняется определенной цели, т.е. носит
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целеполагающий характер. Внутренняя логическая завер
шенность и прозрачность математических формулировок 
неоклассической теории делают ее исключительно удоб
ным инструментом для исследований, но одновременно 
порождают миф о всеобщности принципа равновесия.

К ак отмечалось ранее, на разработку формализма 
современной экономической теории повлияла аксиомати
ка классической физики. Дж. Сильверберг и Б. Верспа- 
ген [43] уподобляют неоклассическую экономику ньюто
новской механике. Эта параллель весьма удачна не толь
ко в отношении детерминизма обеих теорий. Ньютоновс
кая  механика имеет дело с консервативными, обратимы
ми во времени системами. В наиболее общем виде законы 
механики формулируются с использованием вариацион
ного принципа наименьшего действия1 Гамильтона. П ри
менение его к  движению в потенциальном поле сил при
водит к  понятию об устойчивом равновесии в положении 
минимума потенциальной энергии. Не менее полезно, на 
наш взгляд, и сравнение неоклассической экономики с 
классической термодинамикой. Экстремальный принцип2 
термодинамики -  это «второе начало» (Р. Клаузиус, Дж. 
Гиббс, JI. Больцман), по которому замкнутая система стре
мится к  состоянию с наибольшей энтропией. Для откры
тых, но близких к термодинамическому равновесию сис
тем такж е справедлив экстремальный принцип -  теорема 
Пригожина о минимальности скорости производства энт
ропии. Класс замкнутых и квазиравновесных систем весь
ма узок по сравнению с классом открытых потоковых

1 Принцип, согласно которому для данного класса сравниваемых друг с другом движений 
механической системы осуществляется то, для которого действие (физическая величина, 
имеющая размерность произведения энергии на время) минимально.
2 Принцип, согласно которому в системе достигается минимальное или максимальное 
значение некоторого критерия, характеризующего функционирование объекта.
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систем, где целеполагающая формулировка теряет свою 
эффективность в силу неустойчивости состояния равнове
сия. Вместо этого там необходимо применять причинный 
по своей форме метод кинетических уравнений. Точно так 
же неоклассическая теория описывает экономику систем 
близких к равновесию, в классе которых вариационный 
принцип действительно конструктивен. Такие системы 
реально существуют, однако отнюдь не исчерпывают все
го множества возможных классов систем. Неоклассичес
кий подход бессилен адекватно описать поведение нерав
новесных открытых социально-экономических систем, 
когда, говоря язы ком синергетики, квазиравновесный 
режим уже потерял устойчивость, но макроскопическая 
хаотизация (аналог турбулентности1) еще не наступила. В 
частности, в рамках теории общего равновесия нельзя 
получить ответы на вопросы о причинах научно-техни
ческого прогресса или институциональных переменах в 
странах с транзитной экономикой.

Подход эволюционной экономики, основанный на 
теории самоорганизации, значительно шире и включает в 
себя неоклассическую теорию в качестве предельного ча
стного случая близости к  равновесию. Вместе с тем си
нергетическую трактовку экономических вопросов не сле
дует понимать как «поглощение» экономики физикой или 
биофизикой. Речь идет не о редукционизме2, а об интег
рации различных областей знания. Это ни в коей мере не 
«отменяет» самостоятельности и значимости неокласси
ческой экономики -  напротив она получает более глубо

' Турбулентность — состояние, при котором элементы системы совершают неупорядочен
ные хаотические движения по сложным траекториям.
2 Склонность к неоправданному упрощению.
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кое и общее обоснование. Эволюционная теория устанав
ливает границы применимости традиционного подхода. В 
связи с этим можно напомнить, что квантовая механика 
возникла в ответ на неспособность классической физики 
описать законы излучения и фотоэффекта. Но новая тео
рия не отвергла старую, а включила ее в себя как  част
ный случай.

Предметом изучения эволюционной экономики яв 
ляются, в частности, следующие вопросы:
> раскрытие общих законов поведения открытых нерав

новесных социально-экономических систем;
^  теоретическое истолкование явлений экономической 

эволюции и развития индивидуальных предприятий и 
институтов;

^  непосредственно связанное с этим объяснение механиз
мов «невидимой руки» 1 [76].

Словом, это те проблемы, которые характерны для 
самоорганизующихся систем, проходящих путь необра
тимого развития.

В то ж е время вопрос о достаточности современной 
теории самоорганизации для познания экономических 
явлений имеет реальный смысл. Ответ на него может дать 
только само развитие науки.

1 Знаменитая метафора А. Смита (1776) о саморегуляции рынка.

29



Глава 1

1.2. ЭВОЛЮ Ц И Я ТЕХ Н И К О 
ЭКОНОМ ИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ: 
ЕСТЕСТВЕННЫ Й ОТБОР  
И ННОВАЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

1.2.1. Экономико-экологические параллели

Конструктивным подходом к дальнейшей разработ
ке эволюционной экономики явилось бы, с одной сторо
ны, использование формального аппарата теории самоор
ганизации, а с другой -  дальнейшее углубление экономи
ко-филогенетических параллелей, намеченных Нельсоном 
и Уинтером [50]. Мы уже отмечали, что им принадлежит 
уподобление управленческо-технологических шаблонов 
поведения генотипу, а инноваций -  генетическим мута
циям. Цель данного параграфа -  показать, что в терми
нах синергетики эволюционная смена технико-экономи
ческих парадигм вполне аналогична конкурентному вы 
теснению одного биологического вида другим. При этом в 
предположении об общности законов самоорганизации, 
действующих в экономических системах и биологических 
сообществах, нам понадобится ввести в экономический 
тезаурус ряд новых понятий, аналогичных понятиям тео
рии филогенеза.

Технология как аналог популяции. Рассмотрим не
которую отрасль экономики. Валовой национальный про
дукт отрасли складывается из доходов всех ее предприя
тий. В свою очередь предприятия отрасли могут быть объе
динены в совокупности, внутри каждой из которых ис
пользуется одна и та же технология. Технология -  это, в 
сущности, человеческое представление об использовании
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ресурса. В пределах одной совокупности фирмы родствен
ны друг другу в смысле одинаковости применяемой ими 
технологии, подобно особям внутри биологической попу
ляции. Такая совокупность экономических агентов обла
дает, можно сказать, единым экономическим «генотипом».

Валовой продукт отрасли альтернативно может быть 
представлен еще и в виде суммы «по технологиям » 
(т.е. как сумма продуктов всех участвующих технологий), 
а не только по предприятиям, как это обычно принято. 
Естественный отбор в экономике происходит в процессе 
конкуренции между совокупностями фирм, являю щ ихся 
материальными носителями технологий. Таким образом, 
можно представлять технологию как популяцию фирм. 
Именно популяции, но не составляющие их индивидуаль
ные члены (предприятия -  в экономике или особи -  в 
экологии) выступают в качестве единиц отбора.

Конкурентное взаимодействие между популяциями 
может быть обусловлено двумя причинами: 1) борьбой за 
общий ограниченный источник ресурса и 2) антагониз
мом. Задача о конкуренции двух и более популяций была 
впервые сформ улирована в работах А. Л отка [77] и 
В. Вольтерра [60]. Ее теоретическое исследование приве
ло к фундаментальной теореме математической экологии 
о том, что число соответствующих популяций не может 
превышать числа независимых ресурсов [78, 79]. Из не
скольких популяций, первоначально принадлежащих к 
одной нише (т.е. утилизирующих один и тот же ресурс), 
по истечении достаточного времени остается только одна, 
эксплуатирующая данную нишу наиболее эффективно. Со
существование возможно лишь тогда, когда популяции 
контролируют разные ниши.

Конкурирующей технологии, принятой нами в к а 
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честве элемента отбора, близко понятие «макрогенерации»
В.И. Маевского [80], определяемой им как кластер ш ум
петеровских «новых комбинаций». К аж дая из них есть 
специфическое сочетание производительных сил, с помо
щью которого создается некий единичный продукт. Пред
полагается, что макрогенерации взаимодействуют между 
собой путем перелива ресурсного потенциала.

Обобщенный ресурс как аналог пищи. Введем далее 
экономическое понятие обобщенного ресурса, аналогич
ное источникам пищи или питательным субстратам в эко
логии и популяционной.биологии. К обобщенному ресур
су мы будем относить сырье, труд, капитал (финансовый 
и интеллектуальный) и другие факторы производства, а 
такж е соответствующий потребительский рынок, словом, 
все то, за что в принципе могут конкурировать альтерна
тивные технологии [18].

Технико-экономическая парадигма как аналог вида. 
Углубляя биологическую аналогию, целесообразно ввес
ти в эволюционную экономику понятия дивергентной и 
конвергентной стадий жизненного цикла технологии [12]. 
Посредством чередования последних типично эволюцио
нируют биологические виды (схема 1). В обеих стадиях 
вследствие мутаций случайной природы постоянно воз
никают различные вариации генотипа популяции данно
го вида с последующим конкурентным отбором одного 
генотипа из нескольких альтернативных. Главное отли
чие этих эволюционных стадий друг от друга состоит в 
следующем. В дивергентной стадии относительно редкие, 
но существенные мутации генотипа приводят к появле
нию у особей качественно новых функций, которыми не 
обладал их единый предшественник. В контексте сложив
ш ихся условий существования вида такие функции не
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дают адаптивных преимуществ, являясь нейтральными 
по терминологии М. Кимуры [81].

Диаграмма эволюционного процесса

U

И

С х е м а  1

Они могут успешно участвовать в отборе признаков 
только тогда, когда вследствие изменения внешних усло
вий прежний генотип уже становится функционально не
адекватным. Причиной может служить, например, исто
щение привычных источников питания (ресурсов). При 
этом результатом отбора является возникновение популя
ции нового вида. В конвергентной стадии более частые, 
но мелкие вариации генотипа и последующий отбор при
водят к количественному улучшению уже имеющихся 
функций. Происходит совершенствование -  адаптация 
вида в смысле приспособленности популяции к данным 
условиям существования.

Конвергентные стадии сменяются дивергентными 
через промежуточные стационарные стадии. Последние
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соответствуют полностью оформившимся видам, популя
ции которых находятся в некотором балансе с потребле
нием ресурса. В идеализированной ситуации, когда ис
точник ресурса практически неограничен, а прочие окру
жающие условия постоянны, промежуточная стадия мо
жет продолжаться сколь угодно долго. Реально промежу
точная стадия сменяется дивергентной, после того как 
естественный для данного вида источник ресурса исчер
пывается.

Аналогом вновь оформившегося биологического вида 
яв-ляется установивш аяся в результате окончательного 
отбора доминирующая технология -  новая технико-эко
номическая парадигма.

Обсудим подробнее основные стадии экономической 
эволюции. Стационарная стадия описывает оформившу
юся технико-экономическую парадигму. Если обобщен
ный ресурс, используемый господствующим типом техно
логии, по тем или иным причинам истощается, то систе
ма входит в дивергентную стадию. Благодаря эвристичес
кой природе инновационной деятельности возможно по
явление технологии, способной к освоению качественно 
иного ресурса. Ее рост может, в конечном счете, привести 
к утверждению новой технико-экономической парадигмы, 
что и составляет сущность дивергентной стадии экономи
ческого развития на любом уровне -  от предприятия до 
мирового хозяйства. Примерами дивергентных сдвигов в 
развитии технологий являются появление пароходов на 
смену парусным судам, телеграфа вместо почтового сооб
щения и далее -  телефакса и электронной почты в сети 
INTERNET и др. Во всех случаях речь идет о появлении 
качественно новой революционной технологии.
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Причиной угасания прежней парадигмы и перехода 
на новый уклад служит исчерпание обобщенного ресурса. 
Или, говоря традиционным экономическим языком, ус
ловия для роста новой парадигмы созревают тогда, когда 
возможности дальнейшего прибыльного инвестирования 
в расширение производства в рамках предыдущей исчер
пываются. В новых условиях прежний технологический 
стереотип уже не является наиболее эффективным.

В конвергентной стадии возникающие вновь техно
логии используют один и тот же обобщенный ресурс. Эта 
стадия имеет своим результатом количественное улучше
ние эффективности уже утвердившихся типов техноло
гий или форм хозяйствования в рамках господствующей 
парадигмы. Например, современный электромотор прак
тически не отличается по конструкции от электромоторов 
1910 г., хотя в нем использованы более надежное изоля
ционное покрытие и новые ферромагнитные сплавы, по
зволяющие достигать более высокой мощности на едини
цу веса. Другим примером, подтверждающим этот же те
зис, могут служить горнопроходческие комбайны. С по
явлением штрекобурильной машины Лейнера в конце 
1890-х гг. горнопроходческие комбайны приобрели прак
тически современную конструкцию, которая не претерпе
ла с тех пор особых изменений за исключением тех, что 
стали возможны благодаря появлению лучших материа
лов и электроники. Во всех примерах речь идет об эволю
ции определенного направления в технологии, основан
ного на неизменных технических принципах.

Подчеркнем, что выделение дивергентной и конвер
гентной стадий в экономической эволюции становится 
возможным только при учете различия или однотипности 
ресурсов, потребляемых конкурирующими технологиями.
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1.2.2. Естественный экономический отбор 
по Дарвину и по Кастлеру

Классическое дарвиновское понятие естественного 
отбора [82] нуждается в некотором переосмыслении и рас
ширении в свете принципов самоорганизации. Это осо
бенно касается приложений эволюционной теории к эко
номике.

Н елинейная эволюционирующая система, вообще 
говоря, мультистационарна. Среди стационарных состоя
ний можно выделить как чистые, в каждом из которых 
ненулевым значением обладает только одна из конкури
рующих технологий, так и смешанные — где технологии 
сосуществуют. Дадим определение отбора как  реализа
ции (фиксации) одного из возможных устойчивых чис
тых состояний. Причиной отбора является отсутствие либо 
неустойчивость смешанного стационарного состояния.

Дарвиновский отбор означает выживание наиболее 
эффективной (с точки зрения функциональной приспособ
ленности к сложившимся условиям) технологии и подав
ление всех остальных. Тем самым, результат такого отбо
ра фактически сводится к детерминированному выбору и 
как бы предопределен с самого начала. Он означает вы
ход фазовой траектории эволюционирующей системы из 
дивергентной либо конвергентной стадии на единственно 
возможное новое стационарное состояние.

Если предположить множественность возможных 
устойчивых конечных стационарных состояний, каждое 
из которых соответствует доминированию одной из уча
ствующих в конкуренции технологий, то мы приходим к 
иному типу отбора [18]. Назовем его кастлеровским от
бором в честь Г. Кастлера -  кибернетика, который впер
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вые математически корректно показал, что создание ин
формации эквивалентно запоминанию случайного выбора 
[83]. Такой отбор есть непредсказуемая реализацйя'Одной 
из нескольких примерно равноправных (по селективной  
ценности) конкурирующих альтернатив в зависимости от 
начального положения системы. При этом смешанное со
стояние, отвечающее одновременному сосуществованию 
всех конкурирующих технологий, неустойчиво и потому 
нереализуемо. Математически это означает разбиение всего 
фазового пространства системы сепаратрисными1 поверх
ностями на независимые области притяж ения2 устойчи
вых стационарных решений. Попадание в ту или иную 
область определяется начальным положением изобража
ющей точки. В результате фиксации случайного выбора 
выживает не обязательно технология с наибольшей се
лективной ценностью. Стохастическая неоднозначность 
траектории эволюционного развития влечет за собой со
здание новой наследственной информации.

Можно полагать, что одним из проявлений кастле- 
ровского отбора в экономической эволюции является рас
пространенный феномен утверждающегося стандарта de 
facto, который носит название эффекта «запирания» (lock- 
in ) [84], «хреодного» ( chreodic) эффекта или «гиперселек
ции» (hyperselection) [85]. Характерными примерами та
кой ситуации служат истории внедрения латинской рас
кладки (QWERTY) алфавитно-цифровой клавиатуры пи
шущей машинки и компьютера [86], победы стандарта 
видеозаписи VHS над Sony ВЕТАСАМ [87], а также доми

1 Сепаратрисы — траектории динамической системы, входящие и выходящие из неустой
чивой седловой особой точки.
2 Областью притяжения называется множество начальных условий, при которых решение 
сходится к заданному стационарному решению по прошествии достаточного времени.
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нирования IBM -совместимых компьютеров на рынках 
стран бывшего СССР. Другое широко известное понятие 
эволюционной экономики, также объясняемое кастлеров- 
ским отбором, -  это обусловленность дальнейшего эконо
мического развития «зависимостью от предшествующей 
траектории» (path  dependence) [88].

Таким образом, дарвиновский механизм есть отбор 
наилучших признаков, в то время как кастлеровский -  
отбор начальных условий.

1.3. М ОДЕЛЬ ЭВОЛЮ ЦИОННОЙ  
СМ ЕН Ы  ТЕХНОЛОГИЙ

Перейдем к вопросу о качественном математическом 
моделировании технического прогресса как процесса кон
курентного выживания одной из нескольких технологий, 
который задается уравнениями популяционной биологии. 
Для этого выберем базовую форму модельных уравнений 
для системы конкурирующих технологий, используя та
кие фундаментальные характеристики самоорганизующих
ся систем, как открытость и авторепродуктивность. Мо
дель должна ответить на вопрос: при каких условиях в 
такой системе уравнений, учитывающей лиш ь самые об
щие свойства конкурентного взаимодействия между по
пуляциями родственных или неродственных технологий, 
могут, в конце концов, установиться состояния, соответ
ствующие доминированию какой-либо одной технологии
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или одновременному сосуществованию нескольких техно
логий?

Следует сказать, что идея популяционного модели
рования научно-технического прогресса уже использова
лась ранее в ряде работ [89, 70, 90, 85, 91]. В основу та
ких моделей, как правило, закладываются популяцион
ные уравнения Лотка-Вольтерра с неизменным потоком 
ресурса и имеющие в случае двух конкурирующих еди
ниц (фирм, отраслей, способов производства и пр.) х ; и х 2 

вид dx.fdt = а.х.[К1 -х ,  -  б,*,),

dx2jdt = а2х2(К2 - х 2-  b2x}) (1)
здесь а х, а 2, К г и К 2 -  параметры роста, Ь; и Ъ2 -  парамет
ры взаимодействия. Довольно часто такж е используются 
дискретные аналоги уравнений (1).

В настоящее время наблюдается оформление нового 
направления в конструировании эволюционных моделей 
в виде пространственно распределенной сети взаимодей
ствующих друг с другом стохастических «клет очных ав
томатов» (cellular au tom ata)1 [92, 93]. Текущее состоя
ние каждого автомата подчиняется определенным прави
лам и вычисляется по «генетическим алгоритмам» [94]. 
В частности, если имитируемый процесс эволюции раз
ворачивается на двумерной квадратной решетке, то теку
щее состояние каждой клетки определяется ее восемью ок
ружающими соседями. Это перспективное направление ком
пьютерного моделирования экономического развития полу
чило название «искусственная жизнь» (artificial life) [95].

В чем состоит отличие и новизна предлагаемого нами 
подхода к выбору модели? Они в следующем:
1 Кибернетическое понятие, введенное для модели нервной клетки в теории нейронных 
сетей. Предполагается, что клеточный автомат может пребывать в одном из нескольких 
дискретных состояний.
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> в экономической эволюции выделяются дивергентные 
и конвергентные стадии, рассматриваемые в рамках 
единого математического описания;

> динамике ресурса отводится определяющая роль в сме
не технико-экономических парадигм всех уровней;

> популяционная модель технического прогресса рассмат
ривается с позиций сформулированной концепции о 
существовании двух типов отбора.

В качестве базовой модели двух конкурирующих 
технологий, перерабатывающих различные обобщенные 
ресурсы, нами выбраны уравнения взаимодействующих 
популяций в следующей форме:

ф, jd t  = у,'1 (а,г, -1 - е, ,р, - г ]2р 2 )pt, 

dp2/d t = y; '(aJr2- \ - e llp l - г 22р 2)р2, 

ф/Л =Г|Г '[1-(ад +1)^],
d r jd t  =Г|-' [1 -  (а2р 2 + l )r j

Уравнения (2) записаны в безразмерном виде. Здесь 
р1 и р 2 -  продукты соответствующих технологий; и г2 -  
текущие объемы пригодных к использованию обобщен
ны х ресурсов; а 1 и а 2 -  удельны е тем пы  прироста 
п р о д у к то в  н а  е д и н и ц у  п о тр еб л ен н о го  р есу р са ; 
е (i,j= 1,2) -  коэффициенты взаимовлияния (конкуренции); 
Yj, y2 и Лх> Л2 -  соответственно характерные времена изме
нения продуктов и ресурсов. Все переменные и парамет
ры модели по смыслу положительны.

Не приводя здесь подробного математического иссле
дования модели (см. [12, 17]), отметим, что наиболее ин
тересными оказываю тся два асимптотических случая: 
1) медленного потребления ресурсов обеими технология
ми: Yi< < rli> У2« Л 2; и 2) быстрой динамики ресурсов: 
Y1> > rl1> У2» Л 2- В обоих случаях четырехмерная система 
(2) приводится к двумерной.
40



МЕТОДОЛОГИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ

В первом случае бифуркационный анализ быстрой 
подсистемы уравнений для продуктов показывает, что она 
имеет два неустойчивых смешанных квазистационарных 
состояния: нулевое и ненулевое, и два чистых квазиста
ционарных состояния, одно из которых, по крайней мере, 
устойчиво.

Во втором предельном случае быстрого изменения 
ресурсов аналитическое исследование удается довести до 
конца в случае высоких удельных темпов прироста: аг»  1 
и а 2»  1. Топологически различных фазовых портретов 
всего пять, а число одновременно реализуемых в них не
нулевых смешанных состояний может варьировать от нуля 
до трех. При устойчивости только одного из чистых со
стояний имеет место дарвиновский отбор соответствующей 
технологии (рис. 1), а при одновременной устойчивости 
обоих -  кастлеровский (рис. 2).

0 1/аI а2/г 2, р  1

Рис. 1. Пример дарвиновского отбора в модели эволюционной смены конкурирующи 
технологий [случай быстрого потребления ресурса в модели (2)]. На фазово 
плоскости существует только одно устойчивое чистое стационарное состояни 
s,, к которому сходятся все траектории. Состояние s, -  седловое. Смешанны 
состояний нет.
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Рис. 3, полученный нами в результате компьютер
ных экспериментов с моделью (2), дает наглядное пред
ставление о процессе замещения технологии во времени. 
Это типичный жизненный цикл любой инновации, про
ходящей эволюцию от НИОКР и технического освоения 
через производство и диффузию к устареванию и вытес
нению другим нововведением.

Рис. 2. Пример кастлеровского отбора в модели конкурирующих технологий (случай 
адиабатически быстрого ресурса и сильной конкуренции между двумя примерно 
равноценными технологиями). Сепаратриса, проходящая через седловое смешан
ное состояние j4, делит фазовую плоскость на области притяжения двух устой
чивых чистых состояний J, и s2.

Результаты качественного исследования модели по
казывают, что экономическая эволюция действительно 
может быть формализована как процесс реализации того 
или иного стационарного состояния в системе популяци- 
энных уравнений для технологий, конкурирую щих по 
эиологическим законам. Механизм отбора фактически 
г
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основан на неустойчивостях смешанных стационарных 
состояний.

П ричина смены технико-экономических парадигм 
в рамках модели носит немонетарный характер и объяс
няется исчерпанием обобщенного ресурса, используемо
го прежней доминирующей технологией.

□  Старая технология ■  Новая технология 

Рис. 3. Процесс замены технологии согласно модели конкурентного отбора инноваций.

1.4. Н ЕИ ЗБЕЖ Н ОСТЬ РЫНОЧНЫХ
РЕФОРМ: НЕДОСТАТКИ М О Д ЕЛ И  
ДИРЕКТИВНОГО П ЛАНИРОВАНИЯ  
В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭВОЛЮ ЦИОННОЙ  
ЭКОН ОМ И КИ

В данном параграфе предпринята попытка критичес
ки оценить различные точки зрения на причины неудач
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централизованно планируемой системы хозяйствования и 
предложить свою трактовку этих причин в соответствии с 
идеями эволюционной экономики.

Конечно, мы не претендуем на какой-либо исчерпы
вающий обзор всех факторов, обусловивших неудачи. Мы 
затрагиваем только те из них, которые выглядят наибо
лее интересными с эволюционной точки зрения и не рас
сматривались другими авторами [96—103].

Как нам представляется, вне поля зрения предыду
щих исследований оказались следующие факторы:
> наличие таких имманентных внутренних ограничений 

на естественное эволюционное экономическое развитие, 
как проблема инноваций (включая отсутствие мотива
ции) и информационная перегрузка;

> ослабление существовавшего внешнего стимула инно
ваций, выражавшегося в гонке вооружений, имевшей 
целью достижение военно-технического превосходства 
или паритета, который (стимул) стал недостаточно ин
тенсивным для обеспечения дальнейшего экономичес
кого прогресса;

> отсутствие предпринимательского сектора, который мог 
бы в сложивш ихся условиях интенсифицировать про
цесс внедрения инноваций в сфере информационно
вычислительных и микроэлектронных технологий в 
коммерчески реализуемые проекты для удовлетворения 
потребностей населения.

Другая цель -  дать дальнейшие доказательства того, 
что радикальная экономическая реорганизация является 
непреложным условием возвращения постсоветских эко
номик на нормальный эволюционный путь развития.
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1.4.1. Исходные предпосылки: экономический спад

Рис. 4 служит наглядной иллюстрацией возрастав
шей неэффективности советской экономики, которая на
чала проявляться с середины 1950-х годов. К ак видно, с 
1975 г. доля инвестиций в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) продолжала расти. Инвестиции увеличивались, но 
не приносили никакой отдачи, практически исчезая как 
в «черной дыре».

□  Отдача от инвестиций 11 Доля инвестиций в ВНП 
Рис. 4. Эффективность инвестирования в советской промышленности в период 

1950-1984 гг.
Источник: Easterly IV., Fischer S.D. The Soviet Economic Decline: Historical and Republican 

Data I  I  Working Paper Series /  National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
Mass. -  1995. -  No. 4735. -  P. 1-56.

Н а следующем рисунке приведены основные инди
каторы экономического развития Казахстана в восьмой- 
двенадцатой пятилетках (рис. 5). Наиболее высокие эко
номические показатели в Казахстане, как  и во всей совет
ской экономике, были достигнуты в восьмой пятилетке 
(1966—1970 гг.). Но позже, начиная с первой половины
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1970-х годов, появились отдаленные симптомы назревав
шего кризиса. Из диаграммы видно, что на протяжении 
четырех пятилеток происходило постепенное торможение 
темпов роста. Особенно резко сниж ался темп роста произ
водительности труда: со 154.5% в 1966—1970 гг. до 99.6% 
в 1981—1985 гг., т.е. прирост показателя стал отрица
тельным.

Темп роста, процент

И Общественная производительность труда 
Ш Произведенный национальный доход 
И Валовой национальный продукт

Рис. 5. Основные индикаторы экономического развития Казахстана в 8—12 пятилетках.
Темп роста за конкретную пятилетку определяется отношением значения пока
зателя в последний год рассматриваемой пятилетки к одноименной величине в 
последний год предыдущей пятилетки. Источник: Госкомстат Казахстана, 1966— 
1991 гг.

Происходило замедление темпов экономического ро
ста, снижалась эффективность общественного труда, уве
личивался дисбаланс народного хозяйства, нарастал де
фицит. Поддержание состояния финансов и потребитель
ского рынка, даже на уровне минимальной достаточнос
ти, осуществлялось за счет экспорта сырья -  нефти, цвет
ных и черных металлов, минеральных удобрений, хромо
вых соединений, фосфора и других продуктов и импорта 
товаров народного потребления. Поскольку рост обществен-
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ного производства происходил за счет экстенсивных ф ак
торов (т.е. за счет возрастания материалоемкости и тру
доемкости), то он опережал рост производительности 
труда.

Начало 1970-х годов в СССР показало резкое паде
ние эффективности промышленного производства и замет
ный рост среднегодового индекса цен. Дефляционный путь 
развития сменился раскручиванием инфляционной спи
рали. Понизилась такж е монетарная активность эконо
мики, что выразилось в уменьшении скорости обращения 
денег. Все это • позволяет утверждать о совпадении фазы 
главной инфляционной волны с генезисом экономическо
го кризиса в СССР, охватившего период с начала 1970-х 
годов вплоть до его распада [104].

В 1980-х годах экономический рост практически 
равнялся нулю, происходило «проедание» национального 
богатства. Начиная с 1987 г. в советской экономике резко 
упала инвестиционная активность. В частности, условия 
разработки месторождений минерального сырья постепен
но ухудшались, и требовалось все больше инвестиций для 
поддержания хотя бы небольших темпов роста, но сред
ства для модернизации производств отсутствовали. Тех
ническая база ряда важнейших отраслей не обновлялась 
по 15—20 лет и пребывала в неудовлетворительном тех
ническом состоянии. В ряде регионов плодородие почв сни
зилось в два-три раза. Н агрузка на окружающую среду 
превысила предельно допустимые нормы, поскольку фи
нансирование ее восстановления практически не произво
дилось.

Низкий жизненный уровень миллионов людей, по
степенная потеря мотивации к труду вследствие уравни
тельной системы оплаты, невозможность удовлетворить
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самые непосредственные нужды при растущем дефиците 
развили процессы социальной напряженности. В услови
ях уравнительного распределения культивировались и ж 
дивенческая психология, безразличие и пассивность. Р а
ботник, отчужденный от средств производства, был прак
тически оторван от результатов своего труда. Он также не 
был заинтересован в качественном, интенсивном и твор
ческом труде, поскольку из-за уравниловки не мог улуч
шить условия жизни своей семьи. Командно-администра
тивная система управления1 [105], директивное планиро
вание и монополия государственной собственности созда
ли такие перекосы, что практически все определялось из 
центра и направлялось на места в качестве инструкции 
для исполнения. Ежегодно, согласно плану, практически 
не учитывавшему спрос и предложение на рынке това
ров, производилось много продукции, которую никто не 
собирался покупать. Главным для производителя было 
выполнить план любой ценой. Экономика носила крайне 
затратный характер. По производительности труда СССР 
сильно уступал не только США, Японии и Германии, но и 
целому ряду других государств.

Ученые в СССР были осведомлены о назревавшем 
кризисе, хотя в то время не было возможности дать от
крытый и исчерпывающий анализ формирующихся тен
денций и, что более важно, никто не приписывал эти не
благоприятные симптомы недостаткам существовавшей си
стемы. Потребовалось более 70 лет, прежде чем они смог
ли отнести провалы на счет системы, а не на ошибки от
дельных лидеров.

Можно отметить несколько причин, объясняющих, 
почему это заняло такое длительное время. Во-первых,

1 Термин, предложенный известным экономистом Г.Х. Поповым (1989). 
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психологически люди неохотно расстаются с тем кредо, 
за установление которого они крайне упорно боролись или 
публично так долго поддерживали. Другая причина зак
лючается в традиционной евразийской ментальности при
писывать неудачи не политической системе, а персональ
ным ошибкам или внешним факторам. И, наконец, не
сомненно, «железный занавес» обеспечивал то, что гро
мадное большинство людей вряд ли имело отчетливое пред
ставление о существовавших вовне более высоких ж из
ненных стандартах и демократических свободах. Тем не 
менее, неоднократно предпринимавшиеся попытки рефор
мирования народного хозяйства (естественно, в рамках 
представлений социалистической политэкономии) свиде
тельствуют о серьезной озабоченности высшего руковод
ства страны реальной ситуацией.

Ж елая поправить положение в экономике, правитель
ство предпринимало попытки корректировки курса по
средством различных реформ и принятия специальных 
программ. В этих случаях государство не самоустраня
лось и не уходило со сцены, а играло роль реформатора.

Широкомасштабные реформы начались еще в 1960-х 
годах, во времена «славного десятилетия» Н.С. Хрущева 
(1954—1964 гг.). Они предполагали частичную децентра
лизацию и либерализацию экономического механизма. 
Кроме того, они предусматривали введение элементов са
моокупаемости.

Позднее, в эпоху Л.И. Брежнева (1964—1982 гг.) так
же имели место попытки реформ путем провозглашения 
пятилеток «качества и эффективности» и «экономной эко
номики». Все эти программы не дали существенных ре
зультатов, поскольку в значительной степени носили дек
ларативный характер и не содержали полностью проду-
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манного механизма реализации. Успеха и не могло быть 
в рамках остающейся нетронутой командно-администра
тивной системы. Качественной трансформации в жизнен
ных стандартах не произошло, так же как не наступил 
обещанный коммунизм в 1980 г.

В период горбачевской «перестройки» (1985—1991 гг.) 
усилился интерес к так называемому «рыночному социа
лизму», имевшему целью соединить общественную соб
ственность с рыночным механизмом. К сожалению, ре
формы, основанные на идеях рыночного социализма, не 
оправдали надежд своих адептов -  в отличие от успехов 
во внешней политике команды М.С. Горбачева. Несом
ненно, однако, что экономические реформы второй поло
вины 1980-х годов способствовали ослаблению старой ко
мандной системы и зарождению рыночного мышления в 
обществе.

Все упомянутые реформы не затрагивали сущность 
системы централизованного планирования, положенной 
в основу советской социалистической модели.

1.4.2. М одель централизованного планирования

Назревавший, кризис не был эпизодическим явлени-. 
ем, он имел системный характер. На наш взгляд, при 
анализе его причин представляется более конструктивным 
сосредоточиться на крахе системы централизованного 
планирования, нежели чем на причинах упадка советс
кой экономики в целом. Последние причины взаимосвя
заны с первыми, хотя включают в себя ряд вопросов, вы
ходящ их за рамки настоящего исследования.

При изучении экономической политики Казахстана 
советского периода не следует упускать из виду то обсто-
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ятельство, что она ни в коей мере не может рассматри
ваться как нечто независимое и специфическое и выде
ляться из общей политики, которая полностью определя
лась центральным правительством в Москве. Исходя из 
этого, при обсуждении методов управления в целом дос
таточно ограничиться анализом экономической политики 
правительства СССР.

Совершенно аналогична ситуация касательно теоре
тических концепций по общим принципам плановой эко
номики. В этой области «единую» советскую школу эко
номической теории в действительности представляли не
сколько научно-исследовательских учреждений Москвы, 
Ленинграда и Новосибирска (в противоположность отрас
левой и региональной экономическим наукам, которые 
были достаточно высоко развиты практически во всех со
юзных республиках, в том числе и в Казахстане). Но в то 
же время нельзя отрицать наличие в каждой союзной рес
публике своих научных корифеев, имевших всесоюзное 
признание. Нельзя не отметить, что старая система имела 
свои положительные неоспоримые ценности в смысле пре
доставления высокого уровня образования, создания ус
ловий для научных исследований. Другой вопрос состоит 
в том, насколько все это было востребовано обществом и 
реальной жизнью, и какую приносило отдачу.

Стержнем социалистической программы развития, 
как указывали классики марксизма, было «одно предло
жение: уничтожение частной собственности» [106]. В од
ной из своих последних работ «О кооперации» основатель 
советского государства В.И. Ленин [107] такж е подчерки
вал, что при социализме средства производства и земля 
должны оставаться в государственной собственности.
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Как известно, план -  механизм хозяйствования, от
личный от рынка. Ф актически план представляет собой 
совокупность руководств и предписаний, определяющих, 
какие будущие действия необходимо предпринять для 
выполнения поставленных заданий с оптимальной эффек
тивностью. В централизованно планируемой экономике 
план является директивным (обязательным), а не инди
кативным (рекомендательным). Он пронизывает всю эко
номическую деятельность. Претворение плана в жизнь 
подлежит законодательному утверждению. Основой совет
ской системы централизованного планирования было ус
тановление плановиками обязательных производственных 
заданий для предприятий. В основу этих заданий закла
дывались контрольные цифры разработанного из Центра 
плана производства единиц определенных товаров (схемы 
2 и 3).

Для обеспечения процесса планирования обычно учи
тывались такие параметры, как требуемое количество 
широкой номенклатуры товаров для населения и народ
ного хозяйства, оптимальные процессы производства и 
объемы централизованно распределяемых из государствен
ных фондов ресурсов. За выполнение и перевыполнение 
этих производственных заданий руководители предприя
тий и коллективы премировались. Те же, кто не справ
лялся с директивами, освобождались от занимаемых дол
жностей. Спрос на продукцию предприятий не устанав
ливался непосредственно ее потребителями. Поощрения 
и наказания руководителей являлись функцией выполнен 
ния плановых заданий и не зависели от конкуренции с 
другими производителями и прибыльности деятельности. 
Здесь явно отсутствовали инструменты экономического 
регулирования.
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Процедура разработки 
пятилетнего плана в бывшем СССР
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Схема 2. Процесс разработки плана включает в себя несколько шагов последовательных 
приближений (см. цифры в кружках), прежде чем проект получит окончатель
ное одобрение. Главная роль в составлении плана отводилась Госплану СССР, 
который работал в сотрудничестве с государственными органами и научными 
учреждениями.
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Процедура разработки годового 
государственного плана в бывшем СССР

Схема 3

1.4.3. Трудности централизованного планирования: 
проблема инноваций

Проблема инноваций -  одна из наиболее серьезных 
трудностей, с которыми сталкивалось централизованное 
планирование. Фактически, она отражает проблему науч
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но-технического прогресса в специфическом случае пла
новой среды.

Могут ли идеи об эволюционном отборе инноваций в 
ходе смены технологий помочь в выявлении слабых сто
рон модели централизованно планируемой системы хозяй
ствования?

Во-первых, в такой системе, в отличие от рыночно
ориентированной, существуют сильные ограничения на 
возникновение инноваций. Действительно, по Шумпете- 
РУ [36] преимущества рыночной системы лежат на уровне 
динамической, а не на уровне статической эффективнос
ти. Определяющая роль на ры нке принадлеж ит иннова
ционной деятельности предпринимателя, которая порож
дает изменения в технологическом процессе, ассортимен
те выпускаемой продукции и ст руктуре экономической 
организации. Шумпетер представлял инновационный про
цесс как процесс «креативной деструкции», когда вновь 
создаваемое разруш ает старое.

Р. Нельсон и С. Уинтер [50] доказывают, что фирма 
в рыночной системе не ведет себя в строгом соответствии 
с неоклассической экономической теорией, предполагаю
щей минимизацию затрат и максимизацию прибыли, по
скольку объем информации, подлежащей сбору и обра
ботке для таких вычислений, настолько велик, что пре
вышает мыслимые возможности. В реальном мире фир
мы пытаются справиться с этой информационной пере
грузкой, действуя в рамках обычных шаблонов поведе
ния. Они находят работоспособный путь решения пробле
мы методом последовательных приближений, проб и оши
бок, постоянно обучаясь в процессе работы и медленно 
инкорпорируя новую информацию. Однако когда в окру
жающей фирму среде возникает значительная флуктуа
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ция -  будь то вариации в структуре спроса потребителей, 
поведенческие или технологические перемены в стане 
конкурентов, тогда привычной реакции фирмы зачастую 
оказывается недостаточно. Фирма должна найти путь лом
ки шаблонного образа действий, т.е. прибегнуть к инно
вации. Если ее привычный механизм поведения настоль
ко негибок, что неспособен к восприятию нововведений, 
то фирма не выживет. Процесс отбора в экономической 
эволюции имеет тенденцию к поощрению новых, а также 
мобильных малых фирм, не обремененных жестко сце
ментированными управленческо-технологическими шаб
лонами или формами поведения. Такие фирмы способны 
более гибко откликаться на изменения в экономическом 
окружении.

Бю рократизация всей экономики в условиях цент
рализованного планирования многократно умножила и 
высоко интенсифицировала использование шаблонов ли
цами, принимающими решения. Такая бюрократическая 
среда не способствовала развитию инноваций, ведущих к 
технологическим переменам. В особенности она подавля
ла организационные нововведения. У руководителя пред
приятия не было специальной мотивации брать на себя 
риск внедрения нового оборудования и технологии, если 
он мог получать свою заработную плату без каких-либо 
экспериментов. Более того, даже если бы он и захотел 
рискнуть подобным образом, то не смог бы легко полу
чить новую технологию и оборудование. Вначале требова
лась подготовка технико-экономического обоснования, 
которое потом посылалось на одобрение и согласование 
на вышестоящий уровень, оттуда -  еще выше и т.д.

Казалось бы, в данной ситуации должна была быть 
разработана система управленческих стимулов, противо
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действующая бюрократическим барьерам для инноваций. 
Вместо этого была сконструирована система, повышаю
щ ая эти барьеры. В таких условиях советские упра'влен- 
цы старались избегать риска, связанного с инновациями.

Крушение централизованной плановой модели хозяй
ствования практически во всех странах «социалистичес
кого лагеря» в конце 1980-х годов было обусловлено той 
ее особенностью, что она не несла в себе серьезной моти
вации и стимулов к эффективному труду и механизмов 
сочетания интересов общества с интересами его индиви
дуальных членов. Не выдержала проверку временем на
дежда на то, что объявление приоритета общественных 
интересов над индивидуальными станет лучшим механиз
мом, обеспечивающим высокопроизводительный труд в 
социалистическом обществе, благодаря более эффектив
ному, как думалось, использованию национального богат
ства во благо каждого человека.

Хорошо известно, что в рыночной среде мотиваци
онная система прямо противоположна. Рынок обладает 
определенными свойствами автоматической самонастрой
ки, в то время как централизованное планирование имеет 
внутреннюю тенденцию благоприятствовать экстенсивно
му, но не интенсивному экономическому росту.

В советской плановой экономике возникающие тех
нологические инновации раньше всего приходили в высо
коприоритетную отрасль оборонной промышленности, 
вследствие специфически конкурентной природы ее про
дукции. (Если потенциальный противник разрабатывает 
новый вид вооружения, то существует крайне высокий 
соблазн за ним угнаться). В гражданском же секторе тех
нические инновации появлялись, главным образом, вмес
те с вводом новых предприятий. Однако с годами отноше
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ние нового капитала к старому уменьшалось, и потому 
вклад этого источника новых технологий снижался.

Во-вторых, рассматривая эволюционный процесс, мы 
должны отметить, что в централизованной плановой эко
номике все ресурсы были строго подвержены распределе
нию посредством лимитов снабжения, что накладывало 
ограничения на механизм развития свободной конкурен
ции за общий ресурс. Это, в свою очередь, приводило к 
снижению скорости отбора инноваций.

В целом, темп экономической эволюции в централи
зованно планируемой экономике был сильно подавлен по 
сравнению с экономикой предпринимательского типа. 
Причины этого явления коренятся в отрицании объек
тивных законов экономической эволюции централизованно 
планируемой системой.

1.4.4. Информационная перегрузка

По достижении военного паритета к концу 1950-х 
годов централизованное давление на советскую экономи
ку начало ослабевать. В то же самое время среда, в кото
рой действовали советские предприятия, начала менять
ся. Появление множества экономических целей повыси
ло важность альтернативных издержек [108]. Это обстоя
тельство, приумноженное изменчивостью потребительских 
вкусов, повысило уровень информационной нагрузки на 
экономику. Существовавшие шаблонные методы органи
зации оказались не в состоянии справиться с увеличени
ем объема требуемой информации. Этот феномен Ф. Хай- 
ек [32] называл информационной перегрузкой.

Разумеется, существуют соответствующие математи
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ческие методы, помогающие решать задачи такого типа. 
В частности, еще до II Мировой войны В.В. Леонтьев [109] 
разработал свой знаменитый анализ «затраты -  выпуск». 
Однако эффективность применения этой методики вычис
лений в условиях плановой модели хозяйствования была 
не столь высока, как ожидалось. Дело в том, что метод 
предполагает точное знание агрегированного спроса, воз
можностей производства и имеющихся ресурсов. Сутью 
планирования был итеративный процесс составления так 
называемого «материального баланса», т.е. таблиц, иден
тифицирующих источники снабжения и потребления для 
индивидуальных продуктов. Сначала составлялись балан
сы для материальных затрат, затем для средств производ
ства и, наконец, для товаров народного потребления. В 
рыночной экономике эта сложная работа регулируется 
спросом и предложением. Особенно трудным в процедуре 
сведения баланса является то, что все переменные выпус
ка сильно взаимозависимы. Именно это обстоятельство 
влечет за собой высокую чувствительность к отклонени
ям или неопределенностям в начальных данных. В дей
ствительности, физической способности плановиков к об
работке информации не хватало для обеспечения сходи
мости последовательных приближений при корректиров
ке баланса. В результате, приемлемое равновесие между 
спросом и предложением никогда не достигалось, и пото
му экономика постоянно страдала от непредсказуемых де
фицитов и перепроизводств.

Ж елание справиться с бурной лавиной экономичес
кой информации породило сильные технократические 
иллюзии о всесилии методов оптимизации. Многим каза
лось, что работы в области оптимизации и, в первую оче
редь, в области теории оптимального управления откроют
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новую страницу в истории социалистического государства. 
Одновременно на Западе приверженность идеям оптими
зации такж е была широко распространена, и не только в 
качестве дани марксизму. Н ачиная с середины 1960-х 
годов в кругах математиков и тех, кто имел отношение к 
информатике, резко возрос интерес к экономике. Боль
шую роль в этом сыграли работы Л.В. Канторовича [110] 
-  одного из основоположников линейного программиро
вания. Действительно, использование методов линейного 
программирования привело к появлению широкого раз
нообразия чрезвычайно мощного математического обес
печения. Это позволило решить многие практические за
дачи регионального и отраслевого размещения производ
ства в СССР. Не меньшее значение имели достижения в 
области разработки эффективных методов решения раз
личных задач оптимизации в технике. Например, таких 
как выбор траекторий космических летательных аппара
тов или автоматическое управление некоторыми техноло
гическими процессами в химической промышленности и 
атомной энергетике. Представлялось, что все эти методы 
и понятия должны быть немедленно распространены на 
сферу социальных процессов и, как результат, должна 
быть найдена высокосовершенная система управления го
сударством и экономикой. Так появилась идея программ
ного метода управления [111].

Сущность программного метода управления процес
сом, подвергающимся случайным внешним возмущени
ям, вполне разумна. Она означает, что, располагая неко
торым правдоподобным сценарием поведения внешней 
среды, мы хотим распределить доступный ресурс так, что
бы достичь заданной цели в заданное время наилучшим 
образом. Д ля обеспечения этой процедуры достаточно
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иметь математическую модель процесса и разработать со
ответствующий механизм обратной связи для компенса
ции возмущений. Именно так поступают инженеры, рас
считывая траектории управляемых снарядов. Этот метод 
такж е успешно применялся для решения различных за
дач управления, как в социалистической, так и в капита
листической экономиках. Однако ошибочной была идея 
рассматривать программный метод как своего рода пана
цею. Предполагалось, что полностью централизованная и 
развивающ аяся согласно выбранной программе экономи
ка реализуема, и что сама программа развития, есть не
кий закон, который должен неукоснительно соблюдать
ся. Один из ярых приверженцев программного метода 
управления известный советский кибернетик В.М. Глуш- 
ков [112] был уверен, что оптимизация принятия реше
ний в экономике и управлении производством является 
наиболее важной задачей нашего времени. Он утверждал, 
что как только в стране будет несколько тысяч компьюте
ров, все проблемы управления будут решены.

Цель развития, которая представлялась наиболее 
очевидной, и была главным камнем преткновения при 
внедрении программного метода управления. В действи
тельности цель есть некоторый компромисс, в котором 
участвуют миллионы людей с их индивидуальными уст
ремлениями и желаниями. Не принималось в расчет то, 
что каждый волен действовать и действует в соответствии 
со своими собственными интересами и индивидуальными 
представлениями о том, что нужно делать в данных кон
кретных условиях. Поэтому программное управление, 
будучи жестким по своей природе, не является методом 
для управления реальным развитием, оно лишь дает веер 
возможностей развит ия.
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Другая особенность имеет отношение к численной 
реализации метода. Известно, что численные алгоритмы 
решения сложных нелинейных задач оптимального уп
равления характеризуются слабой устойчивостью в смыс
ле сходимости. Любая малая неточность в начальных дан
ных может привести к решению, которое окажется хуже 
неоптимального, более того, выбранного случайно. Поэто
му вычисление оптимума необходимо не для практичес
кого внедрения подобных «оптимальных решений» и тем 
более не для директивного утверждения последних, но 
полезно просто для того, чтобы видеть пределы возмож
ного.

В 1970—1980-х годах политика «глобализма» при
вела к соревнованию с Западом в отношении потребитель
ских стандартов жизни. Одновременно потребовались но
вые расходы ввиду того, что американская военная тех
нология начала вырываться вперед. Такая информацион
ная нагрузка оказалась за пределами возможностей со
ветской экономики, полностью измотанной непрерывным 
соревнованием. Внедрение компьютерной техники, начи
ненной передовым программным обеспечением для авто
матизации планирования, не смогло спасти ситуацию. 
Попытки реформировать (в смысле улучшения) центра
лизованное планирование были не в состоянии преодо
леть прочно укоренившиеся шаблоны, которыми так дол
го руководствовалась административно-командная систе
ма принятия решений. Критически важную роль, как 
выше уже отмечалось, сыграли ограничения на возмож
ности внедрения новых типов экономической организа
ции. Система централизованного планирования показала 
свою неспособность гибко откликаться на внешние изме
нения.
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1.4.5. В погоне за военным паритетом

Согласно А. Гершенкрону [113] на протяжении пяти 
последних столетий в истории России доминировала тема 
территориального расширения. В этом процессе российс
кое государство временами входило в конфликт со свои
ми западными соседями. Эта конфронтация понуждала 
российских лидеров применять политику интенсивной 
индустриализации. В подобных ситуациях российское 
государство брало на себя роль инициатора экономичес
кого развития, создавая условия для быстрого роста в обо
ронных целях. Эта взаимосвязь между вопросами оборо
ны и экономическим ростом была причиной дискретной 
природы российского экономического развития, наблю
даемого в истории страны. А именно, когда существовали 
потребности военных нужд, экономика начинала быстро 
расти, но по достижении некоторой степени силового па
ритета, необходимость дальнейшего быстрого роста исче
зала. Последнее обычно сопровождалось появлением ли
дера, ослаблявшего давление со стороны государства. Не
сомненно, вышеописанная закономерность представляет
ся весьма ценным наблюдением, однако мы хотели бы 
возразить против склонности Гершенкрона рассматривать 
советскую политику «международной классовой борьбы» 
как простое продолжение «традиционной российской эк
спансии».

Пружины, приводящие два этих механизма в дей
ствие, совершенно различны: первая имеет идеологичес
кое происхождение, тогда как другая объясняется объек
тивными природными законами, включающими в себя 
тонкие взаимосвязи между этногенезом и биосферой Зем
ли [114]. Корни тоталитаризма 20-го столетия не могут
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быть возведены к российской автократии или восточному 
деспотизму. Более того, как показывает в своих исследо
ваниях В.Л. Цымбурский [115], сверхдлинные военные 
циклы, о которых говорилось выше, должны трактовать
ся как специфика евроатлантической цивилизации Ново
го и Новейшего времени. Военные циклы Запада подчи
няют себе военную историю других (в том числе и евра
зийских) народов, вовлекая эти народы в свою геострате
гическую систему, а их ритмы становятся в нашем веке 
мировыми.

Созвучная взглядам Гершенкрона теория предложе
на М. Малиа [116]. В ее основу положен циклический 
процесс смены политики реформ и «жесткой линии» в 
советской истории. На смену «военному коммунизму» 
пришла «новая экономическая политика»: реальность за
ставила правительство пойти на определенные экономи
ческие послабления. Но через некоторое время на смену 
НЭПу появилась сталинская политика «жесткой линии», 
которую заменил период «хрущевской оттепели». После 
эпохи брежневского «застоя» последовала горбачевская 
перестройка.

Главная слабость теории Малиа состоит не в том, 
что она не определяет продолжительность времени между 
циклическими интервалами, оставаясь на чисто качествен
ном уровне описания, а в том, что она не указывает на 
какую-либо внутреннюю движущую силу такого переме
жающегося процесса.

Представляется, что порывистый, временами стре
мительный, но нерегулярный промышленный рост явля
ется общей характерной чертой любой экономики, втяну
той в гонку вооружений (неважно, какова первопричина 
такой гонки). Автократическая система управления наи
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более приспособлена для предоставления высшего приори
тета развитию промышленного сектора в ущерб непроиз
водительному сектору. Такой пример можно наблюдать в 
истории любого автократического или тоталитарного ре
жима, социалистического или капиталистического. Однако 
только централизованно планируемая экономика с обще
ственной собственностью на средства производства предо
ставляет уникальную возможность сконцентрировать все 
имеющиеся национальные ресурсы на опережающее раз
витие оборонного комплекса и некоторых смежных клю 
чевых отраслей промышленности.

Доминантной целью системы централизованного пла
нирования в советской экономике конца 1920-х годов был 
ускоренный рост тяж елой промышленности (вклю чая 
металлургию и машиностроение) и топливно-энергетичес
кого сектора для поддержки оборонного строительства, 
проводимого советскими лидерами. Пока военные цели 
гонки за оборонным паритетом превалировали над други
ми, централизованное планирование безупречно служило 
политикам. Гонка вооружений играла мотивирующую роль 
конкурентного эволюционного отбора инноваций. Советс
кая оборонная мощь и экономика значительно выросли. 
Но к концу 1950-х годов, с завершением сталинской эпо
хи и после установления военного баланса с США, обо
ронный сектор потерял свои былые монопольные пози
ции. Сложилась невероятная ранее ситуация, когда дос
тижение абсолютно точного паритета оказалось бессмыс
ленным. Потенциальные враги могли многократно истре
бить друг друга с помощью накопленного оруж ия. Не 
имело никакого значения, что, условно говоря, один из 
них мог сделать это л раз, тогда как другой -  только л-1.
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Такое обстоятельство значительно уменьшало внешнюю 
мотивацию интенсивного экономического роста.

Кроме того, как любой вид внешнего стимулятора 
или допинга, гонка вооружений неизбежно изматывает 
экономику своей однобокой, неравномерной и расточитель
ной природой.

П ри знаки  отставания проявились более чем за 
30 лет до горбачевской перестройки. Вероятно, наиболее 
серьезным среди них было состояние вычислительной тех
ники. В истории ее становления и проблемах разработки 
и внедрения сфокусировалась вся бесперспективность цен
трализованно планируемой системы, которая не смогла 
предотвратить сползание к катастрофе.

Причиной последующего спада явилось не отстава
ние от новой фазы восходящей волны научно-техническо
го прогресса, а принципиальная неспособность ее воспри
нять. Еще в середине 1950-х годов некоторые ученые го
ворили о том, что возрождение и развитие промышленно
сти должно проводиться на новой технологической осно
ве. Однако руководство было озабочено только производ
ством валового продукта.

Ламповый компьютер независимо был создан в СССР 
почти одновременно с его изобретением в США. В СССР 
были практически неизвестны работы американского кол
лектива инженеров и математиков, руководимого Дж. фон 
Нейманом из-за их секретности. Разработка новой техно
логии в обоих государствах велась параллельно, посколь
ку объективная необходимость в вычислительной техни
ке была порождена на рубеже 1940—1950-х годов секто
ром военной промышленности. В условиях гонки воору
жений, до тех пор, пока спрос диктовался военно-промыш
ленным комплексом, советская компьютерная техника раз
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вивалась на одном уровне с западными аналогами. Бес
спорно, БЭСМ была наиболее блистательной маркой ЭВМ 
в истории советской информатики. Гигантские машины, 
начиная от своего прототипа -  БЭСМ-1 (1953 г.) до после
дней модели серии -  БЭСМ-6 (1966 г.), были рабочими 
лошадками научных и военных вычислений. БЭСМ-6, по 
общему мнению, считается последним отечественным ком
пьютером, работавшим на равных со своим западным ана
логом -  суперкомпьютером «Контрол Дэйга» (Control Data) 
середины 1960-х годов. Было произведено несколько со
тен БЭСМ-6. Последние из них оставались в пользовании 
вплоть до 1990-х годов.

Но в начале 1960-х годов произошел переход от лам
повых ЭВМ к полупроводниковым. Именно в тот решаю
щий период централизованно планируемая система хозяй
ствования продемонстрировала свою неспособность к лю
бым существенным модернизациям. Отставание в разра
ботке и применении компьютерной техники можно рас
сматривать, как лакмусовую бумажку смертельной болез
ни. Парадоксально, что коммерческое внедрение таких 
инноваций как транзистор и большие интегральные схе
мы смогло так драматически повлиять на историю СССР, 
вычеркнув это государство из списка технологически пе
редовых стран и предопределив его будущее крушение.

Ламповые компьютеры были крайне ненадежными 
и требовали тщательного обслуживания со стороны высо
копрофессиональных математиков, инженеров и техни
ков. Поэтому они годились только для уникальных вы
числений и использовались только в тех ситуациях, где 
без них невозможно было обойтись: в космических и ядер- 
ных технологиях. В тоже время вновь появившиеся по
лупроводниковые приборы обладали практически абсолют
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ной надежностью. В результате компьютерные методы 
обработки информации стали доступными обычному по
требителю.

Как только это произошло, стало очевидным, что 
новая техника более необходима в предпринимательских 
целях: в торговле, бизнесе и массовом производстве, не
ж ели чем в чисто оборонных делах. В последнем случае 
она нужна была только для престижа и безопасности стра
ны, но в бизнесе компьютер мог создавать реальные дохо
ды. Кроме того, на Западе компьютеры стали основой но
вых технологий и решающим фактором успеха предпри
нимателей в условиях конкурентного рыночного окруже
ния. Это было намного важнее любых оборонных задач. 
Западное общество свободного предпринимательства быс
тро осознало, как извлекать прибыль с помощью компью
теров. Это обстоятельство решило судьбу вычислительной 
техники. Благодаря применению полупроводников сам 
компьютер из научного прибора превратился в коммер
ческий инновационный продукт.

На Западе началось бурное развитие компьютерной 
техники и внедрение ее в коммерчески реализуемые про
екты. История этого вопроса достаточно хорошо извест
на, и нужно отметить только одно обстоятельство. Компь
ютерная революция ознаменовала начало новой фазы эта
па научно-технического прогресса. Она совпала по време
ни с топливным кризисом, когда энергоносители много
кратно подорожали в цене. В западном мире началась 
структурная реорганизация всей промышленности, роди
лись энергосберегающие технологии, появились персональ
ные компьютеры и так называемые «высокие технологии», 
внедрение которых немыслимо без встроенных микропро
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цессоров. Так западная промышленность полностью по
меняла свой образ за два десятка лет.

СССР в этот период стал хронически отставать как в 
технологическом, так и экономическом развитии от США, 
Японии и ряда других стран.

Благодаря достижению военного паритета новые тех
нологические предложения по изобретениям и инноваци
ям стали редко приветствоваться руководством, посколь
ку требовали дополнительных хлопот и реорганизаций. 
Уже в 1960-х годах начался процесс отставания не только 
промышленности, а и оборонных отраслей. Оборудование 
устаревало, ассортимент вновь выпускаемой продукции 
сужался. Этот процесс особенно отразился на компьютер
ной технике, потому что интерес к новым продуктам и 
новым идеям стал ощутимо угасать. Отраслевые монопо
лии были заинтересованы в проектировании и использо
вании компьютеров специального назначения. В то же 
время устройства общего назначения, необходимые, глав
ным образом для исследований, исчезли из центра внима
ния монополистов-производителей. Оригинальные отече
ственные разработки, на основе которых на заре компью
терной техники оказалось возможным произвести все не
обходимые вычисления по созданию ядерного оружия и 
запуску человека в космос, постепенно были свернуты. 
БЭСМ-6 стали заменять компьютерами так называемой 
серии «ЕС», являвш ихся плохими копиями устаревших 
прототипов фирмы «Ай-Би-Эм» (IBM). Что касается про
мышленности персональных компьютеров, то она вообще 
так никогда и не была создана.

Совсем плохо шел процесс внедрения компьютеров в 
управленческую, торговую и экономическую сферы дея
тельности. Конечно, кое-что было сделано, однако скорее
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под давлением общественности, нежели благодаря про
мышленной необходимости. Подавление научно-техничес- 
кого прогресса объясняется такж е монополией отраслей. 
Более того, компьютеризация, как носитель новой управ
ленческой технологии, основанной на автоматизирован
ной обработке информации, влечет за собой необходимость 
непрерывного обучения и переподготовки. Это было пред
метом особой озабоченности любого бюрократа, посколь
ку такие изменения в технологии были неизбежно сопря
жены с коренной реорганизацией управленческой струк
туры. О коммерческом внедрении компьютеров не могло 
быть и речи, поскольку это противоречило основной идее 
социализма, не допускавшей извлечение прибыли, а фи
гура предпринимателя смотрелась одиозно в старой сис
теме.

Драматический регресс советской компьютерной тех
ники служит наглядным примером неспособности дирек
тивно планируемой системы обеспечить условия для есте
ственной эволюции технологических и организационных 
инноваций. Монополия отраслей создавала препятствия 
для эволюционного развития, эффективно консервируя 
устаревшие технологии.

Анализируя проблемы технического прогресса в ус
ловиях централизованного планирования, мы убедились, 
что при рассмотрении этих вопросов плодотворен эволю
ционный подход. Приложение разработанной нами кон
цепции эволюционного отбора технологий к директивно 
планируемой экономике позволило нам показать, что та
кая модель организации хозяйства не благоприятствует 
нормальной эволюции технологий. Из-за отсутствия час
тной собственности на средства производства и всеохват
ного планирования всего спектра производимых в эконо
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мике товаров и распределяемых материальных ресурсов, 
создается среда, в которой ни один из механизмов конку
ренции инноваций не в состоянии в заметной степени ра
ботать.

Объем информации, подлежащей обработке и усвое
нию для составления сбалансированного плана, оказыва
ется далеко за пределами реальных возможностей модели 
централизованного планирования. Эта проблема вряд ли 
может быть преодолена специальными математическими 
методами по причине неизбежных погрешностей в началь
ных данных. В свою очередь, погрешности трудно пода
вить из-за отсутствия соответствующего механизма отри
цательной обратной связи.

Гонку вооружений можно такж е рассматривать как 
своего рода заменитель мотивации к реальной конкурен
ции. В этом смысле она действительно способствует эво
люции инноваций, хотя только в ограниченном числе спе
цифически оборонных технологий. Но сама по себе гонка 
за военным паритетом оказывается недостаточной для обес
печения полных условий, требуемых для нормальной эко
номической эволюции, из-за ее крайне расточительной и 
деструктивной природы. Кроме того, разработка и накоп
ление оружия массового уничтожения делает дальнейшее 
нарушение сложившегося паритета затруднительным и 
бессмысленным, так что со временем значение этого внеш
него стимула для инноваций ощутимо уменьшается. К 
тому же контроль над его хранением и использованием 
становится все более сложным и затратным.

По-прежнему часто можно слышать мнение, что глав
ной причиной отхода от прежней советской директивной 
плановой системы явился экономический спад или всеоб
щий дефицит [101]. На самом деле, из приведенных выше
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аргументов следует, что это лишь следствия более фунда
ментального фактора, заключающегося в неискоренимой 
несовместимости условий реализации этой модели с объек
тивными законами экономической эволюции. И если бы 
существовавший политический режим следовал больше 
практическому здравому смыслу, а не абстрактным идео
логическим теориям, то начало перехода к рыночной мо
дели в бывшем СССР могло бы быть вполне реалистич
ным еще во времена хрущевской «оттепели» или в эпоху 
раннего Горбачева.

Мы показали, что механизмы возникновения и от
бора инноваций в директивно-плановой и рыночной моде
ли экономики принципиально различны, и антиэволюци- 
онный характер системы централизованного планирова
ния был, в конечном счете, обусловлен отсутствием пред
принимательской среды. Поэтому важнейшим фактором 
ускоренного экономического и социального развития по
стсоветских государств является разработка мер по эф
фективному управлению формированием сектора предпри
нимательства.

М алое предпринимательство имеет некоторые спе
цифические черты, выделяющие его в особый сектор эко
номики. Оказывая ему поддержку, государство желает 
достичь экономических, полит ических и социальных ре
зульт ат ов для общества за счет преимущественно ин
т енсивных факторов развит ия.

Ожидаемые экономические результаты обусловлены 
тем, что малое предпринимательство
• способствует формированию конкурентной рыночной 

среды;
• насыщает рынок товарами и услугами;
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• гибко реагирует на колебания спроса и предложения 
на рынке в стремлении извлечь максимальную прибыль;

• внедряет рисковые проекты и нововведения более опе
ративно и смело, чем средний и крупный бизнес;

• служит источником пополнения кадров, капиталов, 
вспомогательных и основных материалов, мелкосерий
ных продуктов для среднего и крупного бизнеса.

Актуальность политических результатов определя
ется тем, что именно из среды малого бизнеса формирует
ся широкий средний слой реальных собственников, кото
рый в перспективе должен составить основу стабильного 
общества.

Социальный результат состоит в том, что развитие 
малого предпринимательства способствует повышению 
уровня занятости трудоспособного населения, в том числе 
и высвободившегося из государственного сектора эконо
мики, а такж е и качества жизни населения. Получая за
нятость в организациях малого предпринимательства, на
нятые работники вновь обретают уверенность в себе и своем 
будущем. Так происходит их социальная реабилитация.

Формирование широкого среднего слоя реальных соб
ственников в обществе, создание конкурентной среды, 
обеспечение устойчивого развития свободного малого пред
принимательства, его рациональной отраслевой структу
ры, увеличение числа новых рабочих мест достигается за 
счет решения следующих задач:
• Создания и развития институтов и соответствующих 

организаций предпринимательства;
• Поддержки малого предпринимательства через внедре

ние механизмов, облегчающих им доступ к кредитно- 
финансовым ресурсам, производственным помещениям 
(в том числе временно неиспользуемым), оборудованию 
и др.;
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• Организации кадрового обеспечения малого бизнеса 
через систему подготовки, переобучения и повышения 
квалификации кадров;

• Совершенствования законодательно-правовых норм раз
вития малого предпринимательства и разработки Ко
декса предпринимателя, определяющих институцио
нальные рамки предпринимательской деятельности;

• Поддержки развития малого бизнеса в производствен
ной, учебно-консультационной, финансовой, инноваци
онной и других сферах;

• Усиления роли непрайительственных организаций в 
вопросах поддержки и защиты интересов малого пред
принимательства.



2
ЭВОЛЮ Ц И ОНН Ы Й  
П О Д Х О Д  К  ТЕОРИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В этой главе предст авлен а н а ли з современного  
развит ия теории предпринимат ельст ва и инноваций  
Й. Ш умпетера в свете эволюционной экономики. И ссле
дование вопросов теории и практ ики предприниматель
ства в государствах с транзит ной экономикой еще не 
получило должной научной разработки.

В отличие от т аких фундамент альных перемен
ных, как труд и капит ал, предпринимательская деятель
ность долгое время считалась неким независимым пара
метром, лишь косвенно влияющим на производительность 
труда и на все экономическое развит ие. Новейшие эко
номические теории рассматривают предпринимат ель
ство и внедрение инноваций в качестве ключевого фак
тора технического прогресса и одного из сущ ест венных 
источников обеспечения занят ост и населения, а также 
ст имулятора роста производства.

Н аучная лит ерат ура советского периода практ и
чески не зат рагивала проблему предпринимательства, 
поскольку она находилась вне рамок предмета социалис
тической политэкономии. Реальная предпринимательс
кая деятельность частных лиц  была, как известно, зап
рещена действовавшим в СССР законодательством. П о
явивш иеся в постсоветский период многочисленные пуб
ликации, главны м образом, зат рагивали злободневные
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практические и методические вопросы организации пред
принимательского бизнеса. Теория предпринимательства 
рассматривалась только с точки зрения менеджмента.

Настоящее исследование призвано, в некоторой сте
пени восполнить этот пробел. Особое внимание уделяет 
ся темпам формирования рабочих мест в секторе мало
го бизнеса. Этот процесс, как будет показано, может 
описываться в т ерминах кинетической теории перено
са. В  частности, выведено уравнение динамики формиро
вания рабочих мест в стационарной популяции малы х  
фирм и проанализированы некоторые свойства его реше
ния. Показано, что наибольшее количество новых рабо
чих мест создается быстрорастущими фирмами м елких  
размеров. Это обстоятельство исклю чительно важно, 
поскольку развит ие малого предпринимательства в пе
реходной экономике ст ановит ся предпосылкой решения 
обостряющихся социальных проблем общества и полю
сом интенсивного роста, обеспечивающим подъем всей 
экономики при соответствующей институциональной  
поддержке.

2.1 . ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВО
И  М А Л Ы Й  БИЗНЕС: 
ДИ Н АМ И КА Ф И РМ

Создание институтов и соответствующих им органи
заций предпринимательства является важнейшим факто
ром формирования полнокровной рыночной среды в тран
зитной экономике [117, 118]. Следует отметить, что высо
кий экономический и социальный рост практически всех 
индустриально развитых государств был достигнут за счет 
катализирующего воздействия предпринимательского сек
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тора [119]. Аналогичным образом предпринимательство 
оказывало влияние на развитие экономик «новых индус
триализующихся стран» юго-восточной Азии: Китая, Ко
реи, М алайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и других 
[ 120].

Предпринимательство в Казахстане находится в про
цессе становления. Основы соответствующей институцио
нальной базы (законодательной и нормативной) для раз
вития предпринимательства стали закладываться в Рес
публике уже в начале экономических реформ. Тем не ме
нее еще предстоит .большая работа по ее дальнейшей уни
фикации, приближению к международным законодатель
ным стандартам и нормам с учетом появившегося опыта 
законотворчества и практики применения законов. В аж 
но создать адекватные экономические регуляторы для 
интенсивного цивилизованного развития предпринима
тельства [121].

Понятие о предпринимателе (entrepreneur), как о 
хозяйствующем субъекте, принимающем на себя риск, 
связанный с организацией нового предприятия или ком
мерческим внедрением свежей идеи, нового продукта или 
вида услуг, впервые появилось в книге французского эко
номиста XVIII в. Р. Кантильона «Общий очерк о природе 
коммерции» [122].

Все творцы экономической теории, так или иначе, 
признавали важность предпринимательской деятельнос
ти в функционировании экономики. Еще Ж .Б . Сэй [123] 
замечал, что предприниматель перемещает экономичес
кие ресурсы из области низкой производительности и низ
ких доходов в область более высокой производительности 
и прибыльности. Однако никто до Ш умпетера не припи
сывал предпринимателю особой самостоятельной роли
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одного из движущ их факторов экономического развития 
[124, 125]. Более поздние практические исследования в 
области научно-технического прогресса полностью подтвер
дили шумпетеровское видение важности функции пред
принимателя во внедрении инноваций. Концепция инно
ваций и предпринимательства Ш умпетера является его 
наиболее отличительным вкладом в экономику. Как уже 
отмечалось, по ряду объективных причин его пионерные 
работы не находили адекватного развития вплоть до пос
ледней четверти нашего столетия.

В настоящее время все более участились попытки 
найти обоснование и математическое выражение шумпе
теровской теории «креативной деструкции» в синергети
ке (см. [72, 124], а такж е п. 1.3 настоящей книги).

Предпринимательская деятельность по Ш умпетеру
— это не должность или даже не профессия, но скорее 
уникальная и редко обнаруживаемая способность продви
ж ения на рынок инноваций посредством рискового биз
неса. Он неоднократно подчеркивал, что предприниматель
— это не то же самое, что капиталист. Поскольку пред
принимательская деятельность является новаторской по 
своему определению, то, в силу такого обстоятельства, она 
служит постоянным источником конкурентной реструк
туризации экономики и экономического роста.

Каждый предприниматель стремится к максимиза
ции своей прибыли, его материальное благополучие зави
сит от доходов, получаемых им из его бизнеса. Но, пре
следуя личную выгоду, предприниматель производит то
вары или услуги необходимые обществу, формирует но
вые рынки, создает новые или поддерживает уже суще
ствующие рабочие места, внедряет инновации. В то же 
время он сам является покупателем товаров и услуг, со-
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зданных другими, и оплачивает соответствующие налоги. 
Таким образом, чем больше в экономике появляется пред
принимателей, стремящихся к собственной выгоде и ус
пешно извлекающих ее, в том числе и посредством вне
дрения инноваций, связанных с коммерческим риском, 
тем более богатым становится общество.

Предпринимательство может охватывать производ
ственную, коммерческо-посредническую, торгово-закупоч
ную, инновационную, франчайзинговую, консультацион
ную и финансовую деятельность (финансовый лизинг, 
операции с ценными бумагами) и другое.

Предпринимательство тесно связано с малым бизне
сом, хотя и не тождественно ему. Определение «малый» 
по отношению к бизнесу может пониматься в смысле чис
ла работников, общих активов капитала, прибыли и годо
вого оборота. При классификации фирм по размерам в 
основном учитывается первый критерий: малым считает
ся предприятие с численностью работников менее 100 че
ловек1.

Но, в то же время, одним из непременных условий 
такж е является принадлежность предприятия определен
ному собственнику: оно не должно быть частью любого 
другого предприятия. Еще одно дополнительное требова
ние — это независимое управление (свобода предприни
мательской деятельности): предприниматель должен быть 
волен вести свое собственное дело, так как он предпочи
тает. Что касается капитала, то можно заметить, что ва
риабельность соотношения между трудом и капиталом на 
малых предприятиях достаточно высока.

Существует несколько источников происхождения 
доходов предпринимателя: владение собственностью (ма

1В Казахстане принято до 50 человек.
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лые рантье); использование труда (ремесленники, лица, 
занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, 
в том числе и народными промыслами, и другое); сочета
ние того и другого (держатели магазинов, мелкие ферме
ры). Поэтому, несмотря на разнообразие малых собствен
ников, всех их характеризует одна общая черта — обла
дание капиталом малого масштаба.

Считалось, что с развитием капитализма малые про
изводители постепенно исчезают, поскольку их капиталы 
не могут достичь тех размеров, на которых современное 
производство способно должным образом осуществлять
ся. Полагали, что малые фирмы и предприятия поглоща
ются крупными компаниями.

Однако в наши дни сфера малого бизнеса широко 
распространена в мировой экономике, поскольку она умело 
вписалась в нее, находя в ней свою хорошую питатель
ную среду. Число малых фирм имеет тенденцию к росту 
и доля малых предприятий в экономике достаточно ста
бильна [126—128]. На современной стадии развития по
стиндустриального общества существование корпораций 
не препятствует малым предприятиям, которые находят 
и занимают специализированные ниши на рынке и могут 
проявлять высокую гибкость для того, чтобы переживать 
периоды спадов.

Малые фирмы находят широкое распространение в 
таких отраслях промышленности, как производство пер
вичных продуктов и полуфабрикатов для легкой промыш
ленности (хлопка, шерсти, войлока, мехов, кожи). Ма
лый бизнес эффективен и в отраслях по выработке трико
тажных изделий, в том числе чулочно-носочных; обуви; 
швейных изделий; сельскохозяйственных продуктов; а 
такж е в организации производства традиционных этни

80



ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

чески специфичных товаров народного промысла и в тор
говле недорогими, но затратоемкими товарами народного 
потребления.

Для малых высокопроизводительных фирм типично 
использование гибкой технологии производства. Малые 
компании могут более оперативно и с низкими затратами 
капитала реагировать на изменение потребительского спро
са. Э. Бернштейн [129] убедительно показал, что при об
щем увеличении богатства в обществе происходит возрас
тание числа капиталистов всех степеней.

Это, однако, не означает, что прибыльность нович
ков в малом бизнесе как-то гарантирована, а будущее раз
витие малого предприятия в крупную компанию будет 
происходить гладко. Свобода предпринимательских воз
можностей подразумевает не только свободу успеха, но 
такж е и свободу провала, неудачи.

Почему малый бизнес столь привлекателен в усло
виях транзитных государств? Как мы полагаем, с одной 
стороны, во многих секторах малый бизнес способен бо
лее гибко и с меньшими затратами откликаться на флук
туации (колебания) рыночной среды, нежели бизнес боль
ших масштабов. М аломасштабный бизнес дает меньше 
рисков, чем крупный. Кроме того, малый бизнес благо
приятствует одаренным, честолюбивым, высококвалифи
цированным личностям. Природа предпринимательства 
такова, что она предоставляет активным людям возмож
ности для извлечения личной выгоды и достижения неза
висимости. Она такж е позволяет добиться большего само
удовлетворения посредством более полного самовыраже
ния индивидуальных качеств. Предприниматели стремят
ся внедрить инновации и извлечь прибыль в любой удоб
ной экономической ситуации первыми, тем самым часто
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делая малый бизнес более креативным (творческим). В 
частности, они более свободны в оперативном принятии 
незамедлительных решений. Они могут, принимая на себя 
риск и расходы, внедрить новую технологию, новый про
дукт или новый вид услуг, в то время как крупные произ
водители обладают меньшей степенью свободы, посколь
ку связаны инструкциями и правилами компаний.

Не только «героические предприниматели», как их 
называл сам Ш умпетер, новаторы по призванию, вовле
каются в малый бизнес, но и большая армия предприни- 
мателей-имитаторов. В условиях транзитной экономики, 
как нам представляется, малый бизнес становится едва 
ли не единственным средством выживания для всех низ
кодоходных категорий населения. Сегодня к этим катего
риям уже можно отнести не только пенсионеров, поте
рявш их свои сбережения в результате инфляции, но и 
молодых специалистов, только что окончивших учебные 
заведения, студентов и неработающую молодежь, сельс
ких жителей, в поисках работы вынужденных переехать 
в город, этнические меньшинства и другие группы соци
ально слабозащищенных слоев населения. В малом и сред
нем бизнесе активно и не безуспешно находят свои ры 
ночные ниши потерявшие работу бывшие специалисты 
промышленности и сельского хозяйства, попавшие под 
сокращение служащие государственного аппарата, отправ
ленные в вынужденные отпуска без сохранения заработ
ной платы ученые из академических и отраслевых инсти
тутов, уволенные в запас военнослужащие, работники 
здравоохранения, учителя и др.

Практическое подтверждение теория предпринима
тельства Ш умпетера находит в недавних эмпирических 
исследованиях по динамике роста малых фирм, иниции
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рованных Д. Бёрчем [130] и получивших теоретическое 
обоснование в наших работах [14, 18, 20].

До конца 1970-х годов статистики полагали, что прак
тически все новые рабочие места создаются фирмами круп
ных размеров. В упрощенном изложении принятая тра
диционная методика стандартных расчетов была следую
щей. Вся ш кала возможных размеров фирм (под разме
ром фирмы здесь и далее понимается численность работа
ющих в ней) некоторым установленным образом разбива
лась на интервалы (необязательно одинаковой длины), по 
числу размерных классов. Каждому году соответствовала 
своя гистограмма выборочного распределения количества 
занятых по размерам фирм. Подсчет вновь созданных ра
бочих мест за определенный период осуществлялся вычи
танием гистограммы на начальный год из гистограммы 
на текущий год. Таким образом, сравнение проводилось 
только между одноименными классами на ш кале разме
ров. Тем самым неявно предполагалось, Что фирмы, нахо
дящ иеся в каждом размерном классе в текущем году, — 
те же самые, что и годом раньше. Иными словами, дви
жение фирм между размерными классами считалось пре
небрежимо малым.

В середине 1970-х годов Бёрч приступил к  работе 
над проектом, финансируемым Управлением экономичес
кого развития Министерства торговли США. Его цель со
стояла в том, чтобы изучить влияние перемещения фирм 
из штата в штат на уровень занятости. Официальные аме
риканские статистические данные оказались для этого 
чрезмерно агрегированными, и Бёрч вынужден был со
здать свою собственную новую базу данных, использовав 
известную картотеку оценки кредитоспособности Дана и 
Брэдстрита (credit ra tin g  files of Dun and B radstreet).
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В базе данных Бёрча фиксировались основные характери
стики каждой фирмы в некотором базовом году и просле
живались ее местоположение и размер на протяжении пос
ледующих восьми лет. Позднее, начиная с 1980 г., Уп
равление малого бизнеса США стало систематически со
ставлять базу данных, уже основанную на подходе Бёрча.

По причине отсутствия какого-либо прецедента ме
тодика, использованная Бёрчем, была в значительной сте
пени интуитивной. Он фиксировал размерный класс, ко
торому принадлежала та или иная фирма в базовый год, а 
затем все изменения уровня занятости в фирме в последу
ющие годы, независимо от того, в какие классы данная 
фирма потом реально переходила. Такой подход позволил 
вы явить, что за исследованный период, с 1969-го по 
1976 г., 82% вновь образованных рабочих мест были со
зданы малыми фирмами. (К категории малых он причис
лял фирмы с числом работников менее ста). Что же каса
ется движения фирм между штатами, то оказалось, что 
оно незначительно влияет на общее изменение числа ра
бочих мест.

Заметим, что и традиционная и использованная Бёр
чем методики статистической обработки данных дают оди
наковое суммарное изменение числа рабочих мест для 
фирм всех размерных классов. Главное их различие, на 
наш взгляд, состоит в том, какие размерные классы при
вносят больший вклад в это изменение.

Дальнейшие исследования [131] показали, что боль
шинство новых рабочих мест в действительности создает
ся относительно небольшой горсткой быстрорастущих 
компаний — не обязательно малых, хотя малые среди них 
были представлены значительно шире других. Эта группа 
быстрорастущих компаний, составлявш ая не более 3%
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всего бизнеса США, была названа «газелями». Две дру
гие группы «зоопарка» Бёрча представляли мелкие фир
мы — «мыши» и крупные стагнантные компании — «сло
ны» .

По классификации Бёрча «газель» — это предприя
тие с начальным объемом продаж от $100 тыс., показы 
вающее не менее, чем 20% -ный ежегодный рост доходов 
в период с 1990-го по 19951 г. Организованная Бёрчем 
фирма Cognetics Inc., ежегодно прослеживает данные о 
занятости и продажах 9 млн. компаний США. С 1990-го 
по 1994 г. «газели» создали 5 млн. рабочих мест. В то же 
время общий рост уровня занятости по стране с учетом 
потерянных рабочих мест составил 4.2 млн.

Парадоксально, но «газели» более или менее равно
мерно представлены во всех отраслях экономики; они так
же одинаково часто встречаются как на быстрорастущих, 
так и на стагнантных рынках. Например, известно, что 
основной рост рабочих мест происходит в отрасли услуг. 
Тем не менее, «газели» составляют в ней только 2% , тог
да как в относительно вялой обрабатывающей промыш
ленности их 5% .

Особенностью «газелей» является такж е и то, что 
лиш ь 2% из них занято в высокотехнологичных произ
водствах.

Согласно Бёрчу, 97% всех «газелей» входят в ста
дию интенсивного роста, имея штатную численность ме
нее ста работников. Иными словами, они начинают как 
«мыши», причем компания может стать «газелью» в лю
бой момент своей жизни. «Газелям» чрезвычайно трудно 
сколько-нибудь длительно поддерживать свой статус: по

1 Последний год, на который у фирмы Cognetics имеются полные данные.
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ловина из них ежегодно выбывает из гонки и пополняет 
ряды «мышей», либо «слонов». Довольно часто бег «газе
ли» обрывается из-за недостатка венчурного капитала. 
Такую ситуацию эксперты Управления малого бизнеса 
США называют «стеклянным потолком для предприни
мателя»: рост фирмы просто лимитируется недостатком 
денег.

Неудивительно, что лишь немногие экономисты-те
оретики сразу признали результаты эмпирических иссле
дований Бёрча. Ведь с точки зрения ортодоксальной тео
рии общего равновесия крупным фирмам, вообще говоря,, 
свойственны меньшие затраты и большие прибыли, а по
тому именно большие компании должны обладать более 
выгодными преимуществами для расш ирения производ
ства и, как следствие, — для создания новых рабочих 
мест. (Скорее всего, это связано с тем, что крупные фир
мы расш иряются за счет повышения производительности 
труда, внедрения технических инноваций, реструктури
зации производства и переобучения работников на новые 
профессии). Вокруг работ Бёрча развернулась острая по
лемика, в фокусе которой оказались вопросы методики 
статистической обработки данных. Точнее говоря, спор в 
основном касался того, какому размерному классу нужно 
приписывать прирост рабочих мест по мере роста компа
нии. Чтобы проверить новую гипотезу, ряд статистиков 
предприняли свои собственные исследования с использо
ванием независимых данных и различных методов обра
ботки.

К. Браун, Дж. Гамильтон и Дж. Медофф [132], кри 
тикуя Бёрча, полагают, что некорректно неизменно отно
сить прирост рабочих мест в фирме на тот размерный
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класс, в котором она пребывала в базовом году, игнори
руя ее постепенный переход из одного размерного класса 
в другой. Не отрицая то обстоятельство, что быстрорасту
щие компании в размерных классах малых фирм действи
тельно дают заметный вклад в создание рабочих мест, они 
утверждают, что большинство возникающих рабочих мест 
в этих классах обязано процессу рождения новых малых 
предприятий1.

С. Дэвис, Дж. Халтиуонгер и С. Ш ух [133] предло
ж или использовать в качестве условного размера фирмы 
среднее арифметическое между численностью ее штата в 
базовый год и в ближайший год переписи2. Результаты 
расчетов по такому критерию не выявили явного преиму
щества какого-либо из размерных классов в создании но
вых рабочих мест.

В свою очередь, Б. Кирхгофф [134], используя ста
тистический метод когортного анализа, проследил судьбу 
814190 фирм, организованных в 1977— 1978 гг., на про
тяж ении шести лет. Оказалось, что эта когорта компа
ний, от которой к 1984 г. осталось 312662, внесла 20.6% - 
ный вклад в общий прирост рабочих мест в частном сек
торе США в период 1976—1984 гг.

Спор все еще окончательно не решен. На наш взгляд, 
его вряд ли можно будет разрешить, оставаясь в плоско
сти чисто эконометрических разногласий. Дело в том, что 
эффект, открытый Бёрчем, является существенно нерав
новесным явлением, в основе которого лежит процесс «кре
ативной деструкции» Ш умпетера. С одной стороны, ин
новационная деятельность растущих фирм не дает уста

' В п. 2.2, используя математическую модель популяции фирм, мы покажем, что после
днее замечание нисколько не противоречит результатам Бёрча.
2 Подобные переписи в США проводятся каждые пять лет.
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новиться рыночному равновесию; рыночный паритет по
стоянно разрушается и перераспределяется. Здесь конку
ренция имманентно заложена в самом процессе. Контро
лируемые доли ры нка оттекают от более крупных стаг- 
нантных фирм к менее крупным — быстроразвивающим- 
ся. С другой стороны, внедряемые предпринимателями 
инновации, в то же самое время создают качественно но
вый спрос, повышают общую экономическую активность 
и приводят к росту доходов и богатства. Тем самым богат
ство непрерывно перераспределяется и создается вновь.

Б. Кирхгофф [134] развил динамическую класси
фикацию фирм Бёрча, предложив помимо ростового по
казателя использовать еще и темп внедрения инноваций. 
У Ш умпетера инновации и рост фирм неотделимы друг 
от друга. В современных сложных ры нках это не всегда 
так.

Кирхгофф выделяет четыре типа фирм. «Сердцевин
ные» (core) фирмы — это предприятия с низкими темпа
ми инноваций и роста. Такие фирмы обычно начинают с 
внедрения одной-двух инноваций и после некоторого не
значительного и непродолжительного роста стабилизиру
ются. «Сердцевинные» фирмы представляют громадное 
большинство малых компаний.

Ф ирмы, проявляю щ ие малый темп инноваций и 
быстрый рост, называются «честолюбивыми» (am bitious). 
Начинают они примерно, так же как и «сердцевинные», 
но их руководство более умело использует возможности 
для расш ирения своих рынков.

Высокий темп инноваций и быстрый рост характе
ризуют «очаровательные» (glam orous) фирмы. Рост этих 
компаний происходит, главным образом, за счет непре
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рывного внедрения инноваций. Они обычно являю тся ге
роями средств массовой информации и приводятся в к а 
честве примеров успешной предпринимательской деятель
ности (Intel, M icrosoft, Netscape и др.).

И, наконец, «скованные» ( constrained) фирмы — это 
те, которые обладают высоким темпом инноваций, но не 
в состоянии достичь быстрого роста. Причинами ограни
чения роста могут быть, например, недостаток капитала 
или дефицит кадров. Если такая фирма не сумеет преодо
леть свою «скованность», то она может оказаться перед 
угрозой закры тия, поскольку дорогостоящая инноваци
онная деятельность может быстро исчерпать ограничен
ный ресурс.

Исследования Кирхгоффа показали, что 17% высо
коинновационных фирм и 9% низкоинновационных фирм 
добиваются соответственно «очаровательного» и «често
любивого» статусов. Однако «честолюбивые» фирмы со
здают в четыре раза больше новых рабочих мест, потому 
что их в пять раз больше, чем «очаровательных». Эти две 
группы фирм являю тся подлинными «креативными дест
рукторами» в духе теории предпринимательства Й. Ш ум
петера. «Сердцевинные» фирмы дают значительный вклад 
в повышение уровня занятости только за счет того, что 
их образуется много. Что же касается «скованных» фирм, 
то на них приходится наибольший процент закрытия.

С вопросом о зависимости размера фирм от уровня 
создания новых рабочих мест органически связан и  дру
гой вопрос: какова взаимосвязь между размерами фирм и 
степенью инновационной активности? Проанализировав 
развитие большинства отраслей экономики США в пери
од 1974—1976 гг., JI. Соэте [135] показал, что инноваци
онная активность положительно коррелирует с размера
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ми компаний, как склонен был предполагать в последние 
годы и сам Шумпетер. Однако позднее Р. Каплинский [136] 
выяснил, что эта корреляция в действительности имеет 
динамическую природу и сильно зависит от конкретной 
фазы цикла деловой активности. На примере развития 
систем автоматизированного проектирования он показал, 
что в 1950-е годы относительно более инновационными 
были крупные фирмы, в конце 1960-х и в начале 1980-х — 
малые, а в . середине 1970-х — средние. Это служит 
дополнительным доказательством и наших взглядов о том, 
что высокоинновационные малые фирмы играют исклю
чительно важную роль в ранние периоды смены соответ
ствующей технологической парадигмы.

2.2. М ОДЕЛЬ П ОП УЛЯЦ И И  
П РЕ Д П РИ Я ТИ Й  МАЛОГО БИЗНЕСА

Наш а цель — предложить общую модель, чтобы ее 
можно было применять к интерпретации различных эм
пирических исследований. Отдельно взятая фирма в на
шем подходе характеризуется своим размером и предпо
лагается, что эта переменная определяет индивидуальные 
скорость роста и вероятности рождения и исчезновения 
фирмы в единицу времени. Выбрав размер фирмы в каче
стве ее основного параметра, мы отдаем себе отчет в том, 
что экономическое окружение, в которое погружена ком
пания, сильно влияет на ее рост. Однако если ограничиться 
некоторыми конкретными постоянными условиями, то 
характеристика фирмы ее размером представляется при
емлемым допущением.

Математическое моделирование в нашем случае пре
следует следующие цели:
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> вывести теоретическую функцию распределения малых 
фирм по размерам, основываясь на разумно общих пред
положениях о механизмах, управляющих рождением, 
ростом и распадом фирм;

> оценить влияние размеров компаний на темпы созда
ния новых рабочих мест, зная свойства указанной фун
кции и используя соответствующее уравнение динами
ки занятости.

Ограничимся рассмотрением популяций, содержа
щ их достаточно большое число фирм, так чтобы в силу 
закона больших чисел отклонениями от средних величин 
можно было бы пренебречь. Предположим, что фирмы 
могут возникать (т.е. входить в популяцию), расти в раз
мерах и закрываться (т.е. выходить из популяции). По
скольку компания характеризуется в модели своим раз
мером, то допустим, что ее скорость роста и вероятности 
входа и выхода в единицу времени такж е однозначно оп
ределяются размером. Несмотря на то, что в теории фигу
рируют вероятности рождения и распада, скорость роста 
остается детерминистической величиной. Дело в том, что 
в отсутствие каких-либо определенных эконометрических 
ориентиров, введение стохастичности в закон роста пред
ставляется преждевременным усложнением модели.

Пусть п ( t ,x )d x  — число компаний в популяции в 
момент времени t, имеющих размеры в интервале от х  до 
x+ dx. В силу этого п ( t ,x ) есть функция плотности рас
пределения фирм по размерам или, иными словами, спектр 
размеров фирм. Определим скорость роста индивидуаль
ного предприятия размера х  как изменение численности 
его работников за единицу времени: r (t,x )= d x /d t. Введем 
такж е функцию источника (входа) Q(t ,x ) — число вновь 
создаваемых фирм за единицу времени в единичном ин
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тервале размеров и функцию стока (выхода) D (t,x ) — ча
стоту закрытий фирм.

Кинетическое уравнение для спектра размеров фирм 
выводится аналогично гидродинамическому уравнению 
непрерывности. Нужно подсчитать двумя различными 
способами изменение числа фирм, находящ ихся внутри 
произвольно выбранного интервала размеров [я , х 2].

Количество фирм внутри интервала [я , х 2] в момент 
t равно

Nn(t) = n(t,x)dx .
За время dt плотность п получит приращение (8n/8t)dt 

и, соответственно с этим, изменение количества фирм, на
ходящ ихся внутри интервала [x,x+ dx ], будет равно

dNa(t) = £ “(дп/8t)dxdt . (3)
Изменение числа фирм складывается из трех при

чин: 1) потока фирм через границы интервала [x,x+dx] за 
счет роста их размеров; 2) входа новых фирм с начальны
ми размерами в диапазоне [x,x+dx]\ 3) выхода фирм с 
размерами [x,x+dx]:

Щ г ( 0  =  X2)r ( t ,X , ) +  n(t,X, )r (t,X t)

-  p  Q (t,x)dx + 1 2 D (t,x )n (t,x )dx]dt 

(положительному знаку направления потока соответству
ет уход фирм из рассматриваемого интервала).

Потоковый член в уравнении (4) представим в ин
тегральном виде:

(п г \ ~(пг)\х = £ 2 [б(яг)/&}&, (5)
поэтому, сравнивая правые части уравнений (3) и (4), с 
учетом выражения (5) получаем:

J 2{dn/dt + д(пг)/дх-Q  + Dn}dx = 0 ■ (6)

Так как уравнение (6) имеет место для любого ин
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тервала [x ,x+ dx \ , то тождественно выполняется соотно
шение

dn/dt + d(nr)/dx = Q -D n  . (7)
Это и есть искомое кинетическое уравнение перено

са. Оно выражает дифференциальный закон сохранения 
количества фирм.

В данной постановке задачи мы пренебрегаем таки
ми сравнительно редкими событиями как распад фирмы 
на несколько самостоятельных предприятий меньших 
размеров или слияние нескольких фирм в одну компа
нию большего размера. В принципе эти процессы можно 
учесть введением соответствующих интегральных членов 
в правую часть уравнения (7).

Поскольку в популяции не может быть фирм с нуле
выми и бесконечно большими размерами, то функция 
распределения должна обладать следующими свойствами: 

n(t,0) = n(t,ao) = 0 . (8)
Пусть N ( t )  — общее число фирм в данной популя

ции в момент времени t. Очевидно
N(0 = f  n(t,x)dx. (9)

Перейдем к нормированному спектру размеров v ( t ,x ): 
v(t,x) = n(t,x)/N(t). (10)

В силу формулы (9), имеет место следующее условие 
нормировки:

\\{ t,x )dx  =  1 . ( 1 1 )
Граничные условия (8) остаются неизменными: 

v(/,0) = v(f,oo) = 0. (12)
Подставляя определение (10) в уравнение (7) и ин

тегрируя по х  от нуля до бесконечности, получаем, с уче
том условий (11) и (12), уравнение для общего числа фирм 
N (t):

dN/dt = Qdx -  7Vj“ Dvdx. (13)
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Для нормированного спектра v ( t ,x )  уравнение (7)
принимает форму

dv/dt + d(vr)/dx  = QN~' -  v[d  + N~' £ Qdx -  J Dvdxj . (14)
Введем функцию E ( t) ,  описывающую общий уровень

занятости в популяции (полное число рабочих мест):
E(t) = N(t)ja v(t,x)xdx. (15)

Соответствующее уравнение для динамики числа
рабочих мест, с учетом граничных условий (12), имеет
вид , ,  , X

dE/dt = N\[o wdx+ N~l£ Qxdx -  £ Dvxdxj , (16)
Таким образом, кинетическая задача о популяции 

фирм сводится к решению системы уравнений (13), (14) и 
(16) с условиями (11) и (12), если заданы первоначальное 
число фирм N (0 ) ,  начальный спектр размеров i;(0,jc) и 
известны функции Q (t,x ), D (t,x )  и r ( t ,x ) .

Общая задача с начальными значениями существен
но упрощается, если ограничиться стационарными попу
ляциями. (Уместно заметить, что понятие стационарного 
состояния в открытой системе с источниками и стоками 
не идентично равновесию в закрытой системе, поскольку 
в случае открытой системы соответствующие потоки не 
равны нулю.) Более того, предположим, что функции Q, 
D и г явно не зависят от времени. Стационарные условия 
dN /d t= 0, d E /d t= 0 и dv/dt= 0  приводят к следующим урав
нениям:

^Qdx = N^Dvdxi (17)
N~'jo Qxdx+jo vrdx -  jo Dvxdx, (18)
dv/dx + (dr/dx + D)v/r = Q/(Nr). (19)

Чтобы продвинуться дальше, необходимо конкрети
зировать вид функций Q (x), D (x )  и г (х ) .

Сделаем реалистическое предположение о том, что
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вероятность организации новой компании экспоненциаль
но уменьшается с ростом ее начального размера:

G(x) = a ex p (-x //)// . (20)
Параметр I характеризует ширину нормированного 

спектра вновь возникающих фирм при постоянной интег
ральной интенсивности источника Q0.

Пусть
D (x)-D  = const, (21)

хотя более естественным было бы предположить, что 
частота выхода фирм снижается с ростом их размеров, 
стремясь к. некоторой постоянной величине. Однако та
кое уточнение лиш ь усложняет математические вы клад
ки, существенно не влияя на окончательные результаты.

Более серьезной трудностью является априорный 
выбор вида функции роста индивидуальной фирмы г ( х ). 
Мы ограничимся реалистическим предположением о ли
нейном типе закона индивидуального роста.

В силу определения, x= x0+at, и потому скорость ро
ста постоянна и не зависит от размера фирмы:

г(х) = а .  (22)
Подставляя выражения (20)-(22) в стационарные со

отношения (17) и (18), находим
AJ = QJD,  (23)

х  = Х  + 1,  (24)
где для краткости записи введены средний размер 

фирмы x -^ v x d x  и вспомогательный параметр % = а / D. В 
соответствии с этим, уравнение (19) для функции распре
деления фирм по размерам принимает следующий окон
чательный вид:

dv/dx + v/T - e x p (- x / l ) / ( t x ) -  (25)

Решение линейного дифференциального уравнения
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(25), удовлетворяющее условиям (11) и (12), дает иско
мый спектр размеров фирм:

v(x) = [ехр(-х ПС)- ехр(-х/ /)] /(? -/) . (26)
[При % = 1 формула (26) принимает вид v(x) = xexp(-x/S')/X'2]. 
Левое крыло спектра имеет линейную асимптотику, в то 
время как правое — экспоненциальную:

Ф Х^о  = х/(%),

Ф ),-**  =  е х р(-х /У ) /У .
Удобно графически изобразить полученный спектр в 

виде безразмерной зависимости f ( z ) ,  определив /  = xv и 
z = x/x (рис. 6). В этих новых переменных получаем

/(z ) = {exp[-z/(l-e)]-exp(-z/e)}/(l-2e) , (27)
где единственный безразмерный параметр е = //х(0<е<1) 
характеризует ширину спектра вновь организующихся 
фирм. [Заметим, что при £=1/2 выражение (27) записы
вается в виде f(z)=Azex-p(-2z)]. В случае узкого спектра 
источника е « 1 ,  максимум стационарной функции рас
пределения фирм по размерам заметно сдвигается в об
ласть малых размеров. Скошенность распределения уве
личивается по мере того, как растет крутизна его лево
го кры ла. При этом асимптотика «хвоста» спектра при
обретает свободную от параметров экспоненциальную 
форму:

f ( 2) = 4zexp(-2z) .
Полученная теоретическая функция распределения 

фирм по размерам для конкретно выбранного линейного 
закона роста индивидуальной фирмы характеризуется 
сильным преобладанием мелких предприятий в популя
ции. Впервые эта особенность была эмпирически замече
на еще в середине 1960-х годов [137]. Имеющиеся совре
менные статистические материалы такж е подтверждают 
нашу теорию. Так, например, согласно данным Евроста
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та1 (статистического бюро Европейского Союза), в 1995 г. 
средний размер предприятий малого бизнеса в странах 
ЕС и Восточной Европы составлял, соответственно, 6.5 и 
7.4 работника.

Нами была предпринята проверка соответствия ре
зультатов теории и реальных данных о распределении 
фирм по размерам в обрабатывающей промышленности 
Казахстана (рис. 6). Общее число фирм в популяции рав
но 3341, средний размер фирмы составлял 8.4 работника. 
Полученное согласие теории с эмпирическими данными 
свидетельствует, на наш. взгляд, о работоспособности по
строенной экономико-математической модели.

Размер фирмы, х/х

Рис. 6. Безразмерные нормированные распределения фирм по размерам: теория и эмпи
рико-статистические данные.
1 — теоретический спектр размеров фирм, полученный в предположении о ли
нейном законе роста индивидуальной фирмы (модельный параметр е=0.7); 2 — 
гистограмма распределения фирм по размерам в обрабатывающей промышлен
ности Казахстана по данным Госкомстата Республики за I кв. 1998 г. (общее 
число фирм — 3341, средний размер фирмы — 8.4 работника). Масштаб по оси 
ординат — логарифмический.
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Заметим, что в социалистических экономиках с цен
трализованным планированием, когда государство поддер
живает «на плаву» с помощью дотаций даже явно убы
точные предприятия, удельный вес крупных предприя
тий крайне велик [138]. Обсуждаемые нами спектры раз
меров фирм такж е имеют тенденцию к сглаживанию при 
D —>0.

В рамках предложенной модели мы показали, что 
линейному росту размеров фирм соответствует экспонен
циальный «хвост» стационарного распределения. Это оз
начает, что при наличии распределений фирм по разме
рам, полученных из надежных статистических данных, 
можно попытаться сделать выводы о поведении индиви
дуальных фирм, идентифицировав такую их характерис
тику, как закон роста, и установить связь этой характе
ристики с условиями экономического окружения. И ны 
ми словами, изучая макроскопические данные обо всей 
популяции, можно попытаться извлечь из них некоторую 
микроскопическую информацию о динамике ее индиви
дуальных членов.

Как следует из уравнения (16), прирост новых рабо
чих мест в популяции за единицу времени складывается 
из двух независимых факторов: роста индивидуальных 
фирм и рождения новых компаний. Информация об отно
сительном статистическом весе предприятий различных 
размеров входит в соответствующие подынтегральные 
члены уравнения через посредство спектра размеров и 
спектра источника. Вспомним, что полученные теорети
ческие функции распределения фирм по размерам значи
тельно скошены в области малых размеров. Что же каса
ется спектра источника, то, как мы уже обсуждали, он, 
по всей видимости, достаточно узок. Поэтому, согласно
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нашей теории, фирмы мелких размеров должны вносить 
преобладающий вклад в темпы создания новых рабочих 
мест в полном соответствии с эмпирическими результата
ми Бёрча и его последователей. Более того, поскольку 
уравнение (16) записано в общих предположениях о ди
намике фирм, то наши выводы распространяются на бо
лее широкий круг функций распределения по размерам, 
нежели частный теоретический спектр (26), полученный 
для конкретного выражения детерминистического роста. 
Реш аю щ им условием является сравнительно большая 
крутизна кривой распределения в области малых разме
ров.

В терминах кинетического уравнения переноса мы 
сформулировали математическую модель динамики попу
ляции малых фирм, в которой индивидуальные компа
нии могут вновь создаваться, расти и закрываться. Фир
ма характеризуется своим размером и предполагается, что 
этот параметр определяет как скорость ее роста, так и 
вероятности входа и выхода.

Мы выяснили, что общая задача с начальными зна
чениями сильно упрощается, если ограничиться рассмот
рением стационарных популяций фирм. Возможность 
дальнейшего упрощения возникает, если для данной кон
кретной популяции предположить, что скорость роста и 
вероятности входа и выхода индивидуальной фирмы за
висят только от размера предприятия.

Оказалось возможным найти точное аналитическое 
решение стационарной задачи для частного реалистичес
кого случая линейного закона индивидуального роста. 
Стационарный спектр характеризуется преобладанием в 
популяции мелких компаний. Н аш а модель может быть
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применена для определения закона роста фирмы из эмпи- 
рико-статистических спектров размеров.

Показано, что общий прирост новых рабочих мест 
за единицу времени неявно зависит от характерного раз
мера фирмы через посредство функции распределения по 
размерам, входящей в соответствующий интегральный 
член уравнения для уровня занятости. Поскольку спект
ры размеров отличаются крайне высоким статистическим 
весом мелких компаний, то именно эти компании опреде
ленно вносят главный вклад в темпы создания новых ра
бочих мест..

Транзитная экономика, по своему определению, не
равновесная и может быть адекватно описана лиш ь в тер
минах динамического подхода. В аспекте практической 
разработки экономической политики поддержки малого 
бизнеса в постсоциалистических странах важно учесть 
следующее.
> Приоритетным направлением государственной эко
номической политики в целом должно стать всестороннее 
стимулирование развития предпринимательства и особенно 
высокоинновационных быстрорастущих малых фирм че
рез механизмы гибкого институционального (юридичес
кого, бюрократического, банковского) регулирования, не 
подавляющие мобильность финансовых ресурсов, жизнен
но необходимых для роста фирм.
> Меры по стимулированию развития малого бизнеса 
должны быть направлены не только на инициирование 
процесса образования новых фирм, но и на устранение 
барьеров на пути вхождения фирм в существующие и пер
спективные рынки (создание конкурентной рыночной сре
ды).
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3 ________
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
РЕГУЛЯТОРЫ  
П О Л И Т И К И  П О Д Д Е Р Ж К И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В настоящей главе исследуется процесс возникно
вения и развит ия предпринимательства в К азахст ане в 
постсоветский т ранзит ны й период. Д ан  крат кий экс
курс к истокам предпринимательства в бывшем СССР 
эпохи «перестройки». П редпринят  последовательный  
системный анализ среды формирования предпринима
тельства в К азахст ане и барьеров, препятствующ их его 
интенсивному развитию. Предлагаются механизмы эко
номической полит ики поддержки предпринимательства  
в условиях перехода к рыночной экономике.

3.1. НЕКОТОРЫ Е ИТОГИ РАЗВИ ТИ Я  
КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОН ОМ И КИ  
И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Практически все официальные и независимые про
гнозы потерпели неудачу в предвидении глубины и про
должительности той депрессии, которая последовала за 
началом процесса транзита в 1992 г. Большинство про
гнозов по переходным экономикам являю тся в лучшем 
случае информированными суждениями и лишь изредка 
— немногим более чем рабочими предположениями. Это 
не удивительно, а напротив — неизбежно.
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Разрыв между ожиданиями и результатами вновь 
подчеркивает трудности прогнозирования в период быст
рых структурных изменений и непосредственно после него. 
Это верно и для западных рыночных экономик, где моде
ли краткосрочного прогноза, по-видимому, до сих пор не 
впитали в себя последствия экстенсивной дерегуляции, 
происходившей в 1980-х годах. Такие процессы еще бо
лее характерны для стран, переживающих полную сис
темную трансформацию и широкомасштабную реструк
туризацию своих экономик.

Хотелось бы заострить внимание чит ат еля на по
нят иях экономического роста и экономического разви
тия. Н а  наш взгляд, экономическое развит ие  — более 
комплексная характ ерист ика, вклю чаю щ ая в себя не 
только оценку количественного роста макроэкономичес
ки х  показат елей, но и меру качест венных сдвигов в об
ществе в целом. Н ам  представляется, что именно сей
час, на пороге третьего тысячелетия, экономическое со
общество должно разработать новые подходы к оценке 
экономического развит ия. Предлагается наряду с приня
тыми ООН традиционными показат елями человеческо
го развит ия разработать и использовать новые индек
сы, более адекватно характеризующие уровень экономи
ческого развит ия государства и качества жизни: степень 
открытости общества, демократизации, уровень инфор
матизации, масштабы теневого сектора экономики, кор
румпированности, криминализации, маргинализации на
селения, уровень самозащищенности общества от проник
новения и распространения различны х пороков и пр.

Глубокий трансформационный спад в экономике 
Казахстана, как  и в других государствах СНГ, продол
ж ался вплоть до 1996 г. В последующие годы темпы спа
да серьезно замедлились и ожидания начала подъема в
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1996 г. подтвердились. Это сигнализировало о завершении 
первого цикла системной трансформации [139]. Но об об
щем росте экономического развития говорить пока преж
девременно, индексы человеческого развития ухудшились.

ВВП Казахстана в 1995 г. снизился на 8.9% (в срав
нении с 25.9% в 1994 г.). Это оказалось не выше предела 
правительственных ожиданий, высказанных в начале года. 
Надежды на то, что наметившийся в 1995 г. небольшой 
прогресс в экономической стабилизации сохранится и в 
течение 1996 г., оправдались. По экономическим показа
телям 1996 г. стал переломным и можно говорить, что он 
явился первым годом начавшейся макроэкономической 
стабилизации. Экономические индексы 1997 г. характе
ризовались уже более высокой устойчивостью и даже по
казывали 2% -ный рост ВВП в сопоставимых ценах. Од
нако, несмотря на очевидные положительные социально- 
экономические сдвиги, их пока еще трудно считать твер
дыми, поскольку итоги 1998 г. продемонстрировали па
дение ВВП на 2 .5% . Это объясняется рядом существен
ных факторов, к числу которых можно отнести снижение 
мировых цен на основные экспортные товары, влияние 
мирового финансового кризиса, кризиса экономики Рос
сии и ряда внутренних причин. Но макроэкономическая 
стабильность сохранилась. Уровень инфляции был доста
точно низким: 1.9% при прогнозе 9.5% . Была обеспечена 
относительная стабильность обменного курса националь
ной валюты. В 1999 г. наметилось некоторое оживление 
казахстанской экономики благодаря трем важнейш им 
эндогенным и экзогенным факторам: введению плаваю
щего курса тенге, высоким урожаям зерновых в респуб
лике и увеличению мировых цен на энергоресурсы и ми
неральное сырье.

Тем не менее неустойчивость экономического р а з
вит ия и угроза социальных кат аклизм ов как следствие
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роста безработицы и дефицита бюджета все еще сохра
нится. Н а первый план выдвигаются задачи стимулиро
вания создания новых рабочих мест и помощи в профес
сиональной ориентации безработных.

В таких условиях, на наш взгляд, наиболее акт ив
ными полюсами интенсивного экономического роста для  
Казахст ана в ближайшей перспективе будут оставать
ся экспортоориентированные минерально-сырьевой, неф
тегазовый и мет аллургический секторы промышленнос
ти и предпринимательство, в том числе малое. Струк
турная перестройка промышленности с приватизацией 
предприятий, оставшихся в государственной собственно
сти, продолжится. (Здесь речь идет о реализации програм
мы «голубых фишек»). По мере развития рынка и рыноч
ных отношений противодействие регулирующим функци
ям рынка с его законами спроса и предложения, конку
рентными преимуществами, которые и позволяют това
рам завоевывать свои сегменты, существенно ослабнет. 
Банкротство и ликвидация неплатежеспособных предпри
ятий станут неизбежными. Реформирование государствен
ного управления войдет в фазу разработки и внедрения 
институциональных преобразований.

Уровень развития сектора услуг является одним из 
наиболее важных и наглядных индикаторов глубины тран
зитного процесса. Его удельный вес в экономике Казах
стана возрастал из года в год и составил в 1998 г. 59.2% 
ВВП. Однако структура и качество услуг все еще не соот
ветствуют требованиям рынка. Для перехода на качествен
но новый уровень развития требуется определенный пе
риод времени, поскольку должны произойти круциаль- 
ные изменения в парадигме мыш ления каждого человека.

Промышленность же еще до 1992 г. имела высокую 
долю в структуре национального хозяйства. И, несмотря
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на то, что часть активов в ней и сегодня остается коммер
чески невостребованной, она по-прежнему обладает спо
собностью оздоровиться скорее, чем другие сферы хозяй
ственной деятельности. Основой экономического подъема 
Казахстана в значительной степени будет возрождение 
(оживление) добывающей промышленности [121]. В сред
нем объемы производства промышленной продукции про
должали уменьшаться вплоть до 1995 г., но одновремен
но происходило и постепенное замедление темпов паде
ния. В 1995 г. объемы промышленного производства по
низились на 7.9% , и это было почти втрое меньше, чем в 
1994 г. (28.5% ). В 1997 г. прирост промышленного про
изводства составил 4% , основную долю этого прироста 
обеспечили добывающие отрасли промышленности, в ча
стности, металлургическая и нефтегазовая индустрии. В 
связи с падением цен на экспортируемые Казахстаном 
товары в 1998 г. экспорт, по оценке Нацстатагентства, 
снизился на 15% , и это повлекло за собой падение объе
мов производства. В 1999 г. обстановка на мировом рын
ке энергоресурсов для стран-экспортеров существенно 
улучшилась. Казахстану скорее всего удастся за счет это
го фактора и благоприятного урожая зерновых несколько 
поправить свои экономические показатели. Общий спад 
производства в промышленности составил в 1998 г. 2 .1% , 
в 1999 г. ожидается подъем. В обрабатывающих отраслях 
промышленности спад продолжится и в 1999 г.

С 1995 г. в экономике Казахстана резко затормози
лись темпы инфляции, снизившись в указанном году по 
сравнению с предыдущим в 19 раз: с 1158% до 60.3% . В 
1996 г. инфляция составила уже 28.7% , а в 1997 г. — 
11.2% (прогноз — 17%). Такого значения этого показате
ля предполагалось достичь лиш ь к 1998 г. И нфляция в
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1998 г. была снижена до 1.9% . При таком уровне инфля
ции ожидается постепенное ослабление инвестиционного 
сдерживания экономического развития. Наступает благо
приятный момент для стимулирования инвестиционных 
процессов в стране. Важно преодолеть недоверие населе
ния к банкам и банковской системе, внедрив действен
ные механизмы страхования вкладов и расширения спек
тра предоставляемых услуг. Это необходимо в целях ак 
тивизации трансформации внутренних сбережений в ин
вестиции.

Современные исследования по транзитной экономи
ке в Восточной Европе и в бывшем СССР [140—142] пока
зали, что вследствие монетарной природы инфляции, она 
поддается регулированию инструментами монетарной по
литики стабилизации. Снижение инфляции, очевидно, 
помогло, среди прочих факторов, началу роста выпуска 
продукции и производительности труда в добывающей 
отрасли в 1997 г. Но влияние других факторов, содержа
щих в себе понижающие функции, усилилось в 1998—
1999 гг., и это отразилось на падении промышленного про
изводства. Нерациональная структура промышленности, 
слабое развитие обрабатывающих отраслей производства, 
медленная смена парадигмы мыш ления, невысокая кон
курентоспособность отечественных товаров не позволяют 
промышленности Казахстана более мобильно и адекватно 
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.

Следует учитывать, что экономика т ранзит ны х  
государств еще слабо защищена от инст ит уциональных  
«ловушек». Речь идет о теневой экономике, коррупции, 
криминальности, а также о взаим ны х неплатеж ах и 
невыполнении обязательств хозяйст вую щ их субъектов 
друг перед другом, распространении бартера. Все это
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чревато установлением в обществе неуважения к зако
нам, недисциплинированност и и взаимного недоверия 
партнеров, потерей моральных человеческих качеств. Со
здание системы защ иты от попадания в инст ит уцио
нальные ловуш ки и выработка механизмов выхода из них  
становится важнейшей задачей экономической полит и
ки т ранзит ны х государств.

По всей вероятности, в обозримой перспективе эко
номика Казахстана, будет вынуждена во все возрастаю
щей степени ориентироваться на извлечение доходов от 
развития добывающих и перерабатывающих сырьевых 
отраслей промышленности. Добывающий сектор промыш
ленности сохранит свои доминирующие позиции. Безус
ловно, если перепрофилирование экономики в сырьевом 
секторе пойдет за счет сокращения доли производства го
товых товаров, то это не будет способствовать превраще
нию потенциально богатого Казахстана в государство с 
прибыльной экономикой, основанной на принципах вы
соких технологий. Для нейтрализации негативных послед
ствий однобокой сырьевой ориентации следует уделять 
особое внимание приоритетному развитию инфраструкту
ры, сферы услуг и структурной перестройке промышлен
ности1.

Разумно предположить, что наращивание экспорт
ного потенциала промышленности может быть важным

1 Во всем мире сектор добычи минерального сырья характеризуется широким участием в 
нем большого числа малых узкоспециализированных предприятий, занимающихся гео
логической, сейсмической, подводной разведкой и аэрофотосъемкой, сваркой и строи
тельством буровых сооружений и пр., а также предприятий обеспечения (общественное 
питание, жилье, бытовое обслуживание). В минерально-сырьевом секторе Казахстана же 
до сих пор практически нет подобных местных малых и средних предприятий, а работают 
лишь иностранные фирмы. Активное участие местных предпринимателей пойдет на пользу 
как иностранным нефтегазовым компаниям, так и регионам.
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предварительным условием для укрепления позиции К а
захстана на международных рынках.

Все это реалистично в случае активизации инвести
ционного процесса в стране. Несовершенство статистичес
кой отчетности не позволяет провести более обоснован
ные исследования по реальным инвестициям в экономи
ку Республики. Официальная статистика учитывает только 
инвестиции в основной капитал, в то время как остаются 
без учета портфельные инвестиции, инвестиции в оборот
ный капитал и иные, которые в других государствах со
ставляют существенную долю капвложений в экономику. 
С развитием фондового рынка в Казахстане ожидается 
возрастание доли такого инвестирования. В этой связи 
обеспечение достоверного статистического учета инвести
ций в экономику представляется весьма актуальным.

Так в 1997 г. объемы инвестиций в стране возросли 
на 20.2% (в 1996 г. — на 5%), в 1998 г. (оценка) — на 
13% по сравнению с соответствующим предшествующим 
периодом. Удельный вес нефтегазодобывающего сектора 
в общереспубликанских инвестициях в основной капитал 
в 1997 г. составил 39% , удельный вес в йем отраслей чер
ной и цветной металлургии — 8.6% .

Иностранные инвестиции в основном сосредоточены 
в добывающем секторе экономики и не направляются на 
высокотехнологичные инновационные проекты. Иностран
ный капитал проявляет интерес преимущественно к ми
нерально-сырьевым ресурсам Казахстана. В 1996 г. об
щ ая сумма инвестиций в разведку и добычу полезных 
ископаемых составила $1.6  млрд., в том числе $0.6 млрд. 
— прямые иностранные инвестиции.

Наиболее перспективными представляются следую
щие виды инвестиций: портфельные инвестиции (покуп

ка



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ка акций); инвестиции в создание совместных предприя
тий; инвестиции фирм, получивших в управление пред
приятия; прямые инвестиции компаний, самостоятельно 
работающих в отдельных отраслях промышленности.

Видимо это подтверждает ту точку зрения, что ино
странные инвесторы привлекаются в экономику, когда 
реформы и политика стабилизации проводятся своевре
менно и последовательно, а перспективы для роста пред
ставляются достаточно прочными. В принципе, такой зна
чительный приток иностранного капитала может породить 
проблемы денежно-кредитной политики. Существует до
полнительный риск внезапного и разрушительного отто
ка краткосрочного капитала. Однако этот риск невелик, 
поскольку приток инвестиций в Казахстан состоит в ос
новном из широкого спектра типов капитала: от прямых 
иностранных до портфельных инвестиций, средне- и дол
госрочных банковских кредитов, а краткосрочные обяза
тельства (займы) в общем объеме инвестиций малы и мо
гут легко покрываться резервами.

Д ля увеличения притока инвестиций в экономику 
важно формирование благоприятного инвестиционного 
климата в стране. Недавно проведенные нами исследова
ния [22] показали, что в трансформационный период в 
Казахстане практически созданы благоприятные инсти
туциональные рамки для иностранного инвестирования. 
Между тем, наш дальнейший анализ выявил и существо
вание институциональных ловушек в экономике Казах
стана, которые негативно влияю т на инвестиционный 
климат. Выход состоит не только в том, чтобы сосредото
чить на их преодолении усилия органов власти и управ
ления, но и в мобилизации всего общества на борьбу с 
ними. Одним из защитных механизмов от попадания i
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институциональные ловушки является постоянный мони
торинг и анализ институциональной среды предпринима
тельства, выработка действенных мер по развитию инсти
тутов с целью отбора из их числа наиболее приемлемых, 
адекватных и совершенных. Например, для преодоления 
коррупции необходимы существенные изменения в пара
дигме мышления, традициях и менталитете общества, а 
не только строгость законов и неотвратимость наказания. 
То же касается и теневой экономики. Институциональ
ные изменения имеют глубинные корни, они, скорее все
го, лежат даже в плоскости внутреннего мира человека, 
его личности, общественном самосознании, в прочности 
устоев общества, демократичности и открытости. Здесь 
работают не только экономические категории, но и соци
ально-политические.

Актуальность предпринимательской деятельности 
сильно возрастает во времена, когда государства пережи
вают полосу спадов и кризисов.

Малое предпринимательство — мобильный и резуль
тативный сектор экономики, создающий значительную 
часть ВВП, и в нем работает наибольшая часть экономи
чески активного населения. Это справедливо не только 
для развитых государств, но и для стран с экономикой 
переходного периода.

Создавая новые рабочие места, малый бизнес вносит 
большой вклад в формирование конкурентоспособной, 
динамичной и диверсифицированной экономики. Предпри
нимательство несет в себе «споры» нового и передового, 
будь то научно-технические достижения, технологии или 
иные инновации. Важно, что они проникают не только в 
производство, но и в менеджмент, маркетинг, парадигму 
мышления, образ жизни и саму культуру предпринима-
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тельства и тем самым создают институциональную осно
ву для саморазвития.

В СССР и СНГ в начале 1990-х годов отсутствовали 
единые и четкие критерии, по которым то или иное пред
приятие могло быть отнесено к малому бизнесу. Одни ис
следователи считали малыми предприятия с численнос
тью работников до 10, другие — до 200 человек. Это яви
лось основным источником проблем с классификацией и 
статистическим учетом предприятий, а такж е причиной 
расхождений в реальных оценках вклада сектора малого 
бизнеса в экономику постсоветских государств.

3.2. КООПЕРАТИВЫ

В неявной форме предпринимательство в бывшем 
СССР существовало всегда. Оно принимало форму легаль
но работающих кооперативов или нелегально хозяйству
ющих субъектов.

Строго говоря, кооперативом считается находящее
ся в совместном владении предприятие, занимающееся 
производством, поставкой, продажей товаров либо предо
ставлением услуг. Поскольку кооператив базируется на 
совместной собственности его членов, то владельцы (пай
щики) самостоятельно управляют кооперативом и полу
чают доходы. Этим отличается кооператив от обычного 
частного предприятия, где собственность принадлежит 
инвесторам капитала, а управление часто осуществляет
ся уполномоченными ими менеджерами. Кроме того, клас
сические кооперативы нацелены на максимизацию дохо
да каждого члена кооператива, нежели чем на его общую 
прибыльность. Суть состоит в том, что члены кооперати-
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bob заинтересованы, главным образом, в личном доходе, 
нежели в расширении выпуска продукции посредством 
рискового инвестирования в инновации.

Кооперативы классического типа действовали в Со
ветском Союзе на протяжении всей его истории. Но в пе
риод «перестройки» в СССР появились так называемые 
«новые кооперативы», унаследовавшие от прежних совет
ских лиш ь само слово «кооператив». В действительности 
же они представляли собой малые частные фирмы капи
талистического типа с незначительными отличиями.

Закон «О кооперации» предоставил широкие возмож
ности для деятельности индивидуального семейного и груп
пового кооперативного бизнеса. У населения страны по
явился шанс повысить свои доходы, получив «вторую 
работу» помимо основной занятости в государственном 
секторе, или полностью связав свой род занятий с коопе
ративом. Кооперативная деятельность обрела легальный 
статус и права. Государственным предприятиям разреш а
лось продавать кооперативам устаревшее оборудование. 
Последние, купив такое оборудование, использовали его 
для развертывания своего производства. Кооперативный 
сектор стал притягательной ареной для многих квалифи
цированных и трудолюбивых людей с задатками предпри
нимателей шумпетеровского типа, покинувших стагниру
ющий государственный сектор экономики в поисках за
работков и лучшего применения трудового опыта и по
тенциала. Некоторые кооперативы смогли преуспеть в 
налаживании производства высококачественных товаров 
с меньшими затратами, более эффективным использова
нием оборудования и более высокой производительностью 
труда.
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Кооперативное движение в СССР в эпоху «перестрой
ки» развивалось быстрыми темпами. Всего за два года, с 
1987 по 1989 гг. количество кооперативов в стране вырос
ло в 15 раз — с 13.9 до 210 тыс. А объем произведенной 
ими продукции увеличился с 350 млн. руб. до 41 млрд. 
руб., или в 117 раз. Неуклонно повышалась и числен
ность занятых в кооперативном секторе: к  1990 г. она 
достигла 5 млн. чел.1

3.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В КАЗАХСТАНЕ:
СТАНОВЛЕНИЕ И  РАЗВИ ТИ Е

Становление и развитие предпринимательства в К а
захстане происходило в сложных и не всегда благоприят
ных социально-экономических и политических условиях 
транзитного периода, на фоне серьезного макроэкономи
ческого кризиса и снижения жизненного уровня людей. 
Процесс формирования негосударственного сектора эко
номики и сейчас сталкивается с целым рядом трудностей 
объективного и субъективного характера, препятствую
щ их его динамичному развитию.

Объективные трудности связаны с общим кризисным 
состоянием экономики и недостаточностью требуемых 
финансовых ресурсов для придания сильнейшего импульса 
широкомасштабному развитию предпринимательства. Но 
государство в той или иной степени постоянно занимает
ся проблемами малого бизнеса. Определяя институцио
нальные рамки рыночной экономики, оно старается со
здавать благоприятные условия для свободы предприни-

1 Известия, 5 марта 1990 г., с. 5.
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мательской деятельности, формирования конкурентной 
рыночной среды, привлечения иностранного и отечествен
ного капитала в малый бизнес. Политика поддержки пред
принимательства реализуется через региональные цент
ры малого бизнеса. Они работают в каждой области К а
захстана. Центры малого бизнеса (ЦМБ) на местах при
званы оказывать оперативную помощь и содействие пред
принимателям, нуждающимся в поддержке. В основном 
ЦМБ занимаются решением текущих проблем, связанных 
с преодолением незаконных бюрократических барьеров. 
В перспективе эти центры будут предоставлять времен
ные помещения новичкам для организации маломасштаб
ного производства (размещение оборудования, в том чис
ле и взятого в лизинг, или открытие офиса). Важна роль 
центров в информационном, консультационном и методи
ческом обеспечении новичков, передаче знаний в области 
современного маркетинга, менеджмента, техники и тех
нологий, законодательства и права, основ экономики. И, 
наконец, им отводится роль органов, которые на локаль
ном уровне будут осуществлять запуск механизма муль
типликации при распространении передового опыта пред
принимательства. В идеале они призваны стать центрами 
«скорой помощи» предпринимателям. Они должны не на 
словах, а на деле демонстрировать населению реалистич
ность достижения успеха в малом бизнесе и предостав
лять возможность новичкам получать необходимые для 
этого базовые знания и навыки.

Трудности субъективного характера связаны с тем, 
что в обществе до сих пор сильны предрассудки относи
тельно получения прибыли и обогащения. Парадигма до
стижения коммерческой выгоды и успеха еще широко не 
укоренилась в массах. Не выработаны традиции работы
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на потребителя с учетом колебаний рыночного спроса и в 
условиях жесточайшей конкуренции за рынки сбыта и 
кош ельки покупателей. Отсутствуют навы ки завоевания 
своей ниши в насыщенном бездефицитном рынке за счет 
вы пуска более качественной продукции и предоставле
ния более совершенной услуги. Нет быстрой реакции на 
динамичное изменение ситуации на рынке, и не хватает 
опыта предприимчивости. Предприниматели недостаточ
но знакомы с методами современного менеджмента и мар
кетинга. При оплате труда сильна ориентация на урав
ниловку. Не все еще четко осознали неизбежную необхо
димость смены парадигмы мыш ления. Престиж личнос
ти предпринимателя в обществе пока невысок, и она не
редко ассоциируется с сомнительными операциями в 
сфере торговли, которые имели место в эпоху постоян
ного социалистического дефицита и в период первона
чального накопления капитала, когда разыгрывались 
финансовые пирамиды.

М енталитет работников постсоветского и западного 
предприятий сильно различаю тся. Хотя трудовые навы 
ки и квалиф икация большей части отечественных про
фессионалов достаточно высоки, переход к рыночным от
ношениям требует коренной перестройки и социальных 
ориентиров, и мышления, и самого отношения к работе. 
Даже квалифицированный и трудолюбивый работник ча
сто нуждается в смене ментальности и в переобучении 
(поскольку он, как  правило, не умеет пользоваться ком
пьютерной и другой электронной техникой). Всего этого 
трудно достичь сразу. Работник, вышедший из социалис
тической среды, ориентирован на исполнение указаний и 
выполнение плана. Он не приучен к  профессиональному 
неформальному сотрудничеству, инициативности, персо
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нальной ответственности за риск. Увеличение зарплаты 
на 20—30% не считается серьезным побудительным мо
тивом для повышения производительности.

Кроме того, зачастую и сам руководитель (как пра
вило, собственник) предприятия, с одной стороны, не яв 
ляется высокопрофессиональным менеджером, а с другой 
— не способен использовать необходимые приемы и меха
низмы для воспитания в своих работниках устойчивых 
мотиваций. Опыт менеджмента (относящийся к  «рутинам» 
по Нельсону и Уинтеру) накапливается и передается из 
поколения в поколение. Чтобы стать хорошим менедже
ром, предприниматель должен непрерывно учиться и пе
реучиваться и следить за профессиональным и карьерным 
ростом своих работников. В рыночной среде такая систе
ма является неотъемлемым атрибутом успешного бизне
са. Обществу постсоветского периода предстоит вырабо
тать обычаи, традиции, правила, основанные на свободе 
предпринимательства, верховенстве законов, культуре 
бизнеса.

Работа в сфере малого бизнеса крайне тяж ела, от
ветственна и требует особой подготовки и знаний, посколь
ку она связана с взаимодействием с клиентами. По этой 
причине у предпринимателей часто возникают проблемы 
подбора квалифицированных кадров. Нередки случаи, 
когда они ошибаются и нанимают нерадивых работников, 
обманывающих клиентов и самих работодателей, прибе
гающих к мошенничеству, которое зачастую наносит се
рьезный финансовый и моральный ущерб компании. В 
таких  обстоятельствах предприниматели вынуж дены 
увольнять работника, но найти подходящего сотрудника 
взамен провинившегося даже при высоком уровне безра
ботицы не так то просто. Свободные рабочие места име
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ются, однако квалификация значительной части безра
ботных не соответствует современным профессиональным 
требованиям к специалистам. Поэтому часто только сам 
предприниматель и его семья оказываются теми людьми, 
которые способны вынести на себе всю тяжесть малого 
частного бизнеса. Конкуренция и страстное желание дос
тичь в будущем процветания движут ими, заставляя ра
ботать по 10—14 часов в сутки без выходных. Такое пове
дение особенно типично для предпринимателей, ранее не 
принадлежавш их к привилегированным слоям общества, 
для тех, кто начал свое дело с нуля и пытается заработать 
свой собственный капитал, вернуть кредит или просто 
выжить в условиях нарастающей безработицы.

Но при всех недостатках и упущ ениях первых лет 
становления предпринимательства, сейчас оно превраща
ется в заметное явление в жизни общества и завоевывает 
все более устойчивые и доверительные позиции. В К азах
стане все увереннее начинают заявлять о себе предприни
матели новой волны.

Происходящие в промышленности структурные из
менения и реформирование крупных государственных 
предприятий привели к значительному свертыванию объе
мов производства и, в ряде случаев, к ликвидации от
дельных предприятий и производств. Занятость населе
ния в государственном секторе понизилась, и часть выс
вободившихся трудовых ресурсов перетекла из государ
ственного в частный сектор экономики.

Это подтверждается и данными государственной ста
тистики. Общая численность занятого населения по сек
торам экономики страны снизилась с 6581.8 тыс. чел. в 
1994 г. до 6400 тыс. чел. в 1997 г. (на 181.8 тыс. чел.). На 
государственных предприятиях и организациях в указан
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ные годы соответственно произошло падение численности 
занятых с 3719.0 до 2067.2 тыс. чел. Уровень занятости 
населения в государственном секторе экономики из года 
в год сокращался, а в сфере частного и индивидуального 
предпринимательства возрастал. Если в 1994 г. в частном 
секторе было занято 2103.1 тыс. чел., то в 1997 г. — 3740.3 
тыс. чел. Отток занятого населения из сферы государствен
ного сектора за период 1994—1997 гг. составил, по дан
ным государственной статистики, 1652 тыс. чел, а при
рост населения, занятого в частном секторе производства, 
достиг за тот же период 1637 тыс. чел. Для более точных 
выводов необходимо внести экспертные коррективы по 
влиянию миграционных потоков.

Рис. 7 характеризует динамику численности населе
ния, занятого в малом бизнесе.

Представляется, что существенная компенсация лик
видированных рабочих мест на гигантских предприятиях 
производилась за счет создания новых рабочих мест в сек
торе частного, в том числе и малого бизнеса.

Рис. 8 содержит информацию о доле сектора малого 
бизнеса в общей численности занятого населения в эконо
мике отдельных стран.

К ак следует из приведенных данных, в высокораз
витых странах доля занятого в малом бизнесе населения 
высока и составляет от 53 до 80% . Эта доля значительна 
и в некоторых бывших социалистических государствах, 
где малый бизнес имел традиционные исторические кор
ни, например, в Грузии, Эстонии, Польше, Чехии, Слова
кии, Венгрии и др. В России, Беларуси, Казахстане, К ыр
гызстане и Таджикистане она низка и находится в преде
лах 2—10%.
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з -
оас

оа:

Год
ШШ Общая численность занятого населения в экономике 

Численность населения,занятого в секторе малого 
бизнеса

-А-Доля работающих в малом бизнесе в общей численности 
занятого населения (в процентах)

Рис. 7. Численность и доля занятого населения в секторе малого бизнеса Республики 
Казахстан в 1992-1997 гг.
* Предварительная оценка Комитета по статистике и анализу Агентства по стра
тегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
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40 60 80

Доля, процент

Рис. 8. Доля занятого в малом бизнесе населения в различных странах.

Рис. 9 отражает данные о действующих малых пред
приятиях в Республике Казахстан за период 1992—1997 гг.
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В 1997 г. наблюдался рост количества хозяйствую
щих субъектов малого предпринимательства. За  период с 
ян в ар я  по м ай  он возрос до 156.1 ты с. единиц , из 
них количество функционирующих субъектов составило 
51.6 тыс. единиц (по результатам мониторинга предприя
тий по областям). К ак правило, доля функционирующих 
субъектов малого предпринимательства в общем количе
стве зарегистрированных фирм колеблется в интервале от 
30 до 40% в зависимости от региона страны.

Год

Рис. 9. Общее количество действующих малых предприятий в Республике Казахстан в 
1992-1997 гг.
* За январь-май 1997 г. показатели приведены по данным мониторинга, прово
дившегося в областях.

По состоянию на 1 января  1998 г. в Республике 
насчитывалось 128.6 тыс. хозяйствую щ их субъектов ма
лого предпринимательства, что составляло 87% от об
щего числа хозяйствую щ их субъектов в экономике К а
захстана.
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В 1997 г. наблюдалась следующая картина распре
деления предприятий в общем числе хозяйствую щ их 
субъектов малого предпринимательства по отраслям эко
номики: тяж елая промышленность — 14% , сельское хо
зяйство — 6.1% , строительство — 10.3% , транспорт — 
1.8% , торговля и общественное питание — 24% , общая 
коммерческая деятельность по обеспечению функциони
рования рынка — 11% , жилищно-коммунальное хозяй
ство и бытовое обслуживание — 4.9% , материально-тех
ническое снабжение и заготовки — 4.4% , просвещение — 
3.7% , здравоохранение и социальное обеспечение — 1.9% , 
культура, искусство и средства массовой информации — 
1.5% , наука и научное обслуживание — 2.1% , управле
ние — 4.3% , общественные объединения — 3.1% , прочие 
виды деятельности — 6.9% .

На рис. 10 приведены данные о долевом вкладе 
субъектов малого бизнеса в ВВП Казахстана. Доля мало
го бизнеса (малые частные предприятия, кооперативы, 
крестьянские и фермерские хозяйства) в ВВП невысока: 
от 4% в 1994 г. до 7-8% в 1997 г. Показатели объемов 
производства продукции по сектору малого предпринима
тельства и ВВП Республики, использованные в расчетах, 
приведены по данным Комитета по статистике и анализу 
Агентства по стратегическому планированию и реформам, 
прогнозные показатели — по расчетам бывшего Мини
стерства экономики и торговли.

Объем продукции, выработанной субъектами мало
го предпринимательства в 1996 г., по данным государ
ственной статистики составил 8.5 млрд. тенге, а ВВП в 
том же году равнялся 1415.7 млрд. тенге.
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В Казахстане идет процесс формирования предпри- 
нимателя-фермера, производителя сельскохозяйственной 
продукции. По состоянию на 1 января 1997 г. в сельском 
хозяйстве имелось 52.5 тыс. хозяйствующих субъектов, 
из числа которых в государственной собственности оста
валось только 1 .5% . Более 84% товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции, или 44.3 тыс. единиц 
— крестьянские (фермерские) хозяйства.

Реализация двух государственных программ поддер
ж ки  и развития предпринимательства в период с 1992 по 
1996 гг. позволила заложить основы частного предприни
мательства в Республике Казахстан.

Более 40% функционирующих в настоящее время 
малых предприятий были созданы в 1992-1993 гг., когда 
малое предпринимательство пользовалось значительными 
налоговыми льготами и возможностями для кредитова
ния.
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Во время структурных перестроек и кризисов всегда 
возникают благоприятные условия для развития малого 
предпринимательства. Это связано с высокой мобильнос
тью и оперативностью малого бизнеса. Первая волна пред
принимательства в виде кооперативов и малых частных 
предприятий, пользуясь предоставленными льготами по 
налогообложению, инерционностью и негибкостью госу
дарственного сектора экономики, смогла достаточно ус
пешно функционировать. Даже при высокой инфляции 
операции в сфере обращения имели значительную эффек
тивность, что, собственно, и обусловливало ориентацию 
малого бизнеса на этот сектор.

Более 38% малых предприятий были созданы в 1994- 
1995 гг. в период малой приватизации. Именно в эти годы 
наметилась тенденция к  макроэкономической стабилиза
ции, сопровождавш аяся снижением инфляции. Кроме 
того, высвобождалось значительное количество населения 
в государственном секторе, часть которого впоследствии 
перетекала в сферу малого предпринимательства.

Отрицательное воздействие на развитие малого пред
принимательства оказало общее кризисное состояние эко
номики, выразившееся в дефицитном бюджете, неплате
жеспособности отдельных предприятий, низком уровне 
ж изни населения, сокращ ении его платежеспособного 
спроса и др.

Как отмечалось ранее, имеющиеся официальные ста
тистические данные не в полной мере отражают масшта
бы формирующегося негосударственного сектора. В част
ности, практически не оценен потенциал индивидуальной 
трудовой деятельности, поскольку еще не приведена в 
цивилизованные рамки уличная торговля и торговля на 
универсальных рынках, не контролируется беспатентная
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производственная, консультационная, репетиторская, пе
реводческая и иная деятельность по предоставлению ус
луг населению. Все эти виды деятельности часто не обла
гаются налогами и функционируют в теневом секторе эко
номики.

Часть оборота негосударственных структур такж е 
находится во «вторичной» экономике, где господствует 
прямой бескассовый расчет наличными деньгами без пла
тежных ведомостей, что затрудняет эффективный статис
тический учет и контроль со стороны налоговых органов. 
Несмотря на усилия налоговой инспекции, эта часть дея
тельности негосударственных структур не облагается на
логом, что негативно отражается на доходной части гос
бюджета. Все неучтенные и нерегламентированные виды 
экономической деятельности, отношения, возникающие 
между отдельными физическими и юридическими лица
ми в процессе движения товарно-материальных ценнос
тей и услуг, составляют теневую экономику, масштабы 
которой трудно поддаются оценке органами государствен
ной статистики.

3.4. БАРЬЕРЫ  П Е Р Е Д  КА ЗАХСТАН СКИ М  
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВОМ  
И  ПУТИ И Х  П РЕОДОЛЕН И Я

В последнее время малое предпринимательство К а
захстана характеризовалось неустойчивой динамикой ро
ста числа предприятий и занятых в них работников. Как 
было показано ранее, доля продукции, вырабатываемой в 
сфере малого предпринимательства, в ВВП невысока. От
раслевая и региональная структуры нерациональны. Пред
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приятия малого бизнеса концентрируют свою деятельность 
преимущественно в торгово-закупочной сфере, наблюда
ется отток предпринимателей из производства, усилива
ется криминализация бизнеса. Попытки управления ста
новлением предпринимательства часто носят эпизодичес
кий и ненаучный характер. Не отработана надежная сис
тема защиты предпринимателя и его собственности от 
посягательств.

Причины этого не только в ограниченности финан
совых средств, выделяемых на поддержку малого пред
принимательства, слабом развитии рыночной инфраструк
туры, но и в том, что вовремя не была выработана после
довательная государственная стратегия поддержки мало
го предпринимательства. Не были выявлены соответству
ющие отраслевые, региональные приоритеты. Предпри
нимательство не было определено как «полюс интенсив
ного роста», на который следовало бы воздействовать, 
чтобы вызвать бурный подъем всей экономики. Кроме того, 
отсутствовала обратная связь с предпринимательскими 
структурами. Не проводился мониторинг происходящих 
процессов, их идентификация и системный анализ. Не 
была налажена адекватная статистика. Налицо просчеты 
как  стратегического, так и тактического характера.

В создавшихся условиях Президентом Республики 
Казахстан был своевременно подписан Указ № 3036 от 
18 июля 1996 года «О дополнительных мерах по реализа
ции государственных гарантий предпринимательской де
ятельности» . Данным Указом гражданам Казахстана были 
предоставлены дополнительные государственные гарантии 
по либерализации предпринимательской деятельности, 
приняты меры по защите от незаконного вмешательства в 
бизнес бюрократических структур.
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Как выявили наши исследования, перед предприни
мателями, занимающимися бизнесом, воздвигнута масса 
практически непреодолимых барьеров. Требуется понес
ти значительные финансовые, физические и моральные 
издержки, чтобы пройти сквозь них. Нами произведена 
систематизация этих барьеров и предложен механизм со
вершенствования политики государственной поддержки 
малого бизнеса на данном этапе реформ. Рекомендации 
сведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Трудности и барьеры: 
рекомендуемые шаги по преодолению

С ущ ествую щ и е т р удн о
сти  и  барьеры  на пути  

м алого би зн еса

П редлагаем ы е способы  п р еодол ен ия  
тр удн остей  и барьеров

1 . Ф и нансовы е: от су т 
ствие основного капита
л а  (сл уж ебн ы х и п р ои з
в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е 
н и й , м аш ин и обор удо
в а н и я , з е м л и  и д р .) ,  
отсутствие и ли  недоста
ток  оборотны х средств

> У ч астие в завер ш аю щ ей  стади и  п р и в ати зац и и  го
судар ствен н ой  собственн ости , в д ен еж н о й  п р ивати 
зац и и;
>  П р одаж а (возм ож н о  в р ассрочк у) неиспол ьзуем ы х  
приватизи р ованн ы х п ом ещ ен и й , объектов  н езав ер 
ш ен н ого строител ьства , зем ельн ы х уч астк ов , вы яв
л енн ы х по резул ьтатам  и н в ен тари зац и и  н ед в и ж и 
м ости  и зем л и , субъ ек там  м алого п редп ри ни м атель
ства на тен дерн ой  основе;
>  П ередача в а р ен ду  с п осл едую щ и м  вы купом  н еи с
п ол ь зуем ы х объ ектов , вы явленны х по и нф орм ац и и  
предприним ателя (предусм отреть меры по соверш ен
ствованию  законодательства);
>  Р азр аботк а и н сти туц и он ал ь н ы х основ д л я  р азв и 
тия  л и зи н га  в К а за х ст а н е , Н ац ион альн ой  п р огр ам 
мы р азвити я  л и зи н га  в К а за х ст а н е  и ее р еа л и за 
ц и я , п р и со ед и н ен и е  к м еж д у н а р о д н о й  О ттавской  
конвен ци и  по л и зи н гу;
>  П одготовка п р едл о ж ен и й  по сти м ули ровани ю  ц е
левого и сп ол ьзов ан и я  п риватизи рованн ого и м у щ е
ства, п ол уч ен н ого  н а  льготн ы х у сл о в и я х . В  сл уч ае  
есл и  и м ущ ество , п олуч ен н ое на льготны х у сл о в и 
я х , не и сп ол ь зуется , то п р и м ен ен и е меры  л и ш ен и я  
предоставл енн ы х ранее льгот с п р едл ож ен и ем  вы-
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Т а бл и ц а  1 ( п родолж ени е)

С ущ ествую щ и е т р у дн о 
сти  и барьеры  на пути  

м ал ого  би зн еса

П редлагаем ы е способы  преодоления  
тр удн остей  и  барьеров

к упить объ ект  за  ден ь ги , в сл уч ае о тк аза  — п ер е
хо д  к п роцедуре и зъ я т и я  (разр аботк а соответствую 
щ и х зак он одател ьн ы х м еханизм ов);
> П ривлечение займ ов м еж дународн ы х ф инансовы х, 
эк он о м и ч еск и х , ч астн ы х ф ондов и  грантов о бщ е
ственн ы х и бл аготвори тельны х ор ган и зац и й  (В се
м ирного бан ка, М еж дун ар одн ого  валю тного ф онда, 
М еж дун ар одн ой  ф инансовой  к орпорац ии , Е вропей
ск ого бан к а  р ек он стр ук ц и и  и р азв и ти я , А зи атск ого  
бан ка р азвити я  и д р .)  д л я  ф и нансирования п р оек 
тов м алого би зн еса;
>  В ы работка м ер по сти м ули р овани ю  банков второ
го уровня в креди товани и  субъ ек тов  м алого п р ед 
приним ательства;
> Ц ел евое креди товани е и з Ф онда развития м алого  
предп ри ни м ател ьства  по приоритетны м  н аправле
ниям;
> Р а зв и ти е  м и к р окр еди тован ия  м алого би зн еса;
> В н едр ен ие м ехан и зм ов  стр ахован и я  рисков при  
ф и нан си рован ии  проектов  м алого би зн еса .

2 . И нституциональны е: 
отсутствие и ли  недоста
точное р азв и ти е и н сти 
тута  п р едп р и н и м ател ь
ства, неразвитая ры ноч
ная и н ф р астр ук тур а

>  В н едр ен ие и н сти тута  п р едприним ательства в К а
захстан е;
>  Р а зр аботк а  К одек са  предп ри ни м ател я  К а за х ст а 
на;
>  Р а зр аботк а  К адастр а  н едви ж и м ости  К азахстана;
> С оздан и е усл ови й  для  р асш и р ен ия  сети  ю ри ди 
ч еск и х , к он сул ьтац и он н ы х и ауди тор ск и х  фирм;
> П о д д ер ж к а  р азвити я  к ом м ерч еск и х  банков, с п е 
ц и а л и зи р у ю щ и х ся  на п редоставлени и  кредитов  и 
займ ов д л я  м алого би зн еса;
>  П о д д ер ж к а  и развити е систем ы  б и р ж  и торговы х  
домов;
>  Р азви тие и  п оддерж ка сети  гостиничны х хозяйств, 
к ом м ун и к ац и он н ы х сл уж б;
> П о д д ер ж к а  и о р ган и зац и я  сети  би зн ес центров, 
бизнес инкубаторов, инф орм ационно-аналитических  
центров, инф орм ационно-вы ставочны х центров, на- 
уч н о-и ссл едовател ь ск и х  и  консул ьтаци он ны х ц ен т
ров.
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Т а бл и ц а  1 ( п родолж ени е)

С ущ ествую щ и е тр у дн о 
сти  и  барьеры  н а  п ути  

м алого би зн еса

П редлагаем ы е способы  п реодолен ия  
тр удн остей  и барьеров

3 . О бразовательны е: н е
д остаток  си стем ати ч ес
к и х  зн ан и й , навы ков и 
о п ы т а  о р г а н и з а ц и и  и  
у п р авл ен и я  б и зн есом  в 
ры ночны х у сл о в и я х

> Р азр аботк а  и  внедрен и е н овы х програм м  о буч е
н ия основам  би зн еса; углубл ен н ы е курсы  подготов
ки; адап тац и я  су щ еств ую щ и х програм м  н ачальн о
го и  ср едн его , вы сш его образовани я  к новы м требо
ваниям; соверш енствование программ еж егодн ой  пе
р еп одготовк и  сп ец иалистов;
> П овы ш ение эф ф ек тивн ости  испол ьзован ия  т е х 
н и ч еск ой  п ом ощ и  стран-доноров . В веден ие д л я  о б у 
ч аю щ и хся  в р ам к ах  тех н и ч еск о й  пом ощ и к он тр ак 
тной  си стем ы  и обязательств  по' распространению  
п олуч ен н ы х знаний;
>  Р азви тие центров инк убац ии  знаний и опы та орга
н и за ц и и  и уп р авл ен и я  б и зн есом , и нн оваци он ны х  
кластеров;
>  О ткры тие в к а ж д о м  областн ом  и городск ом  аки- 
м ате д е ж у р н ы х  к о н су л ь т а ц и о н н ы х  п у н к т о в  д л я  
п р едп р и н и м ател ей .

4 .  Г о с у д а р с т в е н н ы е :  
б ю р о к р а т и зм , в о л о к и 
та, к ор руп ц и я , вы мога
тельство

>  Д ал ь н ей ш ее у гл убл ен и е реф орм ы  государств ен 
ной сл уж бы ;
> С оверш енствование работы  В ы сш его д и с ц и п л и 
н арного совета Р есп у б л и к и  К азахстан;
> О беспечение строгого собл ю дени я  и верховенства  
зак он ов. В в еден и е уп р ощ ен ной  систем ы  регистр а
ц ии , ст р ахован и я , л и ц ен зи р ов ан и я , бухга л тер ск о 
го у ч ета  и  п р о ц ед у р  согласован ий  д л я  субъ ек тов  
м алого би знеса;
>  Д о ст и ж ен и е п розрач ности  работы  всех  органов  
государств ен ной  власти , задей ствован ны х в сф ере  
м алого и  ср едн его  би зн еса . К аж ды й  р еги стр и р ую 
щ и й  и к онтр ол ир ую щ и й  орган  до л ж ен  им еть сп и 
сок  н еобходи м ы х док ум ен тов , которы й вы веш ива
ется  в доступ н ом  д л я  посетителей  м есте. О тм ена для  
отдельн ы х государствен ны х органов прав по о к а за 
н ию  п латн ы х у сл у г , не п редусм отренн ы х за к о н о да 
тельством  Р есп у б л и к и  К азахстан;
>  У прощ ени е систем ы  обсл уж и ван и я  субъ ек тов  м а
лого би зн еса  в соответствую щ и х государственны х  
о р ган ах , б а н к а х , стр аховы х, нотариальны х, ю р и ди 
ч еск и х  ф и рм ах и  др .;
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Т а бл и ц а  1 (о к о н ч а н и е )

С ущ ествую щ и е т р удн о
сти  и  барьеры  иа пути  

м алого би зн еса

П редлагаем ы е способы  п реодолен ия  
тр удн остей  и  барьеров

> О беспечение п равоп орядк а и  н алаж и в ан и е в за и 
м одей стви я  сл у ж б  М В Д  по п р ин яти ю  оперативны х  
м ер по зая в л ен и ям  п р едп р и н и м ател ей  на противо
правны е д ей ств и я  отдельн ы х л и ц  и груп п , а та к ж е  
по ф актам  вы м огательства (рэк ета) и  ш ан таж а под  
угрозой  п р и м ен ен и я  силы .
>  С оздание структур  по защ и те собственности и б и з
неса.

5 . И н ф о р м а ц и о н н ы е :  
слабы й уровень отр аж е
н и я  п р о б л е м  м а л о г о  
п р едприним ательства и 
р асп р остр ан ен ия  п оло
ж и т е л ь н о г о  о п ы т а  в 
ср едствах  м ассовой  и н 
ф о р м а ц и и , сл абая  и н 
ф орм и рован н ость  п р ед
п р и н и м ател ей  и общ е
с т в а , э к о н о м и ч е с к а я ,  
п р ав ов ая  и  н ал огов ая  
к ультур а

> У си лен и е пропаганды  р азвити я  м алого би зн еса  в 
ср едствах  м ассовой  и нф орм ац и и  и в сети  эл ек трон 
н ой инф орм ации:
>  И здан и е сп ец и ал ь н ы х брош ю р, бук летов , и н ф ор 
м ац и онн ы х л истк ов , д а й д ж ест о в , со зд ан и е стр ан и 
ч ек  м алого би зн еса  в сети  И нтернет;
> О рган и зац ия  сп ец и ал ьн ы х ц иклов передач по р а
д и о  и  телеви дени ю ;
>  П одготовка газетн ы х и ж ур н ал ь н ы х публи к аци й  
по актуальны м  вопросам  м алого би зн еса .

Содействие предпринимателям в решении проблемы 
основного капитала предполагается оказывать посредством 
введения протекционистских мер по адресной продаже, 
упрощенной передаче в аренду и управление субъектам 
малого предпринимательства оставшихся в государствен
ной собственности основных фондов. Речь идет о продаже 
и передаче зданий, сооружений, земельных участков, не
используемых или неэффективно используемых производ
ственных площадей и оборудования, объектов незавершен
ного строительства.
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В соответствии с Указом Президента, в Республике 
проводилась инвентаризация неиспользуемых производ
ственных объектов и площадей, офисных помещений и 
объектов незавершенного строительства на государствен
ных предприятиях. Всего по Республике выявлено 1343 
неиспользуемых и 524 недостроенных объектов.

Неиспользуемые помещения передаются субъектам 
малого бизнеса на тендерной основе (схема 4).

Порядок предоставления 
субъектам малого предпринимательства в аренду 

(или доверительное управление) неиспользуемых помещений

Тендерная комиссия:
о т б и р а е т  н а  к о н к у р с н о й  о с н о в е  п о б е д и т е л е й ;  в  т е ч е н и е  1 0  
д н е й  з а к л ю ч а е т  с  п о б е д и т е л я м и  д о г о в о р  а р е н д ы  и л и  к о н -  
т р а к т  н а  д о в е р и т е л ь н о е  у п р а в л е н и е ______________________

О
Т ерриториальиый

комитет по управле
нию госимуществом:

о б ъ я в л я е т  о  п р о в е д е н и и
Предприниматель: т е н д е р а  ч е р е з  с р е д с т 
п р е д с т а в л я е т  з а я в к у в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а 
н а  у ч а с т и е  в  т е н д е р е ; ц и и  з а  1 5  д н е й  д о  т е н 
д о к у м е н т ы  о  г о с у д а р  д е р а ;
с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и ; п р и н и м а е т  з а я в к и  и
т е н д е р н ы е  п р е д л о ж е  и з у ч а е т  п а к е т  д о к у 
н и я м е н т о в  о т  с у б ъ е к т о в  

м а л о г о  п р е д п р и н и м а 
т е л ь с т в а ,  г о т о в и т  д о 
к у м е н т ы  н а  т е н д е р н у ю  
к о м и с с и ю

Территориальные предста
вительства заинтересован

ных министерств и ве
домств:

в х о д я т  в  т е н д е р н у ю  к о м и с 
с и ю ,  п р о в о д я т  э к с п е р т и з у  п а 
к е т а  п р е д с т а в л е н н ы х  д о к у 
м е н т о в  и  у ч а с т в у ю т  в  п р и н я 
т и и  р е ш е н и я

С х е м а  4

Другая проблема состоит в том, что многие объекты 
и основные средства, приватизированные на начальных 
этапах реформ, попали в руки лиц, весьма далеких от 
предпринимательства в подлинном, шумпетеровском смыс-
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ле слова. В итоге этот капитал простаивает, и нередко 
добротные здания и помещения разрушаются от бесхо
зяйственности. Государство не может оставаться в сторо
не от этой проблемы. Мы полагаем, что государственные 
органы по поддержке малого предпринимательства совме
стно с Налоговым комитетом, Национальной комиссией 
по ценным бумагам должны создать эффективный меха
низм налогового пресса, который заставил бы новоявлен
ных собственников либо эффективно использовать прива
тизированное имущество, либо продавать его на рынке 
основного капитала.

В 1997 г. было разработано Положение о механизме 
передачи таких объектов предпринимателям, предоставив
шим достоверную информацию о неиспользуемых объек
тах. Объекты будут передаваться им в аренду с последую
щим выкупом и с обязательным условием организации 
производства и создания новых рабочих мест. Установлен 
порядок предоставления субъектам малого предпринима
тельства в аренду или доверительное управление неисполь
зуемых или неэффективно используемых производствен
ных помещений (схема 5).

Помимо этого, принят такж е порядок предоставле
ния на конкурсной основе субъектам малого предприни
мательства земельных участков (схема 6).

Максимальное содействие малому бизнесу в обеспе
чении финансовым капиталом связано, в первую очередь, 
со стимулированием финансово-кредитных учреждений к 
размещению своих ресурсов именно в секторе малого биз
неса. Предполагается совершенствование механизмов кре
дитования, предоставления гарантий и залоговой базы под 
проекты малого бизнеса через специально созданные го
сударственные фонды.
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Порядок предоставления в аренду (или доверительное управление) 
неиспользуемых производственных помещений на основании 

представленной предпринимателями информации об объектах

Предприниматель
1 )  п о д а е т  з а я в к у  в  и н ф о р м а ц и о н н о - у ч е т н ы й  ц е н т р  ( И Ц )  п р и  т е р р и т о р и а л ь н о м  

к о м и т е т е  п о  у п р а в л е н и ю  г о с и м у щ е с т в о м  з а я в л е н и е  о  н е и с п о л ь з у е м о м  п о м е щ е н и и ;
2 )  п о л у ч а е т  с п р а в к у  в  И Ц  о б  о т с у т с т в и и  у к а з а н н о г о  о б ъ е к т а  в  Р е е с т р е  

н е и с п о л ь з у е м ы х  п о м е щ е н и й ;
3 )  п о д а е т  в  т е р р и т о р и а л ь н ы й  к о м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю  г о с и м у щ е с т в о м  з а я в к у  н а  

з а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  о б  а р е н д е  и л и  д о в е р и т е л ь н о м  у п р а в л е н и и ;
4 )  п р е д с т а в л я е т  д о к у м е н т ы  о  г о с р е г и с т р а ц и и  с у б ъ е к т а  м а л о г о  б и з н е с а ;
5) в н о с и т  п р е д л о ж е н и я  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  в ы я в л е н н о г о  о б ъ е к т а

Территориальные 
органы 

заинтересованных 
министерств и 

ведомств

Территориальный 
Комитет по 
управлению 

государственным 
имуществом

•О

Информационно-учетный центр 
при территориальном Комитете по 

управлению государственным 
имуществом

в ы д а е т  п р е д п р и н и м а т е л ю  с п р а в к у  о  
р е г и с т р а ц и и  с  у к а з а н и е м  д а т ы ,  

в р е м е н и ,  а  т а к ж е  о т с у т с т в и и  
у к а з а н н о г о  п р е д п р и н и м а т е л е м  

о б ъ е к т а  в  Р е е с т р е  н е и с п о л ь з у е м ы х  
п о м е щ е н и й  ( в  т е ч е н и е  3  д н е й )

Комиссия
в  т е ч е н и е  5  д н е й  с о  д н я  п о с т у п л е н и я  в с е х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д о к у м е н т о в  

р а с с м а т р и в а е т  з а я в л е н и е  п р е д п р и н и м а т е л я  и  в ы д а е т  у в е д о м л е н и е  о б  о т к а з е  и л и  
з а к л ю ч а е т  д о г о в о р  * а р е н д ы  и л и  д о в е р и т е л ь н о г о  у п р а в л е н и я  с  п р е д п р и н и м а т е л е м  с р о к о м  
________ н а  о д и н  г о д  в  т е ч е н и е  2  д н е й  п о с л е  п р и н я т и я  р е ш е н и я  о  п е р е д а ч е  о б ъ е к т а _______

* Договор расторгается, если в течение шести месяцев со дня заключения договора 
предприниматель не наладил производство.

С х е м а  5

Необходимо доработать действующее законодатель
ство и нормативно-правовую базу с целью устранения 
дискриминационных по отношению к предпринимателям 
положений, и одновременно усилить борьбу против прак
тики создания бюрократических преград и установления 
незаконных поборов контролирующими и инспектирую
щими органами.
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Схема проведения конкурса 
по продаже земельных участков

Г о р к о м з е м ■=> В ы б о р  з е м е л ь н о г о  
у ч а с т к а

■=>
У т в е р ж д е н и е  п е р е ч н я  

з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  а к и м о м  
г о р о д а

(У

З а я в к а  н а  у ч а с т и е  в  
к о н к у р с е <р П р е д п р и н и м а т е л ь

И з в е щ е н и е  о  к о н к у р с е  в  
с р е д с т в а х  м а с с о в о й  

и н ф о р м а ц и и

К о н к у р с ■=>

О ф о р м л е н и е  д о г о в о р а  
к у п л и - п р о д а ж и  с  

к о н к р е т н ы м и  с р о к а м и  
р а с с р о ч к и  п л а т е ж а  з а  

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к

■=>

В ы д а ч а  д о к у м е н т а ,  
у с т а н а в л и в а ю щ е г о  п р а в а  н а  

з е м л ю

Схема 6

Целесообразно обеспечить координацию технической 
помощи, поступающей со стороны иностранных госу
дарств, неправительственных организаций и международ
ных институтов, для повышения эффективности ее ис
пользования. Требуется расширить деятельность специ
альных фондов, программ обучения и консультирования, 
осуществляемых в Республике Казахстан.

Одним из действенных инструментов государствен
ной политики по поддержке малого бизнеса является 
широкая просветительская работа по разъяснению прав, 
возможностей и обязанностей субъектов малого предпри
нимательства, обучение на конкретных примерах поло
жительного опыта.

Поддержка малого бизнеса проводится в соответствии 
с разработанными приоритетами в духе общей государ
ственной политике развития малого предпринимательства. 
Приоритеты определяются, исходя из маркетинговых ис
следований регионального рынка товаров и услуг, демог
рафической структуры населения, его платежеспособнос
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ти, оценки возможностей кооперации малого бизнеса с 
крупными отечественными промышленными предприяти
ями и наличия местных трудовых ресурсов, сырья и ма
териалов. Утвержденные приоритеты могут служить по
лезными ориентирами для всех государственных органов, 
иностранных и отечественных инвесторов, банков второ
го уровня и предпринимателей, оказывающих поддержку 
малому предпринимательству. Предприниматель здесь 
свободен в выборе как региона работы, так и производ
ства.

Важным направлением деятельности по поддержке 
субъектов малого предпринимательства является оказа
ние им содействия в решении проблемы финансирования. 
По мере достижения макроэкономической стабилизации, 
сбалансированности ры нка товаров и услуг, снижения 
уровня инфляции, процентных ставок по кредитам и по
вышения доходности государственных ценных бумаг этот 
вопрос постепенно потеряет свою актуальность. Но сей
час проблема состоит в том, что крупные банки, распола
гающие свободными ресурсами, не заинтересованы в кре
дитовании малого бизнеса и продолжают вкладывать сред
ства в менее рискованные проекты. Здесь ценен опыт 
Народного банка, который приступил к  реализации про
граммы микрокредитования в сельском хозяйстве. Но 
более мелкие региональные банки не располагают доста
точными кредитными ресурсами.

В результате введения квоты по обязательному кре
дитованию малого бизнеса для всех коммерческих бан
ков, его кредитование в областях расширилось.

Кроме того, проводится работа по обеспечению госу
дарственной поддержки малого предпринимательства че
рез целевое финансирование. Для этого создан Фонд раз
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вития малого предпринимательства. Основная схема кре
дитования субъектов малого бизнеса показана на схеме 7.

Схема рассмотрения проектов, кредитуемых 
Фондом развития малого предпринимательства

М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в ,  А г е н т с т в о  
п о  с т р а т е г и ч е с к о м у  т о н и р о в а н и ю  и  

р е ф о р м а м  и  д р у г и е  з а и н т е р е с о в а н н ы е  
м и н и с т е р с т в а~ W

А к и м ы ,  о б л а с т н ы е  у п р а в л е н и я  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  м и н и с т е р с т в

Схема 7

Н а б л ю д а т е л ь н ы й  с о в е т

О*
^  Ф о н д  р а з в и т и я  м а л о г о
<р п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

О*
Б а н к
О*

С у б ъ е к т ы  м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

Агентство по стратегическому планированию и ре
формам совместно с акимами областей на базе утверж
денных приоритетов, учитываю щ их местные условия, 
устанавливает объемы финансирования малого предпри
нимательства по регионам. Наблюдательный совет Фонда 
рассматривает приемлемость распределения и утвержда
ет условия размещения ресурсов в данных регионах, ис
ходя из анализа активов и пассивов Фонда. Фонд прово
дит тендер, отбирает уполномоченные банки и заключает 
с ними кредитные соглашения.

В схеме организована и обратная связь с тем, чтобы 
вовремя корректировать принятые решения. Что касает
ся ресурсов Фонда, то правительством предусмотрены 
ежегодные трансферты на пополнение кредитных ресур
сов Фонда прямо из республиканского бюджета. Ежегод
ные трансферты из бюджета придадут надежность работе
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Фонда и позволят ему заниматься долгосрочным кредито
ванием и рассчитывать свою стратегию, по крайней мере, 
на 2-3 года вперед.

Предполагается, что другими источниками пополне
ния Фонда будут средства по кредитной линии на сумму 
$80 млн. от Европейского Банка Реконструкции и Разви
тия (ЕБРР). Кроме того, прорабатывается вопрос о специ
альном займе на кредитование малого бизнеса со стороны 
Азиатского Банка Развития (АБР). Второй транш уже 
действующего займа А БР на $50 млн. такж е идет на фи
нансирование малого бизнеса. Межведомственной комис
сией принято решение ограничить верхний предел инди
видуальных кредитов суммой $200 тыс. Через НПО «Мик
рокредит» можно получить минимальное финансирование 
бизнеса в объеме $400.

Кроме того, Постановлением об образовании Фонда 
установлено, что средства, предусмотренные в бюджете 
Фонда занятости в размере 1.2 млрд. тенге, такж е пойдут 
на создание рабочих мест в малом бизнесе.

В связи с вышесказанным чрезвычайно полезен опыт 
финансирования малых предприятий, практикуемый в 
Японии. В частности, рассмотрим комплекс отраслевых и 
региональных программ поддержки малых и средних 
фирм. Их суть состоит в многоканальной системе допол
нительного финансирования, обеспечивающей стимулиро
вание развития, а не бюджетное иждивенчество. Отдель
ные министерства (например, Министерство внешней тор
говли и промышленности, Министерство сельского хозяй
ства и др.) совместно с префектурами финансируют реги
ональные приоритетные технологические проекты, рас
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пространяют технологическую информацию и знания, 
обучают предпринимателей. Д ля отбора проектов привле
каются специальные службы экспертизы и аудита, кото
рые скрупулезно оценивают каждую заявку о выдаче ссу
ды и беспристрастно отклоняют ненадежных клиентов. 
Государство помогает малым предприятиям в распрост
ранении акций посредством их скупки и распродажи. Для 
поддержки текущ их операций малых фирм используется 
поддерживаемая правительством система касс взаимопо
мощи, формируемая из. взносов предприятий. Существу
ет такж е система государственных льготных разовых ссуд 
для создания новых предприятий. Ш ироко практикуется 
оказание такой финансовой поддержки малых фирм, ког
да государство берет на себя покрытие до 30% суммы зат
рат на проект, при условии, что если само предприятие 
уже имеет не менее 70% финансов.

Следующим важным направлением поддержки м а
лого бизнеса в Казахстане является законотворческая ра
бота с целью создания для предпринимателя комфортной 
институциональной среды, избавления его от искусствен
ных труднопреодолимых барьеров, необоснованно устанав
ливаемых со стороны государственных органов. В соот
ветствии с Законом «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты по вопросам упроще
ния регистрации субъектов малого предпринимательства» 
вводится упрощенный порядок регистрации бизнеса. Ниже 
приведена схема ранее действовавшей процедуры регист
рации (схема 8).
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Прежний порядок регистрации юридических лиц

Этап 1
П о д а ч а  з а я в л е н и я

Этап 2
К о н с у л ь т а ц и я  в  

у п р а в л е н и и  
М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и

Этап 3
П о д г о т о в к а  

у ч р е д и т е л ь н о г о  д о г о в о р а  
и  у с т а в а

Ъ
Этап 6

В н е с е н и е  с р е д с т в  
у с т а в н о г о  к а п и т а л а  в  
б а н к  и  п о л у ч е н и е  
п о д т в е р ж д а ю щ е г о  
д о к у м е н т а  и з  б а н к а

<р
Этап 5

П о д т в е р ж д е н и е  
ю р и д и ч е с к о г о  а д р е с а

Этап 4
П о л у ч е н и е  

с т а т и с т и ч е с к о й  к а р т ы

(У

Этап 7
А у д и т о р с к а я  

п р о в е р к а  с т о и м о с т и  
а к т и в о в

Этап 8
П р е д о с т а в л е н и е  
у ч р е д и т е л ь н ы х  
д о к у м е н т о в  н а  

р а с с м о т р е н и е  в  
у п р а в л е н и е  М и н и с т е р с т в а  

ю с т и ц и и
0 0

Этап 9
Ф и р м а  у с п е ш н о  п р о ш л а  р е г и с т р а ц и ю

Этап 9а
Р е г и с т р а ц и я  о т к л о н е н а

Этап 10
У с т р а н е н и е  н е д о с т а т к о в  и  п о в т о р н а я  

________ п р о ц е д у р а  р е г и с т р а ц и и ________

Примечания:
•  В случае перерегистрации фирмы предстааляют новые учредительные документы;
• Сумма минимальных затрат на создание фирмы ориентировочно составляет около 

$2100;
•  Минимальная продолжительность процедуры регистрации при благоприятном исходе 

-  40 дней.

Схема 8

На замену прежнему порядку введен новый упро
щенный порядок регистрации предприятий (схема 9). 
Следует отметить, что новый порядок менее затратный и 
более быстрый, чем, скажем, действующий в Российской 
Федерации.
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Упрощенный порядок регистрации 
юридических лиц и его достоинства

Преимущества нового порядка 
регистрации юридических лиц в 

сравнении со старым:

J .  У с т а в н ы й  к а п и т а л  п р е д п р и я т и я  
ф о р м и р у е т с я  в  т е ч е н и е  о д н о г о  г о д а  с о  

д н я  р е г и с т р а ц и и

2 .  О ф о р м л е н и е  с т а т и с т и ч е с к о й  
к а р т о ч к и  и  в н е с е н и е  с в е д е н и й  о  

ю р и д и ч е с к о м  л и ц е  б у д у т  п р о и з в о д и т ь с я  
о р г а н а м и  с т а т и с т и к и  н а  о с н о в а н и и  
и з в е щ е н и я  р е г и с т р и р у ю щ и х  о р г а н о в

3 .  В р е м я  р е г и с т р а ц и и  п р е д п р и я т и я  
с о к р а щ е н о  с  4 0  д о  3  д н е й .

Из сравнения обеих казахстанских схем регистра
ции видно, что количество учреждений, в которые вы
нужден был обращаться предприниматель при регистра
ции, и количество необходимых документов резко сокра
тилось. Раньш е, для того чтобы зарегистрировать, напри
мер, товарищество с ограниченной ответственностью, пред
приниматель должен был потратить более $2 тыс. и ми
нимум два месяца ждать результата. Теперь же он дол
жен прийти в единственное учреждение — Управление 
юстиции, подать заявление с указанием вида деятельнос
ти юридического лица, выбрать один из вариантов утвер
жденных типовых уставов и представить справку о внесе
нии сбора за госрегистрацию в размере двукратного рас
четного показателя.

Убедившись, что все представленные документы в 
порядке, Управление юстиции в течение трех дней обяза
но выдать предпринимателю свидетельство о регистрации. 
Затем Управление само направляет по почте в государ-

Этап 1
П о д а ч а  з а я в л е н и я  и  о ф о р м л е н и е  

__________ т и п о в о г о  у с т а в а ___________
 £____________

Этап 2
П р е д о с т а в л е н и е  к в и т а н ц и и  о б  у п л а т е  

с б о р а  з а  г о с у д а р с т в е н н у ю  
____________ р е г и с т р а ц и ю ____________

Этап 3
Р е г и с т р а ц и я

Схема 9
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ственные органы статистики и налоговую инспекцию не
обходимые регистрационные документы. Проведенная 
стандартизация учредительных документов предусмотре
на для устранения бюрократических преград.

В настоящее время на вполне законных основаниях 
предпринимателей обязывают выплачивать многочислен
ные сборы и платежи. Во многих городских районах под 
предлогами благоустройства, охраны окружающей среды, 
обеспечения порядка введены ежемесячные сборы в раз
мере от 1 тыс. до 30 тыс. тенге. Средства поступают на 
специальные счета районных акиматов. Такж е существу
ют сборы за парковку автомобилей, торговлю на рынках 
и т.п. Все эти сборы не предусмотрены действующим на
логовым законодательством Республики Казахстан и, бе
зусловно, подлежат отмене. Схема 10 содержит перечень 
государственных органов, которые реально осуществля
ют контрольно-инспектирующие функции по отношению 
к предпринимателям.

Для сравнения приведен список государственных 
органов, в круг обязанностей которых, в согласии с дей
ствующим законодательством, действительно входят кон
трольно-инспектирующие функции по отношению к пред
принимателям (схема 11).

В соответствии с указами Президента Республики 
Казахстан и постановлениями Правительства в течение 
1997-1998 гг. было проведено изъятие несвойственных 
функций по оказанию платных услуг у ряда государствен
ных органов, список которых приведен на схеме 12.

Существует немало государственных организаций, 
предоставляющих платные услуги в соответствии с реше
ниями Правительства (схема 13).
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Примерный перечень государственных органов, 
фактически осуществляющих контрольно-инспектирующие 

функции по отношению к хозяйствующим субъектам

М инист ерст во
финансов

Акилшты всех  
уровней

Комит ет  по надзору за  
безопасны м  ведением р абот  в 
промыш ленности и горном у  

н адзору

Министерство
юстиции

Н алоговы е органы

Госавтоинспекция

Агент ст во по 
ст андартизации и 

мет рологии

Тамож енные
органы

Q Предприниматель

Санитарно-
эпидемиологическая

служ ба

Государст венная
экологическая

эксперт иза

П ож арная
инспекция

Госэнергонадзор

Государст венная
инспекция

элект росвязи

Республиканская комиссия по 
регист рации химических и 

биологических средст в  
защиты, ф ером онов и 

регулят оров р о ст а  
сельскохозяйственных 

раст ений и лесных 
насаж дений

К омит ет  по 
зем леуст ройст ву

Антимонопольный
комитет

Транспортная
инспекция

Инспекция по 
м алом ерны м  судам

М инист ерст во
образования

Государст венны й
вет еринарный

надзор

Государст венная  
инспекция по 

карант ину  
раст ений

Государст венная
хлебная

инспекция

Национальная 
комиссия по 

ценным бумагам

Схема 10
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Государственные органы, 
уполномоченные контролировать хозяйствующие 

субъекты малого предпринимательства 
в соответствии с действующим законодательством

М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в Н а ц и о н а л ь н а я  к о м и с с и я  п о  
 ц е н н ы м  б у м а г а м _____

М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и

К о м и т е т  п о  н а д з о р у  з а  
б е з о п а с н ы м  в е д е н и е м  р а б о т  

в  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  г о р -  
_______н о м у  н а д з о р у ______

Н а л о г о в ы е  о р г а н ы Предприниматель А г е н т с т в о  п о  с т а н д а р -  
т и з а ц и и  и  м е т р о л о г и и

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я

Т а м о ж е н н ы е  о р г а н ы

Г о с у д а р с т в е н н ы й  в е т е р и -  
н а р н ы й  н а д з о р _____

Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т  
п о  з е м е л ь н ы м  о т н о ш е н и я м

Схема 11

Список государственных органов, 
у которых были изъяты функции по оказанию платных услуг, 

не предусмотренных законодательством Республики Казахстан*

1 .  Г о с у д а р с т в е н н а я  и н с п е к ц и я  п о  к а р а н т и 
н у  р а с т е н и й

9 .  Г о с у д а р с т в е н н а я  а в т о м о б и л ь н а я  и н 
с п е к ц и я

2 .  Г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т
1 0 .  Г о с у д а р с т в е н н ы й  н а д з о р  з а  т е х н и ч е 
с к и м  с о с т о я н и е м  в  м а ш и н н о - т р а к т о р н о м  
п а р к е

3 .  Г о с у д а р с т в е н н а я  п р о т и в о п о ж а р н а я  
с л у ж б а

1 1 .  Г о с у д а р с т в е н н а я  с а н и т а р н о -  
э п и д е м и о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а  Р е с п у б л и к и  
К а з а х с т а н

4 .  П е н с и о н н ы й  ф о н д  Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н
1 2 .  Т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я  п а л а т а  Р е с п у б 

л и к и  К а з а х с т а н
5 .  О р г а н и з а ц и и ,  в з и м а ю щ и е  п р е д л и ц е н з и -  
о н н ы й  с б о р

1 3 .  К о м и т е т  п о  с т а н д а р т и з а ц и и ,  м е т р о 
л о г и и  и  с е р т и ф и к а ц и и

6 .  Н а ц и о н а л ь н а я  к о м и с с и я  п о  ц е н н ы м  б у м а 
г а м

1 4 .  К о м и т е т  ф и н а н с о в о - в а л ю т н о г о  к о н 
т р о л я

7. Н а ц и о н а л ь н а я  к о м и с с и я  п о  б у х г а л т е р 
с к о м у  у ч е т у

1 5 .  Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т  п о  з е м л е 
у с т р о й с т в у

8 .  Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о м и т е т  п о  н а д з о р у  
з а  б е з о п а с н ы м  в е д е н и е м  р а б о т  в  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  и  г о р н о м у  н а д з о р у

1 6 .  К о м и т е т  п о  ж и л ь ю ,  г р а д о с т р о и т е л ь 
с т в у  и  а р х и т е к т у р е

* В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 505 
от 8 апреля 1997 г.

Схема 12
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Список государственных органов, 
предоставляющих в соответствии с решениями 

Правительства принудительные платные услуги, 
не предусмотренные законами

Государственный энергетический надзор

Министерство транспорта и коммуникаций

Министерство внутренних дел (паспортно- 
_______________визовая работа)_______________

Хлебная инспекция Министерства сельского 
хозяйства

Республиканская комиссия по испытанию и 
регистрации химических и биологических 

средств защиты, феромонов, и регуляторов 
рост а сельскохозяйственных растений и 
лесных насаждений при Министерстве 

сельского хозяйства

С х е м а  1 3

Схема 14 иллюстрирует, как трудно предпринима
телю пробиваться со своим бизнесом через частокол уста
новленных преград. В рассматриваемом примере проце
дуры открытия киоска предприниматель должен получить 
предварительное одобрение акима района, после чего — 
разрешения санитарно-эпидемиологической службы, ар
хитектора района и пожарной части. Далее ему следует 
зарегистрироваться в налоговой инспекции, получить вто
рой раз разрешение от акима района на установку и от
крытие торговой точки, заручиться разрешением городс

144



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

кого комитета по землеустройству на аренду земельного 
участка. Затем он должен посетить аким а в третий раз, 
и ему, наконец, выдается разреш ение на торговлю. При 
этом разреш ение действительно в течение только одного 
месяца.

Процедура получения разрешения на открытие 
торгового киоска, магазина, пункта общественного питания

П редварит ельное  
разреш ение акима  

р ай он а

С огласование  
архит ект ора района

С огласование  
санит арно- 

эпидем иологической  
_______ служ бы_______

С огласование пож арной  
части

Разреш ение акима  
р ай он а  на т орговлю  
(выдается один р а з  в 

________ м есяц)_______

Разреш ение  
городского  комит ет а  
по зем леуст ройст ву и 

земельным  
отношениям

Разреш ение акима  
р ай он а на уст ановку и 

от кры т ие точки

Р егист рация в 
налоговой инспекции

С х е м а  1 4

Все эти проблемы могут и должны решаться на уров
не региональных властей. Правительство в апреле 1997 г. 
изъяло ряд функций по лицензированию, выдаче разре
шений и оказанию платных услуг у 16 республиканских
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организаций. Список отмененных незаконных актов, кон
тролирующих и регулирующих функций таких организа
ций показан на схеме 15.

Перечень отмененных незаконных действий, 
контролирующих и регулирующих функций 

местных исполнительных органов*

Отмененные незаконные действия 
местных исполнительных 

органов власти*

Контролирующие и 
регулирующие функции местных 

исполнительных органов 
власти**

1 .  Л и ц е н з и р о в а н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  в и д о в  
п р о д у к ц и и ,  в з и м а н и е  п р е д л и ц е н з и о н н ы х  с б о р о в
2 .  П р и н у д и т е л ь н ы е  с б о р ы  н а  р а з в и т и е  г о р о д о в  и  
р а й о н о в ,  п р о в е д е н и е  п р а з д н о в а н и й ,  я р м а р о к ,  
п р и е м  д е л е г а ц и й _______________________________

3 .  О т ч и с л е н и я  в о  в н е б ю д ж е т н ы е  ф о н д ы

4 .  О т ч и с л е н и я  з а  у с л у г и  л и ц е н з и р о в а н и я ,  
к о н с у л ь т а ц и и ,  р а с с м о т р е н и е  з а я в л е н и й  н а  
в ы д а ч у  л и ц е н з и й ,  п р о д а ж а  б л а н к о в ,  
к с е р о к о п и р о в а н и е  д о к у м е н т о в ,  д о г о в о р о в  о  
с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  д и в и д е н д о в  о т  
д о х о д о в  п р е д п р и я т и й
5 .  В з и м а н и е  п л а т ы  з а  в ъ е з д  а в т о т р а н с п о р т а  н а  
т е р р и т о р и ю  г о р о д а
6 .  В з и м а н и е  п л а т ы  з а  п р а в о  т о р г о в л и
7 .  В з и м а н и е  п л а т ы  з а  р е г и с т р а ц и ю  с д е л о к  о  
п о с т а в к а х  п р о д у к ц и и  н а  р ы н к и

П р и с в о е н и е  а к и м а м и  п о л н о м о ч и й  и  ф у н к ц и й  
с у д е б н ы х  о р г а н о в ,  р а с п о р я ж е н и е  и м у щ е с т в о м  
п р е д п р и н и м а т е л е й ,  л и к в и д а ц и я  х о з я й с т в у ю щ и х  
с у б ъ е к т о в
9 .  И з д а н и е  н е з а к о н н ы х  а к т о в  и  п о р у ч е н и й ,  
п р е п я т с т в у ю щ и х  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т и
1 0 .  Д р у г и е  н е з а к о н н ы е  в и д ы  с б о р о в

Л и ц е н з и р о в а н и е  в и д о в  
д е я т е л ь н о с т и :

1 )  Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п у н к т о в  
о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я ;

2 )  С о д е р ж а н и е  и  э к с п л у а т а ц и я  
з а п р а в о ч н ы х  с т а н ц и й ; ____________

3 )  Л и ц е н з и о н н ы е  с б о р ы * * *

* В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 3398 от 6 марта 1997 г.
** В соответствии с законодательством Республики Казахстан.
*** В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан Ks 1127 
от 16 августа 1995 г. сбор равен 20-кратному расчетному показателю. Из этой суммы 98% 
отчисляется в местный бюджет, 2% -  лицензиару (местной администрации).

Схема 15
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Законы, в которых в свое время необоснованно были 
заложены контролирующие и регулирующие функции 
таких организаций, как Госветнадзор, санэпидемслужба, 
пожарная инспекция, экологическая экспертиза, подле
ж ат корректировке, над чем сейчас работает правитель
ство. На рассмотрении также находится проект постанов
ления по изъятию  прав на оказание платных услуг у Го
сэнергонадзора, М интранскома, паспортно-визовой служ 
бы, хлебной инспекции, комиссии по испытанию и реги
страции химических и биологических средств. Схема 16 
содержит список государственных органов, у которых 
предполагается изъять часть прав по предоставлению плат
ных услуг, связанных с непосредственной их деятельнос
тью.

Дополнительный список государственных органов, 
у которых предполагается изъять права на 

оказание платных услуг, ранее предоставлявшиеся 
законодательством Республики Казахстан

 Государственный ветеринарный надзор_____

Санитарно-эпидемиологическая станция

_________ Министерство внутренних дел_________

_____________ Пожарная инспекция_____________

Государственный комитет по землеустройству

___________ Экологическая экспертиза___________

____________ Министерство юстиции____________

Схема 16
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Принятие таких решений — далеко не безболезнен
ная мера, но государство должно идти на нее, так как в 
свободном развитии предпринимательства лежит путь к 
богатому, демократическому и свободному обществу.

3.5 .  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И  РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Непременным условием осуществления структурной 
политики развития малого предпринимательства являет
ся создание развитой рыночной инфраструктуры. Рынок 
не может существовать без инфраструктурных организа
ций, призванных обслуживать всю совокупность хозяй
ствующих субъектов, облегчающих сбыт продукции, за
купку сырья, обеспечивающих повышение надежности и 
эффективности работы предприятий и уменьшение ком
мерческого риска.

На начало 1994 г. в Республике функционировало 
729 коммерческих банков с филиалами, 360 страховых 
компаний с филиалами, 32 биржи, 270 брокерских кон
тор, 153 торговых дома, 22 аудиторские компании и дру
гие объекты рыночной инфраструктуры различной фор
мы собственности. Наиболее заметные изменения в ры 
ночной инфраструктуре связаны с функционированием 
крупных предприятий, имеющих региональные филиалы. 
Вместе с тем, малые предприятия такж е работают в сфе
ре рыночной инфраструктуры. Значительное число малых 
частных предприятий и кооперативов совмещают деятель
ность в инфраструктуре с другими видами предпринима
тельской деятельности.

Анализ развития объектов рыночной инфраструкту
ры в областном разрезе показывает, что относительно
148



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

быстрое развитие они получили там, где сосредоточены 
крупные государственные предприятия, продукция кото
рых имеет экспортную направленность. Например, в быв
шей Ж езказганской области существует 81 коммерческий 
банк с филиалами и 7 торговых домов, хотя по количе
ству частных предприятий и кооперативов она занимает 
одно из последних мест в Республике. Это связано с тем, 
что эти объекты рыночной инфраструктуры создавались 
в основном крупными государственными предприятиями 
(АО «Жезказганцветмет», ПО «Балхашмедь», артель «Бал
хаш », Ж айремский ГОК и др.) и для их обслуживания. 
Такая же картина наблюдается в Мангыстауской облас
ти, где объекты рыночной инфраструктуры ориентирова
ны, в основном, на нужды предприятий нефтегазовой от
расли, а малых предприятий и кооперативов в ней мало.

С другой стороны, развитая рыночная инфраструк
тура Ю жно-Казахстанской области (115 коммерческих 
банков и филиалов, 26 страховых компаний, 65 брокерс
ких контор, 12 торговых домов и др.) способствовала рас
ширению негосударственного сектора, а продвинутый не
государственный сектор Алматинской области ориенти
рован на мощную рыночную инфраструктуру г. Алматы.

Для успешной работы любых предприятий, в том 
числе малого и среднего бизнеса, большое значение имеет 
общедоступность банковской сети, легкость получения ее 
услуг, высокое качество и оперативность обслуживания. 
В этих целях предусматривается дальнейшее развитие и 
совершенствование банковской системы в Казахстане. 
Сегодня уже пересмотрены экономические нормативы, 
регулирующие деятельность коммерческих банков, опре
делены льготы, предоставляемые банкам, участвующим
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в реализации приоритетных инвестиционных и иннова
ционных проектов.

На наш взгляд, в перспективе целесообразна разра
ботка программы гарантированных займов для предпри
нимателей, аналогичной принятой в Управлении малого 
бизнеса США. Применение такой программы, как состав
ной части общей государственной программы поддержки 
предпринимательства, прежде всего, важно для вновь от
крывающихся малых предприятий, намеренных внедрять 
инновации, и для создания равных условий доступности 
займов.

Программа гарантированных кредитов для малого 
бизнеса позволяет максимально повысить вероятность 
получения предпринимателями необходимых финансовых 
средств. Управление предоставляет гарантированный кре
дит в течение 20 календарных дней.

В программе предусмотрено:
> оказание помощи при открытии новых счетов;
> ускорение и упрощение достижения ликвидности;
> льготное налогообложение, предоставление льгот для 

заемных счетов и муниципальных депозитов;
> дифференцированный подход к определению сумм кре

дитования предпринимательских структур, заним а
ющихся различной деятельностью.

Анализируемая американская программа базирует
ся на различных системах предоставления кредитов: 

Контрактная система кредитования позволяет малым 
предприятиям за короткое время профинансировать вы
годные и специфичные быстроокупаемые (сроком до 
12 месяцев) контракты;
Система сезонного кредитования помогает малым пред
принимательским структурам, занимающимся сезонны
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ми видами деятельности, профинансировать свои про
екты. Основное условие состоит в том, что последние 
12 месяцев до получения кредита эти предприятия дол
жны работать в указанной области;

> Система кредитования малых предприятий, выступаю
щих в качестве генеральных подрядчиков (например, 
при строительстве). По такой системе финансируется 
строительство резиденций и нежилых помещений (офи
сов и др.), предназначенных для продажи. При этом 
кредитуются компании, которые в течение последних 
трех лет занимались аналогичным бизнесом;

> Система кредитования предприятий, занимающ ихся 
экспортом своей продукции. Она используется для под
держки получения кредита предприятиями-экспорте- 
рами; помощь предназначается для финансирования 
производства товаров или оказания услуг. Система рас
считана на срок до трех лет и предусматривает следую
щий механизм возвращения процентов от суммы кре
дита: от 0.25% до 1% — для краткосрочного кредита 
(до 12 месяцев) и 2% — для долгосрочного кредита 
(более 12 месяцев);

> Система обеспечения кредитами предприятий, которые 
зарекомендовали себя компетентными и заслуживают 
доверие. Она направлена на поддержку кредитования 
предприятий, ранее уже пользовавшихся услугами Уп
равления малого бизнеса и выполнивших все необхо
димые обязательства и условия;

> Система кредитования проектов по контролю за заг
рязнением окружающей среды, помощь в предоставле
нии кредитов для планирования, проектирования или 
монтажа оборудования, позволяющего максимально со

151



Глава 3

кратить выбросы вредных веществ, являю щ ихся по
бочными продуктами производства.

В условиях Казахстана подобная программа предос
тавления кредитов должна строиться в соответствии с 
приоритетными направлениями поддержки малого биз
неса, утвержденными Президентом Республики Казахстан.

Предполагается кредитование проектов в следующих 
сферах деятельности:

> сельское хозяйство;
> производство продовольственных, непродоволь

ственных и промышленных товаров, товаров народного 
потребления, лекарственных препаратов и медицинской 
техники;

> производство импортозамещающей и конкурентос
пособной продукции, ориентированной на экспорт;

> развитие транспорта, связи, строительства, произ
водства строительных материалов;

> оказание производственных коммунальных и бы
товых услуг.

В соответствии с существующими государственны
ми приоритетными направлениями наиболее приемлемы
ми могли бы стать следующие системы предоставления 
кредитов малому бизнесу:

1) Контрактная;
2) Сезонного кредитования;
3) Кредитования предприятий, производящих экс

портную продукцию;
4) Кредитования проектов по контролю над загряз

нением окружающей среды;
5) Обеспечения кредитами предприятий, имеющих 

опыт и вызывающих доверие;
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6) Кредитования малых предприятий, выступающих 
в качестве генеральных подрядчиков.

Внедрение и реализацию этих систем кредитования 
можно осуществлять через Фонд поддержки малого пред
принимательства.

Одним из приоритетных направлений развития ры 
ночных институтов и организаций является страховая 
система. В сфере малого бизнеса, связанной с повышен
ным риском, оно имеет особое значение. Поэтому крайне 
важно стимулирование развития страхового бизнеса в 
Казахстане, особенно ориентированного на малый бизнес.

В целях обеспечения надежности и качества страхо
вания, защиты предпринимателей от возможных злоупот
реблений необходимо строго очертить институциональные 
рамки деятельности страховых компаний и лицензирую
щих органов, а такж е внедрить механизмы действенного 
контроля над ними. Совершенствование законодательства 
о страховании явится серьезным шагом на пути к сниже
нию рисков в бизнесе и повышению степени доверия оте
чественных и зарубежных инвесторов к Казахстану.

В целях расширения спектра услуг, предоставляе
мых предпринимателям, целесообразно инициировать 
процесс создания торгово-аукционных центров для аук
ционных и инвестиционных торгов. Услуги этих центров 
должны быть доступны любому хозяйствующему субъек
ту, желающему продать либо купить оборудование, не
движимость, приватизируемый объект или инвестицион
ные ресурсы. Появившись в одном месте и доказав свою 
коммерческую устойчивость и рыночную необходимость, 
такие центры могут закономерно возникнуть во многих 
областях и крупных городах Казахстана, где существует 
потребность в них.
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В современных условиях большинство предприни
мателей не имеют достаточных финансовых ресурсов для 
немедленной покупки нужной им недвижимости, имуще
ства и оборудования. В этой связи важно развитие новых 
инструментов финансирования, например, через финан
совый лизинг. Основным местом деятельности лизинго
вых фирм и компаний в Казахстане могут стать центры 
аукционных и инвестиционных торгов [16]. Посредством 
лизинга вновь образующиеся малые предприятия смогут 
перейти на инновационную технологию или технику и 
молниеносно ворваться в рынок, завоевав свою нишу. И 
здесь роль государства сводится к тому, что оно определя
ет институциональные рамки (формирует законодатель
ную базу), создает само или помогает организовать пер
вую компанию, а затем передает ее победителю тендера 
на льготных условиях, после чего этот вид предпринима
тельской деятельности находит последователей в других 
регионах. Могут быть реализованы и другие механизмы. 
Но общая суть такого подхода в том, что государство в 
переходный период само инициирует и демонстрирует 
населению примеры возможных и альтернативных видов 
предпринимательской деятельности. Государство предос
т авляет  услугу своим гражданам, обучая их на конк
рет ных примерах рыночному мышлению.

Успех бизнеса зависит от множества факторов, по
этому предпринимателям часто требуется своевременная 
высококвалифицированная консультационная, маркетин
говая, инвестиционная, юридическая и другая помощь, 
предоставляемая специализированными фирмами и ком
паниями. Эти виды предпринимательской деятельности 
еще слабо развиты в Казахстане. Но поскольку с развити
ем предпринимательского сектора потребность в таких
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услугах будет расти, то желательно всячески приветство
вать открытие отечественных, совместных и дочерних За
рубежных фирм и компаний, оказывающих такие услуги.

В становлении малого бизнеса, внедрении иннова
ционных технологий и техники, передаче технических 
знаний и опыта, обучении основам и секретам современ
ного менеджмента и маркетинга главная роль принадле
ж ит центрам малого бизнеса, которые могут функциони
ровать в форме бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, тех
нопарков, индустриальных кластеров. Сейчас во всех об
ластях созданы центры малого бизнеса, которые должны 
отрабатывать механизмы функционирования с учетом 
специфики регионов Республики

Особое значение для развития предпринимательства 
имеет информационное обслуживание, являющееся важ 
нейшим компонентом рыночной инфраструктуры. Поэто
му необходима поддержка создания служб информацион
ного обеспечения, включающих в себя организационно
распорядительные, нормативные, статистические, науч- 
но-методические, конъюнктурные и другие подразделения. 
Создание широкой сети консультационно-информацион
ных центров облегчит доступ каждого потенциального 
предпринимателя к нормативно-правовой, экономической 
и конъюнктурной информации, к практическому отече
ственному и зарубежному опыту предпринимательства. 
Кроме того, предприниматель в них может получить не
обходимую консультацию специалиста. На начальном эта
пе эти центры должны действовать при каждом област
ном акимате, находиться в его ведении и содержаться за 
счет средств государственных источников финансирова
ния, местных бюджетов и помощи спонсорских организа
ций. В дальнейшем предполагается, что такие центры
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разовьются, и будут действовать на принципах хозяйствен
ной самостоятельности. Но в любом случае, в них должен 
сохраняться определенный минимальный набор услуг, 
предоставляемых для начинаю щ их предпринимателей 
бесплатно или за символическую плату.

С целью развития информационной и научно-мето- 
дической базы предпринимательства необходимо оказы 
вать поддержку учебным заведениям и научно-исследова
тельским институтам в разработке и издании учебно-ме- 
тодических пособий, в том числе переводной зарубежной 
литературы по организации бизнеса. .Кроме того, важно 
стимулировать проведение институтами спектра исследо
ваний в помощь предпринимателям.

Для оперативного информирования предпринимате
лей, создания условий для повышения уровня их знаний, 
оказания им методической помощи необходимо иниции
ровать издание текстов (типографским способом и на ком
пьютерных дисках) действующих законодательных и нор
мативных актов, регулирующих хозяйственно-финансо
вую деятельность малого бизнеса, образцов типовых дого
воров, уставов, инструкций по составлению бизнес-пла- 
нов, советов начинающим предпринимателям, пособий, 
справочников и других документов. Сегодня эта идея ре
ализована и существует ряд издательских и консультаци
онных фирм, которые в попытке заполнить образовавшу
юся рыночную нишу, наладили издание нормативно-пра
вовых актов и специальных пособий для предпринимате
лей по доступным ценам1.

■Так, например, Фонд «Формирование налоговой культуры» совместно с компанией 
«ЮрИнфо» и Министерством государственных доходов Республики Казахстан провели в 
1999 г. месячную акцию по бесплатному распространению компакт-диска «Налоговое 
законодательство Республики Казахстан», выпущенного на базе справочной правовой ин
формационной системы «Юрист».
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3.6. РЕК ОМ ЕН ДАЦ И И
Д Л Я  РАЗРАБОТЧИКОВ  
П О Л И ТИ КИ  П О Д Д Е РЖ К И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Официальные статистические данные и оценки тем
пов развития казахстанского предпринимательства нео
днозначны и противоречивы, но совпадают в том, что доля 
этой сферы деятельности в экономике страны неуклонно 
растет и уже сейчас более значительна, чем представляет
ся на первый взгляд.

Определенная макроэкономическая стабилизация 
экономики в 1995—1997 гг. в большей степени была дос
тигнута за счет проведения умеренно жесткой денежно- 
кредитной и бюджетной политики правительства. Однако 
существенным элементом все же была и спонтанная мо
тивация населения на мобилизацию своих собственных 
способностей и ресурсов для выживания.

Историческая память прошлого предпринимательс
кого задора — как капиталистического, так и социалис
тического — сыграла ключевую роль в возрождении час
тного бизнеса. Вначале самым существенным барьером счи
талось отсутствие в индивидуальном владении физичес
кого капитала и затрудненный доступ к финансовому к а 
питалу. Поскольку организация рынков не являлась объек
том схем промышленной политики содействия развитию 
предпринимательства, а капитал — финансовый, физи
ческий, социальный или коммуникационный — был не
равномерно распределен, то некоторые социальные груп
пы с привилегированным положением в социалистичес
кой экономической системе имели более благоприятные 
стартовые условия для организации своих предприятий.
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По всей вероятности, предпринимательский сектор 
в Казахстане и других государствах с транзитной эконо
микой в ближайшие 5—10 лет сохранит свою изменчи
вость и высокую подвижность как в своей внутренней 
иерархической структуре, так и в обмене с остальной ча
стью общества. Как было показано ранее, естественное 
развитие предпринимательства требует создания более бла
гоприятного климата.

Следует различать условия, созданные для перерас
пределения богатства (приватизацию) и условия для со
здания богатства (ведение бизнеса). В то время как пер
вое привлекло к себе пристальное внимание, второе оста
лось в значительной степени недоразвитым и им пренеб
регали, особенно в сфере поддержки новых малых пред
приятий.

На наш взгляд, при совершенствовании государствен
ной политики поддержки предпринимательства представ
ляется целесообразным учесть следующие рекомендации:
1. Вследствие богатого разнообразия внешних проявлений 

малый бизнес дает больше социальных выгод, чем это 
формально подразумевается в его производственном 
вкладе в ВВП. Этот сектор в периоды начала подъема 
экономики является мощным источником внедрения 
инноваций и создания новых рабочих мест. Его под
держка с помощью инструментов экономической и про
мышленной политики должна стать одним из государ
ственных приоритетов.

2. Завершение социально-ориентированного этапа казах
станской приватизации и переход к этапу развития 
частного предпринимательства открывают новые гори
зонты экономической политики. Ее центр тяжести бу
дет все сильнее смещаться по направлению к институ
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циональным реформам. Важ ная роль отводится совер
шенствованию рынков и установлению норм и пра
вил, поддерживающих направленность предпринима
телей на производственную деятельность, отвлекаю
щих их от поиска ренты (ren t seeking), от вовлечения 
в коррупцию и незаконную деятельность, ухода в «те
невую» экономику. Таким образом, экономическая 
политика будет концентрироваться на выработке ме
ханизмов защ иты от попадания предпринимательской 
деятельности и всей экономики в «институциональ
ные ловуш ки».

3. Политика нового этапа реформ должна в значительной 
степени быть дополнена свежими целями и задачами. 
Еще вчера главным было достижение адаптации круп
ных предприятий к рыночной среде, перераспределе
ние богатства, насыщение внутреннего ры нка стандар
тными товарами, перестройка старых структур внутри 
экономики, демонтаж и реорганизация старого бюрок
ратического аппарата и реструктуризация существую
щ их промышленных моделей. Сегодня же политика 
должна ориентироваться на развитие новых институ
тов, составляющих основы рыночной экономики, в том 
числе и института предпринимательства. Основной упор 
делается на создание благоприятного институциональ
ного климата для интенсивного развития предприни
мательства, а такж е формирование предпринимателя 
маршалл-шумпетеровского типа. Важным моментом 
является стимулирование инвестиций для внедрения 
инновационных проектов, организации инновационных 
кластеров, поддержки малых быстрорастущих предпри
ятий. И в решении этого вопроса государство само ста
новится инициатором.
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4. Устранение трудностей и барьеров, связанных с высо
кими моральными и материальными издержками при 
организации бизнеса и низким уровнем информацион
ного обеспечения, является важнейшей составляющей 
государственной поддержки предпринимательства. Ис
кусственно создаваемые барьеры недопустимы на всех 
уровнях бюрократической власти. При совершенство
вании закона «О государственной службе» целесообраз
но предусмотреть как ужесточение требований к мо
ральному облику чиновников, так и создание достой
ных условий тем из них, кто обладает соответствую
щими профессиональными и моральными качествами. 
На начальных этапах организации бизнеса предприни
матель нуждается в консультациях и информации по 
таким вопросам, как бухгалтерский учет, налогообло
жение, организация управления предприятием, иссле
дование рынка, законодательство. Такая помощь мо
жет предоставляться в дежурных пунктах акиматов. 
Важно стремиться к простоте и прозрачности работы 
региональных служб. Центры малого бизнеса в облас
тях должны превратиться в реальные «инкубаторы» для 
внедрения инновационных производств и воспитания 
предпринимателей нового типа. Предлагается разрабо
тать и внедрить в практику бизнеса Кодекс предприни
мателя, в котором должны быть сконцентрированы 
лучшие традиции отечественного и зарубежного пред
принимательства.

5. Повышение эффективности банковского сектора слу
жит одним из важных элементов обеспечения активи
зации инвестиционной деятельности в сфере малого биз
неса. Для этой цели требуется разработать и внедрить 
механизмы усиления внутренней и внешней конкурен
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ции, ужесточения правил, направленных против недо
стойного морального поведения служащ их, обеспоко
енных поиском ренты. Неэтичное действие служащих, 
как на стороне предложения, так и на стороне спроса в 
таком ключевом рынке, как кредитный, оказывает от
рицательное воздействие на экономику в целом. Следу
ет стремиться к большей гласности и открытости при 
кредитовании предпринимателей. Все документы, к а 
сающиеся каждого выданного кредита, должны цент
рализованно регистрироваться и быть доступными для 
всех банковских учреждений.

6. Политика сдерживания банкротств из-за боязни соци
ального взрыва должна быть ослаблена и постепенно 
переориентирована на усиление конкуренции на ры н
ке труда. Влияние конкуренции, в сочетании с контро
лируемым уровнем растущей безработицы, способство
вало бы повышению рабочей морали и, таким образом, 
улучшило бы эффективность труда и создало новые 
возможности для увеличения занятости и доходов.

7. Государственная политика поддержки малых предпри
ятий должна быть значительно расширена, главным 
образом, за счет увеличения объемов кредитования и 
разработки мер по стимулированию инвестиций в ма
лый бизнес. Особое внимание в этой связи следует уде
лять вопросам повышения эффективности микрокре
дитования, широко применяя соответствующий зару
бежный опыт. Нуждается в поддержке развитие таких 
альтернативных финансовых институтов, как бизнес с 
рисковым капиталом, региональная банковская систе
ма (муниципальные банки), кредитные союзы, непри
быльные кредитные кооперативы, финансовый лизинг, 
франчайзинг, которые в настоящее время слабо разви
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ты или вообще отсутствуют. Предлагается разработать 
Национальную программу развития лизинга в К азах
стане, провести через Парламент Закон о лизинге и 
присоединиться к международной Оттавской конвен
ции по лизингу1.

8. Необходимо совершенствовать налогообложение по пути 
его значительного упрощения. В целях поддержки ма
лого бизнеса предлагается ввести гибкую систему на
логообложения, зависящую от политики поддержки ма
лых предприятий, инвестирующих в развитие произ
водства. Целесообразно практиковать снижение НДС 
до разумного предела. Налоговые и административные 
услуги (информация, консультация и разработка всей 
системы) должны предоставляться малым предприяти
ям на высоком профессиональном уровне, с привлече
нием общественных некоммерческих организаций за 
небольшую плату или бесплатно. Регуляторы микро
экономической политики должны стать реальными 
инструментами поддержки малого предприниматель
ства.

1 Проекты Программы развития лизинга и Закона «О финансовом лизинге» предложены 
творческим коллективом под руководством автора и опубликованы для обсуждения в 
журнале «АльПари», 1998, № 4, с. 71—81, 125—128.
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Подход эволюционной экономики, основанный на 
теории самоорганизации, представляет собой более высо
кий уровень обобщения по сравнению с методологией «мэй
нстрима» и включает в себя неоклассическую теорию в 
качестве предельного частного случая близости к равно
весию. Экономика рассматривается как открытая, нели
нейная, неравновесная система, постоянно развиваю щ ая
ся под влиянием эффекта «кумулятивной причинности», 
т.е. взаимосвязанных и взаимоусиливающихся факторов, 
по принципу положительной обратной связи. Тем самым 
эволюционная теория отрицает один из важнейших по
стулатов неоклассики о постоянном стремлении экономи
ки к состоянию равновесия.

Эволюционная теория изучает процессы необратимого 
развития в экономических системах, которым свойствен
ны наследственная передача информации управленческо- 
технологического характера, адаптивная изменчивость и 
конкурентный отбор. Эволюционный подход позволяет 
естественным образом находить объяснение роли техно
логических изменений и инноваций в экономическом про
цессе. Развитие новых технико-экономических парадигм, 
предпринимательское поведение экономических агентов, 
институциональные изменения в государствах с экономи
кой переходного типа относятся к классу существенно 
неравновесных динамических процессов, которые целе-
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сообразнее всего изучать именно в контексте институцио
нально-эволюционной теории.

В настоящей монографии в рамках представлений 
современной институционально-эволю ционной теории 
предложена концепция смены технико-экономических 
парадигм, развивающ ая идеиЙ . Ш умпетера, Р. Нельсона 
и С. Уинтера. Технология рассматривается как первич
ный эндогенный фактор эволюции. Показано, что на язы 
ке синергетики экономическое развитие может быть опи
сано как самоорганизующийся процесс выживания кон
курирующих технологий по принципу естественного от
бора. Выживш ая технология становится новой технико
экономической парадигмой.

Механизм отбора состоит в реализации одного из 
возможных «чистых» устойчивых стационарных состоя
ний нелинейной эволюционирующей системы, каждое из 
которых соответствует ненулевому объему продукта, про
изводимого по одной из конкурирующих технологий, при 
нулевых объемах производства остальных. В случае един
ственности устойчивого стационарного состояния имеет 
место дарвиновский отбор наиболее эффективной техно
логии. В случае множественности устойчивых стационар
ных состояний имеет место кастлеровский отбор не обя
зательно лучш ей технологии в зависимости от начальных 
условий. Это может быть интерпретировано такими поня
тиями эволюционной экономики, как «эффект запирания»1 
(lock-in) или «зависимость от траектории предшествую
щего развития» (path-dependence).

'Другой используемый термин — «институциональная ловушка». 
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Эволюция технологий протекает через две стадии — 
дивергентную и конвергентную. В первой стадии проис
ходит конкурентный отбор среди качественно различных 
технологий, эксплуатирующих различные ресурсы. Ре
зультатом является установление новой парадигмы. Во 
второй стадии отбор имеет место уже в пределах единой 
парадигмы — среди родственных технологий с неодина
ковыми селективными ценностями. Таким образом, про
исходит совершенствование (адаптация) доминирующей 
технологии.

Наиболее важный вывод, полученный на основе ис
следований свойств формальной модели смены техноло
гий, состоит в конструктивности идей синергетики для 
качественного объяснения основных особенностей эконо
мической эволюции.

Разработанная концепция применена к эволюции 
технологий в модели централизованного планирования. 
Показано, что эта модель хозяйствования препятствует 
эффективному эволюционному отбору инноваций. По при
чине отсутствия частной собственности, инновационного 
предпринимательского сектора, а такж е ввиду централи
зованного планирования выпуска всех товаров и строгого 
распределения фондируемых ресурсов в такой модели 
механизмы конкуренции в значительной степени подав
лены.

Катастрофически нарастающий объем информации, 
необходимой для составления сбалансированного плана, 
приводит к «информационной перегрузке», которая не 
может быть преодолена никакими вычислительными ме
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тодами по причине неизбежных погрешностей в началь
ных данных.

Гонку вооружений можно такж е рассматривать как 
своеобразный суррогат мотивации к реальной конкурен
ции инноваций. Пока не установился военный паритет, 
она действительно способствует технологической эволю
ции, хотя и в ограниченном круге оборонных технологий 
и связанных с ними отраслей. Тем не менее, гонка воору
жений не обеспечивает полных условий для нормальной 
экономической эволюции, вследствие своей крайне расто
чительной природы. Кроме того, «ядерный пат» делает 
дальнейшее нарушение сложившегося паритета бессмыс
ленным, и потому со временем значение этого экзогенно
го фактора конкуренции уменьшается.

Главной причиной неудач прежней директивной пла
новой системы явился не экономический спад и не всеоб
щий дефицит, как это, например, утверждает Я. Корнай 
и ряд других транзите логов, а кризис самой системы, ее 
неработоспособность и отсутствие в ней мотивации к кон
куренции. В книге показано, что указанные феномены 
есть всего лишь следствия более фундаментального ф ак
тора, заключающегося в неискоренимой несовместимос
ти «политической экономии социализма» с объективны
ми законами экономической эволюции.

На микроэкономическом уровне сформулирована 
модель динамики популяции предприятий малого бизне
са, в которой индивидуальные компании могут создавать
ся, расти и закрываться. Размер фирмы в модели опреде
ляет как  скорость ее роста, так и вероятности входа и 
выхода. Модель может быть применена для определения
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закона роста фирмы из эмпирико-статистических спект
ров размеров.

Теоретическое распределение фирм по размерам ха
рактеризуется преобладанием в популяции мелких ком
паний. Показано, что общий прирост новых рабочих мест 
за единицу времени зависит от характерного размера фир
мы, т.е. мелкие компании вносят главный вклад в темпы 
создания новых рабочих мест.

Политика нового этапа реформ должна быть во мно
гих отношениях дополнена свежими целями и задачами. 
Вчера главным в экономической политике было достиже
ние адаптации крупных предприятий к рыночной среде, 
насыщение внутреннего рынка стандартными товарами, 
реструктуризация экономики, демонтаж и реорганизация 
старого бюрократического аппарата. Сегодняшние поли
тические ориентиры — это развитие и устойчивый рост 
малого предпринимательства, организация инновацион
ных кластеров, привлечение инвестиций и внедрение ин
новаций, а такж е формирование предпринимателя мар- 
шалл-шумпетеровского типа.

Воздвигнутые перед предпринимательством барьеры, 
особенно те, что связаны с высокими моральными, мате
риальными и финансовыми издержками, недостаточным 
развитием инфраструктуры бизнеса и информационного 
обеспечения, будут постепенно устранены на всех уров
нях бюрократической власти. В законе о государственной 
службе необходимо предусмотреть ужесточение требова
ний к служащим в смысле их морального облика и про
фессиональной подготовки. В то же время тем, кто соот
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ветствует этим требованиям, целесообразно создать дос
тойные условия.

Государственная поддержка предпринимателей на на
чальных этапах должна заключаться не в предоставле
нии безвозвратных кредитов и ссуд, а в обеспечении ин
формацией и консультациями в таких вопросах, как бух
галтерский учет, налогообложение, управление предпри
ятием, анализ рынков, рынок собственности, рынок тру
да и законодательная система. Структура региональных 
служб должна быть простой, а их деятельность — про
зрачной. Центры малого бизнеса в областях должны пре
вратиться в реальные «инкубаторы» для «выращивания» 
предпринимателей нового поколения и их инновационных 
производств.

Перечислим основные выводы книги:
1. Современная эволюционная экономика включает 

в себя два взаимодополняющих друг друга направления, 
объединенных идеей естественного отбора. Одно из них 
фокусирует внимание на проблемах производственно-тех
нологического развития, циклической динамике, техни
ческом прогрессе, инновациях, рыночной структуре, эво
люции фирм. Другое — институциональная концепция, 
развивающая идеи эволюции как формально существую
щ их, так и неформальных общественных институтов и 
организационных условий, сопровождающих технологи
ческие преобразования. Эволюционная экономика отво
дит предпринимательству центральную роль в экономи
ческом развитии, поскольку именно оно служит генера
тором инноваций и институциональных перемен, обуслов
ливающих смену технологических укладов. Реальная эко
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номическая динамика включает в себя как общую тен
денцию к росту экономического потенциала, так и перио
дически повторяющиеся спады производства. Эти спады 
имеют эволюционный характер, поскольку они, как пра
вило, вызываются разрушением отживших технологий и 
общественных институтов и созданием новых, более эф
фективных технологий и соответствующих им институ
тов посредством «креативной деструкции». Кризис, про
исходящий сейчас в постсоциалистических государствах, 
является «трансформационным» спадом, принципиально 
отличающимся от спада эволюционного типа. Он вызван, 
как нам представляется, не только разрушением старых 
технологий, но и в значительной мере свертыванием эф
фективных производств нового технологического уклада. 
К сожалению, сейчас увеличивается степень примитиви
зации производства, усиливается его крен к экстенсивно
му развитию за счет сырьевых и энергетических отрас
лей, а параллельно разрушается научный и культурный 
потенциал общества. В этой связи можно констатировать, 
что в транзитных странах экономическое развитие сопро
вождается антиэволюционными тенденциями.

Институционально-эволюционный подход предлага
ет возможный выход из сложившейся кризисной ситуа
ции, указы вая на то, что в любой транзитной экономике 
предпринимательский сектор является единственным по
люсом интенсивного экономического роста. Именно этот 
сектор нуждается в целенаправленной государственной 
поддержке посредством создания ему режима наибольше
го благоприятствования, поскольку сейчас только благо
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даря предпринимательству Казахстан может выйти на 
траекторию устойчивого эволюционного развития.

2. Формализм теории самоорганизации открывает 
подходы к четкой постановке проблемы эволюционного 
отбора технологий и к ее возможному решению. Основное 
понятие «эволюционный отбор» при скрупулезном ана
лизе оказывается неоднозначным. В современной эволю
ционной экономике этот термин часто понимается в смысле 
отбора наилучшего варианта, т.е. как достижение абсо
лютного оптимума; в этом случае результат отбора пре
допределен заранее. Однако в ходе экономической эволю
ции встречаются ситуации, при которых развитие может 
пойти различными путями. Здесь следует говорить не о 
дарвиновском отборе, а об отборе одного из возможных, 
примерно равных вариантов; при этом достигается не аб
солютный оптимум, а один из приемлемых. Результат 
процесса не предопределен степенью эффективности, он 
зависит от траектории предшествующего развития.

Последовательная смена технологических укладов 
происходит, по нашему мнению, посредством естествен
ного отбора (по одному из двух вышеуказанных механиз
мов) одной из нескольких альтернативных технологий, 
конкурирующих друг с другом как непосредственно, так 
и путем перелива ресурсного потенциала.

3. В свете предложенной концепции смены техноло
гических укладов основной недостаток модели директив
но планируемой экономики состоит в отсутствии эндоген
ного источника инноваций, роль которого в свободно-ры
ночной модели выполняет предпринимательство. Кроме 
того, в директивно-плановой экономике не обеспечивает
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ся эффективный эволюционный отбор, поскольку прак
тически отсутствуют механизмы взаимной конкуренции 
инноваций вследствие монополизма отраслей и жесткой 
зарегулированности планирования НИОКР. В силу выше
указанных обстоятельств темп технологической эволюции 
в директивно планируемой экономике оказывается силь
но подавленным по сравнению с рыночной.

4. Основным объектом эволюционной микроэконо
мики является популяция фирм — совокупность юриди
чески обоснованных организаций, ведущих экономичес
ки активный образ жизни на некоторой ограниченной тер
ритории, технологически и организационно-генетически 
родственных, способных возникать, расти в размерах и 
приходить в упадок, т.е. проходить эволюционный путь 
развития, подобно живым организмам. С позиции эволю
ционного подхода фирма, как элемент популяции, опи
сывается параметрами состояний и некоторыми институ
циональными нормами и правилами, задающими дина
мику перехода между состояниями. Это правила входа в 
популяцию (вероятность создания), выхода из нее (веро
ятность закрытия), закон скорости индивидуального рос
та. Задание такого рода параметров и правил позволяет 
описать динамику популяции фирм в форме предложен
ного автором кинетического уравнения переноса для фун
кции распределения фирм по размерам. Другое уравне
ние модели связывает указанную функцию распределе
ния с темпами роста рабочих мест в популяции.

Стационарные функции распределения фирм по раз
мерам, полученные в ходе исследования модели популя
ции фирм, обнаруживают чрезвычайно высокий удель
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ный вес мелких компаний в популяции. Эта особенность 
популяционной динамики приводит к  тому, что основная 
доля новых рабочих мест создается фирмами мелких раз
меров. Таким образом, построенная нами теоретическая 
модель дает объяснение широко известным эмпирико-ста
тистическим данным.

5. Благодаря разнообразию конкретных форм, сек
тор малого предпринимательства обладает несравненно 
большей социальной отдачей, чем формально видится в 
его вкладе в ВВП. Этот сектор является мощным источ
ником внедрения инноваций в периоды, непосредственно 
предшествующие повышательной фазе экономического 
цикла. Поэтому поддержка малого предпринимательства 
в Казахстане инструментами экономической политики, с 
использованием ряда разработанных в книге рекоменда
ций, может стать одним из государственных приоритетов 
на новом этапе реформ.



ГЛОССАРИЙ

А вт окат ализ — самоускорение процесса под дей
ствием производимого продукта.

Авт орепродукция — самовоспроизведение, воспро
изведение себе подобных.

Бифуркация — явление качественной смены реж и
ма нелинейной системы при достижении управляющим 
параметром некоторого критического значения.

Гиперселекция — случай эволюционного отбора ин
ститута, технологии или экономического агента с неопти
мальными признаками, выражающийся в захвате локаль
ной рыночной ниши. Иллюстрацией может служить ло
кальная монополия, которая побеждает в конкуренции с 
производителями более высококачественной продукции из 
других регионов, благодаря экономии на транспортных 
издержках.

Детерминистический — предполагающий наличие 
объективной закономерной взаимосвязи и причинной обус
ловленности всех явлений.

Дивергенция — расхождение признаков и свойств у 
первоначально близких групп институтов в ходе эволю
ции.

Дискрет ный — прерывистый, разрывный, изменя
ющийся скачками.

Диссипат ивные системы — системы, полная энер
гия которых при движении убывает, переходя в другие 
виды энергии, например, в теплоту.
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Зависимость от траектории предшествующего 
развит ия (path-dependence) — один из основных типов 
эволюционной смены старых институтов новыми, когда 
общество и экономика воспроизводят социокультурные ин
ституты прошлого, постепенно внося в них изменения. 
Из всего комплекса институтов, образующих систему, из
менениям поддаются быстрее всего те, которые относятся 
к внешнему, поверхностному слою, тогда как глубинные, 
сущностные институты проявляют наибольшую устойчи
вость.

«Запирание» (lock-in) — ситуация, когда достиг
нутый в ходе экономической эволюции результат приоб
ретает самоподдерживающиеся свойства и становится ус
тойчивым. В результате институты могут перестать соот
ветствовать требованиям времени и обусловить отстава
ние экономики.

И нновация — коммерчески реализуемое техничес
кое, технологическое, управленческое или другое новше
ство.

И нст ит ут ы  — совокупность созданных людьми 
правил и норм, выступающих как ограничения для эко
номических агентов, а такж е как соответствующие ме
ханизмы защ иты и контроля над их соблюдением. И н
ституты это своего рода правила игры, в которой органи
зации являю тся игроками. Последние представляют со
бой группы индивидуумов, вовлеченных в целевую дея
тельность. О граничения, накладываемые институцио
нальной структурой, определяют множество возможнос
тей и соответственно типов организаций, которые могут 
быть созданы.
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Кластер — скопление объектов с общими призна
ками.

Когерентность — согласованное протекание во вре
мени и в пространстве нескольких циклических процес
сов.

Конвергенция — возникновение, сходство в струк
туре и функциях у относительно далеких по происхожде
нию институтов в процессе эволюции.

«Креативная деструкция» (crea tive  destru ction ) 
— понятие, введенное Й. Шумпетером для обозначения 
процессов внедрения инноваций в результате предприни
мательской деятельности. По Ш умпетеру эволюция сама 
создает механизмы разруш ения старого и освобождения 
места для создания нового.

Метастабилъное состояние — относительно устой
чивое состояние неравновесной системы, из которого оно 
может перейти в более устойчивое состояние под действи
ем внешних факторов или самопроизвольно.

М ода — тип собственных пространственно-времен
ных конфигураций, возникающих в открытой системе.

Морфогенез — один из процессов онтогенеза, вклю
чающий в себя возникновение определенных составных 
частей организма и живого существа в целом в соответ
ствии с генетической программой.

М ут ации — естественно или искусственно возни
кающие изменения наследственных свойств организмов в 
результате перестроек и нарушений в генетическом мате
риале. Мутации — основа наследственной изменчивости 
в живой природе.

Неоклассическая экономическая теория — господ
ствующее течение в современной экономической мысли.
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Это подход, (1) предполагающий рациональное, оптималь
ное поведение агентов при заданных устойчивых функциях 
предпочтения, (2) концентрирующий внимание на достиже
нии равновесных состояний или продвижении к  ним, (3) 
исключающий хронические информационные проблемы.

О нт огенез — индивидуальное развитие организмов, 
совокупность преобразований, претерпеваемых ими от 
зарождения и до конца жизни.

О т кры т ая сист ема  — система, обменивающаяся с 
окружающей средой потоками энергии, вещества и ин
формации.

П арадигм а  — концептуальная схема, модель поста
новки проблем и их реш ения, методов, господствующих в 
течение определенного исторического периода.

П о п у ля ц и я  — совокупность самоорганизующихся 
объектов (живых существ или фирм) одного вида, дли
тельно занимающих определенное пространство и воспро
изводящих себя на протяжении большого числа поколе
ний.

Равновесие  — такое состояние экономической сис
темы, которое характеризуется равенством спроса и пред
ложения всех ресурсов. Принцип равновесия занимает 
важнейшее место в неоклассическом анализе и часто свя
зывается с понятием оптимума.

Ресурс — (1) труд, (2) собственно природные ресур
сы (включая энергетические), вовлекаемые в хозяйствен
ный оборот, (3) средства производства в виде основных и 
оборотных средств, (4) денежные средства, (5) информа
ционные ресурсы, включая научно-техническую, техно
логическую, статистическую и управленческую информа
цию.
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Рут ины  ( rou tin es) — информация производствен
но-технологического и управленческого характера, наслед
ственно передающаяся от одного поколения персонала 
фирмы к другому и от одной фирмы к другой. Существу
ют три типа рутин: (1) стандартные управленческо-техно
логические операции, (2) стандартные инвестиционные 
операции и (3) стратегии поиска.

Самоорганизация — процесс развития кибернети
ческой адаптирующейся системы, в ходе которой накоп
ление опыта (запоминание информации) выражается в из
менении структуры.

Селект ивная ценность — критерий, по которому 
ведется естественный отбор.

Синергетика — наука о возникновении упорядочен
ных пространственно-временных структур в результате 
совместного действия отдельных частей какой-либо не
упорядоченной системы.

Совокупная причинность (cum ulative causation) 
— эндогенный механизм, порождающий в эволюциони
рующей экономической системе бесконечный процесс из
менений и развития. Согласно Т. Веблену, совокупная при
чинность обусловливает самоподдерживающийся, самораз- 
вивающийся и не имеющий конечной цели характер эко
номической эволюции. На язы ке теории систем это поня
тие можно трактовать как положительную обратную связь, 
действующую в открытой автокаталитической системе. В 
этом контексте неоклассическое равновесие является ре
зультатом процесса с отрицательной обратной связью в 
закрытой системе.

Спонтанный — самопроизвольный, вызванный не 
экзогенными факторами, а внутренними причинами.
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Стационарное состояние — такое состояние откры
той системы, когда все характеризующие систему вели
чины не зависят от времени.

Степени свободы — независимые направления, в 
которых может перемещаться динамическая система.

Стохастический — случайный, вероятностный.
Технико-экономическая парадигма ( технологичес

кий ст иль) — новый комплекс взаимосвязанных руко
водящих принципов, которые становятся общеприняты
ми для очередной фазы технико-экономического разви
тия.

Технологический уклад — макроэкономический вос
производственный контур, формирующийся в рамках всей 
экономической системы и включающий в себя все стадии 
переработки ресурсов и соответствующий тип непроизвод
ственного потребления.

Технология — совокупность методов обработки, из
готовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 
производства продукции.

Филогенез — процесс исторического развития мира 
организмов, их видов, родов и семейств, отрядов, клас
сов, типов, царств, а такж е институтов и общества в це
лом.

Ф лукт уация — случайное отклонение от среднего 
значения величины, характеризующей систему из боль
шого числа составных элементов.

Х аос — состояние внутренней стохастичности сис
темы, в котором близкие траектории ее движения облада
ют свойством экспоненциально быстрого расхождения за 
конечный промежуток времени, т.е. неустойчивы. В ре
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зультате система ведет себя практически недетерминиро- 
вано.

Хреодны й (chreodic) эффект  — ситуация, при ко
торой вследствие случайных причин эволюционное раз
витие может пойти по неоптимальному пути. Причем, чем 
дальше продолжается такое развитие, тем труднее отка
заться от выбранной траектории, даже если становится 
ясно, что она, в конечном счете, тупиковая. Наличие хре- 
одного эффекта объясняется тем, что развитие института 
может сопровождаться формированием связанной исклю
чительно с этим институтом и благоприятствующей ему 
внешней среды, которая обладает достаточно высокой ус
тойчивостью. Например, исторический выбор автомоби
лестроения в пользу бензинового мотора, как оказалось в 
действительности, был технически и экологически нео
птимальным. Но перестроить производство на электромо
биль с каждым годом все труднее, так как вокруг бензи
нового двигателя сложилась благоприятствующая этой тех
нологии внеш няя среда ее поддержки: индустрия автомо
билестроения, нефтеперерабатывающая промышленность 
и др.

Эволю ция  — необратимое историческое развитие ж и
вой природы и общества. Определяется изменчивостью, 
наследственностью и естественным отбором. В более 
узком смысле — представление о медленных, постепен
ных количественных изменениях в отличие от револю
ции. В настоящей книге эволюция понимается в широ
ком смысле.

Экзогенны й  — имеющий внешнее происхождение.
Э кология  — наука об отношениях живых организ

мов и образуемых ими сообществ между собой и с окру
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жающей средой. Часто под экологией понимается наука 
об охране окружающей среды от загрязнения и других 
отрицательных техногенных последствий. В книге при
нято основное первоначальное толкование этого терми
на.

Эндогенный  — имеющий внутреннее происхожде
ние.

Энт ропия  — мера статистической неупорядоченно
сти системы. Неравновесные процессы в изолированной 
системе сопровождаются ростом энтропии, они прибли
жают систему к  состоянию равновесия, в котором энтро
пия максимальна.
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ABSTRACT

The m onograph tre a ts  en trep ren eu ria l sector as a 
specific pole of intensive economic growth. This is the firs t 
work to apply institu tional and evolutionary approach to 
study of the post-Soviet entrepreneurship.

The main resu lts obtained are as follows:
1) A critical review of theoretical propositions of modern 

institu tional and evolutionary economics related to the theory 
of en trepreneurship  and innovations is given to generalise 
th e m  an d  d e te rm in e  th e  w ays o f th e i r  p ro sp e c tiv e  
development;

2) The n a tu ra l selection in economics is shown not to 
be reduced to mere Darwinian mechanism of survival of the 
best version. A nother mechanism prevails which allows for 
path-dependence, th a t is selection of one version among 
several roughly  equal a lte rnatives depending on in itia l 
conditions;

3) A new concept for sh ift of the  techno-economic 
paradigm  is form ulated based on the above two mechanisms 
of n a tu ra l selection to tak e  place among the  competing 
innovations which m utually in teract both antagonistically 
and for the  common resource;

4) Application of the developed concept of technological 
change to the model of central planning showed such system 
of m anagement to inhibit innovation potential because it 
does not favour emergence and competition of technological, 
m anagerial and o ther innovations (due to the absence of 
en trepreneurial activity);
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ABSTRACT

5) A m athem atical model for population of growing 
firm s is considered and the relation is revealed between firm  
size spectra and rate  of employment. The results explain 
well-known empirical findings th a t smallest companies create 
the  m ajority of new jobs;

6) A co m p reh en s iv e  sy s te m  a n a ly s is  of re c e n t 
developm ents in the  sector of sm all and m edium -sized 
entrepreneurship in K azakhstan showed the social benefits 
from  th a t sphere of economic activ ity  are much higher than  
implies its  form al productive contribution to GDP because 
of its  diverse ex terio r displays. T hat sector is the only 
p o te n tia l pole of in ten s iv e  g row th  in  th e  post-S ovie t 
K azakhstan, which development m ight induce the recovery 
of the whole economy. Support and «incubation» of domestic 
entrepreneurship by means of economic policy tools, including 
those proposed by the au thor, should become one of the 
governmental priorities.
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