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УДК 336.242.2 

ПАВЛОВ К. В. 

 

ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭТНОЭКОНОМИКИ 

 
В последнее время интенсивно развивается этноэкономика – наука об особенностях экономи-

ческого поведения разных этносов. Учитывая, что менеджмент является важнейшей частью системы 

общественного воспроизводства, весьма актуальным представляется формирование и развитие этно-
менеджмента как ключевого направления этноэкономики. Этноменеджмент как перспективное науч-

ное направление посвящен исследованию различных национальных и этнорегиональных моделей 

менеджмента и систем управления воспроизводственными процессами. Изучение этнических моде-
лей менеджмента осуществляется на основе использования методов общей теории систем и фактор-

ного анализа. Таким образом, в статье осуществляется анализ различных национальных и этнорегио-

нальных моделей менеджмента, в том числе российской модели менеджмента, выявляются позитив-

ные и негативные аспекты этих моделей и систем управления, а также определяются возможности 
использования некоторых элементов различных национальных моделей менеджмента в российских 

условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: этноменеджмент, этноэкономика, национальные модели менеджмента, эт-
нические особенности систем управления. 

 

Постановка проблемы. Целенаправ-

ленное изучение различных наций и 

народностей в рамках различных наук ве-

дется уже достаточно давно. Наряду с осо-

бенностями исторического развития раз-

ных народностей постепенно выявляются 

общие законы и закономерности функцио-

нирования этносов, определяются эконо-

мические, социальные, демографические и 

экологические факторы их существования. 

Важную роль при этом играет анализ вза-

имосвязи этнических и социально-

экономических процессов, исследование 

национальных особенностей экономиче-

ского поведения. При изучении этой про-

блемы выделяют несколько принципиаль-

но различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским под-

ходом и, прежде всего, учением о базисе и 

надстройке, а, также учитывая связь с за-

коном соответствия производственных от-

ношений характеру и уровню развития 

производительных сил этнические процес-

сы определяются степенью развитости 

производственных отношений, которые в 

свою очередь зависят от характера и уров-

ня производительных сил. В учении М. 

Вебера просматривается прямо противо-

положный подход: один из важнейших 

элементов существования этноса-

идеология (в работах М. Вебера речь идет 

прежде всего о протестантской этике) - в 

значительной степени определяет уровень 

развития экономики и производственных 

отношений. Как показывают различные 

исследования, истина, что называется, ле-

жит посередине. 

В частности, об этом свидетельствует 

анализ так называемых традиционных во-

сточных обществ, где, как известно, пси-

хология проживающих в них народностей 

отличается крайним консерватизмом, в 

следствии чего новации ими воспринима-

ются с большим трудом. Кстати, даже в 

ортодоксальном марксизме можно выде-

лить несколько особняком стоявшую кон-

цепцию об азиатском способе производ-

ства, в которой несмотря на характерный 

для этой формы марксизма экономический 

детерминизм по существу констатирова-

лась определяющая роль азиатских тради-

ций и восточной психологии в процессе 

влияния их на характер и уровень развития 

производственных отношений. Таким об-

разом, целесообразнее, на наш взгляд, ис-

кать не первопричину в цепочке "произво-

дительные силы - производственные от-

ношения - этнос", а изучать взаимодей-

ствие и взаимовлияние различных состав-

ляющих этой цепочки. 

В частности, большое значение имеет 

исследование влияние национальной пси-

хологии на экономику и наоборот. Так, 

уже Дж. М. Кейнс отмечал, что на поведе-
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ние в сфере экономики заметное влияние 

оказывают особенности национальной 

психологии. В своем основном научном 

труде "Общая теория занятости, процента 

и денег" он писал, что англичане, напри-

мер, делают инвестиции в основном ради 

ожидаемого дохода, тогда как американцы, 

инвестируя капитал, руководствуются в 

основном ожиданиями повышения его 

ценности (т. е американцы проявляют по-

вышенную склонность к спекуляции и ме-

нее тяготеют к прогнозам ожидаемого 

фактического дохода). 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Многие исследователи вы-

деляют также характерные для других эт-

носов и серьезно влияющие на состояние 

экономики черты национальной психоло-

гии, скажем, для русских такие, как об-

щинность, государственность и патерна-

лизм, которые в значительной мере опре-

деляют инерционную составляющую про-

водимых в последнее время у нас в стране 

рыночных реформ 1. В свою очередь 

немцы - покупатели печатного материала 

необычайно придирчивы к его качеству, 

поэтому типографии там используют са-

мую высококачественную печатающую 

технику. Одной из форм проявления в эко-

номике исторических и национально-

психологических особенностей японцев, 

во многом обусловленных конфуцианским 

учением как идеологической основой их 

жизненного уклада, как известно, являют-

ся пожизненный найм и ограничения 

увольнений рабочих, в связи с чем япон-

ские фирмы с большой осторожностью 

осуществляют прием новых кадров к себе 

на работу и активно автоматизируют про-

изводство. Подобных примеров взаимо-

влияния традиций и национальной психо-

логии на эффективность функционирова-

ния социально-экономической системы 

можно привести еще очень много. 

Необходимость интеграции экономи-

ки и психологии привела к тому, что уже 

несколько десятилетий весьма продуктив-

но развивается такое научное направление 

как экономическая психология. Однако 

при необходимости изучения взаимосвязи 

функционирования этноса и общественно-

го воспроизводства оставаться лишь в 

рамках экономической психологии совер-

шенно недостаточно, так как национальная 

психология - лишь один из элементов эт-

носов, которые также еще отличаются друг 

от друга традициями, обычаями, идеологи-

ей, культурой и пр. 

Учитывая, что этнос - понятие более 

широкое, чем национальная психология, 

целесообразно, на наш взгляд, наряду с 

экономической психологией развивать и 

такое научное направление, как этноэко-

номика, в рамках которого найдут разре-

шение проблемы определения взаимосвязи 

этнических и экономических процессов и 

отношений, выявление этнических осо-

бенностей экономического поведения, в 

том числе рыночной адаптации разных 

наций и народностей. Иначе говоря, этно-

экономика - это наука о взаимосвязи и вза-

имовлиянии, которое оказывают традиции, 

обычаи, культура, психология, идеология, 

религиозные воззрения различных этносов 

на характер и уровень развития произво-

дительных сил и производственных отно-

шений. Как видим, в данном определении 

по сравнению с ортодоксальным марксиз-

мом с самого начала отвергается всеобщ-

ность и обязательность первичности эко-

номических процессов по отношению к 

этническим. Как уже отмечалось, можно 

привести огромное число примеров, когда 

в роли первопричины выступают не эко-

номические явления, а особенности этноса 

(учитывая возрастающую роль этнических 

процессов на функционирование различ-

ных элементов, сторон и аспектов совре-

менного общества, не удивительно, что в 

последнее время интенсивно формируются 

и эффективно развиваются такие новые 

научные дисциплины, как этнополитика, 

этнопедагогика, этносоциология, этногео-

графия, этнопсихология и ряд других 

«стыковых» наук [2, 3]). Этноэкономику 

можно также определить как науку о соци-

ально-экономических особенностях пове-

дения разных этносов, что также не проти-

воречит данному нами выше определению 

этой науки. 

В специальной литературе встреча-

ются и иные подходы к определению сущ-

ности этноэкономики как нового научного 

направления. Преимущественно эти под-
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ходы относятся к пониманию этноэконо-

мики как науки о развитии национальных 

производств, особенно о возрождении и 

развитии народных промыслов, некогда 

процветающих, но в значительной мере во 

второй половине XX века по различным 

причинам утерянных. Причем особенно 

часто такой вариант понимания этноэко-

номики связывают с развитием сельской 

экономики или с дальнейшим развитием 

титульных наций и народностей, прожи-

вающих в республиках, которых в России 

в настоящее время насчитывается 22 (т.е. 

практически четвертая часть всех субъек-

тов РФ), а также в национальных округах 

(очевидно, что оба эти направления тесно 

связаны между собой).  

Цель статьи – характеристика этно-

менеджмента как составной части этно-

экономики. 

Изложение основного материала 

исследования. Данные подходы к пони-

манию этноэкономики безусловно имеют 

право на существование, однако они, на 

наш взгляд, не противоречат предложен-

ному нами подходу, имеющему более об-

щий характер (т.е., иначе говоря, эти под-

ходы по-существу являются частным слу-

чаем нашего определения этой науки). Бо-

лее того, проблема возрождения народных 

промыслов у удмуртов – одной из титуль-

ных наций в РФ, компактно проживающих 

на территории Удмуртской Республики 

нами рассматривалось в связи с исследо-

ванием процесса импортозамещения и ис-

пользования как одного из факторов реа-

лизации в стране импортозамещающей 

модели модернизации экономики [4]. В 

Удмуртии к возрождающимся народным 

промыслам относится льноводство, кото-

рое здесь интенсивно развивалось и в цар-

ский период развития страны (конец XIX - 

начало XX веков), и на первых этапах (20-

е – 30-е годы XX века) существования со-

ветской власти. В эти периоды времени 

Удмуртия входила в тройку регионов, яв-

ляющихся крупнейшими в стране произ-

водителями льна и изделий из него. Во 

второй половине XX века объемы посевов 

льна в регионе существенно снизились. В 

настоящее время лен выращивается в 15 

районах Удмуртии, в основном в северной 

ее части и площади, занятые посевом льна, 

в последнее время составляют около 15 

тыс. га. С 2007 года реализуется республи-

канская программа «Развитие льняного 

комплекса Удмуртской Республики», ме-

роприятия которой направлены на увели-

чение производства льняной продукции и 

повышение эффективности производства 

на предприятиях льняного комплекса рес-

публики. Значительную роль здесь могут 

сыграть районные общества потребитель-

ской кооперации, которые в свое время 

оказали существенное влияние в процессе 

культивирования льна.  

Целесообразно также увеличить объ-

емы производства и таких традиционных 

для удмуртов народных промыслах, как 

пчеловодство, лесные промыслы, отхожие 

промыслы (выделка рогож, циновок, ку-

лей, крашение шерстяных, бумажных, 

холщевых тканей и пряжи). В других рес-

публиках России похожая ситуация – в них 

можно развивать другие виды полузабы-

тых народных промыслов, нередко назы-

ваемых этноэкономикой. У башкир, 

например, традиционными народными 

промыслами были коневодство и кумысо-

делание, которые в последнее время также 

интенсивно возрождаются. 

В последние десятилетия в теории 

менеджмента интенсивно изучаются раз-

личные национальные, этнические модели 

менеджмента. Этот процесс реализуется в 

условиях столь же интенсивно развиваю-

щегося нового научного направления, 

называемого «этноэкономика». В связи с 

этим, а также учитывая, что система 

управления является важнейшей частью 

экономической системы в целом, процесс 

исследования различных национальных 

моделей менеджмента, на наш взгляд, по 

аналогии целесообразно назвать «этноме-

неджментом». 

Всплеск серьезного интереса к ана-

лизу этнонациональных моделей менедж-

мента впервые произошел в 80-х годах ХХ 

века, когда японская экономика обогнала 

экономику СССР и стала второй промыш-

ленно развитой экономикой мира, уступая 

только США. Успех послевоенного разви-

тия экономики Японии настолько был ра-

зителен, что его окрестили «японским чу-
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дом» - по темпам роста экономика Японии 

существенно превосходила в тот период 

американскую экономику. Об этом говорят 

следующие факты: если в 1950 г. ВВП 

Японии был более чем в 30 раз меньше, 

чем ВВП США, то уже в 1985 г. это отста-

вание сократилось до 2 раз, что свидетель-

ствует о гораздо более высоком уровне ро-

ста производительности труда японской 

экономики по сравнению с американской. 

Стремительное развитие японской 

экономики в послевоенный период вызва-

ло огромный интерес к модели японского 

менеджмента, в особенностях которой 

многие специалисты справедливо видели 

главную причину японских успехов. В 

итоге в 80-х годах прошлого века большое 

число специалистов – менеджеров призна-

ло, что в то время японская модель ме-

неджмента была, как минимум, не хуже, 

чем американская модель. Этому в значи-

тельной мере способствовали научные ис-

следования американского ученого япон-

ского происхождения Р.Оучи, посвящен-

ные особенностям японской модели ме-

неджмента. Любая этно-национальная мо-

дель менеджмента формируется под влия-

нием культурных, религиозных политиче-

ских, социально-экономических, геогра-

фических факторов. 

В общем, под моделью менеджмента 

обычно понимают совокупность идей и 

подходов, лежащих в основе системы 

управления организацией. Одним из самых 

важных факторов, повлиявшим на форми-

рование японской модели, является рели-

гиозный фактор, а именно влияние конфу-

цианства и буддизма на социальную пси-

хологию и культуру японцев. Здесь смело 

можно утверждать, что данный фактор яв-

ляется одним из важнейших в процессе 

формирования и более общей – азиатской 

модели менеджмента (дело в том, что не-

мало схожих черт и признаков в системе 

управления ряда азиатских стран – кроме 

Японии это и Южная Корея, и Тайвань, и 

даже в определенной степени Китай). 

Главной отличительной чертой японской 

(азиатской) модели менеджмента является 

коллективизм в отличии от индивидуализ-

ма, лежащего в основе американской мо-

дели системы управления [5]. 

Японская философия управления 

персоналом основывается на принципах 

коллективизма, всеобщего согласия, веж-

ливости, патернализма, а также на тради-

циях уважения к старшему. Основной при-

чиной успехов Японии в послевоенный 

период видят в применяемой ею модели 

менеджмента, ориентированной на челове-

ческий фактор, при которой большое зна-

чение имеет этика бизнеса и когда во вни-

мание принимают интересы не отдельного 

работника, а, прежде всего, интересы 

группы людей, интересы коллектива в це-

лом. В связи с этим здесь на первом плане 

стоят принципы признания и уважения к 

человеку со стороны окружающих; опре-

деления места и роли каждого работника в 

коллективе, а также первостепенный учет 

социальных факторов, когда вознагражде-

ние за труд воспринимается сквозь призму 

социальных потребностей.  

Таким образом, в основу азиатского 

менеджмента заложено создание дружных 

и эффективно работающих коллективов на 

основе использования сочетания формаль-

ных факторов организации производства с 

неформальными. В итоге и в Японии, и в 

Южной Корее фирмы обеспечивают не 

только доход своим работникам, но и дают 

им возможность для саморазвития и само-

выражения. Это проявляется, в частности, 

в функционировании «кружков качества», 

в которые входят рабочие, менеджеры и 

руководители компаний (в Японии «круж-

ки качества» действуют с 60-х годов ХХ 

века, а результатом их функционирования 

является внедрение на предприятиях стра-

ны многих технологических и организаци-

онно-управленческих инноваций), в обяза-

тельном награждении за успехи в труде, в 

сведении перерывов в работе к минимуму, 

а также в практике поставок точно в срок, 

которая дает возможность избавиться от 

громоздких складских помещений и поз-

воляет достичь высокого уровня дисци-

плины персонала фирмы и эффективных 

логистических изменений. 

Важнейшей основой азиатской мо-

дели менеджмента является патриархаль-

ное отношение к фирме со стороны слу-

жащих как к некоей большой семье, в ко-

торой руководители фирмы, как и родите-
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ли в семье, заботятся о подчиненных (де-

тях), а последние отвечают взаимностью – 

все это в значительной мере объясняется 

огромным влиянием, которое оказывают 

восточная философия и религия (особенно 

конфуцианство и буддизм) на социальную 

психологию многих азиатских наций и 

народностей (японцев, корейцев, китайцев 

и т.д.) [6]. Следствием патриархальных от-

ношений к фирме являются такие призна-

ки японской модели, как использование 

метода консенсуса на совещаниях руково-

дителей при принятии управленческих 

решений; наличие общей столовой для ру-

ководителей и рабочих; утренняя зарядка 

для сотрудников фирмы; проведение рабо-

чего времени в форменной одежде; срав-

нительно медленное продвижение по 

службе, зависящее не столько от индиви-

дуальных результатов, сколько от резуль-

татов эффективности работы всего коллек-

тива, в котором данный сотрудник работа-

ет. Важнейшими признаками азиатской 

модели являются также неформальные от-

ношения руководителей с подчиненными: 

продвижение по карьерной лестнице, ос-

нованное на старшинстве и стаже работы; 

оплата труда в зависимости от стажа рабо-

ты и показателей работы в группе; дости-

жение гармонии в группе и групповые до-

стижения; долгосрочная занятость; предо-

ставление пенсионного пособия всем чле-

нам семьи рабочего после выхода его на 

пенсию; практика пожизненного найма, 

применяемая в основном на крупных 

предприятиях (по оценкам, в этой системе 

пожизненного найма занято от 30% до 40% 

всех работников страны, а с конца 80-х го-

дов прошлого века в Японии также широ-

ко применяется система повторного найма, 

где в основном заняты люди пенсионного 

возраста). 

Таким образом, в связи со специфи-

кой ряда азиатских стран, в значительной 

мере обусловленной своеобразным миро-

воззрением, пронизанным влиянием кон-

фуцианской и буддисткой религиозно-

этических концепций, в них использование 

западной модели системы управления хо-

зяйственными организациями было невоз-

можно, из-за чего и возникла необходи-

мость формирования своей специфической 

модели менеджмента. К характерным чер-

там азиатского стиля управления можно 

отнести следующее: доверие партнеров 

друг к другу; понимание совместного 

вклада в развитие компании; медленная 

ротация кадров; широкое использование 

системы долгосрочных планов развития 

компании; стремление к повышению уров-

ня образования персонала на основе по-

стоянного обучения и повышения квали-

фикации: наличие межфирменных отно-

шений, строящихся на доверии и взаимо-

отношении руководителей компаний [7]. 

Особенности азиатской модели ме-

неджмента проявляются , например, в спо-

собе проведения деловых переговоров, ко-

гда в отличии от американского стиля ме-

неджмента, японские бизнесмены в целях 

достигнуть взаимопонимания и доверия 

сначала обсуждают различные вопросы, 

лишь постепенно приближаясь к самой су-

ти, т.е. к решению деловых проблем. Та-

кой подход во многом роднит способ ве-

дения деловых переговоров японскими 

бизнесменами и их коллегами из арабских 

стран. Однако в арабских государствах на 

этот процесс серьезное влияние оказывает 

позиция ислама о второстепенном отно-

шении к женщине как к существу непол-

ноценному по сравнению с мужчиной (в 

соответствии с догматами исламской рели-

гии) [8]. В этой связи в этих странах, как 

правило, весьма неохотно имеют дело с 

бизнес-леди, особенно если последние не 

замужем (известны случаи, когда европей-

ским или американским компаниям при-

ходилось отзывать своих высококвалифи-

цированных специалистов женского пола, 

работающих в исламских государствах). 

Кроме японской, азиатской, ислам-

ской моделей менеджмента широко из-

вестны английская, немецкая и особенно 

американская модели – последняя наряду с 

японской также считается эталоном систе-

мы управления экономическими структу-

рами. К важнейшим особенностям амери-

канского менеджмента относятся: индиви-

дуальная ответственность и индивидуаль-

ный процесс принятия решений; индиви-

дуальный контроль со стороны руковод-

ства; продвижение и оплата труда, осно-

ванные на индивидуальных результатах. 
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Кроме этого, к признакам американской мо-

дели менеджмента также относятся быстрая 

и преимущественно формализованная оцен-

ка результатов труда и ускоренное продви-

жение по службе, использование четких 

процедур контроля и формализм в системе 

отношений между руководителем и подчи-

ненными. 

Таким образом, американская фило-

софия управления персоналом построена на 

традициях конкуренции и поощрения инди-

видуализма работников. Она, прежде всего, 

ориентирована на получении прибыли ком-

пании, от величины которой также зависит и 

личный доход работника. Для американской 

концепции управления экономическими си-

стемами характерны: индивидуализм, четкая 

постановка целей и задач, а также выбор 

критериев оценки, высокая оплата труда 

персонала, поощрение потребительских 

ценностей [9]. 

Сравнение приведенных признаков и 

особенностей японской и американской мо-

делей управления свидетельствует о практи-

чески противоположных качественных ха-

рактеристиках этих моделей. Особенно это 

справедливо в отношении таких свойств, как 

коллективизм, характерный для модели пер-

вого типа и индивидуализм, свойственный 

модели второго типа (однако, на самом деле, 

при более глубоком рассмотрении более 

правильным будет утверждение о том, что в 

случае японской модели речь идет об учете 

не только исключительно результатов дея-

тельности коллектива в целом, но и об оцен-

ке индивидуальных показателей отдельных 

сотрудников, однако лишь сквозь призму 

учета результатов деятельности коллектива, 

в котором они работают, т.е. иначе говоря, в 

этой модели учитываются также и индиви-

дуальные показатели, но при условии 

успешной работы коллектива в целом, при-

чем показатели эффективной работы коллек-

тива обязательно имеют приоритетное зна-

чение).  

Так, групповая деятельность стала 

основной формой работы уже упоминав-

шихся выше кружков качества на промыш-

ленных предприятиях в Японии. Если в 1965 

г. было зарегистрировано 3700 групп, зани-

мающихся проблемами управления каче-

ством, то уже в начале ХХI века было уже 

около двух миллионов кружков качества. 

При этом следует отметить, что реализация 

принципов работы кружков соответствует 

общественным и культурным традициям 

японцев. Обычно выделяют следующие 

принципы: принцип добровольности (начи-

нать кружковую работу следует с теми, кто в 

этом заинтересован), самосовершенствова-

ния (члены кружка должны проявлять жела-

ние учиться), взаимного развития (члены 

кружка должны расширять свой кругозор и 

сотрудничать с членами других кружков) и 

принцип всеобщего участия (цель кружка 

качества – полноценное участие всех рабо-

чих в управлении качеством) [10]. 

В США и Европе – другие традиции. 

Здесь решение вопросов управления каче-

ством, несмотря на желание использовать 

японский опыт остается прерогативой уче-

ных и конструкторов. Сходство же японской 

и американской моделей менеджмента за-

ключается в том, что в обоих случаях основ-

ное внимание уделяется активизации чело-

веческого фактора, постоянным инновациям, 

диверсификации товаров и услуг, разукруп-

нению крупных предприятий и развитию 

малого и среднего бизнеса, умеренной де-

централизации производства, разработке и 

реализации долговременных стратегических 

планов. 

Как важно видеть, обе модели реша-

ют схожие задачи, однако многие специали-

сты считают, что именно японская модель в 

современных условиях наиболее конкурен-

тоспособна. Однако по-прежнему широко 

используется и американская модель ме-

неджмента. В реальной практике это прояв-

ляется в том, что в этом случае бизнесмены 

действуют прямолинейно. Они нередко при-

бегают к приказу в процессе согласования 

решений на переговорах, причем в этом слу-

чае в отличии от японцев, как правило, не 

делают долгих отступлений, а сразу перехо-

дят к самой сути вопроса. При ведении пере-

говоров, главной целью которых является 

достижение договоренности, одним из са-

мых важных условий является соблюдение 

всех законов и нормативно-правовых актов, 

а не выгода и согласие между партнерами. 

Поэтому в состав американской делегации 

на переговорах обязательно входит уполно-

моченный представитель, имеющий право на 

принятие решений, а также юрист. Важным 

отличием американской модели менеджмен-

та от японской является также ее нацелен-

ность на краткосрочную занятость, поэтому 

в этом случае у сотрудников, как правило, 

отсутствует преданность фирме и работе 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

 
1

(
2

1
)

/
2

0
1

6
 

 
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

- 29 -  

(напомним, у японцев, особенно в условиях 

пожизненного найма, ситуация прямо про-

тивоположная). В результате у американцев 

нормой является не только переход из одной 

фирмы в другую в среднем раз в 8-10 лет, но 

и существенное изменение вида деятельно-

сти и бизнеса вплоть до переезда в другой 

регион страны и выбора другой профессии. 

Кроме американской модели суще-

ственный интерес представляет изучение 

особенностей английской и немецкой моде-

лей менеджмента. Все эти модели имеют 

немало общих, сходных признаков, что поз-

воляет вести речь о наличии более общей 

западной модели управления. В целом для 

этой системы менеджмента характерны сле-

дующие признаки: единоначалие руководи-

теля в принятии решений, разграничение 

деловых и личных отношений, отсутствие у 

сотрудников преданности работе. Особен-

ными характеристиками немецкого менедж-

мента являются: высокая дисциплина, более 

длительный процесс внедрения новшеств и 

модернизации производства, а также даль-

новидность управленческой политики в це-

лом. Эти особенности находят проявление в 

реальной хозяйственной практике следую-

щим образом. 

В Германии банковское финансиро-

вание хозяйственных процессов предпочти-

тельнее акционерного, причем банки имеют 

право голосования на собраниях акционеров. 

Руководство компаниями осуществляется 

двумя структурами: правлением и наблюда-

тельным советом, численность которого 

устанавливается законом и может быть из-

менена акционерами. Функции этих двух 

структур разделены, причем никто не может 

совмещать должности обеих структур. Чле-

нами правления могут быть только сотруд-

ники фирмы, тогда как членами наблюда-

тельного совета могут быть и сотрудники 

иных хозяйственных структур. К преимуще-

ствам еще одной модели менеджмента за-

падного типа - английской относятся следу-

ющие: тщательное проведение НИОКР и 

разработка новых наукоемких технологий, 

эффективное внедрение новых процессов и 

их дальнейшая модернизация, гибкость в 

использовании технологических процессов, 

а также стремление к постоянному сокраще-

нию издержек производства. 

В России в настоящее время обще-

признанной национальной модели управле-

ния пока нет. Это связано с рядом причин, в 

том числе с относительно небольшим сро-

ком развития рыночных отношений в России; 

с весьма высоким уровнем криминогенности, 

особенно в доходных сферах хозяйственной 

деятельности; с наличием «откатной» формы 

функционирования предприятий (работают 

«на откатах»). Кроме этого, общеизвестно, 

что Россия является самой большой по пло-

щади страной мира, в которой живет более 

100 наций и народов на территории более 80 

субъектов РФ – в них нередко наблюдаются 

различия в системе законодательства регио-

нальных органов власти. 

На характер управления в отечествен-

ной экономике серьезное влияние оказывают 

также такие факторы, как недостаточная за-

щищенность собственности со стороны за-

конов и нередкое их несоблюдение, патри-

архальное и иждивенческое отношение к 

государству (ожидание постоянной под-

держки и помощи от государства как раз-

личными слоями бизнеса, так и населением). 

Значительное влияние на процесс формиро-

вания российской системы менеджмента, 

особенно на первых этапах перехода к ры-

ночным отношениям (в «лихие» 90-е годы 

прошлого века), оказали также такие осо-

бенности функционирования отечественной 

экономики в тот период, как высокий уро-

вень налогообложения (высокие налоги на 

деятельность физических и юридических 

лиц), недостаточный уровень компетентно-

сти руководителей бывших советских руко-

водящих структур (представителей парии 

КПСС и комсомола) – нередко это были лю-

ди без экономического образования, исполь-

зующие в своей работе старые диктаторские 

методы, основанные на принуждении и осо-

бенно невысокой эффективности руковод-

ства со стороны так называемых «новых 

русских», нередко с пренебрежением отно-

сящихся к подчиненным, главной целью ко-

торых было быстрое получение прибыли ме-

тодами, законность использования которых 

порою была под большим вопросом. И хотя 

в последнее время доля руководителей ново-

го поколения, имеющих высокий уровень 

знаний и образования и применяющих со-

временные методы управления в российской 

экономике постоянно увеличивается, нега-

тивные последствия неэффективного управ-

ления «новыми русскими» (применяемый 

ими способ управления позволял получать 

значительные прибыли в краткосрочном пе-

риоде, однако долгосрочное существование 



 

 

Ч
А

С
О

П
И

С
 
Е

К
О

Н
О

М
І

Ч
Н

И
Х

 
Р

Е
Ф

О
Р

М
 
№

1
(

2
1

)
/

2
0

1
6

  
I

S
S

N
 

2
2

2
1

-
8

4
4

0
 

 
 - 30 - 

данной модели менеджмента всегда было 

под большим вопросом) сказываются до сих 

пор. Этот фактор наряду с нестабильностью 

и изменчивостью организационно-

управленческой среды способствует форми-

рованию в российской экономике ориента-

ции на преимущественное получение крат-

косрочной выгоды, а не на организацию эф-

фективной долгосрочной работы [11]. 

Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. Поскольку на усредненное 

экономическое поведение существенное 

влияние оказывают особенности идеологии, 

культуры, религии, психологии различных 

этносов имеет смысл, на наш взгляд, осуще-

ствить исследование по вопросу истинности 

основных положений маржиналистской кон-

цепции сквозь призму учета специфики эт-

нического поведения в сфере экономики. 

Причем при проведении такого рода иссле-

дований помимо этнических особенностей 

следует учитывать также и другие условия и 

факторы. В частности, поведение как от-

дельного индивидуума, так и целого этноса 

зависит от конкретных социально-

экономических условий, таких, как фаза 

кризиса или подъема экономики, половоз-

растной структуры общества (и, прежде все-

го, определения удельного веса лиц пенси-

онного возраста и молодых), выявления доли 

больных, в том числе с психическими от-

клонениями и т. п. Поэтому учет не только 

этно-психологических, но и социально-

экономических факторов и условий может 

оказать серьезное влияние на истинность 

некоторых выводов и результатов маржина-

листской теории. 
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Павлов К. В.  

Етноменеджмент як складова частина етноекономіки 
Викладено науковий підхід до вирішення актуальних завдань вдосконалення методології 

інвестицій в АПК. Ключовий підхід до цієї проблеми полягає у виявленні функціональних особ-

ливостей інвестицій в АПК, розкритті сутнісних явищ і спробі поліпшення деяких концептуаль-

них аспектів і вимірювальних параметрів даної категорії. Особлива увага приділяється систем-

ному підходу формування методології інвестицій АПК, розробці принципів, сукупним методам і 

вдосконаленню механізмів інвестиційної діяльності. Визначено, що систематична кластеризація 

АПК є найкращим методом, що дозволяє достовірно характеризувати ретроспективні і перспек-

тивні тенденції інвестиційного функціонування АПК. На основі загальних концепцій виявлені 

основні ознаки і технологічно взаємопов'язані стадії інвестиційної діяльності АПК. 

Ключові слова: інвестиції, вимірювання, методологія, особливості, принципи, оцінки, мето-

ди, ознаки, механізми. 

 

Pavlov K. 

Etnomanagement as part etnoeconomy  

Recently intensively etnoeсonomy - the science of the economic behavior of the features of dif-

ferent ethnic groups. Given that management is an essential part of the system of social reproduction, it 

seems highly relevant formation and development as a key direction etnomanagement etnoeсonomy. 

Etnomanagement as a promising scientific field devoted to the study of various national and ethno-

regional patterns of management and control systems of the reproduction process. The study of ethnic 

patterns of management is based on the use of methods of general systems theory, and factor analysis. 

Thus, the article is carried out the analysis of various national and etno-regional management models, 

including the Russian model of management, identify positive and negative aspects of these models and 

management systems, and identifies the possibility of using some of the elements of different national 

models of management in Russian economic conditions. 

Keywords: etnomanagement, etnoeсonomy, national model of management, ethnic characteristics 

of control systems. 
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