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С 6 по 8 апреля 2010 г. в Государственном 
университете — Высшей школе экономики 
(ГУ–ВШЭ) состоялась очередная, уже один-
надцатая по счету конференция по проблемам 
развития экономики и общества. В конферен-
ции приняли участие почти полторы тысячи 
ученых, преподавателей вузов, руководителей 
компаний и органов государственного управ-
ления различного уровня, более 140 иностран-
ных делегатов. В ходе состоявшихся 135 сес-
сий были заслушаны 18 публичных лекций, 
408 научных докладов.

На конференции выступили: заместитель 
председателя правительства РФ, министр фи-
нансов РФ А. Л. Кудрин, заместитель пред-
седателя правительства РФ А. Д. Жуков, ми-
нистр образования и науки РФ А. А. Фурсенко, 
помощник президента РФ А. В. Дворкович, 
президент, председатель правления Сбербанка 
РФ Г. О. Греф, научный руководитель ГУ–
ВШЭ Е. Г. Ясин, ректор ГУ–ВШЭ Я. И. Кузь-
минов, вице-президент Всемирного банка O. Ка-
нуто, управляющий директор McKinsey & 
Company Д. Бартон, главный экономист Все-
мирного банка по регионам Европы и Цен-
тральной Азии И. Гилл и многие другие.

Масштаб конференции и степень разно-
образия представленных докладов столь ве-
лики, что сколько-нибудь репрезентативно 
охватить все обсуждавшиеся на ней идеи в 
кратком обзоре не представляется возмож-
ным. Все интересующиеся могут дождаться 
следующей, 12-й конференции, участники ко-
торой по традиции смогут получить сборники 
докладов конференции 2010 г.
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ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ГУ–ВШЭ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

В этом году организаторы конференции 
решили не ограничиваться одной сквозной 
темой и предложили участникам обсудить 
две: «Предприятия и рынки» и «Сбережение 
народа».

Выбор именно этих проблем неизменный 
председатель оргкомитета конференции про-
фессор Е. Г. Ясин в своем обращении к участ-
никам связал с неэффективностью рынков в 
России и с той тревожной тенденцией убыли 
населения, которую мы наблюдали в нашей 
стране в течение последних десятилетий. 
Тематика конференции была чисто россий-
ской по сво ему генезису, но прошедшие дис-
куссии с уча стием как российских, так и 
зарубежных ученых показали, что изучение 
и разрешение этих проблем возможно толь-
ко при выходе за пределы национальных 
границ, и она при обрела, таким образом, 
глобальное звучание.

Значительное место на конференции заня-
ло обсуждение контекста рассматривавшейся 
на ней проблематики, т. е. той ситуации, в ко-
торой мы сейчас находимся. Выступившие на 
конференции докладчики предложили целый 
ряд определений этого контекста, некоторые 
из них стали яркими украшениями докладов. 
Так, вице-премьер и министр финансов РФ 
А. Л. Кудрин говорил о том, что «в 2010 го-
ду мы отмечаем десятилетие экономиче-
ского роста и десятилетие экономических 
реформ. А впереди нас ждет десятилетие 
без роста государственных расходов».

Прошедшее десятилетие было эпохой вос-
 становления. Главными достижениями этой 
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эпохи, по словам А. Л. Кудрина, стали вос-
становление уровня ВВП до 1990 г., дву-
кратное сокращение доли населения, живу-
щего ниже прожиточного минимума (с 28% 
в 1999 г. до 14% в 2009 г.), введение новой 
налоговой системы, число различных нало-
гов в которой тоже сократилось кратно (с бо-
лее чем 50 до 15), преодоление ситуации, 
когда объем обязательств государства пре-
вышал бюджет в три раза. В то же время 
старт послекризисного развития в России, 
по мнению А. Л. Кудрина, происходит в худ-
ших, по сравнению с другими странами, 
условиях. Было отмечено, что антикризисная 
политика правительства нацеливалась пре-
жде всего на поддержку населения, что пра-
вильно. Вместе с тем это привело к консер-
вированию проблем предприятий. Задача 
увольнения излишних работников остается. 
Кроме того, А. Л. Кудрин указал, что в рос-
сийской экономике сохраняются высокие 
ставки по кредитам, и хотя с середины про-
шлого года они снижались, темп этого сни-
жения в будущем замедлится с учетом опас-
ности инфляции. Очень высока неопределен-
ность и с ценами на нефть и с притоком 
капитала. Вице-премьером было подчеркну-
то, что правительство не будет раздавать 
деньги так, как оно это делало раньше. До-
ходы бюджета в реальном выражении расти 
не будут.

Управляющий директор компании McKin-
sey & Company Д. Бартон говорил о контексте 
в гораздо более широких географических (что 
было вполне ожидаемо) и исторических (что 
было менее ожидаемо от представителя биз-
неса) границах. По его мнению, в настоящее 
время существует пять главных тенденций, 
формирующих контекст экономического раз-
вития в мире.

Первая тенденция — это, по образному 
выражению Д. Бартона, великое восстанов-
ление баланса в мировой экономике. На 
протяжении абсолютно большей части новой 
эры Китай и Индия давали не менее 50–60% 
мирового ВВП (иллюстрировавший эту часть 
доклада слайд Д. Бартон образно назвал «гра-
фиком Марко Поло»). И лишь с развертыва-
нием промышленной революции на Западе 
эта доля начала драматически падать. То, 

что происходит сейчас, — это возвращение к 
этим историческим пропорциям. Речь идет, 
стало быть, о том, что Азия становится по-
ловиной мировой экономики.

Вторая тенденция — это возникновение 
потребности в революционном росте произ-
водительности. В США за последние 30 лет 
70% роста ВВП было обеспечено за счет уве-
личения объема труда (вовлечение новых 
работников, женщин, трудовая иммиграция), 
и лишь 30% роста ВВП давал рост произво-
дительности. Однако через 20 лет уже 70% 
ожидаемого роста ВВП должно обеспечивать-
ся за счет роста производительности, ведь 
экстенсивные источники исчерпаны. В Ев-
ропе же 100% роста ВВП должно быть обес-
печено за счет роста производительности 
труда. Основой такого роста производитель-
ности должны стать новые технологии. В то 
же время существуют, по мнению Д. Бартона, 
целые отрасли, в которых уровень проник-
новения новых, прежде всего информаци-
онных технологий существенно отстает от 
остальных. К ним относится, в частности, 
здравоохранение, что привлекает внимание 
таких бизнес-организаций, как Google и Mi-
crosoft, усматривающих в этом большой по-
тенциал роста.

Третья тенденция — достижение небы-
валой в истории степени связности мира. 
Абонентами сотовой связи являются 4 млрд 
человек в мире. 35 млрд устройств подсо-
единены к глобальной сети и осуществляют 
обмен информацией. Рост численности поль-
зователей глобальной сети впечатляет. Так, 
только за последние 18 месяцев число поль-
зователей Интернета в Китае увеличилось на 
150 млн человек. Эта сеть связи становится 
все более глубокой и плотной, что открывает 
небывалые технологические возможности.

Четвертая тенденция — повышение цен-
ности природных ресурсов. Экономический 
рост в Азии и Африке, увеличение в ближай-
шее десятилетие численности потребителей 
из среднего класса в мире на 1 млрд человек 
(ничего подобного в истории нико гда не было) 
значительно повышает нагрузку на природ-
ные ресурсы нашей планеты. Это обстоятель-
ство, по мнению Д. Бартона, предоставляет 
большие возможности для Рос сии, поскольку 
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значительная доля этих планетарных ресур-
сов находится в пределах ее государственных 
границ.

Пятая тенденция — усиление экономиче-
ской роли государств. И эта тенденция носит 
долгосрочный характер — она займет 10–
20 лет как минимум. Это связано не только с 
недавним финансовым кризисом, в условиях 
которого правительства были вынуждены 
брать в свои руки управление банковскими 
системами стран. Гораздо большее значение 
имеет промышленная, экономическая поли-
тика государств. Д. Бартон отметил, что впер-
вые после первого министра финансов США 
А. Гамильтона (т. е. впервые более чем за 
150 лет) в США заговорили о национальной 
экономической политике. Это связано с тем, 
что при уровне безработицы, превышающем 
10%, правительства стран начинает сильно 
беспокоить вопрос о том, где именно созда-
ются новые рабочие места. Страны начина-
ют конкурировать за них между собой. При 
этом, конечно же, вмешательство государства 
в экономику может быть как полезным, так 
и вредным. Участникам конференции запо-
мнилась метафора Д. Бартона, сравнившего 
государственное вмешательство в экономику 
с холестерином в крови человека, который 
может быть, как известно, как «хорошим», 
так и вредным и губительным.

Совокупное воздействие этих пяти тенден-
ций приводит к тому, что компании, даже 
весьма успешные в данный момент, должны 
претерпеть существенные изменения. По на-
блюдениям Д. Бартона, примерно половина 
из 160 руководителей компаний, с которыми 
ему пришлось общаться на протяжении по-
следних шести месяцев, уверены в том, что 
их компании ожидают существенные изме-
нения в течение ближайших десяти лет.

Президент, председатель правления Сбер-
банка России Г. О. Греф в своем докладе, оза-
главленном «Кризис и модернизация: рын-
ки, фирмы и структурные сдвиги», хотя и 
говорил о том, что лично он оптимистично 
настроен и видит благоприятные воздействия 
нынешнего кризиса, тем не менее привел 
немало примеров того, насколько недостаточ-
на реакция российских компаний на новые 
вызовы времени. Анализируя клиентскую 

базу Сбербанка, Г. О. Греф выделил в ней 
четыре группы компаний, по-разному пере-
живающих кризис.

В металлургической промышленности 
есть ряд компаний, успешно конкурирующих 
на глобальных рынках и сделавших выбор в 
пользу дальнейшей модернизации.

В нефте- и газодобыче в мире происходит 
существенная модернизация. Издержки же 
российских компаний намного выше, чем у 
западных конкурентов.

В цементной промышленности износ обо-
рудования достигает 70% и ощущается очень 
большая потребность в модернизации. В то 
же время в отрасли наблюдается рост про-
изводительности.

В автопроме есть примеры разнонаправ-
ленных тенденций. Так, до кризиса выручка 
на одного работающего на «КамАЗе» составля-
ла 5,6 млн руб., а на «АвтоВАЗе» — 1,6 млн 
руб. В ходе антикризисной реструктуриза-
ции «КамАЗ» сократил занятость на 10%, 
а «АвтоВАЗ»— на 4%. Разница в выручке 
на одного работника между компаниями в 
на стоящее время составляет более 6 раз. При 
этом доля рынка «КамАЗа» растет, а «Ав-
тоВАЗа» — падает.

Одним из сквозных сюжетов конферен-
ции, пусть и не вынесенных в название ее 
секций, стала тема качества человеческого 
ресурса модернизации экономики вообще и 
качества менеджмента — в частности. Так, 
Сбербанк России, реализуя амбициозный 
проект создания «Производственной систе-
мы Сбербанка» (локальный аналог Toyota 
Production System), вынужден ежегодно 
уве личивать затраты на обучение сотрудни-
ков в 4–5 раз. С одной стороны, по словам 
Г. О. Гре фа, «люди соскучились по обучению 
и развитию», а с другой — уровень образо-
вания и квалификация кадров выступают в 
качестве главных ограничителей процесса 
модернизации компании. Вот яркий пример: 
из 50 бакалавров — выпускников лучших 
технических вузов России, принятых на ра-
боту в Сбербанк, — только 50% смогли сдать 
внутренний экзамен по математике.

Главный экономист ЕБРР Э. Берглоф со-
слался на результаты опроса иностранных 
инвесторов, согласно которым недостаток 
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навыков и умений работников в России  яв -
ля ет ся более существенным препятствием 
для бизнеса, чем даже коррупция. По уров-
ню развития бизнеса (данные, представлен-
ные на Всемирном экономическом фору-
ме — 2008, приводил в своем выступлении 
вице-президент Всемирного банка O. Кануто) 
Россия находилась на 91-м месте, значитель-
но уступая «одногруппнице» по БРИК Бра-
зи лии (35-е место). Разумеется, не только 
компетенции российских специалистов и ме-
недже ров формируют данный результат. 
Э. Берг лоф, в частности, настаивал и на об-
ратной зависимости между качеством ме-
неджмента и параметрами экономиче ского 
развития, утверждая, что «чем выше конку-
ренция, тем выше качество менеджмента».

Менеджериальное направление на кон-
ференции было представлено секция ми «Ме-
неджмент» (руководители — Г. Б. Клей нер 
и Н. Б. Филинов), «Развитие предпринима-
тельства» (руководитель — А. Ю. Чепуренко) 
и «Корпоративная социальная ответствен-
ность и социальная политика» (руководи-
тель — Т. Я. Четвернина), в рамках которых 
состоялось 12 сессий.

Сессия «Системные проблемы модерни-
зации корпоративного управления» прошла 
под председательством Г. Б. Клейнера. На 
ней рассматривались вопросы системного 
подхода к менеджменту корпораций и их 
системного ресурса, стратегической архитек-
туры и организационного дизайна, формиро-
вания институтов менеджмента в корпораци-
ях. Одним из камертонов сессии стал доклад 
Г. Б. Клейнера, развивающий его концепцию 
тетрады (объект — процесс — проект — сре-
да) и рассматривающий менеджериальные 
импликации этого подхода.

Сессия «Стратегии и организация бизне-
са» (председатели — И. Б. Гурков, С. Р. Фи-
лонович) стала площадкой для обсуждения 
широкого спектра разнообразных тем — от 
влияния организационных изменений на 
рост фирмы до проблемы профессионали-
зации менеджмента в России.

На сессии «Управление человеческими 
ресурсами в бизнес-организации» (председа-
тель — А. Г. Эфендиев) рассматривались как 
традиционные для данной области исследо-

ваний вопросы типологии и сравнительного 
анализа практик управления персоналом в 
российских компаниях, так и более широкие 
проблемы анализа социальной организации 
компаний, отражающие, в част ности, воз-
никающую актуальность анализа фрилан-
са — электронной самозанятости.

Сессия «Межфирменные сети в бизнесе: 
современное состояние и перспективы раз-
вития» (председатели — С. Нииттимяки, 
О. А. Третьяк, Н. Б. Филинов) была основа-
на на результатах совместного российско-
финского проекта STROI-Network и давала 
анализ проблематики межфирменного вза-
имодействия на примере финских строитель-
ных компаний, активно работающих на рос-
сийском рынке.

На сессиях «Новые рынки и технологии 
управления взаимодействием рыночных субъ-
ектов» и «Управление цепочками создания 
ценности» (председатели — О. А. Третьяк, 
М. Ю. Шерешева) была представлена ши-
рокая картина современных исследований 
маркетинга взаимодействия и партнерских 
отношений компаний и его роли в иннова-
ционном развитии.

Сессии «Предпринимательство, сети и эко-
номики» (председатель — Р. Блэкберн) и 
«Предпринимательство в условиях кризи-
са» (председатель — А. Ю. Чепуренко) бы-
ли по строены на результатах национальных 
(«Фонд общественное мнение») и междуна-
родных (проект Global En trepreneurship Mo-
nitor — GEM) эмпириче ских исследований.

Две сессии были посвящены корпора тив-
ной социальной ответственности — «Кор по ра-
тивная социальная ответственность: прак ти-
ческий опыт» (председатель — И. М. Ко зи на) 
и «Корпоративная социальная ответствен-
ность: теория и модели» (председатели — 
А. А. Мо сковская и А. С. Бим). Наряду с 
анализом особенностей моделей корпоратив-
ной социальной ответственности различных 
стран (Бе ларусь, Великобритания, Россия, 
исламские страны) участники сессии пред-
приняли также попытку анализа эволюции 
теорий корпоративной социальной ответ ствен-
ности.

Оценивая менеджериальную составля-
ющую конференции в целом как содержа-

Одиннадцатая Международная научная конференция ГУ–ВШЭ...



141

тельную и вызвавшую профессиональный 
ин терес у исследователей и практиков, не-
обходимо, на наш взгляд, признать, что на-
метился определенный разрыв между мно-
гочисленными и красноречивыми деклара-
циями об изменении условий, в которых 
функционирует бизнес, с одной стороны, 
и фиксацией/разработкой новых управлен-
ческих практик — с другой. Возможно, мы 

имеем дело с определенным запаздыванием 
реакции или же инструментарий наших ис-
следований недостаточно чувствителен для 
того, чтобы обнаружить возникающие новые 
явления. Кроме того, можно допустить на-
личие определенной инфляции оценок дра-
матичности контекста, в котором функцио-
нирует бизнес. Как бы банально это ни зву-
чало — время покажет.

Н. Б. Филинов

Государственный университет — 
Высшая школа экономики
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