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В данной статье предприняты попытки обосно-
вать отдельные концептуальные мысли (возможно, 
и дискуссионные), которые позволят продвинуться 
профессиональному сообществу экономических 
психологов в разрешении существующих противо-
речий между прежде всего экономическим и пси-
хологическим парадигмальным представлениями о 
данной отрасли научного знания. 

Следует согласиться с ректором СПбГУЭФ 
д.э.н., проф. Н.А. Максимцевым, что мировая эко-
номика в конце XX в. вступила в постиндустриаль-
ную стадию экономического развития, это обуслов-
лено набирающими силу тенденциями повышения 
роли и значения инноваций, новых научных знаний 
и информации. Интеллектуализация экономиче-
ской среды, инновационное предпринимательство, 
степень овладения информационными ресурсами 
становятся сегодня необходимой основой суще-
ствования высокоэффективной рыночной эконо-
мики, а национальная инновационная способность 

является базовой характеристикой самого обще-
ства [29]. Она показывает не только способность 
общества добиваться успехов на конкурентных на-
правлениях научно-технического прогресса, но и 
быстро и эффективно переходить от одного направ-
ления к другому. Помимо этого нация должна быть 
в состоянии с минимальными затратами ресурсов 
создавать и делать достоянием рынков новые про-
дукты, соответствующие достижениям передовых 
технологий, что невозможно без создания нацио-
нальной инновационной системы (НИС), подси-
стемы которой и порядок взаимодействия между 
ними представлены на рисунке 1.

Под НИС будем понимать совокупность орга-
низаций частного и государственного секторов 
экономики, осуществляющих производство и реа-
лизацию высокотехнологичной продукции, а так-
же управление и финансирование инновационной 
деятельности.
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школа формирования экономико-психологических 
основ элементов и составляющих НИС [3, 26, 29, 
48 и др.]: 

экономическая психология предпринима-• 
тельской деятельности (Г.Л. Бардиер);
проблемы адаптации женщин в рыночной • 
экономике (О.А. Бахрах, Э.Х. Локшина);
экономические интересы и мотивация труда • 
(Л.А. Белоусова);
информационные технологии в логистике • 
(В.З. Лесохин);
институциональные основы стратегий орга-• 
низации бизнеса (С.Ю. Верединский);
социальная и экономическая психология ин-• 
новаций (В.В. Синов);
экономическая психология инноваций в • 
здравоохранении (О.А. Страхова);
экономико-психологическое обеспечение • 
подготовки трудовых ресурсов (Г.К. Копей-
кин);

э к о н о м и к о -• 
технологические проблемы 
функционирования интел-
лектуальных организаций 
(В.В. Плотников) и др.

В становлении экономи-
ческой психологии как на-
учного направления и новой 
учебной дисциплины мы со-
лидаризируемся с мнением 
В.В. Плотникова [3] о том, 
что «изменения, происшед-
шие в организациях под воз-
действием информационной 
революции, пока не слишком 
заметны для поверхностного 
взгляда, но они весьма суще-
ственны по своему содержа-
нию».

Необходимость создания 
НИС объясняется пренебре-
жением неформальными об-
щественно-экономическими 
укладами, сложившимися в 
процессе существования мно-

говекового российского этноса; недооценкой имею-
щегося научно-технического потенциала страны и 
его расточительным использованием; сочетанием 
крайней некомпетентности исполнительного звена 
с суперинтеллектом в сфере НИОКР, а также отсут-
ствием стройной концепции научно-технического 
прогресса (В.В. Спасенников [43]).

На протяжении многих десятилетий развитие 
экономики страны подчинялось задачам дальней-
шего совершенствования индустриального ядра, 
созданного в эпоху первых пятилеток, и сохранения 
за Россией статуса могучей военной сверхдержавы, 
которая создавала конкурентоспособные образцы 
вооружения и военной техники с  использованием 
всех достижений научно-технического прогрес-
са. При этом именно в военно-промышленном 
комплексе были созданы предпосылки для инсти-
туционализации экономической психологии как 
научного направления в процессе внедрения изо-
бретений путем соединения НИР и ОКР, создание 
временных творческих коллективов из представи-

Рис. 1. Подсистемы в структуре НИС и порядок взаимодействия между ними
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телей ведомственных НИИ и производственных 
предприятий как одной из форм интенсификации 
военных инноваций по схеме: «затраты – боевая 
эффективность – стоимость» [49].

Как отмечено в работах А.И. Китова и А.И. При-
гожина [21, 41] в СССР существовало несколько 
разновидностей организационных форм иннова-
ционных процессов и в гражданских народного 
хозяйства, которые создавались либо «сверху» в 
плановом порядке, либо самостоятельно, по ини-
циативе самих коллективов. А.И. Китов писал, что 
система организаций, специализирующихся на 
ускорении научно-технического прогресса, начала 
складываться еще в 30-х годах XX века [22]. К ним 
можно отнести пуско-наладочные предприятия в 
промышленности и строительстве, особенностью 
которых являлось то, что, во-первых, они не за-
нимались созданием новшеств, а распространяли 
уже апробированные практикой; во-вторых, они 
действовали, как правило, в рамках одного мини-
стерства, отрасли.

Другой разновидностью инновационных ор-
ганизаций являлись научно-производственные 
объединения (НПО) [41].  Они соединили исследо-
вания, разработки новшеств с их изготовлением и 
освоением, но преимущественно (а иногда и толь-
ко) в рамках своей оргструктуры. Кроме того, в 
большинстве НПО включенные в них предприятия 
преследуют сугубо производственные, «валовые» 
цели, подавляя собственно инновационные.

С теми или иными модификациями, в плано-
вом централизованном порядке был создан еще 
ряд подобных фирм: «Хикмет» в Баку, «Поиск» в 
Северодонецке, «Старс» в Риге, «Искра» в Томске, 
«Эра» в Москве, «Яунисте» в Вильнюсе, «Енисей» 
в Красноярске. По решению Совета Министров 
Эстонской ССР в Таллине работало хозрасчетное 
специальное конструкторско-техническое бюро 
«Эффект», а в Риге Госплан республики выделил в 
составе производственного объединения «Силава» 
инновационный отдел под названием «Орионт» с 
весьма широкими функциями в области нововве-
дений.

Параллельно с ними в СССР функционировали 
государственные организации, ориентированные 
на широкий фронт инновационной деятельности. 

Это всесоюзные научно-производственные объеди-
нения (ВНПО), объединяющие по своему профилю 
все серийные заводы страны, деятельность которых 
направлялась головным институтом, который отве-
чал за весь инновационный процесс – от начала раз-
работки новшества до массового выпуска.

Существовали и межотраслевые научно-техни-
ческие комплексы (МНТК), в 1986 г. их насчи-
тывалось около двадцати. МНТК координировал 
фундаментальные, прикладные исследования, кон-
структорские и технологические работы, изготавли-
вались опытные образцы, доводились их до серий-
ного производства.

В современных условиях рыночной экономики 
появилось новое понятие: «интеллектуальная орга-
низация» (В.Г. Антонов, И.Г. Владимиров, Б.Г. Ко-
четков, В.В. Плотников, М. Рубинштейн, А. Фирстен-
берг и др.), для деятельности которой характерной 
является логическая цепочка: информационное об-
щество – инновационная экономика – интеллекту-
альная организация – высококвалифицированный 
труд (творчество) [3]. 

Классификация интеллектуальных организаций, 
предложенная В.В. Плотниковым, представлена на 
рисунке 2.

Как следует из рисунка 2, в качестве самостоятель-
ного вида интеллектуальной организации выделены 
временные организационные структуры, которые 
могут быть как в коммерческих, так и в некоммер-
ческих структурах, при этом с позиций институци-
ональной экономической психологии прототипом 
интеллектуальной организации являются временные 
творческие коллективы (ВТК), создававшиеся для 
соединения НИР и ОКР в советские времена [43]. 

Теория организаций (фирм) является, по нашему 
мнению, связующим звеном между интериоризиро-
ванными подходами экономической теории и их экс-
териоризированной реализацией с позиций институ-
циональной экономической психологии (рис. 3).

Схема на рисунке 3 позволяет разрешить проти-
воречия, которые возникают между рациональным и 
иррациональными формами познания путем гармо-
низации этих форм через организационную культуру 
и нормы права экологической психологии [43]. 

Как показано в работах Р.Ф. Абдеева, Г.Ф. Голу-
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бевой, О.С. Дейнека, В.М. Соколинского, О.С. Су-
харева и др., понятие организационная культура 
является одним из ключевых как в институциональ-
ной экономике, так и в экономической психологии, 
наряду с такими понятиями как экономическое со-
знание, экономическое поведение, инновационный 
менеджмент, интеллектуальная организация, эко-
номические отношения, статусные роли и др. [1, 5, 
13, 17, 19, 28, 40, 51–54].  

Один из представителей американской институ-
циональной экономики и экономической психоло-
гии Т. Веблен в работе «Теория праздного класса» 
[8] называл институтами привычки и стереотипы 
мышления, разделяемые большим числом членов 
общества, привычный образ мысли, руководству-
ясь которым живут люди. Первоначально инсти-
туты возникают на базе человеческих инстинктов 
и простейших потребностей. Способствуя их удо-
влетворению, они приобретают самоподдержи-
вающийся характер и по принципу обратной свя-

зи формируют стереотипы мышления. Наиболее 
прочные и социально целесообразные институты 
фиксируются в традициях, неформальных нормах, 
а затем и в писаном праве.

Подходы, развиваемые в трудах Т. Веблена и 
его последователей Р. Коуз, В. Ойкен, Г. Саймон, 
Д. Каннеман, А. Тверски, Д. Мак Фадлен, Дж. 
Хэкман и др. в зарубежной институциональной 
экономической психологии, а также А.О. Бли-
нов, А.Л. Гапоненко, И.А. Максимцев, В.М. Со-
колинский, О.С. Сухарев и др. в отечественной 
гуманистически ориентированной экономической 
психологии, сводятся к тому, что институты – это 
найденные в ходе общественной практики и по-
стоянно воспроизводящиеся наиболее существен-
ные и устойчивые социальные отношения, нормы 
и правила человеческого поведения в экономиче-
ской, социальной и любой другой сфере [7, 9, 13, 
22, 23, 25–28].

Рис. 2. Классификация интеллектуальных организаций (по В.В. Плотникову)
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По мнению этих и других ученых ключом к 
экономическому росту служит эффективная орга-
низация экономики, которую обеспечивают инсти-
туциональные системы. Институтами, обеспечи-
вающими долговременный экономический рост, 
являются в первую очередь законы, правила, нор-
мы, формирующие побудительные мотивы эконо-
мического поведения.

Институциональная экономическая психология 
и институциональная экономика позволяют с пози-
ций «принципала» и «агента» осуществить эффек-
тивное проектирование внутрифирменной струк-
туры на основе выработки совокупности норм, 
правил и традиций, регулирующих взаимодействие 
между членами организации и являющихся кон-
центрированным выражением организационной 
культуры (В.В. Спасенников, 2003) [43].

Порядок и последовательность создания орга-
низационной формы управления с позиции эконо-
мической психологии и институциональной эконо-
мики представлен на рисунке 4 [43].

При анализе внутрифирменной структуры не-
обходимо учитывать не только динамику транс-
акционных издержек (в первую очередь издержек 
мониторинга и предупреждения оппортунизма), 
но и зависимость организационного развития 

от предшествующей траектории (organizational 
path-dependence) по аналогии с «эффектом исто-
рической обусловленности развития» в динамике 
институтов. Организационное развитие фирмы 
можно интерпретировать как движение по особой 
траектории структурных изменений. Анализ «эф-
фекта исторической обусловленности» в развитии 
организации требует дополнения и частичного пе-
ресмотра аргументов, которые были сформулиро-
ваны при изучении динамики институтов [43]. 

Во-первых, в рамках организации функции, 
аналогичные тем, которые выполняет идеология на 
институциональном уровне, переходят к организа-
ционной культуре. «В любой организации: пред-
приятии, профсоюзе или политической партии, 
существует общая когнитивная составляющая – ор-
ганизационное знание». Организационная культу-
ра материализуется в нормах, правилах и традици-
ях, на основе которых строятся взаимоотношения 
между «принципалом» и «агентами». Интерпре-
тативная функция организационной культуры в ее 
использовании «агентами» для оценки обоснован-
ности решений «принципала» при наступлении 
тех или иных непредвиденных обстоятельств. «Ор-
ганизационная культура дает подчиненным ex ante 
представление о том, как организация будет реаги-
ровать на те или иные непредвиденные обстоятель-

Рис. 3. Взаимосвязь экономической теории и экономической психологии через организационную культуру и 
нормы права институциональной экономики (по В.В. Спасенникову)
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ства. Строго говоря, благодаря ее существованию 
организация получает свою идентичность». Таким 
образом, однажды сформировавшаяся организаци-
онная культура препятствует изменению типа взаи-
моотношений «принципала» и «агента».

Во-вторых, важное место в повседневном функ-

ционировании организации занимают рутины 
(routines). В данном контексте рутина определяется 
как «запоминание действия через его регулярное 
повторение» (remember by doing). Рутина играет 
центральную роль в обеспечении информационного 
обмена между членами организации: она лежит на 

Рис. 4. Порядок создания организационной формы управления с позиций институциональной экономики и 
экономической психологии (В.В. Спасенников, 2003)
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основе их способности получать, интерпретировать, 
формулировать и передавать сообщения. Каждая ор-
ганизация имеет свой «организационный диалект», 
ни в одной организации не говорят ни на «чистом» 
английском, ни на «чистом» русском языке.

Осуществление контроля существенно об-
легчается, если процедура контроля приобретает 
характер рутины [43]. На примере институтской 
жизни отметим, что рутинный характер контроля 
посещаемости студентов (в начале или в конце се-
минара) предотвращает прогулы, мотивированные 
лишь надеждой на то, что в этот раз проверить по-
сещаемость забудут. Итак, способствуя решению 
проблемы «принципала – агента» через снижение 
информационной асимметрии внутри организации 
и облегчение контроля, рутина в то же время при-
водит к воспроизводству уже сложившихся взаи-
моотношений между ее участниками.

Движение по заданной траектории предпола-
гает накопление и закрепление на основе органи-
зационной культуры и рутин определенного типа 
взаимоотношений между «принципалом» и «аген-
том». Поэтому важно знать ситуацию, являющую-
ся точкой отсчета организационного развития – она 
содержит в зародыше все варианты последующей 
эволюции. Ведь может случиться так, что «уни-
тарная фирма в нестабильной среде имеет очень 
плохие показатели с точки зрения экономии транс-
акционных издержек, но она же оказывается бо-
лее эффективной и жизнеспособной, чем фирма с 
гибкой организационной структурой, в условиях 
стабильности» [44]. Следовательно, внутрифир-
менная структура, сформировавшаяся в условиях 
нестабильности и задавшая траекторию после-
дующего развития фирмы, предопределит потери 
в будущем, когда внешняя среда стабилизируется. 
Парадокс заключается в том, что в долгосрочной 
перспективе наиболее выгодной может оказать-
ся неоптимальная в краткосрочной перспективе 
структура. Именно этот парадокс можно проил-
люстрировать на примере послевоенного развития 
японских фирм, начинавших свою эволюцию с вы-
сокой степени интеграции и централизации струк-
туры, которая привела к потерям на первом этапе и 
обеспечила преимущества на последующих [43]. 

Стержнем организационной культуры являют-

ся ценности, которые определяют специфику всех 
остальных элементов культуры индивидуальных 
и групповых интересов, межличностных и меж-
групповых отношений мотивации, представлений 
о миссии и целях организации и т.п. [45].

Применительно к организационной культуре 
ценности можно определить как целевое и жела-
тельное событие, поскольку личность всегда зани-
мает позицию оценки по отношению ко всем эле-
ментам окружающей ее внешней среды. Ценности 
в данном случае служат стимулом, необходимым 
условием для любого рода взаимодействия. В силу 
социального неравенства, существующего как в 
обществе, так и в любой организации, ценности 
среди людей распределяются неравномерно. Имен-
но на неравном распределении ценностей строятся 
отношения власти и подчинения, все виды эконо-
мических отношений, отношения дружбы, партнер-
ства и т.д. Распределение ценностей в социальной 
группе, например среди сотрудников фирмы, в эко-
номической психологии называют ценностным об-
разом данной группы или организации. Что касает-
ся отдельного сотрудника, то внутри организации в 
рамках общего ценностного образа каждый из них 
занимает индивидуальную ценностную позицию.

На основе парадигмы экономической психо-
логии управления можно выделить три основные 
формы существования корпоративных ценностей: 
1) идеалы – выработанные руководством и разделя-
емые им обобщенные представления о совершен-
стве в различных проявлениях и сферах деятель-
ности организации, 2) воплощение этих идеалов в 
деятельности и поведении сотрудников в рамках 
организации, 3) внутренние мотивационные струк-
туры личности сотрудников организации, побуж-
дающие к воплощению в своем поведении и дея-
тельности корпоративных ценностных идеалов.

На рисунке 5 представлены основные призна-
ки организации как системы, имеющей свою цель, 
включающей персонал, координационный центр, 
подчиняющийся экономико-психологическим и 
институциональным принципам саморегулирова-
ния, обособленности со свойственной ей организа-
ционной культурой.

Главная цель экономической психологии управ-
ления любой системой заключается в обеспечении 
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сохранности, устойчивости развития этой системы 
в общих интересах входящих в нее элементов или 
связанных с ней других систем. В переходных эко-
номиках возрастает значимость государственного 
регулирования в формировании высокотехнологич-
ных производств. Особую роль в этом процессе от-
водят институциональному аспекту, призванному 
обеспечить интеграционное взаимодействие секто-
ров экономики, учет ключевых компетенций терри-
торий, согласование функций федерального, регио-
нального, местного уровней научно-технического 
развития на основе потенциала роста инновацион-
ной и производственной составляющих экономики. 

Примером формирования институциональной 
среды корпоративного развития муниципальных 

систем является экономико-психологическое обе-
спечение процесса бизнес-инкубации в предпри-
нимательской среде, что позволяет субъектам 
малого предпринимательства использовать научно-
технический, производственный, кадровый, финан-
совый и информационный потенциалы региона для 
внедрения инновационных технологий.

Как показано В.И. Аверченковым [2], между 
бизнес-инкубаторами существуют «националь-
ные различия». Так, к особенностям европейских 
инкубаторов относятся: широкое участие в их ор-
ганизации крупных корпораций, высокий уровень 
специализации, преимущественная ориентация на 
наукоемкий бизнес, целенаправленная поддержка 
безработных. Характерными чертами американ-
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ских инкубаторов являются: программы поддержки 
широкого круга предпринимательства, стремление 
обеспечить обязательный рост малой организации 
и превращение ее в среднюю, а затем и крупную ор-
ганизацию. Отечественные бизнес-инкубаторы, как 
правило, создаются в составе технопарков и явля-
ются первой фазой их развития. Такой подход упро-
щает организационный проект создания технопарка 
в специфических условиях российской экономики.

В процессе бизнес-инкубации достигается со-
гласование интересов малого бизнеса, промышлен-
ности, исследовательских и учебных институтов и 
региона в целом. Через механизм бизнес-инкубации 
крупные предприятия могут получать доход от ис-
пользования имеющихся у них ресурсов, пред-
приятия, вузы получают возможность предоста-
вить своим специалистам условия для завершения 
исследований в малом предпринимательстве и 
создания на их основе новой техники, технологии 
и материалов. Совместная деятельность в бизнес-
инкубаторах позволяет малым фирмам, используя 
научно-технический и производственный потен-
циалы региона, его научные кадры и материальную 
базу, ускорить внедрение новых технологий, по-
высить конкурентоспособность выпускаемых из-
делий. В результате образуются дополнительные 
рабочие места в малом бизнесе, новые продукты, 

услуги и технологии, стимулируется интеграция 
образования и науки.

На рисунке 6 представлена сравнительная ха-
рактеристика институционального и экономико-
психологического подходов к формированию 
инновационной программы поддержки малого 
предпринимательства в регионе.

Помимо созидательной деятельности по созда-
нию модели процесса бизнес-инкубации и оценке 
его влияния на престиж региона, совершенствование 
социальной инфраструктуры, одной из региональ-
ных экономико-психологических проблем является 
анализ уровня жизни и социально-экономического 
положения населения региона, обеспеченности 
производством потребительских товаров.

Потребительское поведение населения региона 
может оцениваться по индексной группе показате-
лей, предложенной в работе [15]:

Уровень жизни и социально-экономическое по-
ложение населения региона Rn будет характеризо-
ваться индексом, который представляет собой сум-
му значений балльных оценок показателей взятого 
набора, или 

IndRn = ∑ M(i), где
i – показатель, I – число показателей в наборе, 

M – балльная оценка, соответствующая значению 
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Рис. 6. Сравнительная характеристика институционального и экономико-психологического подходов к 
формированию инновационных программ поддержки малого бизнеса в регионе
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i-того показателя.
Индекс группы показателей, характеризующей 

положение населения региона в некотором отдель-
ном аспекте, например в обеспеченности произ-
водством потребительских товаров, будет равен:

IndGRn = ∑ M(k), где
G – номер группы показателей (корзины), K – 

число показателей в группе G, M – балльная оцен-
ка, соответствующая значению k-того показателя.

Предварительные выводы
Дальнейшее развитие экономической психо-

логии как теоретического базиса реинжиниринга 
и функционирования национальной инновацион-
ной системы, как показано в целом ряде исследо-
ваний, требует следующих институциональных 
преобразований[1, 7, 11, 13, 22, 43]: 

– совершенствование законодательства в обла-
сти научно-технологической и инновационной дея-
тельности;

– повышение ответственности государственных 
и политических деятелей;

– укрепление институциональных ограничи-
тельных рамок в государственной системе;

– расширение участия гражданского общества 
в политическом процессе и надзор со стороны 
средств массовой информации;

– создание конкурентоспособного частного сек-
тора;

– реформа существующей системы общего и 
профессионального образования (появление новых 
специальностей).

Важной вехой на пути институционализации 
экономической психологии и утверждение на ее 
основе новой специальности является создание 
при СПбГУЭФ Межрегионального координаци-
онного совета для разработки программ, учебных 
планов, стандарта специальности, а также ходатай-
ства перед ВАК РФ о включении экономической 
психологии в номенклатурный перечень с после-
дующим открытием соответствующих диссерта-
ционных советов; вышеуказанное вселяет уверен-
ность, что экономическая психология наконец-то 
утвердится в научном статусе нового направления 

и новой учебной дисциплины.
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