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Целенаправленное изучение различных наций и народностей в рам-

ках различных наук ведется уже достаточно давно. Наряду с особенностя-

ми исторического развития разных народностей постепенно выявляются 

общие законы и закономерности функционирования этносов, определяют-

ся экономические, социальные, демографические и экологические факторы 

их существования. Важную роль при этом играет анализ взаимосвязи эт-

нических и социально-экономических процессов, исследование нацио-

нальных особенностей экономического поведения. При изучении этой 

проблемы выделяют несколько принципиально различных точек зрения. 

В соответствии с марксистским подходом и, прежде всего, учением о 

базисе и надстройке, а, также учитывая связь с законом соответствия про-

изводственных отношений характеру и уровню развития производитель-

ных сил этнические процессы определяются степенью развитости произ-

водственных отношений, которые в свою очередь зависят от характера и 

уровня производительных сил. В учении М. Вебера просматривается пря-

мо противоположный подход: один из важнейших элементов существова-

ния этноса - идеология (в работах М. Вебера речь идет прежде всего о про-

тестантской этике) - в значительной степени определяет уровень развития 

экономики и производственных отношений. Как показывают различные 

исследования, истина, что называется, лежит посередине. 

В частности, об этом свидетельствует анализ так называемых традици-

онных восточных обществ, где, как известно, психология проживающих в 

них народностей отличается крайним консерватизмом, в следствии чего но-

вации ими воспринимаются с большим трудом. Кстати, даже в ортодоксаль-

ном марксизме можно выделить несколько особняком стоявшую концепцию 

об азиатском способе производства, в которой несмотря на характерный для 

этой формы марксизма экономический детерминизм по существу констати-

ровалась определяющая роль азиатских традиций и восточной психологии в 

процессе влияния их на характер и уровень развития производственных от-

ношений. Таким образом, целесообразнее, на наш взгляд, искать не перво-

причину в цепочке "производительные силы - производственные отношения - 

этнос", а изучать взаимодействие и взаимовлияние различных составляющих 

этой цепочки. 

В частности, большое значение имеет исследование влияние нацио-

нальной психологии на экономику и наоборот. Так, уже Дж. М. Кейнс от-
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мечал, что на поведение в сфере экономики заметное влияние оказывают 

особенности национальной психологии. В своем основном научном труде 

"Общая теория занятости, процента и денег" он писал, что англичане, на-

пример, делают инвестиции в основном ради ожидаемого дохода, тогда 

как американцы, инвестируя капитал, руководствуются в основном ожида-

ниями повышения его ценности (т. е американцы проявляют повышенную 

склонность к спекуляции и менее тяготеют к прогнозам ожидаемого фак-

тического дохода). 

Многие исследователи выделяют также характерные для других эт-

носов и серьезно влияющие на состояние экономики черты национальной 

психологии, скажем, для русских такие, как общинность, государствен-

ность и патернализм, которые в значительной мере определяют инерцион-

ную составляющую проводимых в последнее время у нас в стране рыноч-

ных реформ 1 . В свою очередь немцы - покупатели печатного материала 

необычайно придирчивы к его качеству, поэтому типографии там исполь-

зуют самую высококачественную печатающую технику. Одной из форм 

проявления в экономике 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 

японские фирмы с большой осторожностью осуществляют прием новых 

кадров к себе на работу и активно автоматизируют производство. Подоб-

ных примеров взаимовлияния традиций и национальной психологии на 

эффективность функционирования социально-экономической системы 

можно привести еще очень много. 

Необходимость интеграции экономики и психологии привела к тому, 

что уже несколько десятилетий весьма продуктивно развивается такое на-

учное направление как экономическая психология. Однако при необходи-

мости изучения взаимосвязи функционирования этноса и общественного 

воспроизводства оставаться лишь в рамках экономической психологии со-

вершенно недостаточно, так как национальная психология - лишь один из 

элементов этносов, которые также еще отличаются друг от друга тради-

циями, обычаями, идеологией, культурой и пр. 

Учитывая, что этнос - понятие более широкое, чем национальная 

психология, целесообразно, на наш взгляд, наряду с экономической психо-

логией развивать и такое научное направление, как этноэкономика, в рам-

ках которого найдут разрешение проблемы определения взаимосвязи эт-

нических и экономических процессов и отношений, выявление этнических 

особенностей экономического поведения, в том числе рыночной адаптации 

разных наций и народностей. Иначе говоря, этноэкономика - это наука о 

взаимосвязи и взаимовлиянии, которое оказывают традиции, обычаи, 

культура, психология, идеология, религиозные воззрения различных этно-
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сов на характер и уровень развития производительных сил и производст-

венных отношений. Как видим, в данном определении по сравнению с ор-

тодоксальным марксизмом с самого начала отвергается всеобщность и 

обязательность первичности экономических процессов по отношению к 

этническим. Как уже отмечалось, можно привести огромное число приме-

ров, когда в роли первопричины выступают не экономические явления, а 

особенности этноса (учитывая возрастающую роль этнических процессов 

на функционирование различных элементов, сторон и аспектов современ-

ного общества, не удивительно, что в последнее время интенсивно форми-

руются и эффективно развиваются такие новые научные дисциплины, как 

этнополитика, этнопедагогика, этносоциология, этногеография, этнопси-

хология и ряд других «стыковых» наук [2, 3]). Этноэкономику можно так-

же определить как науку о социально-экономических особенностях пове-

дения разных этносов, что также не противоречит данному нами выше оп-

ределению этой науки. 

В специальной литературе встречаются и иные подходы к определе-

нию сущности этноэкономики как нового научного направления. Преиму-

щественно эти подходы относятся к пониманию этноэкономики как науки 

о развитии национальных производств, особенно о возрождении и разви-

тии народных промыслов, некогда процветающих, но в значительной мере 

во второй половине XX века по различным причинам утерянных. Причем 

особенно часто такой вариант понимания этноэкономики связывают с раз-

витием сельской экономики или с дальнейшим развитием титульных на-

ций и народностей, проживающих в республиках, которых в России в на-

стоящее время насчитывается 22 (т.е. практически четвертая часть всех 

субъектов РФ), а также в национальных округах (очевидно, что оба эти на-

правления тесно связаны между собой).  

Данные подходы к пониманию этноэкономики безусловно имеют 

право на существование, однако они, на наш взгляд, не противоречат 

предложенному нами подходу, имеющему более общий характер (т.е., 

иначе говоря, эти подходы по существу являются частным случаем нашего 

определения этой науки). Более того, проблема возрождения народных 

промыслов у удмуртов – одной из титульных наций в РФ, компактно про-

живающих на территории Удмуртской Республики нами рассматривалось 

в связи с исследованием процесса импортозамещения и использования как 

одного из факторов реализации в стране импортозамещающей модели мо-

дернизации экономики [4]. В Удмуртии к возрождающимся народным 

промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно развивалось 

и в царский период развития страны (конец XIX - начало XX веков), и на 

первых этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской власти. 

В эти периоды времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся 

крупнейшими в стране производителями льна и изделий из него. Во второй 
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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 республиканская 

программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики», ме-

роприятия которой направлены на увеличение производства льняной про-

дукции и повышение эффективности производства на предприятиях льня-

ного комплекса республики. Значительную роль здесь могут сыграть рай-

онные общества потребительской кооперации, которые в свое время оказа-

ли существенное влияние в процессе культивирования льна.  

Целесообразно также увеличить объемы производства и таких тра-

диционных для удмуртов народных промыслах, как пчеловодство, лесные 

промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение 

шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках 

России похожая ситуация – в них можно развивать другие виды полузабы-

тых народных промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У баш-

кир, например, традиционными народными промыслами были коневодство 

и кумысоделание, которые в последнее время также интенсивно возрож-

даются. 

В последние десятилетия в теории менеджмента интенсивно изуча-

ются различные национальные, этнические модели менеджмента. Этот 

процесс реализуется в условиях столь же интенсивно развивающегося но-

вого научного направления, называемого «этноэкономика». В связи с этим, 

а также учитывая, что система управления является важнейшей частью 

экономической системы в целом, процесс исследования различных нацио-

нальных моделей менеджмента, на наш взгляд, по аналогии целесообразно 

назвать «этноменеджментом». 

Всплеск серьезного интереса к анализу этнонациональных моделей 

менеджмента впервые произошел в 80-х годах ХХ века, когда японская 

экономика обогнала экономику СССР и стала второй промышленно разви-

той экономикой мира, уступая только США. Успех послевоенного разви-

тия экономики Японии настолько был разителен, что его окрестили «япон-

ским чудом» - по темпам роста экономика Японии существенно превосхо-

дила 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 отставание сократилось до 2 раз, что сви-

детельствует о гораздо более высоком уровне роста производительности 

труда японской экономики по сравнению с американской. 

Стремительное развитие японской экономики в послевоенный пери-

од вызвало огромный интерес к модели японского менеджмента, в особен-

ностях которой многие специалисты справедливо видели главную причину 

японских успехов. В итоге в 80-х годах прошлого века большое число спе-
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циалистов – менеджеров признало, что в то время японская модель ме-

неджмента была, как минимум, не хуже, чем американская модель. Этому 

в значительной мере способствовали научные исследования американского 

ученого японского происхождения У. Оучи, посвященные особенностям 

японской модели менеджмента. Любая этно-национальная модель ме-

неджмента формируется под влиянием культурных, религиозных полити-

ческих, социально-экономических, географических факторов. 

В общем, под моделью менеджмента обычно понимают совокуп-

ность идей и подходов, лежащих в основе системы управления организа-

цией. Одним из самых важных факторов, повлиявшим на формирование 

японской модели, является религиозный фактор, а именно влияние конфу-

цианства и буддизма на социальную психологию и культуру японцев. 

Здесь смело можно утверждать, что данный фактор является одним из 

важнейших в процессе формирования и более общей – азиатской модели 

менеджмента (дело в том, что немало 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 индивидуализма, лежащего в основе американской модели 

системы управления [5]. 

Японская философия управления персоналом основывается на прин-

ципах коллективизма, всеобщего согласия, вежливости, патернализма, а 

также на традициях уважения к старшему. Основной причиной успехов 

Японии в послевоенный период видят в применяемой ею модели менедж-

мента, ориентированной на человеческий фактор, при которой большое 

значение имеет этика бизнеса и когда во внимание принимают интересы не 

отдельного работника, а, прежде всего, интересы группы людей, интересы 

коллектива в целом. В связи с этим здесь на первом плане стоят принципы 

признания и уважения к человеку со стороны окружающих; определения 

места и роли каждого работника в коллективе, а также первостепенный 

учет социальных факторов, когда вознаграждение за труд воспринимается 

сквозь призму социальных потребностей.  

Таким образом, в основу азиатского менеджмента заложено создание 

дружных и эффективно работающих коллективов на основе использования 

сочетания формальных факторов организации производства с неформаль-

ными. В итоге и в Японии, и в Южной Корее фирмы обеспечивают не 

только доход своим работникам, но и дают им возможность для самораз-

вития и самовыражения. Это проявляется, в частности, в функционирова-

нии «кружков качества», в которые входят рабочие, менеджеры и руково-

дители компаний (в Японии «кружки качества» действуют с 60-х годов ХХ 

века, а результатом их функционирования является внедрение на предпри-

ятиях страны многих технологических и организационно-управленческих 
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инноваций), в обязательном награждении за успехи в труде, в сведении пе-

рерывов в работе к минимуму, а также в практике поставок точно в срок, 

которая дает возможность избавиться от громоздких складских помещений 

и позволяет достичь высокого уровня дисциплины персонала фирмы и эф-

фективных логистических изменений. 
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В последние десятилетия в мире произошли радикальные технологи-

ческие изменения, по своему влиянию на эволюцию человечества сопоста-

вимые только с неолитической революцией и с эпохой Великих географи-

ческих открытий, происходящих на фоне промышленной революции в Ев-

ропе, и приведших к созданию огромных колониальных империй. Гло-

бальная социально-технологическая революция, свидетелями и участника-

ми которой мы все являемся, по своему значению и последствиям затмева-

ет те лежащие на поверхности проблемы и вызовы, с которыми столкну-

лось сегодня человечество, страны и народы. 

Действительно в современном мире нарушено геополитическое рав-

новесие, сформировался однополярный мир и усиливается борьбы за все 

виды ресурсов. Экономически развитые страны перешли к новому постин-

дустриальному обществу, в котором, что известно любому просвещенному 

читателю, значительно увеличивается доля сферы услуг, формируются 

«демократические институты западного общества» и т.д. и т.п. Европей-

ские гуманисты конца ХХ и начала ХХI века сформировали концепцию ус-

тойчивого развития, выработали и аргументировали необходимость по-

новому смотреть на цели и критерии общественного прогресса. За послед-


