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Аннотация. Актуальность статьи заключается в том, что она  посвящена изуче-

нию теоремы Р. Коуза и ее применимости в политологии. Целью исследования является 

поиск механизма природы трансакционных издержек в сфере государственного управле-

ния и его влияния на формирование ценностных ориентаций молодежи.  

Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о том, 

что на трансакционные издержки в государственном управлении влияют ценностные 

ориентации и качество интеллектуальной подготовки молодежи. Государственное 

управление необходимо дополнить понятиями Аристотеля «экономика» и «хрематисти-

ка».  Мировая история показывает, что превалирование «хрематистики» над экономи-

кой в сфере госуправления всегда ведет к упадку и государство и общество. Автор так-

же делает вывод о том, что образование и воспитание – два главных критерия, которые 

определяют качество госуправления, последствия этого управления. Именно они являют-

ся главными источниками роста и минимизации трансакционных издержке в госуправле-

нии. 
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Annotation.  The article is devoted to the study of R. Coase's theorem and its applicabil-

ity in political science. The relevance lies in the search for the mechanism of the nature of trans-

action costs in the field of public administration and its influence on the formation of value ori-

entations of young people.  

Results. As a result of the research, the author comes to the conclusion that transaction 

costs in public administration are influenced by value orientations and the quality of intellectual 

training of young people. Public administration must be supplemented with Aristotle's concepts 

of "economy" and "chrematistics". World history shows that the prevalence of "chrematistics" 

over the economy in the sphere of public administration always leads to the decline of both the 

state and society. The author concludes that education and upbringing are the two main criteria 
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that determine the quality of public administration, the consequences of this administration. 

They are the main sources of growth and minimization of transaction costs in public administra-

tion. 

Keywords: transaction costs, economics, chrematistics, public administration, R. Coase's 

theorem, youth. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

В теории трансакционных из-

держек центральное место занимает 

рынок информации. Но следует от-

метить, что сделки залучаются не 

только в сфере экономики, но и в 

сфере государственного управления: 

международные, общественные до-

говоры, договоры между обществом 

и властью, и т.д. Если в сфере эконо-

мики, как указывает Р. Коуз, на тран-

сакционные издержки преимуще-

ственно влияет качество государ-

ственного законодательства, то в 

этой связи возникает проблема опре-

деления трансакционных издержек в 

политологии (в частности, в сфере 

государственного управления) и 

вследствие чего они возрастают. По 

той причине, что для сферы государ-

ственного управления по большей 

части нет каких-либо законов т.к. за-

коны создает правящая элита, то 

природа трансакционных издержек в 

рамках государственного управления 

в одном государстве и во взаимодей-

ствиях разных государств на между-

народной арене определяются сфор-

мированными ценностными ориен-

тациями и интеллектуальными воз-

можностями госслужащих.    

Теорему Р. Коуза, говоря о 

трансакционных издержках, необхо-

димо дополнить разграничением 

экономики (рынка) и государствен-

ного управления, как прямо противо-

положных сфер по целям своей дея-

тельности [1]. Воспользуемся терми-

нами Аристотеля «экономика» и 

«хрематистика». В государственном 

управлении все, что относится к раз-

витию общества и государства – от-

несем к «экономике». К хрематисти-

ке отнесем взятки, нецелевое исполь-

зование средств, коррупцию, халат-

ное отношение к своим обязанностям 

и т.д. К «экономике» мы отнесем де-

ятельность, которая несет пользу 

обществу и государству. Например, 

интернет позволяет экономить время, 

получать знания, поддерживать об-

щение и т.д. – все это мы отнесем к 

«экономике». Использование интер-

нета для привития молодежи де-

структивной идеологии и т.д. – «хре-

матистика». При этом оба термина 

являются антиподами и раскрывают-

ся через отношение индивида к бо-

гатству (духовному и материально-

му). По причине того, что в каждой 

сфере индивид трудится ради извле-

чения благ (где материальное благо 

— это средство для достижения це-

лей), то под благом понимается и как 

материальное, и как духовное благо. 

Аристотель отмечает, что в обоих 

понятиях цель – извлечение прибы-

ли, но «и в той, и в другой области 

предметом пользования оказывается 

одна и та же собственность, но не 

одинаково: в одном случае цель — 

нечто иное, в другом — приумноже-

ние того же самого» [2]. В «экономи-

ке» цель – извлечение прибыли необ-
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ходимой для «жизни и полезной для 

государственной и семейной общи-

ны». Для «хрематистики»: «целью 

здесь оказывается богатство и обла-

дание деньгами». В «хрематистике» 

мера отсутствует, но в «экономике» 

«предел имеется, т.к. целью домохо-

зяйства служит не накопление денег» 

[2]. Согласно положениям Аристоте-

ля, мы можем сказать, что зарплата 

должна удовлетворять требования 

для благополучия личной и семейной 

жизни, но если индивид хочет боль-

шего, то он переходит от «экономи-

ки» к «хрематистике», что не являет-

ся проблемой для экономики, но яв-

ляется для сферы государственного 

управления.  

 

ВЛИЯНИЕ ДИСБАЛАНСА МЕЖ-

ДУ «ЭКОНОМИКОЙ» И «ХРЕ-

МАТИСТИКОЙ» В ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ И РИМЕ НА ОБЩЕ-

СТВО И ГОСУДАРСТВО 

 

Если мы рассмотрим, как изме-

нилась политика в Древней Греции и 

в Древнем Риме, когда при управле-

нии государством стала доминиро-

вать «хрематистика» над «экономи-

кой», то мы увидим, что происходил 

системный упадок государства и раз-

ложение общества.  

В III и II вв. до н.э. в Древней 

Греции происходит укоренение хре-

матисики в государственном устрой-

стве. Полибий в нескольких словах 

дает нам объяснение этого явления. 

«Подобные факты происходят и в го-

родах, и в отдельных семействах, ко-

гда они испытывают нужду». Греция 

в то время очень обеднела, и есте-

ственно, что неимущие классы сде-

лались еще жаднее, чем раньше. 

Спор теперь велся не о власти; 

настоящим предметом борьбы пар-

тий было богатство, и особенно — 

земельное, а властью стремились за-

владеть только для того, чтобы 

наложить руку на чужое имущество. 

«Каждый государственный перево-

рот, — говорили тогда, — ознамено-

вывался конфискацией или насиль-

ственным возвращением награблен-

ного раньше» [3]. 

Этому периоду времени пред-

шествовала смена условия, которое 

относила индивида к сословию ари-

стократов, когда по мере развития 

торговли росло и благосостояние. 

Вскоре старинная родовая аристо-

кратия почти повсюду уступила ме-

сто аристократии богатства. Таким 

образом, в Афинах уже с Солона (в 

начале VI в. до н.э.) «социальные 

различия определялись доходами 

каждого человека» [3]. Следователь-

но, и кадровая политика по мере уко-

ренения хрематистики все больше 

опиралась на богатства кандидатов 

на госслужбу. 

В Древнем Риме времен Респуб-

лики мы наблюдаем как общество 

победило аристократию в лице сена-

та, когда управление государством 

осуществляли преимущественно кре-

стьяне, но выбор кандидатов основы-

вался исходя из интеллектуальных 

возможностей кандидата.   К.В. Нич 

отмечает, что после завоевания Вей 

крестьянские элементы и в Риме 

энергично выступили на первый план 

и приложили все свои силы к тому, 

чтобы вырвать руководство государ-
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ством из рук крупных родов. Тем не 

менее римское развитие имело в сво-

ем корне здоровые элементы. В 

Афинах после победы демократии 

возвысился мелкий мещанин 

(Клеон), в Риме — люди, ничего об-

щего не имевшие с городскими дема-

гогами, например Филон, выдвинув-

шийся из самых низов крестьянского 

плебса [10]. 

В 290 г. до н.э. во главе войска 

стал Маний Курий Дентат. Катон 

Старший считал его одним из значи-

тельнейших государственных людей 

всех времен и ставил его выше самых 

знаменитых царей. В те времена «во 

главе республики стояли люди без 

всякой семейной традиции; так, ря-

дом с Дентатом — известный Фаб-

риций. Дентат был первым плебей-

ским государственным деятелем из 

низших слоев крестьянского сосло-

вия» [10]. 

По мере увеличения богатства 

Рима усложняется и система управ-

ления, в рамках которой делегирует-

ся часть ее функций публиканам (ка-

питалисты, которые сформировались 

из класса вольноотпущенников). До-

ходы в бюджет поступали не прямо, 

а через посредство откупщиков. В 

итоге,  в Риме мало-помалу получили 

большое значение крупные капита-

лы. Великий принцип, гласивший, 

что тот, кто участвует в откупах, не 

имеет права принимать участие в 

управлении государством, мог прав-

да, сдерживать политическое значе-

ние капитала, но образованию могу-

щества капитала он помешать не мог. 

Что капиталисты, носившие по свое-

му главному занятию, откупам 

название публиканы, сделают по-

пытку добиться руководящего поло-

жения в государстве, было лишь во-

просом времени. 

Однако публиканы не были так 

сильны, они увеличивали свое могу-

щество по мере роста капитала и 

смены поколений.  Политика Рима до 

победы над Карфагеном стояла на 

стороне крестьянских интересов, а 

т.к. политики Рима были выходцами 

из крестьян, то они считали своей за-

дачей охранять крестьянство от раз-

рушения; ибо в противоположность 

Греции Рим сохранил демократию 

именно благодаря крестьянству, в 

интересах которого Дентат победо-

носно отстоял тот принцип, что кре-

стьянин нуждается не в большем ко-

личестве земли, чем ему нужно для 

того, чтобы прокормить себя и свою 

семью. Он понял опасность, которая 

скрывалась для политической свобо-

ды в образовании крупного земле-

владения, как поняли ее в Спарте, где 

путем насильственных реформ пыта-

лись восстановить равномерную соб-

ственность [10]. 

Большая опасность для Римско-

го государства при растущем значе-

нии капитала заключалась в том, что 

для римского управления публиканы 

были абсолютно необходимы, оно 

без них не могло существовать. 

Между обоими существовала такая 

тесная связь, что политика невольно 

опиралась на всю спекуляционную 

систему, а эта последняя грозила ока-

зывать на первую гибельное влияние. 

Так, при решении важного вопроса 

политики, должны ли впредь суще-

ствовать провинции или зависимая 
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система государств, прежде всего, 

были приглашены к участию публи-

каны, которые говорили за расшире-

ние провинциального управления как 

связанного с их непосредственными 

интересами. Но, чем меньше было 

прямое влияние капиталистических 

кругов на политику, так как они от-

странялись от руководства ею, тем 

опаснее могло быть их косвенное 

влияние на руководящее ведомство, 

которое представлял сенат [10]. Была 

только одна должность, которая мог-

ла самостоятельно противостать это-

му влиянию, а именно цензура, но и 

она пала под влиянием публиканов.  

Как к государственному управ-

лению примыкала спекуляционная 

система публиканов, так к должност-

ному механизму примыкало мелкое 

чиновничество, которые, будучи ор-

ганизованы в коллегии, держали в 

своих руках настоящее управление и 

особенно счетоводство, а также были 

необходимы и в провинциальном 

управлении для проконсула или про-

претора, Это сословие писцов со-

ставлялось главным образом из тех 

же вольноотпущенников, и таким об-

разом в результате оказывается, что в 

торговле и государственном управ-

лении либертины были самым дея-

тельным элементом. 

Сенат, сделав должностные лица 

совершенно зависимыми от себя, тем 

самым сделался настоящим правите-

лем; в более же широком смысле 

правителем сделался нобилитет, ко-

торый почти исключительно постав-

лял правящие фамилии. Но интересы 

этого нобилитета вследствие косвен-

ного управления государством все 

более и более соединялись с интере-

сами публиканов: было положено 

начало союзу между обеими сторо-

нами, который очень скоро приобрел 

решающее влияние и на внешнюю 

политику. Катон Старший говорил, 

что там, где есть публиканы, не мо-

жет быть никакой свободы.  

Во внешней политике преобла-

дало влияние капитала, и это влияние 

возникло вследствие того, что сена-

торы, которым по lex Claudia (218 г. 

до н.э.) была запрещена крупная тор-

говля, предоставляли свои капиталы 

для оборотов в руки финансистов, 

интересы которых, следовательно, по 

большей части были их собственны-

ми. Во-вторых, косвенное государ-

ственное управление в Италии, как и 

в провинциях, не могло обойтись без 

публиканов. 

Конечно, с исчезновением уме-

ренного благосостояния всех сосло-

вий, существовавшим до Пунических 

войн, из знатных кругов исчезла ста-

ринная простота и уступила место 

увеличившейся роскоши. Нич К.В. 

отмечает, что «бесстыдное пьянство, 

греческое мужеложество и др. по-

явились в Риме впервые после Маке-

донской войны. Поколение, которое 

тогда подрастало, было без сомнения 

нравственно слабее, чем умираю-

щее» [10].  

Превалирование «хрематисти-

ки» в государственном устройстве 

Рима перешло на общество и, следо-

вательно, на армию, которая «суще-

ствовала не только грабежом про-

винций, но и притязанием приобре-

сти за свою службу земельные участ-

ки у себя на родине. Другим словами, 
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не блестящие виды на военную карь-

еру и не вспышка политического или 

религиозного фанатизма одухотворял 

солдат Суллы, Цезаря и Помпея, а 

обычная жажда всемогущего разбой-

ничества».   

Цель «хрематистики», как ука-

зывает Аристотель, постоянное при-

умножение богатства; так,  следуя ей 

преторианцы во времена Империи с 

аукциона продали должность импе-

ратора [5]. Можно провести анало-

гию с результатами политической 

реформы Г.М. Маленкова, которая 

нанесла ощутимый удар и по поло-

жению, престижу чиновников: боль-

шинство из них понизили в должно-

сти, лишили огромных зарплат, раз-

личного рода привилегий [9]. Столь 

«вопиющая», с их точки зрения, не-

справедливость заставила сплотиться 

с не менее обиженными членами 

республиканских правительств и 

единым фронтом выступить в защиту 

своих сугубо личных материальных 

интересов, направляя в ЦК КПСС на 

имя Н.С. Хрущева жалостливые 

просьбы о повышении и для них 

«конвертов», а заодно и о возвраще-

нии пониженным в должностях утра-

ченных привилегий [9]. На сентябрь-

ском пленуме 1953 г. четко обозна-

чилось нежелание партократии при-

нять ту политику, которую предло-

жил Маленков. Ю.Н. Жуков отмеча-

ет, что «в середине августа Никита 

Сергеевич за счёт средств партии, 

которые именно он и контролировал, 

существенно увеличил денежное до-

вольствие для ответственных со-

трудников аппарата ЦК, да ещё и 

выплатил им недоданное за три ме-

сяца. Вполне возможно, что они го-

товили сентябрьский пленум, вдох-

новленные возвращением им преж-

него материального положения» [9]. 

Возможно этим можно объяснить 

почему партия так сильно поддержи-

вала в дальнейшем Хрущева со всеми 

его пагубными для государства ре-

формами.  

 

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗГРАНЕ-

ЧЕНИЯ «ЭКОНОМИКИ» И 

«ХРЕМАТИСТИКИ» 

Отметим, что проблема разгра-

ничения, а точнее превалирования 

«хрематисики» над «экономикой» в 

сфере государственного управления 

наблюдается и в более древних госу-

дарствах: Древний Египет, Ассирия, 

династия Ахемнидов и т.д. В Древ-

нем Египте, как указывает Б.А. Тура-

ев: «Чиновники заботились большею 

частью только о своем обогащении. 

Об их злоупотреблениях мы имеем 

достаточно данных, из которых ясно, 

что благие начинания лучших фарао-

нов не привились» [14]; «при Рамсесе 

III рабочие Некрополя взбунтовались 

из-за неполучения жалованья, удер-

живаемого чиновниками» [14]. Ар-

мия Ассирии содержалась «главным 

образом из военной добычи, и это 

делало их надежными, так как слу-

жить всегда победоносным царям 

было выгодно. Но это, с другой сто-

роны, само по себе делало необходи-

мыми новые войны. Ассирийские ца-

ри стояли перед дилеммой: или по-

стоянная победоносная война, или 

тяжелые налоги на население для со-

держания армии» [14].  
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Специфическая особенность 

хрематистики в государственном 

управлении выражается в цинизме. 

Во времена Суллы, например, иму-

щество попавших в проскрипцион-

ные списки было конфисковано. 

Плутарх неоднократно утверждает, 

что на почве партийной мести погиб-

ла очень незначительная часть осуж-

денных и что большая часть казнен-

ных погибли благодаря своему бо-

гатству. Сам Сулла на форуме назы-

вал конфискации «своей добычей» 

[10]. Ленинградское дело в СССР 

наглядно демонстрирует, как цинич-

но руководители жили за счет бюд-

жетных средств, и как во время бло-

кады города и после устраивали бан-

кеты несмотря на голод, когда встре-

чались случаи убийства людей с це-

лью употребления трупов в пищу, и 

т.д. [Сушков, 2020]. 

Мы видим, что проблема раз-

граничения двух противоположных 

сфер по своим целям «экономики» и 

«хрематистики» присутствовала все-

гда. Вследствие их смены, мы видим, 

как менялись приоритеты государ-

ства.  

Возвращаюсь к Риму добавим, 

что класс рабов отличался особыми 

дурными нравами потому, что они не 

были полноправными членами обще-

ства, и никто не поднимал проблему 

воспитания рабов и их детей. А. Вал-

лон отмечает, что именно «институт 

рабства развратил семью и частную 

жизнь вплоть до того, что она пере-

стала стыдиться выставлять напоказ 

всю свою гнусность. Он развратил 

также и жизнь общественную, раз-

рушил конституцию Рима, так же как 

разрушил конституции Спарты и 

Афин» [3]. 

На примере Рима мы видим, что 

идеи роскоши, богатства и т.д. уко-

ренялись именно среди молодежи, в 

то время как старшие поколения, бу-

дучи сформированными личностями, 

боролись против этих новшеств. В 

этой связи, необходимо найти меха-

низм, который позволял бы воспро-

изводить ценности в последующих 

поколениях, отвечающих приорите-

там РФ.  

Баланс между «экономикой» и 

«хрематистикой» применим не толь-

ко в сфере экономики и государ-

ственного управления, но также, 

например, в здравоохранении. Если 

на первый план мы ставим «хремати-

стику», то цель медицины - не ле-

чить, а поддерживать и продлевать 

болезни потому, что если индивид 

все время болеет, то он приносит 

прибыль.  

Помимо обозначенного баланса 

в государственном управлении, 

необходимо уделять значительное 

внимание интеллектуальным воз-

можностям кандидатов на госслужбу. 

Как показывает опыт мировой исто-

рии,  развитие государства и обще-

ства сопряжено с интеллектуальным 

трудом. XX в. показал, что экономи-

ка переходит в сферу высоких техно-

логий, что развитие науки и техники 

возможно исключительно благодаря 

наличию и подготовке высококвали-

фицированных специалистов. В этой 

связи, достижение целей «экономи-

ки» в государственном управлении 

возможно благодаря воспитанию и 
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образованию вчерашней молодежи – 

завтрашних граждан России. 

Е.В. Тарле указывает, что Напо-

леон никогда не проявлял особо глу-

бокого уважения к своим ученым, но 

он понимал, какую пользу можно по-

лучить от ученых, если направить их 

труд на решение какой-то конкретной 

политической, экономической или 

военной задачи [13]. 

Д.И. Менделеев отмечал, что 

«плоды всяких мероприятий, отно-

сящихся к народному просвещению, 

зреют вообще очень медленно, мед-

леннее, чем для мероприятий, каса-

ющихся промышленности и прави-

тельственного строя (для высшего 

образования, однако, немного скорее, 

чем для низшего и среднего), а без 

них нельзя ни представить, ни даже 

ожидать правильного в современном 

смысле направления ни для прави-

тельственных учреждений, ни для 

промышленности, так как там и тут, 

прежде всего, необходимы просве-

щенные исполнители» [7]. 

На рис. 1 представлены экономики по странам мира, которые росли в 

ХХ веке более 20 лет двузначными (почти двузначными) темпами. 

 

 
Рис. 1 Экономики мира за XX в., % [4] 

Fig. 1 World economies in the 20th century, % [4]. 

 

Как указывает А.С Галушка: «в 

ХХ веке самый большой в мире рост 

национальной экономики на протя-

жении более чем 20 лет был достиг-

нут именно в нашей стране в 1929-

1955 годах (за вычетом четырех во-

енных лет)» [4]. 

Также, стоит отметить, что пре-

валирование «экономики» над «хре-

матистикой» может негативно отра-

жаться на экономике: Стахановское 

движение, результаты которого нега-

тивно отразились в дальнейшем на 

эффективности и качестве промыш-

ленного производства; в то же время, 

резко увеличился производственный 

травматизм и эксплуатация рабочей 

силы. Уклон народного хозяйства в 

сторону «экономики» привел к нега-

тивным последствиям как в народ-

ном хозяйстве, так и в государствен-

ном планировании. 

Сталинская индустриализация 

требовала повышения качества обра-

зования для достижения целей, по-

ставленных партией. Особое внима-

ние следует уделить Японии т.к. она 

не обладала такими территориями и 

природными ресурсами при сравне-

нии с СССР.  

Таблица 1. 

13,8
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(1929-1955)]
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(1947-1973)]
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(1983-2007)]

Ю.Корея (1966-
1988 гг.) [South 

Korea (1966-
1988)]

Япония (1948-
1970 гг.) [Japan 

(1948-1970)]

Сингапур (1966-
1989 гг.) 

[Singapore (1966-
1989)]
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Конечный продукт и издержки на его производство в Японии (в ценах 1965 

г.)  млрд. иен [Добровинский, 1975]. 

Table 1.  

Final product and costs of its production in Japan (in 1965 prices) billion yen [Do-

brovinsky, 1975]. 

Финансо-

вый год 

[Fiscal 

year] 

Произведенный 

конечный про-

дукт 

[Produced final 

product] 

Издержки производства 

[Production costs] 

Сырье и 

материа-

лы 

[Raw ma-

terials] 

Основ-

ной ка-

питал 

[Main 

capital] 

Рабочая 

сила 

[Work 

force] 

Итого за-

трат 

[Total 

costs] 

1954 9752,6 3086,7 973,7 3826,6 7887,0 

1955 11060,4 3410,7 1077,1 4300,1 8787,9 

1956 11970,4 3886,9 1156,3 4927,2 9970,4 

1957 12,765,4 4373,3 1204,8 5397,4 10975,5 

1958 13647,7 4399,2 1353,8 5938,0 11691,0 

1959 15898,8 4570,1 1563,7 6365,4 12499,2 

1960 18204,5 5392,8 1845,7 7193,0 14431,5 

1961 21741,7 5791,3 2250,3 8623,0 16664,6 

1962 22761,5 6611,1 2565,3 9177,9 18354,3 

1963 26043,6 5681,6 3101,9 10143,8 18927,3 

1964 28318,3 6316,7 3696,4 11163,7 21176,8 

1965 30165,1 6830,6 4171,7 12067,1 23069,4 

1966 33763,9 7212,8 4697,5 13942,1 25252,4 

1967 38689,1 7999,2 5359,7 14958,2 28317,1 

1968 44287,6 8319,7 6293,9 16674,9 31288,5 

1968 к 

1954, % 

[1968 to 

1954, %] 

454,11 269,53 646,39 435,76 396,71 

Среднего-

довой 

прирост, 

% 

[Average 

annual 

growth, %] 

11,40 7,35 14,25 11,10 10,35 

 

По данным таблицы 1 видно, что среднегодовой прирост продукта 
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опережал соответствующее увеличе-

ние затрат производственных ресур-

сов. В результате - экономились сред-

ства, значительная часть которых об-

ращалась на обеспечение экономиче-

ского роста. Улучшение технико-

экономических параметров эффек-

тивности выступало в качестве одно-

го из способов развития хозяйства за 

счет интенсивных факторов. В свою 

очередь, снижение затрат на произ-

водство единицы продукта во многом 

определялось влиянием другого ин-

тенсивного фактора – внедрения до-

стижений научно-технического про-

гресса. По результатам, полученным 

на основе оценочной производствен-

ной функции типа Кобба-Дугласа, 

советские экономисты установили, 

что с 1954 по1965 гг. темп экономи-

ческого роста на 34,5% зависел от 

технического прогресса. Расчет охва-

тывает как технический прогресс ма-

териализованных в ресурсах труда и 

капитала, так и ту нематериальную 

часть его, нашедшую выражение в 

улучшении организации и управле-

ния производством, в эффекте увели-

чения масштабов производства, из-

менения размеров и структуры рын-

ков и т. п. [8]. 

Японский экономист С. Итино, 

заведовавший сектором системного 

анализа секретариата министерства 

труда, рассчитал, что для 1965–1970 

гг. экономия живого труда на 90,9% 

обеспечивалась ростом производи-

тельности; на 5,8% - заменой произ-

водимых продуктов новыми и улуч-

шением технологии производства; на 

3,3% - заменой импортных продуктов 

изделиями отечественного производ-

ства [8]. 

Также, следует добавить, что по 

расчетам Японского экономического 

научно-исследовательского центра, 

среднегодовое приращение «индекса 

качества» рабочей силы, вызванное 

повышением общего образования, 

составило в 1955–1960 гг. – 0,3%, в 

1960–1965 гг. – 0,2%, в 1965–1970 гг. 

– 0,4%. Можно сказать, что господ-

ство тенденции к повышению доли 

более образованных и по квалифика-

ции более подготовленных людей в 

составе новейших достижений науки 

и техники, во многом содействовало 

увеличению производительности 

труда [8]. 

Несмотря на существенные раз-

личия между странами в масштабах 

роста производительности труда, по-

лученного за счет повышения искус-

ности работников, о Японии можно 

сказать, что в общем ряду она стояла 

на одном из первых мест. Это опре-

делялось высоким уровнем обяза-

тельного начального образования (9 

лет), значительным увеличением 

охвата молодежи обучением в полной 

средней школе (еще три года), затем 

– в высших учебных заведениях раз-

личных профилей. Это определялось, 

далее, большим вниманием предпри-

нимателей к подготовке выпускников 

учебных заведений к работе на пред-

приятиях, а впоследствии и к повы-

шению их квалификации.  

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МОЛОДЕЖИ. 

Исследование показывает, что 

при формировании ценностных ори-



Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2023. №3 (сентябрь) 

политические науки 

 

_____________________________ 

 
© Липин И.Д., 2023 

ентаций молодежи необходимо раз-

граничивать сферы экономики и гос-

ударственного управления, осу-

ществлять поиск баланса между 

«экономикой» и «хрематистикой».  

Помимо этого, возникает и иная 

проблема, если мы живем в многона-

циональном обществе: культурные 

различия, которые основываются на 

различиях в системе ценностей.  

Например, различия системы ценно-

стей Запада и Востока отмечали 

множество авторов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Механизм формирования ценностных ориентаций молодежи1. 

Fig. 1 The mechanism of formation of value orientations of young people2. 

 

                                           
1 Составлено автором 
2 Compiled by the author 
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На рис.1 представлен механизм 

формирования ценностных ориента-

ций молодежи. Идеи являются осно-

вой, на которой зарождаются пред-

ставления о будущем представлении 

баланса между «экономикой» и 

«хрематистикой» в сфере государ-

ственного управления и в экономике. 

Далее, строится система ценностей, 

которая включает в себя нравствен-

ные (например, забота о родителях, 

семье, детях, доброжелательность к 

окружающим и т.д.), личные (это - 

материальная ценность, которую ин-

дивид придает предмету) и обще-

ственные ценности (это те ценности, 

которые разделяются большинством 

общества, например, ценность разви-

той системы здравоохранения, хоро-

ших дорог, предоставления каче-

ственных услуг ЖКХ, сильная эко-

номика и т.д.), а также - ценность до-

суга (это - ценность проведения сво-

бодного времени. Набравшая попу-

лярность среди молодежи движение 

«ЧВК «Редан» представляло для мо-

лодежи ценность досуга. Например, 

один индивид предпочитает зимний 

отдых (лыжи, коньки и т.д.), другой – 

летний (пляж, солнце, волейбол и 

т.д.).  

У каждого индивида ценность 

досуга прямо пропорциональна цен-

ности отдыха другому. Из этой цен-

ности формируются потребности 

развития инфраструктуры для ее 

удовлетворения. При этом в данной 

ценности присутствует ценность и 

общественная, и личная. Например, 

первый индивид удовлетворяет свою 

потребность в катании на лыжах, при 

этом у него лыжи за 30 руб., а он хо-

тел бы иметь лыжи за 50 руб. (личная 

ценность не удовлетворена). Если 

индивид совершил действие, за кото-

рое предусмотрено наказание зако-

нодательством, для удовлетворения 

личной ценности, то индивид нару-

шает ценность общественную). Эти 

ценности взаимосвязаны с друг дру-

гом и способны влиять друг на друга. 

Из системы ценностей появляется 

культура (совокупность системы 

ценностей, которые формируют об-

щество). Из культуры образуется 

гражданская идентичность при по-

мощи воспитания, либо осознанного 

принятия индивидом культуры. 

Общество, пропуская через себя 

предлагаемый баланс между «эконо-

микой» и «хрематистикой», либо его 

принимает, либо отклоняет. После 

его принятия, в обществе может 

вновь появиться дисбаланс между 

«экономикой» и «хрематистикой», 

что ведет к созданию новой идеи ба-

ланса. Если дисбаланс отсутствует, 

то гражданская идентичность вос-

производится в последующих поко-

лениях. При этом, предлагаемый об-

ществу новый баланс, может нести в 

себе пересмотр системы ценностей 

общества.  

Также, могут возникать идеи о 

построении новой системы ценно-

стей, которые посредством пропа-

ганды трансформируют существую-

щую систему ценностей, оказывая 

влияния на культуру. Идея может за-

ключать в себе одновременно и но-

вый баланс и новую систему ценно-

стей.   

Стоит добавить, что большое 

влияние на систему ценностей ока-
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зывает воспитание, на баланс между 

экономикой и хрематистикой – обра-

зование. Воспитание влияет на фор-

мирование нравственных ценностей, 

которые, в свою очередь,  влияют на 

принятие решений индивида в отно-

шении личных и общественных цен-

ностей (если в обществе ценится 

роскошь, то молодежь будет стре-

миться к ней. Стремление к роскоши 

может ограничиваться именно вос-

питанием. Если стремление к роско-

ши ничем не ограничивается, то 

«цель оправдывает средства»), кото-

рые влияют на трансакционные из-

держки. Если идея несет в себе толь-

ко формирование новых ценностей, 

то через воспитание они могут быть 

сформированы среди молодежи.  Та-

ким образом, когда молодежь перей-

дет в другую социально-

демографическую группу, то сама 

система ценностей изменится. Пред-

ставители нового поколения вытес-

нят систему ценностей старших по-

колений.  

Образование влияет на качество 

государственного управления, при 

плохом уровне интеллектуальной 

подготовки госслужащих качество 

госуправления снижается, что отра-

жается на государстве и обществе, а 

также повышаются трансакционные 

издержки. 

На трансакционные издержи 

оказывает влияние система ценно-

стей индивида, в которой именно 

сформированные нравственные цен-

ности определяют его отношение к 

тому или иному событию, а также - 

на нравственные ценности индивид 

опирается при принятии решений.  

Трансакционные издержки в 

государственном управлении – те же 

затраты на информацию, на заклю-

чение сделок и т.д., но вместо зако-

нодательства на трансакционные из-

держки влияет качество воспитания и 

образования госслужащих. Напри-

мер, на момент заключения пакта 

Молотова-Риббентропа, Минских со-

глашений трансакционные издержки 

были равны нулю, но, когда догово-

ры были нарушены, то трансакцион-

ные издержки начали расти по мере 

развития конфликта и вытекающих 

из него последствий. Можно также 

привести в пример экономическую 

политику Н.С. Хрущева, которая из-

начально вряд ли планировалась с 

целью личного обогащения или раз-

рушения экономики СССР, но мало-

грамотность Хрущева нанесла непо-

правимый ущерб экономике СССР. В 

первом случае, одна сторона вслед-

ствие оппортунисческого поведения 

в обозримом будущем планировала 

нарушить договор, в то время как 

другой участник сделки не предвидел 

такой возможности. В случае с Хру-

щевым,  малограмотность не позво-

лила предвидеть результаты его ре-

форм, о чем, на одном из заседаний 

Политбюро 1984 г. один из самых 

влиятельных членов высшего руко-

водства страны маршал Д.Ф. Усти-

нов совершенно справедливо заявил, 

что «ни один враг не принес столько 

бед нашей стране, сколько принес 

нам Хрущев своей политикой в от-

ношении прошлого нашей партии и 

государства, а также - в отношении 

Сталина» [11]. 

      Таким образом, мы может сделать 
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следующие выводы: 

1. Теорема Р. Коуза в политоло-

гии выражается: 

       Во-первых, через формирование 

ценностных ориентаций молодежи 

по той причине, что именно моло-

дежь будет в дальнейшем трансфор-

мировать общество в зависимости от 

сформированной системы ценностей.  

        Во-вторых, разграничением 

трансакционных издержек в эконо-

мике и в государственном управле-

нии.  

        При этом в области государ-

ственного управления также выпол-

няется теорема Коуза, где правом 

собственности является суверенитет 

государства, его ресурсы и главное – 

территория.  

2. Формование ценностных ори-

ентаций молодежи зависит от балан-

са «экономики» и «хрематистики» в 

государстве и обществе, но, в первую 

очередь, от идей, которые заклады-

вают в себя определение нового ба-

ланса и/или системы ценностей.   

3. Мировая история показывает, 

что превалирование «хрематистики» 

над экономикой в сфере госуправле-

ния всегда ведет к упадку и государ-

ства, и общества. 

4. Образование и воспитание – 

два главных критерия, которые опре-

деляют качество госуправления, по-

следствия этого управления. Именно 

они являются главными источниками 

роста и минимизации трансакцион-

ных издержке в госуправлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Экономика позволяет найти 

причину упадка предыдущих циви-

лизаций, начиная с Древнего Восто-

ка. Везде причины одни и те же: от-

сутствие разграничения «экономики» 

и «хрематистики». Теорема Р. Коуза 

применима в политологии, но в если 

в экономике теорема выполняется 

при двух условиях – полной специ-

фикации прав собственности и нуле-

вых трансакционных издержках, то в 

политологии теорема будет выпол-

няться при нулевых трансакционных 

издержках и замене прав собственно-

сти на понятия «экономика» и «хре-

матистика» Аристотеля.  

На госслужбе все, что относится 

к развитию общества и государства – 

отнесем к «экономике».  

К хрематистике отнесем взятки, 

нецелевое использование средств, 

коррупцию, халатное отношение к 

своим обязанностям, демонстратив-

ное потребление и т.д.  

При этом к требованиям «эко-

номики» относится и интеллектуаль-

ный инструментарий госслужащего. 

При этом сегодняшний госслужащий 

– это вчерашний представитель мо-

лодежи. Баланс между экономикой и 

хрематистикой будет достигаться за 

счет качества воспитания и образо-

вания молодежи, сформированные 

ценностные ориентации и интеллек-

туальные возможности вчерашней 

молодежи определят будущий вектор 

развития или упадка общества и гос-

ударства.   
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