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ВВП сейчас не в фаворе в определен
ных кругах. Некоторые защитни
ки окружающей среды подверга

ют сомнению саму идею того, что эконо
мический рост, измеряемый с помощью 
ВВП, должен иметь приоритет. Другие 
утверждают, что срочно необходим более 
широкий взгляд на то, что именно счи
тать прогрессом. Глобальный финансо
вый кризис, изменение климата и повы
шенное внимание к проблеме неравен
ства способствовали возрождению инте
реса к альтернативным способам измере
ния состояния экономики.

В связи с этим многим читателям по
нравится полемический тон книги «Ма
ленькое большое число» (The Little Big 
Number). Она рассказывает об  исто
рии ВВП, о  его недостатках как пока
зателя общественного благосостояния 
и об экологических последствиях стрем
ления к  непрерывному экономическому 
росту. Ее содержание в чемто пересека
ется с рядом других книг, таких как напи
санная с аналогичных критических пози
ций книга «Валовая внутренняя пробле
ма» (Gross Domestic Problem) Лоренцо Фи
орамонти и, с  более взвешенных пози
ций, — моя собственная «ВВП: краткая 
история, рассказанная с любовью» (GDP: 
A  Brief but Affectionate History) и «Опе
режающие индикаторы» (The Leading 
Indicators) Зэкери Карабелла.

Книга Дерка Филипсена описыва
ет некоторые дополнительные истори
ческие подробности, но в целом она до
вольно эмоциональна. Есть там, к  при
меру, такие утверждения: «Можно с уве
ренностью говорить о том, что в течение 
примерно двухсот тысяч лет до сельско
хозяйственной революции наши пред
ки занимались трудовой деятельностью 
лишь в той мере, в которой она позволя

ла им выживать». Неужели? А как быть 
с  наскальной росписью, древними юве
лирными украшениями, религией? Или, 
изза нашей «одержимости накопитель
ством вещей», попытки отразить реа
лии жизни конца XVIII века «расска
зами о  том, что люди были бедны
ми, представляли бы  собой фундамен
тально неверное толкование». Но  разве 
эти люди не питались хуже нас, не боле
ли больше и  не  жили меньше, а  многие 
дети не  умирали в  младенчестве? Разве 
женщины (и даже мужчины) не  трати
ли долгие часы на тяжелую работу по до
му? У  меня не  вызывает сомнений, что 
на  этом основании люди конца XVIII 
века были бедными; это никак не  свя
зано со  страстью к  коллекционирова
нию новых автомобилей или сумок. Мне 
не нужно больше одной стиральной ма
шины, но без одной я не проживу.

«Маленькое большое число» опре
деляет поворот от  уровней националь
ного дохода к  росту как цели полити
ки в 1950х годах. Филипсен видит при
чину этого в  оптимизме американ
ских победителей во  Второй миро
вой войне. Возможно, свою роль сыгра
ли и  назревавшая «холодная война», 
и  необходимость снова и  снова демон
стрировать превосходство американской 
системы над советской. Джефф Тили на
ходит первое официальное упоминание 
таргетирования роста в  одном из  доку
ментов Организации экономического 
сотрудничества и развития за 1961 год — 
спустя довольно длительное время после 
окончания Второй мировой войны.

Во второй части книги описывается 
дискуссия о том, что можно предложить 
«после ВВП», и делается спорный вывод, 
что никто не  уделял особого внимания 
ограниченному характеру нашего тра
диционного экономического показателя 
в период между убийством Роберта Кен
неди и слушаниями в Конгрессе 2001 года. 
Такой подход ставит во главу угла США, 
в то время как глобальное экологическое 
движение поддерживало огонь в светиль
нике для поиска альтернативных вариан
тов в течение всего этого периода.

Филипсену нравятся такие показате
ли, как Индекс глобального прогресса. 
Они свидетельствуют о том, что в 1970е 
годы прогресс полностью застопорил
ся. Это мне всегда казалось абсурдным: 
даже если 1970е и  стали настоящим 
поворотным пунктом в  смысле ущер
ба для окружающей среды, которая тра
диционно имеет солидный вес в  струк
туре подобных альтернативных индек
сов, с тех пор многое было сделано в пла
не повышающих благосостояние инно
ваций и  роста как такового. Речь идет 
не  только об  изобретении противора
кового лекарства тамоксифен или ин
тернета, но и о том факте, что все боль

ше людей на Западе живут в домах с те
лефонами, санузлами и  центральным 
отоп лением. Естественно, без экологи
ческих издержек не обходится, но разве 
это не прогресс? Не интересует Филип
сена и проблематика измерения рыноч
ного объема производства либо общест
венного благосостояния для растущей 
категории цифровых товаров, которые 
часто бесплатны и обладают ярко выра
женными характеристиками обществен
ного блага.

Книга выступает за  полный отказ 
от  использования ВВП и  за  националь
ный диалог об экономических ориентирах 
на  основании принципов устойчивости, 
справедливости, демократической подот
четности и экономической жизнеспособ
ности. Непонятно, как этот рецепт увязы
вается с рядом описываемых в книге осу
ществляемых в настоящее время инициа
тив «приборной панели». Будучи названы 
так в честь используемых многими ком
паниями приборных панелей индикато
ров, они включают в  себя определенное 
число показателей, призванных отраз
ить общественное благосостояние в более 
широком смысле, включая баланс между 
работой и личной жизнью, качество окру
жающей среды и  гражданскую актив
ность. Они были рекомендованы влия
тельной Комиссией Стиглица–Сена–Фи
тусси в ее докладе 2009 года.

Подход «приборной панели» привле
кателен, как привлекательны и  обще
ственные консультации. Однако пока не
ясно, какая приборная панель лучше дру
гих и из чего именно она должна состоять.

Так что на  самом деле для создания 
комплекта социальных счетов «помимо 
ВВП» сейчас требуется кропотливая ра
бота вроде той, которой предшествен
ники и  создатели современной системы 
национальных счетов Саймон Кузнец, 
Ричард Стоун и Джеймс Мид с их мно
гочисленными коллегами занимались 
в 1930е и 1940е годы как раз для созда
ния показателя ВВП.

Для налоговобюджетной и  денежно 
кредитной политики необходи
ма некая номинальная агрегированная  
мера деятельности. Статистика нацио
нальных счетов в целом также содержит 
много материала, который мог бы  со
ставить значимую приборную панель, 
так что отказ от всего этого опять же был 
бы  расточительством интеллектуальных 
ресурсов. Однако ответ на ключевой во
прос о  том, предстоит ли  нам переход 
к реальности «помимо ВВП», представля
ет собой уверенное «да».

Дайен Койл,
профессор экономики Университета 

Манчестера и автор книги  
«ВВП: краткая история,

рассказанная с любовью»

Когда больше 
не значит лучше

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ



Richard Thaler

Misbehaving

The Making of Behavioural 
Economics
W.W. Norton & Company Inc, New York, 2014, 
432 pp., $27.95.

С xточки зрения поведенческой эко
номики мир населен человечес
кими существами, а не «экона

ми», если пользоваться термином, об
ретшим популярность после публика
ции книги Ричарда Талера и Кэсса Сан
стейна «Толчок к правильному выбору» 
(Nudge) — основополагающего научно
го труда в данной области. Сейчас у Та
лера вышла новая книга на эту же тему, 
но на этот раз он описывает свою борь
бу за признание бихевиористских под
ходов профессиональным сообществом 
экономистов. В результате получилась 
очень человечная книга, начиная с трога
тельного посвящения Амосу Тверскому, 
чья совместная с Дэниелем Канеманом 
работа, несомненно, принесла бы ему 
Нобелевскую премию, если бы он не по
гиб трагически в возрасте 59 лет.

Раскрою все карты: я  работал вместе 
с  Талером, когда правительство Велико
британии создавало первую значитель
ную «толчковую единицу» для тестиро
вания бихевиористских концепций. Мне 
он импонирует и как человек, и как мыс
литель: когда я пригласил его в паб в Лон
доне, мы  говорили о  том, не  приводит 
ли  британская привычка покупать вы
пивку по  очереди, когда каждый пла
тит за всех, к чрезмерному потреблению 
алкоголя.

Книга читается весьма легко, но при  
этом представляет собой серьезное ис
следование поведенческой экономики  
в  качестве примера смены парадигмы, 
как предлагает Томас Кун в своей «Струк
туре научных революций» (The Structure 
of Scientific Revolutions). Дебаты в Универ
ситете Чикаго и за его пределами явно бы
ли ожесточенными, порой с  переходом 
на личности. Талер описывает свою соб
ственную карьеру как борьбу с преобла
дающей ортодоксальной моделью «раци

онального выбора». В  книге перечисля
ются «аномалии» — факты, которые вро
де бы противоречат рациональной моде
ли, из таких далеких друг от друга сфер, 
как игровые шоу и пенсионные накопле
ния. Многие экономисты явно не  ока
зали этим фактам теплый прием. Та
лер рассказывает о  том, как его подвер
гали резкой критике на  семинарах, ког
да оппоненты говорили, что приводи
мые им  данные неактуальны, поскольку 
все равно можно допустить, что люди ве
дут себя так, «как если бы» они следова
ли модели рационального выбора. Его 
истории свидетельствуют о том, что мно
гим «эконам» не чуждо весьма человече
ское стремление к  подтверждению дру
гими своей точки зрения, что неудиви
тельно с учетом того радикализма, с кото
рым бихевиористские идеи бросают вы
зов традиционным теориям.

Аномалии Талера убедительно не остав
ляют камня на камне от старых подходов, 
но что должно занять их место? Предпо
лагается, что наши модели должны осно
вываться на  допущениях, согласующихся 
с  тем, как человеческие особи ведут себя 
на самом деле. Настоящий успех поведен
ческой экономики заключается в том, что 
она заставляет правительства пересматри
вать меры своей политики и изменять спо
собы, которыми они проводятся в жизнь. 
Благодаря бихевиористским идеям больше 
людей сейчас становятся донорами орга
нов в Бразилии, платят налоги в Гватемале, 
не мусорят в Дании, используют презерва
тивы в Кении и делают пенсионные нако
пления в Индии, США и Великобритании. 
Это обширный, впечатляющий и  посто
янно растущий список. Разумеется, кни
га не  совершенна: в  конце концов, Талер 
— тоже человек. Он не уделяет большого 
внимания тем, кто работает вне американ
ских университетов. Во многих отношени
ях Талер — традиционный экономист, что 
не должно удивлять с учетом того, сколько 
времени он провел на американских эко
номических кафедрах. Более того, в  мою 
бытность исполнительным директором 
МВФ и Всемирного банка в тамошних эко
номистах меня больше всего раздражало 
то, что, несмотря на все свое разнообразие, 
все они получили подготовку в американ
ских университетах, где их научили думать 
одинаково. В  книге вы  не найдете упо
минаний об  Университетском коллед
же, лондонском Центре изменения пове
дения или Центре поведенческой эконо
мики Национального университета Син
гапура. Я  также хотел бы  узнать больше 
о  философских проблемах: балансе меж
ду либертарианскими и  патерналистски
ми аспектами, освещенными в  первой 
книге Талера. Несмотря на весь свой праг
матизм, Талер не горит желанием обсуж
дать показатели субъективного благосо
стояния.

Талер приложил большие усилия к то
му, чтобы сделать свою книгу удобовари
мой по  размеру, что, к  сожалению, озна
чает, что некоторые другие интересные 
темы были обойдены вниманием — та
кие, как вопросы практического приме
нения в  политике развития, затронутые, 
например, в «Экономике бедных» (Poor 
Economics) Абхиджит Банерджи и  Эстер 
Дюфло и  в «Докладе о  мировом разви
тии 2015 года» (2015 World Development 
Review) Всемирного банка. Не  считает 
он  нужным уделять внимание и  практи
ческим аспектам проверки бихевиори
стских идей. Теории не настолько точны, 
чтобы дать нам понять, что и как работа
ет в  различных ситуациях и  контекстах, 
поэтому тестирование имеет первооче
редное значение. Джозеф Хенрих, Стивен 
Дж. Хайне и  Ара Норензаян указывают, 
что практически все исследования в обла
сти психологии проводятся на небольшой 
выборке людей из  культур, которые яв
ляются западными, образованными, ин
дустриализированными, богатыми и  де
мократическими — то есть «странными» 
(WEIRD), если использовать предложен
ную ими завораживающую аббревиатуру 
из первых букв соответствующих англий
ских слов.

Соответственно, глобальным органи
зациям следует проявлять осторожность 
в  применении таких данных к  другим 
культурам. Я протестировал это на одной 
из своих лекций в Австралии, показав ау
дитории сообщения, которые британская 
«толчковая» команда использовала для 
побуждения людей к тому, чтобы стано
виться донорами органов. Сообщение, 
которое австралийцы сочли самым убе
дительным, отличалось от  того, которое 
было получено с помощью рандомизиро
ванных исследований в Великобритании. 
Хотя австралийская аудитория и была до
вольно «странной», но  она явно отлича
лась от британской.

У Талера есть послание к  МВФ: хо
тя есть много возможностей для приме
нения бихевиористских подходов к  фи
скальным проблемам — например, повы
шению собираемости налогов, — поведен
ческим экономистам следует переходить 
от  мира микроэкономики к  макроми
ру. Этот скачок отражает осознание то
го, что политикам, бюрократам, менед
жерам, работникам — и  даже персона
лу международных учреждений — ни
что человеческое не чуждо. Рецепты поли
тики, которые предполагают нечто иное, 
могут сильно сбить нас с  пути. По  мо
ему мнению, непрочтение этой кни
ги определенно должно считаться плохим 
поведением.

Гас О’Доннелл,
независимый председатель Frontier 

(Europe) и бывший Секретарь 
кабинета министров Великобритании

Человек 
в экономике

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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David Kotz

The Rise and Fall of Neoliberal 
Capitalism
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2015, 270 pp., $39.95 (cloth).

Худший вид ностальгии — это то
ска по временам, которых никог 
1да не было. Началось все с Би

блии — см. рассказ об Эдеме. Голливуд 
подхватил эстафету своими фильма
ми о Диком Западе. Экономист Дэвид 
Котц вносит свой вклад в этот жанр 
своей книгой «Взлет и падение неоли
берального капитализма» (The Rise and 
Fall of Neoliberal Capitalism). Это эконо
мическая история периода после Вто
рой мировой войны, когда, если верить 
Котцу, капитализм был мягче, гуман
нее и регулировался намного лучше.

Та форма капитализма, которая, как  
считает Котц, господствовала с оконча 
ния войны до начала 1980х годов, была  
полна противоречий. Он  утверждает,  
что, хотя налоги тогда были выше,  
люди зарабатывали больше и экономика  
росла быстрее. Хотя торговля была  
более ограничена, компании процве 
тали. Хотя свободное ценообразование  
на многие товары не  дозволялось 
(цены могли устанавливаться согласно  
правилам «справедливой торговли»), 
люди сберегали больше. Хотя комис
сионные на  Уоллcтрит были фикси
рованными и  превышали сегодняш
ние средние значения, на  финансовый 
сектор приходились гораздо меньшие 
доли ВВП и прибылей, чем сейчас.

Котц пишет, что между работниками  
и работодателями существовала гармо
ния, а у профсоюзов было место за сто
лом переговоров. (Однако гдето под ав
тостоянкой или футбольным стадионом 
покоится тело пропавшего без вести проф
союзного лидера Джимми Хоффы, ко
торый многое мог бы  рассказать о  том, 
насколько гармоничными были отно
шения труда и  бизнеса.) Экономиче
ское добродушие и гармония 1950х, 60х 
и 70х годов было отличительной чертой 
послевоенного капитализма, — утвержда
ет Котц.

В версии истории по Котцу благосо
стояние каждой группы, кроме того са
мого одного процента, росло день ото 
дня. Но  Котц не  упоминает о  том, что 
происходило с  окружающей средой 
или как обстояли дела с безопасностью 
на рабочем месте до создания Управле
ния по охране труда Министерства тру
да и Агентства по охране окружающей 
среды США. Не пишет он ни про здра
воохранение, ни про сегодняшние про
рывы в медицине, фармацевтике и нау
ке. Котц также обходит молчанием ин
новации. Эта книга  — об  экономике; 
она не о бизнесе.

Финансы он  также пролетает га
лопом. Когда же  он всетаки бросает 
на них взгляд, то взгляд этот в основном 
негативный — например, когда он рас
сматривает ипотеку и  особенно шум
ную историю с  Countrywide — круп
нейшим до  кризиса с  недвижимостью 
ипотечным кредитором жилья.

Проблема с книгой Котца заключает
ся в том, что никто точно не знает, ве
рен или нет его контринтуитивный те
зис о  том, что когда капитализм регу
лировался более жестко, он  был более 
энергичным. В  цифрах, которые Котц 
приводит в  обоснование своих дово
дов, много шума. Например, он пишет, 
что с 1948 по 1973й год ВВП рос в сред
нем на 4 процента, а  с 1973 по 2008й 
год рост замедлился до 3 процентов. 
Это снижение темпов означает для Кот
ца, что капитализм был более успеш
ным, когда он сдерживался более жест
кими правилами и регулированием. Во
преки мнению многих экономистов, 
«Новый курс» и  послевоенное регули
рование отнюдь не  замедлили рост, а, 
наоборот, ускорили его. Его посыл со
стоит в  том, что капитализм функци
онирует лучше всего тогда, когда его 
руки связаны.

По Котцу, глобальный рост следо
вал в  основном по  той же  траектории. 
Он  утверждает, что глобальное замед
ление стало результатом усиления кон
куренции в  капиталистической системе 
(которая стала еще более беспощадной), 
и  после того, как регулируемые цены 
сменились рыночными, эта обостривша
яся конкуренция стала сдерживать рост. 
Неужели?

Я считаю другие тезисы о  характере 
роста в эти периоды гораздо более убе
дительными. Например, в 1950е и 60е 
годы экономика росла энергично, по
тому что мир все еще восстанавливал
ся после войны. Кроме этого, жилищ
ное строительство испытывало взрыв
ной рост в связи с бумом рождаемости. 
Как мы  знаем, продажи жилья оказы
вают мощное воздействие на  экономи
ку, поскольку владельцы домов имеют 
тенденцию заполнять свои новые жили

ща всякой всячиной — от мебели до по
судомоечных машин и холодильников.

Инвестиции в крупные проекты — ин
фраструктуру, жилье и т. д. — оказывают 

одни из самых сильных и продолжитель
ных эффектов экономического муль
типликатора, и  эти эффекты были осо
бенно благоприятны для молодых людей 
мужского пола без трудовых навыков, 
стоявших перед дилеммой: поступать 
в колледж по Закону о правах военнос
лужащих либо приобретать профессию 
какимлибо другим путем. В своей сово
купности крупные инфраструктурные 
проекты приводили не  только к  созда
нию рабочих мест, но  и  к дефициту ра
бочей силы. Этот дефицит способствовал 
повышению заработной платы и  увели
чению сбережений.

В книге поднимается ключевой во
прос о том, чем нынешняя форма капи
тализма отличается от  той, которая су
ществовала по  окончании Второй ми
ровой войны. Это интересный вопрос, 
на  который вполне возможны и  кон
тринтуитивные ответы, но доводы Кот
ца не убеждают. Он просто не приводит 
доказательств того, что страны с  жест
ко регулируемой экономикой чувству
ют себя здоровее, растут быстрее и удов
летворяют потребности людей лучше, 
чем страны с более свободными форма
ми капитализма.

Я разочарован. Эта книга выгля
дит как проект, который был начат, ког
да мир склонялся в  одну сторону, а  за
кончен, когда он  уже склонялся в  дру
гую, и  Котц не  включил эти изменения 
в свою книгу. Другими словами, описан
ного Котцом (с такой степенью носталь
гии, на  какую только способен эконо
мист) периода жесткого регулирования, 
быстрого роста и  гармонии на  самом 
деле никогда не было.

Джоэл Курцман,
старший научный сотрудник 
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