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Abstract. Slowing economic growth, failures of a number of reforms, and rising social tensions are problems
encountered in many countries. K.V. Rudy, assistant to the President of the Republic of Belarus for economic
issues (2013–2016), brought together a number of leading scientists of the Republic of Belarus and attempted to
analyze the failure of the economic policy implemented by him during his public service. As one of the main reasons
that the reform of the Belarusian economy could not be carried out according to the planned plan, he calls the
culture of Belarusians and offers his view on the cultural matrix of Belarus. The monograph also offers a solution to
the identified problem through decoding the economy by changing the cultural matrix, which should proceed in
three directions: economic, institutional and socio-logical. The authors see economic decoding in improving the
investment climate in order to attract foreign investment; institutional decoding – in changing existing economic,
social and innovative development institutions; socio-logical decoding – in using educational paternalism through
improving the education system, socio-political transformation by means of nudge (“nudge”) and the renewal of
the political system, which implies a multi-party system. Discussing the experience of a particular country, the
authors of the monograph touch on an important topic of studying the influence of culture on the economy.
The history of research on the relationship between economy and culture is rich, but the materials of the post-
Soviet countries are of an isolated nature. The review discusses methodological issues that are fundamentally
important in the organization of such research and substantiates the relevance of scientific analysis of this topic on
the example of Russia.
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Аннотация. Замедление экономического роста, неудачи ряда реформ, рост социальной напряженнос-
ти – проблемы, встречающиеся во многих странах. К.В. Рудый – помощник Президента Республики Бела-
русь по экономическим вопросам (2013–2016 гг.), объединив ряд ведущих ученых Республики Беларусь,
предпринял попытку анализа провала экономической политики, реализуемой им во время своей государ-
ственной службы. В качестве одной из главных причин того, что реформирование белорусской экономики
не удалось провести по задуманному плану, он называет культуру белорусов и предлагает свой взгляд на
культурную матрицу Беларуси. Также в монографии предлагается решение выявленной проблемы через
раскодирование экономики путем изменения культурной матрицы, которое должно происходить в трех на-
правлениях: экономическом, институциональном и социологическом. Экономическое раскодирование ав-
торы видят в улучшении инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций; институ-
циональное раскодирование – в изменении существующих экономических, социальных институтов и инсти-
тутов инновационного развития; социологическое раскодирование – в использовании просветительного
патернализма через совершенствование системы образования, общественно-политическое трансформиро-
вание посредством подталкивания («nudge») и обновления политической системы, предполагающее много-
партийность. Обсуждая опыт конкретной страны, авторы монографии затрагивают важную тему изучения
влияния культуры на экономику. История изучения взаимосвязей экономики и культуры богата, но исследо-
вания на материалах стран постсоветского пространства носят единичный характер. В рецензии обсуждают-
ся принципиально важные при организации подобных исследований методологические вопросы и обосно-
вывается актуальность научного анализа обозначенной темы на примере России.

Ключевые слова: поведенческая экономика, экономика, культура, культурная матрица, культурный
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номики? [Рец. на кн.: «Потому что так решили мы»: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование
/ К. В. Рудый [и др.] ; под науч. ред. К. В. Рудого. – Минск : Звезда, 2017. 368 с.] // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20,
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Исследование взаимосвязей культуры и
экономики имеет богатую научную традицию.
Представители различных научных дисциплин
ставят вопросы о влиянии культуры на разви-
тие экономики, о влиянии экономики на фор-
мирование культуры, о взаимосвязи культур-
ных ценностей населения страны и темпов ее
экономического развития (М. Вебер, Т. Веб-
лен, М. Грановеттер, К. Маркс, В. И. Ленин,
Ф. Хайек и др.). Угол зрения при изучении
обозначенной проблематики во многом опре-

деляется той научной дисциплиной, в рамках
которой работает ученый, что исходно огра-
ничивает получаемый результат. Социологи
упускают из виду экономические показатели,
экономисты, наоборот, делают акцент на эко-
номическом результате, не всегда оценивая
социальные риски принимаемых экономичес-
ких решений. В данной статье мы хотели бы
обсудить основные идеи, изложенные в кол-
лективной монографии «“Потому что так ре-
шили мы”: поведенческая экономика Беларуси
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и ее раскодирование», которая представляет
собой междисциплинарную работу белорус-
ских экономистов, социологов, историков и
юристов по изучению влияния культурной мат-
рицы на экономику Беларуси. На наш взгляд,
несмотря на дискуссионность полученных
результатов, книга заслуживает внимания и
может служить ценным источником для рас-
суждения о том, какие ценности, разделяемые
россиянами, способствуют, а какие препят-
ствуют успешному экономическому развитию
нашей страны.

Научным редактором и автором идеи
создания книги стал белорусский государ-
ственный деятель, дипломат, доктор экономи-
ческих наук, профессор Кирилл Валентинович
Рудый (1978 г. р.). Полагаем важным обратить
внимание на тот факт, что его карьерные пе-
редвижения тесно связаны с решением про-
блем, представленных в обсуждаемой моно-
графии. В 2007–2012 гг. он был советником по
торгово-экономическим вопросам Посольства
Республики Беларусь в Китайской Народной
Республике, в 2013–2016 гг. – помощником
Президента Республики Беларусь по экономи-
ческим вопросам, в 2014–2016 гг. – начальни-
ком Главного экономического управления Ад-
министрации Президента Республики Бела-
русь, а с августа 2016 г. по январь 2020 г. –
Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Беларусь в КНР. Затем, изменив свою
карьерную траекторию, он покинул государ-
ственную службу и ушел в бизнес. Занимая
руководящие посты, К.В. Рудый во многом
определял экономическую политику страны,
и именно анализу текущей ситуации и скла-
дывающихся долгосрочных тенденций в на-
циональной экономике Республики Беларусь
была посвящена другая его монография «Фи-
нансовая диета: реформы государственных
финансов Беларуси» [Финансовая диета...
2016]. По сути, в упомянутой монографии
представлены основные положения реализу-
емой политики в области государственных фи-
нансов в период его руководства, а моногра-
фия «Потому что так решили мы» – это анализ
проделанной работы. Как пишет сам К.В. Ру-
дый, «“Потому что так решили мы” – это про-
должение “Финансовой диеты”, “Заключение”
в которой оказалось “Введением” для этой
книги. Продолжать заставила очевидность

сложившихся в той книге заблуждений <...>
Все эти заблуждения заставили расширить
взгляд и посмотреть на белорусскую эконо-
мику не только с точки зрения экономиста.
Также и перед белорусским читателем откры-
вается возможность под другим углом взгля-
нуть на себя и свое экономическое поведе-
ние» [«Потому что так решили мы»... 2017,
16–17]. К.В. Рудый, пытаясь найти причину
неудач предложенных им преобразований,
обратился к изучению белорусского ментали-
тета и поведенческой модели белорусов в эко-
номике.

Надо отметить, что монография вызва-
ла волну негативной реакции среди белорус-
ских ученых [Борнукова, Годес, Щерба 2020;
Воробьев, Майборода 2017; Долинина 2017;
Злотников 2018]. Линия критики пролегает как
в теоретическом, так и в идеологическом рус-
ле. При этом в основном критика адресована
непосредственно научному редактору, что
вполне может объясняться непопулярностью
тех мер финансовой политики, которые были
реализованы К.В. Рудым. Не будем погру-
жаться в идеологические споры, а обратимся
к конструктивной части критики. Так, например,
А.Г. Злотников, В.А. Воробьев и Т. Л. Майбо-
рода отмечают, что научный редактор моно-
графии К.В. Рудый чрезмерно вольно перера-
батывает теоретические основания, заложен-
ные в новой поведенческой экономике Р. Та-
лера, которая обозначена как основной мето-
дологический ресурс. Итак, постараемся
представить основные идеи книги.

Первая глава монографии «Культурная
матрица: немного теории и практики» постро-
ена на богатой библиографии и содержит ана-
лиз использования термина «культурная мат-
рица» в разных науках (нейронауке, психоло-
гии, социологии, социальной психологии, культу-
рологии, этнологии, антропологии, политологии,
экономике и математике). В итоге К.В. Рудый
дает собственное определение: «культурная
матрица представляет собой сложную, откры-
тую, гибкую и динамичную систему ценнос-
тей, определяющих национальные черты» и
отмечает, что «национальная матрица скла-
дывается под влиянием многообразия природ-
но-географических, исторических, культурных,
религиозных, расовых, возрастных, лингвис-
тических, политических, экономических и



Logos et Praxis. 2021. Vol. 20. No. 1 121

Н.В. Дулина, Д.В. Моисеева. Экономика и культура: возможно ли раскодирование экономики?

иных факторов [«Потому что так решили
мы»... 2017, 32–33]. Далее по тексту он уточ-
няет: «Включая в себя совокупность ценностей,
поведенческих практик, стереотипов и т. п.,
культурная матрица в каком-то смысле мо-
жет рассматриваться как нечто в целом ир-
рациональное, бессознательное и неустойчи-
вое, что можно изменить» [«Потому что так
решили мы»... 2017, 35]. Дополняя содержа-
ние культурной матрицы, К. В. Рудый, по сути,
расширяет это понятие до понятия культуры
в социологическом ее измерении: «культура –
это совокупность материальных и духовных
ценностей, выражающая определенный уро-
вень исторического развития данного обще-
ства и человека» [Социологический энцикло-
педический словарь 1998, 151]. Возникает воп-
рос: так чем же культурная матрица отлича-
ется от культуры в целом? Тем, что она опре-
деляет национальные черты? Каков критерий
выделения тех ценностей, которые их опре-
деляют, а которые нет?

Надо отметить предельную честность
К.В. Рудого, который, предваряя критику оп-
понентов (например: [Тамбовцев 2015]), зада-
ется вопросом: а есть ли вообще культурная
матрица? И ответу посвящает целый параграф.
Интересен вывод, сделанный им: «Таким об-
разом, вопрос, есть ли вообще культурная мат-
рица, обоснован и уместен в рамках данного
исследования. Он важен сам по себе для пони-
мания относительности, несовершенства и не-
универсальности отдельных культурных мат-
риц. Этот вопрос подтверждает важную идею
данной книги: отдельная национальная культур-
ная матрица не может претендовать на истину,
она служит лишь инструментом ее познания»
[«Потому что так решили мы»... 2017, 38]. По
нашему мнению, автор несколько смешивает
уровни познания: культурная матрица – это ис-
следовательский инструмент, необходимый для
понимания основ функционирования общества
в целом и экономики в частности, и ставить
вопрос о его существовании в другом контек-
сте не вполне корректно. Размышляя над кни-
гой, нам представляется важным поставить
вопрос о существовании ценностей, которые
способствуют или препятствую развитию эко-
номики страны.

Определившись с понятием культурной
матрицы, К.В. Рудый представляет свой лич-

ный взгляд на белорусскую культурную мат-
рицу: «В рамках данного исследования глав-
ными чертами современной белорусской мат-
рицы, которые будут далее эмпирически обо-
снованы, более подробно рассмотрены в сво-
ем влиянии на экономику и подвергнуты рас-
кодированию, являются двоемыслие, ориен-
тация на советское прошлое и патернализм»
[«Потому что так решили мы»... 2017, 46].
Автор логическим путем сформулировал ос-
новные характеристики культурной матрицы
Беларуси. Еще раз повторимся, что наша ре-
цензия в большей степени ставит вопрос о
возможности использования предложенного
подхода к анализу влияния культуры и эконо-
мики, чем направлена на обсуждение получен-
ных результатов. С этих позиций автор ста-
вит правильный методические вопросы: воз-
можно ли изучение культурной матрицы из-
нутри или оно будет искажено и необходим
внешний взгляд, при этом не будет ли внешняя
оценка – «взгляд из другой культурной матри-
цы» – так же искажен? Требует ли изучение
культурных матриц межстранового сравне-
ния? Еще один важный методический вопрос:
что первично культура или экономика? Автор
в решении этого вопроса прямолинеен: «эко-
номика может и является лишь частью на-
шей жизни, но определяющей частью» [«По-
тому что так решили мы»... 2017, 56]. Дума-
ем, подобные утверждения сильно сужают
угол исследовательского зрения, тогда как для
понимания экономической ситуации необходи-
мо погружение экономики как объекта иссле-
дования в более широкий социокультурный
контекст.

Обозначив методологическую рамку
изучения культурной матрицы вообще и Бе-
ларуси в частности, авторы приступают к бо-
лее тщательному ее представлению. Как от-
мечает К.В. Рудый, «Исследование культур-
ной матрицы и ее влияния на экономику про-
водиться с двух сторон. С одной стороны –
экспертная оценка. Мнение, основанное на
теории, белорусской и международной прак-
тике, исторических примерах, собственной
оценке, впечатлениях, интуициях, личном опы-
те нахождения внутри и вне белорусской мат-
рицы. С другой – социологический замер.
Попытка разобраться в признаниях белорусов,
их видении, приукрашивании, желаниях, стра-
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хах и лжи» [«Потому что так решили мы»...
2017, 60]. Таким образом, появляются две
следующих главы: глава 2 «Поведенческая
экономика Беларуси» и глава 3 «Социологи-
ческое измерение белорусских кодов». Гла-
ва 2 содержит экономические характеристи-
ки белорусов и факторы поведенческой эко-
номики Беларуси. Эта часть книги, видимо, и
вызвала негативную реакцию белорусских
ученых. Здесь хотелось бы поставить вопрос
о возможности употребления словосочетания
«Поведенческая экономика Беларуси».

Поведенческая экономика – сравнитель-
но новое направление экономических иссле-
дований, родившееся как попытка психологов
объяснить несостоятельность экономических
моделей, построенных на рациональности эко-
номических объектов [Тайлер 2017]. Как на-
учное направление методически оно основы-
вается на экспериментальных наблюдениях,
опросах и полевых исследованиях. Исследо-
вателей не интересует принадлежность к той
или иной культурной матрице, они, основыва-
ясь на поведенческих экспериментах, изуча-
ют экономическую нерациональность агентов
и предлагают модели, ее описывающие. По-
веденческой экономикой можно назвать мо-
дель управления экономикой страны, где ши-
роко используются стратегии «nudge» [Талер,
Санстейн 2018]. Заголовок второй главы не
отражает ее содержание, возможно, уместнее
было бы дать стандартный анализ экономи-
ческих показателей страны, выделив наибо-
лее слабые стороны, или результаты поведен-
ческих экспериментов, которые бы наглядно
доказывали, что белорусы ведут себя иначе.
И еще один важный момент: поведенческая
экономика – это не про ценности и культур-
ные матрицы, но и психология принятия эко-
номических решений.

Глава 3, по задумке научного редактора,
должна содержать социологический замер
культурной матрицы, однако без логичного
перехода начинается анализ культурного, эко-
номического и финансового кодов Беларуси.
За рамками монографии остается соотнесе-
ние понятий «культурная матрица» и «культур-
ный (экономический, финансовый) код». Пер-
вый параграф третьей главы построен по ло-
гике, отличной от изложения предыдущей ча-
сти книги: вводится понятие «цивилизацион-

но-культурный код», представляется концеп-
ция его исследования [«Потому что так ре-
шили мы»... 2017, 110] и результаты выпол-
ненного в 2016 г. социологического исследо-
вания. Белорусские социологи, подготовившие
данную главу, последовательно представляют
структуру базовых ценностей белорусского
общества, социологическое измерение отно-
шения белорусов к таким ценностям, как ра-
бота, деньги, равенство, частная собствен-
ность, конкуренция, инновации, а также оцен-
ку практик и мотивов финансового поведения.
Они приходят к выводу, что «в экономичес-
ком коде Беларуси можно выделить как ори-
ентиры на рыночную экономику, так и куль-
турные барьеры для ее развития» [«Потому
что так решили мы»... 2017, 120]. Ученые
сдержаны в своих оценках и отмечают, что
для подтверждения полученных ими выводов
требуется мониторинг и межстрановое срав-
нение. Социологическое измерение экономи-
ческого и финансового поведения белорусов
выполнено грамотно и позволяет составить
представление об изучаемых феноменах. Зна-
комство с текстом этого параграфа вызыва-
ет вопрос: а как обстоят дела в России? Ка-
ковы культурный, экономический и финансо-
вый коды россиян? Поиск аналогичных иссле-
дований, реализованных на территории Рос-
сии, не увенчался успехом, единого комплек-
сного исследования авторы рецензии не об-
наружили, но есть ряд отдельных интересных
замеров [ВЦИОМ 2020; Магун, Руднев 2019;
Макарова, Фомичёва 2019].

Второй параграф третьей главы написан
уже белорусскими экономистами и содержит
описание представлений населения ряда стран
(Беларусь, Россия, Польша) о наиболее зна-
чимых приоритетах развития страны (по дан-
ным исследований Всемирного обзора ценно-
стей) в разные периоды (1989–1990 гг., 1995–
1997 гг., 2011–2012 гг.), а также данные опро-
са населения Беларуси в 2014 г. В этом пара-
графе представлен анализ вероятных соци-
альных проблем и рисков в Беларуси через
10–15 лет и перспектив белорусской экономи-
ки в 2030 г. Авторы отмечают, что у белору-
сов существует запрос не только на измене-
ние бизнес-климата, но и на изменение куль-
турной матрицы. Они считают, что эволюци-
онных изменений культурной матрицы можно
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ждать очень долго, необходимо повышение
скорости раскодирования экономики Беларуси
через культурную, социальную и экономичес-
кую открытость: «Только открытость трансфор-
мирует национальную матрицу и ее влияние на
экономику» [«Потому что так решили мы»...
2017, 152]. Таким образом, если в первом па-
раграфе авторы ставили вопрос и о наличии
самой культурной матрицы и об ее влиянии на
экономику, то в середине книги они снимают
эти вопросы, дав положительный ответ на воп-
рос о ее существовании, и начинают предла-
гать решения по раскодированию экономики и
изменению культурной матрицы белорусов.

По мнению авторов монографии, раско-
дирование или изменение культурной матри-
цы должно происходить в трех направлениях:
экономическом, институциональном и социо-
логическом. Суть экономического раскодиро-
вания – это улучшение инвестиционного кли-
мата с целью привлечения иностранных ин-
вестиций. Институциональное раскодирование
заключается в изменении существующих эко-
номических, социальных институтов и инсти-
тутов инновационного развития с целью по-
вышения доверия к ним. Под социологичес-
ким раскодированием авторы понимают ис-
пользование просветительного патернализма
через совершенствование системы образова-
ния, общественно-политическое трансформи-
рование посредством подталкивания («nudge»)
и обновления политической системы, предпо-
лагающее многопартийность. «Рецепты лече-
ния» давно знакомы, сложности возникают на
этапе реализации их в реальной жизни.

Интересна последняя глава монографии
«Раскодированная экономика Беларуси», в
которой представлена футуристическая кар-
тина будущего Беларуси глазами научного
редактора монографии. В свободной форме
К.В. Рудый представляет читателю то, как
будет выглядеть будущее и что необходимо
сделать, чтобы быть максимально готовым
к грядущим изменениям. Не будем давать
оценочных суждений нарисованной картине,
важно, что она есть, есть некое видение на-
правления развития, анализ которого тоже
может стать ценным источником для буду-
щих научных исследований.

В заключение хотелось бы вернуться к
исходному вопросу, который мы поставили: воз-

можно ли раскодирование экономики? Наш от-
вет однозначен: возможно, и возможно именно
на основе понимания экономики через те цен-
ности, которые разделяет и воспроизводит кон-
кретное общество. Книга, на которую написа-
на данная рецензия, может, и не является са-
мым удачным примером исследования, направ-
ленного на изучение взаимосвязи экономики и
культуры; не в полной мере научному редакто-
ру удалось организовать действительно меж-
дисциплинарное исследование, но анализ чужих
ошибок порой может стать ценным источни-
ком новых исследований, лишенных части не-
достатков предыдущих. Закончить бы хотелось
цитатой из работы Ш. Бёгельсдейка и Р. Ма-
селанд «Культура в экономической науке: ис-
тория, методологические рассуждения и обла-
сти практического применения в современно-
сти»: «Мы видим, как экономисты постепенно
уходят от откровенно узких интерпретаций в
рамках методологического индивидуализма и
проявляют все больший интерес к социально-
му взаимодействию и межсубъектным смыс-
лам и убеждениям. Мы верим, что эти изме-
нения могут придать экономической науке но-
вые силы и сделать область исследований куль-
туры в экономике критически важным направ-
лением работы в грядущие десятилетия» [Бё-
гельсдейк, Маселанд 2016, 382–383]. Можно
лишь присоединиться к высказанному выше
тезису, признавая, что наиболее важные откры-
тия, объясняющие экономическое поведение,
лежат на стыке нескольких научных дисцип-
лин, но в первую очередь все-таки экономики и
социологии.
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