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Поэтическая строчка «война, торговля и 
пиратство – три вида сущности одной» как 
нельзя лучше передаёт атмосферу споров 
на предмет того, как соотносятся предпри-
нимательство и этика, и совместимы ли они 

вообще. «Бурные девяностые» одарили ис-
торию отечественной экономики шикарней-
шей фактографией на тему «Второе издание 
первоначального накопления», после чего 
публицистические изыски теоретиков-пер-

к в (чьей) а и терпимости к не-в (чьей) а. 
25) Вав=+=Дав: вера во (что) в (чья) а рав-

ноценна доказательству (чего) в (кому) а. 
26) Дaв=+=Вав: доказательство (чего) в 

(кому) а равноценно вере во (что) в (чьей) а. 
27) Вав=+=Зав: вера во (что) в (чья) а рав-

ноценна знанию (что) в (чьему) а. 
28) Зав=+=Вав: знание (что) в (чье) а рав-

ноценно вере во (что) в (чьей) а.
Очевидно, что если подменить формально-

этическую эквивалентность «=+=» обсужда-
емых эпистемических ценностных функций 
формально-логической эквивалентностью 
высказываний о фактической реализации этих 
функций, то получится ряд таких утверж-
дений о логической связи фактов, которые 
(утверждения) явно абсурдны: противоречат 
как опыту, так и соответствующим фрагмен-
там теоретической философии. Однако такого 
рода подмена – грубое нарушение точно сфор-
мулированного выше принципа, широко из-
вестного под названием «Гильотина Д. Юма». 
Данное замечание особенно важно в связи с 
уравнениями 12 и 13, которые устанавлива-
ют тождество (формально-аксиологическую 
эквивалентность) знания и доказанности (как 
ценностных функций). Вполне эффективная 

критика утверждения о логической эквива-
лентности факта знания и факта доказанности 
была развита уже в античности. Однако «Ги-
льотина Д. Юма» надежно защищает обсужда-
емые формально-аксиологические уравнения 
от этой логико-эмпирической критики.
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вопроходцев в области рыночной экономики 
из толстых литературных журналов эпохи 
перестройки (В. Селюнин, Г. Лисичкин, Н. 
Шмелёв и иже с ними) не воспринимаются 
даже в качестве сказок для лиц неопределён-
ного возраста. Ассоциация бизнеса с воен-
ными действиями становится общим местом, 
и возникает лишь вопрос о том, возможны 
ли в этой войне какие-либо правила.

Практика показывает, что по мере оконту-
ривания отечественного предпринимательс-
тва к началу 2000-х годов пришло понимание 
ущербности соперничества «до победного 
конца», то есть до полного разорения конку-
рента. В ходе «торговых войн» большинство 
фирм добиваются благоприятной для себя 
формы конкурентного сосуществования. Дж. 
О’Шонесси выделяет три основные причины 
таких «перемирий». Во-первых, у конку-
рентов может возникнуть необходимость 
осуществлять скоординированные действия 
в какой-либо сфере. Во-вторых, у них могут 
появиться общие интересы (например, для 
сдерживания проникновения на рынок но-
вых фирм или заменителей традиционных 
товаров). Наконец, менеджеры-конкуренты 
способны осознать, что дальнейшая борьба 
не стоит «пролитой крови»1.

На этом фоне вполне закономерен рас-
тущий интерес к памятникам восточной 
военно-исторической и философской мыс-
ли. За фразой «Предотвращённая схватка 
есть выигранная схватка» стоит не только 
капитан морской пехоты из отечественного 
кинобоевика «Ответный ход», но и много-
вековой опыт развития боевых искусств на 
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 
Не случайно Р.Д. Сойер отмечает, что «очень 
и очень многим восточная философия и 
стратегия выживания позволили выстоять в 
корпоративных войнах и приумножить свои 
капиталы»2. Популярные книги о примене-
нии методов стратегии древности в бизнесе 
и на фондовом рынке становятся бестселле-
рами в Японии, Китае, Южной Корее и Тай-
ване. Идеи классических военных канонов 
неизменно присутствуют в литературе, кино, 
средствах массовой информации и, конечно 
же, в видеоиграх.

Одним из столпов жанра, вне сомнения, 
является «Искусство войны» Сунь-цзы. 
Следует сразу же оговориться, что в данном 
случае имеется в виду первый из числа авто-
ров, писавших под этим именем, известный 
также как Сунь У. Он родился в самом начале 
«эпохи Воюющих царств» (475-221 гг. до 
н.э.) и сам отметился на военном поприще, 
поучаствовав в качестве советника царства 
У в разгроме царства Юэ. Китайские исто-
рики выделяют ещё одного Сунь-цзы, он 
же Сунь Бинь, жившего на сто лет позже 
и написавшего своё «Искусство войны»3. 
Возможно, Сунь Бинь был потомком Сунь У, 
что и предопределило столь скудную фанта-
зию автора при выборе названия для своего 
опуса. Впрочем, главное, что он унаследо-
вал у предполагаемого предка – это идею, 
что побеждать лучше вообще без военных 
действий.

Конечно, было бы преувеличением пола-
гать, что Сунь-цзы, условно говоря – Стар-
ший, являл собой пример древнекитайского 
пацифиста. Для него война представляла 
собой великое дело для государства, однако 
он учил, что одерживать победу следует не 
просто в результате боестолкновения, а пос-
редством манёвра, путём обмана и благодаря 
предварительным расчётам. Для этого же 
необходима разведка:

«Поэтому, оценивая противника, узнают 
его план с его достоинствами и его ошиб-
ками; воздействовав на противника, узнают 
законы, управляющие его движением и 
покоем; показывая ему ту или иную форму, 
узнают место его жизни и смерти; столкнув-
шись с ним, узнают, где у него избыток и где 
недостаток»4.

Эта мысль звучит в главе VI «Полнота 
и пустота», венчает же трактат глава XIII 
«Использование шпионов». Помимо конк-
ретных рекомендаций Сунь-цзы предлагает 
здесь резюме, благословляющее разведку 
на грядущие тысячелетия: «Пользование 
шпионами – самое существенное на войне; 
это та опора, полагаясь на которую действует 
армия»5.

Всё это вполне применимо и к войне эко-
номической. Разумеется, когда мы исследуем 
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этическую сторону любого конфликта, то 
сталкиваемся с терминологической пробле-
мой, когда для интуитивно ясных понятий 
нет общепринятых четких определений. 
Можно по-разному отвечать на вопрос, 
является ли экономика, подобно войне, про-
должением политики, или наоборот, полити-
ка, используя внеэкономические средства, 
продолжает экономическое противостояние 
на ином уровне6. Вместе с тем ситуации, 
возникающие при изучении моральных, то 
есть связанных с взаимоотношениями между 
людьми вопросов, логически очевидными 
быть не могут: необходимость в физическом 
насилии сталкивается с наличием ограничи-
телей, образующих социопсихологическую 
структуру общества. Иными словами, жела-
тельность чётких «логических определений» 
вытекает из нелогичности предмета обсуж-
дения. Значит, необходимо определить пред-
мет обсуждения – «экономическую войну».

Сразу отметим, что подобное определе-
ние не должно содержать исключений, ибо 
исключения не подтверждают правила, а оп-
ровергают его. Следовательно, определение 
должно содержать только всеобъемлющие 
понятия. К числу последних относятся «кон-
курентная борьба» и «конфликт», то есть 
система противоречий между сторонами, 
рассматриваемая в динамике, в процессе 
разрешения их тем или иным способом, а 
также «противник» как одна из антагонис-
тических сторон в конфликте, и «уничтоже-
ние» как форма воздействия одной стороны 
на другую.

Поскольку полная и безоговорочная 
капитуляция противника для «экономичес-
кой войны» не типична, можно сказать, 
что её главной целью является улучшение 
собственного положения в рамках сложив-
шейся конъюнктуры. Война, целью которой 
является что-то другое, a priori проиграна. 
Если послевоенный мир окажется хуже для 
инициатора этой войны, чем был довоенный, 
то можно утверждать, что этот участник на-
прасно её затеял. В таком случае возникает 
вопрос, как победить, не ввязываясь в бой 
в стиле a la Napoleon. Сунь-цзы через два 
с половиной тысячелетия ненавязчиво под-

сказывает нам простой путь – посредством 
ведения конкурентной разведки.

В широком плане под конкурентной 
разведкой следует понимать особый вид 
предпринимательской деятельности, направ-
ленной на информационное обеспечение уп-
равления хозяйствующим субъектом с целью 
повышения его конкурентоспособности. Од-
нако, когда мы говорим о разведке, следует 
помнить, что в данном случае не имеются в 
виду кражи со взломом, похищение опыт-
ных образцов или допросы похищенных 
сотрудников фирмы-конкурента с особым 
пристрастием. Для такого рода приёмов до-
бывания необходимой информации сущест-
вует понятие «промышленный шпионаж».

«Википедия» и другие электронные 
источники энциклопедического характе-
ра однозначно трактуют промышленный 
шпионаж как форму недобросовестной 
конкуренции, при осуществлении которой 
нарушаются нормы законодательства. В 
свою очередь, Р.В. Ромачев и И.Ю. Нежданов 
однозначно подчёркивают: «КР [конкурен-
тная разведка] всегда действует в рамках 
Закона»7. Достаточно при этом сослаться на 
Федеральный закон от 9 июля 2004 г. № 98 
«О коммерческой тайне»8, до недавнего вре-
мени содержавший норму, согласно которой 
информация, самостоятельно полученная 
лицом при осуществлении исследований, 
систематических наблюдений или иной де-
ятельности, считается полученной законным 
способом, несмотря на то, что содержание 
указанной информации может совпадать с 
содержанием информации, составляющей 
коммерческую тайну, обладателем которой 
является другое лицо (ст.4, п.2).

В противном случае пришлось бы гово-
рить о недобросовестной конкуренции, под 
которой понимаются любые действия хозяйс-
твующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской де-
ятельности, противоречат законодательству 
Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйс-
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твующим субъектам – конкурентам либо 
нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации (статья 4 Закона «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках»9).

Соответственно, нельзя согласиться и с 
позицией В.И. Ярочкина и Я.В. Бузановой, 
утверждающих, что конкурентная разведка 
– это совокупность согласованных действий 
по добыванию, интерпретации и распростра-
нению информации, полезной для субъектов 
экономики и добываемой легально и неле-
гально в интересах обеспечения собственной 
безопасности. При этом и промышленный 
шпионаж определяется достаточно невнят-
но как тайная деятельность по добыванию, 
сбору, анализу, хранению и использованию 
конфиденциальной информации о деятель-
ности конкурентов, хотя и указывается, что 
к нему прибегают только недобросовестные 
руководители10.

Ю.П. Воронов более чётко углубляет 
различие между конкурентной разведкой и 
промышленным шпионажем: «Собственно 
говоря, в чистом виде промышленный шпио-
наж – даже более узкая сфера деятельности: 
получение некорректным путем промышлен-
ных секретов конкурента для того, чтобы ис-
пользовать их в собственной хозяйственной 
деятельности. В более широкой трактовке 
это незаконное получение промышленных 
секретов ради того, чтобы понять соотно-
шение сил на рынке: насколько вы и ваш 
конкурент равноценны. Впрочем, есть еще 
одно разграничение между промышленным 
шпионажем и конкурентной разведкой. 
Промшпионаж – заведомо активная де-
ятельность, направленная на последующее 
использование технологической информа-
ции, тогда как конкурентная разведка – чаще 
всего пассивный сбор информации с целью 
предотвратить вероятный ущерб, который 
могут нанести компании действия конку-
рентов»11.

Иными словами, конкурентная разведка 
– этически не замутнённое коммерческое 
любопытство в духе Сунь-цзы, удовлетво-
ряемое посредством чтения, наблюдения, 
выслушивания и иных форм внимательного 

ознакомления с интересующим нас пред-
метом. Однако всякое явление, сколь бы 
белым и пушистым оно не представлялось 
широкой публике, будет оставаться «вещью 
в себе», пока не пройдёт сакральный обряд 
институционализации.

Если обратиться к электронным инфор-
мационно-поисковым системам, можно 
обнаружить самые разнообразные определе-
ния категории «институционализация» – от 
процесса превращения политических партий 
из обычной ассоциации граждан в полноцен-
ный конституционно-правовой институт до 
постепенного перехода к доминированию 
институциональных инвесторов над инди-
видуальными инвесторами на финансовых 
рынках12. А. Зуб предлагает понимать под 
данным явлением процесс правового и орга-
низационного закрепления системного под-
хода, обеспечивающего сбалансированность 
и общее направление роста организации13. 
Наконец, ведущий американский специалист 
в области конкурентной разведки Дж. Е. Пре-
скотт полагает, что институционализация 
– это превращение чего-либо в один из рас-
пространённых и узаконенных социальных 
институтов общества14.

Акцент на юридических аспектах процес-
са институционализации не должен означать, 
что он сводится к простой процедуре при-
нятия необходимого в каждом конкретном 
случае нормативного акта. Всякий институт 
историчен по своей природе и не может воз-
никнуть в результате какого-либо абстракт-
ного волеизъявления. Как невозможно пред-
ставить себе укоренение института совре-
менного акционерного общества в экономике 
Древнего Египта, так и институт присвоения 
государством прибавочного продукта в фор-
ме отработочной ренты (путём сгона огром-
ных масс крестьян-общинников в период 
разлива Нила на строительство пирамид или 
иных крупных сооружений) отторгается в 
настоящее время как на межличностном, так 
и на законодательном уровне. Отечественная 
практика принудительного использования 
горожан на сельхозработах в 1960-1980-х 
годах наглядно показала, что даже угроза 
репрессий, вплоть до увольнения или исклю-
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чения из учебного заведения, не обеспечила 
имплементации этого более чем архаичного 
института в качестве общепринятой нормы. 
Однако стоило в 1990-е годы перейти к сис-
теме заключения трудовых контрактов на 
выполнение сельскохозяйственных работ 
сезонного характера, как «барщина» быстро 
трансформировалась в способ заработать 
деньги и приобрести на льготных услови-
ях определённые запасы овощей и иных 
сельхозпродуктов некоторыми категориями 
малообеспеченных граждан.

Историчность процесса институциона-
лизации предполагает прохождение ряда 
обязательных этапов, содержание которых 
отражает последовательность изменения 
восприятия иституционализируемого яв-
ления в индивидуальном и общественном 
сознании.

Как известно, человеческой деятельности 
свойственно опривычивание или хабиту-
ализация (от лат. habitare – часто бывать, 
постоянно находиться). Часто повторяемое 
действие не просто становится привычным, 
но и воспринимается как образец, если поз-
воляет экономить усилия при регулярном 
воспроизведении. Предусматривая стабиль-
ную основу протекания человеческой де-
ятельности с минимумом затрат на принятие 
решений в течение большей части времени, 
хабитуализация освобождает энергию для 
принятия решений в тех случаях, когда это 
действительно необходимо15. Примени-
тельно к процессу институционализации 
конкурентной разведки этап хабитуализации 
может найти воплощение в привычке субъек-
та предпринимательской деятельности пос-
тоянно интересоваться делами конкурентов, 
даже если конъюнктура рынка не вызывает 
в этом необходимости.

Этап хабитуализации ещё не означает 
появления института как такового. Опривы-
ченные действия могут сменять друг друга в 
рамках деятельности каждого из предприни-
мателей, но если они становятся типичными 
для определённого сообщества, можно го-
ворить о следующем этапе институциона-
лизации. Именно типизация опривыченных 
действий порождает институт в зачаточной 

форме, поскольку, с одной стороны, она 
предполагает, что эти действия доступны для 
всех членов данной социальной группы, а с 
другой – типичность действий своим следс-
твием имеет типизацию участников процес-
са. В гражданском праве этапу типизации 
соответствует категория «обычай делового 
оборота», под которой понимается сложив-
шееся и широко применяемое в какой-либо 
области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, за-
фиксировано ли оно в каком-либо документе 
(ст.5 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). Превращение поиска информации 
о конкурентах в распространённую практику 
вписывается в рамки этого понятия.

Укоренённость обычая делового оборота 
во времени означает, что он становится до-
стоянием не только субъектов предприни-
мательства, установивших такую практику, 
но и последующих участников предпри-
нимательских отношений, принимающих 
сложившиеся «правила игры». Обретая 
историчность, зачаточный институт теперь 
переживает этап объективации, то есть отде-
ления складывающейся нормы от личности 
её «автора». Институт теперь воспринима-
ется как обладающий собственной реаль-
ностью, с которой индивид сталкивается 
как с внешним и принудительным фактом16. 
Этапу объективации будет соответство-
вать стремление предпринимательского 
сообщества каким-либо образом закрепить 
обычаи делового оборота, от прописывания 
определённых правил, в том числе касаю-
щихся разведывательной деятельности, в 
различного рода кодексах деловой этики и 
т.д. до выступления с законотворческими 
инициативами.

Логическим следствием объективации 
института становится его легитимация, то 
есть официальное правовое закрепление. 
Необходимость этого шага обусловлена хотя 
бы тем, что первоначальный смысл сложив-
шегося института становится недоступен 
пониманию на уровне памяти индивида. То 
есть историчность складывающегося инс-
титуционального порядка требует, чтобы 
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он обладал не только когнитивной (объяс-
нение), но и нормативной (оправдание) ин-
терпретацией, и этой цели как раз и служит 
легитимация как завершающий этап инсти-
туционализации.

Закрепление института в нормах действу-
ющего законодательства имеет и ещё один 
смысл. Перед вступающими в сложившиеся 
предпринимательские отношения новыми 
хозяйствующими субъектами встаёт вопрос 
принятия или неприятия существующих 
правил. Во втором случае возникает необ-
ходимость применения санкций. На уровне 
обычаев делового оборота эта санкции не 
могут выходить за рамки морального осуж-
дения или исключения «отступника» из буду-
щих хозяйственно-договорных отношений, 
действующий же нормативный акт обладает 
гораздо бóльшими возможностями в плане 
утверждения власти института над индиви-
дом. Для конкурентной разведки это обсто-
ятельство имеет особое значение, поскольку 
сама деятельность по получению информа-
ции о конкурентах постоянно балансирует 
на грани соблюдения либо несоблюдения 
правовых и этических норм.

Своеобразным дополнением к этой схеме 
могут служить слова Дж.Е. Прескотта: «Се-
годня институционализация… конкурентной 
разведки является следствием взаимодейс-
твия нескольких факторов: профессиона-
лам-практикам КР удалось доказать топ-
менеджерам ее полезность; появляются все 
более изощренные организационные формы 
и аналитические методы КР; сложилось 
сообщество профессионалов, деятельность 
которого приобрела глобальный размах»17.

На международном уровне хабитуализа-
ция, типизация и объективация методов ве-
дения легальной разведывательной деятель-
ности в экономической сфере нашли органи-
зационное воплощение в SCIP – Обществе 
профессионалов конкурентной разведки. 
Данная организация была учреждена в 1986 
г. и объединяет около 3 тыс. членов более, 
чем из 50 стран (по состоянию на конец 2007 
г.). Эта организация помогает специалистам 
разных стран обмениваться опытом, а так-
же занимается популяризацией профессии 

конкурентного разведчика во всем мире. 
Для достижения этих целей SCIP имеет 
собственный сайт в Интернете, выпускает 
и рассылает по почте полноцветный жур-
нал, делает рассылку последних новостей 
и обзоров Интернет-ресурсов. Кроме того, 
организация проводит две ежегодных конфе-
ренции – общемировую и европейскую. Пе-
ред конференциями проходит учеба специ-
алистов по различным темам конкурентной 
разведки. В период между конференциями 
SCIP организует так называемые «вэбинары» 
(семинары-телеконференции в Интернете). 
Кроме того, в период между конференциями 
работают так называемые «chapters» (собра-
ния) – периодические мини-конференции, 
проводимые по территориальному призна-
ку. Есть также объединения членов SCIP в 
крупнейших социальных сетях в Интернете 
– например, в Facebook и LinkedIn. В SCIP 
соотношение выходцев из спецслужб разных 
стран и из бизнеса примерно 1:1.

В России, соответственно, действует 
российское общество профессионалов кон-
курентной разведки (РОПКР). Оно не имеет 
организационно отношения к SCIP и играет 
значительно меньшую объединяющую роль, 
которая ограничивается поддержанием Ин-
тернет-сайта и организацией конференций 
для ряда отраслей экономики – в основном, 
металлургии. Более того, для РОПКР харак-
терно превалирование выходцев из силовых 
структур над выходцами из бизнеса. Дискурс 
институционализации конкурентной развед-
ки объективно подводит нас к завершающе-
му этапу – легитимации оного явления. Здесь 
ещё есть над чем поработать, не забывая, 
что мельницы господни мелют медленно, но 
тонко. Возможно, Сунь-цзы высказался бы 
примерно в этом же духе.

ДАЙДЖЕСТ

Конкуренция на уровне обыденного со-
знания привычно воспринимается как война 
между фирмами. Между тем древнекитай-
ский мыслитель Сунь-цзы в трактате «Ис-
кусство войны» учит, что победить в войне 
можно, только зная слабости противника, 
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ЭЛИТА:
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Понятие «элита» в научных исследованиях 
появилось сравнительно недавно. Новое вре-
мя породило и новое понятие. В последние 
десятилетия термин «элита» не только прочно 
вошел в научный язык, но и вышел далеко за 
его пределы, став общеупотребительным.

Термин «Элита» ведет свое происхождение 

от латинского eligere – выбирать; в современ-
ной литературе получил широкое хождение 
от французского elite – лучший, отборный, 
избранный. Начиная с XVII века он употреб-
лялся (купцами, в частности) для обозначения 
товаров наивысшего качества. В XVIII веке 
его употребление расширилось, он начинает 
употребляться для наименования «избранных 
людей», прежде всего, высшей знати, а также 
отборных («элитных») воинских частей. С XIX 
века понятие это стали использовать также в 
генетике, селекции, семеноводстве для обоз-
начения лучших семян, растений, животных 
для их дальнейшего разведения. В Англии 
этого времени этот термин стал применяться 

его планы и возможности. Конкурентная 
разведка выступает в качестве этически оп-
равданного способа ведения конкурентной 
войны, поскольку позволяет выведывать 
секреты без нарушения закона. Дискурс ин-
ституционализации конкурентной разведки 
предполагает прохождение четырёх этапов: 
хабитуализации, типизации, объективации 
и легитимации. Конкурентная разведка в 
России в настоящее время переживает этап 
легитимации, то есть подведения правовой 
основы под свою практическую деятель-
ность.

Статья подготовлена при участии гранта 
Президента РФ для государственной под-
держки ведущих научных школ Российской 
Федерации НШ-339.2008.6.
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