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Предмет/тема. Повышение социальных обя-
зательств бизнеса – общемировая тенденция 
современного этапа экономического развития. 
Однако из-за несоответствия зарубежного хозяйс-
твенного опыта российским экономическим реалиям 
она нередко приобретает искаженное проявление. 
Особенно актуальна проблема эволюционного 
формирования корпоративной социальной ответс-
твенности. Для конструирования адекватных форм 
социально ответственного поведения отечествен-
ного предпринимательства необходимо переосмыс-
лить институциональные основы данного явления. 
Предметом исследования являются ремесленные 
корпорации российского города, изучаемые в качес-
тве начальной формы корпоративного гражданства, 
прототипа социально ориентированных корпораций 
современности.

Цели/задачи. Цель авторского исследования – 
проанализировать эволюцию социально-институ-
ционального капитала социально ответственных 
производственных организаций в экономическом 
пространстве российского города, рассмотреть 
традиционные инструменты минимизации социаль-
ных рисков в производственной сфере.

Методология. С помощью теоретического 
концепта институции проанализирована экономи-

ческая история городской промышленности России. 
Институция понимается как форма социального за-
крепления дифференциации и интеграции производс-
твенной деятельности. На основе теоретических 
разработок экономики города и пространственной 
экономики показана органическая связь экономи-
ческой идеологии средневековых ремесленников и 
современного корпоративного гражданства.

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что 
институциональная динамика ремесленных корпора-
ций в условиях феодального хозяйства определялась 
диалектикой творческой свободы (индивидуального 
исполнительского мастерства) и социальной необ-
ходимости (коллективного освоения и обустройства 
экономического пространства). Преобладание адми-
нистративно-распорядительных рычагов корпора-
тивного строительства, экспансия солидарности 
деревенского типа и иные факторы коллективизма 
обусловили незрелость ремесленных корпораций 
России. Однако наиболее жизнеспособные механизмы 
производственного сотрудничества и социальной 
стабилизации, характерные для русского ремесла про-
шлого, воспроизводятся и в настоящее время, созда-
вая благоприятный институциональный климат для 
социальной стабилизации корпоративного бизнеса.

Ключевые слова: институциональная эконо-
мическая история, ремесленничество, социальная 
ответственность бизнеса, корпоративное граж-
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Введение

Анализ проблемы устойчивого развития 
предпринимательской единицы выходит далеко за 
пределы оценки современного состояния фирмы 
и определения перспектив ее развития на основе 
финансовых показателей текущей деятельности. 
Множество индикаторов успешности бизнеса 
находится в плоскости наколенных результатов, 
прошлого опыта. Система нефинансового ауди-
та преимущественно оценивает эффективность 
институциональных элементов и факторов про-
изводства, пространственного базирования, соци-
ально-экономического позиционирования, уровня 
организации внешних связей. В центре внимания 
бизнес-аналитиков и экспертов нередко находится 
и социальная ответственность компании. Успехи 
корпоративного предпринимательства в данной об-
ласти заставляют задуматься о корпоративной соци-
альной ответственности как необходимом элементе 
стратегического маркетинга и менеджмента [15, 
с. 58]. На основе корпоративной социальной ответс-
твенности формируются реальные возможности 
поддержания оптимального баланса креативных 
и консервативных, рисковых и защитных функций 
производственного предпринимательства.

Для изучения социально-экономического опыта 
производственных корпораций предпочтителен 
аналитический инструментарий эволюционно-
институционального подхода. Ведь корпорация – 
это не только способ формирования крупного 
капитала, но и исторически сложившаяся форма 
кооперации независимых производителей уникаль-
ных предметов потребления и статусных товаров. 
Причем исходным пунктом анализа должно стать 
рассмотрение корпорации (гильдии, цеха, братства) 
ремесленников. Данный вид социально-территори-
ального закрепления городской промышленности на 
основе дифференциации и локализации хозяйствен-
ной жизни местного сообщества внедрил истоки 
гражданского сознания в экономическое мышление 
промышленников. Логика экономического поведе-
ния средневековых ремесленников определялась 
стремлением к оптимизации пространственной 
ренты – максимизации и стабилизации доходов 
от использования локально обусловленной ком-
бинации естественно-природных, материальных, 
социальных производительных сил и трансакци-
онных возможностей. Пространственный аспект 
развития корпорации как участника контрактных 

взаимодействий в конечном итоге привел к форми-
рованию институциональных основ корпоративной 
социальной ответственности.

Концептуально-теоретические основы 
институционально-экономического 
анализа ремесленных корпораций

Сообщество российских ремесленников 
понимает ремесленную деятельность как «вид 
профессиональной деятельности по производству 
товаров, работ, оказанию услуг преимущественно 
потребительского назначения (личного, семейного, 
бытового, домашнего, художественно-прикладного 
и т.п.) мелкими партиями, штучно, в том числе по 
индивидуальным заказам, с использованием особых 
знаний, специальных технологий, навыков, умений, 
традиций, секретов». В данном определении, пред-
ставленном в проекте Федерального закона «Об 
основах ремесленной деятельности в Российской 
Федерации», индивидуальная трудовая выучка и 
творческие способности мастера рассматриваются 
как основа его производственной силы. Качество 
исполнения продукта потребительского назначения 
представляется основным фактором коммерческого 
успеха индивидуального работника.

Однако осуществление ремесленной деятель-
ности на сугубо индивидуальной основе в принципе 
невозможно. Ремесленник в отличие от умельца и 
кустаря обязан следовать кодексу профессиональ-
ной этики, отраслевым стандартам качества, уста-
новленной программе изготовления продукта, иным 
требованиям и нормативам профессионально-тер-
риториальных объединений. В этом качестве ремес-
ленничество – социально закрепленная форма реа-
лизации статусных функций производителя условно 
типичного продукта единичной производства – 
комплексная институция.

Как и любая другая производственная инсти-
туция, ремесленничество – продукт обществен-
ного разделения труда, особая информационно-
когнитивная система – свод и система знаний по 
осуществлению обособленной трудовой функции, 
подробное описание функции «для передачи ин-
формации о ней, для обучения, для формирования 
компетенций агента, способного выполнять дан-
ную функцию в системе правил, норм, конвенций, 
инструкций, санкций, обычаев, традиций и т.п.» [5, 
с. 69]. Ремесленничество представляет целый класс 
промышленных институций, осуществляемых на 
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базе слабо автоматизированных производствен-
ных техник. В их числе строительство, зодчество, 
гончарство, плотничество, сапожничество, столяр-
ничество, ткачество, кузнечество и иные узкопро-
фессиональные институции.

Ремесленничество, осуществляемое на высоком 
этическом и эстетическом уровне, реализует в фор-
ме мастерства высокое общественное предназна-
чение производителя. Мастерство ремесленника – 
это его умение стабильно создавать материальный 
продукт с «нормально высоким качеством на основе 
наиболее эффективных рутин» [6, с. 398]. Новаторс-
тво, нарушающее общественно признанную про-
грамму изготовления продукта, в мастерстве недо-
пустимо. Однако поступательное технологическое 
совершенствование работы мастера не исключается, 
что открывает эволюционный путь внедрению 
инноваций. Значительное расширение творческой 
инициативы мастера допускается в случаях, когда 
стандартный набор трудовых умений поднимается 
до уровня прикладного искусства.

Институцию ремесленничества следует также 
рассматривать в виде системы производственных 
отношений, присущей большинству этапов развития 
производительных сил общества: азиатскому спо-
собу производства, античному рабовладельческому 
хозяйству, податной экономике, домениальной сис-
теме организации феодального двора, раннекапита-
листическому обществу, индустриальному хозяйству 
и постиндустриальному обществу. Структурное 
согласование и функциональное соотнесение с ма-
териально-технической базой и иными факторами 
производства происходят на уровне производитель-
ной единицы – ремесленной мастерской.

Необходимость выражения консолидирован-
ных экономических интересов ремесленников при-
вела к образованию разнообразных ремесленных 
организаций. Гильдии, палаты и центры ремесел, 
ремесленные цеха, посадские общины и иные типы 
ремесленных корпораций при значительном рас-
хождении этических и правовых норм, стандартов 
и регламентов, ценностей и моделей поведения и 
иных институциональных атрибутов деятельности 
представляют общее организационное начало ремес-
ленного хозяйства. На основе коллегиальных связей 
выстраивается устойчивая система взаимоотношений 
между хозяйствующими субъектами, выполняющими 
различные функции в процессе достижения общих 
целей, связывая воедино различные институции, ус-
танавливая их координацию и субординацию.

В современной российской экономике ремеслен-
ная корпорация – форма некоммерческого партнерс-
тва, профессионально-территориальная организация 
сетевого типа, функционирующая на принципах 
самоорганизации, самоуправления и саморегули-
рования. Основное содержание деятельности ре-
месленной корпорации – разработка, согласование 
и утверждение правил и стандартов ремесленной 
деятельности, а также контроль за их соблюдением. 
Будучи формой объединения самостоятельных субъ-
ектов профессиональной и предпринимательской 
деятельности, ремесленные корпорации реализуют 
возможности коллективного освоения традиций 
народного искусства в сфере материального про-
изводства. При этом перенимаются не только алго-
ритмы исполнения продукта, но и организационные, 
функциональные и информационные компоненты 
ремесленной корпорации как экономического ин-
ститута (см. таблицу). Современные ремесленные 
корпорации создаются в целях организации под-
держки и содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства товаров 
потребительского назначения и обслуживания насе-
ления, управления хозяйственными и социальными 
рисками, защиты прав и интересов ремесленников.

Актуальный опыт ремесленных корпораций 
доиндустриальной эпохи содержится в институци-
ональных инструментах обеспечения финансовой 
устойчивости и социальной защиты ремесленной 
деятельности. Целенаправленная социальная ста-
билизация ремесла может также рассматриваться 
как управленческая деятельность, которая институ-
ционализирует (упорядочивает) функции планиро-
вания, мотивации, координации, контроля внутри 
коллектива ремесленников, образуя своеобразный 
механизм противодействия угрозам внешней среды. 
Под термином «институционально-стабилизацион-
ный механизм ремесленной корпорации» понима-
ется способ координации производственно-сбыто-
вой и досуговой деятельности, обеспечивающий 
посредством добровольной контракции гаранти-
рованный уровень благосостояния и социальной 
безопасности ее участников.

Вступление в ремесленную корпорацию озна-
чало принятие договора с множеством имплицит-
ных условий, ограничений и запретов. В условиях 
простого товарного производства такое сужение 
хозяйственных возможностей субъекта эффектив-
но компенсировалось выгодами от монопольного 
овладения экономическим пространством. Соли-
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дарными усилиями участников корпораций прово-
дились следующие мероприятия, поддерживающие 
продовольственную и экономическую безопасность 
свободного города:
−	 организация общественных запасов продоволь-

ствия и материалов;
−	 ограничение олигархических тенденций бога-

тых купцов;
−	 регулирование объемов производства и качес-

тва изделий;
−	 назначение и контроль розничных цен;
−	 преследование грабителей и мошенников [10, 

с. 149–173].
В результате пространственной координации 

ресурсов и результатов ремесленной деятельности 
поддерживался оптимальный уровень производства 
и потребления. При неизменности объемов произ-
водства допускались незначительные качественные 
изменения в производимом продукте, что открывало 
путь инновациям.

Корпоративные институции 
в теории экономики города 

и пространственной экономики

Ремесленный цех как субъект муниципаль-
ного развития, поддерживающий нормы доверия, 

согласия и ответственности, предстает институци-
ональным прототипом социально ответственной 
корпорации, ориентированной на ценности парой-
киальности – малой родины, землячества. Корпора-
ция как коллективный гражданин города участвует в 
развитии гражданского общества моногорода и тем 
самым реализует импринтинг – феномен террито-
риального прикрепления к местному сообществу. 
Одним из стратегически важных направлений дан-
ной деятельности является «активизация наиболее 
креативных групп населения» [4, с. 171], способных 
решить проблемы внедрения новых технологий. В 
свою очередь рациональная корпоративно-терри-
ториальная организация высокотехнологичного и 
перспективного отраслевого производства реали-
зует преимущества привлечения высококвалифи-
цированных и устойчивых кадров предприятия [1, 
с. 28]. Однако роль территориального закрепления 
корпоративности как формы организации экономи-
ки не ограничивается прямым инвестированием в 
региональный кластер.

Социально-экономическая включенность ком-
мерческой корпорации в процессы экономики города 
представлена в двух аспектах: во-первых, в участии 
в коммунальном развитии города; во-вторых, в 
финансовой поддержке муниципальных властей в 
решении социальных проблем города. Концепция 

Сравнительный анализ традиционных и современных ремесленных корпораций
Компоненты

ремесленной корпорации
Ремесленный цех

в феодальном городе
Ремесленная палата

в современном городе
Функциональные Стандартизация мастерства.

Экспертиза качества продукции.
Защита от внешней и внутренней конку-
ренции.
Содействие реализации продукции.
Сохранение и передача промышленных 
технологий и производственного иму-
щества.
Охрана и защита личного имущества.
Противодействие произволу феодала.
Организация трудовой и денежной взаи-
мопомощи

Сертификация мастерства.
Надзор за качеством продукции.
Пресечение недобросовестной конкуренции.
Информационная и маркетинговая поддержка.
Содействие в развитии образования и профес-
сиональной подготовки, защита профессио-
нальных интересов ремесленников в суде.
Юридическое сопровождение и правовая под-
держка деятельности.
Лоббирование экономических интересов 
ремесленников в органах государственной и 
местной власти.
Участие в целевых программах по сохранению 
и возрождению ремесленных традиций

Организационные Сословное объединение на основе жес-
ткого равенства между полноправными 
участниками и строгой иерархии внутри 
ремесленной мастерской

Саморегулируемая некоммерческая органи-
зация, создаваемая субъектами ремесленной 
деятельности по территориальному или отрас-
левому принципу

Информационные Традиции, обычаи, ритуалы, алгоритмы 
действий, интернизируемые субъектом 
посредством ученичества

Система профессиональной подготовки и до-
полнительного образования

Источник: составлено автором.
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корпоративного гражданства тем самым интегриру-
ется в проблемное поле экономики города, поскольку 
затрагивает пространственные аспекты социаль-
но-экономических проблем городских жителей. 
Взаимообусловленность корпоративных решений 
и экономии города проявляется в следующем: «бед-
ность, сегрегация, упадок городов, преступность, 
скученность и загрязнение взаимно переплетаются с 
решениями о территориальном размещении домохо-
зяйств и фирм: решения о местоположении способс-
твуют появлению городских проблем, а городские 
проблемы сказываются на решениях о выборе места 
жизни и деятельности» [12, с. 2].

Корпоративное гражданство как политическая 
институция противостоит тенденции эскейпизма – 
«ухода от активных действий, сопровождаемого 
потерей функции актора, снижением общественно-
го значения человека до «пассивного материала», 
редукцией его роли от активного организатора и 
креативного новатора до регистратора внешних 
возбуждений» [6, с. 246]. Экономическая идео-
логия социального участия бизнеса привносит 
ментальный конструкт творчества в корпоративное 
мышление и корпоративную культуру, чем созда-
ет экономические предпосылки для перехода к 
высокотехнологичному производству. В их числе 
следующие основополагающие принципы:
−	 гибкость в операционной и управленческой 

деятельности;
−	 приоритетность нематериальных активов;
−	 коммерциализация и капитализация капитала 

знаний;
−	 активизация творческого потенциала сотруд-

ников;
−	 оптимальное сочетание материального стиму-

лирования и морально-этической мотивации;
−	 диверсификация индивидуальных способнос-

тей человеческих ресурсов.
Комплексная реализация указанных направ-

лений корпоративного управления недостижима 
на исключительно внутрифирменном уровне. Для 
оптимального разделения рисков, обязательств и 
компетенций социального проектирования целе-
сообразно запустить экономический потенциал 
механизма государственно-частного партнерства, 
который позволяет эффективно решить множество 
социальных вопросов путем объединения частного 
и государственного секторов [13, с. 12]. Улучшение 
социального качества жизни населения города вы-
ступает в данном случае главной целью реализации 

совместных социальных проектов. Долгосрочная 
цель корпоративного гражданства – оптимизация 
внешних параметров хозяйственной деятельности 
корпорации, минимизация неопределенности.

Корпорации путем социального инвестирова-
ния стремятся преобразовать экономическое про-
странство, насытить его ресурсами, пригодными 
для использования в новом технологическом укладе. 
Основное направление социально-инвестицион-
ной деятельности – наращивание социального и 
человеческого капитала адекватного современным 
требованиям развития рынка. В связи с этим необ-
ходимо изучить и творчески переосмыслить опыт 
институционального обустройства экономического 
пространства города – пространства городского 
ремесла как неотъемлемой части рыночного хо-
зяйства.

Российская региональная практика 
городского ремесла: опыт институцио-

нально-эволюционного анализа

Древнерусский город как микроэкономичес-
кий локус феодального хозяйства представляет 
отправную точку развития русской цивилизации, 
экономических основ гражданского общества. 
Возникнув в результате пространственного ин-
ституциогенеза, городской уклад хозяйственной 
жизни базировался на социальном обособлении и 
статусном возвышении ремесла. Русское ремесло 
зародилось в относительно замкнутых деревенс-
ких общинах и с обретением товарного характера 
переместилось в пределы городских поселений. В 
городах ремесленники одной профессии создавали 
«союзы сожительства, вызванные земельными и 
промышленными интересами» [9, с. 608], объеди-
нялись в посады, слободы, улицы, концы, сотни. 
Общины посадских ремесленников образовали 
деловые центры древнерусских городов. Ремеслен-
ные поселения пригорода (слободы) в результате 
наделения жителей особыми условиями жизнеде-
ятельности [8, с. 9] обрели значение своеобразной 
свободной экономической зоны.

В рамках данных экономическо-регулятивных 
организаций города формировались инструменты 
согласования индивидуальных целей и процедур 
экономической активности [20, c. 74]. Промыш-
ленное развитие средневекового города сущест-
венно дополнялось институционально. Традиции 
и привычки внутриорганизационного взаимодейс-
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твия цехового типа задавали институциональные 
параметры совместной деятельности по защите 
и укреплению ассоциированного статуса ремес-
ленника – товаропроизводителя, полноправного 
горожанина.

В ситуации общественного конфликта русские 
ремесленники способны были организовать мас-
штабное протестное выступление. Так, Киевское 
восстание 1068 г., начавшееся с выступлений на 
торгу, представляло бурную реакцию «простой 
чади» (простолюдинов, преимущественно городс-
ких ремесленников) на нежелание князя оборонять-
ся от половцев. Истинная причина недовольства, 
по свидетельству проповедников, – участившаяся 
практика лжесвидетельства, ростовщичества и 
порабощения свободных горожан [14, с. 189]. В 
результате следующего народного волнения – Ки-
евского восстания 1113 г. экономические претензии 
горожан были частично удовлетворены. Новые 
экономические права купцов и ремесленников ле-
гализовал Устав Владимира Мономаха. Это событие 
стало отправной точкой частичной переориентации 
экономических взаимодействий князя и горожан на 
контрактную основу.

В социально-экономическом возвышении го-
родских ремесленных занятий особенно преуспели 
жители Великого Новгорода. Торговое происхож-
дение города и купеческий характер местной знати 
предопределили относительно раннее завоевание 
политических и экономических привилегий. В 
результате дальнейшей борьбы за расширение го-
родских вольностей к XIII в. Новгород фактически 
приобрел статус феодальной республики с местным 
самоуправлением, финансовой и политической ав-
тономией. Жители получили типичные социальные 
гарантии вольного города, в числе которых защита 
от обнищания и феодального закрепощения. Ре-
месленная корпорация как самоорганизующаяся 
структура города получила реальные возможности 
направлять солидарные усилия своих участников 
на стабилизацию трансакционных факторов про-
изводства.

В Киевский период была основана традиция 
государственного попечительства в городском 
самоуправлении и корпоративном обустройстве 
территорий. Правительственная поддержка город-
ских общин объясняется тем, что на эти городские 
структуры была возложена обязанность организа-
ции платежей и натуральных поступлений в бюджет, 
отправления трудовых повинностей и «личной 

службы государству» [2, с. 107]. Реализуя админис-
тративно-фискальные задачи, российское государс-
тво инициировало механизмы самоподдержания 
добровольных ассоциаций городских жителей.

Эпохальным событием для корпоративного 
развития производственного предпринимательства 
России явилось монголо-татарское нашествие и 
последующее перемещение экономического центра 
Руси на северо-восток. Экономического разорение 
древнерусских земель тяжело сказалось на городс-
кой промышленности: концентрация ремесленного 
населения существенно снизилась. Некоторые 
ремесленные специальности были представлены 
отдельными специалистами в пределах феодального 
города. Недостающую часть городского населения 
Московского царства восполняли бродяги из быв-
ших крестьян. Так, в новый русский город попадали 
архаичные институциональные элементы деревенс-
кого быта, существенно «деформированные вследс-
твие длительного бродяжничества и скитаний в 
поисках лучшей доли» [3, с. 293].

По мере того как состав внутригородских 
сообществ Московской Руси стабилизировался, 
ремесленное население органично вписалось в 
социальную структуру податного населения. Тягло-
вые обязанности горожан, обеспеченные круговой 
порукой, определили доминирование территориаль-
ных организаций сельского типа. В городском быту 
культивировались традиции соседской взаимопомо-
щи, территориальной солидарности. Стабильные 
производственные структуры доиндустриального 
общества поддерживали коллективистские ценнос-
ти труда и быта, идеологически оформляли консер-
вативные доминанты экономического поведения 
ремесленников.

Соборное уложение 1649 г. не только оконча-
тельно утвердило крепостное право, чем официаль-
но определило сословное разделение городского и 
сельского люда, но и юридически оформило прина-
длежность городского простонародья к посадскому 
состоянию. Профессиональный характер посадс-
кого тягла неоднократно был засвидетельствован в 
царском законодательстве, так же, как подтвержда-
лось «старинное правило о запрещении людям, не 
вложившимся в посадское тягло, иметь торговлю 
и промыслы в пределах посадской оседлости» [7, 
с. 12]. Ограничение торгово-промышленной де-
ятельности пришлого населения вписывалось в ряд 
правительственных мероприятий по ослаблению 
конкурентного давления на городских ремеслен-
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ников со стороны уездного населения (торгующих 
крестьян). Однако окончательного закрепления 
корпоративной замкнутости городского сословия в 
России XVII–XVIII вв. не состоялось. Вступление 
в посадское общество допускалось по администра-
тивной приписке и приемному приговору.

В ракурсе развития корпоративной социальной 
ответственности российского промышленного 
предпринимательства отдельного рассмотрения 
требует организация мирской посадской кассы, 
обязательные платежи в которую начислялись сверх 
подушного налога. Основное назначение консоли-
дированного бюджета посадского сообщества – 
финансовое покрытие потребностей общинного 
хозяйства. Мирские сборы на гражданские нужды 
предусматривали обязательные платежи по указам 
и добровольные расходы, утвержденные по иници-
ативе самого посадского схода. В число социально 
значимых расходов посадского общества входили:
−	 оплата жалования лекарям и организация ме-

дицинской помощи;
−	 содержание пробирных мастеров;
−	 благоустройство различного вида;
−	 приобретение и содержание пожарных труб;
−	 устройство кладбищ за городом;
−	 устройство и ремонт мостов и мостовых, рас-

положенных в черте городской оседлости;
−	 обязательное содержание агентов власти, при-

сылаемых в города;
−	 расходы, связанные с отправлением обязатель-

ных натуральных повинностей: наем рекрутов, 
подмоги рекрутам, поставляемым от посада;

−	 обязательные расходы на постройку магистрат-
ских зданий;

−	 содержание ссыльных и пленных, размещенных 
в пределах города;

−	 расходы по управлению;
−	 расходы на аренду земель для общественных 

потребностей;
−	 расходы на содержание церкви, богадельни и 

школы [7, с. 537–553].
Общественные нужды посадской общины 

удовлетворялись вне корпоративного устройства 
профессиональных занятий горожан. Социально-
экономическая стабилизация местных городских 
сообществ Московского периода продуцировалась 
институциональными инструментами традицион-
ного типа. Между тем потребности национального 
экономического развития XVIII в. обозначили не-
обходимость ускоренной модернизации городской 

промышленности, повышения самостоятельной 
инициативы товаропроизводителя при достаточно 
высоком уровне социальной защиты.

Городская реформа Петра Великого 1721– 
1722 гг. попытались возродить союзное начало в 
русских ремесленных промыслах на основе заимс-
твования западноевропейской (преимущественно 
германской) модели корпоративного устройства [11, 
c. 44]. Правительство предполагало, что стимулиро-
вать русских ремесленников к повышению мастерс-
тва и умелости возможно посредством разделения 
на полноправных и неполноправных участников 
ремесленного цеха (мастеров, подмастерьев и уче-
ников). Для этого вводилась система специального 
обучения и контроль за овладением профессией. 
Цеховая реформа была проведена принудительным 
способом обязательного вступления промышлен-
ного населения в корпоративное учреждение и не 
произвела желаемого эффекта. В обновленной соци-
ально-экономической структуре городов Российской 
империи организации ремесленников по-прежнему 
воспроизводили отношения общинного типа.

Последующая городская реформа Екатерины 
Великой (1785 г.) предусматривала обстоятельную 
регламентацию деятельности цеховых учрежде-
ний [11, с. 54]. Была произведена многоярусная 
социальная стратификация внутри ремесленного 
состояния, что подорвало уравнительные принци-
пы жизнеобеспечения ремесленных обществ. В 
XVIII в. состоялось легитимное пространственное 
закрепление городской промышленности. Купцы и 
мещане получили монопольное право на торговую 
и ремесленную деятельность в пределах городс-
ких территорий [2, с. 120]. Однако ремесленная 
корпорация как институционально автономная 
форма организации промышленного производства 
и реализации готовой продукции не закрепилась в 
институциональной среде русского города нового 
времени.

К середине XIX в. разрозненные ремесленные 
и протоиндустриальные городские занятия сконцен-
трировались вокруг Москвы и Санкт-Петербурга 
[18, с. 770]. Нарождавшаяся фабричная промыш-
ленность не смогла насытить расширяющийся 
внутренний рынок товарами широкого потребления. 
Столичные ремесленники получили возможность 
извлекать экономическую ренту от географическо-
го расположения производства в индивидуальном 
порядке, значит, выгоды профессиональной коопе-
рации были сведены к минимуму.
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Экономическая история России знает немало 
эпизодов, когда архаичная и неэффективная инсти-
туциональная структура региональной экономики 
препятствовала реализации трудового потенциала 
и капитальных ресурсов территорий. Яркий пример 
неиспользованных экономических возможностей 
представляет хроническое отставание в развитии 
земель Войска Донского [19]. Аналогичная ситуа-
ция отмечается и в ремесленном производстве Рос-
сийской империи практически на всем протяжении 
развития мелкотоварного уклада.

Вследствие фундаментальной асимметрии 
между институциональными элементами, унасле-
дованными из прошлого, и технологически вероят-
ными альтернативами [16, с. 58] будущего эволюция 
городского производства России имеет волновой 
характер. Инициативы государства по созданию 
прогрессивных форм организации ремесленников 
при игнорировании институционального наследия 
русского города приводило к поверхностному 
выполнению возложенных обязательств. Нефор-
мальные сети взаимопомощи и взаимного страхо-
вания традиционного типа замещали недостающие 
элементы формальных структур экономики города. 
Ослабление социального контроля болезненно 
воспринималось правительством и подталкивало 
к новым реформам. Эволюционный характер ин-
ституциональных изменений экономики русского 
города предполагал, что новые институции и инс-
титуции, унаследованные из прошлого, развивались 
в фундаментальные основания национальной инс-
титуциональной структуры [17, с. 322].

Заключение

Институционально-экономический анализ 
эволюции корпоративного предпринимательства 
России выявил неустойчивую динамику развития 
организационных форм производственно-бытового 
сотрудничества горожан. Под воздействием экстре-
мальных факторов внешней среды (сложной воен-
но-политической обстановки) и государственных 
реформаций наиболее стабильные структуры обра-
зовали сообщества традиционного типа. Незрелость 
рыночно ориентированных форм самоорганизации 
товаропроизводителей определила поверхностное 
восприятие экономической идеологии корпора-
тивного гражданства современным российским 
бизнесом. Однако институциональные инструмен-
ты посадской общины по организации социально 

значимых расходов и мероприятий благоустройства 
корреспондируются с ценностно ориентированны-
ми нормами корпоративной социальной ответствен-
ности. Несомненно, институциональное наследие 
российского города требует глубокого изучения 
в аспекте повышения социальных обязательств 
предпринимательских структур.
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Abstract
Importance Increasing the social commitments 
of business is a global trend at the current stage 
of economic development. However, due to the 
inconsistency of foreign economic experience with 
Russian economic realities it is often distorted. The 
issue of evolutionary formation of corporate social 
accountability is particularly significant.
Objectives The objectives of the study are to analyze 
the evolution of social and institutional capital of 
socially responsible manufacturing organizations in 
the economic space of the Russian city, to consider 
traditional instruments of minimizing social risks in 
the production sector.
Methods I analyze the economic history of the urban 
industry of Russia using the theoretical concept of 
institution. Institution is understood as a form of social 
consolidation of differentiation and integration of 
industrial activity.
Results Based on the theoretical development of the 
urban economy and spatial economics, I show the 
organic link of the economic ideology of medieval 
craftsmen and modern corporate citizenship.
Conclusions and Relevance The institutional dynamics 
of craft corporations under the feudal economy was 
determined by the dialectics of creative latitude and 
social need. The predominance of administrative and 
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regulatory levers of corporate development, the expansion 
of the rural type solidarity conditioned the immaturity of 
craft corporations in Russia. However, the most viable 
mechanisms for industrial cooperation and social stability 
that are typical of Russian crafts of the past are reproduced 
at present, creating a favorable institutional environment 
for social stabilization of the corporate business.

Keywords: institutional economic history, handicraft 
trade, craftsmanship, social responsibility, business, 
corporate citizenship
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