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Теориям и практикам управления бизнесом по-
священо множество работ, однако сравнительные 
исследования их преимуществ и ограничений 

проводятся редко. В попытке восполнить этот про-
бел в статье проводится систематизированный анализ 
управленческих концепций, получивших наибольшую 
востребованность в последние годы. Поиск проводился 
по базе Web of Science. Отобраны и детально проана-
лизированы десять теорий, освещенных в наибольшем 

числе работ. Обозначены сферы их применения, пре-
имущества и ограничения, связи между ними. Работа 
углубляет понимание теорий управления предпри-
нимательством и показывает, какие из них наиболее 
результативны для повышения эффективности и кон-
курентоспособности предприятий и формирования их 
видения будущего. Показаны направления дальнейших 
исследований, призванных преодолеть ограничения 
представленных концепций. 
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Conceptual Frameworks  
of Strategic Management

Abstract

Plentiful works have been devoted to theories and prac-
tices of business management, but comparative studies 
of their advantages and limitations are rarely carried 

out. In an attempt to fill this gap, the article provides a system-
atic analysis of management concepts that have gained the ma-
jor attention in recent years. The search was carried out using 
the Web of Science database. Ten theories were selected and 
analyzed in detail, which are the considered most frequently 

within selected body of articles. The spheres of their applica-
tion, advantages and limitations, connections between them 
are indicated. This study deepens the understanding of the 
theories of entrepreneurship management and shows which 
of them are the most prolific for improving the efficiency and 
competitiveness of enterprises and shaping their strategic vi-
sion of the future. Directions for further research are shown 
to overcome the limitations of the presented concepts.
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Предпринимателям все чаще приходится решать 
проблему оптимизации инвестиционного 
порт феля в контексте ограниченных ресурсов, 

что требует новаторских систем управления, целост-
ного охвата производственных процессов, коммуни-
каций, сетевого партнерства и разработки будущих 
сценариев развития (Ershadi et al., 2020). Для этого 
используются уже проверенные прогрессивные мето-
ды и разрабатываются новые, которые нуждаются в 
тестировании. Особенных компетенций требуют обе-
спечение баланса между рисками и возможностями 
(Paquin et al., 2016), учет многочисленных причинно-
следственных связей и их эффектов на разных времен-
ных промежутках, налаживание непрерывной комму-
никации между подразделениями (de Medeiros et al., 
2019; Bhatia et al., 2020). 

Теориям и практикам менеджмента посвящено 
множество работ, однако сравнительному анализу их 
востребованности и результативности пока уделяется 
недостаточно внимания (Ratten, 2011). В нашей статье 
предпринята попытка проанализировать управленче-
ские подходы в компаниях, вызывающие особый иссле-
довательский интерес в последние годы, охарактеризо-
вать их основные особенности, сферы применения и 
ограничения. 

Метод исследования
Выявление наиболее часто упоминаемых концепций 
проводилось путем сканирования по ключевым словам 
в заголовках и аннотациях статей, индексируемых в 
Web of Science SSCI за период 2016–2022 гг. Основными 
терминами для поиска служили: «управление предпри-
нимательством/бизнесом» и «теории менеджмента». 
Фильтрация обнаруженных документов проходила в 
несколько этапов по следующим критериям: 

1. Предметные области (бизнес, управление и эконо-
мика) с отбором международных публикаций на 
английском языке.

2. Комбинации ключевых слов «управленческие/
стратегические теории» и «управление бизнесом/
предпринимательством/компанией». Полученная 
выборка составила 580 статей.

3. Названия конкретных теорий (например, «инсти-
туциональная теория»). После применения этого 
алгоритма выборка сократилась с 580 до 152 работ. 

4. Отбор статей, вышедших в интересующий нас 
период. Оставшиеся 119 публикаций стали предме-
том глубинного прочтения. Всего рассматривались 
24 теории, которым была посвящена хотя бы одна 
статья (табл. 1).

Большинство публикаций вышли в журналах уров-
ня Q1 или Q2. Рассмотрим топ-10 теорий, которым, 
согласно табл. 1, посвящено наибольшее число ста-
тей. К  ним относятся концепции: агентских соглаше-
ний, заинтересованных сторон, социального капита-
ла, управленческой моды, вариативной практики, игр, 
запланированного поведения, а также институциональ-
ная, доказательная и обоснованная теории.

Теоретические подходы к менеджменту
Институциональная теория
Данный подход исследует причины приверженности 
организаций определенным идеям и практикам (даже 
если их экономические преимущества сомнительны) 
(Meyer, Rowan, 1977; Scott, 1987; Zucker, 1987) и механиз-
мы их перетекания из одной среды в другую (Suddaby et 
al., 2010; Piekkari et al., 2020). Несмотря на внутреннюю 
непротиворечивость и объяснительную силу в отно-
шении широкого спектра эмпирических наблюдений, 
обеспечивших ей доминирующее положение, указан-
ная концепция, однако, не является исчерпывающей 
(Greenwood et al., 2008; Alvesson, Spicer, 2019). Она сфор-
мулирована в логике, которая отчасти противоречит 
основным законам построения теорий, особенно это 
касается «проблемы роста» (Aksom, 2020). Согласно 
данной теории, стремление большинства организаций 
соответствовать институциональному мандату застав-
ляет их подражать друг другу, что унифицирует управ-
ленческие практики, профессиональные стандарты  
и т. п. Но есть исключения — некоторые игроки отде-
ляются от системы ввиду несогласия с общими требо-
ваниями. Между тем, недавние исследования показы-
вают, что реальная ситуация еще сильнее отличается 
от картины, которую представляет рассматриваемая 
теория (Aksom, 2023). На практике лишь небольшая 
часть предлагаемых управленческих подходов получа-
ет институциональную поддержку (Firsova et al., 2022). 
Главный тренд развития институциональной теории 
заключается в ее приближении к идеям поведенческой 
экономики, которая изучает условия создания новых 
компаний. В исследовании (Firsova et al., 2022) ставится 
под сомнение расхожее предположение о том, что пред-
приниматели способны целостно и рационально опре-
делять новые бизнес-возможности. К ключевым фак-
торам, влияющим на решение создавать новый бизнес, 
авторы относят характеристики социальной группы, с 
которой предприниматели себя ассоциируют, или сим-
волическую среду их деятельности.

Теория свидетельств
Впервые предложенная в работах (Dempster, 1968; 
Shafer, 1976) данная концепция рассматривается как 
основа для принятия решений о синтезировании опти-
мального варианта из имеющихся альтернатив. Она 
стала базой для построения модели, оценивающей 
внешние организационные риски, и протестирована на 
кейсе иранской нефтяной компании (Hatefi et al., 2019). 
В сравнении с традиционными инструментами оценки 
рисков и с системой нечетких выводов она показала 
более высокую эффективность в условиях неопределен-
ности. Горизонтальная природа большинства существу-
ющих методов, основанных на «мягких» нечетких под-
ходах, усложняет их применение. В попытке решить эту 
проблему предложена новая методика из данной серии, 
предназначенная для применения в медицинской диа-
гностике, сочетающая анализ «серой зоны» корреляции 
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с теорией свидетельств (Li et al., 2015). Похожий инстру-
мент описывается в исследовании (Wang et al., 2016). Их 
применение существенно снижает неопределенность 
при принятии решений. Теория свидетельств может 
служить основой для изучения экспертных мнений в 
отношении системных рисков и потенциального ущер-
ба (Ballent et al., 2019). Эффективным инструментом 
для оперативного реагирования признана количествен-
ная оценка рисков, позволяющая предвосхитить и ней-
трализовать их негативные эффекты (Muriana, Vizzini, 
2017). Предложен двухэтапный подход для мониторин-
га примерно 20 видов угроз, относящихся к разработке 
программного обеспечения (Niazi et al., 2016). Другие 
примеры инструментов многокритериального при-
нятия решений в данном направлении представлены 
в работах (Sangaiah et al., 2018; Suresh, Dillibabu, 2020). 
Практическая ценность теории свидетельств и нечет-
ких байесовских сетей для выявления рисков в услови-
ях высокой неопределенности подтверждается иссле-
дованием (Pan et al., 2019). Новый метод, основанный 
на нечетком множестве со смешанными интервалами, 

точнее оценивает риски и снижает вероятность потен-
циального сбоя. Ключевыми факторами в управлении 
угрозами признаны информирование заинтересован-
ных сторон, консультации с ними (Tonmoy et al., 2018) 
и междисциплинарное сотрудничество (Zou et al., 2017). 

 
Теория агентских соглашений
Характеризует отношения между корпоративными 
акционерами и менеджерами, которые рассматрива-
ются как рациональные субъекты. Сторонники дан-
ной модели, истоки которой прослеживаются в работе 
(Jensen, Meckling, 1976), считают ее революционной 
(Jensen, Ruback, 1983), а оппоненты — нечетко сфор-
мулированной, ограниченной, не поддающейся прак-
тической проверке (Perrow, 1986). Первые отмечают ее 
уникальность, четкость, эмпирическую достоверность, 
универсальность для решения проблемы «принципал-
агент» (Eisenhardt, 1989). В рамках рассматриваемой 
модели инвестор передает свои средства под контроль 
компании для получения определенной доли прибыли 
и принимает участие в управленческих решениях (Berle, 
Means, 1932; Jensen, Meckling, 1976). Несмотря на это 
теория агентских соглашений до сих пор имеет суще-
ственные ограничения, которые нуждаются в дальней-
шей теоретической проработке (Bendickson et al., 2016). 
Ключевой критический аргумент заключается в том, 
что данная модель не учитывает возможность пресле-
дования агентом собственной выгоды вместо соблюде-
ния интересов собственника активов. В результате воз-
никает недоверие акционеров к руководству компании 
(Donaldson, Davis, 1991). Для преодоления конфлик-
тов между двумя сторонами требуются определенные 
затраты ресурсов. Таким образом, главный принцип 
теории агентских соглашений состоит в том, что соб-
ственники жестко контролируют работу менеджеров 
на предмет соответствия их задач собственным целям 
(Turner, Muller, 2003; Turner et al., 2010). Менеджеры 
разрабатывают стратегии, определяют способы их реа-
лизации (Turner, 2009). Тщательный мониторинг этих 
отношений позволяет своевременно выявить и устра-
нить различия в подходах, применяемых разными сто-
ронами, снизить управленческие риски и неопределен-
ность.

Теория стейкхолдеров
В последние годы приобрела широкую популяр-
ность при изучении возможностей перехода бизнеса 
к модели устойчивого развития (Pedrini, Ferri, 2019). 
Используется преимущественно для изучения среды 
деятельности организации, стратегического управле-
ния, этических аспектов, бизнес-планирования, меха-
низмов электронного правительства, управления про-
ектами, природопользования и т. д. (Dwivedi, Momaya, 
2003). Основной предмет исследований — вклад инфор-
мированности о потребностях заинтересованных сто-
рон в достижение целей компании (Ranängen, Zobel, 
2014; Heikkurinen, Bonnedahl, 2013; Matos, Silvestre, 
2013). Работы в этом направлении позволили глубже 
понять отношение организаций к природе и новейшие 
подходы, учитывающие ее ценность вне связи с челове-

Теория Англоязычное 
наименование

Число 
статей

Институциональная 
теория

Institutional theory 22

Теория свидетельств Evidence theory 20
Теория вариативной 
практики

Practice variation 
theory

18

Теория игр Game theory 10
Обоснованная теория Grounded theory 9
Теория агентских 
соглашений

Agency theory 9

Теория социального 
капитала

Social capital theory 5

Теория запланированного 
поведения

Planned behaviour 
theory

4

Теория управленческой 
моды

Management fashion 
theory

3

Теория заинтересованных 
сторон

Stakeholder theory 3

Теория обработки 
информации

Information 
processing theory

2

Теория ресурсной 
зависимости

Resource dependence 
theory

2

Теория систем Systems theory 2
Теория реляционного 
контракта

Relational contract 
theory

1

Теория сигналов Signaling theory 1
Теория планирования –
эффективности

Planning-
performance theory

1

Теория среднего диапазона Middle-range theory 1
Теория динамических 
потенциалов

Dynamic capabilities 
theory

1

Теория прототипа Prototype theory 1
Теория квадрантов Quadrant theory 1
Теория деятельности Activity theory 1
Теория субъектов и сетей Actor-network theory 1
Теория структурирования Structuration theory 1
Источник: составлено авторами.

Табл. 1. Теоретические подходы, которым 
посвящена по крайней мере одна статья 
по управлению предпринимательством, 

вышедшая в 2016–2022 гг.

Сяоянь В., Хашим Н.А., с. 78–87
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ком (Hörisch et al., 2014; Schaltegger et al., 2023). С сере-
дины 1990-х гг. проблемы сокращения биоразнообра-
зия, изменения климата и деградации экосистем стиму-
лировали исследования влияния бизнес-организаций 
на окружающую среду (Steffen et al., 2015; Heikkurinen et 
al., 2016), которая в этом контексте также стала рассма-
триваться как стейкхолдер (Driscoll, Starik, 2004; Starik, 
1995). Представители данного направления стремились 
преодолеть антропоцентричную, нормативно-инстру-
ментальную ориентацию, в соответствии с которой 
природа воспринимается в первую очередь как ресурс 
для повышения благополучия людей и организаций 
(Driscoll, Starik, 2004). Были предложены альтерна-
тивные подходы, такие как экоцентризм (Starik, 1995), 
гайя-центризм (Waddock, 2011) и этика заботы (Tallberg 
et al., 2022). Однако для более полного понимания влия-
ния этих идей на отношения компании с заинтересо-
ванными сторонами необходима более тонкая концеп-
туализация природы. Предложены два подхода: приро-
да как заинтересованная сторона и природа как общая 
проблема заинтересованных людей (Schaltegger et al., 
2023). В соответствии с первым природу можно счи-
тать стейкхолдером ввиду ее физических, юридических, 
социально-эмоциональных и этических характеристик 
(Driscoll, Starik, 2004; Tallberg et al., 2022) и способности 
влиять на деятельность организаций. Согласно второ-
му подходу, природа не может сформулировать свои 
интересы (без человеческого голоса) и, следовательно, 
не обладает статусом заинтересованной стороны (Näsi 
et al., 1998).

Теория социального капитала
Характеризует потенциальные связи между различ-
ными аспектами социального капитала и интеграцией 
знаний (Cao et al., 2015), представляя сети взаимоотно-
шений индивидов или организаций как ценный ресурс, 
обеспечивающий коллективные действия (Adler, Kwon, 
2002; Inkpen, Tsang, 2005). Существуют две основные 
точки зрения на источник социального капитала, созда-
ваемого в ходе взаимоотношений: структурная и реля-
ционная (Kostova, Roth, 2003). Для сторонников перво-
го подхода ценность проистекает из структуры отно-
шений (см., например, Baker, 1990), тогда как привер-
женцы второго убеждены в приоритетности характера 
отношений внутри той или иной структуры (Kostova, 
Roth, 2003). Синтез этих точек зрения позволяет вос-
принимать социальный капитал как сумму фактиче-
ских и потенциальных ресурсов, встроенных в сеть 
взаимосвязей или доступных через нее, которыми рас-
полагает индивид или социальная единица (Nahapiet, 
Ghoshal, 1998). Выделены три элемента социального 
капитала: реляционный, когнитивный и структурный. 
Реляционный капитал характеризует эволюцию отно-
шений между покупателем и поставщиком в ходе их 
многократного взаимодействия (Burt, 1997), охватывая 
такие аспекты, как доверие, соблюдение обязательств, 
уважение и в некоторых случаях налаживание друже-
ских связей (Nahapiet, Ghoshal, 1998). Когнитивный 
капитал содержит опции, позволяющие понимать, 
интерпретировать и использовать общие системы 

смыслов во взаимоотношениях людей. О его наличии 
можно говорить, если покупатель и поставщик наш-
ли общий язык и используют единые символические 
коды (Nahapiet, Ghoshal, 1998). Структурный капитал 
означает общую совокупность связей между указанны-
ми сторонами (Nahapiet, Ghoshal, 1998), характеризует 
частоту и силу их социального взаимодействия (Tsai, 
Ghoshal, 1998).

Теория управленческой моды
Впервые была предложена в статье (Abrahamson, 1991) 
для преодоления существовавших пробелов в иссле-
дованиях коммуникаций в сфере инновационной дея-
тельности. Позднее автор данной концепции отметил 
ее сходство с институциональной теорией, обратив 
внимание на общую сфокусированность на феномене 
широкого распространения неэффективных иннова-
ций (Abrahamson, 1996). Теория признает этот факт, 
поскольку интерпретирует природу эффективности 
как базовый атрибут — институциональную ценность 
социальной конструкции, определяющую перспекти-
вы инноваций. Успешное распространение инноваций 
обеспечивается социальной поддержкой и признанием 
независимо от их объективной технической и экономи-
ческой ценности. По сравнению с институциональной 
теорией она дает более точную оценку доли подходов, 
получающих реальное институциональное оформле-
ние, указывая, что большинство предлагаемых идей 
оказываются простыми причудами, которые внезап-
но завоевывают популярность, но потом приходят в 
упадок и «освобождают место» для новых аналогов 
(Abrahamson, Fairchild, 1999; Aksom, 2023). Подобный 
фактор эфемерности не учитывается институциональ-
ной теорией, полагающей, что институциализация 
является вершиной эволюции любой организационной 
практики (Aksom, 2020, 2023), и ее невозможно заме-
нить на другую, поскольку участники не могут осознать 
необходимость изменений. Этому парадоксу посвящен 
второй ключевой тезис теории управленческой моды, 
касающийся природы прогресса и призванный объяс-
нить, почему концепции эффективного управления не 
получили широкого спроса, а их эволюция циклична. 
В связи с этим она охватывает темы появления, распро-
странения и упадка популярных концепций менедж-
мента (Abrahamson, 1996; Abrahamson, Fairchild, 1999; 
Madsen et al., 2020; Stenheim, 2013; Piazza, Abrahamson, 
2020). Концепция управленческой моды дополняет 
институциональную теорию в том, что рассматривает 
в первую очередь причины внезапного возникновения 
и падения интереса к определенным управленческим 
идеям, а не распространение и закрепление уже завое-
вавших популярность подходов и организационных 
структур (Furnari, 2014; Aksom, 2023).

Теория вариативной практики
В основе данной концепции лежит убежденность, что 
управленческим практикам не свойственна неизмен-
ность: они должны постоянно трансформироваться, 
адаптируясь под меняющийся контекст (Ansari et  al., 
2010). Предполагается, что перед тем, как внедрить 
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ту или иную управленческую концепцию в конкрет-
ную среду, необходимо ее тщательно оценить на соот-
ветствие специфике этой среды, чтобы убедиться в 
жизнеспособности. В определенной степени эта точка 
зрения отражает три предпосылки деинституциализа-
ции — культурную, технологическую и политическую 
(Oliver, 1992). Чтобы адаптировать обновленные управ-
ленческие алгоритмы, следует обеспечить их соответ-
ствие трем указанным контекстам. В противном слу-
чае запускаются различные механизмы адаптации по 
каждому измерению в отдельности, что приводит к их 
несовместимости (Ansari et al., 2010; Scarbrough et al., 
2015). В частности, используются два аспекта адапта-
ции: аутентичность (в какой степени адаптированная 
практика похожа или отличается от предыдущей) и 
универсальность (насколько глубоко внедряется адап-
тированный подход по сравнению с предыдущей вер-
сией) (Ansari et al., 2010; Scarbrough et al., 2015). Теория 
вариативной практики отвечает на вопрос, каким обра-
зом три указанных контекста (культурный, технологи-
ческий и политический) обусловливают применение 
тех или иных моделей адаптации в различных ситу-
ациях. Подчеркивается различие между процессами 
принятия и адаптации: одни организации внедряют 
менее универсальные версии глобального стандарта, 
другие используют их в изначальной редакции (Firsova  
et al., 2022).

Теория игр
Впервые предложенная Джоном Нэшем (Nash, 1951), 
теория игр со временем нашла применение во многих 
естественнонаучных и социогуманитарных областях, 
включая экспериментальную (Smith, 1992; Plott, Smith, 
2008; Crawford, 1997; и др.) и поведенческую экономику 
(Camerer, 1997; Fudenberg, 2006; Shubik, 2002; и др.). В 
широком смысле она описывает варианты стратегиче-
ского взаимодействия сторон с разнонаправленными 
интересами (Shubik et al., 1981; Shapiro, 1989). В послед-
ние годы опубликован ряд работ, посвященных ее 
использованию при принятии решений по обеспече-
нию безопасности в строительном секторе (Wang, Wang, 
2021). Данная область представляет собой типичный 
пример сложной системы с участием многих сторон. 
Ее цель (обеспечение безопасности) достигается путем 
принятия всеми игроками соответствующих обяза-
тельств, что обеспечивает общую беспроигрышную 
ситуацию согласно модели коллективной игры. В работе 
(Chen, 2022) описана четырехсторонняя игровая модель 
с участием подрядчиков, инженеров по технике без-
опасности и государственных регулирующих органов. 
В другой статье (Xiao, Sun, 2009) проанализированы 
двусторонние игры (взаимодействие компаний между 
собой, с собственным персоналом и государством). 
Большинство исследований основаны на анализе стати-
ческих игр, в ходе которого сложно адекватно отразить 
процесс принятия решений и правила, которым долж-

ны следовать участники управления безопасностью. 
Соответственно, предложенные авторами стратегии не 
имеют достаточной практической ценности.

Поведение организаций, ответственных за без-
опасность в строительстве, напоминает игру в том 
смысле, что они исходят из собственных интересов и 
постоянно корректируют стратегии (Zeng, Chen, 2013). 
Поэтому для изучения механизма поиска баланса инте-
ресов в управлении безопасностью некоторые эксперты 
используют эволюционную теорию игр. Так, с ее помо-
щью проанализированы характеристики поведения 
генеральных подрядчиков строительства туннелей и 
государственных регуляторов (Chen et al., 2021). Кроме 
того, разработана модель игры, нацеленной на извлече-
ние прибыли, участниками которой выступают надзор-
ные органы, генеральные подрядчики и другие заинте-
ресованные стороны (Feng et al., 2013). Использование 
теории игр в строительстве в настоящее время пере-
ходит на новый этап: от статической игры к динами-
ческой. Однако из проанализированной литературы 
видно, что ученые расходятся в определении предмета 
игры, а ее участников слишком много, что ставит под 
сомнение практическую значимость результатов таких 
исследований. 

Обоснованная теория
Данный подход, берущий начало в работе (Glaser, Strauss, 
1967), предполагает системную разработку и индуктив-
ное применение аргументированных концепций для 
объяснения разных феноменов. При его использовании 
исследователи не отталкиваются от списка готовых кон-
цепций, а по мере сбора данных разрабатывают новые 
теории или модели, позволяющие объяснить установ-
ленные факты (Ralph et al., 2015; Bryant, Charmaz, 2007; 
и др.). Процесс продолжается до уровня насыщения, 
достаточного для выявления и понимания мотивов 
игроков и их сетевого взаимодействия (Corbin, Strauss, 
2015; Creswell, 2013). Обоснованная теория опирается 
на индуктивный подход (Martin, Turner, 1986; Faggiolani, 
2011), что радикально отличает ее от «традиционной» 
модели научного исследования, основанной на дедук-
тивно-гипотетическом методе.1 В частности, обосно-
ванная теория обеспечивает высокую эффективность 
в изучении сложного феномена коррупции — причин 
и обстоятельств ее возникновения, содействия отдель-
ным странам со стороны международных организаций 
в борьбе с этим явлением и оценки эффективности 
антикоррупционных инициатив (Corbin, Strauss, 2015). 

Теория запланированного поведения
Получила развитие на основе теории рационально-
го поведения (Fishbein, Ajzen, 1975), согласно которой 
цент ральную роль в планировании поведения играет 
намерение. На эту переменную влияют субъективные 
нормы и отношение к поведению. Первый из упомяну-
тых факторов означает социальное давление, подталки-

1  При дедуктивно-гипотетическом методе вначале выбирается существующая теоретическая основа, с ее помощью выводятся одна или 
несколько гипотез, и только затем собираются данные для  проверки их обоснованности (Allan, 2003).
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вающее индивида к соответствующему выбору, тогда 
как второй подразумевает оценку принятого решения 
самим индивидом с рациональной точки зрения (исхо-
дя из воспринимаемых «затрат и результатов», которые 
это поведение может повлечь). Чем сильнее социальное 
давление на человека и более благоприятен результат 
поведения, которого от него ожидают, тем выше веро-
ятность, что он поведет себя предсказуемо. 

Теория запланированного поведения описывает, 
как самооценка личностных качеств, восприятие лег-
кости или сложности осуществления определенных 
действий влияют на поведенческие намерения и их 
реализацию. Исходя из этого, она точнее предсказыва-
ет поведение в конкретных и более сложных условиях 
по сравнению с «рациональной» моделью (Ajzen, 1991). 
Рассматриваемая «усовершенствованная» теория дока-
зала свою полезность в прогнозировании готовности 
к повторному использованию и переработке продук-
тов, а таже воплощения такого поведения на практике  
(Taylor, Todd, 1995; Greaves et al., 2013; Botetzagias etc., 
2015; Passafaro et al., 2019; Tang et al., 2011; Mukherjee,  
Zhao, 2017).

Обсуждение и выводы
В статье представлены наиболее распространенные 
теории управления бизнесом, сферы их применения, 
преимущества и ограничения. Схема взаимосвязей 
между ними отражена на рис. 1. Установлено, что для 
анализа условий создания новых компаний важны тео-
рии институтов, стейкхолдеров, социального капитала 
и запланированного поведения. Концепции вариатив-
ной практики, агентских соглашений и управленческой 
моды играют критическую роль в развитии предпри-
нимательства. Обоснованная теория и теория игр при-
менимы на любой стадии развития проекта и помога-
ют предпринимателям в выборе наиболее подходящих 
опций. Первая особенно релевантна при изучении 
вопросов коррупции. Синтезу имеющихся альтернатив 

способствует теория свидетельств, обладающая неко-
торыми недостатками: требуются объективные дан-
ные, которые не всегда легко получить, их соединение 
не имеет прочной теоретической основы, а рациональ-
ность и достоверность не всегда однозначны. В теорию 
агентских соглашений также заложены ограничения. 
Она исходит из того, что договоры будут соблюдать-
ся, а потенциальные проблемы обсуждаются заранее, 
однако следует помнить, что все предвидеть невоз-
можно. Для преодоления этих ограничений могут быть 
полезны теория заинтересованных сторон, позволя-
ющая лучше понять факторы эффективности бизнеса, 
и модель социального капитала, критичная для управ-
ления интеграционными процессами. В свою очередь, 
теория запланированного поведения, учитывающая 
решающую роль человеческого фактора в управлении, 
помогает прогнозировать поведение людей в разных 
контекстах.

С практическим использованием теории заинте-
ресованных сторон также есть некоторые проблемы. 
Она опровергает тезис о том, что единственной целью 
бизнеса является максимизация прибыли. На первый 
взгляд координация отношений стейкхолдеров и удов-
летворение их интересов представляются релевантны-
ми задачами, но на практике это может поставить под 
вопрос выживание компании. К тому же цели многих 
стейкхолдеров не совпадают с видением предприятия: 
персонал, менеджеры, банки и поставщики, прежде 
всего, заинтересованы в стоимости корпоративных 
активов — следовательно, в своей доле прибыли. Рост 
показателей эффективности для них менее важен, чем 
снижение. Причем, в отличие от акционеров, их инте-
ресы не могут полностью совпадать с задачами корпо-
ративного развития. 

Теория управленческой моды отвечает на вопрос, 
почему эффективные концепции менеджмента не всег-
да применяются широко, тогда как неэффективные 
идеи и подходы зачастую распространяются успешно. 

Рис. 1. Связь между рассмотренными теоретическими подходами к менеджменту
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Наблюдается цикличность их появления, роста попу-
лярности и забвения, что объясняется преимуществен-
ной ставкой руководителей на краткосрочные результа-
ты, ожидаемые от применения того или иного подхода, 
вместо прицела на долгосрочный эффект. 

Теория вариативной практики подчеркивает два 
аспекта адаптации подходов к менеджменту: точность и 
экстенсивность. Учитывая тот факт, что люди осмысли-
вают и воспринимают мир с личных позиций, начина-
ющие менеджеры уступают опытным в эффективности 
(Orgill, 2012). 

Теория игр позволяет анализировать поведение всех 
заинтересованных сторон в отношении управления без-
опасностью. Предполагается, что субъекты принятия 
решений (компании, государственные органы и др.) 
являются стабильно рациональными экономическими 
агентами. Однако упускается из виду тот факт, что все 
эти организации и сообщества состоят из людей, кото-
рые эмоциональны и необязательно принимают во вни-
мание все аспекты проблемы. К тому же им приходится 
учитывать факторы среды и общественное давление. 

Обоснованная теория считается наиболее подхо-
дящей для изучения сложного явления коррупции в 
управлении. Несмотря на широкое использование, она 
также имеет ограничения. Избыточное внимание уде-
ляется теоретическим построениям в ущерб тщатель-
ному изучению природы феноменов. Для того чтобы 
разрабатываемые модели считались достоверными, они 
должны опираться на реальные данные. Однако сбор, 
анализ и обработка большого количества информации 
требуют определенного времени и навыков концептуа-
лизации. 

В целом представленный анализ литературы ука-
зывает на определенные ограничения наиболее рас-
пространенных теорий, задача преодоления кото-
рых открывает пространство для дальнейших иссле-
дований.

Авторы благодарят редакторов и научного руководителя – 
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