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Трампизм как знамение времени 

 

Нынче ведь время комедийное, мало того, разверзшееся, аж до 

закулисья, еще и время, кстати, войновское, пусть и не с горячей ми-

ровой войной, но все-таки с мировой — за переделку мира и им вла-

дение, а что касается всего вызывающего такую (ныне «гибридную»-

де) войну, так ведь все вокруг в кризисе, пусть и каждый из субъектов 

в своем и по-своему, не только, как все, в мировой тряске, а дальше 

либо какой-то новый мир, либо, знаете ли, конец всякому миру, да не 

только этому, что ныне на Земле, но и всякому возможному тоже. Ка-

инский прогресс сделал свое славно-коварное дело, поставив мир че-

ловеческий на край экзистенциальной бездны, правда, из которой ны-

нешний мир когда-то и сам вышел, отчего туда и, видно, уйдет. 

Вот она и всемирная комедия, то ли божественная, как у Данте, 

то ли человеческая, как у Бальзака, то ли уже постчеловеческая, а точ-

нее — дьявольская, как у… да-да… у него, у главного нынче комеди-

анта, прямоходом от Трампа. 

Главная задача Трампа — сохранить уникальное величие дол-

лара, а вместе с ним и его Америки уникальное величие, однако не 

посредством укрепления-де доллара (чего и как ее укреплять, это пу-

стую цифровку?), а всего лишь через удержание долларовой цифро-

вой навеси над имперской надмировой экономико-театральной аре-

ной значимости. 

Что ж, играть так играть в мировой комедии, да так играть, 

чтобы не дать себя переиграть — ни англосаксам, ни азиатцам, ни 

сонму тех же «бриксианцев».  

Ну, а главный комедиант Трамп занят очисткой мировой арены 

от пришлецов, да так, что заплатить за сию очистку придется всем в 

мире театралам, менее всего, конечно, американским. 

Сожрать Россию — первое дело для всего мира! 

Благо у России еще ресурсы есть, однако… и у ресурсов есть 

концы (не видали?, так увидите!). 

Да, Трамп разыгрывает комедию, а мир за это ему дружно апп-

лодирует, однако комедию-то он разыгрывает совсем не простую, как 

мы уже заметили, — вполне себе дьявольскую, а главное тут не в са-

мой этой комедии, не в авансцене, не в качестве артистической 
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труппы, а… в закулисье (!), что понять бы надо, не запутаться бы 

там — в закулисье, не попасть впросак, наивно рассчитывая то на ки-

тайцев, то на БРИКС, то прямо на себя из-за стен Кремля, а то и на 

добрую-де Господню Волю. 

А что надо-то? Собой заниматься надо, да так, чтоб никому, 

даже Трампу с китайцами, не было повадно соваться в Россию, брать 

ее «на фуфло», ну и затем сожрать. 

Ах, перемены, перемены, да не ихние, а нашенские, родненькие, 

тяжкие, непосильные!  

А куда ж от них?! 

Тут и за Сталина вспомнить не зазорно, не за Хрущева же с 

Брежневым, не говоря уж о последовавших за ними арлекинах, нет, 

вовсе не за этих, а если уж за этих, то как-то очень уж по-иному! 

 

Главный редактор 
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А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН 

«Поэтическое хозяйство Пушкина» Владислава Ходасевича  

и теории хозяйства  

Аннотация. Книга Владислава Ходасевича «Поэтическое хо-

зяйство Пушкина» — новаторское исследование, раскрывающее 

творчество Пушкина через призму экономики, биографии и поэтики. 

Ходасевич анализирует автореминисценции, повторяющиеся мо-

тивы и стилистические приемы, доказывая, что Пушкин осознанно 

превращал литературу в «хозяйство» — систему, где вдохновение со-

седствует с рыночным расчетом, а личный опыт переплавляется в ис-

кусство. Ключевые темы труда Ходасевича: автобиографизм — связь 

«Русалки» с реальной драмой поэта, покаяние в «Дубровском». Эко-

номика творчества — Пушкин как «фрилансер», балансирующий 

между продажей рукописей и сохранением вдохновения. Споры с со-

временниками — полемика с М.О. Гершензоном о «мудрости» Пуш-

кина и с футуристами о «кинематографичности» поэзии. Актуаль-

ность — предвосхищение проблем цифровой эпохи: отчуждение 

труда, алгоритмизация искусства, экономика внимания. Ходасевич 

показывает Пушкина как практика, чье творчество — стратегия вы-

живания в мире товарных отношений. 

Ключевые слова: Пушкин, Владислав Ходасевич, поэтиче-

ское хозяйство, автореминисценции, экономика литературы, творче-

ский труд, автобиографизм, рынок искусства, М.О. Гершензон, аван-

гард, кинематограф, феодализм и капитализм, символический оброк, 

цифровая культура. 

 

Abstract. Vladislav Khodasevich’s «Poetic Economy of Pushkin» 

redefines the poet’s work through the lens of economics, biography, and 

craft. Khodasevich examines Pushkin’s self-quotations, recurring motifs, 

and stylistic devices, arguing that Pushkin consciously treated literature as 

a «household» — a system where inspiration coexists with market logic, 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., 

Штайн О.А. «Поэтическое хозяйство Пушкина» Владислава Ходасевича и тео-

рии хозяйства // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 11—21. DOI: 
10.5281/zenodo.15698044. 
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and personal experience transforms into art.  Key themes: Autobiog-

raphy — links between «Rusalka» and Pushkin’s life, guilt in «Dubrov-

sky». Creative economy — Pushkin as a «freelancer», negotiating be-

tween selling manuscripts and preserving artistic integrity. Debates — 

clashes with M.O. Gershenzon on Pushkin’s «wisdom» and with futurists 

on «cinematic» poetics. Modernity — anticipating digital-age dilemmas: 

labor alienation, algorithmic art, attention economy. Khodasevich portrays 

Pushkin not as an isolated genius but as a strategist navigating commodi-

fication — a vision startlingly relevant today. 

Keywords: Pushkin, Vladislav Khodasevich, poetic economy, self-

reminiscences, literary market, creative labor, autobiographism, art com-

modification, M.O. Gershenzon, avant-garde, cinema, feudalism and cap-

italism, symbolic tribute, digital culture. 
 

УДК 330; 82 

ББК 83.3 

 

Книга Владислава Фелициановича Ходасевича «Поэтическое 

хозяйство Пушкина» — провокационная работа: поэт Серебряного 

века попытался отнестись к наследию Пушкина как к передовому хо-

зяйству, в котором все шло в дело. Благоговейное и внимательное 

отношение к поэзии Пушкина не исключало анализа механизмов 

письма. Основная мысль книги может быть выражена так: как био-

графические обстоятельства, с которыми автору приходится счи-

таться, так и экономика, с которой считаются и автор, и читатель, 

входят в поэтику автора. Поэтика — это не столько достижения, 

сколько стратегия, до конца невыявляемая и принадлежащая гению 

поэта, но направленная одновременно на эмпирическую биографию 

поэта и на ту общую систему экономических отношений, в которой 

участвуют и автор, и читатель.  

Владислав Фелицианович Ходасевич задумал эту работу еще в 

1914 г., но завершил ее лишь к 125-летию со дня рождения Пушкина 

(1924) [8]. Книга вышла в Петрограде с грубыми искажениями — из-

дательство «Мысль» отказалось ждать авторской правки, произ-

вольно разбило текст на фрагменты (очерк о «Русалке», венчающий 

книгу, оказался разбит не на внутренние главки, а на общие главы 

всей книги) и добавило множество опечаток, что заставило Ходасе-

вича публично отречься от издания [6, 42]. Тем не менее, выход этой 
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книги в Советской России был значим в тогдашних дискуссиях во-

круг русского авангарда, равно как и в общей ситуации НЭПа, когда 

книжный рынок получил дополнительный стимул развития, но при 

этом авторам приходилось искать новых равновесий между творче-

скими замыслами и издательскими возможностями.  

Основным методом исследования Ходасевича является поиск 

автореминисценций — собственных цитат Пушкина из самого себя. 

При таком подходе Ходасевич спорит с тем, что мы назовем истори-

ческим авангардом: авангард отказывается от прямой преемственно-

сти, использует прошлые эстетические достижения как материал для 

новых конструкций, как повод для необычного перформативного 

акта и как общую плоскость, где он сам находит точки для дальней-

шего монтажа. Можно описать действие авангарда как работу с по-

лем уравненных значений, где любое учреждение или декларирова-

ние какой-то точки как отправной приводит к эстетическому взрыву, 

к новым восхищающим достижениям. Ходасевич скептически отно-

сился как к авангардной поэтике, например, не принимая творче-

ского стиля В.В. Маяковского, так и к различным попыткам создания 

поля уравнивания образов и фактов, таким как кинематограф [7].  

Поэтому Ходасевич настаивает на дифференцированности 

творческого хозяйства Пушкина, где есть механизмы возвращения к 

одним и тем же образам и мотивам, но они порождают новые реше-

ния, еще больше сближающие биографически пережитое и творче-

ски продуманное. Ходасевич исследует повторяющиеся мотивы, об-

разы и стилистические приемы у Пушкина, усматривая в них не слу-

чайность, а ключ к пониманию творческой лаборатории поэта. 

Например, понятие «гряды» может обернуться ключом к визуаль-

ному пониманию природы Пушкина, а не просто выразительным эле-

ментом, создающим иллюзию природы.  

Ходасевич был един с русскими формалистами (если вспом-

нить сравнение Пушкина и Тютчева в работах Ю.Н. Тынянова) в том, 

что пейзажи Пушкина представляют собой не метафизическое пере-

живание природы, но особую конструкцию, учитывающую опыт 

классицизма. «Облака любит он располагать грядой, полосой, це-

пью» [8, 79], в чем Ходасевич находит ключ к одновременно поэти-

ческому и биографическому моменту — постоянному повторению 



 

 
14 

имени возлюбленной. В строке «И именем своим подругам назы-

вала» Ходасевич слышит анаграмму имени «Мария» [8, 78], которое 

и должно повторяться при рассмотрении «гряды» облаков — и тем 

самым визуальное восприятие природы оказывается только частью 

определенной жизненной практики, противостоящей как раз аван-

гардной плоскости. Напротив, постоянное углубление в завещанное 

традицией имя и описывается нормативно Ходасевичем как искус-

ство.  

Поиск автобиографических мотивов в неожиданных произве-

дениях также сближает Ходасевича с Тыняновым и другими форма-

листами и разводит с Брюсовым, не всегда учитывающим биографи-

ческие подтексты природных и культурных образов вроде  «дева на 

скале» [9, 86]. В «Русалке» Ходасевич усматривает отражение реаль-

ной драмы — истории с крестьянкой, которую Пушкин «неосто-

рожно обрюхатил» (по выражению самого поэта). Даже в «Дубров-

ском» и «Станционном смотрителе» Ходасевич находит скрытое по-

каяние Пушкина за эту историю. Гипотеза о «Русалке» была раскри-

тикована пушкинистами (прежде всего, М.О. Гершензоном), указав-

шими на переработку пьесы Краснопольского «Днепровская ру-

салка», — но Ходасевич настаивал: Пушкин брал чужой материал, 

лишь когда он резонировал с личным опытом. Этот резонанс с лич-

ным опытом позволил Ходасевичу сделать ряд открытий, принятых 

пушкинистами; например, он доказал, рассматривая набросок «Румя-

ный критик мой…», что отрывок «Куда же ты?..» не самостоятельная 

миниатюра, а его финал [8, 105].  

Усилие Ходасевича предвосхитило методы работы структура-

листов, для которых поэтика включает в себя вопрос не только о ху-

дожественных приемах, но и о границах произведения как целого. Но 

для Ходасевича это был важный автобиографический спор с Гершен-

зоном [8, 102]: Гершензон видел в наброске монолог, меланхолич-

ный, философичный, указывающий на тленность всего сущего, тогда 

как Ходасевич, эмигрант, отмечал в нем диалог, не отчаяние Пуш-

кина, а поиск новых путей, в том числе возможностей длительных 

поездок и географических перемещений. Поэтому этот спор должен 

учитываться при считывании биографических подтекстов поэзии и 

исследований Ходасевича — например, в недавней книге В.В. Зель-
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ченко «Вещи на свободе» [3] point состоит в том, что Ходасевич от-

части элиминирует и мировую войну, и факт эмиграции, сохраняя 

навыки культурной работы прежнего времени.  

Несмотря на некоторый характер заметок читателя, книга Хо-

дасевича стала важным опытом «медленного чтения» — через де-

тали, повторы, намеки Ходасевич восстанавливает «хозяйство» пуш-

кинского творчества: как поэт превращал жизнь, долги, рыночные 

расчеты и даже чувство вины в искусство. Такое понимание хозяй-

ства и есть главный момент его спора с М.О. Гершензоном. Как пи-

шет Ходасевич, «М.О. Гершензон справедливо указывает, что “для 

Пушкина размер стиха, по-видимому, безразличен; тем же размером 

он описывает и расставание с любимой женщиной (“Для берегов от-

чизны дальной”), и охоту кота за мышью (в “Графе Нулине”), встречу 

ангела с демоном и пленного чижика. Это безразличие М.О. Гершен-

зон объясняет тем, что Пушкин “внешнее разнообразие заменял 

внутренним”, т. е. разнообразием ритмики и инструментовки. Хоте-

лось бы согласиться и с таким утверждением: теоретически оно 

очень правдоподобно. Однако вот несколько примеров, показываю-

щих, что у Пушкина сходство ритмического и звукового порой ужи-

вается с глубочайшими смысловыми различиями» [8, 8]. Таким обра-

зом, если Гершензон настаивал на экономической модели, которую 

можно сопоставить с натуральным хозяйством, где одни и те же ин-

струменты могут создать различный продукт, вспаханное поле 

можно засеять чем угодно, хозяйством «барщины», то Ходасевич 

имеет в виду уже хозяйство «оброка». Оказывается, что можно полу-

чить практически тот же продукт, но колебания рынка будут сказы-

ваться на колебаниях цены, и на поверку оброк, вопреки утвержде-

нию в «Евгении Онегине», оказывается не таким уж «легким». Для 

Ходасевича Пушкин уже считался с рыночными отношениями, где 

различные смыслы, т. е. различные ценности и оценивания, могут 

быть отнесены к одному и тому же товару: хлеб может оказаться 

условием выживания, а может — угощением.  

Поэтому Ходасевич и в этой, и во многих других работах о 

Пушкине [9] настаивает на том, что Пушкин — человек Просвеще-

ния, вольтерьянец, скептик, острослов, а вовсе не мудрец, каким его 

хочет видеть Гершензон. Гершензон хотел видеть в Пушкине муд-
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реца, который использует один и тот же метрический, как бы гноми-

ческий стандарт, стандарт изречений, наподобие того, как любые 

мудрые изречения имеют какой-то ожидаемый метр, какую-то меру 

усвоения. Тогда как для Ходасевича существенно, что в своих инто-

нациях Пушкин умеет быть механичным, показывать чудо остро-

умия благодаря действию классицистско-просвещенческих механиз-

мов перформанса, впечатляющих так, как впечатляют театральные 

декорации и автоматоны.  

Это ни в коем случае не означало для Ходасевича, что остро-

умие Пушкина действует где-либо вхолостую, напротив, только оно, 

благодаря своей неотменимости, явленности, феноменологической 

очевидности, может включить в себя и всю биографию Пушкина, все 

существенные обстоятельства его жизни и не существенные тоже. 

Это экономика ставок, азартной игры, биржевой игры — и конечно, 

то, что Пушкин не просто прекрасно знал карточную игру и капризы 

Фортуны, но и мог связывать это с инвестиционной деятельностью, 

инвестировать в литературу и ставить на кон (например, проиграть 

главу «Евгения Онегина» в карты), — все это говорит не столько о 

личном азарте величайшего поэта, но о принятии нового мира, где 

есть не только свободные финансы, но и биржевые и прочие способы 

организации их инвестирования.  

Кроме спора с Гершензоном, Ходасевич спорит и с футури-

стами. Он сетует на то, что Асеев обвинил его в манерности: «Некий 

Н. Асеев вздумал в “Красной Нови” учить меня русскому языку: 

форму “горит себе” он сопровождает вопросительным знаком и мно-

гозначительно именует “довольно странной”» [8, 22]. Ходасевич ука-

зывает на несколько употреблений dativus ethicus (вариант dativus 

commodi, в духе «а он себе сидит») у Пушкина. Если мы обратимся к 

статье Асеева, то его возмущает не сама форма, сколько то, что он 

считает эгоцентризмом и усталостью: «Не будем говорить о до-

вольно странной форме: “горит себе (?) горит”, но ведь нам сказано, 

что это “ново, правдиво”. Отбрасывая “новизну”, — где же правди-

вость? Горит на высоте душа, как луна, “себе” — совершенно само-

стоятельно, в страстях не участвует, слез не осушает. Ведь это — 

если не электрический фонарь, то штука совершенно неправдоподоб-

ная» [1, 247]. То есть электрическому фонарю можно быть безучаст-
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ным, а душе и луне нельзя. Если бы Ходасевич сравнил душу с элек-

тричеством, это было бы ново и современно, если бы он сказал бы о 

луне как об эмоциональной, это было бы поэтично. Форма «себе» для 

Асеева — это форма, в которой нет ни поэтичности, ни точности. Она 

странна не тем, что не соответствует русской устной или книжной 

норме (как раз «он себе сидит», скорее, скажут устно, чем пись-

менно), но тем, что не может вписаться ни в представление о старой 

поэзии от первого лица, ни в представление о новой поэзии от пер-

вого лица, которое есть у футуриста. Для Ходасевича такое замеча-

ние говорит о принадлежности Асеева миру ненавистного ему кине-

матографа — где как раз все прямо горит, не для себя, а проецируя 

на экран вовлекающее в себя зрелище. Именно за эту прямую проек-

цию, что все сразу выносится наружу, становится экранным фактом, 

Ходасевич и не любил кинематограф, считая его профанацией куль-

туры [7]. 

И дальше Ходасевич заводится и начинает показывать, как 

пушкинские образы принципиально антикинематографичны. Уга-

сающий сон, угасающий Наполеон: все это угасание для Ходасе-

вича — необходимая часть поэтического хозяйства Пушкина [8, 25]. 

«Явление, исчезновение; свет, тень; заря, угасание — вот Наполеон 

у Пушкина. Все точно картина волшебного фонаря» [8, 26]. Как убе-

дительно показала Т. Смолярова в монографии о визуальных прие-

мах Державина [5], у Державина образ волшебного фонаря не просто 

объединяет эстетику Барокко и Просвещения — он представляет со-

бой невербальную, визуальную реакцию на непостижимый для этого 

поэта опыт Великой французской революции. Разрывы риториче-

ских способов описания истории заполнялись эмпирицистским по-

ниманием зрения и зримого. Ходасевич явно противопоставляет 

пушкинские картины угасания Наполеона и вообще соединения при-

родного и исторического в едином плане оптических образов — ки-

нематографическому пеплуму. Пушкин дает не соединение в кадре 

природы, архитектуры, исторической сцены, но полное, всецелое ви-

зуальное внимание к предмету в каждом моменте. Здесь Ходасевич 

явно предпочитает экономику пушкинской поры, с ее фортуной, воз-

можностью поставить все на карту, — современной экономике с ди-

версификацией рисков.  
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При этом уточняет особенности экономики пушкинского вре-

мени Ходасевич только на нескольких страницах. Пушкин, по словам 

Ходасевича, «привык смотреть на литературу как на источник денеж-

ный» [8, 91], сталкиваясь с вопросами спроса и предложения. Пуш-

кин, продавая стихи, осознает двойственность отчужденного труда: 

вдохновение нельзя купить, но рукопись — можно. Ходасевич при-

водит шуточное сравнение Пушкиным себя с портным и булочни-

ком, продающими свой товар поденщиками. Оказывается, что коле-

баниям спроса и предложения можно противопоставить не только 

аутентичность, с полной ставкой биографии, но и регулярную ра-

боту, поденный труд литератора. Пушкину первое было дороже, но 

второе уже стало его судьбой — что заставляет вспомнить не только 

отчужденный труд по Марксу, но и критику идеологий как медиумов 

телесного и интеллектуального отчуждения в неомарксизме [4], ко-

торые действуют независимо от нашей воли, но определяют наше от-

ношение и к собственному телу, и к собственной мысли. Ходасевич 

уже оказывается внутри марксистской дискуссии, когда подчерки-

вает трудолюбие и хозяйственность Пушкина, тогда как, конечно, 

сам Пушкин мог себя мыслить как прогрессивный помещик, но не 

как участник современности с ее победой капитализма, в смысле 

Вальтера Беньямина [2]. Ходасевич — писатель современности и 

теоретик современности.  

Тут же Ходасевич показывает, как Пушкин использует термин 

«оброк» [8, 95], имея в виду ожидаемый доход. То есть помещичье 

хозяйство для Пушкина не источник устойчивого дохода, а модель 

отношения поэта с публикой, который собирает оброк с публики ре-

гулярно, чтобы иметь больше возможности дифференцировать сами 

формы торговли, продавать издателю что-либо оптом или в розницу. 

Здесь феодальное хозяйство для Пушкина оказывается вовсе не 

устойчивым патриархальным миром, но, напротив, миром, изнутри 

открытым любой самой бурной коммерции! Оброк платит публика, 

а не предмет поэтического сочинительства, это не материальный, 

а символический оброк. И задача Пушкина — не просто увеличить 

литературные доходы, а по-новому работать с издателями, диффе-

ренцировать предложение, кому что продать оптом, а что — в роз-

ницу. Пушкин радикально выворачивает феодализм в сторону капи-
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тализма и его дифференцированных и постоянно ускоряющихся сде-

лок — этого не видели пушкинисты до Ходасевича, но увидел Хода-

севич, которому пришлось в эмиграции создавать экономику литера-

турного производства на новом месте, с нуля; что перекликается с 

дифференцированным пониманием собственности, по Пушкину, 

у С.Л. Франка [10] (предвосхищающим некоторые идеи о собствен-

ности В.В. Бибихина —  но это отдельный разговор). Это не замена 

внешнего разнообразия внутренним, по Гершензону, но особая тяга 

стиля и ритма повторений, воля фрилансера к творчеству, обеспечи-

вающая фрилансеру определенный успех.  

Замечательна фраза «Таким образом, уже самое “уединение” 

входит в его хозяйственную бухгалтерию, как известный пассив, как 

расход по производству» [8, 93]. Это, конечно, больше всего напоми-

нает современный тайм-менеджмент фрилансеров: Ходасевич здесь 

очень опережает время. Жалобы Пушкина на «вшивый рынок» [8, 98] 

литературы напоминают также современную критику алгоритмиза-

ции искусства в цифровую эпоху (зависимость художников от плат-

форм вроде Amazon или Patreon).   

Отношение величайшего поэта к деньгам, литературному 

труду как источнику дохода и его попыткам найти баланс между 

творческой свободой и экономической необходимостью, рассмот-

ренное Ходасевичем, позволяет провести множество параллелей с 

философией денег, экономическими теориями и концепциями хозяй-

ства разных эпох.  Ходасевич [8] показывает Пушкина как поэта-хо-

зяйственника, который предвосхитил дилеммы современного 

творца. Предвосхищая труды Беньямина о Бодлере [2], Ходасевич го-

ворит о Пушкине как современный человек о современном человеке, 

оказавшемся в ситуации товарного отчуждения и потому обязанного 

поменять радикально сами представления об экономике искусства и 

отношении поэта и публики. Поставленные Ходасевичем вопросы 

актуальны и для эпохи подписок (экономики внимания), NFT-

искусства и цифрового контента. Гений Пушкина здесь оказывается 

удивительно современным. 
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А.Н.Ш. МОХАММАД 

Эволюция подходов к изучению производительности труда 

Аннотация. В статье рассматриваются междисциплинарные 

аспекты исследований в области производительности труда в связи с 

постоянной трансформацией концепций, используемых научным со-

обществом. Анализируются философские взгляды на производитель-

ность, оказавшие определяющее влияние на тренды развития обще-

ственных наук, в частности политической экономии.  Неравномер-

ность развития социума делает необходимым синтез методологиче-

ских достижений философских традиций (аналитической и конти-

нентальной), что обогащает научное видение и создает поле для все-

стороннего рассмотрения проблематики производительности в но-

вом ракурсе.  

Предпринята попытка обоснования тезиса о том, что гумани-

стический подход исключает вариант абсолютизации производи-

тельности, параллельно ставится вопрос об учете ценностных, куль-

турных и технологических процессов. Сделан вывод о том, что вме-

сто общего универсального показателя должна использоваться сово-
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купность критериев, релевантных конкретной проблематике, с уче-

том возможностей, присутствующих в рамках трансформирующейся 

парадигмы. 

Ключевые слова: производительность, разделение труда, тех-

нологическое развитие, производство, социально-экономическое 

взаимодействие. 

 

Abstract. The article considers interdisciplinary aspects of research 

in the field of labor productivity due to the constant transformation of con-

cepts used by the scientific community. It analyzes philosophical views on 

productivity, which have had a determining influence on the trends in the 

development of social sciences, in particular, political economy.  The un-

even development of society makes it necessary to synthesize methodo-

logical achievements of philosophical traditions (analytical and continen-

tal), which enriches the scientific vision and creates a field for a compre-

hensive consideration of productivity problems from a new perspective. 

An attempt is made to substantiate the thesis that the humanistic approach 

excludes the option of absolutization of productivity; in parallel, the ques-

tion of taking into account value, cultural and technological processes is 

raised. It is concluded that instead of a general universal indicator, a set of 

criteria relevant to a particular issue should be used, taking into account 

the opportunities present within the transforming paradigm. 

Keywords: productivity, division of labor, technological develop-

ment, production, socio-economic interaction. 
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В последние десятилетия проблемы, связанные с производи-

тельностью, приобрели совершенно новое звучание в связи с быст-

рыми технологическими преобразованиями и кардинальными пере-

менами в структуре мирового рынка ресурсов. Если раньше акцент 

делался преимущественно на количественные показатели и механи-

стический рост объемов производства, то современный этап требует 

комплексного осмысления категории «производительность труда» с 

позиций философии, этики и социального взаимодействия. Многие 

экономические и социологические исследования показывают, что 

производительность все чаще понимается не только как количество 



 

 
23 

продукции на единицу ресурса, но и как индикатор благополучия об-

щества, состояния окружающей среды и уровня развития личности. 

Именно поэтому философский взгляд на эволюцию подходов к изу-

чению производительности вызывает растущий интерес у ученых 

разных специальностей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в стреми-

тельно меняющемся мире привычные критерии оценки эффективно-

сти уже не отражают реальную картину общественного воспроизвод-

ства. Теперь в фокусе оказываются не только технические и эконо-

мические аспекты, но и гуманитарные: влияние цифровых техноло-

гий на самореализацию человека, проблемы неравномерного распре-

деления ресурсов и социальная ответственность бизнеса. Недостаток 

целостного взгляда на эти процессы нередко приводит к противоре-

чивым стратегиям, когда, с одной стороны, декларируется важность 

человеческого капитала, а с другой — акцент смещается на без-

удержное повышение темпов производства и безличные показатели.   

Теоретические и исторические основы анализа  

производительности 

Вопросы, касающиеся эффективности труда, всегда привле-

кали внимание исследователей, хотя само это понятие в прежние 

эпохи не всегда формулировалось в тех же терминах, что и в совре-

менности. Еще античные философы стремились найти ответ на во-

прос, как достичь наилучшего состояния общества и человека в нем. 

Например, Платон в диалогах «Государство» и «Законы» затрагивал 

темы разделения труда и справедливости в обществе, указывая на то, 

что эффективная организация труда должна способствовать гармо-

нии между гражданами. Положительно оценивалась специализация 

на пожизненной основе, при этом не учитывались отрицательные по-

следствия такого выбора. В его работах отдается должное важности 

управленческой деятельности с акцентом на взаимоотношения ее 

объекта и субъекта. Рассматривая разделение труда в различных ас-

пектах, он фокусирует внимание не на разнице отдельных профес-

сий, а на выполнении управленческих ролей [10]. 

В свою очередь, Аристотель выделял физический и умствен-

ный труд, предполагая их разную оценку с учетом этической и соци-

альной составляющей. Оптимизация структуры социума, по его мне-
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нию, должна позволять его участникам максимально эффективно ис-

пользовать свой потенциал в рамках имеющегося общественного 

устройства, где высшие классы должны организовать производствен-

ную деятельность для низших [15]. В его этико-политических трак-

татах прослеживается мысль о том, что труд не следует рассматри-

вать только как источник экономической выгоды, ведь без должных 

моральных оснований он теряет свою ценностную основу. 

В эпоху Средних веков концепция труда и производительно-

сти вписывалась в христианскую доктрину о добродетельном пове-

дении. Фома Аквинский, развивая аристотелевскую традицию и под-

держивая тезис о разделении умственного и физического труда, счи-

тал, что эффективность первого не может быть увеличена, тогда как 

производительность второго может быть улучшена при развитии фи-

зических способностей [4]. Рассмотрение производственной сферы 

осуществлялось в контексте общего блага и гармонии социальной 

жизни, при этом отмечалась этическая ответственность работника за 

качество своего труда. Специфика средневекового мышления заклю-

чалась в том, что эффективность человеческой деятельности рас-

сматривалась в религиозно-нравственном контексте, а не только 

в экономическом. 

С начала Нового времени, когда закладывались основы совре-

менной экономики, вопрос о производительности стал все более 

тесно переплетаться с проблемами прогресса, роста благосостояния 

и рационального использования ресурсов. Мыслители эпохи Просве-

щения, такие как Джон Локк, обращали внимание на роль частной 

собственности и разделения труда в повышении продуктивности. 

В его работах уделяется особое внимание той части стоимости това-

ров, которая возникает «благодаря человеческому усердию». Также 

подчеркивается, что «труд составляет гораздо большую часть стои-

мости вещей» по сравнению с землей, которая дает необходимое  

сырье [7]. 

Изменения общественно-экономической формации, связанные 

с формированием капиталистических отношений, привели к нова-

циям в теории производительности, что совпало с периодом форми-

рования политической экономии как науки. Трансформация взглядов 

на эффективность труда в рамках школы английской классической 

политэкономии берет свое начало в работах У. Петти. Он считал, что 
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производительность является важнейшим фактором пропорциональ-

ности обмена в соответствии с затратами труда. В результате был 

сделан вывод о прямой зависимости стоимости товаров и этого пока-

зателя. Таким образом, аргументируется производственный источ-

ник богатства, основанный на труде, в противовес сфере обращения. 

Также в его работах уделялось внимание способам повышения про-

дуктивности: возможно как увеличение напряженности труда, так и 

его облегчение с помощью средств труда [9]. 

Адам Смит был согласен с предшественником в оценке труда 

в качестве источника богатства, но детализировал его компоненты, 

определяющие стоимость товара: был выделен труд, израсходован-

ный на создание товара, и труд, который покупается на этот товар. 

Важным достижением является разделение производительного и не-

производительного труда. Первый «обменивается на капитал» пред-

принимателя, а второй «обменивается на доход» нанимателя, т. е. 

часть прибыли, ренты или заработной платы [13]. Впервые был рас-

смотрен вопрос увеличения величины годового продукта страны 

либо за счет увеличения ресурсов (найма новых работников), либо за 

счет роста производительной силы уже занятых рабочих. Последнее 

может достигаться посредством внедрения машин, рационального 

распределения труда и его разделения. Смит, в частности, утверждал, 

что специализация является важнейшим фактором роста богатства 

наций, а его идеи впоследствии оказали заметное влияние на даль-

нейшие дискуссии о том, как и почему общество должно организо-

вывать свои производственные процессы. 

Давид Рикардо выявил, что стоимость товаров обратно про-

порциональна производительности труда, и предвосхитил разделе-

ние Карлом Марксом на живой и овеществленный труд. Было рас-

крыто содержание как непосредственного труда, так и предвари-

тельно затраченного на орудия, инструменты и здания, необходимые 

для осуществления продуктивной деятельности. Кроме этого, произ-

водительность труда, по его мнению, является важнейшим фактором, 

влияющим на прибыль. Капиталист, ставящий целью увеличение 

своих доходов, должен обращать внимание на пути ее повышения 

[11]. 

Джон Стюарт Милль связывал рост производительности с раз-

витием свободы и возможностей индивида. Соглашаясь с предше-
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ственниками в большинстве положений, он расширяет понятие про-

изводительного труда, включая в него деятельность по охране соб-

ственности и получению квалификации, которая впоследствии поз-

волит увеличить накопления [1]. 

К достижениям Жана-Батиста Сэя можно отнести создание 

теории факторов производства, в рамках которой рассматривалось 

влияние труда, земли и капитала, а соответственно и соотношения их 

производительности [14].  

В XIX в. выдающийся вклад в осмысление производительно-

сти внес Карл Маркс. Его трудовая теория стоимости подчеркивала 

ключевую роль человеческого труда в создании общественных благ. 

Маркс увидел в производительности не только средство умножения 

богатства, но и инструмент классового противоречия, что стало од-

ной из центральных проблем для следующих за ним философов и 

экономистов [8]. Параллельно с марксистской концепцией развива-

лись и альтернативные воззрения, предлагающие иное понимание 

эффективности.  

Историческое наследие показывает, что представления о про-

изводительности развивались неравномерно и всегда вплетались в 

общую канву философского и социально-экономического размыш-

ления. В разные эпохи акценты смещались от морально-нравствен-

ных аспектов труда к экономико-техническим или политическим, но 

неизменно сохранялось понимание, что результативная деятельность 

человека тесно связана с его личной и общественной ответственно-

стью. 

Исторические взгляды, описанные выше, заложили мощный 

фундамент, на котором выросли современные исследования произ-

водительности. От античных представлений о «телосе» (т. е. конеч-

ной причине) и добродетели к марксистской критике капитализма. 

Каждая философская традиция привносила свой уникальный эле-

мент в понимание эффективности человеческого труда.  

В классической немецкой философии, в частности у Имману-

ила Канта, при рассмотрении идеи автономии и морального закона 

ставился вопрос не столько о количестве произведенного, сколько о 

нравственном качестве деяний [5]. Такой акцент отражает вечное 

столкновение между материальной пользой и моральными установ-

ками, что до сих пор актуально в дискуссиях о социальной ответ-

ственности бизнеса. 
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель, приводя в соответствие фи-

лософскую и политэкономическую терминологию, с помощью диа-

лектического подхода раскрыл понятия абстрактного и конкретного 

труда. Он выявил отдельные устойчивые типы связи объективного и 

субъективного в рамках этой категории, в результате чего были про-

яснены роли и функции каждой фигуры в трудовом процессе. Вы-

воды Гегеля относительно производительной деятельности созвучны 

его современникам-политэкономам, кроме этого, им были также опи-

саны причины и источники продуктивного действия. 

В более позднее время Макс Вебер предлагал осмыслить про-

изводительность через призму рациональности и бюрократических 

институтов, видя в протестантской этике одну из причин эффектив-

ности западных экономических систем [3]. Его исследования о раци-

онализации и «железной клетке» модерна подводят нас к пониманию 

производительности как закономерного, но одновременно ограничи-

вающего феномена: стремясь к максимизации результата, общество 

может терять гибкость и гуманистическую составляющую. 

Таким образом, классические концепции сегодня переплета-

ются с новейшими идеями, формируя междисциплинарное поле ис-

следований. Производительность перестает быть сугубо экономиче-

ской категорией и все явственнее предстает в качестве многомерного 

феномена, отражающего ценностные, социальные, культурные и тех-

нологические процессы современного общества. Именно в этой 

точке и начинается поиск новых парадигм и подходов, которые все 

чаще основываются на интеграции философских, экономических и 

этических перспектив. 

Синтез аналитических и континентальных традиций 

В философской науке XX столетия условно выделяют две 

крупные ветви, которые долгое время воспринимались как резко про-

тивопоставленные друг другу: аналитическую (прежде всего разви-

вавшуюся в англосаксонских странах) и континентальную (сосредо-

точенную главным образом во Франции, Германии, а также в неко-

торых других европейских государствах). Долгое время эти две ветви 

считались едва ли не несовместимыми. Аналитические философы 

упрекали континентальную школу в излишней метафоричности, от-

сутствии четкости и пренебрежении строгими методологическими 

принципами. Со своей стороны, представители континентальной 



 

 
28 

мысли находили подход аналитиков чрезмерно сухим, редукцио-

нистским и не учитывающим сложную природу реальности, соци-

ально-исторический контекст и живой опыт человека. 

Когда мы обращаемся к понятию производительности, то 

сталкиваемся именно с той сферой, где синтез аналитической и кон-

тинентальной традиций может стать особенно плодотворным. С од-

ной стороны, производительность требует точных определений и из-

мерений. Мы говорим о конкретных метриках (объемах выпуска, фи-

нансовой прибыли, показателях эффективности труда и капитала), 

пытаемся выявить математические зависимости и строим экономи-

ческие модели. Подобный подход близок к аналитической школе, где 

ценятся логическая строгость и проверяемость утверждений. 

Как показывает континентальная мысль, любое понятие, 

включая производительность, вплетено в широкий социально-куль-

турный и исторический контекст. Например, в эпоху Просвещения 

рациональный подход к труду и акцент на прогрессе формировали 

идею о том, что производительность — это, в первую очередь, ре-

зультат нарастающего механического совершенствования и упорядо-

чивания (работы философов Нового времени, а позднее — классиков 

политэкономии). Впоследствии, в модернистскую эпоху, культура 

индустриальной революции укрепила веру в прогресс, опирающийся 

на разделение труда, рост промышленного производства и линейное 

накопление капитала. 

Континентальные философы, такие как Мишель Фуко, начали 

показывать, что за внешне объективной логикой повышения эффек-

тивности может скрываться также усиление контроля и дисциплины 

[16]. Аналитический же подход, в классическом его виде, предпочи-

тает не вовлекаться в такие проблемные поля, считая их слишком не-

определенными или слишком метафизическими. 

Следовательно, когда мы пытаемся разобраться, что именно 

должно пониматься под производительностью в современных усло-

виях — а речь может идти не только о выпуске товаров, но и о про-

изводстве знаний, смысла, услуг, креативных продуктов — мы ви-

дим, что важна ясность терминологии (здесь аналитики могут пред-

ложить инструменты логического анализа, операциональных опреде-

лений, концептуальных разграничений). Но при этом мы нуждаемся 

и в историко-критическом контексте (который дает континентальная 

традиция), позволяющем уловить, например, как определенная эпоха 
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формулирует идеалы результативного или эффективного труда, ка-

кие формы отчуждения и власти при этом могут формироваться, как 

меняются представления о личности, когда ее рассматривают исклю-

чительно как трудовой ресурс. 

Кроме того, континентальная философия напоминает нам о 

субъективном и экзистенциальном измерениях труда. Например, эк-

зистенциальные и феноменологические исследования (Мартин 

Хайдеггер, Морис Мерло-Понти, Жан-Поль Сартр) показывают, что 

человеческая деятельность не сводится к внешним метрикам; она 

связана с осмыслением бытия [17], самореализацией [12], преодоле-

нием отчуждения. 

С другой стороны, аналитическая традиция обеспечивает кон-

кретику и необходимую методологическую ясность, без которой кон-

тинентальное стремление к широкому холистическому взгляду мо-

жет скатываться в расплывчатые рассуждения. К примеру, когда пра-

вительства или корпоративные структуры заявляют о беспрецедент-

ном росте производительности, мы можем попытаться систематиче-

ски проверить, что стоит за этими словами, какие именно показатели 

включены в статистику и не скрывается ли за общим приростом 

ухудшение качества труда или усиление социального неравенства. 

Методы аналитической философии помогают ввести критерии вери-

фикации или хотя бы четкого объяснения терминов, что способ-

ствует созданию устойчивой методологической базы для измерения 

и интерпретации. 

Производительность в фокусе постмодернистской мысли 

Современная философия, особенно в ее постмодернистском 

или постструктуралистском направлении (Мишель Фуко, Жак Дер-

рида), указывает на неоднозначность и даже потенциальную опас-

ность абсолютизации производительности. Системы, которые 

упорно требуют роста эффективности любой ценой, нередко порож-

дают отчуждение, сужая свободу личности в пользу безличных стан-

дартов. С другой стороны, такие подходы, как прагматизм (Джон 

Дьюи, Ричард Рорти), подчеркивают позитивное влияние инноваций 

и научно-технического прогресса, связывая их с улучшением соци-

альных условий и расширением познавательных горизонтов. 
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В этих условиях понятие производительности перестает быть 

сугубо экономической категорией, сводящейся к увеличению коли-

чества выпускаемых товаров или к показателям роста валового внут-

реннего продукта. При этом методы повышения эффективности 

были тесно связаны с совершенствованием конвейерной системы, ра-

циональным разделением труда и масштабной механизацией. Впо-

следствии на первый план выходят более сложные процессы, в кото-

рых учитываются не только объемы и темпы производства, но и со-

циальные, культурные и даже экзистенциальные факторы. Постин-

дустриальная парадигма, вобравшая в себя идеалы информационной 

эпохи, усложняет подход к пониманию результата и эффективности, 

а постмодернистская мысль подчеркивает множественность интер-

претаций, отказываясь от жесткой веры в единый путь прогресса. 

В результате производительность начинает рассматриваться как ги-

бридная и подчас парадоксальная категория, требующая глубокого 

анализа на стыке экономики, философии, социологии  

и культурологии. 

Одновременно в постиндустриальной сфере становятся вос-

требованными гибкие формы занятости: фриланс, удаленная работа, 

проектная деятельность, коворкинги и т. д. Эти форматы ломают 

привычные представления о фиксированном рабочем месте и гра-

фике. Человек может быть вовлечен в несколько параллельных про-

ектов, а его продуктивность проявляется в умении переключаться, 

коммуницировать, добывать и структурировать информацию, гене-

рировать идеи. Подобная реальность изначально плохо поддается 

оценке классическими метриками, поскольку ключевую роль начи-

нают играть качества, которые невозможно адекватно количественно 

оценить: компетентность, креативность и социальная коммуникация. 

В постмодернистском ключе платформенное взаимодействие 

становится пространством, где определенные дискурсы и правила 

навязывают свои формы нормирования. Алгоритмы ранжирования, 

рейтинги, отзывы и прочие механизмы автоматически и зачастую не-

заметно «руководят» поведением пользователей, повышая одних и 

маргинализируя других. В итоге производительность может возрас-

тать благодаря селекции привилегированных участников плат-

формы, в то время как неудачники или те, чьи навыки не вписыва-

ются в алгоритмические критерии, теряют возможность вообще оста-

ваться в игре. 
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На этом фоне становится особенно актуальной постмодер-

нистская критика крупных идеологий и универсальных концепций 

прогресса. Мыслители постмодерна (например, Жан-Франсуа Ли-

отар) утверждают, что повествования о линейном росте и равномер-

ном прогрессе фактически являются культурными мифами, скрыва-

ющими за собой власти и доминирование тех или иных институцио-

нальных сил [6]. В контексте производительности такие сомнения 

приобретают дополнительный вес: многие авторы подчеркивают, 

что каждый очередной виток повышения эффективности в рамках 

определенной социально-экономической модели может вести к уси-

лению дисциплинарных механизмов контроля, отчуждению работ-

ника и навязыванию жестких норм поведения. 

Наряду с этим в постмодернистской парадигме все более зна-

чимым становится производство символических ценностей. Как от-

мечал Жан Бодрийяр, современное общество — это общество по-

требления знаков и образов, а не только физических благ [2]. В таких 

условиях многие компании фактически производят «симулякры», 

т. е. образы, которые не имеют прямого материального аналога. 

Бренды, виртуальные активы, контент в социальных сетях — все это 

создает специфический пласт экономической деятельности, где про-

дукт может быть бесконечно воспроизводимым, а его реальная цен-

ность определяется, скорее, культурными и социальными факто-

рами, чем затратами труда на его создание. Соответственно, говорить 

о производительности в таком контексте крайне сложно. Встает во-

прос, как посчитать эффективность создания виртуального образа, 

если он может одновременно продаваться бесчисленному числу 

пользователей. 

В результате мы видим, что в постиндустриальном обществе, 

рассматриваемом через призму постмодернистской философии, вме-

сто одного универсального критерия производительности возни-

кает множество различных. Каждый из них может быть релевантен в 

конкретном контексте, но он не обязательно должен совпадать с 

остальными. Экономические показатели (рост прибыли, оборот плат-

формы, количество патентов) вступают в противоречие с экологиче-

скими (выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей среды), 

социальными (равномерность распределения доходов, безопасность 

рабочих мест), культурными (интеграция местных традиций, сохра-
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нение языков и идентичностей), психологическими (мотивация, удо-

влетворенность трудом, стресс), а порой и философскими (смысл, 

свобода, самореализация). Постмодернизм настаивает, что все эти 

критерии не могут быть сведены к какому-то единому знаменателю 

без потерь, поскольку они рождаются в разных дискурсах, имеют 

разные ценностные предпосылки и служат различным группам инте-

ресов. 

Кроме того, меняется представление о том, какие цели пресле-

дует повышение эффективности. Если в индустриальную эпоху глав-

ным было увеличить производство товаров и стимулировать эконо-

мический рост, то в современных условиях может оказаться, что ги-

пертрофированная гонка за ростом в одном измерении (например, 

в технологическом секторе) ведет к разрушительным последствиям 

в других сферах (социальное расслоение, массовая безработица, пе-

ренапряжение работников). Постмодернистская критика напоми-

нает, что вера в линейный прогресс по единому показателю может 

оказаться упрощенной: нам необходима система из множества пока-

зателей, и то, какую именно систему мы выбираем, отражает опреде-

ленные ценности и интересы. 

В конечном итоге, постиндустриальная и постмодернист-

ская перспективы вынуждают нас задуматься о том, в какой мере 

производительность должна зависеть от контекста и какими крите-

риями мы располагаем для ее оценки. Сегодня становится очевид-

ным, что нельзя ограничиваться только экономической рационально-

стью: к ней нужно добавлять социальные, экологические, культур-

ные и моральные аспекты. В этом смысле постмодернистский отказ 

от «больших нарративов» — это призыв к многостороннему диалогу, 

в котором каждая заинтересованная сторона (от государства и биз-

неса до местных сообществ и самих работников) может вносить свою 

точку зрения на то, что считать эффективным и почему. 

Размышления о производительности в категориях современ-

ной философии показывают, насколько сложно и многомерно это по-

нятие. Если в классических трудах производительность чаще пони-

малась как рост объемов выпускаемых благ на единицу ресурса, то 

со временем данная категория обрела куда более широкое звучание. 

Сегодня под эффективностью мы нередко имеем в виду не только 

экономические или технологические результаты, но и социальную, 
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экологическую, культурную и даже морально-этическую составляю-

щие. Таким образом, производительность становится своего рода 

зеркалом, отражающим общие ценностные ориентации и духовные 

приоритеты общества. 

В исторической перспективе трактовка производительности 

неоднократно менялась. От средневековых представлений о «правед-

ном труде во имя общего блага» до марксистского анализа классовых 

противоречий — на каждой стадии мыслители пытались найти ба-

ланс между эффективностью и человечностью. Современные фило-

софские течения, в особенности постмодернистские, поставили под 

вопрос универсальность представлений о производительности, ука-

зывая на то, что ее критерии часто зависят от культурных практик, 

дискурсивных норм и институциональных установок. 

Междисциплинарный поворот расширил рамки анализа: со-

циологи, культурологи и экономисты объединили усилия, чтобы по-

нять, как под влиянием технологических и социальных факторов ме-

няется картина труда. Важную роль сыграла философия технологий, 

стремящаяся осмыслить перспективы и риски автоматизации, циф-

ровизации и искусственного интеллекта. На этом фоне производи-

тельность уже не сводится к простому росту количественных показа-

телей — гораздо существеннее оказывается ценностное измерение, 

включающее заботу о человеческом капитале, социальную ответ-

ственность и экологическую устойчивость. 

В целом эволюция подходов к изучению производительности 

свидетельствует о том, что данное понятие не может развиваться ис-

ключительно в рамках одной дисциплины и одной парадигмы. Фило-

софский взгляд, дополняемый методами социальных наук и осмыс-

лением технологических тенденций, помогает увидеть в производи-

тельности не бездушный инструмент роста, а потенциал для укреп-

ления общественной солидарности, личностного развития и экологи-

ческой гармонии. В перспективе дальнейших исследований можно 

ожидать еще более тесного взаимодействия философии, экономики, 

социологии, культурологии и естественных наук — именно такой 

синтез, вероятно, даст наиболее полное представление о производи-

тельности как сложном и многогранном феномене современной дей-

ствительности. 

 



 

 
34 

Литература 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 

1994. 

2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: АСТ, 2023. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: 

АСТ, 2021. 

4. Долженко Р.А., Малышев Д.С. Развитие подходов к 

производительности труда и ее оценке // Экономика труда. 2021. Т. 8. 

№ 12.  С. 1577—1590. 

5. Кант И. Критика практического разума. М.: Эксмо, 2023. 

6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт 

экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998. 

7. Локк Дж. Два трактата о правлении. М.; Челябинск: 

Социум, 2014.  

8. Маркс К., Энгельс Ф. Cоч. Т. 23. 2-е изд. М.: 

Госполитиздат, 1960. 

9. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: 

Директ-Медиа, 2007. 

10. Платон. Государство. Законы. Политика. М.: Мысль, 1998. 

11. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового 

обложения. М.: Эксмо, 2016. 

12. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической 

онтологии. М.: АСТ, 2015. 

13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства 

народов. М.: Эксмо, 2016.  

14. Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. М.: Дело, 2000. 

15. Туйцын Ю.В. Социальные функции труда в философии 

Аристотеля // Вестник Московского городского педагогического 

университета. Сер. Философские науки. 2017. № 2 (22). С. 73—81. 

16. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: 

Ад Маргинем, 2015. 

17. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ад Маргинем, 1997. 

Referenses 

1. Blaug M. Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive. M.: Delo, 

1994. 

2. Bodrijyar ZH. Obshchestvo potrebleniya. M.: AST, 2023. 



 

 
35 

3. Veber M. Protestantskaya etika i duh kapitalizma. M.: AST, 

2021. 

4. Dolzhenko R.A., Malyshev D.S. Razvitie podhodov k pro-

izvoditel'nosti truda i ee ocenke // Ekonomika truda. 2021. T. 8. № 12.   

S. 1577—1590. 

5. Kant I. Kritika prakticheskogo razuma. M.: Eksmo, 2023. 

6. Liotar ZH.-F. Sostoyanie postmoderna. M.: Institut eksperi-

mental'noj sociologii; Spb.: Aletejya, 1998. 

7. Lokk Dzh. Dva traktata o pravlenii. M.; CHelyabinsk.: Socium, 

2014.  

8. Marks K., Engel's F. Coch. T. 23. 2-e izd. M.: Gospolitizdat, 

1960. 

9. Petti U. Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. M.: Direkt-

Media, 2007. 

10. Platon. Gosudarstvo. Zakony. Politika. M.: Mysl', 1998. 

11. Rikardo D. Nachala politicheskoj ekonomii i nalogovogo ob-

lozheniya. M.: Eksmo, 2016. 

12. Sartr ZH.-P. Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoj on-

tologii. M.: AST, 2015. 

13. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. 

M.: Eksmo, 2016.  

14. Sej ZH.-B. Traktat politicheskoj ekonomii. M.: Delo, 2000. 

15. Tujcyn YU.V. Social'nye funkcii truda v filosofii Aristotelya // 

Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. 

Filosofskie nauki. 2017. № 2 (22). S. 73—81. 

16. Fuko M. Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my. M.: Ad 

Marginem, 2015. 

17. Hajdegger M. Bytie i vremya. M.: Ad Marginem, 1997. 
  



 

 
36 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ 

 

 II 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
39 

С.Г. КАПКАНЩИКОВ 

Формирование в постсоветской России благоприятной среды 

для санкционных ограничений  

Аннотация. В статье отстаивается тезис о том, что утраты оте-

чественной экономики от антироссийских санкций объясняются не 

столько успехами ограничительной деятельности государств запад-

ной коалиции, сколько внутренними просчетами в регулирующей де-

ятельности правительства и Банка России. Эти многочисленные 

стратегические дефекты экономической политики подвергаются в 

работе более или менее обстоятельному рассмотрению с особым ак-

центом на сознательное формирование экспортно-сырьевой модели 

экономического роста и связанной с нею избыточной импортозави-

симости множества производств. Преодоление санкционного спада в 

современной России связывается в тексте вовсе не с примирением с 

Западом в обмен на те или иные политические уступки с нашей сто-

роны, а, прежде всего, с резким улучшением качества проводимой 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, направленной 

на нейтрализацию не только внутренних провалов рынка, но и мно-

гообразных вызовов и угроз, поступающих извне. 

Ключевые слова: антироссийские санкции, санкционный 

кризис, «голландская болезнь», экспортно-сырьевая модель, избы-

точная импортоемкость, деиндустриализация.  
 

УДК 339.9 

ББК 65.01я73 

 

В 2022 г. под негативным воздействием второй волны санкций 

коллективного Запада, которая оказалась гораздо более мощной, чем 

первая волна периода «крымской весны», российская экономика 

вступила в состояние затяжного санкционного кризиса, который еще 

довольно долго будет так или иначе отражаться в динамике многих 
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макропоказателей ее текущего состояния. Создавая по линии обрат-

ной связи, через некий эффект бумеранга немалые проблемы и для 

своих инициаторов [10, 52—73], ввергая их экономику в российскую 

ловушку большой страны [13, 96—111], многообразные рестрикции, 

преследуя политические цели, одновременно наносят немалый пря-

мой ущерб российской хозяйственной системе. Однако, по нашему 

убеждению, разрушительное влияние извне на отечественную эконо-

мику носит все же не первичный, а заведомо вторичный характер, 

поскольку в постсоветский период в ней сформировалась чрезвы-

чайно благоприятная среда для довольно высокой результативности 

настойчиво вводимых санкционных ограничений. Как резонно заме-

чает С.В. Казанцев, «ресурсы развития страны ограничивает не 

только санкционный прессинг. Свою роль в этом отношении играют 

и действия собственного государства» [9, 38]. Так что сам размер 

утрат обусловлен крупными стратегическими просчетами в государ-

ственной экономической политике в предсанкционный период, чрез-

вычайно противоречивыми действиями правительства и Банка Рос-

сии, которые, будучи тщательно проанализированными зарубеж-

ными санкционерами, во многом предопределили немалый экономи-

ческий успех введенных внешних ограничений, обусловив вхожде-

ние национальной экономики в состояние адаптационного спада. 

Действительно, трудно не замечать, что именно неутешитель-

ные досанкционные параметры отечественной экономики во многом 

задали разрушительную результативность вводимых рестриктивных 

мер. Понятно, что как и прежде в экономике СССР, так и в нынешней 

российской экономике заокеанские власти стремятся обнаружить 

слабо защищенные и чувствительные к санкционному давлению 

сферы хозяйственной деятельности. Накануне непосредственного 

развязывания гибридной войны и запуска совокупности ее скоорди-

нированных атак через свои щедро финансируемые исследователь-

ские центры (например, «Рабочую группу по санкциям против Рос-

сии» при Стэндфордском университете, которая наряду с другими 

группами пишет сценарий предстоящих рестрикций, или коллектив 

во главе с Г. Хафбауэром из американского Института мировой эко-

номики Петерсона, занимающийся экономическим анализом вводи-

мых санкционных ограничений) они детально просканировали Рос-
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сию на предмет выявления крупных нестыковок и пробелов в меха-

низме обеспечения национальной экономической безопасности. 

Имея к тому времени богатый опыт санкционной войны против 

Ирана и ряда других атакуемых стран, объединенный Запад уже не-

плохо научился довольно точно выявлять конкретные направления 

своей экономической блокады. Из многообразных санкционных ин-

струментов инициаторами их использования по понятным причинам 

всегда выбираются те, которые способны нанести наиболее ощути-

мый удар по заранее выявленным самым слабым звеньям воспроиз-

водственной структуры стран — объектов репрессий. «Санкции тем 

результативнее, чем сильнее они воздействуют на “болевые точки”» 

[7, 66]. Обычно они ориентированы не столько на глубокий, сколько 

на продолжительный спад ВВП или хотя бы на длительное крупное 

недопроизводство национального продукта по сравнению с его по-

тенциально возможным уровнем. Главный акцент делается на так 

называемые «узкие горлышки» подвергаемой рестрикциям нацио-

нальной экономики — те ее звенья, которые невыгодно отличает 

накопленное за многие годы структурное, инвестиционное, техноло-

гическое отставание. 

Одним из таких наиболее уязвимых мест является крайне силь-

ная зависимость российской экономики от доходов, получаемых при 

добыче и экспорте углеводородов. В досанкционный период наблю-

далось неуклонное повышение доли нефтегазового сектора в струк-

туре ВВП, которая в 2021 г. составляла 17,4%, а уже в первом квар-

тале 2022 г. достигла отметки в 21,7% [15, 91], убедительно свиде-

тельствуя о непреодоленных механизмах многолетнего развертыва-

ния  здесь «голландской болезни». Поэтому резкое уменьшение по-

ступающих в нашу страну нефтегазодолларов, достигаемое как через 

административное ограничение неким потолком цен на российские 

энергоносители, так и посредством сокращения физического объема 

экспортных поставок вплоть до введения полного эмбарго, рассмат-

ривалось в качестве важнейшей карающей меры. При этом санкцио-

неры хорошо понимали, что отечественный топливно-энергетиче-

ский комплекс десятилетиями был четко ориентирован именно на ев-

ропейское направление поставок энергоносителей, блокировка кото-

рого могла оказаться наиболее болезненной и в технологическом, и 
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в финансовом отношении, не говоря уже о слабости логистики. По-

лучается, что именно многолетние нежелание и неумение россий-

ских властей ускоренными темпами развивать инновационный несы-

рьевой сегмент отечественной экономики ставят развитие последней 

в жесткую зависимость от мировой конъюнктуры и вводимых техно-

логических санкций, а также не позволяют адекватно ответить запад-

ным странам на вводимые ими торговые и иные ограничения.  

«Наличие экономических санкций, — полагает А. Портанский, 

— следует считать вторым по значимости фактором, сдерживающим 

российскую экономику. Первый, определяющий, заключается, по 

большому счету, в исчерпанности нынешней экономической модели, 

базирующейся на эксплуатации природных ресурсов, нефти и газа» 

[16, 102]. Думается, однако, что разделять два этих фактора можно 

лишь со значительной долей условности, поскольку именно факт ис-

черпания экспортно-сырьевой модели экономического роста явился 

ведущим экономическим основанием для интенсификации антирос-

сийских санкций. Антироссийские санкции серьезно ограничивают 

возможности перехода роста отечественной экономики с сырьевой 

на инновационную модель, поскольку становление последней серь-

езно затрудняется чрезвычайной сложностью выпуска наукоемкой 

высокотехнологичной продукции без развернутого участия страны в 

многозвеньевых глобальных цепочках создания добавленной стои-

мости. Проблема радикальной диверсификации возникла в россий-

ской экономике еще несколько десятилетий тому назад. Но варианты 

ее разрешения приходится изыскивать сегодня с большим опозда-

нием в обстановке сократившихся финансовых возможностей госу-

дарства и нередко в откровенно враждебной внешней среде. По-

нятно, что подобной опасности лишена современная экономика КНР, 

которая, в силу своей величины и диверсифицированности (а также 

обилия крупных торговых партнеров по всему миру, вовсе не жела-

ющих оказаться в антикитайской коалиции), объективно не может 

оказаться подверженной санкционному давлению, сопоставимому 

с нынешним российским. 

Значимыми «болевыми точками» выступают также довольно 

невысокая степень промышленно-технологической самодостаточно-

сти России и, наоборот, избыточная импортоемкость множества оте-

чественных производств. Преступная уверенность Е. Гайдара  



 

 
43 

(а затем и других сменяющих друг друга неолиберальных реформа-

торов) в том, что Россия всегда сможет приобретать на нефтегазодол-

лары необходимое оборудование за рубежом, на основании которой 

он решительно отказывался в должной мере субсидировать, напри-

мер, отечественное машиностроение, очень дорого обходится отече-

ственной экономике, ранее сталкивающейся  с крайне неблагоприят-

ной комбинацией физического и морального износа основных фон-

дов и удорожанием импортной техники, а сегодня и с отказом от по-

ставок целого ряда видов оборудования в рамках технологических 

рестрикций Запада. В этих условиях подлинное «убийство», напри-

мер, отечественного гражданского авиастроения под разрушитель-

ным воздействием эффекта Гронингена предопределило тяжелый 

удар западных санкций по российскому авиатранспортному сектору 

в 2022 г. Антироссийские санкции отчетливо высветили долгие годы 

тщательно скрываемый российскими властями (в том числе посред-

ством нежелания признавать наличие у нас «голландской болезни») 

факт архаичности структуры воспроизводств. В сложившейся ситуа-

ции она не может не препятствовать модернизации отечественной 

экономики, далеко не всегда способной самостоятельно генериро-

вать новые технологии в рамках запоздавшего курса на импортоза-

мещение. Можно с уверенностью утверждать, что если бы в пред-

санкционный период в России не была сознательно сформирована 

далеко не безупречная экспортно-сырьевая модель экономического 

роста, то хозяйственный ущерб от западных рестрикций оказался бы 

куда меньшим. Однако в результате серьезного упрощения отрасле-

вой структуры российской промышленности в постсоветский период 

она оказалась чрезвычайно удобным объектом санкционного давле-

ния, поскольку, во-первых, ее запредельно разросшийся добываю-

щий сектор был четко ориентированным на экспорт, получая из-за 

рубежа основные финансовые источники не только для собственного 

развития, но и для государственного бюджета, суверенных фондов и 

золотовалютных резервов страны. А, во-вторых, столь же отчетливо 

нацеленный на внутренний рынок сектор обрабатывающих произ-

водств находился в критической зависимости от своевременных по-

ставок иностранных технологий и инвестиционных благ. В подобных 

условиях отключение национальной экономики от западных рынков 

сбыта сырья и материалов, а также прекращение ставших вполне 
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привычными поставок машин, оборудования и транспортных 

средств по определению должны были ввести ее в шоковое состоя-

ние «новой реальности».  

В этой связи следует расценивать тяжесть нынешнего санкци-

онного спада, бесспорно признавая весомость всех других выше обо-

значенных его факторов, более всего с затянувшимся крайним невни-

манием российских властей к «голландскому синдрому», который 

как проявление деиндустриализации отечественной экономики, с од-

ной стороны, проявился в преимущественно сырьевой структуре экс-

порта, а с другой — спровоцировал избыточную импортозависи-

мость, уровень которой оказался непозволительно высоким с пози-

ции достигнутой страной ступени  развития и интенсивности нынеш-

них антироссийских санкций.  Если же сравнивать негативные соци-

ально-экономические последствия экспортного и импортного эм-

барго, то, безусловно, у последнего они окажутся намного более су-

щественными. Действительно, если утраты западных рынков сбыта 

отечественной продукции вполне могут оказаться временными, да и 

наблюдающаяся сегодня географическая диверсификация товарных 

потоков способна стать некоей панацеей от спада ВВП, то резкое, 

чуть ли не наполовину, сокращение зарубежных поставок, причем со 

стороны далеко не только недружественных, но и нейтральных стран 

(чьи компании не желают подпадать под вторичные санкции), хотя и 

содействовало нейтрализации угрозы постсанкционного обвала 

курса рубля, не могло не привести к долговременному каскадному 

разрыву множества цепочек создания добавленной стоимости на тер-

ритории нашей страны. Именно превышение объемом досанкцион-

ного импорта предельно допустимого порогового значения стало, на 

наш взгляд, той угрозой экономической безопасности, которая по-

висла сегодня над нашим Отечеством и без оперативной нейтрализа-

ции которой трудно всерьез рассчитывать на победу в развязанной 

Западом санкционной войне. Тем более что все новые и новые па-

кеты санкций вполне предсказуемо усиливают причины и симптомы 

такой «русской болезни» [11, 41—63], поскольку их результатив-

ность нарастает по мере технологического усложнения производи-

мых в России товаров из-за выпадения каких-либо важнейших ком-

понентов, ранее поставлявшихся по импорту, вследствие чего в 

структуре ВВП удельный вес несырьевой продукции может и впредь 
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неумолимо сокращаться. Во всяком случае и по сей день добываю-

щий сектор вкупе с отраслями, обеспечивающими первичный пере-

дел (относящимися, прежде всего, к химико-металлургическому 

комплексу), продолжают вносить решающий вклад в поступление 

конвертируемой валюты и укрепление доходной базы российского 

государственного бюджета.   

Известно, что в странах, где была сформирована инновацион-

ная модель экспортно-индустриального, а не экспортно-сырьевого 

типа, переориентация топливно-сырьевых ресурсов с внешнего 

рынка на внутренний (даже если она оказалась вынужденной) рас-

сматривается в целом вовсе не в качестве некоей трагедии, мощного 

кризогенного фактора, а, напротив, в виде значимой предпосылки 

устойчивого наращивания объема выпуска конечной продукции как 

для отечественных, так и для зарубежных потребителей. Как отме-

чают А.И. Булатова и Н.Р. Абелгузин, «экономические санкции мо-

гут быть эффективными только в случае, если страна существенно 

зависит от импорта запрещенных товаров и не в состоянии произво-

дить их аналоги» [1, 27]. Однако именно подобная импортозависи-

мость сложилась в нашей стране из-за острого дефицита множества 

инвестиционных благ, чей выпуск фактически был прекращен в ней 

в период либеральных структурных реформ. Так что, не сумев про-

тивостоять существенной деиндустриализации отечественной эконо-

мики, российские власти сделали ее намного более подверженной за-

падным санкциям, которые, в свою очередь, призваны превращать 

дальнейшее разрушение инновационного сектора нашей страны в 

устойчивую тенденцию. Многие из нынешних контрсанкционных 

структурных инструментов следовало бы задействовать, как мини-

мум, два десятилетия тому назад, когда возможности возрождения 

отечественных высокотехнологичных производств были несрав-

ненно более благоприятными, нежели сегодня. А коль скоро этого не 

случилось, то стратегические дефекты общенациональной структур-

ной политики предопределили непозволительно высокий коэффици-

ент износа основных фондов в целом ряде крайне значимых для вы-

сококачественного роста секторах национального хозяйства.  

В подготовленном в 2019 г. RAND Corporation для Министер-

ства обороны США, его аналитических и разведывательных структур 
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докладе с характерным названием «Как перенапрячь Россию: конку-

ренция с выгодных позиций» отмечены наиболее уязвимые звенья 

современной российской экономики [8, 28], в числе которых, наряду 

с ее ресурсно-сырьевой зависимостью, зафиксировано и направление 

ограниченных ресурсов на неверно выбранные цели и объекты, 

а также их нецелевое и несвоевременное использование. И, действи-

тельно, к числу подобных, крайне несвоевременных действий рос-

сийских финансовых властей нельзя не отнести реализацию ими с са-

мого начала XXI в., когда восстановительный рост в нашей стране 

после масштабного трансформационного спада еще только набирал 

обороты, концепции опережающего погашения внешнего долга, ко-

торая не только серьезнейшим образом ограничила направление 

бюджетных средств в виде мощно поступающих извне в федераль-

ную казну нефтегазодолларов на цели остро назревшей модерниза-

ции отечественной экономики, но и повлекла за собой явно неэкви-

валентный размен несколько сократившейся тогда внешней задол-

женности государства на резко возросшую корпоративную задол-

женность нерезидентам. Между тем в условиях стабильно положи-

тельного торгового баланса, когда экспорт традиционно оказывался 

намного больше импорта, все экономические субъекты нашей 

страны в принципе способны были обходиться без внешних займов. 

К числу крайне значимых уязвимостей российской экономики RAND 

Corporation, которая в качестве некоей «фабрики мысли» исполняет 

функции главного, чрезвычайно засекреченного частного стратеги-

ческого аналитического бюро для американского правительства, 

а также Всемирного банка, Фондов Рокфеллера и Сороса, вполне ар-

гументированно отнесла масштабную утечку человеческого и фи-

нансового капитала, накопленное технологическое отставание, 

крайне затратную погоню за достижением и удержанием статуса ве-

ликой державы, отчетливо избыточное имущественное неравенство 

населения, а также неэффективное управление на разных уровнях 

жизнедеятельности общества.  

Думается, однако, что помимо этих стратегических дефектов 

тяжесть антироссийских санкций для отечественной экономики была 

предопределена также следующим: низкими среднегодовыми тем-

пами экономического роста в 1990—2021 гг. с регулярными кризис-
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ными сокращениями ВВП в результате неадекватной государствен-

ной политики экономического роста; стремлением либеральных вла-

стей перейти к рыночной экономике через сценарий «шоковой тера-

пии» в условиях, когда российской специфике значительно более со-

ответствовал градуалистский сценарий рыночной трансформации; 

отчетливой ориентацией во внешнеторговой деятельности с ближ-

него на дальнее зарубежье с утратой рынков сбыта конечной продук-

ции и превращением российской экономики в значительной степени 

в сырьевой придаток Запада; либерализацией цен на топливо и сырье 

в условиях сохраняющейся монополизации национальной эконо-

мики и деградацией значительной доли обрабатывающей промыш-

ленности и сельского хозяйства в результате несбалансированной 

инфляции; форсированной приватизацией государственной соб-

ственности, рассматриваемой в качестве самоцели, способа как 

можно скорее пройти «точку невозврата» и, как результат, становле-

нием олигархически-бюрократической модели; ограничительной 

бюджетно-налоговой политикой государства, состоящей, прежде 

всего, в стремлении фискальных властей повышать налоги и сокра-

щать государственные расходы даже в фазах спада, а также в жела-

нии переложить налоговую нагрузку с ренты на прибыль и заработ-

ную плату; рестриктивной денежно-кредитной политикой Банка Рос-

сии, состоящей в необоснованном сокращении денежной массы, 

находящейся в обращении, занижении коэффициента монетизации и 

регулярном искусственном завышении обменного курса рубля; раз-

валом военно-промышленного комплекса в 1990-е гг. в результате 

неразумной конверсии, заставившей в дальнейшем тратить огромные 

производственные ресурсы на его оперативное возрождение; слабо-

стью протекционистской защиты отечественных производителей как 

результатом избыточного открытия национальной экономики внеш-

нему миру, особенно после вступления в ВТО; доминированием ка-

тегориального принципа реализации государственной социальной 

политики в ущерб принципу нуждаемости и, как результат, воспро-

изводством высокого уровня бедности россиян; преобладанием дис-

креционной экономической политики над автоматической и, как ре-

зультат, высоким уровнем коррупции в государственном регулиро-

вании экономики; расширением теневой экономики и ее криминали-
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зацией; чрезмерными перекосами в уровне социально-экономиче-

ского развития субъектов Федерации в результате несовершенства 

общенациональной региональной политики; отношением фискаль-

ных властей к циклическому бюджетному дефициту как к структур-

ному, приводящему к хронической бюджетной несбалансированно-

сти; заменой прогрессивной шкалы подоходного налогообложения 

плоской шкалой и, как результат, усилением подоходной дифферен-

циации населения, подрывом встроенной стабильности российской 

экономики; налоговым стимулированием сбережений россиян в рам-

ках эффекта Лаффера в условиях действия парадокса бережливости; 

нерезультативной антиинфляционной политикой государства, состо-

ящей в неустанной борьбе с инфляцией спроса в условиях доминиро-

вания инфляции предложения  и выражающейся, прежде всего, в 

стремлении властей снижать инфляцию через понижение реальных 

доходов большей части населения, подрывающее потребительский 

спрос; стремлением Минфина к искусственному формированию 

бюджетного профицита в условиях неполной занятости, приводящем 

к недофинансированию национальной экономики и социальной 

сферы; безудержным накоплением суверенных фондов задолго до 

вступления национальной экономики в фазу подъема в рамках «эко-

номики заначки», действия антипроизводственного и антисоциаль-

ного бюджетного правила;  неиспользованием значительной части 

валютной выручки на цели неомодернизации отечественной эконо-

мики; превышением оптимального уровня международных резервов 

с хранением значительной их части в западных странах с последую-

щим постсанкционнными замораживанием и конфискацией; легко-

мысленным поддержанием заниженной нормы накопления, резуль-

татом чего стал перманентный инвестиционный кризис и непозволи-

тельно высокий  коэффициент износа основных производственных 

фондов; несформированностью механизма трансформации сбереже-

ний в инвестиции, в частности, из-за допущенного властями мас-

штабного чистого оттока российского капитала за рубеж; попада-

нием российской экономики в ловушку среднего дохода в результате 

торможения ее инновационного развития; резким сокращением заня-

тости в сфере материального производства, особенно в промышлен-

ности и сельском хозяйстве, и перераспределением рабочей силы в 



 

 
49 

низкопроизводительный сервисный сектор, структура которого да-

лека от критериев постиндустриального общества; перекошенной 

структурой национального дохода в результате занижения в нем 

доли заработной платы и завышения доли прибыли при несовершен-

стве механизма рентного налогообложения недропользователей; 

наращиванием экспорта топлива и сырья в качестве самоцели в 

ущерб их направлению на внутренний рынок и переработке на соб-

ственной территории; доминированием валютного канала денежной 

эмиссии в рамках «валютного правления» с подрывом суверенитета 

Банка России; реализацией разрушительного налогового маневра, со-

стоящего в сокращении экспортных пошлин на вывозимое сырье и 

компенсации неизбежных в этом случае потерь государственного 

бюджета за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, 

перекладываемого на производителей конечной продукции. 

Безусловно, все отмеченные изъяны экономической политики 

тесно переплетаются между собой. Так, если бы Банк России после 

драматических событий 2014 г., когда зарубежные финансовые 

рынки оказались закрытыми для целого ряда крупных российских за-

емщиков, утративших возможность получения у нерезидентов деше-

вых долгосрочных займов, не самоустранился от разрешения возник-

шей проблемы и предоставил им альтернативные внутренние  источ-

ники кредитования через систему отечественных банков, санкцион-

ное давление Запада оказалось бы куда менее разрушительным. В со-

четании с явно преждевременным переходом к плавающему курсу 

рубля в рамках режима таргетирования инфляции, а также с рестрик-

тивным взвинчиванием ключевой ставки данные действия монетар-

ных властей выглядели попросту губительными для отечественной 

экономики, а потому российский ответ в виде торговой войны на 

войну финансовую не оказался бы вызывающе несимметричным. 

Действительно, имея с США крайне незначительный товарооборот 

(который еще более сокращается из-за повышения ввозных пошлин 

на ввозимые в эту страну сталь и алюминий), Россия и сегодня ока-

зывается не в состоянии адекватно ответить на куда более мощные 

финансовые и технологические ограничения Запада. Неслучайно 

С. Глазьев и В. Архипова утверждали о «совокупном воздействии за-

падных санкций и политики Банка России, которые дополнили друг 

друга, создав синергетический эффект» [3, 7]. При этом, по расчетам 
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авторов, если ущерб от санкций составил в постоянных ценах 2013 г. 

всего 642—696 млрд р., то негативный суммарный эффект от валют-

ной и процентной политики Банка России (от недопроизводства про-

дукции вследствие сжатия оборотного капитала, падения инвестиций 

и увеличения числа обанкротившихся предприятий в условиях повы-

шения процентных ставок сверх уровня рентабельности большин-

ства отраслей, вывоза капитала вследствие дестабилизации рубля, 

потерь бизнеса, бюджета и населения из-за отзыва банковских лицен-

зий и др.) достигает 18,6—25,7 трлн р. [3, 24]. Думается, реализацию 

отчетливо негативного сценария можно было бы избежать не «если 

бы мы сделали худший выбор, нервно, популистски отреагировав на 

обрушившиеся на нас трудности (зафиксировали валютный курс, 

увеличили бюджетные расходы, ввели госрегулирование цен и т. п.)» 

[14, 8], а как раз в случае реализации всех этих «популистских» ин-

струментов экономической политики. Если бы российские власти 

своевременно откликнулись на настойчивые рекомендации отече-

ственной экономической науки относительно сокращения вдвое меж-

дународных резервов нашей страны (что вполне соответствовало бы 

пороговому значению экономической безопасности) с безусловным 

направлением до половины их объема на цели обеспечения ее устой-

чивого развития на возвратной и безвозвратной основе, то Россия по-

дошла бы к грозному 2022 г. и с заметно меньшими рисками ареста 

золотовалютных резервов, и с куда более мощным физическим и че-

ловеческим капиталом. Впрочем, еще Цицерон сетовал: «Сколь ма-

лая мудрость правит миром». 

Не секрет, что успешное противодействие внешнему санкци-

онному давлению на советскую экономику в немалой степени дости-

галось властями СССР за счет недопущения здесь избыточного по-

доходного и поимущественного расслоения населения. Нынешняя 

же чрезмерная дифференциация россиян по уровню текущих дохо-

дов и накопленных активов закономерно снижает потенциал их со-

противления внешнему противнику. Исследования Дж. Гэлбрейта, 

посвященные проблемам военно-экономической безопасности с 

1715 г. до наших дней, показали, что в 81% войн победили те страны, 

доходы населения в которых были распределены более равномерно, 

чем в странах побежденных. В немалой степени именно в неожидан-

ном для наступающих немцев упорном сопротивлении советских 
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войск и их последующем наступлении вплоть до Берлина, обозначив-

шихся в обстановке справедливого распределения доходов, кроется 

причина разгромного поражения фашистской Германии во Второй 

мировой войне, в то время как избыточное подоходное расслоение 

французов помогло Гитлеру захватить эту крупную страну всего за 

шесть недель. И, действительно, невысокая степень имущественной 

дифференциации серьезно укрепляет боевой дух солдат. В условиях 

обострения гибридного конфликта Запада и России и продолжаю-

щейся спецоперации на Украине данное обстоятельство нельзя не 

учитывать российским властям при формировании и реализации пе-

рераспределительной политики, которая бы еще более укрепляла мо-

билизационный дух россиян [12].  

Эффективность механизма государственного регулирования 

экономики, к достижению которой обычно стремится всякая власть, 

может быть оценена именно по ее способности противостоять внеш-

ним выгодам и угрозам. В этом плане китайский механизм противо-

действия им выглядит сегодня заметно более целостным, чем соот-

ветствующий российский, например, если его оценивать по крите-

риям степени волатильности курса национальной валюты, результа-

тивности импортозамещения, динамики ВВП под влиянием торго-

вых войн, противостояния пандемии коронавируса, развертывания 

процессов роботизации и т. п. При этом степень внутренней уязви-

мости отечественной экономики к внешним шокам не оставалась 

неизменной, она неуклонно нарастала в течение всех последних де-

сятилетий, особенно после Великой рецессии 2008—2009 гг. Это еще 

раз подтверждает, что тяжесть внешних рестрикций предопределя-

ется, прежде всего, остротой внутрироссийских экономических про-

блем. Если краткосрочные антипроизводственные последствия санк-

ций определяются совокупностью преимущественно внешних фак-

торов, то их долгосрочный эффект в решающей мере зависит от ре-

зультативности внутренней политики государства, призванной в 

максимально возможной степени компенсировать введенные санк-

ционные ограничения. «На самом деле вклад антироссийских эконо-

мических санкций в ухудшение условий воспроизводства россий-

ской экономики, — отмечает С.Ю. Глазьев, — не превышает 25%» 

[2, 21]. Действительно, негативные социально-экономические про-

цессы в российской экономике сформировались задолго до событий 
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на киевском майдане и развертывания СВО, при довольно высоких 

нефтяных ценах, стабильном курсе рубля и вполне доступных заим-

ствованиях за рубежом. Вовсе не некие внешнеэкономические фак-

торы лежат в основе стагнационных процессов последних лет. В оче-

редной раз подтверждается правота крылатого высказывания генера-

лиссимуса А.В. Суворова о том, что «для Отчизны наибольшая опас-

ность не во внешнем вороге таится, а в собственных ее идиотах».  

Именно нежелание ведущих представителей олигархически-

бюрократической модели ускоренными темпами развивать иннова-

ционный несырьевой сегмент отечественной экономики ставит ее 

развитие в жесткую зависимость от мировой конъюнктуры и приме-

няемых антироссийских технологических санкций, а также не позво-

ляет властям нашей страны адекватно ответить западным странам на 

вводимые ими торговые ограничения.  Как отмечает С. Губанов, 

«сила санкций прямо пропорциональна степени деиндустриализации 

и отсталости репрессируемых стран»» [4, 37]. Поскольку экономика 

США является существенно более масштабной и диверсифицирован-

ной, постольку вводимые контрсанкции, отмечает Ю. Зайцев, оказы-

ваются гораздо более чувствительными для россиян, чем для амери-

канцев [6, 33]. Потенциальный отказ России от направления своей 

топливно-сырьевой продукции на рынки стран «Дальнего зарубе-

жья», способен, конечно, спровоцировать там некий краткосрочный 

негативный эффект. Однако выпадение из производственной це-

почки одного какого-либо звена (например, поставок титана зару-

бежным авиастроителям) и, как результат, временное повышение из-

держек производства, скорее всего, будут рано или поздно компен-

сированы альтернативными поставками из других ресурсоизбыточ-

ных государств, что обернется для России всего лишь сжатием 

спроса на ее продукцию со стороны остального мира с соответству-

ющими кризисными последствиями для отечественной экономики.  

Последовательно отстаивая суверенную позицию, диамет-

рально отличную от компрадорской, С.С. Губанов утверждает, что 

«кризис обусловлен не санкциями, не внешнеторговой конъюнкту-

рой, а экспортно-сырьевой моделью работы на иностранный капи-

тал» [5, 26].  Получается, что главную работу по прогрессирующему 

отставанию отечественной экономики от своих стратегических кон-

курентов российские власти, усугубляющие последствия внешних 
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санкций, проделали самостоятельно. И их неолиберальным предста-

вителям крайне удобно по сложившейся традиции списывать на ком-

плекс внешних кризогенных факторов с акцентом на западные санк-

ции собственные огрехи в реализации бюджетно-налоговой и де-

нежно-кредитной (а также антимонопольной, социальной, регио-

нальной, антициклической, внешнеэкономической и др.) политики, 

обеспечивающей всестороннюю диверсификацию отечественной 

экономики. При этом преодоление санкционного кризиса видится 

ими на путях раннего или позднего примирения с западными агрес-

сорами за счет радикального ущемления российских политико-эко-

номических национальных интересов и фактического поражения в 

гибридном противостоянии с ними.  

Между тем в трактовке государственников санкционный спад 

обусловлен действием, прежде всего, не внешних, а внутренних при-

чин, и его скорейшее преодоление вовсе не означает выпрашивания 

у Запада какого-либо ослабления санкционного режима на неприем-

лемых условиях. В первую очередь, требуется резкое повышение ка-

чества общенациональной социально-экономической политики госу-

дарства на путях тщательного устранения не только многообразных 

внутренних проявлений фиаско рынка, но и нарастающих опасно-

стей, приходящих извне. Именно устранение многочисленных изъя-

нов государственного регулирования является непременным усло-

вием нейтрализации негативного влияния западных санкций на нашу 

экономику и, как следствие, победы России в объявленной ей США 

и их союзниками гибридной войне. Как известно, наша страна неиз-

менно выходила из любого противостояния со своими недругами бо-

лее сильной и независимой. Хотелось бы надеяться, что нечто подоб-

ное случится и сейчас как мощная ответная реакция на западный фе-

номен «культуры отмены» России. 
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П.Ю. ГОРДОК 

«Nothing personal, just business»: заметки о политической  

теологии неолиберализма 

Аннотация. В статье рассматриваются конечные теологиче-

ские основания стержневого элемента либеральной экономической 

традиции — рынка. В частности, автор настаивает на рассмотрении 

рыночного Проведения в качестве центрального бессознательного 

элемента либеральной политэкономии, впоследствии перетекшего в 

неолиберализм посредством разделяемой мейнстрим-экономистами 

интуиции о спонтанной разумности рынка. Ключевым выводом ис-

следования является вывод о наличии содержательной системы мо-

ральных установок, характеризующих неолиберализм на уровне 

практической реализации и на теоретическом уровне скрываемых 

посредством надменной формальности экономической теории. 

Встроенные в (нео)либеральный проект универсализм и демокра-

тизм, гарантируемые формальностью теории, скрывают данность он-

тологического (структурного) и экономического (конкретного) раз-

личия рыночных агентов. 

Ключевые слова: неолиберализм, политическая теология, не-

видимая рука рынка, имманентная духовность, предприниматель 

себя. 
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Abstract. The paper examines the final theological foundations of 

the core element of the liberal economic tradition — the market. In partic-

ular, the author insists on considering market Providence as the central 

unconscious element of liberal political economy, which later passed into 

neoliberalism through the intuition shared by mainstream economists 

about the spontaneous rationality of the market. The key conclusion of the 

study is the existence of a substantial system of moral principles that char-

acterize neoliberalism at the level of practical implementation and at the 

theoretical level are concealed through the arrogant formality of economic 

theory. The universalism and democratism embedded in the (neo)liberal 

project, guaranteed by the formality of theory, hides the given ontological 

(structural) and economic (specific) distinction of market agents. 

Keywords: neoliberalism, political theology, the invisible hand of 

the market, immanent spirituality, entrepreneur of the self.  
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В цитате немецкого теолога Иоганна Генриха Майуса, выне-

сенной в эпиграф, предваряющий работу Джорджо Агамбена «Цар-

ство и Слава» [1], «божественной экономикой» называется «админи-

стрирование, или управление всем сущим, которое Господь приме-

няет с самого сотворения мира до окончательного свершения времен 

во славу Своего имени и во спасение людей» [1, 7]. Иными словами, 

божественная экономика — это консолидация разрозненного сущего 

посредством божественного Провидения. Предпринятый Агамбеном 

генеалогический анализ демонстрирует, как данная идея эволюцио-

нирует и перетекает из теологической в политико-экономическую, 

административную плоскость, где ойкономия1 понимается как уни-

версальный способ управления людьми. В рамках неолиберальной 

 
1 В традиционном аристотелевском смысле οἰκονομία как наука об управлении 

домохозяйством противопоставляется χρηματιστική как науке об обогащении. 

Строго говоря, данное различие коренится в основаниях наук: консолидирую-

щее начало экономики противопоставляется разобщающему фундаменту хрема-

тистики. В понимании Агамбена, хрематистика в актуальных условиях, скорее, 

сливается с ойкономией, более того, впоследствии первая выступает принципом 

организации второй, именно поэтому «для Агамбена так важно указать на то из-
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парадигмы, де-факто закрепленной в качестве идеологического мей-

нстрима ряда современных государств и международных организа-

ций [20], экономика становится не просто способом управления, но 

всеобъемлющим принципом организации социальных и индивиду-

альных процессов. «Экономический подход», характеризующий нео-

либерализм на фундаментальном уровне, предполагает экстраполя-

цию экономических категорий (и соответственно экономического 

анализа) на принципиально неэкономические сферы общественного 

устройства и повседневной жизнедеятельности [15, 305]. Иными сло-

вами, экономика становится первичным интеллигибельным спосо-

бом дескрипции действительности и, как следствие, принципом ад-

министрирования, критерием, регулирующим эффективность управ-

ленческих практик. Итак, экономика в неолиберализме обладает вы-

раженными политическими характеристиками — вернее, обретая 

подчиненные экономическому подходу формулировки, политиче-

ская сфера попросту вытесняется, видоизменяя вслед за собой пони-

мание государства, гражданственности и политической  

субъектности [3].  

Настоящая работа ориентирована на рассмотрение экономиче-

ской составляющей неолиберализма в качестве ядра его политиче-

ской теории — или, вернее сказать, политической теологии2. Целью 

статьи является определение возможных перспектив в теологической 

аналогии, используемой для анализа системы неолиберализма, в 

частности, в вопросе взаимодействия макросоциальной структуры 

неолиберализма (идеологии, гегемонии, дискурса) и процесса субъ-

ективации. Недостаточно в банальной форме высказаться о том, что 

неолиберализм является современной религией3 или содержит в себе 

 
начально анархическое (не укорененное в бытии и потому не составляющее эпи-

стемы), что есть в понимании природы экономики» [1, 528]. Приведенное утвер-

ждение в том числе указывает на гибкость и адаптивность экономики в различ-

ных социальных и политических условиях.  
2 В данном случае в качестве допущения принимается обоснованный взгляд 

Карла Шмитта на корпус понятий политического дискурса как на секуляризиро-

ванные теологические понятия (подробнее см. [18]). 
3 Так, в действительности, можно сказать о любой идеологии, сопутствующей 

человечеству на протяжении веков. Ввиду и без того неоднозначного статуса по-

нятия «неолиберализм» в современной академической литературе [6], обойдемся 

без публицистических штампов.  
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квазирелигиозные основания. Существенный интерес представляет 

именно возможность анализа, посредством которого возможно обна-

ружить конечные теологические основания — выражаясь в хайдегге-

ровском духе, характеризующие способ европейского христианского 

мышления вообще (тут уместно вспомнить фрагмент из «Парме-

нида»: Мартин Хайдеггер описывает христианского Бога как Творца, 

«который владычествует над всяким сущим как над своим собствен-

ным творением и, так сказать, просчитывает его» (курсив мой. — 

П.Г.) [16, 241—242]) — в структурных элементах неолиберализма. 

Таким образом, дальнейшее повествование не будет предполагать 

рассмотрение неолиберализма как религии или квазирелигиозного 

образования; движущей интуицией автора является предположение 

об онтотеологической структуре (нео)либерального рынка, выража-

ющейся на индивидуальном уровне в специфичной форме идентифи-

кации экономических субъектов. Отсюда, первостепенная задача ис-

следования состоит во «вскрытии» и диссекции возможных догма-

тов, апостолов, эсхатологии и греха в неолиберализме.  

Абсолютное большинство видных интеллектуалов, зачастую 

называемых среди теоретиков неолиберализма, именуют себя клас-

сическими либералами. Косвенным свидетельством выдвинутого те-

зиса служит фундаментальное место фигуры Адама Смита в струк-

туре экономико-философских взглядов как основателей Австрий-

ской школы экономики, идеи которых следует считать эпистемиче-

ским фундаментом неолиберализма, так и их преемников и последо-

вателей в Чикаго4.  

Чем, в свою очередь, определяется имманентная логика клас-

сического (экономического) либерализма? Вполне очевидно, что его 

стержневой структурой является рынок, понимаемый как задающее 

параметры истины место веридикции — причем не юридической, но 

«эпистемной» [15, 397]. Более того, рыночная логика становится ис-

 
4 Для дальнейшего повествования следует уточнить, что в рамках неолибера-

лизма конечные теологические основания рыночной системы остаются практи-

чески неизменными (во всяком случае, на фундаментальном уровне). Так, напри-

мер, у Фридриха Хайека встречается формулировка «вера в спонтанные адапта-

ционные силы» [17, 490]. «Невидимая рука» — прямой предок «спонтанного 

экономического порядка» Хайека.  
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тиной самой по себе. Согласно Смиту, тотальность рынка поддержи-

вается посредством «невидимой руки» (либералы зачастую низводят 

указанный концептуальный элемент до уровня метафоры, опуская 

его структурообразующий характер) — в сущности, «пустого места, 

втайне занимаемого… провиденциальным богом, присутствующим в 

экономическом процессе» [15, 347]. Центрирующий, тотальный эле-

мент рыночной системы, фиксируемый в рамках либеральной поли-

тической экономии, не просто оказывает влияние на его внутреннюю 

систему организации, но также накладывает отпечаток на субъекти-

вацию населяющих рынок человеческих агентов. Важно уточнить, 

что речь здесь идет не столько о нормативной позиции агента, 

сколько о концептуализации его формальной «природы» — концеп-

туализации, в меньшей степени оперирующей с категориальным ап-

паратом моральных наук5.  

В «Набросках к критике политической экономии» Фридрих 

Энгельс называет Смита «Лютером политической экономии» (кур-

сив автора. — П.Г.), указывая на то, что в разоблачениях прежних 

политэкономов Смит сменяет католическую прямоту протестант-

ским лицемерием [19, 549]. Собственно протестантское лицемерие, 

согласно Энгельсу, состоит в том, что сторонники либеральной по-

литэкономии провозглашали гуманистические цели (уничтожение 

монополий, братство народов, сокращение числа войн и проч.), но на 

деле их достижения были обусловлены эгоистическими мотивами: 

«Где сделали вы что-нибудь, исходя из чисто гуманных побуждений, 

из сознания того, что противоположность между общим и индивиду-

альным интересом не имеет права на существование? Были ли вы ко-

гда-нибудь нравственными, не будучи в этом заинтересованы, не тая 

в глубине души безнравственных, эгоистических мотивов?»  

 
5 Смит занимает точку зрения, согласно которой субъект рынка («местоположе-

ние» конкретного индивида в топосе общественных сфер здесь играет решаю-

щую роль) принципиально эгоистичен. С другой стороны, социологический 

взгляд Макса Вебера подчеркивает решающую роль аскетичной и склоняющей 

к труду этики протестантизма в вопросе возникновения капиталистических от-

ношений. Однако важным для нас является именно формальный аспект субъек-

тивации субъекта, предполагающийся универсализмом, встроенным в либераль-

ный проект. 
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[19, 549]. Иными словами, Энгельс критикует надменный универса-

листский гуманизм либералов, как раз-таки предполагаемый исклю-

чительно формальным, т. е. ценностно-бессодержательным, спосо-

бом описания механизма рынка (с последующим производством 

настолько же формальной субъективности). Впрочем, отбросим мо-

рализаторство Энгельса, обратимся к более глубокой внутренней ин-

теллектуальной связи между Мартином Лютером и Смитом, по-

скольку именно здесь, как кажется, скрывается истина рыночной 

субъективации.  

В своей интерпретации знаменитого стиха из третьей главы 

послания к Галатам Лютер пишет: «Мужчина, женщина, раб, свобод-

ный, иудей, язычник, король, подданный — все это, разумеется, доб-

рые творения Божии. Но во Христе, то есть в деле спасения, они ни-

чего не значат, несмотря на всю свою мудрость, праведность, благо-

честие и власть» [10, 501]. То же самое наблюдается у Смита, отвер-

гающего естественные привилегии одних рыночных агентов перед 

другими: экономические взаимодействия склоняют потребителя 

к тому, чтобы отталкиваться от стремления мясника, пивовара или 

булочника к собственной выгоде, а не от их благожелательности [13, 

77]. Экстраполируя данную установку на теологический порядок 

рынка, перефразируем пассаж Лютера: внеэкономические характери-

стики рыночного агента не значат ничего, важно лишь то, насколько 

интенсивно тот или иной агент посвящает себя делу рынка. Кроме 

того, рыночные агенты уравниваются в своем положении относи-

тельно друг друга: разноуровневые участники рынка (самый отчет-

ливый пример — производитель и потребитель) существуют рука об 

руку, находясь во взаимозависимых отношениях. Так, в политиче-

ской экономии принципиальным оказывается вполне однозначный 

теологический ход Смита, раскрываемый как на уровне фундамен-

тального экономического механизма, так и в вопросе формальной ин-

ституциализации и дальнейшей идентификации рыночных субъек-

тов. Отсюда было бы упрощением полагать, будто «невидимая рука» 

суть пережиток представления о естественном порядке вещей, сохра-
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няющий тянущийся вслед за ним теологический шлейф, свойствен-

ный новоевропейской картине мира6. Онтотеологическая модель 

рынка — это центральный бессознательный элемент либеральной 

системы экономических взглядов (особенно отчетливо это видно на 

примере неолибералов, о чем будет сказано далее), впрочем, по заме-

чанию Дэвида Грэбера, вполне очевидный и для средневековых ис-

ламских правоведов [4, 285—286].  

Известная доктрина классического либерализма laissez-faire не 

означает только прагматико-юридическую меру, нацеленную на по-

вышение эффективности работы рыночных механизмов. Дело вовсе 

не в том, чтобы представители государства добровольно приняли ре-

шение о невмешательстве в работу автономного рынка, но в том, что 

с обретением политической экономией научного статуса государство 

в принципе лишено полномочий оказывать преимущественное влия-

ние на рыночную систему. Политэкономия — это, в первую очередь, 

«экономия на политике» [9, 153]. Иначе говоря, между рынком и гос-

ударством имеется выраженная конфронтация, наглядно представ-

ленная в знаменитом пассаже о трех обязанностях государя [13, 647], 

 
6 Согласно Оперу Кассу, метафора Смита о «невидимой руке» действительно 

должна восприниматься как метафора (в противовес предложенному ранее те-

зису о ее структурообразующем характере). В естественном контексте под «не-

видимой рукой понималась не магическая сила, а предпочтение отечественного 

производства и намерение сосредоточить производство на продукте максималь-

ной стоимости» [7]. Однако, во-первых, важным в настоящей работе является 

скорее то, каким образом неолибералы понимали данную метафору (сам Касс 

считает, что Хайек возвел неверно понятый принцип Смита в «ранг религии», а 

само понятие стало наиболее употребляемым после Второй мировой войны). Во-

вторых, в «Теории нравственных чувств» данная метафора все-таки приобретает 

более общий и фундаментальный характер: «По-видимому, какая-то невидимая 

рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, не-

обходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена 

поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого 

преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит обще-

ственным интересам и умножению человеческого рода» [14, 185]. В конце кон-

цов, Смит все-таки полагал наличие некоей анонимной силы, адаптирующей ры-

нок к условиям действительности. В противном случае перечень функций суве-

рена, изложенный Смитом в известном фрагменте «Богатства народов» [13, 647], 

должен был бы стремительно возрасти.  
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неоднократно процитированном в трудах неолиберальных теорети-

ков, в особенности у Милтона Фридмана.  

Однако позиция и роль государства в системе неолиберальных 

взглядов7 претерпевают значительные метаморфозы. Если классиче-

ский либерализм строится на представлении о саморегуляции рынка, 

то доктрина неолиберализма требует особого вмешательства госу-

дарства. Возникает своего рода парадокс: с одной стороны, государ-

ство декларируется как минимально вмешивающийся институт, с 

другой — оно активно создает условия для функционирования сво-

бодного рынка. Рассматривая рынок как систему, возникшую есте-

ственным (читай: спонтанным) образом, Хайек, тем не менее, отдает 

государству функцию контроля за исполнением требований, предъ-

являемых со стороны рынка для наиболее эффективной консолида-

ции различных видов деятельности при сохранении индивидуальной 

свободы граждан [17, 302—303]. Иными словами, «невидимая рука» 

отныне функционирует только в благоприятных для ее действия 

условиях. В этом ключе Хайек сближается с выводами о политико-

юридической структурации рынков, которые делает Карл Поланьи в 

«Великой трансформации»: «В политике laissez-faire не было ничего 

“естественного”: простое невмешательство в естественный ход ве-

щей никогда бы не смогло породить свободные рынки» [12, 156]. От-

ныне «естественность» рынка способна достичь процветания только 

в том случае, если она поддерживается институционально. 

Достаточное и необходимое условие существования и долж-

ного функционирования рынка — отсутствие целевой ориентации; 

рыночная саморегуляция должна быть формально обрамлена со сто-

роны политико-юридических институций, однако ее внутренние 

установки и «законы» не могут быть подвергнуты вмешательству. 

Как минимум по причине ограниченности человеческого познания, 

как максимум — по причине исторической неэффективности искус-

ственных методов насаждения экономического порядка, отмежевы-

 
7 Наиболее репрезентативный пример «системы неолиберальных взглядов» об-

наруживается у Хайека. В той или иной мере основные философские интенции 

и интуиции автора оказали существенное влияние на «рост неолиберальной 

культуры, институциональную трансформацию и политические решения пред-

ставителей государственной власти и частных центров влияния» [23, 87].   
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вающихся как безуспешные по ходу истории. Отсюда, согласно Хай-

еку, и проистекает недоверие к рынку: «Пожалуй, ничто другое 

в столь сильной мере не вселяет в людей недоверие к рынку, как их 

неспособность представить, каким образом в отсутствии сознатель-

ного контроля может возникнуть необходимое равновесие…» [17, 

490—491]. Попытки Хайека вселить читателю уверенность в своего 

рода непостижимую «сознательность» рынка при видимом хаосе и 

беспорядке сообразны лейбницовской теодицее: экономическое зло, 

или грех, существует не по причине зла Божественного, но в силу 

существования свободы (как условия возможности экономического 

бытия вообще). 

Критика финализма Хайеком означает признание разумности 

за исключительно формальными законами и кодексами, направлен-

ными на взаимодействие с рынком (отметим, что, ввиду упомянутой 

выше экстраполяции экономического анализа на неэкономические 

сферы, свойственной неолиберализму, данное положение справед-

ливо распространять на законодательство вообще, не ограничиваясь 

экономическим правом). Какова между тем политическая, или содер-

жательная, ценностная, сторона рыночного уклада? Несмотря на то 

что нравственный вопрос оказывается как бы «вне» проблематики 

экономической теории, практика неолиберального проекта порой де-

монстрирует неутешительные результаты. Вопрос становится осо-

бенно актуальным в связи фиксацией (по крайней мере, в социальных 

и культурных исследованиях) поворота к «темной» теории — к тео-

рии «повсеместной власти и неравенства, этнографическим исследо-

ваниям экономической незащищенности (в лучшем случае) и кара-

тельной гувернаментальности» [11, 21]. Поскольку ранее была про-

ложена связь между онтотеологией рынка и ее оформлением в адми-

нистративном пространстве, следует вынести более радикальное 

суждение, наделяющее надменную формальность неолиберализма 

вполне конкретным моральным содержанием.  

Адам Коцко называет неолиберализм не только социальным и 

политическим порядком, но, прежде всего, «удивительно связной 

моральной системой» [8, 216]. Если опознание секуляризованного 

теологического основания либеральной экономики во многом стало 
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трюизмом и практически не оспаривается8, то политическая теология 

позднего капитализма остается за бортом критических исследований 

действительности в условиях неолиберальной гегемонии. В том 

числе такое положение дел связано с тем, что внутри неолиберальной 

теории фактически отсутствует политическая компонента. Политика 

идентифицируется с администрированием [21, 2], государство пре-

вращается в предприятие9, а потенциальный субъект политики — в 

«предпринимателя себя», рассматриваемого с точки зрения экономи-

ческого подхода, ключевым понятием которого является человече-

ский капитал.  

Исследование теологической структуры неолиберализма раз-

ворачивается на двух уровнях. С одной стороны, Коцко выделяет 

структурные элементы неолиберализма на коллективном уровне10: 

логика ограничения субъектности (тенденция демонизации отдель-

ных групп населения, связанная с парадигмой рыночного Провиде-

ния), логика конкуренции (влекущая за собой неравенство, выражен-

ное в наличии победителей и проигравших) и конформизма (неоли-

беральный «передовой опыт», понимаемый как образцовый способ 

достижения поставленных экономических целей на основе результа-

тивного практического опыта) [8, 216]. С другой стороны, моральная 

система неолиберализма обретает осязаемые формы персональной 

 
8 См. [1]. 
9 Политическое бессознательное, свойственное неолиберализму, обнаружива-

ется уже у Вебера. Так, в работе «Политика как призвание и профессия» Вебер 

называет современное государство «организованным по типу учреждения сою-

зом господства» (курсив мой. — П.Г.) [2, 651]. Впрочем, о связи неолибералов с 

Вебером говорит и Фуко: «…если и имеет место возвращение к неолиберальной 

политике, это, конечно же, не возврат ни к правительственной практике laissez-

faire, ни к тому товарному обществу, которое Маркс разоблачал в начале I тома 

“Капитала”. Что пытается вернуться, так это своего рода социальная этика пред-

приятия, исходя из которой Вебер, Зомбарт, Шумпетер пытались выстроить по-

литическую, культурную, экономическую историю» (курсив мой. — П.Г.)  

[15, 189]. 
10 В данном случае под «коллективным уровнем» имеется в виду тот уровень, на 

котором неолиберализм функционирует в качестве политически сконструиро-

ванной моральной системы. Хотя моральная система, в первую очередь, исходит 

из когнитивных установок отдельных индивидов, механизмы, перечисленные 

Коцко, разворачиваются преимущественно на макроуровне социальных взаимо-

действий.  
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идентификации индивидов посредством субъективации в качестве 

«предпринимателя себя», которая теологически представлена как 

обусловленная рыночной логикой имманентная духовность11, под-

талкивающая индивида к самоинвестированию и самореализации в 

целях спасения [22, 145, 119]. Эсхатология политической теологии 

неолиберализма напрямую связана с понятием человеческого капи-

тала: бо́льшая инвестиция в своеобразную рыночную «духовность» 

способствует накоплению бо́льшего капитала, изливающегося впо-

следствии в возможность выхода из скудного и аскетичного образа 

жизни в более удовлетворительные условия экономического суще-

ствования.  

Отсюда видно, что онтотеологическая структура рынка в нео-

либерализме не центрирована вокруг трансцендентного Абсолюта, 

хотя нам не удастся полноценно избавиться от обстоятельства при-

сутствия некоторого разумного конституирующего элемента, согла-

совывающего хаотичный набор интеракций и взаимодействий, ха-

рактеризующих неолиберальный рынок. С точки зрения неолибера-

лизма фигура Абсолюта (отсутствующая)12 становится эксплицитной 

в результате индивидуальной экономической деятельности, однако 

 
11 Используя данный термин, Карл Рашке сравнивает идеи и практики «духовно-

сти», присущие неолиберализму, с новыми религиозными движениями, объеди-

ненными эгидой New Age (подробнее см. [22, 45—47]). 
12 В одной из ранних работ Славоя Жижека идеология описывается как процесс 

пристегивания «плавающих» означающих к господствующему (например, «ком-

мунизм», «либерализм», «социал-демократия» и проч.) [5, 100]. Господствую-

щее означающее, в свою очередь, является «означающим без означаемого», т. е. 

пустым перформативом без семантики. Отсюда и проистекает основной идеоло-

гический жест — «чистое различие воспринимается как Идентичность» (кур-

сив автора. — П.Г.) [5, 105]. Напротив, кажется, что неолиберализм настаивает 

на различии в качестве онтологического основания рынка, трансформируя «не-

видимую руку» в чистое (пусть и разумное) различие интеракций и взаимодей-

ствий на рыночной плоскости. Демократизм, предписываемый рыночным аген-

там в неолиберализме, однако, скрывает собой вполне конкретное обстоятель-

ство наличия политически структурированных моральных или ценностных ин-

тенций, гарантирующих более выгодное положение одних рыночных агентов пе-

ред другими. Современные идеологии — в противовес традиционным идеоло-

гиям модерна — на нарративном уровне по-постмодернистски антиэссенци-

альны, что, впрочем, не делает их более «формальными» или бессодержатель-

ными на уровне фундаментальном (и, как следствие, в практической реализа-

ции). 
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отчетливость ее очертаний не может быть гарантирована. Между тем 

индивидуальная деятельность осуществляется в предустановленных 

государством формальных рамках, сказывающихся на ее — зачастую 

«темном» — содержании. Трансформация трансцендентного онтоло-

гического статуса «невидимой руки» в имманентный и гарантируе-

мый персональным действием, в свою очередь, являет собой деполи-

тизированный акт эскапизма. Напротив, формула радикального 

эмансипационного действия — не в банальном отрицании эффектив-

ности рынка, но также в признании его «глупой, равнодушной, а мо-

жет быть, и откровенно злобной» структурой [24, 48].  
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В.И. СМАГИНА, И.О. ЮДИН 

Интеллектуальные агенты в экономике: модели и вызовы 

цифровой трансформации 

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль ИИ-

агентов в экономике, их влияние на цифровую трансформацию раз-

личных отраслей, а также их потенциал для повышения эффективно-

сти бизнес-процессов. Приведены классификация ИИ-агентов, ос-

новные методы их работы, экономические модели взаимодействия, а 

также примеры использования в ключевых секторах экономики. Ана-

лизируются прогнозы роста производительности и вызовы, связан-

ные с внедрением ИИ-агентов. Представленные данные демонстри-

руют значительный потенциал ИИ-агентов в экономике и необходи-

мость дальнейшего изучения данной темы. 

Ключевые слова: интеллектуальные агенты, цифровая транс-

формация, машинное и глубокое обучение, модели взаимодействия, 

прогнозирование, бизнес-процессы, автоматизация. 
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Abstract. This article examines the role of AI agents in the econ-

omy, their impact on the digital transformation of various industries, and 

their potential to improve business process efficiency. It presents the clas-

sification of AI agents, key operational methods, economic interaction 

models, and examples of their application in key economic sectors. 

Productivity growth forecasts and challenges related to AI agent imple-

mentation are analyzed. The presented data demonstrate the significant 

potential of AI agents in the economy and the need for further research on 

this topic. 

Keywords: intelligent agents, digital transformation, machine 

learning and deep learning, interaction models, forecasting, business pro-

cesses, automation. 
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Современный этап развития экономики страны отметился ка-

чественными изменениями в научно-техническом прогрессе (НТП), 

порождая новый научный продукт. Искусственный интеллект (ИИ) 

влияет на формирование долгосрочной социально-экономической 

политики.  Интеллектуальные агенты (ИИ-агенты) выступают как 

ключевой продукт цифровой трансформации. ИИ-агенты — авто-

номная программная система, разрушающая прежде созданные со-

временные экономические подходы к анализу ключевых событий и 

создающая новый формат микрохозяйственных укладов. Их приме-

нение охватывает широкий спектр задач — от финансового анализа 

до управления сложными логистическими цепочками. Особое вни-

мание следует уделить ИИ-агентам, их способности повышать эф-

фективность бизнес-процессов, снижать транзакционные издержки и 

оптимизировать использование ресурсов [1]. 

ИИ-агенты отличаются от традиционных алгоритмических си-

стем своей адаптивностью и способностью к обучению на основе 

нейросетевой модели. В основе их работы лежат методы машинного 

обучения и многокритериального анализа. Классификация ИИ-

агентов определяется в зависимости от их функциональных возмож-

ностей и уровня автономности. Можно выделить наиболее впечатля-
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ющие достижения в этой области: реактивные агенты, которые дей-

ствуют на основе заранее определенных правил; ИИ-агентные си-

стемы с памятью, способные анализировать прошлый опыт; а также 

когнитивные ИИ-агенты, использующие методы глубинного обуче-

ния для выработки оптимальных решений в динамически изменяю-

щейся среде [4, 92]. 

ИИ-агенты стремительно проникают в самые различные эко-

номические сферы, в первую очередь в воспроизводственный про-

цесс [4, 93]. Так, в  финансовом секторе они используются для алго-

ритмической торговли, оценки кредитных рисков и детектирования 

мошенничества. В сфере производства и логистики использования 

ИИ-агентов позволило увеличить персонализацию возможного 

спроса, скорость доставки и тем самым повысить качество работы 

персонала. Введение ИИ-агентов в государственное управление бу-

дет способствовать ускорению цифровизации, изменяя процесс при-

нятия решений. Введение ИИ-агентов в ключевые отрасти эконо-

мики страны повышает экономическую эффективность.   

Развитие искусственного интеллекта достигло сегодня этапа, 

когда  ИИ-агенты, их способность к адаптации в зависимости от из-

меняющихся экономических условий начинают играть значитель-

ную роль в экономике страны. Современные экономические модели 

взаимодействия ИИ-агентов включают в себя элементы теории игр, 

агентного моделирования и многокритериального анализа. Агентное 

моделирование позволяет изучать макроэкономические процессы на 

основе моделирования поведения отдельных экономических агентов, 

в том числе фирм, потребителей и финансовых организаций [7]. 

В рамках таких моделей ИИ-агенты способны прогнозировать ры-

ночные тренды, анализировать влияние внешних факторов и разра-

батывать оптимальные стратегии поведения. 

Для оценки влияния ИИ-агентов на экономику были прове-

дены различные исследования. Согласно данным аналитического 

агентства McKinsey, внедрение ИИ-агентов может увеличить гло-

бальный ВВП на 13—15% к 2030 г. за счет повышения производи-

тельности и автоматизации. Ниже представлены данные по влиянию 

ИИ-агентов на различные секторы экономики в перспективе ближай-

ших лет (табл. 1). 
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Таблица 1  

Влияние ИИ-агентов на различные секторы экономики 

Сектор эконо-

мики 

Ожидаемый 

рост произво-

дительности 

(%) 

Основные направления 

применения ИИ-агентов 

Финансы 20—25 

Алгоритмическая тор-

говля, управление рис-

ками 

Логистика 15—20 
Оптимизация маршрутов, 

автоматизация поставок 

Производство 

10—15 

Роботизированные си-

стемы, предиктивное об-

служивание 

Ритейл 
12—18 

Персонализация, динами-

ческое ценообразование 

Государственное 

управление 
8—12 

Цифровизация госуслуг, 

аналитика данных 

Источник: переработано и дополнено авторами [5]. 

 

Таким образом, ИИ-агенты представляют собой мощный ин-

струмент, способный трансформировать экономические процессы. 

Их развитие в значительной степени определяет конкурентоспособ-

ность государств и компаний в условиях цифровой экономики. Мы 

подчеркиваем важность привносимых в результате НТП изменений, 

которые, с одной стороны, открывают путь к новым познаниям, а с 

другой стороны, несут реальную угрозу человечеству. 

ИИ-агенты открывают уже иные возможности в развитии циф-

ровой трансформации, которые ранее мог выполнять только человек. 

Их применение в отраслях экономики точное и направлено на реше-

ние конкретных задач. Это, в свою очередь, ведет к необходимости 

взаимодействия с различными субъектами экономической системы. 

Созданные модели ИИ-агентов обладают многокритериальным спек-

тром принятия решений, агентным моделированием и алгоритмами 

машинного обучения, что делает их универсальными инструментами 

для применения в бизнес-проектах [3]. 
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Именно поэтому ключевым аспектом ИИ-агентов является их 

способность анализировать большие объемы данных и прогнозиро-

вать экономическое развитие субъекта. С помощью методов глубо-

кого обучения и статистического анализа ИИ-агенты выявляют 

риски и предлагают оптимальные решения этого вопроса. В частно-

сти, модели ИИ-агентов активно применяются для предсказания ры-

ночных колебаний на финансовых рынках, оценки рисков и оптими-

зации логистических цепочек для принятия решений. 

Использование интеллектуальных систем в управлении цепоч-

ками поставок позволяет снизить операционные издержки на 15—

20%, а внедрение ИИ в процесс ценообразования увеличивает при-

быль компаний на 5—10%. В финансовом секторе алгоритмы ма-

шинного обучения позволяют снизить количество ошибок при вы-

даче кредитов и выявлять мошеннические операции с точностью до 

98% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние ИИ-агентов на ключевые показатели  

эффективности бизнеса (составлено авторами) 

 

Кроме того, многокритериальные системы принятия решений, 

основанные на агентном моделировании, активно применяются в 

макроэкономическом анализе. Они позволяют моделировать поведе-

ние множества экономических субъектов, анализировать их влияние 

и прогнозировать возможные сценарии экономического развития. 

Такие модели применяются в финансовой системе оценки макроэко-

номических рисков и их регулирования. 
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Применение ИИ-агентов также направлено на развитие совре-

менных передовых технологий, что значительно ускоряет процесс 

принятия решений. Внедрение таких технологий в финансовый ры-

нок способствует повышению скорости анализа данных и снижению 

риска принятия решений [6]. 

Современное развитие искусственного интеллекта и интеллек-

туальных агентов требует комплексного анализа их влияния и на ры-

нок труда, и на производственные процессы, что формирует показа-

тели и микроэкономики, и мезоэкономики, и макроэкономики. Внед-

рение ИИ-агентов в экономику привело к трансформации професси-

ональной деятельности человека, изменению моделей взаимодей-

ствия между экономическими субъектами. 

Одним из ключевых аспектов влияния ИИ-агентов на эконо-

мику является автоматизация труда, которая способствует повыше-

нию производительности, но в то же время создает риски высвобож-

дения рабочих мест. Согласно исследованиям, уровень автоматиза-

ции различных отраслей варьируется в зависимости от сложности 

выполняемых задач и степени зависимости от человеческого фак-

тора. Ниже представлены прогнозы автоматизации для ключевых 

секторов экономики (табл. 2). 

Таблица 2 

Прогнозы автоматизации для ключевых секторов экономики 

Сектор экономики 

Доля автоматизи-

руемых рабочих 

мест (%) 

Прогнозируемый 

рост производитель-

ности (%) 

Промышленность 50—60 25—30 

Финансы 40—50 20—25 

Логистика 45—55 15—20 

Образование 20—30 5—10 

Здравоохранение 30—40 10—15 

Источник: составлено авторами. 

 

Как видно из таблицы 2, наибольший уровень автоматизации 

наблюдается в промышленных и финансовых секторах, где интел-

лектуальные системы заменяют рутинные и аналитические про-
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цессы. В то же время отрасли, связанные с межличностными взаимо-

действиями, такие как образование и здравоохранение, имеют мень-

ший потенциал для автоматизации, но при этом ИИ-агенты могут ис-

пользоваться для повышения эффективности административных и 

диагностических процессов. 

 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в ИИ-технологии  

(составлено авторами) 

 

Помимо влияния на занятость, ИИ-агенты вносят значитель-

ный вклад в макроэкономические показатели, включая темпы эконо-

мического роста и инвестиции в технологии [7]. Масштабные вложе-

ния в технологии искусственного интеллекта продолжают уверенно 

расти, что подтверждают данные аналитических агентств (рис. 2). 

В последние годы объем инвестиций в эту сферу увеличивается в 

среднем на 20—25% ежегодно, это свидетельствует о высоком 

уровне доверия к технологиям ИИ и их значительном влиянии на эко-

номику. В перспективе такой тренд может привести к изменениям в 

структуре занятости и росту ВВП. 

Итак, цифровая трансформация заставляет компании активи-

зировать свои бизнес-процессы. Переход к формированию эконо-

мики, основанной на применении искусственного интеллекта, откры-
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вает иные возможности в парадигме ее управления. Изменяются спо-

собы совместной работы человека и системы разделения труда, орга-

низации и управления производственными процессами. 

Управление, т. е. воздействие на экономическую систему с це-

лью изменения ее состояния, выступает определяющим фактором ее 

развития, трансформации ее функции. ИИ-агент выступает изменяе-

мым правилом элемента экономической системы. Использование 

ИИ-агента в экономике страны меняет технологическую основу про-

цессов управления и создает предпосылки для ее совершенствова-

ния, но вместе с тем создает и высокие риски, т. е. вызовы  

[6, 554—555]. 

Актуальными становятся вопросы регулирования, этики и за-

щиты персональных данных. Для продвижения интегративного про-

цесса ИИ-агента необходимо создание правовых механизмов, кото-

рые обеспечат прозрачность и подотчетность алгоритмов. В этом 

направлении ведется активная работа на глобальном рынке труда. 

Цель — подготовить стандартные методы (модели), обеспечиваю-

щие защиту прав пользователей и блокирующие негативные воздей-

ствия на ее пользователей. 

Отметим, что влияние ИИ-агентов на экономику многогранно, 

включает трансформацию рынка труда, инвестиционных процессов, 

бизнес-процессов. С одной стороны, использование ИИ-агентов поз-

воляет экономическому субъекту повысить ее   конкурентоспособ-

ность, с другой — повышаются риски и изменения в системе управ-

ления. Безопасность использования ИИ-агентов в экономике сво-

дится к условиям ограничения их применения. Так, за последние 

годы резко возросло число инцидентов, связанных с использованием 

ИИ в мошеннических схемах, включая генерацию фальшивых фи-

нансовых отчетов и персонализированные кибератаки. Необходимо 

детализировать изменения в цифровой трансформации экономики и 

разработать стратегии управления рисками, связанными с примене-

нием ИИ. 

Быстрое развитие передовых технологий, применение ИИ-

агентов в экономике вызывают и ряд вопросов, связанных с  обеспе-

чением безопасности новых технологий, созданием правовой основы 

использования. Активное внедрение ИИ-агентов в бизнес-процессы 

должно быть законодательно обеспечено введением правового регу-

лирования и соблюдением этических принципов. Важно уже сегодня 
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государству подключить эффективный механизм контроля управле-

ния ИИ-агентами. Это касается защиты персональных данных, ответ-

ственности за их размещение и обеспечения прозрачности работы та-

ких систем. Следует отметить, что во всех мировых экономических 

системах уже ведется активная работа над созданием законодатель-

ных норм, регулирующих использование ИИ. Это ускорило принятие 

решения странами и ведущими технологическими компаниями раз-

работки протокола безопасности, направленного на минимизацию 

подобных рисков. Например, в Европейском союзе разрабатывается 

закон об искусственном интеллекте, который бы обеспечил контроль 

за системами повышенного риска и контроль за их применением. 

Нужно помнить: внедрение ИИ-агентов способно суще-

ственно изменить общественные и экономические процессы, потому 

предстоящие изменения должны быть объектом прогнозирования и 

стратегического планирования со стороны человека. Это связано с 

качеством введения исходных данных, используемых для обучения 

моделей, а также с особенностями алгоритмов, которые могут усили-

вать существующие социальные и экономические неравенства. 

Аудит и интерпретируемость алгоритмов становятся необходимыми 

условиями, обеспечивающими минимизацию рисков при разработке 

ИИ-агентов. Например, в использовании средств защиты данных на 

основе многофакторной аутентификации и блокчейна в финансовом 

секторе ведет к диджитализации, создавая новый формат безопасно-

сти в цифровом формате. 

Хотелось бы подчеркнуть, что формирование цифровой эконо-

мики требует создания инструментария, позволяющего оценить воз-

действия ИИ-агентов. Примером может стать система мониторинга. 

Разрабатываются международные стандарты и методики оценки рис-

ков, позволяющие количественно измерять влияние интеллектуаль-

ных систем на рынок труда, бизнес-процессы и макроэкономические 

показатели. 

Период смены технологических и микрохозяйственных укла-

дов — это время вызовов, и здесь дальнейшее развитие ИИ-

агентов — период возможности раскрытие потенциала знания. При-

менение адаптивных алгоритмов, способных к самонастройке и обу-

чению в реальном времени, позволит повысить эффективность 

управления экономическими системами [6, 146].  
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Период смены технологических укладов (ТУ) открывает воз-

можность активной интеграции ИИ-агентов в государственную си-

стему управления и будет способствовать качественному принятию 

решений и оптимизации административных процедур. 

Регулирование и интеграция технологий в существующие эко-

номические процессы во многом зависят от процедуры включения 

ИИ-агентов. Применение ИИ должно исходить из сочетания техно-

логических инноваций, нормативно-правовой базы и стратегий 

управления рисками, способствуя экономическому росту и повыше-

нию конкурентоспособности фирм. Таким образом, сбалансирован-

ное внедрение ИИ-агентов в экономику открывает значительные пер-

спективы, обеспечивая инновационное развитие и устойчивую циф-

ровую трансформацию в глобальном масштабе. 
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Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ 

Особенности развития цифрового социума посредством  

распространения социальных сетей 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на возможных 

последствиях вовлечения бо́льшей части населения планеты в соци-

альные сети и анализируются проблемные особенности этого явле-

ния. С момента своего возникновения социальные сети оказывают 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Осо-

бенности развития цифрового социума посредством распространения социаль-

ных сетей // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 80—87. DOI: 
10.5281/zenodo.15698225. 
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сильнейшее воздействие на социум в современной реальности. Аме-

риканские компании лидируют в распространении социальных се-

тей, поскольку США является научно-техническим лидером во всем 

мире. Но наибольшее количество пользователей после американских 

социальных сетей наблюдается на китайских платформах. Особенное 

беспокойство в данном контексте вызывает современное молодое по-

коление, которое все чаще воспринимает социальные сети главным 

источником информации.  

Ключевые слова: цифровой социум, социальные сети, дижи-

тализация, современная реальность, человеческий капитал. 

 

Abstract. The article focuses on the possible consequences of the 

involvement of the majority of the world's population in social networks 

and analyzes the negative consequences of this phenomenon. Since their 

inception social networks have had a strong impact on society in modern 

reality. American companies are leading the way in social media adoption, 

which is not surprising given that the United States is a scientific and tech-

nological leader worldwide. But after American social media, Chinese 

platforms have the largest number of users. Of particular concern in this 

context is the modern young generation, which increasingly perceives so-

cial networks as the main source of information. 

Keywords: digital society, social networks, digitalization, modern 

reality, human capital. 
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С момента своего возникновения более двадцати лет назад со-

циальные сети оказывают сильнейшее воздействие на социум в со-

временной реальности. В социальные сети уже вовлечена бо́льшая 

часть населения планеты, а именно 5 млрд человек [6, 33]. Четыре 

крупнейшие мировые социальные сети, ежемесячное число пользо-

вателей которыми превышает 2 млрд человек, были образованы в 

США, причем три из них созданы запрещенной в настоящее время в 

России компанией «Meta»: «Facebook», «WhatsApp», «Instagram», а 

разработчиком «YouTube» является компания «Alphabet Inc» [3]. Ки-

тайские компании уверенно занимают последующие две позиции со 
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своими очень популярными во всем мире социальными сетями: и 

«WeChat», и «TikTok» были созданы почти на десятилетие позже аме-

риканских — в 2011 г. и 2016 г. соответственно.  

Мировое научное сообщество обеспокоено зависимостью лю-

дей от данных информационных платформ, и в первую очередь вы-

зывает особое внимание современное молодое поколение, которое 

все чаще воспринимает социальные сети главным источником ин-

формации. Этот показатель составляет, по последним социологиче-

ским опросам, 56% учащихся из 16 стран [4, 33].  

Таблица 1 

Социальные сети и их характеристики 

Социальная 

сеть 

Компания Страна Дата созда-

ния 

Количе-

ство поль-

зователей 

в месяц 

Facebook Meta США 2004 3,070 млрд 

YouTube Alphabet 

Inc. 

США 2005 2,504 млрд 

WhatsApp Meta США 2009 2 млрд 

Instagram Meta США 2010 2 млрд 

TikTok ByteDance Китай 2016 1,582 млрд 

WeChat Tencent Китай 2011 1,343 млрд 

Messenger Meta США 2011 1,01 млрд 

Telegram Telegram Ар. Эми-

раты 

2013 1 млрд 

LinkedIn Microsoft США 2003 930 млн 

Источник: [3].  

 

Данные таблицы 1 отражают период создания мощнейшей си-

стемы воздействия на умы людей, в первую очередь, со стороны 

США, которая начала свое функционирование еще в 2004 г. При этом 

распространение в мире социальных сетей привело к возникновению 

множества проблем, согласно оценкам ученых и общественно-поли-

тических деятелей: 
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• усилению поляризации социумов; 

• неконтролируемому использованию личных данных поль-

зователей для предоставления им персонализированного контента; 

• количественной оценке влияния социальных сетей на чело-

веческое мнение и поведение; 

• управляемому формированию общественного мнения и 

возможности воздействия на ход политических выборов или реакцию 

на политические события; 

• включению вирусных и негативных контентов и их воздей-

ствию на пользователей социальными сетями; 

• углублению политических разногласий. 

Но главной проблемой, касающейся каждого пользователя со-

циальными сетями, является возможная дезинформация, которая 

была названа основной опасностью современности на Давосском фо-

руме в прошлом году. Подобная дезинформация может внедряться со-

знательно в социальные сети через специально созданные алгоритмы 

или возникать случайно. Однако последствия этих феноменов 

страшны для человечества, потому что могут способствовать разжи-

ганию геноцида, войн, политических кризисов, социальной агрессии 

в отдельно взятых странах или в мировом масштабе. Как правило, 

пользователи социальных сетей в основной своей массе никогда даже 

не задумываются, под какое влияние «опасных алгоритмов» они по-

падают, и с радостью выражают свое личное мнение, ставят лайки, 

размещают различные видео- и фотоматериалы на соответствующих 

интернет-платформах. Подобные лайки, репосты, комментарии, рет-

виты и другие цифровые приемы создают иллюзию взаимодействия 

людей и создания социума единомышленников в интернет-простран-

стве. При этом пользоваться социальными сетями можно совершенно 

бесплатно и на разных языках, что, безусловно, привлекает людей 

простотой подключения и общения в них.  Поэтому обычные средне-

статистические пользователи социальных сетей, участвующие в фор-

мировании подобных онлайн-сообществ, превращаются в объект ис-

следования, выполняя роль подопытных кроликов, и подвергаются 

совершенно незаметному управлению. Необходимо отметить, что в 

современных условиях нет массового внедрения соответствующих 

технологий, которые способны «просеивать» всю поступающую в со-

циальные сети информацию, эффективно отделять истинно верные 
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данные от сфабрикованных ложных, уничтожая последние. На сего-

дняшний день научным специалистам в самых различных областях 

не удается количественно измерить влияние подобных информаци-

онных платформ и оценить полезность того или иного контента для 

каждого пользователя социальными сетями.  

Тот факт, что американские компании лидируют в распростра-

нении социальных сетей, не вызывает особого удивления, поскольку 

США являются научно-техническим лидером во всем мире. Но 

наибольшее количество пользователей после американских социаль-

ных сетей наблюдается на китайских платформах, и это теперь тоже 

закономерно. Хотя на рубеже 1980-х и 1990-х гг. в первых строчках 

любых статистических научно-технических показателей Китай нико-

гда не фигурировал: первые места делили между собой США, Япо-

ния и Западная Европа. Теперь Китай уже борется за технологическое 

лидерство с США, оставив далеко позади всех остальных конкурен-

тов, что вызывает большую озабоченность у Америки и европейских 

стран. Несмотря на прилив иностранных инвестиций из США и Ев-

росоюза, Китай очень строго контролирует эти финансовые потоки и 

в значительной степени самостоятельно обеспечивает финансирова-

ние программ передовых технологий: 78% китайских инвестиций 

вложено в области биотехнологии и полупроводников, 77% — пред-

назначено для дальнейшего развития технологий ИИ и 84% — 

направлено на создание системы квантовой информатики. По коли-

честву инвестиционных проектов в китайской сфере высоких техно-

логий США опережает Евросоюз более чем в 10 раз: на долю США 

за последние два десятилетия приходится 1602 проекта, а у Евросо-

юза насчитывается всего лишь149 проектов, что вызывает большое 

недоумение специалистов [2]. 

Высокий потенциал Китая в сфере разработки и внедрения но-

вейших технологий делает его значимым игроком для американских 

и европейских партнеров. Например, Франция является одной из пер-

вых европейских стран, которая дальновидно начала научно-техни-

ческое сотрудничество с Китаем еще в конце 1970-х гг., а в текущем 

десятилетии оно значительно активизировалось с целью проникно-

вения французских компаний на масштабный китайский рынок и со-

хранения своих сильных позиций на мировой арене. Благодаря уча-

стию в совместных с Китаем НИОКР Франция получает возможность 
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привлекать высококвалифицированных китайских специалистов и 

изучать, а также испытывать новые технологии. Китай за последние 

десятилетия значительно упрочил свой научно-технический потен-

циал и превратился в независимого в экономическом и политическом 

отношениях партнера крупнейших стран мира. Мы наблюдаем, как 

еще совсем недавно Китай сам заимствовал и копировал зарубежные 

технологии, а теперь почти возглавляет технологическую гонку 

в мире. 

Если проанализировать и сопоставить распределение долей 

мирового рынка генеративного ИИ различных регионов в процент-

ном соотношении, то и в этой самой передовой области НТП лидиру-

ющую позицию занимают США и Канада, доля которых составила, 

по данным прошлого года, 41%. Затем следуют Европа и Азия, кото-

рые занимают в сфере генеративного ИИ значительные места, и их 

доли соответствуют 26 и 22%. Работа в области нейросетевых техно-

логий в настоящее время, особенно генеративного ИИ, в ведущих в 

научно-техническом отношении странах осуществляется очень 

быстро и результативно. Страны Латинской Америки находятся  

на 4-м месте по данной проблематике, и всего в 3% оценивается ры-

ночная доля региона Ближнего Востока и Африки [1]. Это абсолютно 

закономерная экономическая ситуация, поскольку дальнейшее рас-

ширение сферы технологий генеративного ИИ, который быстро про-

никает во все области человеческой деятельности, требует дальней-

ших колоссальных финансовых вложений, которые могут позволить 

себе только наиболее развитые мировые державы. 

Что же можно предпринять в сложившейся ситуации и как убе-

речь человека от негативных воздействий социальных сетей? На наш 

взгляд, может быть применены как технологические барьеры инфор-

мационной «чистки» интернет-пространства, так и воспитательно-

разъяснительная работа среди населения. Кроме того, необходимо 

развитие юридической ответственности разработчиков социальных 

сетей. Однако главным ресурсом противодействия опасных техноло-

гий хотелось бы назвать повышение качества образования и развитие 

аналитических и творческих навыков, в первую очередь, у подраста-

ющего поколения, которое, условно говоря, уже родилось в социаль-

ных сетях. Данные таблицы 2 демонстрируют расходы на образова-

ние в различных регионах мира за период 2021—2023 гг.  
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Таблица 2 

Расходы на образование в различных странах мира 

Расходы на образование  

Страна % ВВП Млрд долл. 

США 

Год 

США 5,44 1414,78 2022 

Франция 5,4304 151,83 2021 

Германия 4,5439 189,21 2022 

Китай 4,0236 719,5 2022 

Индия 4,1207 138,17 2022 

Бразилия 5,497 107,3 2021 

Япония 3,2376 137,79 2022 

Южная Африка 6,1484 25,02 2023 

Россия 4,054 91,86 2022 

Италия 4,2183 87,19 2021 

Источник: составлено автором по зарубежным материалам  

[5; 7]. 

 

Первое место в мире по годовым расходам на образование за-

нимают США, и этим можно объяснить научно-техническое лидер-

ство этой страны. В два раза меньше тратит на образование Китай, за 

которым следуют Германия, Франция и Япония по данному показа-

телю. А если попытаться заглянуть в будущее и оценить, каков будет 

следующий этап развития НТП и что ждет человечество, то станет 

очевидным, что одним из наиболее перспективных направлений те-

кущего этапа цифровизации является процесс создания квантового 

компьютера, который благодаря беспрецедентным вычислительным 

возможностям может привести к новой научно-технической револю-

ции, и не только в информационной среде. Квантовые компьютеры не 

рассматриваются простым замещением обычных компьютеров, это 

будет совершенно новый уровень компьютеризации в мире. В насто-

ящее время в процессе создания квантовых компьютеров лидируют 

США, а последующие места занимают Канада, Великобритания и 

Франция. В 2022 г. правительство Э. Макрона выделило 1,8 млрд 
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евро для научно-технических работ по созданию квантового компью-

тера сроком на пять лет [4, 38]. В этой сфере Франция считает себя 

значительно конкурентоспособней, чем США и Китай.   Прогнозиру-

ется использование квантовых компьютеров при проведении фунда-

ментальных исследований, в астрофизике, медицине, финансовой 

сфере, криптографии, промышленности и сельском хозяйстве, в энер-

гетических отраслях, в управлении автомобильным транспортом, ме-

теорологической службе и, конечно, в технологиях ИИ. Специалисты 

уже говорят о возможном наступлении в скором будущем квантовой 

эры, которая откроет совершенно новые горизонты для развития че-

ловечества. 

Литература 

1. Generative AI Statistics 2024 AIPRM: URL: 

https://www.aiprm.com/generative-ai-statistics (дата обращения: 

21.03.2025). 

2. Haute technologie: les États-Unisetl’UE ont-ils aidé la Chine à 
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М. КАМАРА  

Нейромаркетинг как новая технология воздействия  

на потребительское поведение 

Аннотация. В данной статье первостепенное внимание уделя-

ется рассмотрению сущности и определению нейромаркетинга как 

нового направления маркетинга. Целью статьи является исследова-

ние воздействия нейромаркетинга на потребительское поведение. 

Раскрыты методы и инструменты, которые используются для опре-

деления отношения покупателей к продукции и бренду. Рассмотрено 

воздействие технологии нейромаркетинга на выбор потребителей 

при совершении покупок, а также его потенциальные преимущества 

и недостатки. Приведены примеры применения нейромаркетинга в 

различных компаниях и на предприятиях для изучения поведения по-

требителей и выявления их предпочтений, чтобы совершенствовать 

качество маркетинговых стимулов, предлагать покупателям товары 

и услуги, которые удовлетворяют их потребностям, что, в свою оче-

редь, позволяет увеличивать прибыль компаний.  

Ключевые слова: нейромаркетинг, потребитель, воздействие, 

товар, подсознание. 

 

Abstract. This article primarily focuses on examining the essence 

and definition of neuromarketing as a new direction in marketing, as well 

as describing some literatures on this research topic. The aim of the article 

is to investigate the impact of neuromarketing on consumer behavior. The 

methods and tools used to determine consumers' attitudes towards prod-

ucts and brands are revealed. The influence of this technology on con-

sumer choices during purchases is considered, along with the potential ad-

vantages and disadvantages inherent in this fledgling, modern, and prom-

ising technology. Additionally, examples of the application of neuromar-

keting in various companies and enterprises are provided to study con-

sumer’s behavior and determine their preferences to improve the quality 

of marketing stimuli, offer them desired products, and effectively meet 

their needs, which in turn allows companies to increase their profits. 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Камара М. Нейромарке-

тинг как новая технология воздействия на потребительское поведение // Фило-

софия хозяйства. 2025. № 4. С. 88—100. DOI: 10.5281/zenodo.15698245. 
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Keywords: neuromarketing, consumer, impact, product, subcon-

scious. 
 

УДК 339.13 

ББК 65.05 

 

Актуальность темы подчеркивается интенсификацией конку-

рентной борьбы на рынке, избыточным количеством предложений, 

растущим присутствием бизнеса в офлайн и онлайн-пространствах, 

а также колебаниями и выборочностью предпочтений потребителей. 

Данная технология выступает как революционный подход, позволя-

ющий заглянуть за кулисы человеческого сознания и понять, что дей-

ствительно привлекает нас к тому или иному продукту, выявить 

предпочтения потребителей.  

Литература по нейромаркетингу значительно расширилась за 

последние несколько десятилетий благодаря вкладу различных ис-

следователей и практиков. Видная фигура в этой области — Але 

Смитс, профессор Роттердамской школы менеджмента, Университет 

Эразма. Он известен тем, что ввел термин «нейромаркетинг» и про-

вел обширные исследования о том, как методы визуализации мозга 

могут быть применены в маркетинге. В последние десятилетия лите-

ратура в области нейромаркетинга существенно обогатилась благо-

даря усилиям различных исследователей и практиков. Джеральд 

Зальтман — один из пионеров концепции нейромаркетинга — ввел 

идею о том, что значительная часть потребительских решений при-

нимается на подсознательном уровне. Его работа подчеркивала важ-

ность понимания этих подсознательных процессов для улучшения 

маркетинговых стратегий. Нейробиолог Рид Монтегю, известный 

своей работой над исследованием «Pepsi Challenge», также проде-

монстрировал своим исследованием, как знание бренда может влиять 

на предпочтения потребителей, показывая, что восприятие бренда 

может изменять активность мозга. Мартин Линдстром тоже внес 

свой вклад в это направление в книге «Buyology». Он показал, как 

нейронаука может раскрыть скрытые движущие силы потребитель-

ского поведения, проводя различные исследования с использованием 

сканирования мозга, чтобы понять, как разные маркетинговые так-

тики влияют на мозг [8; 9; 12].  
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 Нейромаркетинг — понятие, сочетающее слова «нейробиоло-

гия» (наука об устройстве, функционировании и развитии нервной 

системы) и «маркетинг» (охватывает все этапы плана по превраще-

нию потенциального потребителя в счастливого и довольного и 

включает в себя все процессы — от изучения рынка до рекламы). Оно 

предполагает измерение физиологической и мозговой активности 

для понимания поведения потребителей. «Harvard Business Review» 

сообщает, что нейромаркетинг можно использовать в маркетинговых 

исследованиях, чтобы лучше понять, что предпочитают потребители, 

что их мотивирует и даже может помочь маркетологам понять, по-

чему потребители принимают те или иные решения. Он может по-

мочь маркетологам лучше понять, как разрабатывать, оценивать, ре-

кламировать товары и даже больше — влиять на потребителей, 

а также позволяет получать данные непосредственно из мозга потре-

бителя, из области подсознания. Данная междисциплинарная область 

также может показать, как внимание и память влияют на решения о 

покупке. Определив, какие элементы рекламы привлекают внимание 

и с большей вероятностью запоминаются, маркетологи могут опти-

мизировать свой контент, чтобы повысить запоминаемость и узнава-

емость бренда [10; 15; 16]. 

Как одна из самых молодых и современных ветвей маркетинга, 

нейромаркетинг занимается изучением скрытых критериев, опреде-

ляющих предпочтения потребителей, тем самым бросая вызов тео-

рии Адама Смита, основателя классической экономической теории. 

Он настаивал на том, что при сделках покупатели всегда принимают 

решения только на основе рациональности. Нейромаркетинг ставит 

под сомнение это убеждение. По Адаму Смиту, потребители дви-

жимы лишь собственным интересом, но в 1979 г. американским пси-

хологом Даниэлем Канеманом была разработана теория перспектив, 

демонстрирующая процесс принятия решения в контексте экономи-

ческих нестабильностей и опровергающая позиции Смита [1; 2]. 

С этого времени были начались исследования в области нейронауки, 

которые позже стали важной частью процесса формирования и реа-

лизации рекламных стратегий. Возникнув в 1990-х гг. в Гарвардском 

университете, концепция нейромаркетинга выделяется своим сочета-

нием классического маркетинга, экономики потребления, нейрофи-

зиологии и психологии. Это междисциплинарное синтезирование 

обеспечивает особые преимущества. «Coca-Cola» стала пионером 
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в проведении первых экспериментов по концепции нейромарке-

тинга, применяя методы сканирования мозга с помощью МРТ. Дан-

ные исследований свидетельствуют о том, что участники были го-

раздо более склонны выбирать напитки с брендом «Coca-Cola» в от-

личие от напитков с брендом «Pepsi». Кроме того, когда испытуемые 

ожидали колу, наблюдалась заметная активация областей мозга, 

участвующих в памяти о бренде и определении предпочтений (гип-

покамп и префронтальная кора). Это явление известно как «марке-

тинговое плацебо» — определение подчеркивает мощное влияние, 

которое бренд может оказать на его восприятие [3; 4, 71; 14]. Так, 

было показано, что эмоции, вызываемые продуктом, могут превосхо-

дить его вкусовые качества.  

Необходимо помнить о таких ясных, детализированных и до-

ступных инструментах, как реклама: в настоящее время специалисты 

в области рекламы и маркетинга продвинулись далеко за пределы 

простых предложений для потребителя. На данный момент концеп-

ция нейромаркетинга воздействует даже на такие сферы, как кино и 

дизайн рабочих пространств.  В будущем, по мнению экспертов, все 

секторы в какой-то мере будут интегрировать нейроисследования 

для улучшения своей деятельности. Самые влиятельные бренды уже 

располагают экспериментальными лабораториями, разрабатываю-

щими оптимальные методы влияния через рекламу, упаковку и дру-

гие средства. Благодаря исследованию, проведенному компанией 

«Frito Lay», стало возможно создавать отличительный и узнаваемый 

упаковочный материал для чипсов «Lay's», который идентифици-

руют миллионы потребителей. Этот эксперимент продемонстриро-

вал, что матовые естественные цвета и изображения натуральных 

продуктов не стимулируют аппетит и, следовательно, не побуждают 

к покупке. Исследование привело к разработке нового универсаль-

ного дизайна для «Lay's»: упаковочному материалу, который привле-

кает внимание своей яркостью и аппетитными чипсами с множе-

ством вкусов [7; 13].  

Заметим, что маркетинговые стратегии, направленные на сти-

муляцию органов чувств, эффективно влияют на покупателей, по-

скольку они ненавязчиво напоминают о продукте, обходя сознатель-

ное восприятие и воздействуя непосредственно через сенсорные 

точки. Например, кондитерские и кофейни часто оставляют окна от-

крытыми, чтобы прохожие могли уловить аромат свежей выпечки 



 

 
92 

или кофе, что побуждает их зайти и сделать покупку, даже если они 

не испытывают голода. Запах кофе может пробудить приятные дет-

ские воспоминания, а аромат выпечки напомнить о пропущенном 

обеде [2].  

Многие бизнесмены интуитивно применяли методы нейромар-

кетинга задолго до того, как осознали их суть, что подчеркивает ак-

туальность этого подхода в наше время. В данных примерах марке-

тологи делают упор на влияние предлагаемого на органы чувств (зре-

ние, обоняние), вкусовые ощущения, а также на ассоциативные ком-

поненты. Влияние на клиентов чаще всего осуществляется посред-

ством органов чувств и привлекательности, которая складывается из 

положительных ассоциаций с продуктом [7]. В реальной практике 

обычно задействуют следующие стимулы, относящиеся к нейромар-

кетингу. 

1. Эффект ореола, часто используемый в рекламе автомоби-

лей, также известный как эффект славы, например, когда длинноно-

гие модели участвуют в съемках в рекламе или когда новые лекар-

ства представляют популярные певцы. Это связано не с дефицитом 

желающих, а является результатом применения нейромаркетинговых 

стратегий. Люди, как правило, испытывают симпатию и доверие к 

тем, кто имеет привлекательную внешность и обладает авторитетом. 

В рамках одного эксперимента студентам предложили оценить эссе, 

написанные их сверстниками из другой группы. Работы варьирова-

лись от очень хороших до явно слабых. Студентам также предоста-

вили фотографии авторов этих эссе. Результаты показали, что авторы 

с приятной внешностью получали заметно более высокие оценки, 

даже если их эссе были некачественными. 

2. Страх потери, когда клиенты стараются избегать непроду-

манных рисков. Д. Канеман и А. Тверски обнаружили, что люди ре-

шаются рисковать в азартных играх только тогда, когда ожидаемый 

выигрыш намного больше вероятных потерь. Независимо от уровня 

дохода как состоятельные, так и малоимущие не стремятся вступать 

в спекулятивные сделки с большой вероятностью провала. Это ука-

зывает на то, что в маркетинге акцент следует делать на положитель-

ные сведения и экспертные отзывы, чтобы уменьшить тревогу кли-

ентов и развеять их предвзятость. 

3. Сравнение — покажем на примере. Рассматривая витрину с 

тремя блузками, клиентка обращает внимание на то, что одна стоит 
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очень дорого, другая — средней цены, но ближе к дорогой категории, 

а третья — совсем дешевая. Выбор в пользу второй создаст у кли-

ентки чувство того, что она сделала удачный выбор, получив высо-

кокачественную блузку по разумной цене.  

4. Фрейминг, представляющий собой когнитивное искажение, 

когда восприятие человеком информации варьируется в зависимости 

от формы ее представления, активно эксплуатируется в политиче-

ской и журналистской практике. Каждую ситуацию можно тракто-

вать с разных точек зрения, опираясь на собственные чувства и убеж-

дения, которые необходимо передать клиенту. Особенность про-

дукта или услуги определяет селекцию между позитивным и нега-

тивным фреймингом. Например, страховые агенты зачастую акцен-

тируют внимание на статистике, чтобы вызвать у клиентов тревож-

ные чувства. 

 Маркетинг вышел на новый уровень благодаря инновацион-

ному подходу, который фокусируется на изучении мозга покупателя, 

обходя сознательные барьеры. Существует множество методов, поз-

воляющих выявить подсознательное восприятие продукции, бренда, 

дизайна и рекламы. Эти передовые технологии и методы дают воз-

можность глубже понять потребителей, их нужды, предпочтения и 

даже антипатии, что помогает компаниям создавать более действен-

ные маркетинговые стратегии и увеличивать объемы продаж. Разви-

тие и удешевление технологий визуализации мозга, таких как функ-

циональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэн-

цефалография (ЭЭГ), играют ключевую роль в прогрессе нейромар-

кетинга. Наши привычки как покупателя зависят от работы мозга, ко-

торый нуждается в большом количестве энергии для полноценной 

работы. Хотя мозг занимает лишь 2% от общей массы тела, его энер-

гопотребление достигает почти пятой части всей энергии человека. 

Множество ежедневных функций контролируется им без осознания 

человеком. По мнению Джеральда Залтмана, профессора маркетинга 

из Гарварда, около 95% наших мыслей и эмоций, а также процесс 

обучения протекают бессознательно. Залтман не единственный, кто 

работает с такими данными: «правило 95%» широко применяется 

большинством нейроисследователей для оценки подсознательной 

активности мозга. В своей книге «Мозг-покупатель» А. Прэдип даже 

указывает более высокий показатель — 99,999%, в то время как не-

которые считают, что мы рационально используем лишь 20% нашего 
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мозга. Хотя точно определить долю подсознательной активности 

сложно, все нейроисследователи сходятся во мнении, что она весьма 

значительна [11; 15].  

В соответствии с данными определениями можно сказать, что 

монейромаркетинг опирается на нейробиологию. Ее принципы, ме-

тоды и инструменты исследования лежат в основе нейромаркетинга. 

Инструменты исследования в нейромаркетинге можно разбить на 

три категории. 

1. Психофизические устройства — они фиксируют реакции 

тела покупателя, и отображают изменения в неврологических функ-

циях. К ним относятся [6]:  

• кожно-гальваническая реакция — температура кожи оце-

нивается с использованием гальванометра, который фиксирует изме-

нения в проводимости кожи; эти изменения связаны с активностью 

потовых желез и зависят от эмоционального состояния или уровня 

влажности кожи; 

• пульс — этот метод применяется для фиксации активности 

периферических сосудов кровеносной системы; частота сердечных 

сокращений изменяется в зависимости от эмоционального состоя-

ния: при усилении переживаний у человека учащается сердцебиение 

и повышается кровяное давление; 

• язык тела — исследование заметных биологических реак-

ций потребителя на оцениваемый объект или влияние представляет 

собой разновидность рефлекса, который относится к невербальной 

коммуникации; эти реакции проявляются как осознанно, так и неосо-

знанно, в основном через жесты, позы, мимику и другие формы вы-

разительных движений;  

• окулография — применяет инфракрасный свет для отсле-

живания и записи движений глаз покупателя, определяя положение 

зрачков; трекеры создают базу данных, отражающую реакции, харак-

тер перемещения взгляда и концентрацию внимания на продукте; 

• частота дыхания — когда человек испытывает сильные 

эмоции, его дыхание учащается — это изменение может быть под-

тверждено различными методами: один из самых простых заключа-

ется в том, чтобы обернуть вокруг талии или груди испытуемого сан-

тиметр и измерить, как изменяется окружность груди при дыха-

нии — если в процессе использования продукта у потребителя 
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наблюдается учащение дыхания, это может свидетельствовать о том, 

что продукт пробуждает в нем определенные положительные или от-

рицательные чувства; 

• кодирование лицевых выражений — фиксирует и регистри-

рует как на осознанные, так и на неосознанные движения мышц лица; 

эти движения, которые не видны невооруженным глазом, можно изу-

чать с помощью доступной и технологии — электроды, размещенные 

на лице человека, позволяют не только отслеживать мышечную ак-

тивность, но и определять различные виды эмоций, которые они вы-

зывают.  

2.  Устройства, фиксирующие электрические импульсы мозга 

обнаруживают и отслеживают трансформации в неврологических 

функциях, происходящие в миллисекундные промежутки времени 

[5; 6; 15]: 

• ЭЭГ (электроэнцефалография) — оценивает перемены 

электрических полей мозга, фиксируя электрические сигналы с раз-

ной частотой и амплитудой; эти сигналы считываются с помощью 

электродов, размещенных на поверхности кожи головы; 

• магнитная энцефалография — данный метод не фиксирует 

электрическую активность, а регистрирует магнитное поле, создава-

емое нейронной активностью в мозге, он точно выявляет, на какой 

стадии обработки информации у потребителей появляются эмоцио-

нальные и когнитивные реакции, такая детализация помогает глубже 

понять, каким образом рекламные материалы, упаковка или продукт 

пробуждают эмоциональные отклики и как эти отклики влияют на 

процесс принятия решений о покупке; 

• ТСС (топография стационарного состояния) — применя-

ется, чтобы оценить уровень эмоциональной вовлеченности, т. е. 

насколько испытуемые проявляют интерес к тому, на что они смот-

рят; уровень памяти (выявить, проникает ли в долговременную па-

мять то, на что они смотрят), а также измерить, что их привлекает 

или отталкивает.  

3. Приборы изучают мозговую метаболическую активность, 

дают возможность осуществлять пространственные размеры с высо-

кой точностью, а также могут фиксировать активность в конкретных 

мозговых структурах [5; 6; 15]: 
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• ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томогра-

фия), которая задействует мощные магнитные поля, чтобы наблю-

дать модификацию в мозговом кровотоке, что позволяет фиксиро-

вать электромагнитную активность; результаты прибора дают воз-

можность маркетологам разобраться в различных аспектах, включая 

цвет, упаковку и дизайн, которые вызывают положительную или от-

рицательную реакцию у потребителей; 

• ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) — считается 

одним из полезных методов анализа поведения потребителей, кото-

рый позволяет производить изображения мозга и фиксировать эмис-

сии от позитронных испарений, представляющих крошечные атом-

ные частицы, которые испускают радиоактивное вещество; ПЭТ поз-

воляет четко зафиксировать участок или область мозга, в которую 

попадают питательные вещества — чтобы совершенствовать получе-

ние данных, одновременно применяются приборы разных групп [17]. 

Несмотря на то, что данная технология предлагает мощные ин-

струменты для изучения поведения потребителей, она обладает пре-

имуществами и недостатками, которые необходимо принять во вни-

мание перед применением.  

К преимуществам можно отнести следующие. 

1. Более глубокие инсайты: нейромаркетинг способствует 

глубже разобраться в потребительских предпочтениях и процессах 

принятия решений, непосредственно измеряя активность мозга и фи-

зиологические реакции. 

2. Определение неосознанных реакций: позволяет обнару-

жить бессознательные реакции, которые традиционные методы ис-

следования не могут выявить, раскрывая более полную картину того, 

как ведут себя клиенты. 

3. Оптимизация маркетинговых стратегий: разбираясь, как 

покупатели (анализируя и/или чувственно) реагируют на инстру-

менты стимулирования продаж (упаковки, дизайн, цвет, цены, 

бренды и проч.), организации могут формировать более привлека-

тельные рекламные кампании и маркетинговые подходы, чтобы по-

лучать больше денег из своих продаж и улучшить свое финансовое 

положение. 

4. Оптимизированный процесс создания продуктов: получен-

ные дедукции из нейромаркетинговых исследований могут инфор-
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мировать о дизайне и разработке продуктов, которые могут обеспе-

чивать более успешное соответствие нуждам и предпочтениям или 

антипатиям потребителей. 

5. Минимизация вероятности провала: исследуя маркетинго-

вые стимулы и сами товары до их введения на рынок, компании мо-

гут сократить шансы на провал и оптимизировать свои предложения, 

опираясь на данные исследований. 

К ограничениям нейромаркетинга относятся следующие. 

1. Этические дилеммы: возникают моральные проблемы по 

поводу защиты личных данных потребителей и возможного влияния 

на их поведение, нейромаркетинг может казаться вмешательством в 

личную жизнь. присутствует риск проведения исследований без 

адекватного этического надзора или без одобрения участников. 

2. Высокая стоимость: нейромаркетинговые исследования 

высокозатратны, что делает их более лимитированными для малых 

предприятий. 

3. Комплексность: результаты исследования трудно интер-

претировать, требуются экспертные компетенции для качественного 

формулирования заключений. 

4. Лимитированный охват: несмотря на то что данная междис-

циплинарная область раскрывает значимые наблюдения, она может 

не учитывать все аспекты, такие как культурные и социальные, вли-

яющие на образ действий потребителей. 

Несмотря на способность технологии нейромаркетинга глубже 

разобраться в потребительских предпочтениях и процессах принятия 

решений, которые могут оптимизировать формирование более при-

влекательных маркетинговых подходов и товаров, она весьма высо-

козатратна и вызывает моральные дилеммы.  

В итоге можем отметить, что нейромаркетинг — современная 

область знаний и один из самых многообещающих разделов марке-

тинга, применимый в разнообразных секторах. Хотя технология 

нейромаркетинга использует успешные приборы для изучения по-

требительского поведения, она также ассоциируется с неоднозначно-

стью интерпретации результатов и этическими дилеммами. Эти диа-

пазоны заслуживают особого анализа перед внедрением нейромарке-

тинга в маркетинговые исследования, чтобы уравновесить его пре-

имущества и ограничения. 
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В.П. ЗОЛОТАРЕВА 

Типологизация национальных моделей  

«догоняющей модернизации» 

Аннотация. Статья посвящена историко-экономическому ис-

следованию стран первой волны «догоняющей модернизации», охва-

тившей хронологический период со второй половины XIX в. до 

1914 г. На основе анализа мировых хозяйственных процессов в пе-

риод становления индустриальных экономик сформулированы ос-

новные критерии стран «догоняющей модернизации». Перечислены 

основные подходы к структурированию стран «догоняющей модер-

низации» и отмечена приоритетность национально-исторического 

подхода. Особое внимание уделено странам, успешно решившим 

приоритетные задачи модернизационного периода. Приведена автор-
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ская типологизация национальных моделей «догоняющей модерни-

зации». Выявлены и охарактеризованы общие черты и особенности 

каждой группы, которые следовали той или иной модели развития.  

Ключевые слова: «догоняющая модернизация», националь-

ные модели, историко-экономический подход. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the countries of the 

first wave of «catching-up modernization». The chronological period of 

the study is from the second half of the 19th century to 1914. The analysis 

of global economic processes in the period of the formation of industrial 

economies is carried out. Based on it, the main criteria of the countries of 

«catching up modernization» are formulated. The main approaches to 

structuring the countries of «catching up modernization» are listed. The 

author notes the priority of the national historical approach. Special atten-

tion is paid to the countries that have successfully solved the priority tasks 

of the modernization period. The author's typologization of national mod-

els of «catching-up modernization» is given. The common features and 

peculiarities of each group are identified and characterized. 

Keywords: «catching up modernization», national models, histor-

ical and economic approach. 
 

УДК 338(091) 

ББК 65.03 

Введение 

Повышенный интерес к национальным особенностям развития 

экономик, диктуемый курсом на многополярный мир, усиливает 

необходимость историко-экономических исследований, позволяю-

щих на достаточно длительном хронологическом отрезке времени 

выявить присущие им закономерности.  

Одним из переломных этапов в истории многих стран стал пе-

риод «догоняющей модернизации», изучение которого выявило 

наличие значительного количества работ зарубежных и отечествен-

ных исследователей [6]. Однако большинство из них рассматривают 

различные аспекты модернизационного процесса, не фокусируясь на 

создании целостной картины вариантов «догоняющей модерниза-

ции», в том числе для периода второй половины XIX — 1914 г.  
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Данный этап имеет огромное значение для познания истории 

мировой экономики, так как он в значительной степени предопреде-

лил траекторию мирового развития на многие десятилетия вперед. 

Неполная его изученность в рамках темы «догоняющей модерниза-

ции» обостряет проблему разработки фундаментальных теоретиче-

ских положений, лежащих в основе модернизационных процессов. 

Здесь необходимо обобщение хозяйственного опыта, в том числе при 

помощи проведения сравнительного страноведческого анализа. 

Целями исследования являются попытка расширить представ-

ление о странах первой волны «догоняющей модернизации», 

успешно решивших приоритетные задачи данного периода, и их ти-

пологизация в зависимости от особенностей протекания модерниза-

ционного процесса.   

Подходы к структурированию стран  

«догоняющей модернизации» 

«Догоняющая модернизация» представляет собой вариант до-

гоняющего развития стран, в основе которого лежит индустриальное 

изменение технологического базиса в различных сферах (промыш-

ленность, сельское хозяйство, транспорт). Масштабность ее реализа-

ции, затронувшей все континенты, и многообразие путей достижения 

цели обусловили интерес к поиску общего и особенного, присущего 

данному процессу.  

К числу общих черт, отражающих сущностную характери-

стику процесса «догоняющей модернизации», следует отнести: 

• «мобилизационность, априори присущую данному про-

цессу в силу его неэволюционности; 

• системность, подчеркивающую многоаспектность транс-

формации социально-экономических процессов; 

• национальную специфику, проявившуюся в формировании 

различных типов модели “догоняющей модернизации”» [5, 362]. 

Среди основных подходов структурирования стран «догоняю-

щей модернизации» выделяют следующее. 

Хронологический подход, отражающий временной промежу-

ток прохождения процесса «догоняющей модернизации» (страны 

«первой», «второй» и «третьей» волны). Классификация с позиции 

данного подхода обусловлена проявлением резкой дифференциации 
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стран по экономическому развитию и обострением конкуренции на 

мировой арене — «первая волна»; экономическим самоопределе-

нием в рамках мирового хозяйства — «вторая волна»; попыткой 

определить и занять свою нишу в мировой экономике (передел ми-

рового рынка) — «третья волна». Необходимо подчеркнуть, что хро-

нологический период протекания модернизационных процессов 

накладывает на них свой отпечаток, так как условия и факторы вли-

яния, как эндогенные, так и экзогенные, отличаются. 

Континентальный подход: европейские модели (Германия, 

Австро-Венгрия, Дания, Норвегия), азиатские модели (Япония, Ки-

тай, Индия, Корея), американские модели (США, Канада, Арген-

тина), евразийская модель (Россия, Османская империя), австралий-

ская модель (Австралия). Континентальный подход подчеркивает за-

висимость проходящих модернизационных процессов от особенно-

стей их природно-ресурсного потенциала. 

«Национально-исторический подход, связанный со страно-

выми особенностями политического и экономического становления 

индустриальных хозяйственных систем» [5, 362].  

Данный подход позволяет выделить и сгруппировать страны 

«догоняющей модернизации». Здесь, в частности, выделяют:  

• страны «переселенческого капитализма» (США, Канада, 

Аргентина); 

• страны «новой государственности» (Германия, Австро-

Венгрия)» [5, 362]; 

• «имперские» страны (Российская империя, Япония); 

• «малые» западноевропейские страны (Дания, Норвегия); 

• «страны колониального капитализма» (Австралия, Индия).  

Характеристика основных групп стран  

«догоняющей модернизации» 

Кроме того, что каждая из рассматриваемых стран продемон-

стрировала особенности прохождения модернизационных преобра-

зований, им были присущи и признаки, позволяющие их сгруппиро-

вать. Так, странам «переселенческого капитализма» был присущ пе-

ренос на новые территории мирового опыта хозяйственного разви-

тия, техники и технологий, инвестиционных и человеческих ресур-
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сов, в связи с отсутствием там зрелых рыночных отношений и сла-

бым индустриальным развитием. Кроме того, для таких стран, как 

США и Канада, был характерен внутренний «экспорт капитализма» 

[1; 20].  

В Канаде экономическим ядром явилась первоначальная тер-

ритория доминиона, прежде всего провинции Онтарио и Квебек. Од-

нако затем процесс «догоняющей модернизации» стал сопровож-

даться интенсивным развитием вширь за счет втягивания районов к 

западу от Великих озер. Внутренний «экспорт капитализма» придал 

мощный импульс крупному железнодорожному строительству. Важ-

ным фактором «догоняющей модернизации» стал иностранный ка-

питал, среди которого преобладали британские капиталовложения 

[19, 96].  

Отметим, что не только ускоренное промышленное развитие, 

но индустриальное развитие аграрной экономики было присуще 

странам «переселенческого капитализма». Ярким примером является 

Аргентина, успешное развитие сельского хозяйства которой способ-

ствовало модернизации промышленности и других сфер эконо-

мики [11]. 

В странах «новой государственности» модернизационные про-

цессы проходили на фоне создания единой хозяйственной системы. 

Для них актуальными были задача встраивания в нее не только но-

вых, но и традиционных отраслей промышленности, а также решение 

проблемы выравнивания уровня развития различных территорий в 

рамках единого государства. В Германии военно-промышленный 

комплекс послужил драйвером «догоняющей модернизации» и спо-

собствовал ее быстрому превращению в передовую индустриальную 

державу [22, 188]. В Австро-Венгрии большое влияние оказал ино-

странный, в частности бельгийский, французский и особенно герман-

ского капитал [7; 13].  

В «имперских странах» отсутствие первичных природно-ре-

сурсных ограничений для многих из них и мощная поддержка госу-

дарства повлияли на основные черты сформировавшейся модели. 

Государство проявляло себя сильным «институтом институтов» с 

ярко выраженным патернализмом и протекционизмом во внутренней 

экономической политике. Так, экономическая политика в России 

была направлена на радикальную ломку традиционного сектора эко-

номики и ускорение индустриального развития [21; 2, 16]. «Анализ 
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масштабных модернизационных процессов, проходивших в России 

во второй половине XIX – начале XX века, позволяет увидеть в новом 

ракурсе современные проблемы экономического развития» [4, 168]. 

Особо следует выделить Японию, которая в условиях дефицита ре-

сурсов смогла совершить прорыв в лидеры мировой экономики. Про-

водимая правительством политика активного частно-государствен-

ного взаимодействия позволила гармонично встроить элементы тра-

диционного производства в современный сектор индустриальной 

экономики. Отличительными черами Японии были постепенное сни-

жение государственного вмешательства в экономику, а также опора 

на внутренние источники капиталов [3; 14]. 

Исследование процесса «догоняющей модернизации» «ма-

лых» стран Европы показало возможность ускорения «догоняющей 

модернизации» на базе использования национальных конкурентных 

преимуществ. В рамках данной группы стран особо следует выде-

лить Данию и Норвегию.  

Развитие Норвегии во многом было обусловлено опорой на 

энергетический сектор как важную отрасль хозяйственной специали-

зации, сыгравшую роль драйвера «догоняющей модернизации». Сле-

дует отметить и упор на государственную принадлежность природ-

ных ресурсов [10; 14]. 

Успехи «догоняющей модернизации» Дании во многом были 

обусловлены превращением датского сельского хозяйства в глубоко 

специализированную и эффективную отрасль экономики, ставшую 

движущей силой и источником капиталов для развития датской про-

мышленности [8; 12]. Сосредоточившись на аграрной международ-

ной специализации и решении внутренних проблем путем импорто-

замещения, Дания смогла добиться значительных успехов и стать к 

началу ХХ в. одной из передовых стран.  

Анализ «догоняющей модернизации» показал, что данный 

процесс в исследуемый хронологический период был характерен как 

для суверенных, так и для зависимых стран, сформировавших 

свои — особые — модели, на которые во многом повлияли не только 

взаимоотношения с метрополией, но и конкуренция за них между 

метрополией и другими государствами.  

Австралия до 1901 г. в качестве колонии принадлежала Ан-

глии, и формирование ее модели «догоняющей модернизации» шло 

с учетом интересов метрополии, чрезвычайно заинтересованной в ее 
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аграрном развитии. Специализацией Австралии стали овцеводство и 

выращивание крупного рогатого скота. Развитие сельскохозяйствен-

ного производства способствовало становлению первых промыш-

ленных предприятий, но даже во второй половине XIX в. промыш-

ленность развивалась медленно. Коррективы внесла «золотая лихо-

радка», ускорившая развитие горнодобывающей промышленности и 

надолго определившая доминирование в ней золотодобычи. Успеш-

ность «догоняющей модернизации» проявилась в ежегодном приро-

сте производства совокупного национального продукта, который с 

1861 по 1901 г. составил в среднем 4,1% в год, уступая по темпам 

экономического развития лишь США [16].  

Начало «догоняющей модернизации» в Индии можно отнести 

ко второй четверти XIX в. Важной предпосылкой стало накопление 

значительного капитала в руках буржуазии в период «хлопкового го-

лода», вложенного затем в экономику. Специализацией Индии стало 

выращивание хлопка, необходимость удешевления вывоза которого 

привела к строительству железных дорог в портовые города. Желез-

ные дороги были основным крупным объектом английских капита-

ловложений в Индию. С середины XIX в. британские капиталы стали 

вкладывать в строительство предприятий фабрично-заводской и гор-

нодобывающей промышленности [9; 15]. Процесс «догоняющей мо-

дернизации» под контролем Англии стимулировал экономическое 

развитие Индии, однако ее промышленное развитие имело характер 

приспособления к нуждам и потребностям английского капитала.  

Заключение 

Анализ конкретных хозяйственных систем в период «догоня-

ющей модернизации» второй половины XIX — 1914 г. выявляет не 

только национальные особенности, но и общее, позволяющее сгруп-

пировать страны, исходя из различных подходов: хронологического, 

континентального, национально-исторического.  

Типологизация стран «догоняющей модернизации» в зависи-

мости от национально-исторического подхода позволила выделить 

страны «переселенческого капитализма», страны «новой государ-

ственности», «имперские страны», «малые» западноевропейские 

страны и страны «колониального капитализма».  
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• Страны «переселенческого капитализма» использовали 

возможности переноса на новые территории мирового опыта хозяй-

ственного развития. 

• Страны «новой государственности» опирались на более 

развитые территории, ставшие локомотивами «догоняющей модер-

низации».  

• «Имперские» страны широко использовали государствен-

ный механизм и государственные финансы для ускоренной инду-

стриализации. 

• «Малые» западноевропейские страны продемонстрировали 

в процессе «догоняющей модернизации» возможности использова-

ния уникальных конкурентных преимуществ, позволивших создать 

высокоэффективные экономики.  

• Страны «колониального капитализма», находящиеся в раз-

личных формах политической зависимости, продемонстрировали по-

пытки «догоняющей модернизации» с опорой на ресурсы метропо-

лий, успешность и направленность которых во многом определялась 

политикой, проводимой метрополиями.  
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Р.К. АСМАНОВ, М.М. КУЧУКОВ 

Эффект компактификации: механизм, оценка,  

интерпретация (к 100-летию публикации 3-го издания  

«Тектологии» А.А. Богданова) 

Аннотация. Экономические результаты хозяйствующих аген-

тов зависят от благоприятных, неблагоприятных, нейтральных фак-

торов, которыми они располагают, и условий, в которых ведется их 

хозяйственная деятельность. И тем не менее, часто оказывается так, 

что два хозяйства, располагающие примерно одинаковыми факто-

рами и ведущие свою деятельность в одинаковых условиях, демон-

стрируют разные результаты. Попытки объяснять расхождение апел-

ляцией к «работе» неучтенного(-ых) фактора(-ов), а также ошибками 

 
 Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асманов Р.К., Кучу-
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летию публикации 3-го издания «Тектологии» А.А. Богданова) // Философия хо-

зяйства. 2025. № 4. С. 110—138. DOI: 10.5281/zenodo.15698264. 
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счета оказываются малопродуктивными как в логическом, так и эм-

пирическом плане. По-видимому, для результативности важное зна-

чение имеет не столько количество и даже качество (при условии 

одинаковости) факторов и условий, сколько их комбинации в класте-

рах. Последнее подтверждается тем, что одинаковый прирост одного 

и того же фактора (или факторов) в разных комбинациях дает разный 

прирост результата. Наблюдаемые отклонения от ожидаемых (про-

гнозируемых, планируемых) результатов как в сторону положитель-

ную, так и в отрицательную также являются продуктом комбинации 

факторов и условий. В связи с чем правильным следует признать по-

явление некоего эффекта, но не того, который формирует кооперация 

(взаимосвязь) факторов — она есть, и в этом никто не сомневается, а 

в новой «укладки/упаковки» одного и того же количества факторов в 

комплексе различных кластеров. Эта новая «упаковка» факторов в 

кластерах может оформиться естественным путем — прирост/убыль 

какого-либо фактора провоцирует новую «укладку» спонтанно, а мо-

жет, искусственно — за счет стимулирования некоторого фактора и 

проектирования нового комплекса в кластере. В результате этой пе-

рестройки комплекса образуется эффект укладки факторов. Мы 

называем его эффектом компактификации, т. е. упаковки факторов. 

Его исследованию посвящена настоящая статья.  

Ключевые слова: факторы, фактор-ресурсные матрицы, кла-

стеры, компактификация, эффект компактификации, прогнозирова-

ние и управление компактификацией. 

 

Abstract. The economic results of economic agents depend on fa-

vorable, unfavorable, neutral factors that they have and the conditions in 

which their economic activities are conducted. Nevertheless, it often turns 

out that two farms with approximately the same factors and operating un-

der the same conditions demonstrate different results. Attempts to explain 

the discrepancy by appealing to the «work» of an unaccounted-for  

factor(-s), as well as counting errors, turn out to be unproductive both log-

ically and empirically. Apparently, it is not so much the quantity and even 

the quality (provided that the factors and conditions are the same) that is 

important for effectiveness, as their combinations. The latter is confirmed 

by the fact that the same increase in the same factor (or factors) in different 

combinations gives a different increase in the result. The observed devia-

tions from the expected (predicted, planned) results in both positive and 
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negative directions are also the product of a combination of factors and 

conditions. In this connection, it is correct to recognize the appearance of 

a certain effect, but not one that forms the cooperation (interrelation) of 

factors — it exists and no one doubts this, but in the new «stacking / pack-

aging» of the same number of factors in the complex. This new «packing» 

of factors can take shape naturally — the increase/ decrease of any factor 

provokes a new «stacking» of existing factors spontaneously, or maybe 

artificially — by stimulating some factor and designing a new complex. 

As a result of this restructuring of the complex, the effect of stacking fac-

tors is formed. We call it the compactification effect, i. e. stacking, packing 

factors. This article is devoted to his research. 

Keywords: factors, resources, complexes, compactification, com-

pactification effect, forecasting and management of compactification. 
 

УДК: 338.22 

ББК: 13 

Введение 

О том, как экономика формируется и функционирует, суще-

ствует большое число точек зрения. Они начали формироваться, по-

видимому, еще с библейских времен, а первое представление об эко-

номике было сделано в античное время и принадлежит грекам. (Хотя 

не стоит забывать, что и на Востоке, а также за океаном также думали 

над этим, и если мы не находим таких воззрений, то это вовсе не по-

тому, что таковых не было и что люди тогда не размышляли на сей 

счет, а потому, что не осталось письменных свидетельств об этом. Но 

поскольку существовали общества — грубо говоря, люди ели, пили, 

одевались, строили жилища, дороги, рождались, умирали, воевали и 

проч., значит, была экономика. Поэтому в будущем (хотя уже и сего-

дня мы получаем множество сведений из этнографических исследо-

ваний) следует ожидать такие продукты чаще, чем сегодня или вчера 

еще.) Впрочем, несмотря на приведенное выше утверждение, следует 

заметить, что основное решение, с одной стороны, в виде множества 

представлений, а с другой стороны, в виде теории (или умственных 

построений) произойдет в Европе в XVII—XVIII вв., где наблюда-

ется своеобразный взрывной характер умственных (логических) про-

дуктов. Речь идет о первых моделях экономики в реальных парамет-

https://www.teacode.com/online/udc/33/338.22.html
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рах. Дальше больше. На сегодня накопилось большое число различ-

ных взглядов на природу и характер того, как образуется и функцио-

нирует экономика. Одной из наиболее развитых в этом плане высту-

пает так называемая теория факторов [13; 14; 15]. Согласно данному 

воззрению, экономика образуется и функционирует благодаря уме-

лому комбинированию факторами. Действительно, если эконо-

мика — это способ ведения домашнего хозяйства (как это определит 

Ксенофонт, а затем повторит Аристотель), то само ведение предпо-

лагает управление (использование) факторами. Выигрывает тот, кто 

получает (спроектирует) лучшую комбинацию факторов.  

В принципе все это соответствует эмпирическому наблюде-

нию, т. е. достигается путем проб и ошибок. Действительно, наличие 

более теплого климата, при прочих равных условиях, дает наилуч-

шие результаты, например, в сельскохозяйственной деятельности. То 

же самое и с почвами: наличие хороших почв (с толстым слоем гу-

муса) обеспечивает более высокие урожаи при прочих равных усло-

виях. Добавим сюда продолжительность светового дня и уровень 

солнечной радиации, наличие пресной воды, температуру воздуха, 

осадки и проч. погодные условия. Это же положение утверждает себя 

и в отношении технических и технологических условий; лучшее 

оснащение лучшей техникой и технологиями дает более высокие и 

лучшие результаты при прочих равных условиях. По-видимому, не 

менее значимыми являются видовое разнообразие, а также его ком-

бинации, соотношение между продуцентами, консументами и реду-

центами. Та же роль наблюдается с коммуникациями и логистикой; 

лучшие транспортные и иные коммуникации дают лучшие резуль-

таты хозяйствования. Не менее показательна роль институтов; соот-

ношение между инклюзивными, экстрактивными и проч. из других 

отраслей общественно-экономической деятельности. Общий вывод 

будет таким: при прочих равных условиях наилучшие результаты хо-

зяйствования достигаются там, где обеспечена лучшая комбинация 

факторов и условий производства, обмена, распределения и потреб-

ления. Приведенное правило подтверждается эмпирическими сопо-

ставлениями. 

Первая — два и более соседних хозяйства, располагающие 

одинаковыми (идентичными, тождественными) факторами, показы-

вают разные результаты. 
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Вторая — хозяйства, располагающие разными факторами, по-

казывают одинаковые результаты. 

Третья — одно и то же хозяйство, располагающее одними и 

теми же факторами, в разное время показывает разные результаты 

(динамику и качество развития), или одно и то же хозяйство в разное 

время не может показать одинаковый результат.  

Перечисленные особенности нуждаются в объяснении. Обоб-

щение существующих объяснений позволяет выделить два взгляда. 

Согласно одному, разные результаты (а именно на них акцен-

тируют внимание) — следствие не только разного количества факто-

ров, но и разной их значимости (силы проявления). Речь идет о том, 

что никогда и нигде не бывает абсолютно одинаковых факторов; 

всюду и везде имеет место разный удельный вес разных факторов, 

даже если число их везде одинаково. Считается, что просто в одном 

случае не учтен какой-либо фактор, который был учтен прежде или 

в другой раз. Согласно другому, разные результаты получаются из-

за недоучета некоторого(-ых) фактора(-ов). В данном случае речь 

идет о не недоучете какого-либо фактора, как в первом случае, а о 

недостаточном учете влияния того или иного (а лучше всех имею-

щихся факторов), т. е. здесь речь идет о «недоучете» значения фак-

тора. Есть и другие уточнения данной позиции, и если обобщить все 

имеющиеся претензии и оправдания данного направления, то они 

сводятся к недостаточному учету и факторов, и их значений. Причем 

последние могут иметь как технический, так и статистический харак-

тер. Поэтому если бы мы имели возможность знать все факторы, ко-

торые присутствуют в тех или иных хозяйственных (экономических) 

процессах, а также знать их силу влияния, а затем также и изменения 

факторов в то или иное время на той или иной территории и т. д., 

тогда никаких отклонений не возникало бы13. Посему (своеобразный 

идеальный эксперимент) речь идет о полном и адекватном учете всех 

 
13 Эту задачу на сегодня пытаются решить с помощью искусственного интел-

лекта (ИИ). В частности, такие эксперименты в последнее время проводились на 

площадках ChatGPT и DeepSeek. Результат с технической точки зрения обнаде-

живает, но с содержательной кажется обычной манипуляцией. На наш взгляд, в 

современных практиках просматривается дискуссия 1920—1930-х гг., больше 

известная как спор Эйнштейна с Бором. Заметим, что мы стоим на стороне 

Н. Бора и «квантовиков».   
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возможных факторов, их изменениях и адекватной оценке их влия-

ния на результат. Такое понимание оправдано лишь одним усло-

вием — отсутствием полного реестра факторов, каковой никогда не 

может быть получен, так как всякий раз найдется какой-то фактор Х, 

который не учли в тех или иных условиях в силу ли недостатков тех-

нического характера или же еще почему-либо. (Кстати, вся история 

экономической теории подтверждает правомерность данной пози-

ции.) В общем, это circulus vitiosus, и разрешить его, оставаясь в нем, 

как известно, невозможно. Спорить с данной точкой зрения можно 

лишь в одном случае: если не становиться на нее, т. е. объяснять (в 

том числе ее заблуждения) можно, находясь на позиции другой точки 

зрения. Такой точкой зрения является признание факта, что резуль-

тат формируется не столько факторами и даже их качеством, сколько 

комбинацией; что разная комбинация одних и тех же факторов дает 

разный результат. А это есть точка зрения тектологии — всеобщей 

организационной науки, разработанной А.А. Богдановым [1; 3; 4; 8; 

9; 11; 16; 17]. Согласно последней, в экономике факторов появляется 

новый эффект, который образуется «взаимоотношениями» факторов, 

а не лишь их присутствием. Последний носит нефункциональный, а 

статистический характер. Однако одно дело признать сей факт (нали-

чие эффекта, который создает комбинация факторов и условий), и со-

вершенно другое — его доказательство, т. е. показать на цифрах что 

и сколько. 

Но и в этом нет ничего нового, т. е. нет нового как в постановке 

вопроса (квантифицировать результат), так и в его доказательстве. 

Хотя в последнем не все однозначно и понятно. Объясним. 

То, что эффект комбинации (комбинаторики) факторов дол-

жен носить статистический характер (со всеми вытекающими из та-

кой позиции следствий), факт очевидный, так как его увидеть можно 

только на сопоставлении результата, но не факторах. (Поэтому носит 

своеобразный феноменологический характер, т. е. основан на ощу-

щении. Но нам необходимы не ощущения, а количество, которое 

можно сопоставлять, оценивать, верифицировать.) При этом реше-

ние лежит в плоскости факторной теории. Но при этом в нее следует 

внести ряд методических уточнений.  

Первое — рассматривать факторы не как единичные независи-

мые, автономные объекты, а элементы комплекса. С расчетной точки 

зрения для последней наиболее приемлемой формой представляется 
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матричная, т. е. все факторы необходимо представить в виде фактор-

ресурсной матрицы. (Технически и методически данное положение 

обязывает использовать матричную алгебру и в целом матричный 

анализ.) Но при этом «фактор» — весьма скользкая реальность; на 

что указывает нынешняя дискуссия о природе факторов [2; 5; 6; 12; 

18]. Дело в том, что факторы в экономике — это и земля (площадь 

территории), но также и ее плодородие (а это уже иная единица из-

мерения), и вода, и погода (температура, влажность и т. д.), и видовое 

разнообразие, и численность рабочей силы (людей), но также и их 

квалификация и проч. компетенции, и техника, и технологии, и ком-

муникации, и логистика и… психология, ментальность, а также мно-

гое другое. Причем все они имеют разные единицы измерения: одни 

натуральные (килограммы, тонны, метры, секунды, биты и т. д.), дру-

гие — стоимостные, а третьи — вовсе ощущения. И здесь дело не 

только в том, как все это сопоставить, соотнести (что важно и необ-

ходимо в конечном счете), сколько — как представить, показать. 

Ведь необходимо сопоставлять их и не только самих с собой (напри-

мер, по времени), но и между собой (в разных объектах). Поэтому 

натуральные единицы (в том числе стоимостные и даже энергетиче-

ские и информационные) получить не удается, хотя было бы в выс-

шей степени желательно. Как выйти из этой ситуации? Решение ви-

дится в использовании относительных величин. Для этого необхо-

димо, во-первых, представить факторы в максимально обезличенном 

виде, т. е. просто как некие единицы. Таким путем мы элиминируем 

качественные признаки. Иными словами, игнорируется качество 

факторов. Теперь факторы различаются не качеством, а лишь коли-

чественно14. Во-вторых, использовать коэффициенты корреляции 

или эластичности, а равно какой-либо иной идентичный индикатор. 

Таким образом, вместо натуралистической матрицы факторов фор-

 
14 Подобную попытку можно наблюдать со времен Античности. Это так называ-

емая «линия Анаксагора—Левкипа—Демокрита», которая наблюдается также у 

Платона—Сократа и связана с «геометрическим» характером «идей». Данная 

идея находит свое «преломление» у Декарта, Лейбница, Спинозы и т. д. По-ви-

димому, наиболее рельефно (хотя и специфически) она выражена у Лейбница в 

его монадах. (Кстати, в связи с этим нельзя не увязать с последними также и 

комбинаторику.) Продолжение (и определенное завершение) эта линия проявля-

ется у А. Богданова и авторов отдельных интерпретаций квантовой теории. 
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мируется корреляционная матрица, которую представляют коэффи-

циенты корреляции или эластичности. Она многомерная, так как 

сами коэффициенты корреляции оценивают взаимосвязи факторов 

во множестве направлений.  

Второе — признать, что в функционировании любого хозяй-

ствующего объекта, от самого масштабного (например, ТНК) до са-

мого малого (например, домашнего хозяйства или ЧП, ИП), присут-

ствуют все факторы, которые вообще существуют, и, следовательно, 

хозяйствующие субъекты не различаются числом (и качеством) фак-

торов, так как оно у всех одинаковое. Но в каждом случае (для каж-

дого хозяйствующего субъекта и в разное время) имеются так назы-

ваемые активные и пассивные факторы. С точки зрения количествен-

ной (и практической) это означает, что их присутствие ничтожно 

мало. Поэтому ими можно пренебречь. В техническом плане это 

означает зануление этих клеток в матрице.  

Третье — для каждого случая (субъекта хозяйствования и вре-

мени его функционирования — в таком-то году и т. д.) имеется своя 

комбинация фактор ресурсной матрицы, и при этом все факторы в 

фактор-ресурсной матрице распределены по кластерам. Последнее 

примечательно тем, что фактор проявляет себя не индивидуально, а 

кластерно. Это приводит к тому, что значение фактора может как 

усиливаться, так и ослабевать. Все зависит от компоновки (упаковки, 

свертывания) факторов в кластере, который носит название компак-

тификациии. В отличие от фактического состояния, когда матрица 

корреляции выражает состояние корреляции между факторами на 

момент измерения, комбинаторная матрица предполагает получение 

матрицы корреляции факторов в самой разной комбинации факторов 

между собой. В результате получается интересная ситуация: у лю-

бого хозяйствующего субъекта в любое время имеется бесконечное 

множество матриц, и исследователь выбирает ту, которая подходит 

по результату15. Заметим, что в последнем нет ничего субъективист-

ского, т. е. в одном случае используется одна матрица, тогда как 

 
15 В последнее время для отдельных ИИ эту операцию стали доверять ИИ. 

Правда, результат не всегда оказывается заслуживающим внимания. Впрочем, 

разработчики не теряют оптимизма. 
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в другом другая. Напротив, для всякой конкретной задачи использу-

ются строго свои матрицы, и манипулирование матрицами запре-

щено.  

В целом процедура здесь следующая. Имеется некоторый ре-

зультат хозяйственного субъекта. У него имеется некоторая совокуп-

ность активных и пассивных факторов, собирающихся в определен-

ные кластеры. Путем расчета матрицы корреляции получаем итог 

(результат), который может удовлетворить реальному результату. 

После чего происходит сверка расчетного результата с фактическим, 

которая позволяет отобрать из имеющихся матриц ту, которая соот-

ветствует результату. На основании последнего делается вывод о 

том, какая комбинация факторов создала данный результат. Но и это 

не все. Путем сопоставления предыдущего результата и его матрицы 

с последующим результатом и его матрицей находим эффект ком-

пактификации, который выражает компоновку (упаковку) факторов 

в кластерах.  

Из приведенных рассуждений формируется актуальность 

настоящих исследований, состоящая в поиске того самого фактора Х, 

в качестве какового выступает эффект компактификации, т. е. полу-

чить ответ на вопрос: что привело к появлению прироста результата, 

когда все факторы были учтены? А с другой стороны, зная, что со-

здает эта самая компактификация, можно прогнозировать получение 

хорошего результата путем формирования нужной комбинации фак-

торов. Нам представляется, что перечисленные задачи актуальны. 

Этим вопросам, носящим преимущественно теоретический и мето-

дологический характер, и посвящена настоящая статья. 

Теория, методология, методика и практика 

Теоретическую и методологическую основу настоящего ис-

следования составляют тектология [1; 3; 4; 8; 9; 11; 16; 17] и теория 

факторов [2; 5; 6; 12; 13; 14; 15; 18], согласно которым всякое разви-

тие определяется не столько наличием и качеством факторов, 

сколько умением их укомплектовывать в комплексы. Данное поло-

жение отрицает существовавшую в прошлом (и продолжающую 

скрытно оставаться) своеобразную факторную предопределенность 

экономического развития. Наличие у сообщества благоприятных 

факторов делает их экономическое развитие динамичным, тогда как 

наличие у сообщества «плохих» факторов и условий сдерживает их 
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экономическое развитие. С точки же зрения принятой нами теорети-

ческой парадигмы, экономическое развитие зависит от «наислабей-

шего» (дефицитного) фактора в совокупности (комплексе) факторов, 

т.е. экономическое развитие не может «выскочить» из возможностей 

«наислабейшего» (дефицитного) фактора, даже если располагает 

наилучшими факторами и их избытком (профицитом). Таким обра-

зом, «факторная предопределенность» означает, что экономическое 

развитие любого экономического объекта (от частного предприятия 

до национального хозяйства, а возможно, и уровнем выше) опреде-

ляется «наислабейшим» (дефицитным) фактором в сформировав-

шемся комплексе, и (в так называемом «сильном» утверждении) нет 

никаких возможностей выбраться из состояния «отрицательной» ди-

намики (нищеты и слабого развития) без смены контекстуального 

факторы комплекса.  

Методический аспект. О том, что факторы формируют эко-

номические системы, известно, что называется, и без всякой науки и 

исследований. Другое дело, как показать, что это так. Для этого необ-

ходимо измерить влияние факторов на результат. Многочисленные 

практики (эксперименты) привели к мысли о существовании соотно-

шений (пропорций) между факторами и результатом. Их формализа-

цию проведет У. Петти, который построит первую модель экономики 

в факторах. На ее базе будут разрабатываться все последующие мо-

дели, которые выльются в модель межотраслевого баланса (или в бо-

лее обобщенном варианте — «планы народного хозяйства»), а также 

производственные функции и задачи Л. Канторовича и Т. Купманса. 

(Аналогом данных исследований в микроэкономике выступают ис-

следования влияния цены, дохода и т. п. на потребление, которые 

можно найти у А. Маршалла, А. Курно, Г. Госсена и др.). Таким об-

разом, в целом будет подготовлена почва для проектирования эконо-

мики как «продукта» факторов.  

Но вот что интересно и важно. Во-первых, факторы не суще-

ствуют изолированно и автономно, а всегда в некотором комплексе. 

Во-вторых, каждый фактор занимает свое место в комплексе, и тем 

самым определяются его значимость и значимость комплекса. Реша-

ющее значение как для фактора, так и для комплекса имеет местопо-

ложение фактора в комплексе, т. е. выступает ли он контекстуальным 

(формирующим комплекс) или же периферийным, подчиненным, 

маргинальным. Различные контекстуальные факторы, т. е. факторы, 
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оказавшиеся в контексте комплекса, образуют разные комплексы. 

Комплексы — это связи факторов между собой. В-третьих, согласно 

выявленному А. Богдановым «закону наименьших» [3], для значимо-

сти (функционирования, результативности и конкурентности) ком-

плекса значение имеет не самый «сильный», «большой» и т. п. фак-

тор, а самый «слабый», «малый» фактор и его связи (связь, «наисла-

бейшая связь»). Последний можно назвать комплексообразующим, 

так как судьба комплекса определяется «наименьшим», «наислабей-

шим», дефицитным из факторов и связей.  

В методическом плане — проектирование комплексов, оценка 

их значимости, оценка значений факторов и т. п. — важным направ-

лением является использование матричного метода. Он позволяет, 

во-первых, расположить все фактор-ресурсы в виде ячеек матрицы, 

во-вторых, проводить операции с ними с помощью матричных опе-

раций. Правда, здесь возникает ряд локальных задач. Первая — как, 

в виде каких индикаторов представить фактор-ресурсы? Использова-

ние для этой цели натуральных величин отпадает сразу же ввиду не-

стыковки естественных мер между собой; метры с килограммами 

еще как-то можно объединить, но умонастроение и прочие менталь-

ные и психологические элементы в это измерение не подпадают. 

Цены или стоимостные единицы решают определенные проблемы. 

Но опять же решение сталкивается с теми самыми противоречиями 

между материальными и нематериальными элементами, что и в 

предыдущем случае. Впрочем, даже внутри материальных стоимост-

ные характеристики (цена, издержки и проч.) не гарантируют соиз-

меримость и оценку взаимосвязи факторов и результата. Таким обра-

зом, перебирая различные варианты, которые достаточно хорошо из-

вестны из литературы, мы приходим к выводу, что такими индикато-

рами могут (и должны быть) так называемые безразмерные единицы. 

Разбирая имеющиеся и используемые индикаторы, приходим к вы-

воду, что вполне корректно эти вопросы могли бы быть решены ко-

эффициентом корреляции, так как он способен выразить наблюдае-

мую флуктуацию факторов и флуктуацию всей матрицы. Кроме того, 

корреляция — связь [2; 7]. Но именно связь между факторами нас и 

интересует. 

Итак, предлагается в качестве индикаторов использовать коэф-

фициенты корреляции между факторами и результатом. Но этого 
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еще недостаточно. Дело в том, что у каждого фактора имеется мно-

жество связей: между фактором и результатом (причем индивиду-

ально и в комплексах), между фактором и другими факторами (при-

чем также индивидуально и в комплексах). Поэтому, чтобы оценить 

значимость фактора в формировании результата, необходимо диффе-

ренцировать, квантифицировать, ранжировать, верифицировать и 

т. д. эти связи. Мы условились, что факторы и связи всего правильнее 

расположить в виде матрицы. Исходя из этого, для каждого фактора 

строится несколько матриц. Первая — матрица коэффициентов кор-

реляции факторов и результата. Данная матрица позволяет опреде-

лить значимость каждого фактора в результате. Из нее можно отыс-

кать как наисильнейший, так и наислабейший фактор. (Правда, это 

только попытка решения данной задачи, так как сильная или слабая 

корреляция фактора и результат — вовсе еще не признак сильного 

или слабого фактора.) Вторая — матрица корреляции фактора с дру-

гими факторами. (Такие расчеты делаются по всем факторам, кото-

рые участвуют в формировании результата.) Данная матрица позво-

ляет определять так называемую факторную архитектуру результата: 

кластеры факторного поля, т. е. усиление или ослабление влияния 

фактора на результат. Дело в том, что ни один фактор не функциони-

рует автономно; а значит, что его влияние (воздействие) на результат 

становится продуктом комплекса факторов16. Формально это влия-

 
16 Сила фактора в хозяйственном комплексе, как мы заметили, определяется не 

столько его индивидуальностью, сколько тем, с кем и в каких отношениях он 

состоит, т. е., грубо говоря, каким в очереди он стоит. Последнее связано с тем, 

является ли данный фактор в данное время и в данной ситуации (конфигурации) 

комплексоформирующим (или системообразующим) или он вторичный, марги-

нальный. Впрочем, это вопрос ситуативный, т. е. с изменением ситуации фактор 

из второстепенного, маргинального превращается в контекстуальный, который 

формирует всю архитектуру развития комплекса. Однако он важен для понима-

ния развития. Дело в том, что факторы формируют вокруг себя комплексы и 

определяют их развитие. Как правило, в такой роли выступают один-два фак-

тора, которые мы определяем контекстуальными, т. е. формирующими ком-

плекс. Что в результате получается? Что у каждого фактора оказывается свой 

комплекс факторов и, стало быть, своя не только траектория, но и архитектура 

развития национального хозяйства (экономики). Но поскольку в каждое кон-

кретное время (да можно сказать, что для каждого национального хозяйства или 

экономики) имеется свой контекстуальный фактор и, следовательно, со своим 
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ние (воздействие) определяется не только значением частного пар-

ного коэффициента корреляции фактора и результата, но также кор-

реляцией некоторого кластера факторов (т. е. группы факторов, свя-

занных с данным фактором) с результатом. Причина последнего за-

ключается в том, что фактор влияет на результат не только напря-

мую, но также и через другие смежные с ним факторы. Он, с одной 

стороны, как бы делится своей силой с другими факторами (его со-

общества), а с другой стороны, отчуждает часть своих ресурсных воз-

можностей (силы) на другие факторы (чтобы поддержать это содру-

жество). Поэтому в одном случае происходит внешнее усиление вли-

яния фактора, тогда как в другом случае — ослабление внешнего 

(или прямого) влияния фактора на результат. В результате произво-

дится коррекция оценки связи фактора и результата (т. е. первой мат-

рицы). 

Высказанные соображения требуют проведения нескольких 

сопоставлений. Одно следует сделать для сильнейшего, другое — 

для слабейшего фактора.  

Эмпирические наблюдение, анализ, обобщение,  

суждения и результаты 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы об-

следования сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов) 

 
комплексом, то… остальные комплексы (кластеры в матрице) выполняют, по 

сути, вспомогательную роль. Они поддерживают общий вектор развития эконо-

мики, которую сформировал свой контекстуальный фактор и его комплекс. Но 

вот что интересно. Конъюнктура изменчива. А значит, изменчивым оказывается 

также и место фактора в матрице. Это означает, что с изменением конъюнктуры 

может оказаться так, что прежде второстепенный(-е) фактор(-ы) оказывается 

(-ются) контекстуальным(-и), т. е. тем(-и), который(-е) определяет(-ют) общий 

вектор развития и формирует(-ют) архитектуру развития. Но даже если сила 

конъюнктурного условия (фона) оказывается не столь сильной, чтобы осуще-

ствить изменения в ресурсно-факторной матрице национального хозяйства (эко-

номике), она может стимулировать изменения в структуре матрицы — активи-

зировать какие-то кластеры и, напротив, снижать активность других, формиро-

вать новые кластеры, очерчивать новые ареалы и т. д. В результате этих измене-

ний конъюнктуры происходит переформатирование (явное или же скрытое, рез-

кое или эволюционное и т. п.), которое мы называем компактификацией факто-

ров. 
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конца 1980 — начала 1990-х гг. (т. е. еще в советский социалистиче-

ский период), проводимых кафедрой экономики, организации и 

управления сельскохозяйственным производством Кабардино-Бал-

карского агромелиоративного института на территории тогда еще 

Кабардино-Балкарской АССР. Выборку составляли колхозы и сов-

хозы, расположенные в разных климатических зонах (горная, пред-

горная и степная) республики. В качестве учетных параметров ис-

пользовались: площадь земельных ресурсов (с разбивкой на виды), 

виды/типы и плодородие почв, техническое и технологическое осна-

щение производства (количество тракторов, их мощности и т. д.), 

численность занятых работников (с разбивкой по категориям), 

оплата труда (с разбивкой по категориям), выращиваемые культуры 

(с разбивкой по видам), поголовье скота (с разбивкой по видам) и ряд 

других показателей, характеризующих деятельность хозяйств. Кроме 

приведенных учету подлежали количество осадков, температурный 

режим (в обоих случаях с дифференциацией зима—лето и месяцам). 

Задача — определить влияние факторов на результативность дея-

тельности хозяйств: объем валовой продукции, валовые сборы ос-

новных сельскохозяйственных культур, урожайность и продуктив-

ность, прибыль, рентабельность, производительность труда. Реше-

ние задачи велось с использованием корреляционного анализа и по-

строения регрессионных моделей. (Кстати сказать, что в нашем рас-

поряжении были материалы исследований также и по более раннему 

периоду — для отдельных хозяйств чуть ли не с 1970-х гг., — но с 

меньшим числом показателей.) Затем наступил перерыв. Изыскания 

возобновились с 2015 г. (правда, есть отдельные фрагменты 2010 г.). 

Но это были уже фермерские хозяйства, народные предприятия и др., 

из которых некоторые совпадали по земельной площади с бывшими 

колхозами, совхозами. Кроме того, размер выборки оказывается зна-

чительно у́же советского. И тем не менее для решения стоящей за-

дачи — как различные комплексы факторов формируют результат 

хозяйственного развития, выборка вполне репрезентативна. На ос-

нове этих данных, а также исторических источников [8] ведутся 

настоящие изыскания.  

Исследования велись в несколько этапов. На первом этапе 

была поставлена задача выявить, какие факторы оказывают влияние 

на динамику урожайности/продуктивности. (То же самое, но по от-
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ношению к валовой продукции, валовым и чистым доходам.) В од-

ном случае в качестве результата в так называемых растениеводче-

ских (земледельческих) хозяйствах выступают урожайность и вало-

вые сборы: а) зерновых (в зернопроизводящих хозяйствах); б) карто-

феля и овощей (в овощепроизводящих хозяйствах). В животноводче-

ских — продуктивность и валовые сборы: а) производство молока  

(в молочно-товарных фермах); б) мяса (в мясных; с разбивкой на 

КРС, овец/коз, свиней); в) яйца и птица (птицеводческих). В качестве 

факторов выступали: а) для растениеводческих хозяйств: объем вно-

симых удобрений (минеральных и органических по их видам и под-

видам), объем средств защиты урожая (пестициды, гербициды), 

объем воды, используемой на орошение, техническое оснащение 

(энерговооруженность, фондовооруженность, а также энергоем-

кость, фондоемкость продукции), численность занятых (объем отра-

ботанного времени), осадки и температурный режим (по двум меся-

цам: январские и июньские); б) для животноводческих: объем кормов 

на одну голову (с разбивкой на виды кормов), обеспечение ветери-

нарными препаратами (объем на одну голову), техническое оснаще-

ние производств (фондоемкость, фондовооруженность, энерговоору-

женность), численность занятых. На втором этапе ставилась задача 

выявить, как различные факторы влияют на динамику результатов 

(урожайность/продуктивность, валовую и чистую продукцию и до-

ходы). Решение данной задачи осуществлялось с помощью корреля-

ционно-регрессионного анализа. Проводились расчеты общего, а 

также частных парных коэффициентов корреляции между результа-

тами и факторами. По результатам расчетов проводилось ранжиро-

вание факторов. Выявлялись сильные, слабые и нейтральные фак-

торы. Затем проводились калибровка и выбраковка факторов. Рас-

считывались одно- и многофакторные регрессионные модели. На 

третьем этапе проводились расчеты корреляции между различными 

факторами. Оценивалась автокорреляция. Проводилась очистка фак-

торов от автокорреляции. Формировался комплекс независимых фак-

торов. Среди факторов выявлялись кластеры. Определялся их ареал. 

Соответственно рассчитывались общий и частные парные коэффи-

циенты корреляции между результатом и факторами, образующими 

кластеры. Проводилось сопоставление. Строились регрессионные 

уравнения. 
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Что выявили расчеты и что заслуживает особого внимания? 

Первое — динамика результата по-разному реагирует на динамику 

факторов. Иными словами, разные факторы оказывают разное влия-

ние на результат. (Это было видно по частным парным коэффициен-

там корреляции между результатом и фактором.) Ранжирование фак-

торов по данному критерию (уровню частного парного коэффици-

ента корреляции между результатом и фактором) выделило сильные 

(или определяющие), умеренные и слабые факторы. Далее (второе) 

производилось наращивание/снижение объемов сильного(-ых) (в от-

дельных случаях их было несколько) фактора(-ов). (В некоторых слу-

чаях в статус сильных факторов попадали погодные и климатические 

условия: температурный и осадковый режимы. Понятное дело, что 

их — по крайней мере, первый — невозможно было изменять субъ-

ективно, поэтому по ним велись просто констатация и изучение мно-

голетних наблюдений.) В результате происходил рост результата 

(урожайности/продуктивности, валовых сборов, валовых и чистых 

доходов). Но, во-первых, прирост результата оказывался несопоста-

вимым (примечательно, что несопоставимость оказывалась не 

только в сторону превышения, но и снижения) с приростом  

фактора(-ов). Иными словами, одинаковый прирост фактора(-ов) в 

разное время давал разный прирост результата (или равный прирост 

фактора(-ов) в разное время не давал одинакового результата), что 

было видно на уравнениях регрессии, а также на сопоставлении рас-

четных и реальных результатов. Но то же самое наблюдается и в зна-

чениях коэффициентов корреляции между результатом(-ами) и фак-

тором(-ами). Примечательным было то, что в какой-то период любое 

наращивание сильного фактора не давало прироста результата. 

В частности, наращивание объемов минеральных удобрений не сти-

мулировало роста урожайности. Они точно застыли на одном уровне. 

Было сформулировано положение о достижении своеобразного пре-

дела роста через данный фактор (то же самое наблюдалось и по ком-

бикормам). Наращивание фактора становилось бесполезным: за-

траты есть, а результата нет17. Во-вторых, аналогичные асимметрич-

 
17 Эта особенность наблюдается в конце 1980 — начале 1990-х гг. И вот что ин-

тересно и что раскрывает противоречие — то, что избыток этих ресурсов — ми-

неральные удобрения, средства борьбы с вредителями (гербициды, пестициды), 
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ности наблюдались во взаимодействиях факторов, т. е. коэффици-

енты корреляции между факторами также меняли свое значение. 

(И что примечательно, что по отдельным изменения носили не 

только количественный характер — как и в случае с результатом, по-

рой до первого знака, но и качественный — со сменой знака.) В-тре-

тьих, в отдельных случаях наблюдаются изменения в кластерах; ме-

нялся не только ареал — появлялись новые факторы в прежних кла-

стерах, но и формировалась новая конфигурация кластеров. (Меня-

лось значение общего коэффициента корреляции по кластеру. Чаще 

всего ограничивалось вторым знаком.) Причем (и в этом, и в преды-

дущем аспекте) было два явления. Одно — при увеличении значения 

 
комбикорма, добавки, ветеринарные препараты для увеличения привеса и т. п. 

— колхозы и совхозы утилизировали. В одном случае их просто вывозили на 

свалки, леса, сваливали в овраги, балки, реки и водоемы и т. п. Причина была 

банальной — нужно было избавляться от них со складов, так как проверяющий 

из сельхозхимии должен был в конце сезона зафиксировать пустые запасы, 

чтобы в новый сезон завести новые по разнарядке. Плановое хозяйство! Если бы 

куратор увидел неиспользованные ресурсы, последовали бы репрессии. Кстати, 

куратор был в курсе того, что сделали с этими тысячами тонн химических удоб-

рений и прочей продукцией химии, но его дело было зафиксировать их наличие 

или отсутствие на складах хозяйства, оформить заявку на следующий сезон 

(год). За это он получал от своей конторы не только зарплату, но и премии. Такой 

была порочная система превратно понятого планового хозяйства. Но был и дру-

гой случай «утилизации» — передача колхозникам и крестьянам (селянам). Пер-

вые получали этот продукт бесплатно (не прямо, а просто крали), но на послед-

нее закрывали глаза — продукт необходимо было утилизировать. Так лучше без 

затрат на технику, бензин, солярку и проч., чтобы вывезти эти тонны на свалку. 

Но вот что интересно: у крестьян (в этих самых ЛПХ) вся эта продукция оказы-

валась эффективной — росла урожайность, продуктивность и т. д. Причина за-

ключалась в том, что в ЛПХ осваивали новые технологии (от гидропоники до 

использования биопрепаратов). Имея небольшие по размерам хозяйства, кре-

стьянские подворья элиминировали проблемы, связанные с техникой, рабочей 

силой и т. п. Можно сказать, единственными факторами, которыми они не могли 

управлять, были климат и погода. Но и их они умудрялись обходить, переходя, 

например, в выращивании овощей на тепличные хозяйства и выращивание ово-

щей в так называемом «закрытом грунте к открытому грунту». Что же касается 

удобрений и биопрепаратов, то их они часто получали бесплатно от своих кол-

хозов и совхозов (ЛПХ выступало своеобразным смежным производством кол-

хозов и совхозов, и колхозники работали в последних не столько за зарплату, 

сколько за материалы для своего ЛПХ). Кстати, в 1990-е — 2000-е гг. именно эти 

крестьянские хозяйства обеспечивали внутренний рынок продукцией.    
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сильного фактора корреляция между ним и другими факторами ме-

нялась, хотя и незначительно, но не менялись ни ареал (его кластер), 

ни архитектура внутри кластера и в целом в матрице факторов. То же 

самое касается умеренных факторов. Создается впечатление, что 

прирост просто гасится каким-то образом в матрице факторов. Дру-

гое — если происходило изменение в самом слабом (дефицитном) 

факторе, то происходила перестройка матрицы факторов; появлялись 

новые кластеры, новая архитектура. Причем для прироста слабей-

шего фактора эти изменения были более очевидными, чем при сни-

жении (т. е. увеличении его дефициты). Интересно было не только 

то, что на этот прирост отзывался результат, т. е. с приростом слабого 

фактора происходил прирост результата (росли урожайность/про-

дуктивность, валовая продукция, доходы), но и с наращиванием объ-

ема слабого фактора рост результата не снижался, как в случае с 

сильным или умеренными, а продолжал расти. (Предел роста, кото-

рый создавал прирост слабейшего фактора, в отличие от предела ро-

ста, который создавал сильнейший фактор, обнаружить не удалось.) 

В качестве слабого (дефицитного) фактора у разных хозяйств оказы-

вались разные факторы, т. е. не было какого-то одного фактора у кол-

хозов и совхозов горной, предгорной и степной зон. Часто в хозяй-

ствах предгорной зоны в таком качестве выступал объем минераль-

ных удобрений, но для горных и части степных он уже не был столь 

важен. Кроме того, внутри минеральных удобрений шла дифферен-

циация по типам: калийные, азотные и т. д. удобрения. То же самое 

и по кормам. Комбикорма и кормовые добавки не всегда и не во всех 

хозяйствах играли определяющую роль в росте результатов. Иногда 

важным ресурсом выступали ветеринарные препараты, так же как в 

растениеводстве средства борьбы с вредителями и защиты урожаев. 

В отдельных хозяйствах (особенно горной зоны) слабым фактором 

выступала техническая и технологическая оснащенность. Поэтому 

даже незначительные изменения (даже не новая техника, а только 

прибавление к существующему техническому парку новой машины, 

трактора и проч.) вело к росту и урожаев, и валовой продукции. В от-

дельных хозяйствах роль слабого фактора выполняла «рабочая 

сила». В частности, речь идет о квалифицированной рабочей силе: 

агрономах, ветеринарах, механизаторах и т. п.  

Обобщение имеющихся в нашем распоряжении практик веде-

ния хозяйства позволяет отметить ряд особенностей. 
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Первая — чем больше активных факторов и условий присут-

ствует в функционировании некоторого хозяйства, тем оно оказыва-

ется конкурентным, т. е. при прочих равных условиях то хозяйство 

оказывается более конкурентным (конкурентоспособным), у кото-

рого имеется больше активных факторов и условий. Последнее 

наглядно видно на примере сравнения результатов деятельности хо-

зяйств горной, предгорной и степной зон. При прочих равных усло-

виях хозяйства предгорной зоны оказывались более конкурентоспо-

собными по сравнению с хозяйствами горной и степной зон в силу 

того, что имели по сравнению с первыми более предпочтительными 

комплекс погодно-климатических факторов (длину светового дня, 

продолжительность вегетативного периода, температуру воздуха, 

осадки, рельеф местности), а также состояние почвы (более глубокий 

гумусовый слой, богатые почвы и т. д.). Кроме того, преимущества 

наблюдались и по технико-технологическим факторам, а также рабо-

чей силе (уровню квалификации, численности, мотивации). То же са-

мое, хотя и в меньших пропорциях, и в некоторой совокупности фак-

торов имело место в предгорных хозяйствах по сравнению с хозяй-

ствами степной зоны. Как результат, в хозяйствах предгорной зоны 

урожайность, приплод, привес, валовая продукция сельского хозяй-

ства, валовые доходы, прибыль, рентабельность и проч. показатели 

деятельности оказывались выше, чем в горной и степной18. 

Вторая — при одинаковом количестве (и качестве) факторов 

один и тот же прирост одного и того же (одних и тех же)  

фактора(-ов) в разное время дает разный результат. Но при этом этот 

результат не может быть обоснован разным приростом некоего ос-

новного фактора. В частности, проводились расчеты с приростом 

объема внесенных минеральных и органических удобрений. Выяв-

лены следующие тенденции. Первая: одинаковый прирост минераль-

ных и органических удобрений дает разный прирост урожайности и 

др. показателей, что формально означает, что эффективность мине-

ральных удобрений оказывается выше, чем органических. Но при 

этом наблюдалась и другая особенность (вторая): при одинаковом 

многократном приросте органических и минеральных удобрений 

 
18 Косвенным признаком может служить соотношение орденоносцев (Героев Со-

циалистического Труда, кавалеров Ордена Ленина, других орденов и медалей) 

среди руководителей и работников хозяйств разных зон. 
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обеспечивался разный прирост урожайности и др. показателей. 

В частности, на единицу прироста одинаковый прирост минераль-

ных удобрений давал меньший прирост урожайности и др. показате-

лей, чем прирост органических удобрений, т. е. эффективность (от-

дача) органических удобрений оказывалась выше, чем минеральных. 

То же самое наблюдается с приростом техники, рабочей силы, 

оплаты труда и т. д. Таким образом, задается вопрос: почему одина-

ковый (один и тот же) прирост фактора дает разный результат? Объ-

яснение может быть двояким. Во-первых, если исходить из извест-

ного закона Ломоносова—Лавуазье, согласно которому сколько 

убыло в одном месте, столько прибыло в другом, то получается, что 

любой прирост удобрений (а также техники, технологий, рабочей 

силы и проч.) должен вести к такому же приросту конечного резуль-

тата, т. е. урожайности, валовой продукции, валовых и чистых дохо-

дов и проч. Однако сопоставление многолетних результатов приро-

ста фактора(-ов) с приростом результата(-ов) не подтверждает дан-

ное положение. Напротив, как уже замечено, одинаковый прирост 

фактора(-ов) дает разный прирост результата(-ов). Такое расхожде-

ние может быть объяснено следующим образом: всякий прирост фак-

тора передается результату в той же пропорции, в какой результат и 

фактор состоят между собой. Поэтому если прирост фактора не дает 

соответствующего прироста результата, то это означает, что недоста-

ющая величина где-то потерялась или была заимствована чем-то и 

где-то, т. е. она могла быть потрачена на что-то другое, а не на ре-

зультат. Поиски «пропавшего прироста» проводились с помощью ко-

эффициентов корреляции и эластичности, для чего рассчитывалось 

значение корреляции по фактору, который задал прирост, и резуль-

тата. Другой аспект — корреляция между фактором, задавшим при-

рост, и другими факторами, участвовавшими в хозяйственном разви-

тии, т. е. со всеми имеющимися факторами. Что обнаружено? Пер-

вое — изменение корреляции между фактором и результатом; в од-

ном случае она выросла, в другом снизилась, но в целом изменилась, 

хотя эти изменения и оказываются иногда за пределами второго 

знака. Второе — между фактором, в котором произошел прирост зна-

чения, и другими (остальными) факторами изменилась корреляция. 

Опять, как и в предыдущем случае, имеют место рост с одними и 

снижение с другими. Последнее может быть интерпретировано как 

то, что факторы заимствовали часть прироста фактора, т. е. прирост 
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фактора не достался напрямую и полностью результату, а был заим-

ствован другими факторами. (Кстати, в последующем, когда не про-

изводилось никакого прироста данного, а в отдельных случаях и дру-

гих факторов, конечные результаты — урожайность, прирост, при-

плод, валовая продукция, валовые и чистые доходы — демонстриро-

вали прирост. Последнее, на наш взгляд, происходило за счет того 

самого «отложенного» прироста, который не был реализован в мо-

мент прямого прироста фактора.) Третье — произошло образование 

новых кластеров между факторами, т. е., с одной стороны, усиление 

прежних кластеров, а с другой — появление новых, а также новых 

очертаний (ареалов) у старых кластеров. Таким образом, наблюда-

ется новая конфигурация и архитектура комплекса факторов.  

Третья — прирост фактора (и даже нескольких) не давал ожи-

даемого прироста результатов. В частности, прирост в технике (при-

обретение новых тракторов, комбайнов и прочей уборочной техники) 

почти не отразился на росте урожайности, продуктивности и т. п. по-

казателях, а также на валовой продукции, валовых и чистых доходах. 

Да, они были, но не такие, которые ожидались от этих приростов 

формально. Особенно наглядно это происходило в хозяйствах так 

называемой горной зоны. Анализ корреляций между фактором 

(в данном случае техническим оснащением) и урожайностью, а 

также валовой продукцией и иными показателями показал отсут-

ствие роста. В отдельных случаях наблюдался незначительный 

(на уровне третьего знака) рост, а в некоторых наблюдалось даже 

снижение уровня коэффициента корреляции (на уровне второго и 

даже первого знака). Объяснять причину такого поведения «растра-

той» прироста фактора, как это сделано в предыдущем случае, оказа-

лось нерациональным, так как, в отличие от предыдущего случая, 

корреляция фактора, у которого произошел прирост (технического 

оснащения производства), с другими факторами почти не поменя-

лась, т. е. речь идет о прежней конфигурации комплекса факторов. 

Иначе говоря, производство проигнорировало прирост технического 

оснащения; никак не отреагировало на прирост технического осна-

щения ни валовая продукция, ни валовые доходы и тем более уро-

жайность, продуктивность и т. п. показатели. Если сопоставить хо-

зяйства с аналогичными параметрами — изменениями технического 

оснащения, расположенным в разных зонах, то оказалось, что, в от-
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личие от горной зоны, где не наблюдается явной реакции на техни-

ческий прирост, в предгорной и степной зонах этот прирост состо-

ялся, хотя и не так, как ожидалось. Расчет так называемого компози-

ционного показателя корреляции — общий коэффициент корреляции 

между факторами, составляющими комплекс, — показал, что его зна-

чение для хозяйств предгорной и степной зон оказалось выше, чем 

для хозяйств горной зоны. В результате ранжирования, калибровки и 

выбраковки факторов был выявлен так называемый наислабейший 

(дефицитный) фактор19; он был необходим технологически, входил в 

комплекс факторов, но при этом сдерживал развитие всего комплекса 

в силу своего дефицита. Поэтому когда изменения не касались этого 

фактора, то прирост других факторов почти не отзывался на росте 

результатов (валовой продукции и проч. показателях), хотя некото-

рые изменения в результативных параметрах происходили. Но при 

этом небольшой прирост дефицитного фактора давал больший ре-

зультат, чем большой прирост любого из остальных факторов. Про-

исходило как бы «угасание» отдачи от прироста: чем большим был 

прирост недефицитных факторов, тем ниже был прирост результата. 

При этом обнаружилось одно важное свойство: если происходил 

прирост всех факторов и в том числе «наислабейшего» (дефицит-

ного) фактора, то общий прирост результата был высоким, если же 

прирост факторов опережал прирост «наислабейшего» фактора, то 

происходил либо незначительный прирост результата, либо его неиз-

менность, а то и вовсе снижение. Но если происходил прирост 

«наислабейшего» (пополнение дефицитного) фактора, то прирост ре-

зультата оказывался выше, чем прирост последнего, даже если при 

этом не происходило прироста других факторов (происходило как бы 

«пробуждение» накопленной прежними приростами энергии ком-

плекса). Но стоило остановиться на приросте «наислабейшего» фак-

 
19 В качестве «наислабейшего» (дефицитного) фактора в разных зонах и тем бо-

лее хозяйствах выступали различные факторы. Но чаще всего ими были: земля 

(плодородие почвы), объем вносимых минеральных и органических удобрений, 

погодные условия (температура воздуха, осадковость, их колебание по сезонам 

и месяцам), снабжение водой, техникой (виды техники, техническая оснащен-

ность и обеспеченность производств), обеспечение рабочей силой (уровень ква-

лифицированной рабочей силы, агрономы, ветеринары, механизаторы и т. п.).    
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тора и продолжать наращивать другие факторы, как прирост резуль-

татов (валовой продукции, урожайности и проч.) приостанавливался 

и даже вырождался.  

Результаты, выводы и рекомендации 

Основной результат настоящего исследования — выявлен, 

описан и обоснован специфический эффект компактификации, кото-

рый образуется в результате укладки (упаковки) факторов. Этот эф-

фект нами отнесен к организационным; по крайней мере, он не носит 

ни технологического, ни институционального и им подобных харак-

тера. Его создает так называемая упаковка (укладка, компоновка) 

факторов. Другим важным результатом может быть предложенная 

методика выявления описанного эффекта, выражающая уточнения в 

традиционном корреляционном анализе, которая позволила обнару-

жить этот эффект, выявить его, описать и интерпретировать. 

Выводы. Выявленный эффект не связан с каким-либо кон-

кретным видом деятельности (например, сельским хозяйством, на 

примере которого проведены расчеты, описание и интерпретация), 

так как он проявляет себя также и на уровне территориальных хозяй-

ственных комплексов — по сути, многоотраслевых хозяйственных 

систем с большим числом разнообразных как по роду занятий, так и 

по размеру и видам собственности предприятий и организаций. Он 

также не зависит от количества и качества факторов. Определяющим 

условием эффективности комплекса факторов является состояние 

наименьшего, наислабейшего (дефицитного) фактора. Анализ пока-

зал (а логика подтвердила), что процесс перекомпоновки комплекса 

факторов происходит лишь тогда, когда изменения происходят в 

наислабейшем (дефицитном) факторе. Это изменение может проис-

ходить в двух направлениях. Одно связано с приростом ресурса 

наислабейшего (дефицитного) фактора. В результате, как мы пола-

гаем, он из слабейшего (дефицитного) переходит на любой другой, 

более высокий уровень, производя за собой структурирование всего 

комплекса, т. е. в результате этого перехода происходит переукладка 

факторов в комплексе кластера; формируется новая архитектура по-

следнего (что было видно на примере факторной матрицы корреля-

ций между факторами).  
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Другое направление связано с сокращением наислабейшего 

фактора (увеличением его дефицитности). Этот процесс также сти-

мулирует перегруппировку комплекса факторов. Но, в отличие от 

предыдущего, где происходит смена наислабейшего фактора на но-

вый, новый наислабейший оказывается сильнее предыдущего 

наислабейшего, поэтому наблюдается рост результата; во втором 

случае наислабейшим остается прежний (стало быть, никакого роста 

«пропускной способности», производительной силы комплекса не 

происходит, напротив, снижение увеличивает дефицит, а через него 

также и результативность), а значит, никакой смены основы роста не 

происходит. Более того, поскольку он становится еще более дефи-

цитным, то возможности комплекса снижаются еще больше. Важно 

указать, что никакой рост других факторов (факторов, расположен-

ных на других уровнях) не стимулирует соответствующего (ожидае-

мого от такого прироста) роста результата. Получается, что послед-

нее (прирост сильнейшего и т. д. факторов) — пустая трата ресурсов.  

Смысл выявленного и описанного эффекта заключается в том, 

что на уровне факторов идет постоянная организация хозяйственного 

процесса: факторы находятся в постоянном процессе перестройки, 

укладки, комплектации все новых и новых комбинаций. Толчком к 

этой организации служат изменения (прирост, снижение) в наисла-

бейшем (дефицитном) факторе. Но внешний толчок необязательно 

имеет так называемый рукотворный характер. Внешняя среда — уро-

вень солнечной радиации, движение атмосферы, температура, осад-

ковость и т. д., в которой ведется хозяйственный процесс, — такие 

же источники этих изменений, как и дополнительный килограмм ми-

неральных удобрений, литр воды и т. д. или же цены и т. п.  

Описанный нами эффект в теоретическом и методологическом 

плане возвращает нас к выдающейся работе А. Богданова «Всеобщая 

организационная наука, или Тектология», 100-летию выхода треть-

его издания которой и посвящено настоящее исследование. 

Обобщение эмпирических данных позволяет уточнить суще-

ствующие и внести новые положения в методологию функциониро-

вания хозяйствующих объектов. 

Первое — развитие любого хозяйствующего объекта с мо-

мента образования и до завершения связано с факторами; факторы 

создают/образуют хозяйственную систему, задают ей траекторию 

развития и завершают само развитие — со всеми сопровождающими, 
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сопутствующими данное развитие событиями. Но поэтому экономи-

ческое развитие любого хозяйственного объекта (от домашнего хо-

зяйства до территории) определяется не количеством (емкостью) и 

качеством факторов, которыми он располагает, а их набором, а точ-

нее комплексом или комплексами факторов. Это так называемое по-

ложение о факторной непредопределенности экономического разви-

тия. 

Второе — всякий хозяйственный объект имеет в своем распо-

ряжении всю совокупностью факторов, но при формировании ком-

плексов всякий раз использует лишь ограниченное их число и, глав-

ное, специфическую комбинацию, т. е. каждый хозяйственный объ-

ект в каждое конкретное время использует ограниченное число име-

ющихся факторов и их комбинацию. Сами факторы в хозяйственной 

системе выстраиваются в виде матрицы, носящей характер ресурсно-

факторной матрицы. Поэтому хозяйственные объекты различаются 

не числом факторов (она у всех одинакова), а комбинацией или ри-

сунком матрицы. Это положение о факторной комбинации. 

Третье — все факторы в матрице взаимосвязаны и взаимодей-

ствуют между собой, причем так, что каждый фактор взаимосвязан и 

взаимодействует со всеми остальными факторами; в матрице нет ни 

одного «свободного», «независимого», невзаимосвязанного фактора. 

Однако, во-первых, взаимосвязь между различными факторами ока-

зывается различной (дифференцированной), во-вторых, факторы об-

разуют свои локальные кластеры, в которых связь между факторами 

оказывается высокой. Взаимосвязь между факторами приводит к 

тому, что факторы (их кластеры и матрица) постоянно флуктуирует; 

флуктуации (амплитуда колебаний и др. параметры) у каждого фак-

тора оказываются индивидуальными и временными, т. е. изменяются 

по времени (точнее — по событиям, но поскольку события располо-

жены по времени, то флуктуации можно наблюдать по времени). 

В результате флуктуации создают определенные кластеры, которые 

работают определенное время. В принципе время существования та-

ких кластеров может быть продолжительным. Все зависит от колеба-

ний факторов, а последние — от конъюнктуры. При сильной и из-

менчивой конъюнктуре флуктуации усиливаются, в результате чего 

образовавшиеся кластеры начинают распадаться, но поскольку фак-

торы не могут оставаться изолированными, то образуются новые кла-

стеры с новыми рисунками и ареалами. Сама ресурсно-факторная 
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матрица оказывается подвижной, что проявляется в изменениях ба-

зовых параметров матрицы. 

Четвертое — факторы флуктуируют20, собираются в кла-

стеры, формируют ареалы, изменяют их. Все это приводит в движе-

ние ресурсно-факторную матрицу, но матрица одновременно и кон-

сервативна, и подвижна. Оба свойства формируются связями факто-

ров; связи оказывают стабилизирующее и динамичное (подвижное) 

влияние на матрицу. При этом следует указать на нелинейный мно-

гомерный характер связей у всех факторов: речь идет о том, что каж-

дый фактор взаимосвязан со всеми остальными факторами прямо, 

непосредственно и косвенно, опосредованно, т. е. каждый фактор 

связан со всяким другим (остальными) прямо и непосредственно, но 

также через связь с другим(-ими) фактором(-ами). Что дает такая ар-

хитектура? Прежде всего, указывает на значимость фактора. Он мо-

жет наращивать свое влияние (свою силу) в результате новой комби-

нации факторов и изменившейся конъюнктуры, а может и снижать 

силу своего влияния — все зависит от его места в новой комбинации 

и новых кластерах. 
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С.Е. ТРОФИМОВ 

Практическая реализация методологии государственного  

регулирования нефтегазового комплекса на основе  

встраивания в контур Шестого технологического уклада 

Аннотация. В статье представлены результирующие положе-

ния научного исследования по вопросам совершенствования госу-

дарственного регулирования нефтегазового комплекса и разработки 

его методологии на основе встраивания в контур Шестого техноло-

гического и нового мирохозяйственного укладов. Направленная на 

достижение технологического суверенитета и опережающего эконо-

мического развития, разработанная методология способствует повы-

шению экономической устойчивости, обеспечению национальной и 

энергетической безопасности государства. Выделены задачи прове-

дения научного исследования, предложены приоритетные направле-

ния практической реализации методологии с позиций системно-

функционального и комплексного подходов. В условиях технологи-

ческих трансформаций и беспрецедентных внешних вызовов научно 
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обоснована необходимость формирования единой цифровой экоси-

стемы государственного управления, представлены ключевые поло-

жения практического внедрения научных результатов исследования 

в работе государственной корпорации «Ростех». 

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтега-

зовый комплекс, практическая методология, технологический суве-

ренитет, устойчивое экономическое развитие, национальная безопас-

ность, энергетическая безопасность, Шестой технологический уклад. 

 

Abstract. In article are presented the resulting provisions of a sci-

entific research on improving the state regulation of the oil and gas com-

plex and developing its methodology based on the integration of the Sixth 

technological and new world economic paradigms into the contour. Aimed 

at achieving techno-logical sovereignty and advanced economic develop-

ment, the developed methodology contributes to increasing economic sus-

tainability, ensuring national security and energy sustainability of the 

state. Are highlighted the tasks of conducting scientific research, are pro-

posed the priority directions for practical implementation of the method-

ology from the standpoint of system-functional and integrated approaches. 

In the context of technological transformations and unprecedented exter-

nal challenges, the need to form a unified digital ecosystem of public ad-

ministration has been scientifically substantiated, are presented the key 

provisions for the practical implementation of scientific research results in 

the work of the «Rostec» State Corporation. 

Keywords: state regulation, oil and gas complex, practical meth-

odology, technological sovereignty, economically sustainable develop-

ment, national security, energy sustainability, Sixth technological para-

digm. 
 

УДК 338.45:622.3(470) 

ББК 65.305.143.2-21 

Введение 

Смена технологических и мирохозяйственных укладов, в ос-

нове которой лежат эволюционные процессы, напрямую затронула 

российскую экономику. В сложившихся условиях одна из задач гос-

ударственного регулирования (ГР) сводится к стимулированию внут-
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ренних источников ее устойчивого развития; возрастает необходи-

мость в проведении прагматичной бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики, принятии решений, направленных на ком-

плексное социально-экономическое развитие регионов. Это позво-

ляет внести вклад в достижение экономического и технологического 

суверенитета, рассматривать санкционное давление, иные виды ад-

министративных и торговых ограничений, сложную геополитиче-

скую ситуацию в качестве трамплина для выхода на опережающие 

темпы роста [5, 9]. 

Центральная роль в данном вопросе отводится нефтегазовому 

комплексу (НГК) — системообразующему сектору народного хозяй-

ства, формирующему основу государственного бюджета, промыш-

ленного производства и экспортных поступлений. Западные техно-

логические санкции в отношении российского добывающего сектора 

экономики дали мощный импульс для развития отечественной про-

мышленности. При этом беспрецедентные вызовы, стоящие перед 

российской экономикой, выявили ее недостаточную эффективность, 

обусловили необходимость совершенствования ГР НГК, разработки 

его методологии в условиях внешнеполитических и технологических 

трансформаций. 

В то же время существующие в данной области научные ис-

следования не дают полного представления о конкретных мерах по 

разрешению приоритетных задач и устранению внешних вызовов, с 

которыми сталкивается российская экономика. Стратегия опережаю-

щего экономического развития предусматривает разработку принци-

пиально новой методологии ГР отраслей промышенного производ-

ства, ориентированной на достижение технологического лидерства, 

обеспечение национальной и энергетической безопасности с учетом 

синергетического эффекта связанных направлений, а также осу-

ществления корректировки регулирующего воздействия. Таким об-

разом, в современных условиях возрастает необходимость реализа-

ции государственной экономической политики, основанной на встра-

ивании в контур Шестого технологического уклада, комплексном 

внедрении цифровых технологий в систему государственного управ-

ления и в различные сегменты народнохозяйственного механизма. 
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Задачи проведения научного исследования государственного  

регулирования нефтегазового комплекса России 

В существующих прогнозах стратегического развития НГК, 

разрабатываемых в рамках различных сценарных условий, недоста-

точное внимание уделяется вопросам интенсификации геологораз-

ведки, добычи и переработки углеводородных ресурсов, формирова-

ния прагматичных условий реализации нефтегазовой продукции на 

внутреннем и экспортных рынках, расширения кооперационных вза-

имодействий со связанными отраслями экономики и производ-

ствами. На современном этапе технологических трансформаций со-

вершенствование механизма ГР НГК предусматривает необходи-

мость разграничения понятийно-категориального аппарата, система-

тизации используемых теоретико-методологических положений. 

Разработка прогнозов долгосрочной устойчивости отечественного 

ТЭК должна быть основана на методах стратегического планирова-

ния, предполагать исследование динамики основных показателей 

функционирования НГК и изменений структуры ТЭБ в разрезе гло-

бального энергетического перехода. 

Постановка и достижение задач научного исследования опере-

жающего технологического развития НГК и совершенствования ме-

ханизма ГР отражены в научных монографиях автора [18—20]: 

• определить теоретические предпосылки становления новой 

экономической доктрины ГР НГК, основанной на цифровизации си-

стемы государственного управления и производственных процессов, 

переходе к Шестому технологическому укладу, обеспечении нацио-

нальной и энергетической безопасности, импортоопережении в про-

мышленности и совершенствовании экологической политики; 

• провести анализ генезиса и функционирования механизма 

ГР НГК России, раскрыть его особенности с учетом различных сце-

нарных прогнозов развития мировой и отечественной энергетики и 

выделением драйверов экономического роста, обеспечивающих 

устойчивое развитие национального НГК в условиях глобального 

энергетического перехода; 

• выработать предложения по совершенствованию ГР НГК, 

повышению энергоэффективности национальной экономики, нара-

щиванию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и 
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диверсификации рынков сбыта, становлению крупных энергетиче-

ских центров, содействию внутреннему экономическому и техноло-

гическому росту при проведении скоординированной государствен-

ной политики; 

• раскрыть факторы, содействующие формированию инсти-

туциональной платформы ГР НГК, направленной на поддержание 

долгосрочного баланса интересов государства, регионов и нефтега-

зовых предприятий, с учетом применения опыта российских и меж-

дународных институтов регулирования; 

• проанализировать взаимодействие с государствами ЕАЭС в 

нефтегазовой сфере, обусловленное необходимостью повышения эф-

фективности ГР, укрепления национальной и энергетической без-

опасности, интеграционных и внешнеторговых взаимодействий; 

• рассмотреть ключевые направления формирования единого 

энергетического рынка ЕАЭС, совершенствования регулирующей 

практики, ориентированной на расширение экономических отноше-

ний между субъектами нефтегазовой деятельности [20, 2]; 

• показать многоуровневую систему методологии теоретиче-

ского исследования ГР НГК, проанализировать существующие мето-

дологические принципы, общенаучные подходы и конкретно науч-

ные методы исследования, условия их формирования и развития с 

учетом цифровизации национальной и мировой экономики; научно 

обосновать практическое использование выбранного методологиче-

ского инструментария; 

• разработать методолого-практические положения ГР НГК, 

проанализировать их развитие в условиях трансформации мировой 

экономической системы, становления Шестого технологического 

уклада, что позволяет сформировать практическую методологию со-

вершенствования ГР НГК; 

• обосновать необходимость применения системно-функци-

онального подхода в ГР НГК как методологического инструмента, 

способствующего повышению эффективности его механизма и обес-

печению экономически устойчивого развития в контексте цифровых 

технологических изменений и глобального энергетического пере-

хода [18, 2]; 
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• определить направления практического применения мето-

дологии ГР и разработать методологические положения освоения уг-

леводородных запасов арктического и континентального шельфа 

России в условиях проведения государственной промышленной по-

литики, направленной на импортоопережение нефтегазового произ-

водства; 

• проанализировать факторы, определяющие ценообразова-

ние на топливно-энергетическом рынке, усовершенствовать мето-

дику прогнозирования ценовой динамики на нефть с разработкой ее 

прогнозного горизонта; 

• сформулировать основные положения совершенствования 

государственной инвестиционной политики в НГК, показать их вза-

имосвязи в структуре национальной экономики, рассмотреть методы 

привлечения и осуществления капиталовложений, инвестиционную 

составляющую и приоритеты разработки углеводородных запасов 

арктического и континентального шельфа; 

• адаптировать исследованные теоретические положения и 

методологический инструментарий ГР НГК к российской действи-

тельности с учетом внутренней специфики и передового зарубеж-

ного опыта, выделить направления их практической реализации; 

• разработать концептуальный подход к импортоопереже-

нию нефтегазового производства России в условиях осуществления 

глобального энергетического перехода и ужесточения санкционного 

давления на национальную экономику [19, 2]. 

Практическая реализация методологии государственного  

регулирования нефтегазового комплекса 

Нефтегазовая промышленность как флагман технологического 

развития выступает объектом приложения цифровых решений. Ста-

новление Шестого технологического уклада в НГК характеризуется 

недостаточной гибкостью при проведении государственной научно-

технологической политики, направленной на становление инфра-

структуры цифровой экономики. Разработка рекомендаций по циф-

ровизации системы государственного управления, отраслей эконо-

мики и промышленного производства связана с преодолением внут-

ренних и внешних барьеров, комплексным внедрением передовых 
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технологий, устранением инфраструктурных ограничений. В пер-

спективе предполагается формирование единой платформы по 

предоставлению государственных услуг в цифровой форме, струк-

турно соединенных общей архитектурой и критериями в отношении 

реализации стратегических целевых ориентиров цифровой транс-

формации [6, 25]. 

Критерии эффективности механизма ГР НГК должны преду-

сматривать комплексную оценку регулирующего воздействия, быть 

направлены на качественное улучшение ключевых макроэкономиче-

ских показателей, выполнение социальных обязательств. Оператив-

ное реагирование на внешние вызовы, выраженные в беспрецедент-

ном политическом давлении, возможно осуществить благодаря гиб-

кости в принятии регулирующих решений, их адаптации к специфике 

внутреннего рынка и цифровым трансформациям, проведении ком-

плексного мониторинга экономической ситуации и достоверном про-

гнозировании дальнейших тенденций. 

Критерии результативности ориентируются на достижение 

устойчивого экономического роста, развитие экосистем промышлен-

ного производства, взаимоувязывают различные показатели страте-

гического планирования, что предполагает их своевременную кор-

ректировку. Также они учитывают глобальные интеграционные про-

цессы и формирование новых международных институтов, преду-

сматривают значительное увеличение инвестиций на проведение 

перспективных исследований, разработку и внедрение инноваций в 

различных сегментах НГК. Это находит прямое отражение в эффек-

тивности системы государственного управления [3, 4]. Становление 

новой геополитической и энергетической карты мира предусматри-

вает расширение внешнеэкономических отношений с дружествен-

ными странами. В частности, экономическая интеграция с государ-

ствами ЕАЭС направлена на поддержание энергетической безопасно-

сти, обеспечение экономической устойчивости, целостности и связ-

ности отраслей народнохозяйственного механизма. 

Объективные изменения структуры механизма ГР НГК за счет 

расширения интеграционных взаимодействий и участия в зарубеж-

ных энергетических проектах обусловлены технологическими транс-

формациями, необходимостью ответа на внешние вызовы. Промыш-

ленная кооперация между предприятиями энергетического сектора 



 

 
145 

предполагает создание производственных кластеров, связана с уни-

фикацией правовых норм, технических стандартов и регламентов, 

различных регуляторных требований, в том числе разработку правил 

торговли нефти и газом, доступа к системам их транспортировки и 

порядка осуществления биржевых торгов. Исследование особенно-

стей энергетической политики зарубежных государств, формирова-

ние на основе проведенного анализа «дорожных карт» экономиче-

ского и инновационного сотрудничества, реализация плана меропри-

ятий по гармонизации НПА в определенной степени позволяют вы-

делить проблемы и противоречия внутреннего законодательства в 

ТЭК [2, 17]. 

Трансформация мировой экономической системы обусловила 

необходимость принятия государственных решений в энергетиче-

ской сфере и комплексного применения передовой регулирующей 

практики, адаптированной к российской специфике [24]. ГР направ-

лено на стимулирование внутреннего экономического роста НГК, со-

здание необходимых правовых и институциональных условий, обес-

печение бесперебойного функционирования отрасли в условиях ста-

новления Шестого технологического и нового мирохозяйственного 

укладов. Индивидуальный подход к реализации нефтегазовых проек-

тов выступает показателем практической применимости предложен-

ной методологии. 

Разработанная методология направлена на достижение техно-

логического суверенитета и опережающее развитие российской эко-

номики, обеспечение целостности и связности отраслей хозяйствен-

ного механизма в условиях беспрецедентных внешних вызовов, эко-

номических и технологических трансформаций, содействие интенси-

фикации промышленных производств [11, 21]. Основанная на встра-

ивании НГК в контур Шестого технологического и нового мирохо-

зяйственного укладов, она позволяет выделить и проанализировать 

приоритетные направления совершенствования народнохозяйствен-

ного механизма. Это обусловливает дальнейшее развитие контроль-

ной функции ГР, обеспечение стабильности правовых условий и 

налоговых режимов при реализации энергетических проектов. 

Развитие методологических основ ГР НГК на современном 

этапе экономических отношений включает разработку методологиче-

ского инструментария комплексного освоения углеводородных запа-
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сов, принятие выверенных регулирующих решений в отношении ре-

ализации нефтегазовых проектов. Устойчивое экономическое разви-

тие НГК связано с повышением эффективности регулирующего воз-

действия, совершенствованием форм и инструментов ГР, доведением 

уровня производительности труда в нефтегазовой отрасли до передо-

вых мировых показателей. Систематизация и практическая реализа-

ция методологических положений, обладающих внутренней гибко-

стью, осуществляются с учетом долгосрочных экономических прио-

ритетов [1, 8, 10]. 

Практическая методология ГР НГК включает разработку стра-

тегических и программно-целевых документов развития, предусмат-

ривает своевременное реагирование на возникающие внешние вы-

зовы, расширение взаимодействий со связанными сегментами эконо-

мики и производствами, реализуется с учетом различных подходов 

участников энергетических отношений к инструментарию регулиру-

ющего воздействия [7, 14]. В рамках научного исследования НГК рас-

сматривается в качестве объекта приложения регулирующего воздей-

ствия, развитие которого осуществляется в условиях смены техноло-

гических укладов, что предполагает изменение места объекта иссле-

дования в экономической системе. При этом следует учитывать не 

только положительный опыт нефтегазовых корпораций, но и негатив-

ную внешнюю конъюнктуру, включающую риски изменения полити-

ческих факторов и санкционного давления, а также ошибки в приня-

тии стратегических управленческих решений. В частности, заключе-

ние прагматичных экспортных контрактов предусматривает строи-

тельство производственной инфраструктуры, связанной с обеспече-

нием национальной безопасности и достижением технологического 

суверенитета [13, 15]. 

В условиях цифровых и технологических изменений ГР НГК 

направлено на содействие внутреннему отраслевому развитию, сти-

мулирование комплексного внедрения инноваций, достижение опе-

режающих темпов экономического роста. Формирование новых ор-

ганизационно-структурных элементов его механизма предусматри-

вает сбалансированность и системность, разработку методики эф-

фективности нефтегазовых проектов. В частности, проект газопро-

вода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии мощностью  

50 млрд м3 проходит стадию обсуждения: подготовлены проектная 
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документация и технико-экономическое обоснование. При этом це-

нообразование на поставки трубопроводного газа отличается от спо-

товых цен на СПГ. 

Комплексное внедрение передовых технологий в НГК обу-

словливает необходимость совершенствования теоретико-методоло-

гических основ ГР, сообразного им изменения методологических 

подходов. Предложенная методология ГР НГК как принцип построе-

ния теории, включающий сохранение положительного содержания, 

позволила выделить внутренние противоречия, с которыми сталкива-

ется экономическая система на этапе становления Шестого техноло-

гического уклада. Задействованный в исследовании эмпирический 

метод проб и ошибок предусматривает восхождение от теоретически-

абстрактного к конкретному знанию, применимому на практике в 

виде наблюдения. Это позволяет более рельефно выделить научные 

результаты, перенести разработанные положения в практическую 

плоскость. 

Решение проблемных аспектов стратегического развития НГК 

и повышения его устойчивости связано с выработкой методологиче-

ских регулятивов, отвечающих новым технологическим условиям и 

внешним вызовам. Опережающее развитие НГК сбалансировано с 

темпами изменений в связанных отраслях и производствах, что нахо-

дит отражение в корректировке структуры национальной экономики. 

Трансформация условий его функционирования требует выработки 

новых подходов к ГР; разработанные методологические основы с 

определенными корректировками возможно применить к развитию 

других отраслей промышленного производства. 

Методология государственной нефтегазовой политики преду-

сматривает переход к более стабильным и гибким энергетическим си-

стемам, обеспечивающим защиту энергетической инфраструктуры и 

формирование устойчивых цепочек поставок. Критерии принятия 

индивидуализированных решений при разработке месторождений 

обусловлены проблематикой нового технологического уклада. Это 

предусматривает объединение потенциала науки и промышленности, 

преодоление дефицита инвестиций в основной капитал и производ-

ственные мощности, расширение использования национальных ва-

лют во взаимной торговле, практическую реализацию передовых тех-

нологических решений [5, 14, 22]. 
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Формирование единой цифровой экосистемы государственного 

управления 

Создание технологической платформы, объединяющей циф-

ровые решения различных государственных ведомств, направлено на 

бесперебойное функционирование системы государственного управ-

ления, развитие взаимодействий органов власти, нефтегазовых пред-

приятий и населения. В основу цифровой экосистемы закладывается 

формирование технологической инфраструктуры, реализуемое за 

счет совершенствования нормативно-правовой базы цифровой эко-

номики, исследования передового российского и зарубежного опыта, 

принятия целенаправленных мер государственной и регуляторной 

поддержки инновационной деятельности нефтегазовых предприя-

тий. Преобразование структуры экономики с акцентом на высокотех-

нологичные производства сопряжено с изменением институциональ-

ных факторов и формированием новых интеграционных взаимодей-

ствий, оказывает воздействие на проводимую социальную политику 

за счет изменения потребительских предпочтений [21]. 

Изменение роли и места НГК в структуре российской эконо-

мики обусловили необходимость его рассмотрения в качестве объ-

екта приложения цифровых технологий при решении задач отрасле-

вого развития. Формирование единой цифровой экосистемы государ-

ственного управления и отраслей экономики предусматривает техно-

логическое и регулятивное совершенствование всех сегментов наци-

онального НГК. Цифровая экосистема позволяет выделить неэффек-

тивные меры и основные недостатки механизма ГР НГК и устранить 

их, способствует разработке результативных ответных действий на 

внешнюю конъюнктуру. Выверенный, целостный методологический 

инструментарий задает вектор практической реализации регулирую-

щих решений; это обеспечивает переход на качественно новый уро-

вень, возврат к исходной точке на более высоком этапе экономиче-

ского и технологического развития. 

Становление Шестого технологического уклада сопряжено с 

индивидуализацией производства и потребления, значительным со-

кращением энергоемкости отраслей промышленности. Опережаю-

щее экономическое развитие, основанное на встраивании в фазу ро-

ста нового уклада, невозможно без целостности и связности сегмен-



 

 
149 

тов народнохозяйственного механизма, государственного стимули-

рования комплексного внедрения инноваций, применения передовых 

форм производственной кооперации. Особое внимание уделяется за-

действованию доминирующих технологий, образующих ядро нового 

технологического уклада, внедрению киберфизических систем в про-

изводственные процессы. Экономика «замкнутого цикла», включаю-

щая интеграцию цепочек ценности, реализуется благодаря комплекс-

ному внедрению новейших достижений НТП, содействию ключевым 

потребностям промышленных предприятий, взращиванию техноло-

гических компетенций в области big data, интернета вещей, предик-

тивной аналитики, технологий распределенного реестра и возможно-

стей искусственного интеллекта в НГК [25]. 

Многоукладность экономической системы предполагает свя-

зывание накопленного управленческого опыта, объединение различ-

ных научных направлений и технологических задач. Эмбриональная 

фаза нового технологического уклада характеризуется выделением 

ключевых стратегических приоритетов государственной экономиче-

ской и энергетической политики, концентрацией на их последова-

тельном выполнении. Продвижение к технологическому лидерству 

основано на повышении инновационности предприятий с высокой 

добавленной стоимостью, формировании технологического задела 

для обеспечения суверенитета, совершенствовании производ-

ственно-сбытовых цепочек поставок, создании новых видов высоко-

технологичной продукции. Это достигается за счет использования 

информационных технологий в государственном управлении и от-

раслях промышленности, автоматизации управленческих и техноло-

гических процессов, масштабирования перспективных управленче-

ских решений. Драйверами опережающего экономического развития 

выступают комплексное внедрение передовых цифровых техноло-

гий, становление наукоемких предприятий, обеспечивающее прин-

ципиально новый уровень управления экономическими системами и 

нефтегазовыми компаниями. 

Расширение интеграционных взаимодействий в направлении 

обмена технологическим опытом и компетенциями включает выде-

ление приоритетов внешнеэкономической политики, проведение 

крупных международных мероприятий в технологической сфере в 

контексте трансформационных процессов и перспектив развития ми-
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ровых энергетических рынков. Сюдя относится исследование ключе-

вых трендов глобальной энергетики, в том числе использования ав-

томобильного транспорта, перехода на ВИЭ, потребления продукции 

глубокой переработки углеводородов и нефтегазохимии в долгосроч-

ном прогнозном горизонте [16]. 

Прагматичные условия контрактов в области Четвертой про-

мышленной революции и Шестого технологического уклада способ-

ствуют росту капитализации российских компаний, развитию внут-

реннего финансового рынка, стимулируют корпорации, банковский 

сектор к выделению значительных инвестиций на приоритетные вы-

сокотехнологичные разработки. Предлагаемые цифровые решения 

возможно использовать, в частности, в вопросах бюджетно-налого-

вой и денежно-кредитной политики, таможенно-тарифного регули-

рования, увеличения производственных мощностей и наращивания 

промышленного потенциала в различных сегментах энергетического 

производства. 

Развитие технологической инфраструктуры цифровой эконо-

мики предусматривает создание приоритетных экономических усло-

вий инновационного становления нефтегазовых предприятий, выяв-

ление инфраструктурных стыков и ограничений, разработку техни-

ческих требований и регламентов. В рамках информационного взаи-

модействия между различными органами государственного управле-

ния реализуется мониторинг достижения целевых показателей циф-

рового и технологического развития, предполагающих кратный рост 

производительности труда в отдельных сегментах промышленного 

производства. Организационно-правовая платформа единой цифро-

вой экосистемы включает осуществление контрольной функции гос-

ударства в отношении унификации законодательства цифровой эко-

номики, ускорения сроков согласования межведомственных взаимо-

действий, согласованности с Государственной программой «Цифро-

вая экономика», дорожными картами цифровой трансформации 

субъектов федерации [12, 22]. 

Таким образом, преобразование накопленного российского 

опыта ГР отраслей экономики и промышленности к внедрению гло-

бальных технологических достижений и высоких наукоемких техно-

логий, а также адаптация передовой зарубежной практики к специ-

фике внутреннего рынка направлены на качественное повышение 
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эффективности государственной энергетической политики, обеспе-

чение экономической устойчивости и конкурентоспособности, до-

стижение целей опережающего экономического развития на основе 

встраивания НГК в контур Шестого технологического и нового ми-

рохозяйственного укладов. 

Стратегическое развитие государственной корпорации  

«Ростех» на современном этапе  

Стратегическое развитие государственной корпорации «Ро-

стех» включает разработку стратегических направлений и принятие 

методологически выверенных управленческих решений, направлен-

ных на последовательное достижение целевых ориентиров, заложен-

ных в Стратегии развития, в установленные сроки. Примером может 

служить предложенное автором в 2021 г. создание единой цифровой 

экосистемы предприятий, входящих в контур государственной корпо-

рации, направленное на качественное улучшение экономических ре-

зультатов деятельности, сокращение непроизводительных расходов. 

Стратегическое развитие охватывает вопросы финансово-эко-

номической и инвестиционной деятельности государственной корпо-

рации, в том числе проведение экономической и экспертной анали-

тики, оценку перспективных проектов и направлений развития, вы-

хода на новые рынки сбыта, масштабирование эффективных управ-

ленческих практик, внедрение в практику разработанных научных 

исследований, теоретико-методологических положений, практиче-

ских предложений и рекомендаций. Одним из стратегических прио-

ритетов может выступить развитие нефтегазового направления госу-

дарственной корпорации. Следует отметить, что консолидация всех 

нефтегазовых активов под единое управление позволит обеспечить 

вывод на качественно новый уровень развития. Дополнительные до-

ходы, получаемые от управления нефтегазовыми активами, воз-

можно задействовать в связанных отраслях и иных направлениях де-

ятельности государственной корпорации. Необходимо отметить зна-

чимость наличия двусторонней обратной связи с сотрудниками. 

В частности, это позволяет вносить своевременные предложения по 

совершенствованию экономического блока государственной корпо-

рации, адаптировать результативные управленческие решения к пер-

спективным проектам с учетом особенностей их практической реа-

лизации. 
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Международная практика исходит из того, что крупнейшие 

корпорации зачастую неповоротливы к изменениям по сравнению с 

относительно небольшими компаниями. Соответственно, в условиях 

трансформационных изменений необходимо принятие мер по повы-

шению экономической гибкости, маневренности, адаптации к новым 

цифровым и технологическим условиям, выходу на новые направле-

ния и рынки сбыта продукции. Данные вопросы включают адапта-

цию государственной корпорации к цифровым и технологическим 

изменениям, их соответствие нормативно-правовой базе; перена-

правление потоков капитала на перспективные направления; разви-

тие корпоративных связей и отношений с крупнейшими компаниями 

из других отраслей и сфер производства, финансовыми институтами 

и организациями. Особое внимание уделяется соотнесению с зада-

чами Минпромторга, разработке методологии реализации крупно-

масштабных, стратегически значимых проектов. 

Эффективная конкуренция на глобальных рынках содействует 

ускоренному экономическому развитию ключевых отраслей россий-

ской промышленности. В данном контексте следует выделить необ-

ходимость прозрачных взаимодействий между предприятиями хол-

динговых структур государственной корпорации. Это способствует 

повышению эффективности корпоративного управления производ-

ственными активами, сокращению непроизводительных расходов. 

Ключевая роль в Стратегии развития должна отводиться расширению 

конструктивных взаимодействий с органами государственной власти, 

различными энергетическими и инвестиционными компаниями, пра-

вительствами дружественных зарубежных стран. 

Становление предприятий, обретение и укрепление их эконо-

мической устойчивости и прозрачности функционирования в новых 

макроэкономических условиях включает вопросы расширения про-

изводственных мощностей, оптимизации маршрутов поставок на 

рынки сбыта продукции. Долгосрочный рост производительности 

труда, увеличение внутреннего товарооборота и экспортных поста-

вок обеспечивают бо́льшую загрузку ключевых транспортных пото-

ков. Модернизация позволяет существенно повысить производитель-

ность предприятий и загрузку производственных объектов. Предпри-

ятия заинтересованы в выгодных условиях кредитования, стабильно-

сти денежно-кредитной политики, минимизации политических рис-

ков. Результативность управленческих решений зависит в том чисде 
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от комплексного внедрения инноваций и передовых технологий, фи-

нансовых возможностей. 

Прагматичная социальная политика предприятий включает 

разработку социальных и экологических программ развития террито-

рий, проведение мероприятий по сохранению окружающей среды, 

комплексное развитие инфраструктуры в регионах присутствия. Объ-

единение компаний, приобретение совместных долей в предприятиях 

осуществляются с целью повышения эффективности, сокращения 

непроизводительных, в том числе административных расходов. 

На современном этапе экономических отношений следует вы-

делить роль и значение осуществления взаимодействий с партне-

рами, располагающими необходимыми технологическими, иннова-

ционными разработками, ресурсным и кадровым потенциалом; ока-

зания взаимной технологической, консультационной поддержки на 

долгосрочной основе. Рост экспортной выручки и интенсификация 

производств — важнейшие составляющие устойчивого развития про-

мышленных предприятий. Выделение ключевых точек прорывного 

экономического роста, разработка стратегических направлений раз-

вития отраслей промышленности позволяют адаптировать передовые 

управленческие практики в деятельности государственной корпора-

ции «Ростех». В конечном итоге, данные меры способствуют приня-

тию результирующих управленческих решений по обеспечению тех-

нологического прорыва в относительно короткие сроки [23]. 

Заключение 

Решение поставленных в научном исследовании задач позво-

лило разработать следующие теоретико-методологические положе-

ния и практические рекомендации: 

• теоретико-методологические подходы к ГР НГК: проведен 

анализ генезиса его механизма и развития на этапе становления Ше-

стого технологического уклада, исследованы специфика, направле-

ния совершенствования ГР НГК Российской Федерации в условиях 

цифровизации ТЭК и системы государственного управления, а также 

глобального энергетического перехода; 

• концептуальные основы ГР НГК в контексте формирования 

и углубления евразийской экономической интеграции: изучены его 

институциональные положения, проанализированы внешнеэкономи-
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ческие взаимодействия со странами ЕАЭС, способствующие укреп-

лению национальной и энергетической безопасности государства; 

научно обоснована значимость формирования единого энергетиче-

ского рынка ЕАЭС как фактора, содействующего его устойчивому 

развитию; 

• трехуровневая система методологии теоретического иссле-

дования ГР НГК, состоящая из методологических принципов, обще-

научных подходов и конкретно-научных методов исследования; 

практическая методология его совершенствования в условиях ком-

плексного внедрения технологий Шестого технологического уклада 

и осуществления глобального энергетического перехода; научно 

обоснована целесообразность применения системно-функциональ-

ного подхода в обеспечении экономически устойчивого развития 

НГК; 

• методологические основы ГР недропользования арктиче-

ского и континентального шельфа России, методологический ин-

струментарий комплексного освоения его углеводородных запасов; 

проанализированы ключевые направления практического приложе-

ния его методологии, изучены вопросы ценообразования на мировом 

нефтегазовом рынке и методы его прогнозирования; 

• направления практической реализации стратегических им-

перативов проводимой энергетической и инвестиционной политики 

в НГК; разработанные в научном исследовании теоретико-методоло-

гические основы, методологический инструментарий и практические 

рекомендации по совершенствованию ГР НГК содействуют реше-

нию народнохозяйственной задачи практической реализации кон-

цепции импортоопережения нефтегазового производства России 

[18—20]. 
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Ф.И. ГИРЕНОК  

О человеке коллективных представлений 

Аннотация. В статье раскрывается тезис о том, что человек — 

мыслящее, но неразумное существо. Его разум включает в себя од-

новременно и неразумие, о чем свидетельствует история отношений 

Гильгамеша и Энкиду. В статье объясняется смысл коллективных 

представлений и указываются отличительные черты понятийного 

мышления и образного. 

Ключевые слова: сознание, смерть, разум, образ, понятийное 

мышление, образное мышление, галлюценоз. 

 

Abstract. The article reveals the thesis that man is a thinking but 

irrational being. His mind includes both unreason, as evidenced by the his-

tory of Gilgamesh and Enkidu's relationship. The article explains the 

meaning of collective representations and points out the distinctive fea-

tures of conceptual and imaginative thinking. 

Keywords: consciousness, death, mind, image, conceptual think-

ing, imaginative thinking, hallucinosis. 
 

УДК 101 

ББК 87.5 

 

Каким был человек пять тысяч лет тому назад? Об этом рас-

сказывает поэма о царе города Урук, которого звали Гильгамеш. 

Царь одной своей частью принадлежал к богам, другой — к людям. 

Поэма не видит в нем ничего общего с жизнью зверей. Какой она ви-

дит жизнь зверей и людей? Звери живут в природе, человек живет в 

городе, который искусственно отгородился от природы крепостной 

стеной. Люди работают. Звери живут на воле.   

Пройдет две тысячи лет после событий, описанных в поэме, и 

греческие философы изобретут «фюзис» и отнесут человека к живот-
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ным. При этом человек будет отнесен Аристотелем к домашним жи-

вотным. Этих животных будет всего два: человек и осел. И это будет 

ошибкой греческой философии.  

Чем «все видевший до края мира» человек поэмы «Гильга-

меш» отличается от зверей? Тем, что он говорит, носит одежду, ест 

человеческую еду и знает смерть, а звери ее не знают. У человека есть 

сознание — у зверей его нет. Люди ищут бессмертие — звери живут 

в вечности. Разум человека изначально обременен знанием связи 

между жизнью, смертью и сознанием. 

Гильгамеш 

Чтобы жить, человеку нужно быть сильным. Гильгамеш — 

сила. Ничто не могло обессилить эту силу. Где сила, там и право 

сильного, т. е. насилие. В переводе Н. Гумилева это место из поэмы 

звучит так: 

Не знает он равных в искусстве мученья 

Тех людей, что доверены его власти. 

Все мужчины города по приказу царя вставали рано утром под 

звуки барабана и шли на тяжелые строительные работы. Все жен-

щины по праву первой ночи принадлежали Гильгамешу. Царь буй-

ствовал днем и своевольничал ночью. Произвол одного ведет любого 

другого человека к сознанию. Привел он к сознанию и жителей го-

рода. 

Боги часто являлись людям в их сновидениях. Жители Урука 

обратились к богам за помощью. Боги обещали им помочь. В мире 

было много глины. Что боги могли сделать из глины? То, что ро-

дится, говорит поэма, у них в сердце (а не в голове, как у нас сейчас), 

т. е. из глины они могли сделать животное, подобное человеку и рав-

ное по силе Гильгамешу. Они его сделали и назвали это животное 

Энкиду. Почему же они не сделали из глины человека? Потому что 

человек возникает иначе. Об этом мы узнаем из рассказа об Энкиду: 

если убрать у человека божественную часть, то станет он животным, 

ибо никакой самой по себе человеческой части в нем нет.  

Энкиду 

Энкиду подобен Гильгамешу, только ниже его ростом и шире 

в кости. А еще у него на лбу выросли рога, и весь он был покрыт 

шерстью. Ни людей, ни мира не ведал Энкиду. Вместе с газелями он 
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ел траву и вместе со всеми зверями ходил на водопой. Увидел его 

как-то охотник и оцепенел. По подобию он человек, а по сути — жи-

вотное. Охотник ловил зверей. Энкиду мешал ему, освобождая их из 

ловушек и силков. И тогда разумный Гильгамеш подослал к Энкиду 

храмовую проститутку. 

Сознание не разум человека, а врата смерти 

По одним данным, провел Энкиду с храмовой жрицей любви 

одну неделю. По другим данным — две. За одну неделю она показала 

ему женское искусство любви. Он научился у нее понимать язык лю-

дей, забыв свою прежнюю дикость. Энкиду привык есть человече-

скую еду, носить одежду.  

Насытив свою любовную жажду, он хотел вернуться к преж-

ней жизни вместе со зверями. Но звери, увидав его, отпрянули от 

него. Он был уже не с ними. Тело его стало тяжелым. Энкиду уже не 

мог бежать со стадом, как бегал ранее. Он, говорится в поэме, ощутил 

в себе новый разум. Он стал человеком. 

Недавно найденная табличка рассказывает, что за вторую не-

делю любви Энкиду социализировался. Ему блудница предложила 

поселиться в городе:  

…где каждый полезным занят делом, 

как горожанин, найдешь себе место. 

Из равенства силы родилась дружба Гильгамеша и Энкиду. 

Энкиду — двойник Гильгамеша, его внутреннее, вынесенное 

наружу. Вместе они вступают в неявную борьбу с богами. В этой 

борьбе с ними оба они открыли в себе сущность человека, которая 

состоит в его конечности. Для каждого человека настает время, когда 

ему приходится умирать. И каждый сознает свою конечность. Созна-

ние — не разум человека, а врата его смерти.  

Критика разума 

Неразумно критиковать разум. Но его критикуют. За что? За 

то, что он, как Нарцисс, смотрит только на себя, и больше его ничто 

не волнует. Ему неважны ссылки на опыт, на внешний мир. Он сам 

сочиняет правила для себя и назначает себя судьей в споре с самим 

собой. Иными словами, разум существует сам по себе, а люди сами 

по себе. Потом они встретились, и возникла идея коллективных пред-

ставлений. 
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Коллективные представления 

Термин «коллективные представления» придумал Дюркгейм. 

Но концептуальной ясности этот термин никогда не имел и пони-

мался так же, как понималось слово Дестюта де Трасси «идеология», 

т. е. как что-то общее, объединяющее людей. Пока у людей были кол-

лективные представления, наука им была не нужна, и разум ими по-

нимался как некий абстрактный объект. Потом греки изобрели фило-

софию. Для чего? Для того чтобы разрушить коллективные представ-

ления и освободить место для знаний. Пока существуют науки с пре-

тензией на знание истины, коллективных представлений уже ни у 

кого не будет. Люди будут безнадежно разъедины с собой и с миром. 

Коллективные представления останутся в памяти как изобретение 

варваров. 

 Науку надо еще суметь пережить. Идея искусственного интел-

лекта, пытающегося объединить людей в момент, когда их уже ничто 

не объединяет, стала символом заката научного знания.  

Леви-Брюль и галлюценоз 

В 1930 г. в России (СССР) вышла книга «Религия — дурман 

для народа». Так называлась книга Леви-Брюля «Первобытное мыш-

ление». СССР заменил коллективные представления идеологией. 

Символом этого замещения стала интеллигенция.  

У Леви-Брюля была хорошая интуиция, благодаря которой он 

позаимствовал у Дюркгейма выражение «коллективные представле-

ния», чтобы как-то отличить первобытных людей от культурных. 

У первобытных он нашел коллективные представления, у культур-

ных — научные. В чем их отличия? Коллективные представления по-

строены на «данных», на том, что не существует, но человеку дано 

прямо и непосредственно. Прямо и непосредственно человеку даны 

образы. Аффект всегда связан с образом. А научные представления 

построены на относительных истинах о том, что существует. Они 

всегда логичны и предметны. 

 Первобытные люди жили в галлюценозе, культурные люди 

живут уже в обществе. Общество пытается вытеснить галлюценоз из 

жизни людей, заменяя антропологическое социальным. Леви-

Брюль — культурный человек. Он полагал, что психика людей меня-

ется в зависимости от общества. Какие отношения в обществе, такая 



 

 
165 

у людей и психика. Но это была его ошибка. Психика вообще была 

придумана эволюцией не для жизни в обществе, а для жизни в при-

роде, в пространстве. Для жизни в галлюценозе люди придумали со-

знание, которое наделило человека чувством реальности. Только у 

того, кто галлюцинирует, возможно чувство реальности. 

 Галлюценоз был разрушен, а сознание осталось. Но сознание 

было не нужно ни для жизни в природе, ни для жизни в социуме. Со-

циум ориентируется не на то, что человеку дано, а на знание того, что 

есть. В галлюценозе люди живут среди того, чего нет, но что суще-

ствует сознательными усилиями немногих. Вторичная встреча созна-

ния и человека породила общину, непрерывно возобновляемую аль-

тернативу общества. 

Тейлор, в отличие от Леви-Брюля, полагал, что психика чело-

века одна и та же во все времена. Каков у человека галлюценоз, та-

ковы у него и коллективные представления. Таковы и его сны в эпоху 

цивилизации. Начиная с Парменида, философы утверждали границу 

между бытием и небытием, между что и ничто. Что есть, говорили 

они, а ничто нет. У всякого существования должно быть «что». Это 

рационально. Существование без «что» нерационально. Это суще-

ствование подобно сновидению. 

 Сновидения, говорит Платон, — это живопись для спящих. 

Они устраиваются богами. Живопись (искусство) — это сновидение 

для бодрствующих. Ее устраивают себе сами люди. Все люди —  

художники.  

Что знает любой художник? Он знает, что человек изначально 

лишен того, что принято называть сущностью. У него нет инстинкта, 

модели жизни в природе. А если у него нет сущности, то у него нет и 

внешних пусковых причин для его действий. Ему остается пола-

гаться лишь на внутренние образы и галлюцинации, которые могут 

запустить работу его психики. 

Сознание мыслящих, но неразумных существ обрекало их на 

действия вслепую, на авось. Пока существует сознание, будут суще-

ствовать и магия, и мистика, и религия. Когда не будет сознания, мир 

будет состоять не из того, что человеку дано, а из того, что есть. Но 

это уже будет не человеческий мир, а мир искусственного разума. 

Что пропустили греческие философы? То, чего нет, но что нам дано. 

Они видели две стороны: то, что существует, и то, что не существует. 
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Мы сегодня видим третью сторону: то, чего нет, но что нам дано 

нашими самоощущениями. 

Туземцы и миссионеры 

Вообще-то никаких первобытных людей в современном мире 

нет. И европейские миссионеры, и туземцы, которых встречали мис-

сионеры, прожили все те же 40 тысяч лет, если, конечно, историю 

человека отсчитывать от наскальной живописи. Чем они отличаются 

друг от друга? 

Выготский и Лурия пишут в «Этюдах по истории поведения: 

обезьяна. Примитив. Ребенок»: «Наш опыт конденсируется в поня-

тиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную 

массу конкретных впечатлений. У примитивного же человека почти 

весь опыт опирается на память» [1].  

Если согласиться с Выготским и Лурией, то нужно признать, 

что естественно мыслить образами, «картинками», фигурами геомет-

рии. Понятийное мышление превращает слово в знак. Знаковое мыш-

ление убивает образную мысль. Понятия хранят логику и отбрасы-

вают детали. Аффект хранит роскошь деталей и, пренебрегая логи-

кой, воспроизводит тот порядок, в котором они (детали) эмоцио-

нально связаны друг с другом. Что из этого следует? Образная память 

может удерживать мельчайшие подробности жизни человека и мест-

ности. Никакие карты при этом человеку не нужны.  Карты нужны 

пиратам и разбойникам.  

Туземец узнает след каждого зверя и каждой птицы. По 

направлению последних следов он может сказать, где находится в 

данный момент животное. Никакая наука не сможет этому научить 

человека. У индейца, говорит Леви-Брюль, не только топографиче-

ская память. Он так же легко может запомнить песни, послания. Ин-

дейцу достаточно один раз побывать на месте, чтобы навсегда запом-

нить его образ. Ему не нужно письмо, чтобы передать устные сооб-

щения на любые расстояния. Без письменных знаков они могут за-

помнить беспредельное количество фактов. И одновременно они не 

могут сосчитать до трех, потому что в этот счет не помещаются аф-

фект и синестезия. 

Туземцы полагают, что если бы было только то, что есть, то не 

было бы сновидений. А без сновидений мир будет неполон. Во вся-

ком случае человек не узнает, что у него есть сознание, ибо сознание 
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только для того и существует, чтобы соединить то, что есть, с тем, 

что дано в сновидениях. 

Миссионеры полагают, что есть то, что есть. А что снится, того 

нет. Все, что есть, подчиняется действию естественных причин. Ту-

земцы не признают естественные причины. Миссионеры не при-

знают сверхъестественные причины. Одни не обращают никакого 

внимания на сущность существующего, вторых не интересует все не-

существенное. Туземцы бдительны по отношению к образам и охо-

тятся за тем, что может ускользнуть от чувств. Миссионеры — ло-

гики. У них «я» есть «я» и нет чувства принадлежности к целому. 

У туземцев есть чувство принадлежности к целому и нет никакого 

«я». Вернее, «я» у них состоит из многих элементов. Например, у 

каждого человека есть глаза и зубы, но помимо этого еще есть имя и 

тень. При этом первые люди беспокоились о своей тени не меньше, 

чем о своем имени или изображении. Посягательство на тень воспри-

нималось как посягательство на жизнь и каралось смертной казнью. 

Наступить на тень означает оскорбить. Воткнуть нож в тень — со-

вершить убийство. 

Об интеллекте туземцев рассказывает Леви-Брюль. Была за-

суха. Страдали и туземцы, и миссионеры. Вожди племени подумали 

и сказали, что причина засухи в том, что миссионеры во время бого-

служения надевают особый головной убор. Миссионеры возражали. 

Они показали вождям свой сад и обратили их внимание на то, что сад 

страдает от отсутствия воды, а не от головного убора. Это не убедило 

туземцев, и волнения в племени закончились только с началом до-

ждей. 
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С.С. БЕЗМАТЕРНЫХ, К.В. ПАТЫРБАЕВА  

Проблема смысла жизни в мистической средневековой  

философии: идейные истоки и опыт мысли  

Мейстера Экхарта 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мистицизма 

Средневековья с точки зрения концепции учения о единении чело-

века с Абсолютом, раскрывающей проблемы смысла жизни и объ-

единяющей иррациональные и рациональные компоненты. Раскры-

ваются основные характерные черты процесса мистического позна-

ния в учении Майстера Экхарта. Выявлены особенности работ 

немецкого мистика Средневековья, которые недостаточно исследо-

ваны научным сообществом с точки зрения теологии и диалектики. 

В статье предпринята попытка проанализировать философскую кон-

цепцию мистического познания Экхарта, основанную на понимании 

человека, и религиозного смысла христианства. Авторы приходят к 

выводу о прогрессивности взглядов Экхарта и в то же время неодно-

значности опыта мистической средневековой философии в определе-

нии смысла жизни человека. 

Ключевые слова: христианская философия, средневековый 

иррационализм, человек, мистика Средневековья, познание. 

 

Abstract. This article examines the issues of medieval mysticism 

from the point of view of the concept of the doctrine of the unity of man 

with the Absolute, revealing the problems of the meaning of life and unit-

ing irrational and rational components. The main characteristic features of 

the process of mystical cognition in the teachings of Meister Eckhart are 

revealed. The features of the works of the German mystic of the Middle 

Ages, which have not been sufficiently studied by the scientific commu-

nity from the point of view of theology and dialectics, are revealed. The 

article attempts to analyze the philosophical concept of mystical cognition 

of Eckhart, based on the understanding of man and the religious meaning 
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of Christianity. The authores comes to the conclusion about the progres-

siveness of Eckhart's views and, at the same time, the ambiguity of the 

experience of mystical medieval philosophy in determining the meaning 

of human life. 

Keywords: christian philosophy, medieval irrationalism, man, me-

dieval mysticism, knowledge. 
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Мистические учения, которым свойственна склонность к сим-

волизму, интуитивному пониманию и использование специальных 

упражнений и медитаций, присутствуют в различных религиях и ду-

ховных практиках по всему миру. Мистицизм, объединяя философ-

скую и теологическую концепцию, подразумевает, что человек путем 

различных психотехнических методик способен испытать экстатиче-

ское ощущение объединения с Божеством, или Абсолютом.  

Вера в реальность подобного объединения как идейная состав-

ляющая мистицизма была заложена в истории мысли йоги и китай-

ского даосизма, что впоследствии превратилось в европейский ми-

стицизм Средневековья. Актуальность философского анализа про-

блемы смысла жизни в мистической средневековой философии обу-

словлена необходимостью выявления склонности человека к поло-

жительному восприятию и унификации его основ, необходимости 

направления внимания внутрь себя.  

В контексте средневекового европейского мистицизма суще-

ствует множество значимых фигур, однако в данной работе особое 

внимание будет уделено именно учению Майстера Экхарта. Насле-

дие философской мысли Майстера Экхарта, пусть и религиозного ха-

рактера, неоднозначно и недостаточно исследовано научным сооб-

ществом.  

Р.С. Аликаев, Л.С. Аликаева, М.Р. Тогузаева отмечают, что ра-

боты Майстера Экхарта занимают особое место в немецкой средне-

вековой мистике. Они оказали значительное влияние как на станов-

ление лингвофилософских концепций языка Нового времени, так и 

на раскрытие теологических проблем, оставив неизгладимый след в 

христианской мистике. Пропаганда идеи о том, что Бог находится 
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везде, не нашла отклика у католической церкви, которая, в свою оче-

редь, осудила в 1329 г. тезисы его работы, признав их еретичными  

[1, 12].  

В.В. Пархоменко, рассматривая мистицизм через оценку с по-

зиции православной антропологии, говорит о том, что глубокая диа-

лектика тварного и нетварного мира, отличающая работы Мейстера 

Экхарта, проявилась именно в переломное время Средневековья. 

Взгляды Экхарта во многом схожи со взглядами предшествующих 

ему философов, к примеру Мехтильды Магдебургской и Плотина.  

Однако именно учение Мейстера Экхарта связывает в единый 

процесс мистического познания категории «внешнее» и «внутрен-

нее» [6, 4].  

Как отмечают Т.А. Лазарева и Е.Н. Цветаева, Экхарт стре-

мился донести положения духовной практики до христианских об-

щин, что оказало огромное влияние на язык философии. Мистик со-

здал емкие обозначения для ментальных процессов и сформулировал 

новую богословскую концепцию высшей добродетели [5, 69—74].  

Эпоха Средневековья, сопровождаемая различными иррацио-

нальными течениями, характеризуется объединением в себе элемен-

тов теологии и философии. Именно в этот период взгляды Мейстера 

Экхарта составляли контраст с распространенными подходами ирра-

ционализма и рациональными компонентами западноевропейской 

мистики и были направлены на объяснение мистического опыта че-

рез рациональные понятия и категории. 

 Рассматривая рациональность средневековых авторов, 

Е.В. Пенионжек делает акцент на том, что разделение рационализма 

и иррационализма на строго классическое и неклассическое далеко 

не всегда обосновано. Элементы рационализма и иррационализма 

могут проявляться в любую эпоху, при этом рациональность больше 

выражалась в особом языке метафоричности с интуитивным и аб-

страктным познанием [7, 172].    

Примером синтеза рационального и иррационального является 

Майстер Экхарт, стремившийся объяснить мистический опыт через 

рациональные понятия и категории, что характерно для классической 

философии. Учение Экхарта переплетает глубоко религиозные ас-

пекты и черты, заимствованные из язычества и древней философии, 

и отражает стремление к интуитивному общению с мистическими 
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силами. Познание Бога, по Экхарту, связано с познанием самого себя. 

Сущность вещей и их существование исходят напрямую от Бога, из 

чего следует, что Бог является первопричиной, началом, неизменным 

завершением всего сущего.   

Идея Экхарта о том, что Бог и человек, по сути, одно и то же, 

приводит к выводу о полном исчезновении личности в Боге. По Эк-

харту, человеку присуща способность, так же как и Богу, выходить 

за рамки пространства и времени. Божественный свет помогает душе 

стать соработницей Бога, так как именно Бог действует через нее. Ра-

зумная человеческая душа, погружаясь в процессе самопознания в 

первое — изначальное — основание, познает в нем и самого Бога. 

При этом она познает его не как Бога, который в качестве понятия 

«Бог» всегда мыслится как некоторый внешний для души объект, но 

она познает его неотделимым от себя, т. е., следовательно, как самое 

себя. Майстер Экхарт формулирует эту мысль в характерной для его 

стиля манере речи от первого лица, подчеркивая, что в своем изна-

чальном состоянии его «я» ничего не желало и ни к чему не стреми-

лось, «ибо я был чистым бытием и познавателем самого себя в удо-

вольствии истины» [8].  

На мистическую философию Экхарта оказал огромное влия-

ние Дионисий Ареопагит, которого Экхарт считал одним из бого-

словских авторитетов и на чьи многочисленные трактаты много-

кратно ссылался, но привнося собственную философскую мысль и 

свой предмет обсуждения. В работах Экхарта также присутствуют 

характерные особенности языка мистики, как и в работах Дионисия 

Ареопагита, такие как метафоры, отступление от реальных образов, 

аналогия, что подразумевает желание христианских авторов не от-

ступать от Священного Писания.  

Проблема смысла жизни, на наш взгляд, раскрывается Майсте-

ром Экхартом путем слияния концепций философского понимания 

человека и религиозного смысла христианства. Философская тради-

ция достижения строгости и системности позволяет углубиться в по-

нимание средневекового христианства и мистической средневековой 

философии.  

По Экхарту, человек способен к достижению сущностного 

единения с Богом путем решения противоречий в понимании прямой 

связи между человеком и божественным. При этом восприятие Бога 
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как чего-то мысленного становится недостаточным, так как исчезно-

вение мысленного неизбежно приводит к потере Бога, который имеет 

абсолютную власть, направляет наши действия и делает более значи-

мым истинное действие, совершенное Богом [3, 179]. Но богопозна-

ние всегда связано с самопознанием. 

Самопознание выступает как условие для богопознания. 

В процессе познания Бога человек, сливаясь с самой глубокой сущ-

ностью Бога (Единого), все еще остается самим собой. Это самое ин-

тересное и важное в учении Экхарта: Бог здесь «антропологизиру-

ется» в том смысле, что никакого Бога (в любом возможном смысле) 

нельзя ни представить, ни описать вне человека, человек — это абсо-

лютное поле для утверждения любых возможных смыслов. Говоря 

метафорически, можно сказать, что понятие «Бог» становится здесь 

частным по отношению к понятию «человек», хотя, конечно, сами 

эти понятия следует понимать не в конечном, логическом смысле, а 

в смысле бесконечных интуиций, которые дают само бытие без раз-

деления на субъект и объект («без помощи образа», как говорит сам 

Экхарт) [9, 1311—1319].  

При поверхностном рассмотрении может показаться, что 

смысл человеческой жизни, по мнению средневекового мистика, за-

ключается в Боге и слиянии с ним. Однако стоит обратить внимание, 

что в этом акте человек остается человеком. Человек сам открывает 

Бога внутри себя, а не наоборот. Бог в этом случае становится преди-

катом, свойством самого человека. В этом смысле взгляды Экхарта 

можно назвать прогрессивными и гуманистическими. Эта мысль фи-

лософа частично предвосхищает центральную концепцию Ницше, 

согласно которой рожденный сверхчеловек может заменить место 

Бога путем отречения от себя.  

Рассматривая такие аспекты, как прощение и благосклонность 

Бога, Экхарт стремится направить человека к отстранению от всех 

грехов, которые, тем не менее, не являются препятствием к проще-

нию при условии искреннего обращения к Богу. Свойства души для 

Майстера Экхарта приобретают личностный характер с атрибутами 

духовной реальности.  

Внутри человека есть «искорка», т. е. нечто большее, чем сам 

человек. Человек оказывается потенциально больше, чем он сам и 

даже чем сам Бог. Нечто в глубине души, и это не разум или сердце, 
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а некое ощущение близости с бесконечным. То есть внутри самого 

человека есть бесконечность. Обнаруживая ее в себе, человек стано-

вится духовно активным, и вместе с активностью он обретает ответ-

ственность.  

Бог, согласно средневековому мистику, сам рождается в чело-

веческой душе и находит в ней пристанище. Настоящее блаженство 

достигается, именно когда Бог пребывает в человеке, а не наоборот. 

В этом и заключается антропоцентризм Экхарта: человек, нашедший 

и реализовавший «искорку», превосходит Бога-Троицу и становится 

ответственным за рождение Бога. Экхарт обращает внимание на глу-

бокое самоосознание и открытие внутри человека собственной бес-

конечной, высшей природы. Такое познание приводит к осознанию 

единства с божественной сущностью, при этом в этом осознании че-

ловек и не теряет свою индивидуальность. 

Таким образом, человечество становится центром божествен-

ного. Без человека понятие Бога теряет значение. Человек рассмат-

ривается как вершина существования. Человек, полностью достиг-

ший отрешенности, так поглощен вечностью, что все земное и пре-

ходящее лишается силы воздействовать на него. Те люди, которые не 

выбрали духовный путь и предпочли ему материальное, уподобля-

ются животным, «скотам». Бог «антропологизируется»: никакого 

Бога (в любом возможном смысле) нельзя ни представить, ни описать 

вне человека [9, 1311—1319].  

Формулируя учение в противовес традиционным церковным 

доктринам, опираясь на учения Христа и философию Фомы Аквин-

ского, Экхарт хоть и стремился к сглаживаю своих взглядов перед 

интеллектуальной элитой, но раскрывался перед обычными людьми 

открыто и искренне, делясь своими убеждениями и иллюстрируя глу-

бокую связь между Богом и человеком путем внутреннего пере-

осмысления и преобразования.  

В связи с этим стоит отметить, что направленность внимания 

на себя, т. е. переориентация с «внешнего» на «внутренне», является 

важной особенностью мистики Экхарта как схоласта и последова-

теля учения Фомы Аквинского. Как проповедник Майстер Экхарт 

выражал мистические переживания, связанные с поиском истинного 

пути к Богу: к примеру, в трактате «Об отрешенности» философ вы-
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двигает мысль, что именно путем отрешенности, чистой и превосхо-

дящей от себя и от представления о Боге, можно познать божествен-

ное основание, т. е. разум.  

Книга «Божественное утешение» Майстера Экхарта является, 

на наш взгляд, удачной попыткой обойти ограничения, наложенные 

традициями церкви, подчеркивающей необходимость достижения 

единства с Богом через глубину внутреннего содержания, полного 

внутреннего слияния сущностей. В самом фундаменте души бого-

вдохновление может существовать только в отсутствии медиаторов 

и сравнений, в этом случае Экхарт выдвигает мысль, что душа во вза-

имосвязи с Богом исключает подобность, следовательно, смысл че-

ловека раскрывается путем слияния его с Богом и на основе обрете-

ния душой истинной сущности [2, 12]. 

В своих проповедях Экхарт подчеркивает идею о рождении 

Бога внутри души, а истинное блаженство приходит путем присут-

ствия и действия Бога внутри души человека. Рассматривая Бога в 

абсолютной форме, философ проводит мысль, что Бог и душа стано-

вятся одним целым путем избавления души от многообразия дей-

ствий, временных рамок и разнообразия мира, что обусловливает об-

ретение полноты жизни и стирание границ между душой и Боже-

ственным царством. Осознание человеком единства с Богом, глубо-

кое самосознание и открытие собственной бесконечной высшей при-

роды исключают потерю индивидуальности и, напротив, ставят че-

ловечество в статус центра Божественного, а человека — в статус 

вершины существования.  

Еще одним направлением философской мысли Экхарта явля-

ется познание и просветление, обретая которые человек обретает 

благословенное состояние, перестает быть заблудшим существом и 

обретает божественную мудрость. Человек, раскрывший свою глу-

бинную сущность, в описании Экхарта, обнаруживает, что остается 

самим собой, сливаясь с сущностью Бога, при этом понятия «Бог» и 

«человек» следует понимать не с точки зрения конечных смысловых 

аспектов, а с точки зрения бесконечных интуиций, позволяющих 

формировать единение Бога и человека.  
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Вклад философа в культурное и духовное наследие, развитие 

религиозной философии, идеалистической диалектики, христиан-

ской мистики и философии невероятно значим, так как Экхартом был 

предложен новый взгляд на вопросы о природе Бога и души.  

Позднесредневековой немецкой мистике дается неоднознач-

ная оценка исследователями, они указывают на ее противоречивость 

и двойственность. С одной стороны, субъективизм религиозных пе-

реживаний в практиках мистиков формировал тенденции к оживле-

нию церковной жизни, что должно было, по сути, привести к торже-

ству идей церкви и ее идеалов. Однако, с другой стороны, установле-

ние «непосредственного контакта» с Богом формировало превратное 

представление о возможной «свободной» жизни вне церковных ра-

мок и различных религиозных ограничений традиционного мировоз-

зрения [4]. 

Неоднозначность интеллектуальной позиции Майстера Эк-

харта можно выразить путем сопоставления возможности формиро-

вания учения немецкого богослова на основе господства теории то-

мизма, которая устранила всякую мистику, но способствовала погру-

жению философа в опыты личных мистических переживаний о рас-

творении личности познающего во всеобщности Всеединства. Огра-

ничение знания жесткими рамками схоластики, традиционность ду-

ховной жизни в обрядах и священных делах влияли на устойчивость 

мистицизма, но, тем не менее, позволили Экхарту переосмыслить 

устои, преодолеть пантеистические взгляды и сформировать соб-

ственную философскую мысль о проблеме связи Бога, человека и 

смысла жизни.  

* * * 

Наследие философской мысли Майстера Экхарта занимает 

особое место в немецкой средневековой мистике, оказав значитель-

ное влияние как на становление лингвофилософских концепций 

языка Нового времени, так и на раскрытие теологических проблем.  

Учение немецкого мистика составляло контраст с распространен-

ными подходами иррационализма и рациональными компонентами 

западноевропейской мистики и содержало попытку объяснить ми-

стический опыт через рациональные понятия и категории, что харак-

терно для классической философии.  



 

 
176 

Познание Бога, по Экхарту, связано с познанием самого себя, 

сущность вещей и их существование исходят напрямую от Бога, а 

человеку присуща способность, так же как и Богу, выходить за рамки 

пространства и времени, что приводит к пониманию проблемы 

смысла жизни через слияние концепций философского понимания 

человека и религиозного смысла христианства. Взгляды Майстера 

Экхарта можно назвать гуманистическими и прогрессивными в 

опыте мистической средневековой философии.   
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Э. МАРТИН 

К вопросу о кризисе идентичности.  

Критика интерпретации идеи идентичности  

в постмодернизме и постструктурализме 

Аннотация. На фоне современного усиливающегося влияния 

антиантропоцентризма и релятивизма как ценностной парадигмы, 

политики гендерного плюрализма на Западе, современной идеологии 

сохранения духовно-нравственных ценностей в России тема иден-

тичности приобретает особую актуальность. В статье предлагается 

краткий критический обзор интерпретации понятия личности и лич-

ностной идентичности в философии Р. Декарта, Дж. Локка, Д. Юма. 

Анализируется психоаналитическая трактовка идентичности в рабо-

тах Д.Г Мида, Э. Эриксона и И. Гоффмана. На основе анализа основ-

ных концептуальных идей постмодернизма автор демонстрирует 

трактовку постмодернистскими теоретиками «идентичности» как не-

что сконструированного, текучего, множественного и фрагментар-

ного. Автор утверждает, что постмодернистская интерпретация мира 

и человека проложила путь к идее отказа от целостности человече-

ского самосознания как ядра человеческой личности. Представлена 

критика идеи радикального самоконструирования идентичности в 

рамках постструктуралистского феминизма. Показывается, что зада-

чей постструктуралистского феминизма является не только преодо-

ление гендерной, но и любой идентичности в попытках создания 

идентично нейтральных существ. В статье утверждается, что иден-

тичность человека связана прежде всего с его духовностью и самосо-

знанием. Уделяется внимание феномену самоидентичности как внут-

ренней, интимно переживаемой сфере самосознания. Самоидентич-

ность соотносится с сущностью человека, которая заключается в его 

сознании, а точнее в его религиозном сознании. Децентрированное 

постмодернистское самосознание означает мутированную идентич-

ность. Автор связывает современный кризис идентичности в секуля-

ризованном социуме с мутацией самосознания, поскольку самость 
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больше не осмысливается критически, а является результатом внеш-

него влияния и самоконструирования вне обращения к трансцендент-

ности, вне контекста духовных ценностей. Утверждается, что иден-

тичность человека не может быть полностью ни продуктом социаль-

ной конструкции, ни результатом собственного выбора, а зависит от 

самосознания как главного условия развития человеческих качеств, 

формирующих личность. Подчеркивается важность самоидентично-

сти как трансцендентального единства сознания, обусловливающего 

внутреннюю устремленность к духовному преображению. Само-

идентичность как ядро личностной идентичности есть главное усло-

вие сохранения, непрерывности и преемственности человеческих ка-

честв.  

Ключевые слова: человек, идентичность, самоидентичность, 

гендерная идентичность, личностная идентичность, сознание, само-

сознание, постмодернизм, постструктурализм, феминизм, самокон-

струирование идентичности. 

 

Abstract. In the light of the increasing influence of anti-anthropo-

centrism and relativism as a value paradigm, policy of gender plyralism in 

the West; ideology of preservation of spiritual values in Russia, the topic 

of identity becomes particularly relevant. The article provides a brief crit-

ical overview of the interpretations of the notion of person and personal 

identity in the philosophy of R. Descartes, J. Locke, D. Hume. It analyses 

the psychoanalytic interpretation of identity in the works of G.H. Mead, 

E.H. Erikson, E. Goffman. On the basis of the analysis of the main con-

ceptual ideas of postmodernism, the author demonstrates how postmodern 

theorists interpret “identity” as something constructed, fluid, multiple and 

fragmented. The author argues that postmodern interpretation of the world 

and man paved the way for the idea of abandoning the integrity of human 

self-awareness, as the core of the personal identity. The articles presents a 

criticism of the idea of radical self-construction of identity within the 

framework of poststructuralist feminism. The author shows that the aim of 

poststructuralist feminism is not only to overcome gender identity, but any 

identity in the attempt to create identity neutral beings. It is argued that the 

human identity is primarily linked with spirituality and self-consciousness. 

The author pays attention to the phenomenon of self-identity as inner, in-

timately experienced sphere of self-awareness. Self-identity correlates 
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with the essence of a person, which is in his consciousness, or rather reli-

gious consciousness. Decentred postmodernist self-consciousness means 

a mutated identity. The author links the contemporary identity crisis in a 

secularised society with a mutation of self-consciousness, since the per-

ception of the surrounding world and oneself is no longer critically com-

prehended, but becomes a result of external influence and self-construct-

ing without appeal to transcendence, outside the context of spiritual val-

ues. It is argued that identity of a person, e.g. the way one understands, 

identifies himself cannot be entirely either a product of social construction 

or the result of his own choice. The importance of self-identity is empha-

sised as transcendental unity of consciousness that determines the internal 

aspiration for spiritual transformation. Self-identity as the core of personal 

identity is the main condition for preservation and continuity of human 

qualities. 

Keywords: human being, identity, self-identity, gender identity, 

personal identity, consciousness, self-consciousness, postmodernism, 

poststructuralism, feminism, self-construction of identity. 
 

УДК 101 
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Тема идентичности является сложной и многоаспектной. По-

нятие «идентичность личности» сводится прежде всего к вопросу о 

том, как человек осознает себя. Идентичность включает в себя тож-

дественность и переменчивость, ибо человек развивается на протя-

жении всей своей жизни. Что является ядром личностной идентично-

сти? Правомерно ли утверждать, что личностная идентичность фор-

мируется исключительно в социокультурной среде? Более того, ак-

тивная социализация в секуляризованном мире может породить аб-

солютную бездуховность.  

Понятие личностной идентичности 

Начиная с эпохи Просвещения считалось, что люди обладают 

уникальной идентичностью и отличительным сознанием, способны 

решать проблемы на основе разума и логики. Такое понимание лич-

ности берет свое начало в философии Р. Декарта, для которого разум 

каждого человека был уникален сам по себе, о чем свидетельствует 

его знаменитое утверждение «Я мыслю, следовательно, существую». 
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В попытке обосновать природу своего существования Декарт иссле-

дует понятие «Я». Осознание того, что он не может быть отделен от 

своей мысли, заставило его описать «Я» как мыслящую вещь, что, по 

сути, есть «ум… или интеллект, или разум…» [8, 18]. 

Самые ранние философские представления о личностной 

идентичности были тесно связаны с вопросами сознания, религии, 

разума, морали и души. Философские теории Дж. Локка, Д. Юма и 

И. Канта и по сей день сохраняют свою значимость в дискурсе о лич-

ностной идентичности. Дж. Локк впервые стал рассматривать про-

блему идентичности как самостоятельную. Локк делает различие 

между понятиями «субстанция», «человек» и «личность». Понятие 

«человек» относится к физическому телу. Человек с неразвитыми ум-

ственными способностями не может называться личностью, но при 

этом он все же остается человеком. Тождеством личности является 

сознание. Идентичность основана на сознании (а именно памяти), а 

не на субстанции души и тела. Локк определяет личность как «мыс-

лящее разумное существо, обладающее разумом и способное раз-

мышлять и считать себя самим собой, одним и тем же мыслящим су-

ществом, в разное время и в разных местах» [21, 318]. Локк подчер-

кивает, что личность — это существо, обладающее не только созна-

нием, но и самосознанием. Это означает, что личность имеет способ-

ность осознавать себя как одно и то же мыслящее существо в разное 

время и в разных ситуациях. Он сосредоточился на значении памяти 

и сознания в описании проблемы самоидентификации. Локк уделяет 

внимание религиозному сознанию, рассматривая личность как мо-

ральное и юридическое существо. Согласно Локку, для личности 

необходимы моральные законы вышестоящего законодателя, 

а именно Бога. 

 Д. Юм, напротив, выступал против отождествления личности 

и сознания. Шотландский философ считает, что идея «Я» — это всего 

лишь иллюзия. Не существует постоянного «Я», продолжающегося 

во времени. Существует три элемента нашего разума: впечатления, 

идеи и процедуры, которые ими управляют. Впечатления — это, по 

сути, простые ощущения, а идеи включают в себя воспоминания о 

восприятиях, а также элементы нашего сознания и психики. Наше 

восприятие постоянно меняется. Личностную идентичность можно 

объяснить только на основе причинно-следственной связи [19, 260—
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262]. Юм отрицает понимание личности как духовного единства, ко-

торое тождественно себе на протяжении всей человеческой жизни.  

 Критика Локком картезианского отождествления души и 

мышления предвосхищает кантовское понятие трансцендентального 

субъекта. Согласно И. Канту, принцип «Я мыслю» должен сопровож-

дать все наши представления [20]. По Канту, в трансцендентальном 

эго заложен следующий принцип: осознай себя как мыслящего субъ-

екта. Мы знаем субъекта как единое и уникальное целое (тот же са-

мый) во всех его восприятиях и мыслях. Благодаря апперцепции «Я» 

сохраняется самосознание как способность не терять самотожде-

ственность.  

Психоаналитическая интерпретация идентичности  

Такие понятия, как человеческая идентичность и субъектив-

ность, в начале прошлого века столкнулись с рядом проблем. Уни-

версальная картезианская идея cogito была поставлена под сомнение 

новыми разработками в области психоанализа. Особое влияние ока-

зали идеи З. Фрейда о бессознательном, которые оспаривают кор-

ректность самоидентичности в сознании. Все, что изображает наше 

сознание, верно, но все то, что бессознательно, не изображено, тоже 

правильно и имеет прямое отношение к нашему осознанию себя. 

К исследованию этой проблемы подключились психоаналитические 

и социологические теории. Дж.Г. Мид утверждает, что в процессе 

принятия социальной роли у человека развивается концепция «Я». 

Ставя себя на место других, он может посмотреть на себя как на объ-

ект. Личность человека возникает из внешних социальных взаимо-

действий и внутренних ощущений самого себя. Возникновение кон-

цепции идентичности лежит в способности принимать на себя роль 

«другого» [22, 277].  

 Проблема идентичности приобрела особую остроту и актуаль-

ность середине ХХ в., когда Э. Эриксон впервые ввел в оборот поня-

тие «кризис идентичности». Он предложил психосоциальную трак-

товку идентичности, утверждая, что на каждом этапе своего развития 

(которых всего насчитывается восемь) индивид может переживать 

психологический кризис, способный привести либо к позитивному 

исходу, либо к негативному. Согласно Эриксону, тождество самого 

себя является фундаментальным принципом, который развивается на 

протяжении жизни и дает ощущение преемственности внутри себя и 
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во взаимодействии с другими и позволяет сохранять свою уникаль-

ность. Эриксон подчеркивает, что «в социальных джунглях челове-

ческого существования нет ощущения жизни без идентичности»  

[10, 130].  

И. Гоффман разработал концепцию «испорченной идентично-

сти», согласно которой человек получает негативную или стигмати-

зирующую характеристику от другого. Это связано с процессом 

навешивания «ярлыков», в результате чего люди, не соответствую-

щие общепринятым нормам, воспринимаются как «отклоняющиеся», 

или «outsiders» [15, 8]. Гоффман был теоретиком ситуативного «Я», 

предложив теорию, согласно которой «Я» создается во время взаи-

модействия, подобно драматургии. Жизнь человека можно сравнить 

с представлением, в котором люди как актеры. Человек развивает 

свою личностную идентичность как функцию взаимодействия с дру-

гими посредством обмена информацией. Представление существует 

независимо от психического состояния, поскольку личностную ха-

рактеристику часто приписывают человеку, несмотря на его или ее 

неверие в представление или даже незнание его [2, 22]. Таким обра-

зом, человеческая идентичность зависит не от самосознания, а от вза-

имодействия с «другими» и от впечатления, которое индивид произ-

водит на других. 

Если в середине 1960-х гг. акцент ставился на психосoциаль-

ный фактор во взаимодействии индивида и социума, то к концу XX в. 

идентичность личности стала рассматриваться как продукт социаль-

ной конструкции, как субъективная реальность. П. Бергер утвер-

ждает: «Идентичность — это ключевой момент субъективной реаль-

ности. Как вся субъективная реальность, идентичность находится в 

диалектических отношениях с обществом. Идентичность формиру-

ется социальными процессами» [3, 194]. Но в субъективной реально-

сти может создаваться все что угодно. Человеческие уникальные ка-

чества кристаллизует сознание, которое трансцендентно по своей 

природе. Оно от Бога.  

Самоидентичность и личностная идентичность 

Самоидентичность и личностная идентичность являются взаи-

мозависимыми, но не тождественными понятиями. Современный 

философ Дж. Драммонд считает, что ключом к пониманию само-
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идентичности является выявление трансцендентальных структур, ко-

торые делают возможной расширенную во времени, непрерывную и 

единую эмпирическую жизнь. Самоидентификация коренится в фор-

мальной, временной структуре интенционального опыта, лежащего в 

основе психологической непрерывности. Личностная идентичность, 

напротив, коренится в содержании конкретного потока опыта, при-

нятого пассивно или активно в рефлексии субъекта в свете его соци-

альных и традиционных наследий [9, 235]. В рамках такой дефици-

ниции личность представляется зависимой от социума вне контекста 

духовных ценностей, в силу того, что сознание лишено трансцен-

дентности, поскольку сведено к психоэмоциональным детерминан-

там и личному опыту.  

Для Ю. Хабермаса развитие самоидентичности является отве-

том на требования, присущие структуре языкового общения. Инди-

видуация, осуществляемая лингвистически опосредованным процес-

сом социализации, объясняется языковой средой [17, 82, 93]. 

На наш взгляд, нельзя утверждать, что самоидентичность яв-

ляется исключительно результатом социализации. В антропологиче-

ском измерении самоидентичность относится к самосознающему 

субъекту. Самоидентичность — это внутренняя, интимно пережива-

емая сфера самосознания, обусловленная не внешними условиями и 

не наличием «другого», а духовными ценностными установками. Эти 

ценности определяет не социум, а вера, религиозное сознание. Само-

идентичность является трансцендетной, ибо человек изначально не 

есть результат своей экзистенции. В основе человеческой сущности 

есть предзаданный образец. Мы созданы по образу и подобию Бо-

жию. Самоидентичность — это образ «Я». Проблема «Я» существует 

только в сознании человека. Феофан Затворник утверждал, что со-

знание — существенное свойство человека: «Это такое свойство, по 

коему человек, утверждая свое собственное бытие и бытие вещей вне 

себя, отличает их от себя, а себя от них, говорит себе — я, а не они, а 

о тех — они, а не я. Оно получает название самопознания, когда об-

ращается внутрь, к себе исключительно» [1, 255].  

Самоидентичность соотносится с сущностью человека. Сущ-

ность человека в его сознании, а точнее, в его религиозном сознании, 

потому что сознание дано от Бога. Если разум способен менять кри-

терии истины, сомневаться, то религиозное сознание лишено таких 
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метаний, потому что есть вера в Бога, который есть Истина. Рели-

гия — это источник духовно-нравственных ценностей, обусловлива-

ющих самоограничение как главное условие существования антро-

пологической реальности, где господствует сознание, а не законы 

природы. Самость нуждается в трансцендентности, ибо в человеке 

изначально заложено стремление к поискам смысла жизни, к высшим 

ценностям, которые невозможно эмпирически познать или воспри-

нять в социальном мире. Самоидентичность мыслящей личности, ре-

ализующей себя на основе духовно-нравственных ценностей, воз-

можна только в перспективе духовного совершенствования  

и обожения.  

Становление личностной идентичности происходит на основе 

самости, т. е. нашего «Я». Значительное влияние на формирование 

личностной идентичности оказывают религия, семья, историко-куль-

турные традиции и социальная среда. Это динамичный процесс, ко-

торый связан с самореализацией, но в основе этого процесса лежит 

самоидентичность. Несмотря на динамику экзистенциальных усло-

вий, наличие различных социальных, политических и других внеш-

них факторов, самоидентичность есть главное условие сохранения, 

непрерывности и преемственности самосознания, а значит, и сохра-

нения человеческих качеств.  

Самоидентичность — это не самоконструирование. Это ядро 

нашего сознания, в котором заложен код человеческих качеств, обу-

словливающих смыслообразующие мотивы, ведущие к экзистенци-

альным поискам, к тому, что выше и важнее нашего биологического 

существования и социализации.  

Прежде чем осознавать что-то, человек осознает себя как че-

ловека. Самоидентичность как внутреннее переживаемое чувство, 

влияющее на духовную жизнь человека, возможна лишь в контексте 

обращения к трансцендентности. Без обращения к высшей боже-

ственной сфере Абсолюта любые попытки самопознания, саморе-

флексии так или иначе сводятся к эго-идентичности как к процессу 

рефлексий сугубо личностных измерений и гедонистических потреб-

ностей.  
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Постмодернистская интерпретация 

Постмодернизм унаследовал главный тезис атеистического эк-

зистенциализма, который сформулировал Ж.-П. Сартр, согласно ко-

торому экзистенция (существование) предшествует эссенциализму 

(сущности). Сартр объясняет суть этого тезиса следующим образом: 

«Мы имеем в виду, что сначала человек существует: он материали-

зуется в мире, познает себя и только после этого определяет себя» 

[23, 22]. Этот антиэссенциалистский тезис встречается у Ф. Ницше, 

который легализовал путь к отказу от метафизики, положил начало 

разрушению эссенциалистского понимания субъекта в метафизиче-

ском смысле, указав на его конструктивистский характер.  

Радикальный взгляд на индивидуальную свободу в западной 

философии фактически проложил путь к пониманию идентичности 

как к чему-то постоянно меняющемуся, поскольку на место челове-

ческого субъекта встали лингвистические и социальные структуры, 

тотальность текста, деконструктивизм, а вместо человеческого ока-

залась пустота.  

Постмодернизм ниспровергает способность сознания форми-

ровать личность. Для таких влиятельных теоретиков постмодер-

низма, как Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, М. Фуко и Р. Рорти, несмотря 

на различия в их философских воззрениях, общим является стремле-

ние децентрировать субъект в случайностях, особенностях, реляти-

визации дискурсных конструкций. Постмодернистский поворот сде-

лал идентичность глубоко проблематичным явлением, позволив фри-

вольное обращение с личностной идентичностью, безграничный и 

безусловный либерализм. Постмодернизм рассматривает мир как не-

что неоднородное, состоящее из огромного множества интерпрета-

ций, в которых знание и истина случайны, а идентичность, по своей 

сути, децентрализована и подвижна, потому что состоит из неста-

бильных отношений. Постмодернизм делает акцент на релятивизм и 

плюрализм, отвергая идею веры в трансцендентное начало, трактует 

человеческую личность как социальный конструктор. Если традици-

онно плюрализм допускает разнообразие мнений и точек зрения при 

условии сохранения фиксированной позиции субъекта, имеющего 

свою позицию, то постмодернистский плюрализм отвергает субъекта 

и его способность занимать какую-либо определенную точку зрения.  
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Вера в Бога, который и есть Истина, накладывает определен-

ные ограничения на то, как себя идентифицировать, чему и кому ве-

рить. Абсолютная истина есть условие онтологической стабильно-

сти, потому что есть некие фиксированные критерии правильности, 

обеспечивающие уверенность и чувство реальности. Но в постмодер-

низме религия, понятия добра и зла, мораль, идентичность стали ам-

бивалентными и открытыми к различным истолкованиям.  

 Постмодернизм, позволив многоплановую, разнообразную 

интерпретацию всего, постулирует фрагментарное «я». На уровне 

индивида идентичность является синонимом ядра личности, кото-

рым наделен актор. Крайние версии конструкционизма, связанные с 

постмодернизмом, полностью отвергают понятие ядра и рассматри-

вают человеческую идентичность как продукт дискурса, по сути, 

фрагментарный, множественный и преходящий.  

М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Батай, Р. Рорти, Л. Иригарэй пред-

ставляют радикальные постмодернистские теории, в которых на ме-

сто субъекта встают властные отношения, желания и дискурсы. Фуко 

отвергает точку зрения о том, что у человека есть внутренняя и фик-

сированная сущность, которая есть его идентичность. Он утвер-

ждает, что наша идентичность никак не фиксируется в традиционном 

смысле, а опосредуется многими диалогическими дискурсами, с ко-

торыми мы сталкиваемся каждый день. Фуко описал технологии са-

мости как способы, с помощью которых люди воздействуют на себя, 

создавая определенные способы идентичности и сексуальности [11].  

 Если модернизм утверждал, что существует естественная ре-

альность — мир как таковой, то постмодернизм трактует реальность 

как интерпретацию текстов, концептуальную конструкцию, декон-

струирует устоявшиеся убеждения и мировоззрения. Деконструкти-

визм является ключевой теорией постмодернизма.  

Концепция деконструктивизма была впервые изложена 

Ж. Деррида в его книге «О грамматологии», где он исследует взаи-

модействие между языком и построением значения [6]. Деррида ста-

рается выйти за рамки всех традиций и конвенций, как бы встать в 

позицию утраты ясности и поиска новых смыслов. Он развивает 

идею о том, что центральные концепции и категории западной тра-

диции, такие как субстанция, тождество, идентичность, субъект и 

объект, должны быть деконструированы.  
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Деррида акцентировал внимание на реконструкции и интер-

претации текста в форме критики и ориентации на более глубокие 

смыслы, стремясь показать, что сознание индивида зависит от язы-

ковых стереотипов. Человеческий язык в лучшем случае передает не 

истину, а то, как определенный индивид понимает истину в какой-то 

момент времени в контексте его культурных, социально-политиче-

ских отношений, влияний и личных переживаний.  

По мнению Деррида, идентичности возникают из сферы раз-

личения посредством предикации и концептуального знания. По-

скольку он считает, что сознание по существу языковое, то мы можем 

утверждать, что язык производит идентичности и значения, которые 

составляют наш мир.  

Таким образом, у Деррида роль самосознания в процессе фор-

мирования личностной идентичности практически нивелируется, по-

скольку на место сознания встал язык [7, 79—153, 133].  

Следует отметить, что сознание в языке не нуждается. Язык 

связывает людей в социуме, являясь инструментом социализации. 

Языковое сознание относится к коммуникациям. Человек идентифи-

цирует себя изначально не через коммуникацию с другими, а посред-

ством осознания и различения себя и других.  

 Если свести идентичности к социокультурной конструкции, 

которая есть результат лингвистики и дискурсов, то тогда человека 

можно понимать просто как биосоциальное существо, которое нуж-

дается лишь в социальном воспитании и коммуникациях, чтобы вы-

полнять свою социальную функцию и быть гибким в восприятии до-

минирующих идейных установок. Это значит фактически низвести с 

человека к существу, у которого отсутствует критическое мышление.  

Идея самоконструирования идентичности  

 Господство морального релятивизма лишило современный се-

куляризованный социум духовных векторов и нравственных импера-

тивов, превратив проблему идентичности в своего рода «сделай сам 

себя» проект. Основной задачей этого «проекта» является не осмыс-

ление себя как личности, а, прежде всего, задача добиться успеха, до-

стигнуть максимального материального комфорта вне контекста ду-

ховных императивов, религиозного мировоззрения и культурных 

традиций.  



 

 
189 

Р. Сеннетт писал о деградации характера, вызванной гибко-

стью, пронизывающей беспокойной динамикой позднего модерна. 

«Как может человек формировать понятие об идентичности… в со-

циуме, состоящем из эпизодов и фрагментов» [24, 26].  

А. Гидденс утверждает, что до модерна общество было скон-

струировано в основном традициями. В условиях доминирования 

традиционных культур людям приходилось думать о том, как дей-

ствовать в той или иной среде, поскольку они наследовали опреде-

ленные способы действий, которые предписаны давними обычаями 

и традициями. Однако для постмодернизма характерна посттрадици-

онная культура, в которой традиции теряют свою силу, а люди обла-

дают большей свободой в отношении того, как они хотят действовать 

и кем они хотят быть. По мере того как ослабевает традиция, человек 

становится источником собственной свободы действий. Гидденс вы-

двигает теорию о том, что переход к посттрадиционной культуре за-

ставляет людей понимать свою самоидентичность как рефлексивный 

проект. Вместо того чтобы принимать как должное или наследовать 

то, кем мы являемся, мы активно формируем себя, создавая биогра-

фические повествования, по мере того как идем по жизни. Таким об-

разом, мы относимся к своей идентичности как к проекту, к тому, что 

мы активно конструируем [13]. 

 В современном мире традиции, религия и культура утратили 

свою значимость, породив все более саморефлексивную личность, 

лишенную духовно-нравственных императивов. С дестабилизацией 

традиций устоявшиеся варианты самоидентичности уступают место 

ситуации, когда «человек сам должен найти свою идентичность 

среди стратегий и вариантов, представляемых абстрактными систе-

мами» [14, 124].  

Постструктуралистский феминизм.  

Проблема гендерной идентичности 

Идея радикального самоконструирования идентичности явно 

прослеживается в постструктуралистском феминизме, тесно связан-

ном с постмодернизмом. Эту идею довольно ярко продемонстриро-

вала феминистка Д. Харауэй в образе киборга в своем эссе «Мани-

фест киборгов» [18]. Киборг — это метафорическое воплощение ра-

дикального архетипа самоконструирования, которое предлагает мо-
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дель изменения социально навязанной идентичности. Бесполый ки-

борг — это симбиоз техники (кибернетики) и органики, олицетворя-

ющий гибкость, пластичность социально сконструированных иден-

тичностей. Харауэй предлагает идею того, что у нас есть способности 

преодолевать наши гендерные, национальные, культурные идентич-

ности, стать полностью идентично нейтральным существом.  

 В постструктуралистском видении практически все критерии 

человеческой нормальности с точки зрения человеческого вида, по-

ведения гендерной принадлежности и сексуальной ориентации отме-

няются. То, что мы обычно понимаем как самость или Я, рассматри-

вается в рамках постструктурализма как «социально сконструиро-

ванная фантастика» (хотя и серьезная), как продукт языка и конкрет-

ных дискурсов [25, 50]. Например, по мнению М. Фуко, половая 

идентичность — это культурный сценарий, а не биологическое свой-

ство, поэтому это понятие относительно и непоследовательно. Пред-

ставители феминизма делают особый акцент на постоянную транс-

формацию идентичности социальных акторов. Основываясь на рабо-

тах таких мыслителей, как М. Фуко и Ж. Деррида, теоретики пост-

структуралистского феминизма подчеркивают конститутивную роль 

дискурса в определении гендера и сексуальной ориентации.  

 Дж. Батлер, проецируя идею Фуко о сексуальности на гендер-

ную идентичность, исследует вопрос о том, как теоретическое разде-

ление между социально сконструированным гендером и биологиче-

ским полом якобы создает иллюзию того, что гендер человека осно-

ван на фиксированной и бинарной биологической сущности.  

Понятие «гендер» стало активно использоваться благодаря 

второй волне феминизма — примерно с середины прошлого века. 

Гендер используется как социокультурный феномен. Пол — это био-

логический атрибут, означающий нашу природную идентичность.  

В конце 1990-х гг. Батлер сделала революционную попытку 

создать «гендерную проблему», разрушив традиционное бинарное 

представление о половой идентичности. Согласно Батлер, гендер 

следует рассматривать не как биологический факт, а как разыгранное 

действие (перфоманс), который заставляет нас поверить в существо-

вание другого пола. В рамках ее теории «гендерной перфомативно-

сти» понятие половой идентичности полностью нивелируется. Имеет 

значение только социокультурное содержание гендера, который по-

стоянно реализуется, основываясь на социальных нормах [5]. 
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Дж. Батлер пишет: «Субъект не является ни основанием, ни резуль-

татом, а постоянной возможностью некоего “переозначающего про-

цесса”» [4, 13]. 

 В настоящее время на Западе активно постулируется идея ген-

дерно нейтральной идентичности. В атмосфере морального реляти-

визма, когда нет Бога, а значит, не существует источника критериев 

истины, правильности, обеспечивающего универсальную легитима-

цию, природная идентичность становится открытой для оспарива-

ния.  

Заключение  

В современном западном социуме, где господствует мораль-

ный релятивизм, феномен кризиса идентичности заключается глав-

ным образом в отказе от идеи человека как субъекта, обладающего 

сознанием.  

 Как предсказывал Фуко, человек в том виде, в каком он суще-

ствует, «исчезнет» [12, 420]. Человек, ставший лишь недавним изоб-

ретением европейской культуры, равно как и породивший ее период 

истории, может продолжаться недолго. И «тогда может случиться, 

что человек исчезнет, как лицо, начертанное на песке» [12, 422].  

В условиях плюралистического многообразия децентрирован-

ное «Я» означает мутацию сознания, поскольку восприятие окружа-

ющего мира и самого себя больше не осмысливается критически, а 

является результатом внешнего влияния и самоконструирования вне 

контекста духовно-нравственных императивов. Социокультурная 

жизнь способствует раскрытию в человеке его собственной челове-

ческой идентичности только тогда, когда человек руководствуется 

духовными ценностями. Социум влияет на нашу внешнюю жизнь, а 

вот на нашу внутреннюю жизнь влияет религия, которая определяет 

духовно-нравственные векторы человеческой жизни.  

Внутренняя идентичность определяется нашим сознанием. 

В сознании человека происходит демаркация на «Я» и «другие», на 

«Я» и «нечеловеческий мир». Самосознание определяя ценностное 

содержание внутренней жизни, является главным условием критиче-

ского мышления, позволяющем осмысливать происходящее и проти-

востоять абсурдности внешнего мира.  
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Идентичность человека, т. е. то, как он себя осмысливает, 

идентифицирует, не может быть полностью ни продуктом социаль-

ной конструкции, ни результатом собственного выбора. Но в секуля-

ризованном обществе, в условиях господства релятивистского миро-

воззренческого плюрализма, человек лишен духовно-нравственных 

ориентиров, необходимых для самоидентичности как трансценден-

тального единства сознания, обусловливающего внутреннюю 

устремленность к духовному преображению. 
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О правиле существования субъекта в вечности 
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Abstract. The article examines the ethical implications of Nie-

tzsche's concept of eternal return. 
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ББК 87.5 

Чего я хочу? 

Чего я хочу? Если задать человеку вопрос «Чего ты хочешь?», 

то что он ответит? Он ответит: я хочу много денег — и это будет 

честный ответ; или он ответит: я хочу власти — и это тоже будет 

честный ответ; или внимания; или молодости; или статуса; или 

любви; или любящей семьи; или здоровья; или знаний; или призна-

ния. Это все честные ответы честного человека. Деньги, власть, вни-

мание, молодость, статус, любовь, семья, здоровье, знания, призна-

ние — это все очень хорошие ответы. Но каждый из них — это сла-

бый, не философский ответ. Скажи, чего бы ты хотел, если бы у тебя 

была вечность? 

Человек идет по берегу озера, смотрит на летящие по небу об-

лака и деревья по берегам. Он подходит к пирамидальной скале на 

берегу озера — и вдруг к нему приходит самая главная его мысль — 

мысль о вечном возвращении1. Но дело не в самом по себе вечном 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. О пра-

виле существования субъекта в вечности // Философия хозяйства. 2025. № 4.  

С. 194—202. DOI: 10.5281/zenodo.15698431. 

 
1 «Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произве-

дения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая 



 

 
195 

возвращении того же самого — какое мне дело до того, что время 

бесконечно уходит в прошлое и так же бесконечно уходит в буду-

щее? Пусть Вселенная крутится в вечном хороводе — да, этот танец 

наполняет мою душу благоговением, но это благоговение и удивле-

ние зрителя, наблюдающего из зала за представлением на сцене. Вся 

суть и все дело в моем отношении к вечности — и я зову свою самую 

бездонную мысль, мысль о своем существовании в вечности2. 

Я только сейчас понял, что люблю свою жизнь в вечности. Я не про-

сто люблю то, что имею здесь и сейчас: это озеро, свежий ветер, эти 

облака, и этот запах леса, и эти валуны в форме пирамиды — мне 

этого мало, потому что все это — всего лишь мгновение, явление 

преходящего времени — скоро его не станет. Я люблю всю свою 

жизнь: не только со всеми ее радостями, удовольствиями, и свежим 

ветром, и запахом деревьев, и шумными празднованиями на город-

ской площади, но и со страданиями, грязными переулками, запахом 

лекарств, разочарованиями, страхами, безнадежностью, унынием — 

вот что значит любить свою жизнь в вечности.  

Бездонная мысль принесла облегчение человеку. Что его пу-

гало больше всего? Его пугало ускользающее мгновение, его воля 

спотыкалась о «здесь и сейчас», постоянно становящимся прошлым3. 

Ты смотришь в зеркало и видишь то, что ускользает в мгновении — 

ты не можешь сохранить ни одно из этих мгновений. То, что ты ви-

дишь в зеркале, только и делает, что умирает — это самое невыноси-

мое для того, кто в зеркало смотрит4. Нельзя сохранить для себя ни 

 
вообще может быть достигнута, относится к августу 1881 г.: она набросана на 

листе бумаги с надписью: “6000 футов по ту сторону человека и времени”. Я шел 

в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально 

нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там пришла 

мне эта мысль» [4, 85]. 
2 «Вставай, бездонная мысль, выходи из глубины моей!» [5, 217]. 
3 «Что время не бежит назад, — в этом гнев ее; “было” — так называется камень, 

которого не может катить она» [5, 138]. 
4 «Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных 

частей человека! Самое ужасное для взора моего — это видеть человека рас-

кромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни. 

И, если переносится мой взор от настоящего к прошлому, всюду находит он то 

же самое: обломки, отдельные части человека и ужасные случайности — и ни 

одного человека! Настоящее и прошлое на земле — ах! друзья мои, это и есть 
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этот миг, ни любой другой — даже самый молодой и радостный. Но 

самая бездонная мысль примиряет человека с ускользающим мгно-

вением настоящего — это и есть высшая форма утверждения. Про-

шлое и настоящее больше не разрывают человека на ужасные слу-

чайности — мгновения твоего прошлого навсегда с тобой: твое про-

шлое вернется к тебе — у тебя на это вечность. И чего ты захочешь 

тогда, когда научишь свою душу говорить «сейчас» так же, как 

«было» и «будет», и водить хороводы над настоящим, прошлым и 

будущим?5 Если в тебе достаточно воли к жизни, то в вечности ты 

захочешь каждого ее мгновения. Даже того, где ты не идешь по бе-

регу озера и не вдыхаешь запахи леса, но сидишь в суде среди осуж-

дающих тебя; даже того, где ты смотришь на грязные закоулки тем-

ного города; даже того, где ты лежишь в лихорадке и слышишь запах 

бинтов и лекарств, — вот что значит жить в вечности.  

И что за странное лекарство — «И этой пройдет»? Глупый, ста-

рый Соломон, это не разговор с Богом. Там говорят на другом языке 

и носят другое кольцо6. Это яд, а не лекарство. Что это значит: уте-

шаться тем, что «и это пройдет»? Тебе дали существование, вдох-

нули в тебя дыхание жизни. По какому праву ты отказываешься от 

этого мгновения или от другого? Так с Богом не разговаривают — он 

этого не поймет. Хочешь в вечность — принимай ее во всей ее пол-

ноте, скажи: «Да, и этого я хочу тоже». 

Ты хочешь денег, власти, внимания, молодости, статуса, 

любви, семьи, здоровья, знаний, признания, потому что ты хочешь 

 
самое невыносимое для меня; и я не мог бы жить, если бы не был я провидцем 

того, что должно прийти» [5, 137]. 
5 «О душа моя, я научил тебя говорить “сегодня” так же, как “когда-нибудь” и 

“прежде”, и водить свои хороводы над всеми “здесь”, “там” и “туда”» [5, 224]. 
6 «Если некогда дыхание снисходило на меня от дыхания творческого и от той 

небесной необходимости, что принуждает даже случайности водить звездные 

хороводы; если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой, 

гремя, но с покорностью следует долгий гром действия; если некогда за столом 

богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, 

изрыгая огненные реки, — ибо земля есть стол богов, дрожащий от новых твор-

ческих слов и от шума игральных костей, — о, как не стремиться мне страстно к 

Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения? Никогда еще не 

встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, 

что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность!» [5, 232]. 
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счастья. Твоя проблема в том, что ты не умеешь жить в вечности. Ле-

карство «и это пройдет» принимают те, кто хочет мгновения «здесь 

и сейчас» — только счастья. Но вечность — это не история про сча-

стье7, вечность — это история про волю. Оставь счастье слабым — 

их не возьмут в вечность8. В вечность берут не любящих свое сча-

стье, а любящих свою волю. Самое главное — это оставить себе свою 

волю, свой долг9. Воля дает свободу10, но свобода вовсе не гарантия 

счастья11.  

Страх заставляет выбирать счастье, а не свободу. Страх не 

успеть. Но в вечности нельзя не успеть. Поэтому там живут по-дру-

гому. Просто ты не умеешь жить в вечности и боишься смерти. Но 

это ошибка, потому что твоей смерти не существует. Скажи: было 

 
7 «В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это — час великого пре-

зрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же как 

ваш разум и ваша добродетель» [5, 9]. 
8 «Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все 

маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет 

дольше всех. “Счастье найдено нами”, — говорят последние люди и моргают. 

Они покинули страны, где было холодно жить, ибо им необходимо тепло. Также 

любят они соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Захворать или 

быть недоверчивым считается у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Одни 

безумцы еще спотыкаются о камни или о людей! От времени до времени немного 

яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно уме-

реть. Они еще трудятся, ибо труд — развлечение. Но они заботятся, чтобы раз-

влечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое 

слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и 

другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает ра-

венства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший 

дом. «Прежде весь мир был сумасшедший», — говорят самые умные из них и 

моргают. Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. 

Они еще ссорятся, но скоро мирятся — иначе это расстраивало бы желудок. 

У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи; но здоро-

вье — выше всего. “Счастье найдено нами”, — говорят последние люди, и мор-

гают» [5, 13—14]. 
9 «Мое страдание и мое сострадание — ну что ж! Разве к счастью стремлюсь я? 

Я ищу своего дела!» [5, 332]. 
10 «Воля освобождает: таково истинное учение о воле и свободе — ему учит вас 

Заратустра» [5, 83]. 
11 Если бы Бог хотел, чтобы мы были счастливыми, а не свободными, он бы со-

здал нас счастливыми. Наша жизнь — это подготовка к вечности. Не все этот 

тест пройдут (см., например: [2, 166—178]). 
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так, чтобы ты заснул и не проснулся? И не будет. Очень простая 

вещь, которую очень сложно понять: не может быть одновременно 

А и не А12. Ты живешь так, будто в твоей жизни есть твоя смерть. Но 

в твоей жизни твоей смерти нет и быть не может. Самая простая и 

самая бездонная мысль, которая никогда еще не была продумана до 

конца. Страшная мысль — я умру. Но боятся нужно другого — того, 

что ты не умрешь. Ты не умрешь — и что тогда?  

Здесь, на берегу этого озера, у этих камней, я чувствую веч-

ность: вечность — это эмоция. Что это значит — я хочу всего? Это 

значит, что я хочу всего, что доступно существованию в принципе. 

Мне нужно существование во всей его полноте, со всеми его закоул-

ками и падениями — вообще все. Поэтому в каждый момент времени 

я откликаюсь на зов вечности: «Да, и этого я хочу тоже». Это правило 

примиряет меня с моим настоящим, которое становится моим выбо-

ром. Уходит страх перед настоящим: каждое мгновение моей 

жизни — это выбор моей воли — «Да, и этого я хочу тоже». 

 Этика вечности 

В вечности нет места совести. Потому что совесть — это соци-

альный конструкт в нашей голове: сегодня одна социальная струк-

тура, завтра — другая. Тут нет места вечности — это всего лишь 

мгновение. Совесть формируется в процессе нашей социализации — 

это нормы, которые мы усваиваем в семье, школе, университете, ар-

мии, тюрьме. Это правила, которым нас учат: это «хорошо», а это — 

«плохо», которые становятся частью нас13. И мы говорим о себе: 

это — хорошо, а это — плохо, даже когда других людей рядом нет. 

 
12 «Стало быть, самое ужасное из зол, — смерть — не имеет к нам никакого от-

ношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже 

нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так 

как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют»  

[1, 433]. 
13 «Наблюдающая за самим собой инстанция известна нам как цензор Я, как со-

весть, это та же самая инстанция, которая ночью осуществляет цензуру сновиде-

ния, от которой исходят вытеснения недопустимых желаний. Когда она при 

бреде наблюдения распадается, то раскрывает нам свое происхождение из влия-

ния родителей, воспитателей и социальной среды, из идентификации с отдель-

ными из этих лиц, служащих идеалом» [6, 432]. 
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Совесть — это цензор, который умеет говорить с нами разными го-

лосами — иногда писклявыми и глуповатыми. Это наш внутренний 

голос — тот самый демон. В вечности совести нет. Субъект в вечно-

сти — бессовестный. 

Однако в вечности есть другие правила, которые определяют 

отношение субъекта к Другому — это этика вечности. Вопросы, ко-

торые задаются с точки зрения вечности, — это вопросы об основа-

ниях бытия. Это значит, что этика в вечности — это фундаменталь-

ная этика. Поэтому вечность — это методология. 

В вечности субъект не только проходит мимо пирамидальной 

скалы на берегу озера, где к нему приходит мысль о вечном возвра-

щении — эта высшая форма утверждения, но также я — субъект — 

плыву на лодке вдоль этого берега мимо этой скалы — как тот чело-

век, которого я сейчас вижу; и пасу стадо овец на зеленом лугу — как 

тот человек на другом континенте, которого я сейчас не вижу; и пишу 

рассказы в своей маленькой комнате, в доме далеко на Севере, среди 

снегов, — как другой человек; и забираюсь на самую высокую 

гору — как другой человек; и зарабатываю деньги в высоком здании 

со стеклянными окнами — как другой человек; и руковожу государ-

ством — как другой человек; и в дальней дороге везу груз — как дру-

гой человек; и кричу на площади среди толпы — как другой человек; 

и пишу картины — как другой человек; и танцую на сцене — как 

другой человек; и создаю механизмы — как другой человек; и спасаю 

жизни в белом халате — как другой человек; и убиваю людей на 

войне — как другой человек.  

Вечность является нам не только во времени, но и в простран-

стве вокруг нас. Это не только две дороги — одна уходящая в беско-

нечность будущего, а другая — в бесконечность прошлого, сходящи-

еся у ворот, которые называются «Мгновение»14, но и все простран-

ство за их пределами, уходящее в ширь горизонта. И это не пустое 

пространство — оно заполнено людьми, которых мы встречаем. Это 

 
14 «Путь, где мы остановились, лежал через ворота. “Взгляни на эти ворота, кар-

лик! — продолжал я. — У них два лица. Две дороги сходятся тут: по ним никто 

еще не проходил до конца. Этот длинный путь позади — он тянется целую веч-

ность. А этот длинный путь впереди — другая вечность. Эти пути противоречат 

один другому, они сталкиваются лбами, — и именно здесь, у этих ворот, они 

сходятся вместе. Название ворот написано вверху: “Мгновенье”» [5, 154]. 
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значит, что в вечности я есть и тот, кто плывет на лодке мимо меня; 

и тот, кто спасает жизни; и тот, кто убивает; и все остальные —  

те, кто окружают меня здесь и сейчас в пространстве. Все эти люди, 

которые окружают меня, — это способы моей жизни в вечности, это 

мои вариации, бесконечное число моих вариаций. Это значит, что 

Другой — это я в вечности. В вечности ты по-другому смотришь на 

Другого. 

Другие люди — это зеркало вечности, в котором отражаюсь я 

сам. Я люблю себя и люблю свою жизнь. И, конечно, я люблю то, что 

я вижу в зеркале. Я смотрю на другого человека. Кто бы ты ни был, 

какую бы жизнь ты не жил, но в вечности — я с тобой. Потому что 

ты — носитель существования. И я тоже — носитель существования.  

Другой человек здесь и сейчас живет свою жизнь: он живет 

обычной тихой жизнью; или он совершает странные действия и жи-

вет странную жизнь; он любит то, что любить нам кажется странным; 

или он любит то, что нравится и остальным людям; он знает то, чего 

не знают другие; или не знает того, что давно известно остальным; 

он живет в большом городе или в маленькой деревушке; он делает 

то, за что его наказывают, или он подчиняется правилам; он делает 

то, что он хочет, и за этого его порицают; он не делает того, что он 

хочет, и за это он порицает сам себя; он хочет того же, что и все; он 

хочет того, чего хотеть не принято. Но я хочу всего, что доступно 

существованию. «Да, и этого я хочу тоже!» — поэтому я с тобой, и я 

хочу того же, что ты хочешь сейчас — чего бы ты ни хотел. Что бы 

ты ни делал, в какую пропасть бы ты ни падал, чего бы ты ни хотел, 

чего бы ты ни стыдился, чем бы ты ни гордился, что бы ты ни нена-

видел, какую бы ты жизнь ни жил, какие бы ты ошибки ни совершал, 

чего бы ты ни боялся, чего бы ты ни прятал, — в вечности я хочу того 

же самого. Поэтому я с тобой. И я готов защищать твое существова-

ние во всей его полноте. Это высшая форма эгоизма — любить даль-

него в вечности15.  «У меня нет совести, — говорит субъект в вечно-

сти, — просто я люблю людей, я люблю их»16. Это и есть этика веч-

ности. Я люблю свою жизнь в вечности настолько, что твоя жизнь 

становится для меня абсолютной ценностью. Никакой местечковой 

 
15 «Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к 

дальнему. Так говорил Заратустра» [5, 59]. 
16 «Заратустра отвечал: “Я люблю людей”» [5, 6]. 
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морали, никакого стыда17, никаких оговорок и никаких полутонов: 

тут, в вечности, — по ту сторону добра и зла — имеют значение 

только человек и его существование18.  

Поэтому субъект говорит: моя работа — защищать человека, 

этого носителя существования19. «Я хочу всего: да, и этого я хочу 

тоже». Но если так, то позволь другому человеку забираться туда, 

куда он может забраться, и падать туда, куда он может упасть; поз-

воль другому человеку делать твою работу в вечности — это благо-

родно20. Жить в вечности — значит любить другого человека. Это 

суть — основа — морали вечного возвращения — этика вечности. 

Резюме 

Концепция вечного возвращения предполагает специфическое 

отношение к Другому — особую мораль. Жить в вечности — значит 

любить другого человека. Правилом существования субъекта в веч-

ности является следующее: «Да, и этого я хочу тоже». 
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Г.С. ШИРОКАЛОВА 

Российские студенты: секс — потребность или мода? 

Аннотация. В 2020 г. в Конституцию РФ внесены поправки, 

регламентирующие направления государственной семейной поли-

тики по преодолению кризиса в демографической и ценностной сфе-

рах. Любая управленческая, практическая работа должна опираться 

на информационную базу, которая обосновывается в том числе исто-

рическими и социологическими исследованиями. Цель статьи — 

определить причины формирования положительного отношения мо-

лодежи к таким либеральным ценностям, как поддержка сексуаль-

ных меньшинств, смена пола, легализация однополых браков и лег-

ких наркотиков, являющихся факторами деформации семейно-брач-

ных отношений. Методологическая основа исследования — диалек-

тический материализм, постулирующий формирование «многослой-

ности» общественного сознания экономическими, историческими и 

социальными условиями жизни разных социальных групп. 

Студенты вузов выбраны в качестве объекта изучения потому, 

что это наиболее активная часть молодежи, социализировавшаяся в 

рыночной экономике, имеющая иной менталитет по сравнению с 

предыдущими поколениями, транслирующая свой стиль жизни 

всему населению через многочисленные каналы, задающая смысло-

вые парадигмы, траектории развития, контуры поведения во всех 

сферах жизни, опираясь как на объективные обстоятельства, так и на 

веяния моды. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что 

брачно-сексуальные отношения всегда имели объективные причины, 

как одна из форм социализации, позволяющая адаптироваться к реа-

лиям окружающей среды, обеспечивающая возможность удовлетво-

рения или замещения витальных и социальных потребностей соци-

ума. Возможность статусной вертикальной мобильности, социализа-

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Рос-

сийские студенты: секс — потребность или мода? // Философия хозяйства. 2025. 

№ 4. С. 205—231. DOI: 10.5281/zenodo.15698458. 
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ции в разных сферах, подкрепляемая идеологией, вытесняет на вто-

рой план физиологические потребности, в том числе в сексе, и повы-

шает его значимость в условиях невозможности удовлетворения ба-

зовых социальных потребностей. 

Ключевые слова: дифференциация и интеграция ценностей, 

студенты, сексуальные отношения, семья, традиции, Россия. 

 

Abstract. In 2020, the Constitution of the Russian Federation was 

amended to regulate the directions of state family policy to overcome the 

crisis in the demographic and value spheres. Any managerial, practical 

work should be based on an information base, which is justified, among 

other things, by historical and sociological research. The purpose of the 

article is to identify the reasons for the formation of a positive attitude of 

young people towards such liberal values as support for sexual minorities, 

gender reassignment, legalization of same—sex marriage and light drugs, 

which are factors of deformation of family and marital relations. The 

methodological basis of the research is dialectical materialism, which pos-

tulates the formation of a «multilayered» social consciousness by the eco-

nomic, historical and social living conditions of different social groups. 

University students have been chosen as the object of study because 

they are the most active part of the youth, who have socialized in a market 

economy, have a different mentality compared to previous generations, 

transmit their lifestyle to the entire population through numerous channels, 

set semantic paradigms, development trajectories, contours of behavior in 

all spheres of life, based on objective circumstances, so are the trends of 

fashion. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that 

marital-sexual relations have always had objective reasons as one of the 

forms of socialization, allowing to adapt to the realities of the environ-

ment, providing the opportunity to satisfy, replace the vital and social 

needs of society. The possibility of status-based vertical mobility, sociali-

zation in various fields, supported by ideology, puts physiological needs, 

including sex, into the background and increases its importance in condi-

tions where it is impossible to meet basic social needs. 

Keywords: differentiation and integration of values, students, sex-

ual relations, family, traditions, Russia. 
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После внесения в 2020 г. в Конституцию РФ положений о за-

щите традиционных для России форм брака как союза мужчины и 

женщины, укрепления межпоколенных отношений был принят ряд 

законодательных актов для их реализации. В 2024 г. стартовал объ-

явленный В.В. Путиным национальный проект «Молодежь России», 

а в 2025 г. — проекты «Семья», «Молодежь и дети», в которых отра-

жены задачи, вытекающие из Конституции РФ. Но насколько они со-

ответствуют установкам российской молодежи? Статистика се-

мейно-брачных отношений свидетельствует о разнонаправленности 

процессов в этой сфере: от ориентации на многодетность или бездет-

ность до восстановления традиций многоженства в исламских рес-

публиках. Такое взаимопереплетение актуализировавшегося про-

шлого (иногда сохраняющегося уже в рудиментарных формах) 

с апробированием элементов из будущего формируется многими 

факторами как объективного, так и субъективного свойства. 

Докажем, что ведущее место среди факторов, определяющих 

моральные нормы в сексуальной сфере, принадлежит не столько 

идеологии, формирующейся под определенные государственные за-

дачи и закрепляемой через социальные институты права, образова-

ния, СМИ, культуры, религии с учетом социального статуса каждой 

целевой группы, сколько социально-экономическим отношениям, за-

дающим характеристики повседневности конкретной общности и 

«модные» тенденции. На практике же политики часто выбирают ка-

кой-либо из социальных институтов в качестве панацеи, универ-

сально решающей сложные проблемы. В последние годы в этом ка-

честве предлагаются система образования и религия, что нашло от-

ражение во введении в федеральный компонент дисциплин «Семье-

ведение», «Основы российской государственности», «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». Например, в Указе Президента 

РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохране-

нию и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей» (09.11.2022 г.) оговаривается особая роль в ней пра-

вославия и других религий, являющихся «неотъемлемой частью рос-

сийского исторического и духовного наследия». 
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Преувеличение роли религиозного воспитания не соответ-

ствует реальности. Мы разделяем выводы О.А. Грива «о постепен-

ном наступательном развитии и формировании разнообразных си-

стем религиозного образования и воспитания детей и молодежи; о 

формировании некого кентавра — сочетания светского российского 

образования, зачастую получаемого достаточно условно, с религиоз-

ным нетрадиционным образованием, развивающимся в соответствии 

с его пониманием лидерами организаций, при участии семей, в кото-

рых подрастают дети» [5, 68]. 

Установка на религию как эффективный институт регулирова-

ния брачно-сексуальных отношений достаточно распространена 

среди религиозных деятелей, политиков, ряда ученых и аккумулиру-

ется общественным мнением. Позиция первых объясняется их «во-

церковленностью», вторых и третьих — поиском «простых» реше-

ний сложных проблем в условиях изменившегося «социального бы-

тия». «Общественное же мнение» выбирает вариант, в наибольшей 

степени соответствующий конкретной ситуации. В реалиях России 

«особая роль» не означает «решающая роль», но религиозными дея-

телями и властью они на практике отождествляются, что проявляется 

в разных формах клерикализации политики государства, не соответ-

ствующей мировоззренческим поискам молодежи, которые не оста-

новить в глобализирующемся обществе. 

На наш взгляд, роль «идеологического и психологического 

воздействия» на интерес к сексуальности во всех ее формах значима, 

но первична витальная потребность на выживание, как будет пока-

зано далее. В современных условиях это воздействие, маскирующе-

еся под новые формы масскультуры, является инструментом пере-

ключения внимания с удовлетворения социальных потребностей на 

физиологические, но не для продолжения рода, а для удовлетворения 

сексуальной потребности, дающей психологическую разрядку, ощу-

щение самостоятельности выбора, свободы в условиях общества 

риска. Философский спор о том, человек — «биосоциальное или со-

циобиологическое существо», может продолжаться бесконечно, но 

история свидетельствует, что для большинства первичны базовые 

витальные потребности. Это подтверждается соотношением альтру-

истов, конформистов, эгоистов в разных популяциях [3]. Под влия-

нием социальных условий (особенно в экстремальных ситуациях, 
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угрожающих популяции в целом) это соотношение может изме-

няться, но затем восстанавливается. Альтруизм, конформизм, эгоизм 

встроены в системы координат «традиционные — нетрадиционные 

ценности», в которых противоположны цели самопожертвования, са-

мосохранения, получения личной выгоды. 

Итак, корни современных семейно-брачных и сексуальных от-

ношений гораздо глубже, чем принято считать, следовательно, надо 

проследить тенденции изменения практики брачно-сексуальных от-

ношений в разных социально-экономических условиях. В данной 

статье мы ограничимся временными рамками ХIХ—XXI вв.  

в России. 

Вначале обратимся к историческим фактам о регулировании 

брачно-сексуальных отношений в досоветский период. Насколько 

эффективно справлялись с миссией формирования нравственности в 

семейных отношениях религиозные организации в то время, когда 

православие было государственной идеологией России и не имело 

«конкурентов» в форме институтов светского образования, СМИ 

и интернета? 

Отношение к заповеди «не прелюбы сотвори» в дворянской, 

купеческой среде, у интеллигенции Серебряного века (представи-

тели и образ жизни которых особенно идеализировался в последние 

пять десятилетий) хорошо известно из художественной и научной 

литературы, мемуаров. Обратимся к характеристикам брачно-сексу-

альных отношений в наиболее многочисленной, верующей, консер-

вативной социальной группе — крестьянству. Его масштабная ми-

грация в города в связи с развитием промышленности сформировала 

менталитет, ставший доминантой на долгие годы, хотя и подвержен-

ный после Революции 1917 г. в условиях массовой вертикальной, го-

ризонтальной мобильности влиянию нормативного для них образа 

жизни горожан. Первопоколенная интеллигенция тоже сохраняла в 

той или иной степени элементы культуры отцов и дедов: фразу 

«А еще в шляпе» как укор неподобающему поведению можно было 

услышать еще в конце 1980-х гг. 

Мифологизация истории дореволюционной России как оплота 

нравственности, стержнем которой было православие, актуализиро-

валась в годы перестройки. Реальность в Российской империи была 

намного сложнее. Дореволюционную повседневную сексуальную 
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культуру подробно проанализировал И.С. Кон [17]. Не останавлива-

ясь на этом детально, укажем некоторые из причин распространения 

ряда явлений обычного права: ранних браков, снохачества, свального 

греха в ночь на Ивана Купала, «обмена женами» у народов, живших 

изолированно для предупреждения вырождения рода, и т. п. Эти и 

другие практики (для многих с позиций дня сегодняшнего — «извра-

щения») имеют социально-экономические причины, что свидетель-

ствует об объективной обусловленности моральных норм. 

К примеру, «Стоглав» с середины XVI в. обязывал священни-

ков венчать девушек не моложе 12, а юношей — 15 лет [25]. Но за-

прет нередко нарушался: няня Татьяны Лариной в XIX в. была вы-

дана замуж в 13 лет, а ее муж Ваня был еще моложе. Пушкин в «Ис-

тории села Горюхина» пишет, что «мужчины женивались обыкно-

венно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних» [26, 129.]. 

Эта традиция особенно долго продержалась в старообрядческих се-

мьях. Женитьба двенадцатилетнего сына на девушке, которая старше 

на несколько лет, давала семье мужа дополнительные рабочие руки 

и «возможность» невестке родить (от свекра) ребенка, на что часто 

уже была не способна свекровь, изможденная десятком родов и тя-

желой работой. У матерей-подростков младенцы часто рождались 

слабыми, особенно первенцы. (Напомним: в «Ветхом Завете» именно 

первенцев приносили в жертву Богу.) «Неработники» были не нужны 

семье, и это увеличивало долю «заспанных» детей, т. е. задавленных 

во время сна грудью. На рубеже XIX—XX вв. О.П. Семенова-Тян-

Шанская фиксировала в Рязанской губернии: «Добрая половина баб 

“заспала” в своей жизни хоть одного ребенка… За заспанного мла-

денца священник накладывает “епитемью”» [28, 28]. Это одна из 

причин заниженной статистики по убийствам в Российской империи. 

Если ребенок (сын) выживал, семье со временем «прирезали» землю, 

а на малозаселенных территориях землю давали и на женскую душу. 

Стал увеличиваться и возраст вступающих в брак. В результате 

«прежде чаще встречались целомудренные малые и девушки, а те-

перь целомудренного малого уже не найти, да и девушек таких со-

всем мало. В шестнадцать — семнадцать лет малый обыкновенно 

уже сходится с женщиной» [28, 78]. «Профессионального разврата не 

существует, но очень легко купить всякую бабу деньгами и подар-

ком» [28, 79]. По мере урбанизации рост самоуважения «вкусивших 
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свободы» в городах мужчин стал еще одной причиной сексуальной 

свободы. 

Ночь Ивана Купала давала психологическую разрядку и воз-

можность забеременеть тем, кто не мог этого сделать в браке. 

В настоящее время немало причин способствует росту интереса к 

язычеству, среди них — поиск самоидентификации через приобще-

ние к ранним славянским практикам. Естественно, это осуждается 

РПЦ: «Если кому-то хочется стать язычниками, прыгать через ко-

стры, гадать, осуществлять ритуальные купания, блудить с первым 

встречным, приносить под кустами “торжественно жертву богам”, — 

пожалуйста, у нас страна свободная (по крайней мере, в этом)… Для 

православного христианина участвовать в таких языческих праздни-

ках недопустимо» [10]. 

Брачное поведение корректировалось объективными обстоя-

тельствами повсеместно. На Дальнем Востоке, где мужчин среди пе-

реселенцев, особенно старообрядцев, в разы больше, чем женщин, 

была высока доля разновозрастных и межконфессиональных браков. 

После свадьбы брачующиеся часто возвращались в «свою» веру [1]. 

«Обмен женами» был необходим и для выживания малых популяций, 

живущих в сложных географических условиях [16], сохранялся он и 

в советское время. 

Утрата девственности на отдельных территориях осуждалась, 

ворота мазались дегтем, а где-то будущие пары так проверяли свою 

совместимость [9; 10]. Однако повторим: сексуальное поведение, 

прежде всего, регулировалось социально-экономическими услови-

ями существования социальной группы. Причиной осуждаемого 

РПЦ сексуального поведения было непосредственное или опосредо-

ванное обеспечение семье базовых потребностей выживания: в пище, 

здоровье, продолжении рода, уважении и самоуважении, почему и 

сохранялось столетиями. 

Ситуативным фактором ослабления брачной и сексуальной 

морали и, как результат, роста венерических заболеваний, алкого-

лизма являются войны, актуализирующие витальные потребности. 

В ХХ в. Первая мировая война катализировала этот процесс. П.А. Со-

рокин писал: «Проходя мимо здания недалеко от Бестужевских кур-

сов, я видел толпу, хохочущую, непристойно жестикулирующую. 

В подворотне на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. 
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“Ха-ха! — смеялись в толпе. — Поскольку свобода, все позволено!». 

И далее: «По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки, вызы-

вающе занимающиеся непотребством» [30, 92]. 

Ретроспективный анализ доказывает, что в досоветский пе-

риод имела место дихотомия смыслов сексуальных отношений 

между провозглашаемым и дозволенным, неправомерным и осужда-

емым, причиной чего были социально-экономические отношения. 

Миграция из деревень в города, сопровождавшаяся утратой «сосед-

ского контроля», увеличивала свободу нравов. 

После Октябрьской революции на формирование иных норм 

бытового поведения потребовались десятилетия. Уходили в про-

шлое причины ранних браков, снохачества, зависимого положения 

жен. Повышение социального статуса женщины через образование, 

включение в общественное производство, организации при трудовых 

коллективах (профсоюз, комсомол, КПСС, товарищеские суды) в со-

ответствии с социалистической моралью формировали новые формы 

гендерных отношений. 

Великая Отечественная война вновь ослабила моральные 

скрепы [21]. После войны государство старалось выровнять половую 

структуру в регионах, используя различные программы (военные го-

родки около «города невест» Иванова, комсомольские оргнаборы на 

сибирские стройки).  

Повышение уровня жизни, вертикальная мобильность через 

образование, восстановление соотношения мужчин и женщин в но-

вых поколениях сформировали в «атеистической стране» новые 

формы брачно-сексуальных отношений, идеологически поддержива-

емые требованиями к комсомольцам, членам партии Моральным ко-

дексом строителя коммунизма, массовостью Движения за коммуни-

стическое отношение к труду. То, что представители православия се-

годня вкладывают в понятие «традиционные ценности», содержа-

тельно близко советским ценностям до начала перестройки. Путь к 

ним был долог: об этом свидетельствуют результаты социологиче-

ских исследований, приведенные в статье Т.В. Рогачевой, Н.Н. Ма-

ликовой и М.А. Захарова «Сексуальная культура современной рос-

сийской молодежи». Отметим динамику лишь нескольких показате-

лей. В 1923 г. в Петрограде «среди студенчества и рабочей молодежи 

моложе 18 лет сексуальный опыт имели 47% юношей и 67% девушек. 
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Среди участников молодежной конференции в 1929 г. до 18 лет 

начали половую жизнь 77,8% мужчин (из них 16% — в 14 лет и мо-

ложе) и 68% женщин. В 1965 г. только 6% студентов до шестнадцати 

лет имели сексуальные контакты (из юношей — 11%, девушек — 

1%). В 1972 г. таких студентов было 8%. Для сравнения: в 2013 г. до 

17 лет сексуальные отношения имели уже 47,4%, причем принципи-

альная разница по гендерному признаку отсутствует [27]. Проанали-

зировав разные факторы и формы сексуального поведения, авторы 

констатируют «стихийный характер формирования сексуальной 

культуры» после разрушения СССР и «разновекторность воздей-

ствия на молодого человека информации, отсутствие достижимых и 

авторитетных для молодежи источников информации» [27]. Но это 

лишь другая сторона медали в «лихие девяностые». Первая — это 

кризис, начавшийся в эпоху перестройки, разрушивший экономиче-

скую основу существования подавляющего большинства семей, вы-

живание которых стало зависеть от степени «включения» в рыноч-

ные отношения, в том числе в интимной сфере. 

Итак, «традиции», как видно из краткой исторической 

справки, были достаточно разнообразны, оценивать их вне контекста 

«выживания» как популяции, так и отдельного индивида недопу-

стимо. Вновь отметим: роль институтов образования, религии как ре-

гулятора брачно-сексуальных отношений не была решающей ни в 

досоветский, ни в постсоветский период. Однако, если говорить о ди-

хотомных тенденциях между реальным и декларируемым, в совет-

ский период они ощутимо сократились, прежде всего благодаря со-

циально-экономическим отношениям, на основе которых формиро-

вались институты права, образования, культуры и т. д. 

Факторы формирования брачно-сексуальных отношений в со-

временной России. Провозглашение во времена перестройки полити-

ками, учеными конвергенции положительных черт социализма и ка-

питализма как новой цели развития общества на практике означало 

изменение социально-экономической структуры общества и соответ-

ствующую ей реабилитацию «капиталистической морали» во всех 

сферах. 

Для формирования каждой новой целевой группы выбирались 

специфические технологии. Так, в 1986 г. был принят закон СССР 
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«Об индивидуальной трудовой деятельности», а 1988 г. — «О коопе-

рации в СССР», итогами чего стали разрушение государственного 

сектора в экономике и социальной сфере, появление социальной 

группы «кооператоров», «теневиков», «подпольных миллионеров», 

«спекулянтов» [14]. Отмена государственной монополии на внеш-

нюю торговлю Постановлением «Совета Министров СССР «О даль-

нейшем развитии внешнеэкономической деятельности государствен-

ных, кооперативных и иных общественных предприятий, объедине-

ний и организаций» в 1988 г. и Постановление «О развитии хозяй-

ственной деятельности советских организаций за рубежом» в 1989 г. 

[11], опустошив отечественные прилавки, породили движение «чел-

ночников», «продавщиц на рынках», наем которых нередко предпо-

лагал предоставление сексуальных услуг. Для резкого увеличения 

новых целевых групп повышение их социального статуса сопровож-

далось не только «правом» на несоблюдение моральных норм, но и 

смягчением законодательства под влиянием сконструированной 

моды «на отрицание всего социалистического и восхваление всего 

рыночного» [18, 29]. В результате в 1990-х гг. вновь обнажились пер-

вичные причины регуляции брачно-сексуального поведения — под-

чинение его витальным потребностям выживания. 

К этому добавились новые технологии воздействия на обще-

ственное сознание, активно использовавшиеся для формирования 

новых практик поведения, соответствующих рыночным отноше-

ниям. Среди них: 1 — попытка «заставить выполнить навязываемое 

действие, т. е. сломить сопротивление (открытое управление)»;  

2 — «замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вы-

звало возражения (скрытое управление)» [33, 4]. Дополняя друг 

друга, они активно применялись для аннигиляции традиционных 

ценностей и формирования иных смыслов жизни. «Обилие неструк-

турированной информации, многообразие стандартов и фильтров ее 

отсеивания приводит неподготовленного человека к отказу от крити-

ческого ее осмысления, руководствуясь в оценке информационных 

данных конформистскими стереотипами, ориентированными на кол-

лективное социальное верование» [35, 112]. 

Оказавшимся без работы в условиях продовольственного и 

промышленного дефицита новым акторам предлагалась «религиоз-

ная и сексуальная терапия». Социально-экономический кризис  
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1990-х гг. резко увеличил долю верующих в традиционных конфес-

сиях и новых религиозных движениях (НРД). В конце 1980-х гг. в 

процессе подготовки и проведения 1000-летия крещения Руси было 

разработано и затем принято новое законодательство о свободе сове-

сти, давшее основания для постепенного восстановления статуса 

РПЦ как «идеолога» новой России, в том числе через ст. 67 Консти-

туции РФ. Для сохранения территориальной целостности страны 

были сделаны уступки и другим конфессиям. Но неофиты и «захо-

жане», живущие в новых экономических условиях, выбрали из веро-

учений именно те примеры поведения, которые соответствовали их 

социально-экономическому статусу и референтным группам. 

Сексуальные потребности, удовлетворение которых в «обще-

стве риска» не требовало больших финансовых средств, замещало, 

вытесняло или переключало на какое-то время внимание с других ба-

зовых потребностей — в безопасности, продолжении рода, матери-

альном обеспечении, что функционально аналогично массовой алко-

голизации и наркотизации населения. В это время на телевидении по-

являются передачи о сексе. Этот этап становления российского теле-

видения Л. Парфенов назвал эпохой «эфирной вседозволенности» 

[23]. В 1997 г. передача Е. Ханги «Про это» на НТВ сняла запрет на 

публичное обсуждение темы о сексуальном насилии, гомосексуа-

лизме и т. п. Авторы сделали целый цикл передач о безопасном сексе, 

впервые с экрана ведущие заговорили о проблеме СПИДа. «Новатор-

ство пришлось по вкусу не всем зрителям: в редакцию передачи по-

ступала масса писем с негативными отзывами, критика лилась и из 

газет» [29]. Но «культурная» политика решала задачи разрушения 

прежнего и созидания «иного». 

Жизнь, особенно в российских городах, стала полем разверты-

вания «новых смыслов». Культурные скрепы разрушались вседозво-

ленностью «новых русских», кинематографом, телевидением, эстра-

дой. Согласно экспертной оценке народного артиста СССР Ю.М. Со-

ломина, еще во время перестройки начались «изгнание» классики из 

репертуара театров, призывы закрыть «музейный» Малый театр (Дом 

А.Н. Островского), извращение первоначальных замыслов авторов. 

Так, в пьесе А.Н. Островского «Лес» «звучали песни Высоцкого, 

а русский купец устраивал стриптиз» вместо того, чтобы показать 
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«такой изумительный язык, такие потрясающие человеческие отно-

шения и столь глубокий философски смысл…» [15]. И это объяс-

нимо: в пьесах дореволюционных авторов давалась критическая 

оценка тем социальным группам и классам, которые возрождались в 

пост-СССР. Стриптиз как форма разрушения национальных «табу» 

стал «языком нового театрального искусства», в том числе в провин-

ции. В 2000 г. Р. Виктюк ставит в Нижнем Новгороде «Мастера и 

Маргариту» М. Булгакова. По признанию «самого Воланда» — арти-

ста Г. Демурова, «Виктюк так заражает актеров своей энергией и сво-

ими идеями, что даже уговорил Ольгу Берегову (она будет играть 

Маргариту) раздеться на сцене» [2]. 

Еще более ярким примером краха традиционного культурного 

ландшафта стало создание на площадке Московского драматиче-

ского театра имени Н.В. Гоголя «Гоголь-Центра», на спектаклях ко-

торого, проходивших с аншлагом, совокупления на сцене являли со-

бой новые смыслы новых поколений. Закрытие его летом 2022 г., 

совпавшее с премьерой спектакля «Я не участвую в войне», было 

воспринято почитателями и актерами как уничтожение «свободного, 

яркого театра» с «современным языком», «очень сексуального, 

неудержимого, дерзкого, дикого», как «большой ущерб для россий-

ской культуры», а возможно, и как «конец России», поскольку это 

«доказательство того, что все, к чему прикоснется эта страна, в том 

виде, в каком она есть, будет умирать» [24]. После закрытия «Гоголь-

Центр» начал гастроли по миру, что свидетельствует о востребован-

ности такой формы театрального искусства. 

В Библии Моисей для изменения менталитета евреев 40 лет во-

дил их по пустыне, столько же требовал Верховенский в «Бесах» 

Ф.М. Достоевского для переустройства России: «одно или два поко-

ления разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подлень-

кого» [6]. История доказала, что в условиях резкой смены «бытия» в 

постсоветских странах хватило одного поколения. В 1990-х гг. резко 

увеличивается распространение болезней, передающимися половым 

путем. «Наиболее неблагоприятная ситуация складывается с заболе-

ваемостью сифилисом, которая близка к эпидемической. В 1997 г. ее 

уровень по сравнению с 1989 годом увеличился более чем в 64 раза», 

а среди детей и подростков — в 77 раз [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%92._%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Приведем еще одно доказательство формирования брачно-сек-

суальных отношений под влиянием «условий повседневности» в 

Церкви Последнего Завета, созданной в 1991 г. и запрещенной в Рос-

сии в 2022 г. [31]. Этот пример показателен тем, что в новых религи-

озных движениях (НРД) практически нет «захожан», а жизнь адептов 

нередко требует принятия кардинальных решений. В данном случае 

решение ухать в Красноярский край, сменить профессию, разорвать 

прежние социальные связи требовало осознания готовности жить по 

строгим правилам общины. Среди «малых огоньков, освещающих 

тропу к Вершине Совершенства» Виссариона (С.А. Торопова) есть 

«огонек» № 53: «Человек для своего супружеского жития должен 

иметь одного избранника. Ибо Природная Любовь возникает только 

между двумя воссоединяющимися. …Если мужчина стремится 

иметь несколько жен, то в сем проявляется лишь слабость перед 

плотскими потребностями и проявляется несостоятельность достичь 

гармонии Любви Природной» [19]. Но уже через несколько лет из-за 

высокой доли незамужних женщин, чтобы избежать осуждаемого 

прелюбодеяния, было разрешено с согласия жены брать в семью дру-

гую женщину. Жене объяснялись правила отношения к ней для по-

мощи в адаптации к новой жизни. Так возвращались дихотомные 

маркеры предыдущих веков. Реальность секты Виссариона — один 

из показателей того, что ориентация на религиозные ценности позво-

ляет реализовать брачно-сексуальные потребности в новых формах 

богоискательства и богостроительства, опираясь на практики Вет-

хого Завета и Корана. Новый Завет тоже ситуативно лоялен к сексу-

альным отношениям, что естественно в условиях распространения 

его в поздней Римской империи. Нужно либо вовремя покаяться, как 

Мария Магдалина, либо вопросить: кто не грешен, пусть первым бро-

сит камень. 

Как показано выше, формы реализации брачно-сексуальных 

отношений формируются конкретно историческими обстоятель-

ствами, отличающимися в разных регионах. Естественно, что возраст 

и социальный статус также определяют их специфику у студентов 

вузов, которые займут управленческие позиции в ближайшем буду-

щем. Их мнения выявлены в ходе исследования «Культурное насле-

дие и связь поколений» Российским обществом социологов, соорга-
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низатором которого был автор (N = 9751 чел.). Во всех исследова-

ниях РОС выборка выстраивалась преподавателями вузов, на заня-

тиях которых студенты через свои гаджеты заполняют анкету с по-

мощью Google-форм [8]. Географическое положение, многонацио-

нальность и поликонфессиональность России требуют конкретиза-

ции анализа по ее субъектам. Этот посыл подтверждает сравнение 

результатов социологических исследований по федеральным окру-

гам: либеральные ориентации в большей степени характерны для мо-

лодежи Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Из 

более чем 50 вопросов выделим те, которые соответствуют теме дан-

ной статьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка студентами обеспечения прав граждан в идеальном  

обществе и в современной России,  

% от опрошенных в федеральных округах 

Оцените обес-

печение госу-

дарством прав 

граждан:  

Федеральный округ 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

Толерантное отношение к сексуальным меньшинствам 

в идеальном  

обществе  
81,4 77,2 84,5 87,2 76,4 77,9 81,3 62,3 

в обществе, в 

котором вы  

живете  

36,3 40,9 30,3 29,4 44,1 40,2 35,1 53,8 

Индекс  

контрастности   
45,1 36,3 54,2 57,8 32,3 37,7 46,2 8,5 

Возможность однополых браков 

в идеальном  

обществе  
78,4 74,5 81,1 85,4 72,9 74,5 77,9 55,5 

в обществе, в 

котором вы  

живете  

34,6 37,3 27,4 25,9 47,1 37,7 34,1 57,6 

Индекс  

контрастности   
43,8 37,2 53,7 59,5 25,8 36,8 43,8 –2,1 
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Оцените обес-

печение госу-

дарством прав 

граждан:  

Федеральный округ 

ПФО ЮФО ЦФО СЗФО ДФО УрФО СФО СКФО 

Возможность смены пола 

в идеальном  

обществе  
73,9 69,4 74,6 76,7 69,7 69,2 71,8 55,1 

в обществе, в 

котором вы  

живете  

44,9 47,7 41,0 43,3 49,4 46,4 43,3 58,9 

Индекс  

контрастности   
29,0 21,7 33,6 33,4 20,3 22,8 25,8 –3,8 

Легализация легких наркотиков 

в идеальном  

обществе  
62,4 63,5 68,9 68,1 65,0 62,7 57,3 54,4 

в обществе, в 

котором вы  

живете  

50,0 48,8 41,7 41,2 52,1 48,6 54,0 59,9 

Индекс  

контрастности   
12,4 14,7 27,7 26,9 12,9 14,1 3,3 –5,5 

Примечание: индекс контрастности исчислялся по формуле:  

Ik = a – b/100, где Ik — индекс контрастности, a и b — веса полярных 

ответов в процентах, 100 — постоянная величина, применяемая для 

удобства расчета. 

 

Во всех федеральных округах большинство студентов положи-

тельно относится к нетрадиционным практикам. Индекс контрастно-

сти (разница между желаемым и действительным) особенно велик в 

Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Северо-За-

пад географически близок Европе, задающей жизненные смыслы. В 

ЦФО центр притяжения — Москва, москвичи — референтная 

группа, которой надо подражать, чтобы стать «своим»; она же, в 

свою очередь, «равняется» на творческую и политическую интелли-

генцию, рекламирующую свои брачно-сексуальные ориентации как 
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новую норму полноценной жизни. Кроме того, социальное расслое-

ние, конкуренция за «место под солнцем», френетичный темп жизни, 

невозможность создать семью усиливают замещающую, терапевти-

ческую функцию секса. Большее значение индекса не означает мень-

шей «распространенности» толерантности или однополых браков. 

Масштаб явлений, возможно, известен правоохранительным орга-

нам, для нас же важно мнение о возможности достижения идеала. 

В этих округах для респондентов более значимы существующие 

ограничения сексуальных потребностей, и, наоборот, чем ниже по-

требность в отклонениях от традиций (например, СКФО), тем чаще 

они обращают на себя внимание, повышая оценку распространенно-

сти как факта диссонанса между культурным наследием и новацией. 

Без учета «подтекста» ответов можно попасть в «цифровую ло-

вушку»: масштабы явления меньше в СЗФО и ЦФО и больше в 

СКФО. Отметим также, что выявленные дихотомные тенденции мо-

гут проявиться не только при сравнении разных федеральных окру-

гов, но и при сопоставлении мнений респондентов в разных субъек-

тах федеральных округов, например, в Ставрополе и Чеченской рес-

публике. 

Итак, глубинные причины изменения отношения к сексуаль-

ной морали — социально-экономические отношения в конкретную 

историческую эпоху. Приведем еще одно доказательство обоснован-

ности наших выводов. В монографии «Молодежь Москвы: ценност-

ные приоритеты, перспективы развития» среди ценностей семья на 

первом месте, а возможность реализовать эту ценность — на пятом. 

Ценность секса — на двадцатом месте, а возможность удовлетворе-

ния этой потребности, ценности — на втором! [13, 114]. Это тоже 

свидетельство замещающей, терапевтической функции секса: семью 

создать не могу, тем более что ограничений для удовлетворения ак-

туальных для молодости половых потребностей практически нет. 

Сексуальная свобода как признак «идеального общества» не 

означает готовности вступить в однополый брак или сменить пол, од-

нако свидетельствует о признании приоритета прав человека на са-

мореализацию в любой форме. В этом проявляется мягкая сила ано-

нимной власти референтных групп. Для доказательства дихотомии 

смыслов приведем данные исследования РОС 2024 г. «Семья в совре-

менной России: взгляд студенчества», соорганизатором которого 

был автор (N = 8521) [7]. Доля, считающих однополый брак нормой 
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для идеального общества, несколько ниже доли согласных, что 

брак — это союз мужчины и женщины (табл. 2). 

Таблица 2 

Отношение студентов к утверждению, что «брак —  

это союз мужчины и женщины,  

% от опрошенных в федеральных округах 

Согласны ли Вы с 

утверждением, что  

«брак — это союз 

мужчины и жен-

щины»? 

Федеральный округ РФ 

ЦФО ЮФО  СКФО ПФО УрФО  ДФО 

Не согласен 6,4 4,9 2,1 6,5 8,4 7,2 

Согласен отчасти 10,6 8,5 6,7 12,2 13,3 12,1 

Согласен 83,0 86,6 91,2 81,4 78,4 80,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднее 0,766 0,816 0,891 0,749 0,700 0,735 

Стандартное  

отклонение 
0,554 0,498 0,373 0,564 0,614 0,582 

Примечание: здесь и далее в таблицах нет СЗФО и СФО, по-

скольку они мало представлены в выборке. 

 

Как и в 2022 г., наиболее консервативны студенты Северо-Кав-

казского федерального округа, но, как следует из табл. 2, лояльность 

к многообразию форм брачных союзов выше в УрФО. 

Ответ на вопрос, насколько мнения студентов отличаются от 

общераспространенных в обществе, дает исследование ФОМ рос-

сиян от 18 лет из 104 населенных пунктов (N = 1500). Так, накануне 

принятия поправки в Конституцию РФ о том, что брак — это союз 

мужчины и женщины, 85% были против разрешения однополых бра-

ков, 7% были за них, противников гейпарадов — 80%, сторонни-

ков — 9%. Из тех, кто знает представителей сексменьшинств (тако-

вых в выборке 20%), 67% отметили безразличие к этому факту [22]. 

В 2024 г. в исследовании РОС «Семья в современной России: 

взгляд студенчества» нами были уточнены и другие представления 

студентов вузов РФ о семейных отношениях (табл. 3). 
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Таблица 3 

Мнение студентов о необходимости сохранения девственности 

до официального брака, % от опрошенных  

в федеральных округах 

От-

вет 

на 

во-

прос 

Федеральный округ РФ 

ЦФО ЮФО СКФО ПФО УрФО ДФО 

 ж м ж м ж м ж м ж м ж м 

Нет 62,0 65,1 59,4 65,6 20,0 23,2 61,6 63,3 67,9 72,6 63,8 64,6 

За-

труд

ня-

юсь 

от-

ве-

тить 

24,8 25,0 25,2 25,9 20,5 23,0 25,5 25,6 20,6 19,8 21,9 22,4 

Да 13,2 9,9 15,4 8,5 59,6 53,8 12,9 11,1 11,5 7,6 14,3 13,0 

Ито-

го  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Примечание: респондентам был задан вопрос: «Должны ли 

хранить девственность до официального брака девушки и юноши?». 

 

В ЦФО, СКФО, ПФО, ДФО отличия в требованиях к девствен-

ности юношей и девушек практически в рамках статистической по-

грешности. Но сама девственность больше ценится в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе: разница с близлежащим ЮФО по показа-

телю «должны хранить девственность» в несколько раз, что свиде-

тельствует и об уважении к традициям, и о контроле со стороны 

окружения как за девушками, так и за юношами. 

О значимости для студентов гармонических сексуальных от-

ношений в семейной жизни свидетельствует распределение ответов 

в табл. 4. 

Доли тех, кто считает ненужным хранить девственность до 

брака, несколько ниже доли считающих секс важным фактором со-
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хранения семьи, следовательно, введение дисциплин типа «Семьеве-

дение» или «Основы православной культуры» не изменит глобаль-

ного тренда на увеличение количества пробных гражданских браков 

у молодежи. Тем более что поколения «отцов и дедов» тоже прием-

лют проживание без взаимной ответственности в критических ситу-

ациях. 

Таблица 4 

Мнение студентов о влиянии сексуальной совместимости на 

прочность семьи, % от опрошенных в федеральных округах 

Согласны ли Вы с мне-

нием, что семья более 

прочная, если есть сексу-

альная совместимость 

между супругами? 

Федеральный округ РФ 

ЦФО ЮФО  СКФО   ПФО УрФО  ДФО 

Нет 1,7 1,9 3,4 1,9 1,8 2,0 

Не имеет значения 20,6 18,6 30,0 21,6 16,2 22,4 

Да 77,8 79,5 66,7 76,5 82,0 75,6 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднее 0,761 0,776 0,633 0,745 0,802 0,736 

Стандартное отклонение 0,464 0,461 0,548 0,478 0,441 0,485 

 

В советское время государством провозглашалась цель всесто-

роннего развития личности. В последнее время все чаще возникает 

вопрос: какая личность и всесторонность до каких границ — идеал 

современного россиянина? Реализация этого лозунга в рыночных 

условиях — не это ли оптимальный путь к самоуничтожению чело-

вечества? 

Исследования доказывают тесную взаимосвязь нетрадицион-

ных сексуальных ориентаций и наркомании [32]. Сторонников лега-

лизации легких наркотиков среди наших респондентов несколько 

меньше, но велико осуждение ограничений в этой сфере в ЦФО и 

СЗФО (Москва и Санкт-Петербург входят в число трех самых нарко-

зависимых регионов) [20]. 

Подведем итоги. Под влиянием социально-экономических 

факторов у молодых людей, получающих высшее образование, сфор-
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мировались новые правила жизни, подкрепленные смыслами, транс-

лируемыми через кинематограф, СМИ, рассказы живших за грани-

цей знакомых, туристические поездки. Насколько объективны эти 

представления — иной вопрос, но рыночные отношения, в которых 

социализировалось уже два поколения россиян, вызвали «рост эгои-

стических тенденций, который становится все более очевидным в 

наше время. Современная “нравственность”, обусловленная агонией 

культуры сверхпотребления, поставила эгоизм во главу угла. Эгоцен-

тризм стал нормой, он вызывает симпатию, к нему стремятся, он яв-

ляется целью и средством достижения других целей. …Эгоизм де-

лает Эго “слишком автономным”, гипертрофированно замкнутым в 

самом себе, за счет чего “прострелы” и вторжения бессознательного 

начинают носить чрезмерный характер. Пороги раздражимости та-

ких людей слишком высоки, для того чтобы получить хоть какие-то 

ощущения, им необходимы чрезмерные стимулы» [12]. 

Есть ли у государства, религиозных организаций, в образова-

тельной сфере «рычаги», с помощью которых можно выполнить за-

дачу защиты и возвращения традиционных ценностей (как мы выяс-

нили, тождественных не дореволюционным, а советским), «перевер-

нуть мир» эгоцентризма, составной частью которого стало наслажде-

ние в экономике тотального рынка? Вопрос уже не дискуссионный. 

Утрата новыми поколениями многих традиций прошлых эпох — 

одна из закономерностей исторического развития, но скорость и 

направленность этого процесса зависят от социально-экономических 

отношений. Мониторинг исследований молодежных ориентаций 

дает возможность оценки эффективности государственной политики 

по укреплению традиционных ценностей. Итак, ответ на вопрос, за-

данный в заголовке, будет таков: сексуальные потребности объек-

тивны, но мода на формы их удовлетворения стала ответом на эконо-

мические, политические и социальные отношения, сложившиеся в 

последние десятилетия. Бытие вновь формирует сознание. В том 

числе с помощью «синдрома разбитого окна». 
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С.Б. ПАВЛОВ 

Социальный формат информационных технологий 

Аннотация. Предмет исследования — информационные тех-

нологии как средство, целеполагание их использования, эффект и по-

следствия применения. Любая технология, используемая в обществе, 

соответствует системе экономических и социальных отношений, а 

говоря шире — менталитету и культуре. И если не сразу, то со вре-

менем непременно обретает это соответствие. Информационные тех-

нологии, начав свой путь развития десятилетия назад, в силу своей 
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эффективности и широкой применимости приобрели исключитель-

ное значение в настоящее время. Но общество не во всех сферах 

успевает направить использование информационных технологий в 

безопасное и общественно полезное русло. Потому что интересы тех, 

кто использует эти технологии, необязательно совпадают с обще-

ственными интересами. Тем не менее информационные технологии 

могут и должны соответствовать интересам обществом. 

Ключевые слова: информационные технологии, искусствен-

ный интеллект, цифровизация, формат, общество, киберпреступ-

ность.   

 

Abstract. The subject of the research is information technologies 

as a means, the purpose of their use, the effect and consequences of their 

application. Any technology used in society corresponds to the system of 

economic and social relations, and more broadly, to the mentality and cul-

ture. And if not immediately, then over time it certainly finds this corre-

spondence. Information technologies, which began their development dec-

ades ago, have gained exceptional importance today due to their effective-

ness and wide applicability. But society does not manage to channel the 

use of information technology into a safe and socially useful channel in all 

areas. Because the interests of those who use these technologies do not 

necessarily coincide with the public interest. Nevertheless, information 

technology can and should be used in harmony with society. 

Keywords: information technology, artificial intelligence, digitali-

zation, format, society, cybercrime. 
 

УДК 304.5 

ББК 16.2 

 

Не имея чести относиться ни к математическим, ни к техниче-

ским наукам, мы подходим к данной теме с точки зрения обществен-

ных наук, для которых любая технология, как и вообще любая часть 

материального мира, интересна в качестве средства. Задача настоя-

щей работы исследовать применение информационных технологий 

(ИТ) в этом качестве. 

Линейный прогресс как модель объяснения нас не удовлетво-

ряет, потому что история последних 100 лет ставит в отношении 
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этого прогресса вопросы, начиная от его «цены» и заканчивая рис-

ками, с ним связанными, и заставляет задуматься о проблеме если не 

полезного, то хотя бы безопасного его применения. В этом контексте 

имеет значение и общий вопрос: как вообще новые, более эффектив-

ные технологии усваиваются обществом, какова природа их, с позво-

ления сказать, социализации?  

Очевидно, новые технические возможности усваиваются об-

ществом как средства достижения цели, что с гуманитарной точки 

зрения — главное. И уже цель определяет способ, характер, мас-

штабы, сроки и т. п. в использовании новой технологии. Все эти свой-

ства объединяет факт наличия у них пределов, границ или рамок, 

обобщенно именуемых словом «формат». Их логически связную со-

вокупность применительно к одному объекту (предмету) можно 

назвать сложносоставным форматом, или просто форматом.   

Из истории можно привести различные примеры того, как 

складывались форматы использования различных материальных 

средств и технологий. Одни материальные средства и технологии, по 

мере их открытия (изобретения), просто и безболезненно принима-

лись обществом, другие — с коротким или длинным временным от-

ставанием, третьи отвергались. Это всегда объяснялось соображени-

ями выгоды, иногда отождествляемой с общественным благом, 

якобы объективно понимаемым. Хотя на тех же исторических при-

мерах видно, что было бы ошибкой соглашаться во всех случаях с та-

ким тождеством.  

Причину приятия или неприятия обществом новых материаль-

ных средств и технологий, полагаем, лучше всего определять поня-

тиями марксизма — степенью соответствия или несоответствия их 

существующим производственным отношениям — но только с об-

ратными от его утверждений выводами. Потому что исторический 

опыт опровергает представления марксизма о том, что растущее 

несоответствие характера и уровня развития производительных сил 

существующим производственным отношениям приводит к уничто-

жению этих отношений посредством социального взрыва (револю-

ции). Есть обратные примеры, когда интерес сохранения существую-

щих производственных отношений приводит не только к остановке 

развития производительных сил, но даже к их деградации. (То, как 

это выглядит в настоящее время, представлено далее.)  



 

 
234 

Возьмем на себя смелость предположить, что цивилизации 

Древнего мира исчезали именно по этой причине. Это объясняет по-

чему их население, сменив по нескольку раз национальную и конфес-

сиональную идентичность, сохранялось, а развитые технологии их 

древности нет. Отсюда следует, что судьба новых, более эффектив-

ных технологий совершенно необязательно соответствует модели 

упомянутого постоянного поступательного развития, «прогресса»1. 

Информационные технологии развивались постепенно еще с 

середины XX в. и большую часть времени своего существования не 

попадали в центр общественного внимания. Сначала была математи-

ческая теория. Начало пути ее развития уходит в века. В актуально 

обозримой истории это выглядит как развитие математической дис-

циплины информатики, которая развивается настолько динамично, 

что само ее определение меняется. Если во второй половине XX в. ее 

определяли как дисциплину, изучающую структуру и общие свой-

ства научной информации [6], то в настоящее время одно из множе-

ства ее определений гласит: «наука, изучающая законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью ЭВМ; в 

переносном смысле область человеческой деятельности, связанная с 

применением ЭВМ» и т. д. [7]. 

Практическое применение ИТ стало возможным с развитием и 

совершенствованием ЭВМ. В 1956 г. появился термин «искусствен-

ный интеллект» (ИИ) — результат развития ИТ. Ведущими в этой 

сфере были ученые США и СССР. И хотя первым практическим при-

менением ИИ в середине 1960-х гг. были шахматы, очень скоро к 

теме ИТ присоединились представители прикладных и естественных 

 
1 Обращение здесь к понятийному аппарату теории К. Маркса не должно никого 

смущать. Расхожая критика марксизма с позиций современного либерализма 

несостоятельна, во всяком случае по причине несостоятельности самого либера-

лизма как логики познания. Распад СССР, казалось бы, отменил саму необходи-

мость изыскивать аргументы против теории К. Маркса. Это совершенно непра-

вильно, потому что опровергает теорию К. Маркса не крах СССР, а, наоборот, 

его создание. Потому что существование СССР, оказавшего решающее влияние 

на судьбы человечества XX в., совершенно не соответствовало ни одному поло-

жению Марксовой теории, начиная с географии: К. Маркс рассчитывал свою 

теорию исключительно в отношении «исторических наций» Западной Европы. 
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наук. Уже тогда специалистами этой сферы были не только матема-

тики и ученые в области системного анализа, но и радиотехники, 

электроники, специалисты автоматического управления.  

Через 10 лет, в середине 1970-х гг., ИИ был воплощен в первые 

«электронные системы» — программы для ЭВМ, которые решали за-

дачи в слабо структурированных и трудно формализуемых предмет-

ных областях. Это открыло широкие возможности практического 

применения. Тогда это было создание формул химических соедине-

ний на основе спектрального анализа, диагностика и лечение болез-

ней, прогнозирование нахождения залежей подземных ископаемых 

и др.  

Начали создавать первые «экспертные системы». В частности, 

в СССР были созданы одна из первых таких систем анализа тексто-

вой информации, а также система оценки качества воды. Разработка 

экспертных систем стала самостоятельной областью знаний — «ин-

женерией знаний». 

Высокопроизводительные персональные ЭВМ, созданные в 

начале второй половины 1980-х. гг., позволили создавать первые 

нейронные сети — программы по образу и подобию нейронов голов-

ного мозга человека. К настоящему времени они применяются не 

только в экспертных системах, но и вообще очень широко — от бы-

товых приборов, фотоаппаратов и голосовых помощников в ПК, си-

стем распознавания речи и образов до ценообразования, логистики и 

продаж, проектирования телекоммуникационных систем управления 

производством, медицинской диагностики.  

Потенциал ИТ в развитии экономики еще до конца неясен. Но 

во всяком случае цифровые ресурсы «потенциально способны обес-

печить экономическую активность, на несколько порядков более вы-

сокую, чем на базе индустриальных ресурсов. Такая экономическая 

активность позволяет создавать большие объемы новых рабочих 

мест, что, в свою очередь, позволяет решать проблемы технологиче-

ской безработицы» [12, 87—95]. И государство РФ только еще при-

норавливается к ним. Оно придало официальный статус новым ИТ в 

2020 г., когда ввели в действие ГОСТ Р 59277-2020 Системы искус-

ственного интеллекта.  

Видимо, этот крайне беглый обзор неполон, и специалисты ИТ 

могут многое к нему добавить. Но вряд ли это отменит справедли-

вость самого общего вывода о том, что все развивалось традиционно, 
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классически: сначала теория, потом с развитием технических средств 

практическое применение во все более растущем числе сфер.  

Особенным здесь видится то, что развитие информационной 

отрасли происходит по историческим меркам необычайно быстро. 

Временной лаг между разработкой и применением короткий, потому 

что ИТ применяют в соответствии с заранее поставленными зада-

чами и не нужны большие материальные перестройки. Единствен-

ное, что тормозило процесс, — это недостаток более мощных ЭВМ. 

Тем не менее, все развивалось очень быстро и сопровождается 

всплеском энтузиазма и оптимизма с последующими фантазиями о 

революционных преобразованиях жизни человечества и общими 

утверждениями о неотвратимости прогресса. Подобные восторги 

уже были, однако практический результат, как правило, оказывался 

скромнее ожиданий. Правда, следует признать, что цифровой энту-

зиазм и ажиотаж в современных обстоятельствах биржевых спекуля-

ций сами по себе сделались важнейшим стимулом развития и внед-

рения ИТ. 

Сфера ИТ в России развивается по историческим меркам стре-

мительно, чему способствует чиновничье рвение. Во исполнение гос-

ударственной воли, возложившей на ИТ большие надежды, их теперь 

пытаются внедрить где надо и где не надо. Еще немного, и ИТ назо-

вут «кукурузой нашего времени» (аллюзия хрущевского начинания). 

Растут опасения, возникающие на печальном опыте предыдущих но-

ваций, например использовании деления атомного ядра.   

На пути своего раннего развития ИТ использовали исключи-

тельно на благо общества. Сами по себе ИТ не более чем средство, 

эффект их применения зависит от целеполагания людей. И в настоя-

щее время мы видим, как ИТ стали использовать еще и во вред ему, 

причем в угрожающе растущих масштабах. Очевидно, ИТ не только 

решают проблемы, но и порождают их. Это не предвидели те, кто 

принимают решения — в одном случае, а в другом — их намеренно 

используют во вред.  

Рассмотрим эти явления в государственном управлении. ИТ 

заменяют управленцев на рутинной работе, в результате наконец 

началось их сокращение, вполне и без того уместное, поскольку в со-

временной России их больше, чем в СССР, в три раза. Предоставле-

ние так называемых государственных услуг, коммуникации граждан 
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с органами власти, как и финансовые услуги, тоже качественно вы-

играли: многое теперь проще, быстрее, дешевле — оформлять доку-

менты, предоставлять данные по коммунальным услугам, осуществ-

лять платежи и переводы и т. п. Все простейшие, механические, мас-

совые и типичные действия в этих сферах, для которых не требуются 

управленческие, административные и тем более судебные решения, 

упрощены и ускорены. С помощью ИИ можно создавать документы 

и сократить число чиновников еще больше. Очевидно, стоит ожидать 

большей эффективности в сфере управления и планирования, обо-

роте информации. 

Но вместе с этим обретает с помощью ИТ новые возможности 

и нездоровое стремление бюрократии подчинять себе, контролиро-

вать и регламентировать как можно большее количество обществен-

ных процессов. И на этой почве в обществе заговорили и начали опа-

саться образа будущего «цифрового концлагеря». Это древние опа-

сения, возникшие еще до создания интернета. Достаточно привести 

в пример литературные произведения «Мы» Евгения Замятина и 

«1984» Джорджа Оруэлла. Но исторический опыт их подтверждает. 

Слежка за населением, будь то соответствующие реформы Шан Яна 

(IV в. до н. э., царство Цинь в Китае), культивирование доноситель-

ства в разных странах Европы со времен Средних веков, наконец, 

слежка одной половины населения за другой, организованная в Тре-

тьем рейхе, не оставляют сомнений в этом. 

В настоящее же время прообраз будущего цифрового концла-

геря осуществляется в Китае сначала в виде цифрового контроля над 

жителями Синьцзян-Уйгурского автономного округа с целью пресе-

чения сепаратистских настроений, а с 2022 г. в виде так называемой 

системы социального кредита над всеми китайцами, с более сложной 

целью индивидуально-массового руководства поведением [2]. В дру-

гих странах, где власти предпринимают попытки создания цифро-

вого контроля за населением, цели не столь всеохватны и более гу-

манны, например в Казахстане2.  

 
2 Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с 

Программой развития ООН разработана методика определения социального бла-

гополучия семьи (лица). Она станет основой для проактивного предоставления 

гражданам мер социальной поддержки посредством цифровой карты семьи [10]. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/details/554820?lang=ru
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В современной России дело не пошло дальше кредитного рей-

тинга в интересах банков, систем слежения на улицах городов и пор-

тала «Государственные услуги». Не думаем, что в обозримом буду-

щем пойдет дальше, потому что руководство нашего государства 

в настоящее время не расположено к подобному целеполаганию.  

Но использование ИТ не только решает проблемы, но и создает 

новые. Электронный способ коммуникации граждан с органами вла-

сти по вопросам, более сложным, чем простые механические дей-

ствия, оказывается не лучше традиционного очного и письменного, 

поскольку, обязывая исключительно к этому способу коммуникации, 

чиновники ограничили тематику, контекст обращений, предельно 

формализовали общение с гражданами и освободились от обратной 

связи с ними. Они отгородились от граждан и деперсонализировали 

ответственность, создав таким образом комфортные условия для 

произвола. 

Предвидя такое развитие ситуации, президент России В.В. Пу-

тин на встрече с главами муниципальных образований 21 апреля 

2025 г. предостерегал: «Единственное, о чем хочу попросить, — это 

чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифро-

вого забора между людьми и местными органами власти, чтобы об-

ратная связь… всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с 

гражданами. Потому что цифровые платформы, действительно, они 

уникальны своими возможностями, повышают эффективность 

управления на всех уровнях, на всех направлениях нашей деятельно-

сти. Но это не должно подменять живого прямого общения с людьми. 

Это очень важная вещь» [13]. 

Однако не слишком заметно, что слова президента отразились 

на деятельности чиновников. В частности, с помощью ИТ можно 

было бы автоматизировать создание и выдачу гражданам различных 

справок. Но это даже не поставлено задачей — частный, но красно-

речивый пример того, как мало бюрократию интересуют интересы 

общества. 

Качество статистики, в частности экономической и демогра-

фической в виде переписи населения, никак не выиграло от исполь-

зования ИТ, хотя, казалось бы, могло. Посредством оборота инфор-

мации можно было вовсе отменить переписи, но не сбылось. 
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Важно осознать, что в применении к неограниченному числу 

лиц одинаковых решений цена ошибки в использовании ИТ суще-

ственно выше, потому что она неизбежно умножается многократно-

стью применения. А вопрос юридической ответственности для таких 

случаев вообще повисает в воздухе. 

Наконец, в качестве издержек можно считать составление 

электронной документации, которую приходится делать вручную, 

равно как и бумажную, от которой во многих случаях нельзя отка-

заться. Это относится не только к сфере государственного управле-

ния. Все виды деятельности, подконтрольные государству, должны 

быть представлены ему электронной отчетностью. Вопреки иллю-

зиям об освобождении от пресловутой «бумажной волокиты», эти 

обязательства требуют времени на создание электронных докумен-

тов еще больше, чем на создание бумажных. При этом материальные 

ресурсы для традиционных бумажных документов на порядок де-

шевле, чем для электронных. Цифровизация ложится тяжелым бре-

менем на людей и организации, так что эффективность управления 

с помощью ИТ остается в теории. 

Но много хуже ситуация в сфере образования, где преимуще-

ства от использования ИТ ничтожны в сравнении с масштабами 

наносимого ими вреда. В настоящее время образование в России про-

должает трансформироваться в соответствии и в контексте глобали-

зации вопреки национальным интересам и гражданским протестам. 

Надо отдать себе отчет в том, что снижение уровня образования, а по 

существу, оболванивание населения — глобальная тенденция.  

В соответствии с этим советская система образования уничто-

жена полностью. Финансирование образования построено на прин-

ципе непосредственной материальной заинтересованности, основан-

ной на вере в деньги как абсолютной ценности. Это несовместимо с 

задачами образования и прямо противоположно задачам воспитания. 

Практика ЕГЭ выхолащивает содержание преподаваемых предметов 

и селекционирует посредственность. Показатели качества образова-

ния вместо того, чтобы соответствовать общественной необходимо-

сти и задачам своего места и времени, сведены к зависимости от рей-

тингов иностранных организаций (Programme for International Student 

Assesment).  
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Цифровизация образования сначала в форме использования 

интернета внедрялась в России с начала 2000-х гг. с подачи Инсти-

тута ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

(ИИТО) — тогда это еще сопровождалось разговорами о прогрессе 

[5]. Спустя немного времени мы увидели циничные откровения 

Г. Грефа на Петербургском международном экономическом форуме 

в 2012 г. о недопустимости развития образования, которое делает лю-

дей думающими субъектами, не поддающимися манипуляциям [11]. 

Именно в этом контексте следует понимать смысл инициатив в сфере 

образования от руководимого Г. Грефом Сбербанка и, в частности, 

рекламируемого в настоящее время «умного телеграм-бота» на базе 

нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX [1]. Только остается во-

прос: по какому праву частный банк занят образовательной деятель-

ностью? Вопрос без ответа.  

Отношение общества к цифровизации образования наиболее 

ярко и однозначно проявилось во время борьбы с COVID-19, когда в 

школах и вузах началось массовое «дистанционное обучение». По-

следовал мощный протест — фактически против ИТ в образовании. 

Он не особенно отражался в СМИ, но власть получила импульс, с 

которым не посчитаться сочла невозможным. Поэтому оба министра 

образования и сам президент РФ несколько раз (каждый публично) 

выступали с уверениями о том, что дистанционное обучение не заме-

нит и не вытеснит традиционного очного образования. (И не будучи 

приобщенными к инсайдерской информации в этой области, нам 

остается только задаваться вопросом: был ли, а может, и сейчас есть 

у кого-то в запасе реальный проект замены нормального человече-

ского образования цифровым в России?) Не только протесты граж-

дан, но и исследования ученых и даже заключения государственных 

экспертиз однозначно свидетельствуют о вреде ИТ в образовании [8].   

Если ИТ и тем более ИИ не касаются непосредственно про-

цесса обучения и никак не взаимодействуют с учащимися, можно 

надеяться на их полезное применение. Это относится к простейшим 

элементам администрирования и функциям контроля и не более. Но 

ИТ внедряют именно в процесс самого образования и подступают к 

внедрению ИИ. Цифровая образовательная среда и дистанционное 

обучение, общение через чаты (в данном случае на примере Москвы) 

изолируют учителей от учеников и от их родителей. Интуитивно-

подсознательная связь и взаимопонимание, необходимые в общении 
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для процесса образования, становятся невозможными. В результате 

связь «преподаватель — учащийся» превратилась в формальность. 

Даже простой контроль за учащимся стал невозможен, и выполнение 

заданий становится пустым ритуалом. Использование интернета 

освобождает учеников от чтения, самостоятельного решения задач.  

Более того, в сфере образования ИТ открыло новые противо-

законные возможности. Интернет благодаря анонимности использу-

ется для торговли всем, чем учащийся может заменить результат сво-

его образовательного труда, — от шпаргалок и рефератов до курсо-

вых и дипломных работ, а также результатов олимпиад любого 

уровня. Полная беспомощность власти противостоять этому не поз-

воляет сомневаться в том, что с помощью ИТ, а в частности внедря-

емого ИИ, учащиеся вообще освободятся от необходимости думать. 

Следовательно, они утратят способность это делать вообще. Таким 

образом цифровизация образования ускоряет процесс его уничтоже-

ния в соответствии с глобальным трендом.  

Разумеется, это препятствует решению современных задач 

развития России, а конкретно — тому, что сформулировал президент 

РФ В.В. Путин: импортозамещение, технологический суверенитет, 

конкурентоспособность страны. Население — без образования, с по-

ниженным интеллектом и прямо оболваненное — не может решать 

задачи, для которых в растущих размерах нужны творчески мысля-

щие инженеры, конструкторы, архитекторы и проч.  

Сама идея об умственно ограниченном населении, которым 

проще управлять, не только устарела, но показала свою несостоя-

тельность уже современникам ее рождения. В Европе это, по мень-

шей мере, XVIII в., если не раньше, в России как целенаправленная 

практика — XIX в. Уже тогда можно было понять, что народное неве-

жество — обоюдоострое оружие, хотя бы на примере Великой фран-

цузской революции. Потому что с не меньшей эффективностью им 

пользуются противники режима внутри страны и враги извне. 

А в настоящее время невежество и умственная ограниченность все 

более растущей части населения с успехом используются для вер-

бовки исполнителей терактов и прочей экстремистской деятельности 

с помощью того же интернета — продукта ИТ. 

В производстве на древнем пути повышения эффективности 

труда с помощью машин и механизмов ИТ внесли новый вклад, до-

полнительно освободив человека от рутинного труда. Так появились 
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роботы, принимающие сообщения и отвечающие на телефонные 

звонки, беспилотные системы управления, особенно востребованные 

на войне (БПЛА). Это оправданно и, безусловно, соответствует об-

щественным интересам.  

Но инженерная мысль, работающая в этом направлении, «дви-

гается дальше», нацеливаясь на замену человека вообще везде, если 

не сказать, на отмену его. Для такого целеполагания надо ненавидеть 

человека в духе социал-дарвинизма или фашизма. На сегодня наибо-

лее сложный вариант созданного ими человекообразного сурро-

гата — дипфейк — пока только цифровой клон образа человека. 

Ожидалось, что это будет широко востребовано в кинематографе. Но 

несмотря на то, что этот суррогат создан с помощью новейших тех-

нологий, он не преодолевает недостатков всех суррогатов: они всегда 

хуже оригинала, поэтому пока не сбылось. (В данном случае мы не 

углубляемся в тему сопротивления этому сообществ актеров и зри-

телей с хорошим вкусом, но имеем их в виду.)         

В сфере машиностроительного, промышленного и архитектур-

ного проектирования ИТ уже давно эффективно помогает применять 

типовые, традиционные решения, которые используются повсе-

местно. По существу, это развитие уже скоро полвека совершенству-

ющихся систем автоматизированного проектирования (САПР). ИТ 

давно эффективно применяются в деле механического выполнения 

чертежей и моделей. Эффективны они для контроля за соблюдением 

ГОСТов и рутинной части различных экспертиз и согласований. Но 

когда ИТ заменяют творческий труд проектировщика и генерируют 

принципиальные решения без участия человека, всякое развитие 

останавливается, потому что диапазон применяемых решений огра-

ничен для соответствующей программы набором заданных вариан-

тов и алгоритмом действий. Скорость проектирования увеличива-

ется, а оригинальные решения становятся невозможны. Изобрета-

тельство прекращается. 

Таким образом с помощью ИТ и ИИ можно вообще законсер-

вировать уровень развития техники и технологий, остановить НТР, 

если возложить творческие задачи на них целиком. Это тем более 

возможно, что НТР специально остановлена во многих сферах мате-

риального производства в соответствии с интересами глобальных 

монополий. 
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Застой и явления, обратные техническому прогрессу, мы 

наблюдаем хотя бы на общедоступном примере товаров массового 

потребления и продуктов питания. Везде широко распространены в 

целях «сокращения издержек» суррогаты и заменители вместо каче-

ственных материалов, составляющих, компонентов и деталей, в пи-

щевой промышленности — ингредиентов. С помощью ИТ создали 

новые суррогаты — ридеры вместо книг и много больше того — це-

лый виртуальный мир вместо настоящего. 

Качество намеренно понижают. Легковые автомобили произ-

водят так, чтобы они приходили в неремонтопригодное состояние 

как раз по истечении гарантийного срока, чтобы покупали новые. 

Чтобы обесценивать труд, опытных возрастных специалистов заме-

няют неопытными молодыми, которые дешевле. На этой почве со-

зданы культ молодости и практика дискриминации старших, с опы-

том. Опять же для производства намеренно некачественной продук-

ции больше подходит неопытный молодой специалист. Высококва-

лифицированный труд становится невостребованным. Таким обра-

зом техническое развитие в условиях извлечения прибыли исключи-

тельно путем сокращения издержек становится невозможным.  

В этих обстоятельствах с помощью ИТ и ИИ консервируют 

технологи и заменяют труд человека, а следовательно, и удешевляют 

его. Все это будет называться именем прогресса, каковым прежде 

называли совершенствование техники и технологий с целью созда-

ния нового, качественного — дешевле и больше. И соответствующий 

выбор будут объяснять «объективными законами» экономики. 

Тема, разумеется, сложнее представленной модели объясне-

ния. И мы отдаем себе отчет в том, что в разное время разные обще-

ства концентрируют усилия на развитии разных сфер производства. 

Так же происходит и сейчас. Но в настоящее время очевидно, что из-

бирательность развития обусловлена не общественными интересами, 

а частными интересами ведущей в технологический тупик системой 

отношений, основанной на извлечении прибыли. 

Но самой уязвимой при использовании ИТ сферой является, на 

наш взгляд, безопасность — в непосредственном материальном 

смысле. Тотальная цифровизация в критически важных сферах жиз-

недеятельности может создать исключительно высокие риски, будь 

то управление транспортной инфраструктурой или системами жиз-

необеспечения мегаполисов. Эти риски приводят к катастрофам. Так, 
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29 октября 2018 г. пассажирский самолет Boeing 737 MAX разбился 

в Индонезии (погибли 189 человек), а 10 марта 2019 г. — точно такой 

же в Эфиопии (погибли 157 человек). Причиной трагедий было про-

граммное обеспечение системы MCAS [3]. 28 апреля 2025 г. в круп-

нейших городах Испании была отключена электроэнергия, не рабо-

тал интернет, мобильная связь и все, работающее на электричестве. 

Через 4 недели, 20 мая 2025 г., все повторилось, перестала работать 

и служба экстренной помощи 112. Как сообщала LBC, проблема кос-

нулась всех основных операторов: Movistar, Orange, Vodafone, 

Digimobil и O2. Причина — неудачное обновление сети от Telefónica, 

телеком-монополиста Испании. Убытки превысили 1 млрд евро [4]. 

В этих случаях по общему правилу субъектом ответственности 

является то юридическое лицо, которое разработало программный 

продукт, приведший к катастрофе. Но данная ситуация ставит перед 

нами вопрос: а разве непосредственные создатели программ, от ко-

торых зависят благополучие и сама жизнь огромного количества лю-

дей, не должны быть обязаны каким-то особым контролем, лицензи-

ями, классным уровнем, специальным допуском и т. п. к такого рода 

работе, помимо общих испытаний и внутрикорпоративных требова-

ний? Но каким конкретно образом следует удостоверять надлежа-

щую компетентность создателей программ особой ответственности 

(назовем это так), могут понимать только сами программисты. Ибо 

специфика этой динамично развивающейся сферы никак не сочета-

ется с жестко зафиксированными статусами государственной реги-

страции, хотя бы и временными. Тема традиционно сводится к не-

компетентности, преступной халатности и т. п. И если это, опять же 

традиционно, уголовно наказуемо, то должна быть уголовная ответ-

ственность за это и в отношении создателей ИТ. 

В настоящее время, в силу неизвестности путей развития и ре-

зультатов действия ИТ, власть разумно пошла по пути временного 

правового регулирования этой сферы. Сейчас действует федераль-

ный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере циф-

ровых инноваций в Российской Федерации» [14]. 

Тема преступности в сравнении с этим предельно очевидна. 

С помощью ИТ открыта ее новая эра. В силу изначального отсут-

ствия правового регулирования и хронического отставания права от 

развития ИТ, а больше того — вследствие недостаточных техниче-

ских возможностей — использование ИТ создает новые, прямо-таки 
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тепличные возможности для совершения преступлений. Одним из са-

мых показательных примеров непредусмотрительности, отсутствия 

критического предвидения является, на наш взгляд, использование 

ИТ в телефонной связи. Оно создало широчайшие возможности для 

мошенничества невиданного прежде масштаба. Эти возможности 

следовало предвидеть уже на стадии разработки соответствующих 

программ. Следовало предусмотреть и разработать узко направлен-

ный функционал, исключающий преступное использование. 

Киберпреступность нарастает лавинообразно как в форме уве-

личения разнообразия, так и количественно, и качественно. Никакой 

краткий обзор даже в общем не может дать обобщенного представ-

ления об этом. Это не только взлом аккаунтов и кража личных дан-

ных, с помощью которых злоумышленники крадут деньги с банков-

ских счетов, и телефонные мошенничества. Это еще и многообраз-

ные варианты подмены в средствах коммуникации, начиная от так 

называемого спуфинга3 до воспроизведения чужого голоса и внеш-

ности, — фактически полная подмена образа личности человека. Это 

открывает широчайшие возможности для самой многообразной пре-

ступной деятельности. И теперь никто не может быть абсолютно уве-

рен в том, с кем он имеет дело посредством того или иного мессен-

джера. Доверяя виртуальному миру, мы попадаем в полную зависи-

мость от его создателей. Не будучи специалистом в деле управления, 

мы можем только предполагать, что его цифровизация создает широ-

чайшие возможности для вредительства и злоупотреблений.  

И не только правоохранительная система вместе с законода-

тельством отстают от скорости развития и роста киберпреступности, 

вечно догоняющими являются и технические средства борьбы с нею. 

Они являются нам в виде новых служб и структур, в виде работы 

программистов, в виде примитивных мер в банковской системе и ба-

нальных рекомендаций гражданам. Все это само по себе может бес-

конечно нагромождаться одно на другое безо всякого практического 

смысла, потому что они всегда реагируют после события, никогда не 

действуют на упреждение и лишены возможности ликвидировать ис-

ходные возможности киберпреступности. Поэтому не только сама 

 
3 Спуфинг — подмена сайта, URL адреса (единый указатель ресурса — единооб-

разный определитель местонахождения ресурса в интернете, его адрес), адреса 

электронной почты, номера телефона и др.  
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киберпреступность, но даже простой количественный рост средств 

борьбы с нею могут вообще парализовать всякую деятельность, в ко-

торой задействованы ИТ. И тогда нормальная жизнедеятельность 

останется только там, где их не будет. 

А если и когда ИТ и ИИ охватят все управление, проектирова-

ние и производство в пределах самодостаточных экономических си-

стем (будь то страна-государство или их объединение), общество по-

падет в абсолютную зависимость от этих технологий. От них нельзя 

будет отказаться, а развивать технологии под их управлением невоз-

можно. Это технологический тупик. 

В частной жизни ИТ — это, в первую очередь, интернет. Его 

виртуальный мир стал своего рода символом глобализации и сферой, 

казалось бы, абсолютной свободы по причине своей нематериально-

сти, анонимности пользователей и отсутствия ответственности. (За-

висимость, принуждение и другие формы несвободы виртуального 

мира — тема отдельная.) Виртуальная свобода и отсутствие тради-

ционных материальных ограничений создают ощущение абсолют-

ной вседозволенности. (Безнаказанность — праздник подонка.) По-

этому в виртуальной сфере множится разнообразный токсичный кон-

тент, разбирать содержание которого здесь нет возможности. Интер-

нет стал эффективным проводником технологий манипулирования 

сознанием в куда большей степени, чем традиционные СМИ, телеви-

дение, кино или книги. Поведение людей направляется беспрепят-

ственно кем угодно и в каких угодно целях, от рекламы до вражеской 

пропаганды, а с недавнего времени и для организации диверсий. По-

лучающийся результат называют новой моделью человека — Homo 

Digital [9, 118—141]. Думаем, этот термин забудется так же, как все 

прочие наименования, типа homo economicus. Потому что вот уже 

примерно 200 000 лет существования современного человека все 

процессы его изменения выражаются исключительно в расогенезе.  

Критическая оценка практического применения ИТ сводится к 

следующему: никакого «светлого цифрового будущего» не будет, 

эффективность и возможности ИТ и ИИ недостаточны для того, 

чтобы решать задачи на качественно более высоком уровне — они 

только упрощают работу экстенсивными методами. 

На качественно новый уровень ИТ и ИИ вывели преступность. 

И сегодня вместо мнимого цифрового рая в перспективе видится бо-
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лее реальным цифровой ад. Это примерно соответствует историче-

скому опыту применения технологий и средств, которые общество 

не успело или не смогло заключить в формат. Все новоизобретенные 

технологии и средства если не отвергаются, то канализируются об-

ществом в безопасное и полезное русло. Постепенно это происходит 

и с ИТ. 

Следует ограничить области и формы применения ИТ. Соот-

ветствующие программы должны уже на стадии разработки исклю-

чать нецелевое, преступное использование. Надо сделать сферу со-

здания и применения ИТ легальной и прозрачной методами самих же 

ИТ. Если киберпреступность всемогуща вследствие недосягаемости 

своих творцов, их надо сделать такими же заметными, как людей на 

улице, только в цифровой среде.  

Это возможно не только с помощью известной технология 

блокчейна. Может быть, можно создать своего рода цифровое 

клеймо-паспорт со всеми данными автора цифрового продукта и не-

отделимого от его личности, по которым он верифицируется и без 

наличия которого было бы невозможно его использование, а заодно 

и деятельность автора. Так, вместо того чтобы создавать «цифровой 

концлагерь» для людей, следует вывести из тени производителей ИТ 

и таким образом обязать их юридически отвечать за свою деятель-

ность, по меньшей мере на равных с остальными.  

Таким или иным путем будущее ИТ со всеми его производ-

ными видится нам вполне традиционным. Но одна только практика 

применения и культура не смогут спонтанно отобрать из ИТ полез-

ное и сохранить его, задать формат использования, как они это де-

лали со всеми новыми технологиями. Необходима государственная 

воля. 
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ekonomii. 2022. № 4 (32). S. 178—195. DOI:10.5281/zenodo.7522163.  

9. Kozhuhovskaya A.A. Kto takoj «Homo Didzhital»? // Filosofiya 

hozyajstva. 2024. № 4. S. 118—141. DOI: 10.5281/zenodo.12188645.   

10. Otdel zanyatosti i social'nyh programm goroda Sarani // Edi-

naya platforma internet-resursov gosudarstvennyh organov: URL: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/social-saran/press/news/de-

tails/554820?lang=ru. (data obrashcheniya: 08.06.2025). 

11. Otkroveniya Grefa na Mezhdunarodnom ekonomicheskom fo-

rume v Sankt-Peterburge // YAndeks Video: https://yandex.ru/video/pre-

view/9745962191339818811 (data obrashcheniya: 08.06.2025).  

12. Pavlov M.YU. Vybor budushchego rossiĭskoĭ ekonomicheskoĭ 
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Ю.М. ОСИПОВ, И.П. СМИРНОВ  

«Тернистый путь к знанию» У.Ж. Алиева 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на автобио-

графический очерк казахстанского экономиста и науковеда 

У.Ж. Алиева и делает акцент на эпистемологической связи научного 

творчества автора с тем, что было им до сегодняшнего дня пережито.  

Ключевые слова: У.Ж. Алиев, эпистемология, ученая авто-

биография, предмет ведение. 

 

Abstract. The article is a review of an autobiographical essay by 

Kazakh economist and scientist U.Zh. Aliev and focuses on the epistemo-

logical connection of the author's scientific work with what he has experi-

enced to this day.  

Keywords: U.Zh. Aliyev, epistemology, scholarly autobiography, 

subject studies. 
 

УДК 16; 82.4 

ББК 87.2 

 

Научные или, лучше сказать, ученые автобиографии, мемуары 

ученых представляют собой самостоятельный и нестандартный 

научный жанр. Есть среди них такие, которые, помимо личности ме-

муариста, сосредоточены на описании времени и событий: таковы 

воспоминания Д.С. Лихачева или записанные с диктофона итоговые 

размышления А.Я. Гуревича. Существуют другие автобиографии, 

подчеркнуто пропедевтического толка, занятые документально точ-

ным перечислением прослушанных лекций и прочитанных моногра-

фий, как, например, воспоминания М.М. Богословского. Их чтение 

увлекает проникновением в «творческую лабораторию» ученого, 

 
Рецензия на: Алиев У.Ж. Тернистый путь к знанию. Астана: Изд. университета 
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раскрывая непосредственно «пошаговую» механику проделанного 

им мыслительного пути. Книга У.Ж. Алиева «Тернистый путь к зна-

нию» являет образец удачного соединения, сплава двух названных 

начал. И сверх того содержит непередаваемый восточный колорит, 

по-своему близкий русскому человеку и неизменно им ценимый: 

страницы очерка переполнены не названиями книг (им тоже возда-

ется должное), а именами людей, которые встречались на пути автора 

и по-разному влияли на его интеллектуальную траекторию. 

Урак Жолмурзаевич предстает в автобиографии не столько как 

экономист, сколько как науковед и эпистемолог, но, в первую оче-

редь, как восточный мудрец, богатый и житейским, и жизненным, в 

широком смысле, опытом. Нисколько не удивляет, что становление 

ученого происходило через разного рода преодоления — как обстоя-

тельств, так и себя. Болезненный ребенок из аула в казахстанской 

глубинке; школьник, бродящий по библиотеке и не понимающий ти-

тулов на корешках книг, поскольку не вполне владеет русским язы-

ком; командир танка («броня не любит слабых мускулов») и обреме-

ненный учеными регалиями профессор, автор 350 научных трудов, 

организатор науки — один и тот же человек, научившийся обращать 

минусы в плюсы, философски рассуждающий на эту тему и приводя-

щий один из афоризмов Д. Карнеги: «Если тебе достался лимон, вы-

жми из него лимонад».  

Труды У.Ж. Алиева публикуются в Казахстане, России, Бело-

руссии, на Украине и даже в далекой от нас (в ментальном плане) 

Турции. Он, безусловно, убежденный евразиец. Неслучайно среди 

его многочисленных заслуг звание академика Международной гума-

нитарной академии «Европа—Азия» и медаль имени Л.Н. Гумилева, 

а научные работы посвящены актуальным общественным пробле-

мам — «модернизации» — и Казахстана, и России. Теоретические 

взгляды У.Ж. Алиева отличаются основательностью и тщательной 

проработкой оригинальных идей, в их фундаменте лежат работоспо-

собность и трудолюбие, что и отражает автобиографический очерк. 

Характерно, что дружеский кружок, оказавший влияние на эволю-

цию У.Ж. Алиева в юности, получил от известного в Казахстане по-

эта Рустема Жанаева прозвище «немцы» — именно за «скрупулез-

ность и пунктуальность».  
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Эти качества мышления определяют научную деятельность 

профессора, обусловливают сделанный им вклад в науковедение и 

эпистемологию. Наиболее важными представляются его разработки 

в предметоведении, поскольку эта сфера знания в наши дни прене-

брегается многими учеными. Специалисты, с одной стороны, все бо-

лее узко «специализируются», с другой стороны, размывают пред-

мет, своеобразие которого лежит в основе любой научной дисци-

плины; все чаще идентифицируют себя не по предмету, а по взятому 

на вооружение методу, который они готовы универсально применять 

к любому предмету.  Таким образом, причины и следствия фактиче-

ски меняются местами. В связи с этим нельзя не согласиться с утвер-

ждением У.Ж. Алиева: «Культура предметного мышления человека 

характеризуется тем, насколько он знает и понимает историю, тео-

рию и методологию предмета своего исследования». Формула в пол-

ной мере относится, в частности, к экономической науке, поэтому не 

может не вызывать сочувствия постановка проблемы в монографии 

У.Ж. Алиева «Предмет и метод теоретической экономии (Основы 

предметоведения)», в которой автор говорит об их «противоречивом 

единстве».  

Однако не только «скрупулезностью и пунктуальностью» от-

личается авторский стиль мемуариста, но и особым, живым внима-

нием к творчеству. Вот одно из, на первый взгляд, парадоксальных, 

но весьма глубоких и остроумных наблюдений, облаченное им в 

форму «закона творчества»: «Творческая способность человека об-

ратно пропорциональна его эрудиции». Думается, у сформулировав-

шего закон автора значение этой дроби стремится к единице. Мы 

рады видеть У.Ж. Алиева среди деятельных участников не менее 

творческого сообщества, объединяемого Академией философии хо-

зяйства и одноименным журналом.  
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Ю.М. ОСИПОВ  

Наши пишут!  

(о новых книгах от наших) 

Аннотация. Представлен отклик на новые книги профессоров 

Московского университета, действительных членов Академии фило-

софии хозяйства — учебное пособие д.хим.н. Л.А. Асланова «Циви-

лизации. Междисциплинарный анализ» и монографию д.филос.н. 

Ф.И. Гиренка «Ценности и смыслы в галлюценозе русского созна-

ния». 

Ключевые слова: иное, цивилизации, междисциплинарный 

анализ, сознание, смыслы, ценности, галлюценоз. 

 

Abstract. The article presents a response to new books by profes-

sors of Moscow University, the members of Academy of Philosophy of 

Economy: a textbook by Doctor of Chemistry L.A. Aslanov «Civiliza-

tions. Interdisciplinary Analysis» and a monograph by Doctor of Philoso-

phy F.I. Girenok «Values and Meanings in галлюценоз of Russian Con-

sciousness». 

Keywords: the Other, civilizations, interdisciplinary analysis, con-

sciousness, meanings, values, галлюценоз. 
 

УДК 101; 316 

ББК 87.5; 87.6 

 

Кто они, эти «наши»? Разумеется, коллеги, все доктора наук и 

профессора из ближнего размыслительного круга, все из МГУ, даже 

и действительные члены нашей общей ученой академии. 

В общем, товарищи-друзья, однако это не всё, еще и «друзья-

мальчиши», а все потому, что мыслят и пишут они на потребу…  

 
Отклик на: Асланов Л.А. Цивилизации. Междисциплинарный анализ: Учебное 
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спект, 2025. 464 с. 
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э-эх… знать бы!.. мало, что самим себе, так ведь еще и… назовем это 

«X» (иксом), то бишь какой-то Неизвестности и чего-то Иного 

(можно и наоборот)… да так мыслят и пишут, что попробуй-ка, со-

брав ум свой в кучку, отрецензировать любую из книг с присущим 

ученой братии глубокомыслием. 

Здесь не рецензировать надо, а попросту брать книгу и… нет, 

не просто читать ее, ибо с такой книгой, которая при этом и писание, 

и послание, и загадка, пусть, может, не из сакральных текстов, но, 

знаете ли, явно не из рядовых, отчего брать надо книгу и… общаться 

с нею, раздумывая над каждой ее строчкой. 

Речь сейчас о двух книгах двух моих «другов»-авторов: хи-

мика Леонида Александровича Асланова с его опусом «Цивилиза-

ции. Междисциплинарный анализ» (М., 2025), а также философа Фе-

дора Ивановича Гиренка с его творением «Ценности и смыслы в гал-

люценозе русского сознания» (М., 2024). 

Выше уже было замечено, что безусловно объединяет эти со-

вершенно разные книги, а именно не что иное, как заход авторов в 

Неизвестность вкупе с Иным, разумеется, это по моему частному 

мнению, хотя первый, будучи естественником, стремится если не к 

точной правильности выхода из своего небезрискового захода в 

тайну, немало и в неправильность, но явно со стремлением к чему-то 

ей подобному, то второй, уже чистый гуманитарий, волен обходиться 

где-то засевшей в бытийно-небытийных нетях неправильностью 

ровно так, как она сама обходится с ним и ему подобными гуманита-

риями... э-э… вполне произвольно, можно сказать, что незнамо как, 

как-то по-своему, по-неизвестному. 

А теперь слово самим авторам, благо пусть сами за себя и от-

вечают. 

Берем книгу Асланова, посвященную не химии вовсе, а циви-

лизациям, и ничтоже сумняшеся вытаскиваем из нее разъяснитель-

ный кусок, аккурат из конца книги под названием «Заключение». 

«Цивилизация есть результат самоорганизации людей. Она 

служит самосохранению их социума. Цивилизация есть информация, 

управляющая, согласно утверждениям кибернетики, поведением че-

ловека ради достижения цели — самосохранения в составе социума. 

Цивилизация есть совокупность наследуемой и приобретенной ин-

формации. Носителями наследуемой и приобретенной информации 
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являются геном, эпигеномы и нейродинамические сети нейронов со-

ответственно. Иными словами, в управлении поведением человека 

принимают участие, будучи информацией, культура и менталитет, 

т. е. обе составные части локальной цивилизации. Локальные циви-

лизации имеют информационную сущность. Аттрактором любой ци-

вилизации является замкнутый цикл, образованный культурой и мен-

талитетом.  

Человек биологически эволюционирует гораздо медленнее, 

чем растет объем знаний и технологий. По мнению биологов, ум-

ственные способности современного человека мало отличаются от 

способностей тех людей, которые жили в начале существующих ци-

вилизаций, среди которых китайская или индийская наиболее древ-

ние. Весь период существования цивилизаций отмечен борьбой лю-

дей за самосохранение посредством создания и совершенствования 

социальной структуры, обеспечивающей социумам наилучшие усло-

вия существования. Дальнейший прогресс возможен преимуще-

ственно посредством социальной организации, и то общество, кото-

рое создаст наилучшие условия для благотворных контактов между 

людьми ради их самосохранения, окажется конкурентно способнее» 

[1, 284]. 

А вот с Ф.И. Гиренком и его книгой поступим иначе: возьмем 

кусок из начала книги под названием «Предисловие». 

«О чем эта книга? О русской философии, о России. Я понимаю 

ее (книгу) как продолжение ранее начатого мной разговора в “Пато-

логии русского ума и картографии дословности”. Но есть одна про-

блема, которую когда-то сформулировал Гуссерль и которую прихо-

дится сейчас решать. В 1986 году журнал “Вопросы философии” 

опубликовал доклад Гуссерля под названием “Кризис европейского 

человечества и философия”. Этот доклад он сделал в Вене в 

1935 году. На какой вопрос попытался ответить Гуссерль в этом до-

кладе? На вопрос: в чем состоит сущность ядра Европы? На взгляд 

феноменолога, это ядро определяется рождением “европейского 

мира” из духа философии. Сам же этот дух состоит в “исторической 

телеологии бесконечной цели разума”. Если все это перевести на рус-

ский язык, то мысль Гуссерля состояла в следующем. У человека 

есть, по крайней мере, два состояния. Одно из них является есте-

ственным, другое — историческим. В первом он папуас, ибо у него 
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нет философии, а во втором — он европеец, ибо у него есть филосо-

фия. Более того, философия — это не что иное, как универсальная 

форма европейской культуры. Европейской, но не русской или ин-

дийской. Поэтому всякий раз, когда заходит речь о философии, нам, 

с точки зрения Гуссерля, приходится решать один и тот же вопрос: 

мы папуасы, у которых нет философии, или мы папуасы, которые 

придумали свою философию и назвали ее русской? Решение этой 

проблемы состоит в следующем. Философия уже в XX веке пере-

стала быть универсальной формой культуры Европы. Она стала уни-

версальной формой самостояния любого человека в мышлении. Для 

того чтобы самому стоять в мышлении, русскому человеку нужно 

уяснить себе сущность духовного ядра России. Европейское челове-

чество полагает, что в его основе лежит такой взрыв галлюцинаций, 

который оно называет духом философии. Европейское человечество 

возникло в осевое время из духа универсального разума. А вот, 

например, индийская культура возникает из духа семьи, из галлюце-

ноза родственных отношений. Мы, русские, возникаем не из духа фи-

лософии и не из духа семьи. Мы рождены из грез крестьянского об-

щежития. Кризис в России — это кризис крестьянской цивилизации. 

Итак, о чем моя книга? О галлюценозе и русском сознании. Хотя мир 

состоит из тел, галлюценоз состоит не из тел. Он состоит из ценно-

стей и смыслов, из образов и заготовок для них. Одни философы пре-

увеличивают роль материи в жизни человека, другие преувеличи-

вают роль сознания. Книга обращает внимание на галлюцинации. 

Это и не материя, и не сознание. Человек — это точка, в которой мир 

не может отличить себя от галлюцинации, а человек — отличить себя 

от своего “я”. В галлюцинации бытие совпадает с мыслью о бытии. 

В момент тождества мир показывает себя таким, какой он есть. Но об 

этом мире сказать ничего нельзя. Его можно только увидеть. Чем 

больше мы о нем говорим, тем меньше мы его понимаем. Галлюце-

ноз — это почва сознания. В нем у человека формируется чувство 

самого себя, чувство времени, чувство реальности, ощущение при-

сутствия Бога. В галлюценозе отношение к природе опосредовано от-

ношением человека к самому себе. В нем мы впервые отделяем себя 

от природы. Посредством сознания человек воздействует на себя, 

учреждая образы желанного и нежеланного. Ставит цели, учится 

навигации во времени, пытается понять различие между добром и 

злом, безобразным и прекрасным. В галлюценозе все связано со всем, 
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сущее связано с не-сущим. В биоценозе все отношения — это отно-

шения в природе. В галлюценозе — это отношения к объектам своих 

мыслей и чувств. Природа — это только наша часть. Сознание отде-

ляет сущее от не-сущего и наделяет смыслами бессмысленное. Гал-

люценоз чувствует и предчувствует. Сознание говорит и договари-

вает, понимает сказанное и пытается уловить сверх сказанного. 

Между сознанием и галлюценозом могут возникнуть разные отноше-

ния. Галлюценоз один — сознание может быть разное. Сознание 

одно — галлюценозы могут быть разные. Знания и убеждения, вера 

и суеверие, рассудок и предрассудки, чувство и предчувствия обра-

зуют различные фигуры связей между галлюценозом и сознанием.  

Попытка человека рассказать о том, какой есть мир сам по 

себе, составляет коллективный внутренний мир человека. Общая гал-

люцинация дает нам знания, но лишает нас очевидности. В стремле-

нии к знанию человек лишает себя очевидного. В стремлении к оче-

видному он лишает себя сознания. Преодоление разрыва между зна-

нием и очевидным ведет нас к художественным галлюцинациям, к 

воображаемому, в котором вещи узнаются раньше, чем человек 

встретится с ними в своей жизни. В воображаемом ум обнаруживает 

свое родство с безумием.  

Эта книга об уме и безумии, о ценностях и смыслах. Если она 

об уме, то почему в ней ум называется софийным, а не логическим? 

Если она о человеке, то почему человек называется безумным? Ведь 

принято считать, что в мире есть Логос, а человек — существо ра-

зумное. Все дело в том, что человек существует в мире, который он 

может обжить. А обжить можно конечное, а не бесконечное. Беско-

нечное можно помыслить, но в нем не живут. Разве не об этом нам 

рассказывал Достоевский в “Сне смешного человека”? Если мир 

един, то он логичен. Если мир сингулярный, то в нем есть разрыв 

между мыслью и бытием. Вообще-то природа не делает скачков. 

В ней многое можно получить логически однородными преобразова-

ниями. Многое, но не все. И этому замкнутому на себя миру нужна 

София-посредница. Для чего? Для того чтобы преодолевать разрывы, 

перепрыгивать через невозможное посредством абсурда. Например, 

природа не грезит, а человек грезит. Это фундаментальный разрыв в 

универсуме сущего. Убрать его — не будет человека. Оставить — 

означает обречь человека на слепоту, на безумие. Ум вообще предва-

ряет работа по преодолению безумия человека. Иными словами, 



 

 
261 

мысль о разумности человека ошибочна: человек — мыслящее суще-

ство, но неразумное. Чем более мы разумны, тем менее мы способны 

к мысли. В галлюценозе сказок мы узнаем о том, что единственным 

свойством сознания является придание смысла бессмысленному. 

Сказки лишают человека сущности, и поэтому ему ничего не оста-

ется, как заполнять зияющую пустоту бытия смыслами.  

Исследование духовного ядра России в книге начинается с со-

фиологии и анализа идей критиков философии всеединства. Затем 

тема ума и безумия уводит нас в русскую философию и литературу. 

Русские сказки замыкают телеологию мира на себя. Завершается пу-

тешествие по русскому сознанию галлюценозом войны и мира, лада 

и распри. В нем рассказывается о смысловых галлюцинациях и зер-

кальных свойствах любых ценностей, учрежденных человеком»  

[2, 7—10]. 

Для чего все это нами проделано? Да всего лишь чтоб знали, 

читали и думали, господа хорошие, товарищи дорогие. И станови-

лись хоть на йоту ментально иными, не совсем такими, как «щас»!, 

не столь уж и правильными. 

Не реклама тут, не пропаганда, даже не левитановского по-

шиба воззвание из «Совинформбюро», а всего лишь оповещение: все 

у нас, господа-товарищи, есть, у русских-то, разве усидчивости за 

книгой-писанием ныне не хватает, особенно явившейся от своих же, 

от ближних! 
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Я.Д. ЯКОВЛЕВ 

О планетарном эволюционизме Н.Б. Шулевского  

Аннотация. Материал посвящен монографии Н.Б. Шулев-

ского «Планетарный эволюционизм», в которой всесторонне раскры-

вается теория планетарного эволюционизма — от истоков до перело-

жения ее на окружающую нас действительность. Теория выдвигает 

концептуально новый тезис о способности Земли к эволюции и ее ак-

тивному воздействию на человечество. Принимая такое утвержде-

ние, мы обрекаем себя на неминуемое переосмысление всего пред-

шествующего исторического процесса. Однако прежде чем его осу-

ществлять, необходимо вникнуть в суть планетарного эволюцио-

низма, что и позволяет сделать труд Н.Б. Шулевского. 

Ключевые слова: планетарный эволюционизм, Н.Б. Шулев-

ский, Земля, прогресс, эволюция, законы эволюции. 

 

Abstract. The article gives a brief review of N.B. Shulevski mon-

ograph «The Planetary evolutionism». The study reveals the theory of the 

planetary evolutionism and thoroughly analyses it. The theory offers qual-

itatively new thesis of the Earth’s ability to evolve and directly affect hu-

manity. By accepting this statement we make ourselves obliged to conduct 

reassessment of the whole historic process. However, firstly we have to 

get to the bottom of the theory of planetary evolutionism. N.B. Shulevski’s 

work enables us to do it. 

Keywords: planetary evolutionism, N.B. Shulevski, Earth, pro-

gress, evolution, laws of evolution. 
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Рецензию на монографию Н.Б. Шулевского стоит начать с об-

щей характеристики. Работа посвящена концепции планетарного 

эволюционизма (говоря кратко, концепции того, что Земля, равно как 

и человек, является субъектом своего развития и динамики — т. е. 

эволюции — и эволюционирует независимо или даже вопреки воле 

людей). Для неподготовленного читателя, не знакомого ни с терми-

нами «диалектика» и «метафизика», ни с доктринами дарвинизма и 

христианства, будет довольно непросто разобраться в теме исследо-

вания, поэтому рекомендуется получить некий историко-философ-

ский «бэкграунд» перед прочтением работы. Тем не менее сам автор-

ский стиль довольно понятен, изложение подробно и даже обладает 

метафоричными иллюстрациями из современной жизни (в качестве 

примера можно привести описание парадоксов «Ахилл» и «Лжец»), 

которые позволяют читателю лучше понять суть рассуждений и вы-

водов автора. В тексте значительно помогают ориентироваться раз-

личные средства выделения главных мыслей — полужирный шрифт, 

крупные буквы и курсив. Без них неподготовленному читателю 

можно было бы легко потеряться в авторских размышлениях.  

В первой части своей работы «Предыстория планетарного эво-

люционизма» Н.Б. Шулевский приводит подробный анализ проис-

хождения концепции планетарного эволюционизма. Причем в пер-

вой главе даются общие толкования философских понятий (напри-

мер, парадигмы), которыми автор оперирует позднее, что облегчает 

восприятие и усвоение материала. Во второй главе дается исчерпы-

вающая характеристика различных видов эволюционизма (микро-, 

макро-, глобального, планетарного, универсального). Она вносит яс-

ность в объект исследования. В третьей главе дается подробное тол-

кование понятия «судьба». Далее Н.Б. Шулевский устанавливает схо-

жесть «судьбы» и «экономики» и критикует вектор развития послед-

ней. Однако довольно трудно согласиться с утверждением автора, 

что экономика и судьба схожи по природе — все-таки экономика — 

дело рук человека, и человек может ею управлять: перейти от рыноч-

ной к плановой или наоборот, девальвировать курс денежной еди-

ницы, привязать ее к золоту или отказаться от золотого стандарта. 

«Рычагов давления» на судьбу же у человека нет: различные риту-

альные, религиозные практики основаны на пустой вере в то, чего 
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человек не может познать до конца (например, на вере в бога). Влия-

ние же человека на экономику очевидно. Поэтому предположу, что 

сравнивать судьбу с экономикой не слишком правомерно: первая 

находится над человеком, вторая — под ним.  

В четвертой главе автор задается вопросами: «Куда идет эво-

люция? Кто ее ведет?». Ответить на них помогает концепция плане-

тарного эволюционизма. Любопытен вывод: мы поклоняемся про-

грессу, а тот ведет нас к гибели. Это действительно так. Примеры 

можно почерпнуть из истории: в развитой Античности в сражениях 

гибли тысячи воинов, с приходом же «варварского» Средневековья 

(т. е. с отступлением прогресса) войны стали вестись горстками про-

фессиональных воинов — жертв стало меньше. Более близкий при-

мер — Первая и Вторая мировые войны. Чем выше прогресс, тем 

выше число жертв. Однако значит ли это, что прогресс ведет нас к 

гибели? Здесь стоит полностью согласиться с выводом Н.Б. Шулев-

ского, что прогресс технический обязательно должен сопровож-

даться прогрессом этическим, моральным. Лишь духовно развитые 

люди могут держать под контролем необузданные процессы техно-

логического развития. В заключительных главах первой части иссле-

дуются истоки планетарного эволюционизма, связанные с древнегре-

ческой и христианской мифологией.  

Вторая часть «Планетарного эволюционизма» представляет из 

себя смысловое ядро всего исследования, его основную часть. К со-

жалению, она очень трудна для восприятия неподготовленными 

умами, не только незнакомыми с другими работами Н.Б. Шулев-

ского, но и не оперирующими серьезными философскими поняти-

ями. Кроме того, подробный разбор второй части монографии был 

бы настолько объемным, что его не представляется возможным по-

местить в рамки текущего материала. Поэтому приводимая ниже ха-

рактеристика будет весьма краткой и лапидарной. 

Автор выводит четыре содержательно-смысловых измерения 

планетарного эволюционизма Земли — вертикальное, горизонталь-

ное, диагональное и элементное. В вертикальном измерении 

Н.Б. Шулевский выводит «составляющие» эволюции: взаимодей-

ствие, движение, становление, развитие. Особый интерес вызывает 

оригинальная авторская концепция «незримой голубой диктатуры». 

В рамках ее раскрытия Н.Б. Шулевский справедливо указывает на то, 
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что сознание Запада существует тогда, когда существует его идеоло-

гический враг. До относительно недавнего времени им был СССР, 

с распадом которого Запад также погрузился в катастрофическую не-

определенность и безумие. В связи с этими рассуждениями возни-

кает ряд вопросов: что поддерживало сознание советских людей; был 

ли это идеологический враг в виде Запада; повторил ли бы СССР 

судьбу США, сложись ситуация наоборот (победи СССР в холодной 

войне), или советский человек оставался в здравом уме и без внеш-

него врага? Ответы на эти вопросы выходили бы за рамки приводи-

мой авторской концепции, однако услышать их было бы в высшей 

степени любопытно. 

Далее выводятся законы эволюции: мера (баланс), единоречие 

(гармонизация противоречий), познание противоречий по схеме 

«противоречие — проблема — задача — вопрос», творчество. До-

вольно любопытна теория автора о «тайном суде Земли». Например, 

Н.Б. Шулевский называет экологические проблемы приговором че-

ловечеству за действия, «несовместимые с биосферой и сакрально-

стью Земли». Интересно, что в следующем параграфе «Творение 

и творчество в планетарном эволюционизме» автор пишет следую-

щее: «Теория эволюции подтверждает во многом правоту правосла-

вия. Она признает, что мир до человека развивался, а после челове-

ческих проделок утратил эту способность, и новые виды теперь не 

возникают, а исчезают даже старые и бывалые виды» [1]. Однако не 

само ли христианство (в лице православия, к примеру) стало катали-

затором или даже причиной этих «проделок»? Этих «несовместимых 

с биосферой и сакральностью Земли» действий? Христиане выру-

бали священные языческие рощи, основывали скиты и монастыри в 

удаленных местах, обживая их, подстраивая под свой быт. Даже 

убийство язычников — это ведь тоже нарушение биосферы. Не вы-

ходит ли, что Земля наказывает нас в том числе и за христианство? 

Выступает в роли некоей третьей силы? 

В следующей главе, посвященной горизонтали планетарного 

эволюционизма, автор поясняет, что горизонтальными единицами 

измерения эволюции являются различные формы динамики, и выво-

дит законы горизонтального развития: восхождение от простого к 

сложному (усложнение целостности, парадигмы, а не простой линей-
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ный рост); рост многообразия качеств, форм, законов (создание но-

вого, но и сохранение старого); углубление реальности в самое себя 

(рефлексия и раскрытие внутреннего потенциала); метаморфозы ре-

альности (резкие качественные изменения, а не плавное перетека-

ние); вечное повторение и возвращение (цикличность); кризис и са-

мосуд реальности над собой (целостность старается уничтожить дис-

баланс); преображение мира, человека, разума, экономики; творче-

ство новых видов развития (творчество самого развития).  

Далее анализируется логосная диагональ эволюции. Согласно 

автору, для появления планетарного эволюционизма нужны опреде-

ленные условия и предпосылки, т. е. данная концепция подчиняется 

причинно-следственным связям, а затем превращается и в системную 

причинность. Далее эволюция концепции идет по пути ее превраще-

ния в целостность (парадигму) и «творящую» онтологию мира. 

В конце главы Н.Б. Шулевский подвергает критике виртуальный кре-

ационизм, который стремится подменить планетарный эволюцио-

низм, подменить реальность виртуальностью. 

Завершает вторую часть работы глава, характеризующая об-

щенаучные и культурные формы планетарного эволюционизма: но-

осфера Вернадского, пассионарность Гумилева, коэволюция и т. д. 

Критике подвергается концепция синергетики — самоорганизация 

всего из хаоса. 

В заключительной части «Планетарного эволюционизма» про-

изводится анализ современного положения дел. Автор критикует ин-

формационную парадигму, экспансию информации, ее бездушность. 

В широком плане критикуются виртуальность и глобализм, навязы-

вающий ее миру (стремящийся к той самой голубой диктатуре). 

Н.Б. Шулевский предостерегает о цифровом тоталитаризме и об ан-

тичеловеке, который утрачивает связи с Землей в пользу виртуально-

сти. Констатируется кризис человека (субъекта), у которого отчуж-

даются знания, который теряет целостность своей личности и спо-

собность к самоанализу [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что работа Н.Б. Шулевского 

заслуживает внимания. Автор не только представляет глубокий ана-

лиз концепции планетарного эволюционизма, но и объясняет его 

происхождение, его предысторию, а также соотносит его с сегодняш-
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ними реалиями. Более того, ученый выдвигает различные уникаль-

ные и оригинальные тезисы, подкрепляя их примерами и анализируя. 

Они дают читателю пищу для размышлений. Однако из-за отягощен-

ности текста множеством философских терминов, запутанности не-

которых развернутых метафор и т. д. воспринимать его довольно 

трудно. Данная монография, на мой взгляд, будет интересна, прежде 

всего, читателям, хорошо знакомым с базовыми философскими по-

нятиями. 
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80-летие Урака Алиева 

Всегда молодому и энергичному большому нашему другу 

Ураку Алиеву из Астаны, в молодости побывавшему танкистом-трид-

цатьчетверочником, и уже долгое время — профессором и основате-

лем известного в Казахстане и за его пределами университета «Ту-

ран», ни с того ни с сего «стукнуло» 80, с чем мы, конечно, очень-то 

не согласны, но что все-таки принимаем как вдруг хлынувшую 

сверху добрую данность. Урак ведь не просто профессор-экономист, 

еще и мудрец — казахский, тюркский, евразийский, он много знает 

такого, чего не знают другие, отчего 80 лет, пожалуй, самое для 

Урака оно — вершина, с которой много чего ему видится из про-

шлого, настоящего и будущего, однако… т-сс… мудрецкое тайнозре-

ние любит всего более тишину, отчего и мы, затаив дыхание, умол-

каем. Многая тебе, дорогой мудрый друг, лета! 

 

 

* * * 

 

 

20 февраля 2025 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся 

теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной об-

ществоведческой и экономической мысли» на тему: «Постэкономика 

как фантастическое достояние современности» (в смешанном фор-

мате). Выступили 14 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, 

И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), М.М. Гузев (Волжский), С.Г. Ковалев 

(СПб.), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов, С.Н. Турищев, К.А. Хубиев, 

И.Г. Шевченко; кандидаты наук О.В. Доброчеев, П.П. Жуликов, 

Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск); президент ООО «Белый 

кот» Т.В. Воеводина. 
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Е.С. ЗОТОВА  

О постэкономике как фантастическом достоянии  

современности  

(дискуссия на экономическом факультете) 

Аннотация. Представлен обзор дискуссии, состоявшейся 

20 февраля 2025 г. на экономическом факультете МГУ в смешанном 

формате на теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы со-

временной обществоведческой и экономической мысли» на тему 

«Постэкономика как фантастическое достояние современности». 

Ключевые слова: экономика, постэкономика, финансомика, 

цифровая экономика, хозяйство, философия хозяйства, стоимость. 

 

Abstract. The article presents an overview of the discussion hold 

on February 20, 2025 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow 

State University in a mixed format at the theoretical seminar «Discussion 

Problems of Modern Social Science and Economic Thought» on the topic 

«Posteconomy as a Fantastic Property of Our Time». 

Keywords: economy, posteconomy, financiomics, digital econ-

omy, economics, philosophy of economy, value. 
 

УДК 330 
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20 февраля 2025 г. на экономическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся теоретический се-

минар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой 

и экономической мысли» на тему «Постэкономика как фантастиче-

ское достояние современности» (сокращенное изложение см. в [1]). 

Организаторы — лаборатория философии хозяйства и Научный со-

вет «Центр общественных наук МГУ» — сформулировали вынесен-

ные на рассмотрение аудитории проблемы следующим образом: 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С.  О постэко-

номике как фантастическом достоянии современности (дискуссия на экономи-

ческом факультете) // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 272—284. DOI: 
10.5281/zenodo.15698583. 
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«Пора уже избавиться от иллюзорных представлений о об угнездив-

шемся в мире призраке, называемом по образовательной и диссерта-

ционной инерции экономикой. Да, название сие (оно же и “позыв-

ной”) сохранить можно, но что же она в действительности, эта самая 

“экономика”, уж не постэкономика ли, то бишь в основе и не эконо-

мика вовсе?».  

Открывая заседание, д.э.н., профессор Ю.М. Осипов (эконо-

мический факультет МГУ) заметил, что «тема и концептуальный за-

мысел семинара грешат не просто оригинальностью, если не вычур-

ностью, но и бросают кое-какой вызов всей экономической науке, ра-

зумеется, со стороны философии хозяйства, которая исходит из 

иного видения и ведения реальности, чем это принято в экономиче-

ской науке, и иного понимания хозяйства и экономики. 

Если для философии хозяйства, признающей идеальность и 

трансцендентность бытия, в том числе и самого хозяйства, рассмат-

риваемого как целостное жизнеотправление всего, к чему прило-

жимы феномены-понятия “жизнь” и “отправление», а в данном слу-

чае жизнеотправление человека с его сознанием и разумом, как и с 

бессознанием, и, разумеется, много еще с чем, к примеру, с теми же 

руками, воображением, фантазийностью, трудом, предвидением, как 

и, конечно же, с проектированием и творчеством, то бишь с созида-

нием того, чего нет в доставшейся человеку от Бога или мироздания 

природе, то “экономика” для философии хозяйства есть человеческое 

хозяйство (жизнеотправление), опосредуемое наличием и действием, 

а в немалой степени и управлением, рождающейся в сфере сознания 

(в головах людских) идеальной субстанцией — стоимостью, выра-

женной на практике в идеальных же деньгах и ценах и никогда сферы 

сознания (и, соответственно, людских голов) не покидающей, ну, а в 

совсем уж “реальной” реальности, выраженной не просто в деньгах 

и ценах, а в имеющих экономическую измерительную функцию об-

щепризнанных идеально-трансцендентных цифрах (числах, величи-

нах), и никакой иной, кроме цифр, счетно-расчетной выраженности 

не имеющей. 

Никакой содержательно-функциональной недооценки “эконо-

мики” здесь нет — стоимость способна управлять и господствовать 

в хозяйстве, а по  мере развития экономического хозяйства она на 

самом деле все более и более им управляет и в нем господствует, 
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даже превратив со временем саму экономику в финансомику, заме-

стив “экономику снизу”, когда стоимость рождается и зависит от 

мира экономических субъектов, на “экономику сверху”, когда стои-

мость рождается уже вне мира или над миром хозяйствующих субъ-

ектов и на них — этих субъектов — сверху попросту изливается в ею 

незнамо как оцененных виртуальных деньгах и с такими же ценами 

на ряд краеугольных (судьбоносных) товаров-благ, превращая самих 

хозяйствующих субъектов в данников господствующей финансовой 

(банковско-эмитентной) системы. 

Эти, с моей стороны, философско-хозяйственные относи-

тельно феномена экономики выкладки не новы, но, несмотря на их 

вроде бы ясность и даже бесспорность, ученая экономическая среда 

их никак не принимает, хотя ни один воистину “здравомыслящий 

экономист” не скажет определенно, что же, собственно, есть “эконо-

мика”, а что “хозяйство”, и сие “недомыслие” продолжается уже не 

один век. 

Готовясь к семинару, я обратился к определению экономики, 

данному в “Экономической энциклопедии” 1980 г. Вот это определе-

ние: 

“Экономика (от греч. oikonomike — искусство управления до-

машним хозяйством). 1. Совокупность производственных отноше-

ний исторически определенного способа производства, экономиче-

ский базис общества; 2. Народное хозяйство страны, включающее со-

ответствующие отрасли и виды производства, или его часть;  

3. Отрасль науки, изучающая функциональные и отраслевые аспекты 

экономических отношений” [4, 438]. 

Мало того, что в этом определении “экономика” синонимична 

“хозяйству”, так без обращения к хозяйству, которое тоже ведь никак 

не определено, ничего в определении “экономики” вообще не полу-

чается. Да, экономика всегда хозяйство — хозяйство со стоимостью, 

по крайней мере, да вот хозяйство, согласно философии хозяйства, 

вовсе не всегда и не везде экономика! Любопытно, что в приведенной 

выше каждой определительной фразе возникает вопрос за вопросом, 

отчего выходит, что сие определение всего лишь коряво сбитое из 

кусков чего-то неопределенного… ничто. 

Короче говоря, нравится это кому-либо или нет, но экономи-

ческая наука во всех своих ипостасях так и не определила, что есть 

экономика, а лишь создавала разные об экономике мифы, да и само 



 

 
275 

понятие “экономика” употребляется мало что вольно, так еще и при-

менительно к какому-то не существующему для сего понятия адек-

ватному ему объекту, тоже, кстати, мифологическому. 

Ничто тут и ни о чем! Тут получается миф на миф: субъектив-

ный миф на миф объективный — вульгарная, вполне и обыватель-

ская, тут мифология, более ничего!». 

С момента возникновения термина «экономика» под ним под-

разумевался процесс управления хозяйством, подчеркнул к.э.н., про-

фессор В.В. Кашицын (г. Новороссийск), причем в системном 

плане. Однако, по мере складывания и развития в производительной 

силе общества эффекта разделения труда, закономерно последовали 

усложнение распределения и развитие обмена. В результате, эконо-

мика как категория обрела узкий смысл в жизненном цикле движения 

продукта, опосредованного товарно-денежными отношениями. 

А управление хозяйством превратилось в волнообразный процесс 

противоречивого синтеза самоорганизации хозяйствующих субъек-

тов с подсистемой вертикального централизованного регулятивного 

управления. В этом плане под термином «постэкономика», скорее 

всего, может пониматься такое качество хозяйственной системы, при 

котором синтез самоорганизации (конкуренции) и вертикальной ре-

гулятивной организации (монополии как корпоративной, так и госу-

дарственной) превратится в иное — третье — однородное состояние 

системы управления, что возможно только тогда, когда логика раз-

вития научно-технического прогресса в производительной силе при-

ведет к полному отмиранию эффекта разделения труда, до чего пока 

далеко. Но развитие однозначно — объективно — двигается в этом 

направлении. Мелкотоварное производство (конкуренция) — капи-

талистическая конкуренция — монополистическая конкуренция 

(государственно-монополистический капитализм) — мирохозяй-

ственная современная борьба между синклитом ТНК и трансформи-

рующейся системой государств крупных стран (и не только) 

наглядно демонстрируют нам логику как современного, так и буду-

щего алгоритма развития. Поэтому человечество в XX–XXI вв. объ-

ективно находится в переходном состоянии от экономики к постэко-

номике. 

Продолжая обсуждение, д.э.н., профессор А.В. Кузнецов (Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ) отметил, что в пост-

экономике утрачивается различие между фиктивной (виртуальной) и 
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реальной (производительной) стоимостью. Так, производство долла-

ров как международной расчетной единицы отождествляется с про-

изводством товаров как носителей вновь созданной стоимости. В су-

ществующей конфигурации мировой резервной валюты в долларах 

США выражаются цены всех стратегических товаров и подавляющая 

доля долговых инструментов, торгуемых на мировом рынке. Для 

того чтобы получить доступ к доллару как международному средству 

обмена товарами и платежа по долговым обязательствам, страны вы-

нуждены поставлять на глобальный рынок определенную часть 

своей вновь созданной продукции, обедняя на эту величину нацио-

нальную экономику. В свою очередь, участие США в международ-

ном обмене не предполагает отчуждения на мировой рынок части до-

бавленной стоимости, созданной в американской экономике, учиты-

вая привилегированный международный статус доллара. В резуль-

тате имеет место неравный обмен. Перенакопление долларов как 

фиктивного товара привело к формированию перевернутой глобаль-

ной финансовой пирамиды, в основании которой мировой ВВП, а на 

последующих уровнях производные от него денежные суррогаты — 

банковские депозиты, долевые и долговые ценные бумаги, производ-

ные финансовые инструменты и в перспективе — цифровые финан-

совые активы. Вся эта финансовая надстройка создает необычайное 

давление на производительный базис общества, поскольку темпы ро-

ста фиктивных активов (вследствие их более высокой доходности) 

многократно превышают темпы роста производства. «Выход из сло-

жившейся ситуации видится в создании более равноправных и взаи-

мовыгодных механизмов международного обмена, основанных на 

коллективном разделении издержек глобализации и способных 

предотвратить несправедливое перераспределение вновь созданной 

стоимости между участниками международного обмена», — заметил 

А.В. Кузнецов.  

Капитализму удалось использовать одновременно технологи-

ческий, организационный, информационный и финансовый леве-

ридж, считает д.э.н., профессор И.Г. Шевченко (РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ). Это дало взрывной эффект производства, потребления 

и доходности инвестиций, но привело к истощению природных ре-

сурсов, ухудшению экологии и началу биологической деградации че-

ловека.  
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Средняя скорость увеличения общественного богатства за по-

следние 2000 лет составляет 0,4%. За два века господства капитала 

средняя скорость роста богатства была на порядок больше. Так как 

средние величины достаточно консервативны, можно ожидать, что в 

ближайшие 200 лет общественное богатство будет сокращаться. Со-

четание истощения ресурсов и циклического падения величины об-

щественного богатства приведут к рационализации потребления 

и сокращению паразитарных форм хозяйствования. 

Поскольку человеческая природа несовершенна, критерий па-

разитарности будет изменчив и субъективен, а процесс рационализа-

ции потребления будет в значительной степени проходить методом 

проб и ошибок. Основной проблемой в данной ситуации является не-

совершенство человеческой природы, которое может быть скоррек-

тировано либо внешним, техническим путем (за счет использования 

нейроинтерфейса), либо с помощью системы воспитания человека на 

основе традиционных ценностей религиозного сознания. Первый 

путь даст быстрый результат, но в долгосрочной перспективе превра-

тит человека в домашнее животное. Второй путь является весьма 

длительным и трудно реализуемым, но дает человеку шанс сохра-

ниться в качестве формы разумной жизни — таков вывод профессора 

Шевченко. 

Вопрос о постэкономике не нов, заметил д.э.н., профессор 

К.А. Хубиев (экономический факультет МГУ). В разных вариантах 

он поднимался и прежде. Достаточно вспомнить формулу комму-

низма, которая появилась в связи принятием новой программы 

КПСС по инициативе Н.С. Хрущева. Более свежий пример — нооно-

мика, где все блага, необходимые людям, будет создавать совершен-

ная техника, человек будет вытеснен из процесса производства и ис-

чезнут экономические отношения. Все это, включая нынешнюю по-

становку вопроса, очень умозрительно, и трудно нащупать предмет 

для сколь-нибудь полезного обсуждения. Но если даже поверить, что 

когда-то и наступит такой период в развитии экономики и общества, 

то бесспорным является то, что движение к нему начнется с нынеш-

него состояния. С его исследования надо начинать и определять 

этапы движения к этому «светлому» будущему. А у нынешнего по-

ложения страны столько рисков и угроз, что может возникнуть во-

прос: а дойдет ли Россия до постэкономики, если даже она и суще-

ствует в далеком для нее будущем? В этой связи следует обратить 
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внимание на работу экономистов, изучающих характер и масштаб 

угроз, ресурсы выживания в современных условиях, источники ро-

ста, геополитический контекст. Даже занимаясь постэкономикой, ме-

тодологически следует двигаться от реалий настоящего к перспекти-

вам далекого будущего, а не наоборот, подчеркнул профессор Ху-

биев.  

В своем выступлении «Изоморфическая парадигма восприя-

тия и искажения постэкономической действительности как механизм 

удержания глобальной власти» д.э.н., профессор С.Г. Ковалев 

(Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет) отметил важную особенность российской экономической науки. 

Ее специфика — тяга к подобию, стремление быть как западная, за-

бывая, что онтология мира стремительно меняется, а значит, должна 

меняться и гносеологическая его картина, методология исследова-

ния. Принцип подобия — перенос старых идей в настоящее и этало-

нов-моделей западных стран в иную среду — не работает, неэффек-

тивен, не дает необходимой теоретической адекватности. Он специ-

ально используется для формирования глобализма, хотя его формы 

меняются: цифровой, новый континентальный. Они дополняют и за-

меняют классический — финансовый, но цель остается прежней — 

сохранение планетарной власти.  

Формирующаяся линия доминантности «новый центр — новая 

периферия» также требует унификации периферии. Причем западная 

наука  сознательно искажает идущие изменения, тормозит осмысле-

ние складывающегося мирового порядка, его тоталитарности. Эко-

номикс сохраняется, он более отвечает рыночной мифологеме, наве-

вая иллюзии рыночной свободы, справедливости и равенства воз-

можностей по всему миру. США для себя формируют новый, одно-

временно и социальный, и тоталитарный строй, основа которого, с 

позиций догматики, парадоксальна —  суверенный национальный 

транснациональный капитал и суверенное национальное планетар-

ное государство, создающие симбиоз корпоративных и государ-

ственных интересов. Для РФ это означает необходимость выживания 

в новом мире и наличие собственной теоретической мысли. Запад-

ные экономические парадигмы и теории в этом вряд ли могут по-

мочь — они остались в прошлом, закостенели в идее свободного 

рынка А. Смита и в современном ее отражении в различных версиях 

неоклассики. Нужен реальный гносеологический поиск на основе 
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собственного социального мировоззрения, подчеркнул профессор 

Ковалев.  

В свете дискуссии «экономика — неоэкономика — постэконо-

мика — цифровая экономика», считает д.э.н., профессор М.М. Гузев 

(Волжский филиал ВолГУ), важно различать количественные и каче-

ственные ее изменения. В ХХ в. социализация, глобализация и циф-

ровизация экономики — это преимущественно ее количественные 

изменения, а на рубеже ХХ—ХХI вв. преобразование экономики в 

нейросетевую, с искусственным интеллектом — это уже ее фунда-

ментальное качественное изменение, превращение как бы в свою 

противоположность. И теперь экономика ли это? Признаки эконо-

мики — экономические субъекты, производство товаров, деньги, мы 

же имеем дело с виртуальными работниками (ИИ), виртуальными 

деньгами, виртуальным капиталом, местоположение и происхожде-

ние которых неизвестны. По сути, товар, стоимость, деньги, капитал 

— это уже призраки экономики, находящиеся только в голове, а это 

уже нечто иное, чем традиционная экономика, со множеством боль-

ших неизвестностей. И самая большая неизвестность — это сам че-

ловек в сообществе этих призраков. Поэтому познать это иное воз-

можно только через раскрытие тайны самого человека — кто он и 

зачем, заключил профессор Гузев.  

Обратившись к опыту своей недавней поездки в Китай, прези-

дент ООО «Белый кот» Т.В. Воеводина (г. Москва) пришла к вы-

воду, что глубокое проникновение в обиход искусственного интел-

лекта, возможно, уже подкосило естественный, ведь любые умствен-

ные операции без тренировки угасают (как и мышечные навыки). Ис-

кусственный интеллект делает ненужными мелкие, простые, но по-

вседневные умственные усилия. По этой причине способность ду-

мать постепенно отмирает по причине неупотребления. 

Продукция искусственного интеллекта будет прогрессивно 

глупеть по легко понятной причине. ИИ не может обратиться к ре-

альности — он имеет дело только с текстами, которые пережевывает 

с невообразимой скоростью в неимоверном количестве. И чем 

дальше, тем больше среди этой текстовой жвачки будет попадаться 

изделий самого ИИ, а потом и вторичных, третичных и т. д. изделий. 

Иными словами, движение будет встречное: естественный интеллект 
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будет прогрессивно слабеть ввиду неупотребления, а ИИ будет про-

грессивно глупеть ввиду поглощения вздора, им же и произведен-

ного.  

Современная капиталистическая «экономикс-цивилизация», 

завершая очередной цикл развития, вышла на плато своих возможно-

стей, заявил к.т.н., профессор П.П. Жуликов (Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия»). Впереди стагнация и 

неизбежный коллапс экономического хозяйства, который в совре-

менной пространственно-временной субстанции предотвратить не-

возможно, но вполне реально отодвинуть на некоторый срок — лет 

пять-семь, для разработки иной, более социальной модели развития. 

Попытка отодвинуть коллапс по сценарию поглощения крупного до-

нора (как СССР) грозит ядерной войной, смена формации по типу 

Революции 1917 г. с еще большей вероятностью приведет к ядерной 

катастрофе. Нужны другой путь, иная модель устойчивого дальней-

шего развития мирового хозяйства, и на ее разработку как осмыслен-

ного реального проекта потребуется не менее двадцати лет. 

Для устойчивого развития мирового хозяйства была предло-

жена справедливая модель развития капитализма, в которой блага 

должны распределяться в пропорции 25% для 5% «элиты» и 75% для 

95% населения (организменная модель Ф. Кенэ). Проблема — как до-

нести до всех слоев мирового сообщества, что существующая модель 

экономикса, в которой 95% благ принадлежит элите, а 5% — населе-

нию, не сможет удержать мировое хозяйство от хаоса, развала и 

взрыва, а под его обломками исчезнут все — и богатая элита, и бед-

ный народ. 

Чтобы выжить без ядерной войны, надо договариваться. 

Условно локальные конфликты и маневры, типа поглощения Грен-

ландии, могут снизить угрозу глобального кризиса на 3–4 года и дать 

время для разработки социальной модели капитализма. Главная про-

блема в этой модели — как изменить в сознании элиты представле-

ние о безграничности своей власти, а в сознании народа — представ-

ление о счастье бесконтрольного потребления. Начинать такую ра-

боту с разрозненным человеческим сообществом надо с модерниза-

ции образования и, как всегда в последние четыреста лет, начинать 

ее придется России.  
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«Постэкономика — это состояние хозяйства, вызванное утра-

той его частью — экономикой — функции содержания и превраще-

ния ее в форму проявления общественного сектора другой части хо-

зяйства, — считает д.э.н., профессор И.Р. Бугаян (г. Ростов-на-

Дону). —  Поэтому, наряду с постэкономикой, необходимо различать 

постобщественный сектор. 

Подобные взаимопереходы форм и содержания — экономики 

и общественного сектора, — вызываемые кругооборотом доминант-

ности между факторами производства, происходят в человеческой 

истории периодически. Так, нынешний постэкономизм вызван пере-

мещением доминантных свойств от капитала к предпринимательству 

на основе новых и информационных технологий». 

Постэкономика нужна постчеловеку XXI в., сказал к.т.н. 

О.В. Доброчеев (АНО «Институт ВЭБ»). Этот постчеловек уже не 

сельский житель и не городской, а планетарное явление, тесно свя-

занное со всеми людьми на Земле, достигшее огромной производи-

тельности труда и мощи, сопоставимой с природной, как об этом 

написано в статье (в соавторстве с А.Н. Клепачем) «Призрак нового 

человека» [3]. Эти его качества в совокупности даже с имеющимися 

математическими и вычислительными возможностями позволяют 

реализовать материальное обеспечение жизни каждого человека на 

Земле не хуже, чем голландцы устроили для своих коров. 

Задачей человека в этих условиях становится создание усло-

вий полноценной, творческой жизни человека, не посягающего на со-

брата на другой стороне планеты. Такая сверхзадача регулирования 

общественной жизни требует уникального инструментария, реализу-

ющего максиму Ю.М. Осипова «Отображением жизни может быть 

только жизнь». Первая попытка такой философско-математической 

модели описана в нашей — совместной с А.Н. Клепачем — статье 

«Ведение в волновую теорию…» [2]. Представляется, что в трудах 

Ю.М. Осипова и публикациях журнала «Философия хозяйства» со-

брано достаточно материалов, чтобы продвинуться к следующему 

приближению — «инструментальной метафизике», которая может 

стать научной основой своеобразной машины разума под названием 

«поисковая система счастья», упрощенными алгоритмическими ими-

таторами которой сегодня выступают различные версии ИИ. 

Спор о том, какая сейчас экономика (виртуальная, цифровая, 

пост-, нео- и др.), заметил д.мед.н., профессор С.Н. Турищев 
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(г. Москва), скорее, терминологический, ситуационный. «С позиций 

естественника, считаю, что экономика (хозяйствование) — это жиз-

необеспечение биосистем (мира, региона, страны, семьи...)». Термин 

«экономика» — базисный, консенсусный. Независимо от дискуссий, 

реальная экономика объективно существует. Важно понимать внут-

реннюю конфигурацию, преобладающие конструкты функциониро-

вания в тех или иных регионах, сообществах. Следует учитывать со-

стояние и удельный вес формирующих экономику взаимодействую-

щих факторов: геополитических, идеологических, технологических, 

ресурсных и др. Можно постулировать: экономика и политика — 

родные сестры; какая власть — такая и экономика, подчеркнул 

С.Н. Турищев. 

Завершая обсуждение, Ю.М. Осипов отметил: «В своем всту-

пительном слове я обратил основное внимание на то, что есть и не 

есть экономика вообще. Теперь же коснусь проблемы, что есть и не 

есть экономика сегодня, во всяком случае в нарастающей тенденции. 

Ранее я подчеркнул, что в своей конечной выраженности эко-

номика есть особого функционально-назначенческого рода денеж-

ные и ценовые, вполне себе и виртуальные (идеально-трансцендент-

ные) цифры, рождаемые в сфере человеческого сознания (если хо-

тите, в ноосфере) и сию сферу-среду никогда не покидающие. Так 

что экономика была всегда и есть сегодня нечто оцифрованное, при-

чем таким образом, что цифра оказывается главным строительно-

представительским материалом экономики, ее реальным при всей 

своей виртуальности, идеальности и трансцендентности носителем. 

Ныне ученый мейнстрим увлечен так называемой “цифровой 

экономикой”, что, во-первых, звучит как оксюморон, ибо экономика 

всегда, повторяю, была цифровой, а во-вторых, не соответствует ре-

альности, ибо если уж что и происходит, то не цифровизация эконо-

мики, в чем она не нуждается, а отмена самой экономики как все еще 

социального явления с заменой ее на иную, уже и на не экономиче-

скую (стоимостную), а вполне себе техническую цифрономику, что 

как раз подтверждает высказанный мною еще в 1997 г. (в третьем 

томе моей “Теории хозяйства”) тезис о движении экономики к “по-

стэкономике”, за которой как раз и маячила, по моему мнению и вы-

ражению, самая настоящая “техномика”. 
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Что ж, пришло время реального подтверждения моих тогдаш-

них предположений: технонейроцифроизм ведет дело как раз к пост-

экономике, обходящейся уже без феномена стоимости в силу ее от-

мены и замены абсолютно техническим счетом-расчетом. Можно 

сказать и так: социально-экономическая цифра, пережив фазу своего 

“личного” господства в образе финансомики, уступает место техно-

неэкономической цифре, не имеющей уже никакого отношения к 

экономике как таковой и выбрасывающей в жизнеотправление (уже, 

пожалуй что, постчеловека) вместо экономики (остаюсь при своем 

мнении и выражении) не что иное, как техномику. 

Это уже не частная победа цифры в пределах экономики, как 

было и есть хотя бы с явлением финансомики, когда еще можно было 

толковать об экономике, стоимости, деньгах, ценах и т. п. экономи-

ческих-де вещах-вестях, а победа цифры уже над самой экономикой, 

сопровождаемая ликвидацией экономики и заменой ее цифрогенной 

техномикой, а может, еще чем-то, на что пока нашей ученой фанта-

зии не хватает. 

Так что, не пора ли, коллеги, задуматься над тем, что реально 

происходит вокруг, да и, весьма подрасставшись с политэкономией 

вкупе с постмодерновой экономической теорией, заняться… нет, во-

все не иллюзорной эконометрикой, а самой настоящей — пусть и не-

ведомой еще нам вполне — цифрометрикой. Так-то оно станется и 

честнее, и правдивее, даже, если хотите, и научнее». 
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революция и судьба человека» в рамках экономической секции Ло-

моносовских чтений — 2025 «Настоящее и будущее социально-эко-

номического развития: потенциал ИИ и новые вызовы», состояв-

шейся на экономическом факультете МГУ 9—11 апреля 2025 г. На 

заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных 

позиций охарактеризовали и проанализировали в различных аспек-

тах процессы и изменения, происходящие с человеком и социумом 

под влиянием стремительного развития цифровых технологий и си-

стем искусственного интеллекта.  
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9—11 апреля 2025 г. на экономическом факультете МГУ в рам-

ках работы экономической секции «Настоящее и будущее соци-

ально-экономического развития: потенциал ИИ и новые вызовы» со-

стоялось три сессионных заседания секции 12.1. «Технонейрорево-

люция и судьба человека» под руководством заведующего лаборато-

рией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., 

профессора Ю.М. Осипова. 

Открыв заседание и поприветствовав участников, Ю.М. Оси-

пов выступил с докладом «Технонейрореволюция и судьба чело-

века». «Развернувшаяся технонейрореволюция должна обеспечить 

трансгрессию естественного (Богом и Природой данного) человече-

ского разума в искусственный, уже и по сути не или не-совсем-чело-

веческий техногенный разум, призванный вроде всего лишь допол-

нить долженствующий-де сохраниться естественный человеческий 

разум, однако все равно его немало не только заместить, но и преоб-

разовать. Что станется тогда с человеком как существом и в целом с 

человечеством? Кто из людских особей это наверняка знает, — что 

оптимистов, что пессимистов, что нейтралов? Впереди грозовая Не-

известность, возможно, для Господа и известность, однако какая? 

Есть о чем не без тревоги поразмышлять все еще гуманитарному че-

ловеку!» 

В докладе «Человек информационный как порождение чело-

века экономического: мутация в российской среде» д.э.н., профессор 

С.Г. Ковалев (СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург) подчеркнул, что «одна 

из коренных черт современного мира — его тотальная цифровиза-

ция, становление нового планетарного цифрового капитала как части 

совокупного мирового капитала, становление цифрового неоимпери-

ализма. Соответственно, новому планетарному порядку нужен и но-

вый “цифровой” человек — человек как искусственный социальный 

и производственный продукт, приспособленный жить, воспроизво-

диться в цифровом мире и своей деятельностью обеспечивать его 

функционирование, но при этом отчужденный от многих нрав-

ственно-культурных ценностей, нацеленный на голый рационализм, 

становящийся частью цифрового мира, а последний — внутренним 

для человека, вторым Я». Для РФ в сложившихся условиях «форси-

рованный переход к информационному обществу означает усугубле-

ние зависимости от иностранных корпораций, мировых разработчи-
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ков и производителей IT-технологий. Нужно вырабатывать страте-

гию компромисса: удержаться на передовых позициях в критических 

для выживания страны без ввязывания в глобальную конкуренцию в 

сферах массового применения цифровых технологий, не форсиро-

вать их масштабное перманентное внедрение, обновление, не обес-

печивать сверхдоходы иностранным производителям. И при этом 

обеспечивать конкурентоспособность в ключевых приоритетах ин-

формационного развития, робототехники, искусственном интеллекте 

в реальном производстве, в военной сфере». 

К.э.н., доцент В.Е. Гаврилова (экономический факультет 

МГУ) в докладе «Фальшивомонетчество в эпоху цифровых денег» 

обратила внимание, что «фальшивомонетчество как мошенничество 

на принципиально новом технологическом уровне является элемен-

том экономической жизни и представляет угрозу безвозвратных по-

терь как на уровне личности и государства, так и в общемировом мас-

штабе». Разнообразие существующих криптовалют привело к созда-

нию оригинального индекса страха и жадности (FGI), который при-

зван анализировать настроения, движение «китов», данные поиско-

вых систем, но, «к сожалению, слабо помогает в сокращении объемов 

и видов криптовалютного мошенничества, среди которых следует от-

метить фишинг, фейковое ICO, инвестиции в доверие и др.». По мне-

нию автора, «в качестве мер защиты от фальшивомонетчества в усло-

виях цифровизации следует обратить внимание на хорошо известные 

экономические истины: если гарантируется ежедневная, еженедель-

ная, ежемесячная или годовая сверхдоходность, отсутствие вола-

тильности, гарантия возврата средств по первому требованию без со-

ответствующего подкрепления в виде нормативно-правового акта 

РФ, то следует рассмотреть более традиционные инвестиционные 

инструменты».  

В докладе «Применение искусственного интеллекта в качестве 

помощника современного исследователя» д.э.н., профессор 

Н.А. Шапиро (Российский государственный педагогический уни-

верситет имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) отметила, что 

«речь, прежде всего, об экономических исследованиях, поскольку со-

стояние их дискурса автору известны и понятны более всего, что не 

исключает справедливости ряда выводов в отношении других соци-

ально-гуманитарных наук». Автор предложила обсудить вариант, в 
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котором искусственный интеллект может быть помощником есте-

ственному интеллекту или человеку-исследователю, ведущему науч-

ный поиск в социально-гуманитарных науках. Повсеместное разви-

тие цифровых технологий, последовавшие за ними нейросети и ис-

кусственный интеллект продвигают научные исследования, осво-

бождая исследователя от рутинной работы по представлению обзо-

ров уже существующего знания, но увидеть новые грани исследуе-

мого предмета, предложить новый вариант рефлексии он не может, 

потому что, в отличие от человека, не обладает инструментарием, да-

ющим абсолютные истины. Об этом свидетельствует весь опыт науч-

ного знания, который привел к отказу от воплощения гипотезы о 

представлении экономического знания как одной большой теории. 

Состояние фрагментации — это не результат ошибок, а доказатель-

ство ограниченности человеческого познания, где сама ограничен-

ность многолика и изменчива, поскольку многолик и изменчив окру-

жающий мир. Искусственный интеллект не преодолевает этой огра-

ниченности, он работает лишь с ее результатами. Но технократиче-

ские, цифровые и прочие достижения становятся для него лишь по-

мощниками». По мнению Н.А. Шапиро, «искусственный интеллект 

ускоряет получение таких результатов, которые являются предваря-

ющими новое исследование, которое под силу только человеческому 

интеллекту». 

К.э.н., профессор Г.В. Фадейчева (Академия труда и социаль-

ных отношений) в докладе «Человек как результат процесса обще-

ственного воспроизводства и его адаптация к реалиям технонейроре-

волюции» показала, что «новые вызовы общественному развитию со 

стороны победного шествия технонейрореволюции актуализируют 

вопрос о месте и роли человека в процессе общественного воспроиз-

водства и, в более широком плане, в социуме, а также требуют иссле-

дования возможности адаптации человека к новым реалиям. Техно-

нейрореволюция оказывает влияние на жизнедеятельность человека 

и всю систему общественных потребностей, но есть сферы, где при-

менение технологий ИИ имеет негативные последствия: всевозмож-

ные цифровые мошенничества, запуск троянов, асоциализация. Тех-

нологии ИИ активно внедряются в творческие, интеллектуальные 

сферы человеческой деятельности, вытесняя оттуда человека-творца. 

Назревает и философско-антропологический вопрос: в каком каче-
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стве нужен человек ИИ и нужен ли вообще? По мнению Г.В. Фадей-

чевой, «с точки зрения построения солидарного общества, ориенти-

рованного на гармонизацию интересов отдельного человека и обще-

ства в целом, технологии ИИ должны в части воздействия на челове-

ческий интеллект контролироваться этическими нормами и соответ-

ствующим законодательством. Поставить технологии ИИ на службу 

общества — новый вызов государству и, возможно, — новая функ-

ция государства в условиях развертывающейся технонейрореволю-

ции».  

И.З. Гелисханов (экономический факультет МГУ) в выступ-

лении на тему «Цифровые платформы: стратегии трансформации 

рынков и отраслей» представил результаты исследования, целью ко-

торого было систематизировать выводы из более чем 100 научных 

работ, опубликованных в период с 2013 по 2025 г., чтобы понять, как 

платформы меняют экономику, и оценить последствия для бизнеса, 

общества и регуляторов. «Ключевые вызовы связаны с регулирова-

нием, этикой и устойчивостью. Отсутствие четких правовых рамок 

для платформ создает риски для экономической и финансовой ста-

бильности. Социальные проблемы включают проблемы конфиден-

циальности данных, проблемы с трудовым статусом платформенных 

работников, технологический контроль и многие другие. Цифровые 

платформы не просто меняют рынки, а перестраивают саму логику 

экономических взаимодействий. Их потенциал для роста огромен, но 

устойчивое развитие требует баланса между регулированием, соци-

альной ответственностью и инновациями. Как показывает анализ, бу-

дущее будет определяться способностью общества адаптироваться к 

новым реалиям, сохраняя конкурентность и справедливость. Анализ 

трендов указывает на дальнейшую эволюцию платформенных экоси-

стем. Для минимизации рисков и максимизации преимуществ необ-

ходимы совместные усилия бизнеса и регуляторов в рамках регули-

рования платформенной экономики. Одновременно необходимо про-

ведение более глубоких академических исследований влияния циф-

ровых платформ на занятость, неравенство и различные составляю-

щие».  

К.э.н., профессор В.В. Кашицын (г. Новороссийск) в выступ-

лении на тему «Технонейрореволюция как завершающий этап десо-

циализации и деградации человека» подчеркнул, что «в течение по-
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следних ста лет в мировом хозяйстве достаточно рельефно обозна-

чился контрпроцесс ускоренной десоциализации общества и чело-

века с целью сохранения и укрепления перспектив господства круп-

ного капитала, в том числе посредством гибкого использования воз-

можностей научно-технического прогресса. В центре процесса десо-

циализации оказались такие формы и институты самоорганизации 

человека и общества, как профсоюзы, партии, общественные и обра-

зовательные организации, государство и т. д. Стремительно текущая 

сегодня технонейрореволюция создает механизмы окончательной 

десоциализации и необратимой деградации общества и, что особенно 

важно, человека. Проблема состоит в том, что вне самоорганизации 

человека в социуме он перестает быть способным к развитию и тем 

более к его инициации и генерации. Этот сложнейший процесс про-

исходит в мировом хозяйстве асинхронно и противоречиво, но ли-

нейно. Поэтому, как бы это ни странно звучало, судьба человека 

находится всегда, в том числе и сегодня, в его руках и состоит в ини-

циации и генерации социализации во всех ее формах и смыслах, реа-

лизуемой посредством самоорганизации». 

Д.ф.н., к.э.н., к.соц.н. К.В. Молчанов (экономический факуль-

тет МГУ) в докладе «Технонейрореволюция — новые вызовы и ре-

шения» обратил внимание на важную проблему «формализации и ти-

пизации рассудочных функций человека и ее следствие — сужение 

творческого потенциала людей, что редко учитывается при анализе 

ИИ. Создание унифицированных ИИ не только упрощает работу лю-

дей, но и “упрощает” самих людей, что может привести к их дегра-

дации. Однако существующее законодательство почти бессильно пе-

ред напором высокотехнологичного ИИ и его рисками». По мнению 

К.В. Молчанова, для «эффективного правового регулирования и глу-

бокого понимания технологий ИИ необходимо, во-первых, создать 

новую методологическую основу исследований и системный подход 

к развитию ИИ, иначе все попытки его регулирования будут носить 

хаотичный и неэффективный характер, что в лучшем случае приве-

дет к запоздалым и необоснованным решениям, а во-вторых, требу-

ется переосмысление и изменение подходов к законодательству в 

сфере AI, при этом не ограничиваться лишь юридической сферой, но 

охватить также концептуальные и философские аспекты. Такие под-

ходы позволят не только адекватно реагировать на новые вызовы, но 
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и активно развивать правовые и социальные институты, соответству-

ющие перспективным разработкам в области ИИ. Но, в-третьих, са-

мое главное — необходимо ориентировать развитие ИИ на благо об-

щества, принимая во внимание социально значимые аспекты его раз-

вития. По нашему мнению, это утверждение может стать основопо-

лагающим принципом для отечественного ИИ, который должен слу-

жить развитию страны».  

И.Ю. Фомичев, д.социал.н., профессор (Тюменский инду-

стриальный университет), в выступлении на тему «Человек как при-

рода и судьба» отметил, что «любой человек — носитель особой 

внутренней природы с некоторыми уникальными и всеобщими чер-

тами, которые в определенной степени детерминируют его судьбу. 

Культурная и цивилизационная оболочка современного человека мо-

жет быть представлена разными качествами, но в глубинной основе 

своей он остается все тем же архаичным типом, вобравшим в себя все 

атрибуты первозданной архаики. Подсознательно большинство лю-

дей строят свою картину мира на базе одной реальности — реально-

сти собственного “я”, а прочие внешние факторы (в том числе и окру-

жающие люди) конструируются индивидуальным сознанием на базе 

сложившегося миропонимания, на той самой неразлучной троице 

животного, зверя и беса (Ю.М. Осипов). И этот барьер очень трудно 

преодолеть — да, как правило, никто и не стремится. Из истории 

смутно помнится восстание луддитов в Англии начала XIX в., кото-

рые подозревали, что механизация производства испортит им жизнь 

и крушили фабричные станки. Так и вышло, но постепенно пережили 

напасть, с прогрессом пришли новые проблемы и т. п. Под стать этим 

станкам искусственный интеллект с перспективной возможностью 

скопировать себя на жесткий диск. Другое дело — архаическая кон-

станта. Кармическая природа людей вряд ли загадочным образом из-

менится, как и все их судьбы в соответствии с ней». 

Р.Е. Соколов, к.э.н., доцент (Всероссийская патентно-техни-

ческая библиотека), в докладе «Технонейрореволюция и библиотеки 

будущего на примере ВПТБ ФИПС» представил результаты исследо-

вания возможности и перспектив применения цифровых инструмен-

тов на примере Центра «Всероссийская патентно-техническая биб-

лиотека» Федерального института промышленной собственности. 

«Смысл происходящих изменений в рамках цифровой трансформа-
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ции сводится к созданию информационной системы, ориентирован-

ной на пользователей информационных и иных библиотечных услуг. 

ВПТБ выступает методическим экспертом в области патентно-тех-

нической информации центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ), которые являются частью инновационной экосистемы Рос-

сии, созданной для предоставления услуг, информации и налажива-

ния сотрудничества в области интеллектуальной собственности. 

ЦПТИ как элемент инновационной инфраструктуры помогает в во-

просах патентования и регистрации интеллектуальной собственно-

сти и является соединительным мостом изобретателей, рационализа-

торов, бизнес-сообщества, научной молодежи, юных техников».  

Д.э.н., доцент М.Ю. Павлов (экономический факультет МГУ) 

представил доклад «Технонейрореволюция, нейрохимия и эконо-

мика счастья: что общего?», в котором отметил, что «технонейроре-

волюция означает новый вызов для междисциплинарных научных 

исследований. Каким при этом должно стать оптимальное соотноше-

ние искусственного и естественного интеллекта. По данному во-

просу можно выделить три позиции. 1 — технократическая, в наибо-

лее радикальном выражении которой человек — лишь промежуточ-

ное звено эволюции, и ему на смену должен прийти более совершен-

ный искусственный разум. При этом до сих пор еще не реализован 

так называемый “сильный ИИ”. 2 — гуманистическая, для которой 

характерно развитие креатосферы и создание условий для всесторон-

него развития человека, а также невозможность замены человека ма-

шиной. 3 — неопределенная, т. е. гибридное общество, в котором бу-

дут сосуществовать люди и роботы, причем возможна весьма серьез-

ная конкуренция между ними. На данный момент эта позиция 

наилучшим образом отражает реальность». 

Также М.Ю. Павлов заметил, что «сегодня ученые лишь под-

ходят к пониманию того, что мозг человека не только передает сиг-

налы, но еще и меняет свою биохимию (нейрохимию), причем 

именно химические вещества определяют субъективное ощущение 

счастья или, напротив, делают человека несчастным. Таким образом, 

особенно важно сегодня развивать естественный интеллект, развивая 

концепцию “экономики счастья”. Особый интерес представляет по-

зиция философии хозяйства, в которой на первом месте человек и че-

ловеческий разум». 
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К.ф.н. С.С. Мерзляков (экономический факультет МГУ) в до-

кладе «Искусственный интеллект: к проблеме формирования среды 

обитания человека» представил весьма оптимистичный взгляд на бу-

дущее: «Вероятно, наша новая среда обитания будет включать в себя 

в качестве основы именно культурные основания цивилизации — ее 

ключевые моменты. А это значит, что, возможно, мы будем жить не 

в мире машин, каким мы его видим сегодня, но в мире “победившей” 

культуры — апофеоза развития цивилизации. И в этом случае это бу-

дет не мир машин, а “золотой век” человечества — мы все будем по-

гружены в тысячелетнюю культуру. В этом новом мире мы будем со-

здавать образы и идеи, а машина в качестве нашего инструмента бу-

дет их реализовывать. Впервые сущность человека будет в центре 

мира. Да, это возможно — тропинка в “технологический гуманизм”». 

В выступлении на тему «Человек в информационном мире: по-

иск равновесия» Т.С. Сухина (экономический факультет МГУ) от-

метила, что «в XXI в. технологии не только облегчают жизнь, но и 

радикально трансформируют самого человека, его когнитивные спо-

собности и социальные роли. Цифровая трансформация несет как 

возможности, так и угрозы. Несмотря на то, что существуют риски 

развития искусственного интеллекта (ИИ), есть также много возмож-

ностей — как известных, так и неизвестных. Игнорировать преиму-

щества ИИ может быть такой же большой ошибкой, как и игнориро-

вать его риски. Нет недостатка в опасениях по поводу рисков и слож-

ностей развития и использования ИИ: конфиденциальность и без-

опасность данных, права интеллектуальной собственности, предвзя-

тость, точность информации, угрозы человечеству со стороны более 

продвинутого ИИ и потребление энергии. Но при целенаправленных 

усилиях технологов, исследователей, философов можно достичь гар-

монизация развития ИИ».  
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АНОНСЫ — 2025 

ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2025 

Всероссийский научный симпозиум 

«Отцы и дети: кто куда?» 
 

Как бы отцам не впасть в технотронное детство, а детям не 

попасть в электронно-сетевые отцы! Впрочем, чего на свете и в те-

мени не бывает: прогресс, он и есть прогресс! 

 

Сентябрь — октябрь 2025 г. 

 

* * * 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура» 
 

Секции: 

Секция 1. Социум в борьбе с антисоциумом. 

Секция 2. Хозяйство и кабала: постэкономики. 

Секция 3. Культура под прессом антикультуры. 

 

3—5 декабря 2025 г. 

(экономический факультет МГУ, смешанный формат) 

 

3 декабря — пленарное заседание «Событийный калейдоскоп и столбо-

вая дорога перемен» (смешанный формат). 

 

4 декабря — работа секций (смешанный формат). 

 

5 декабря — панельная дискуссия на тему: «Камо грядеши: 2025-й и да-

лее» (смешанный формат). 

 

Информация о конференции будет размещена на сайте лаборатории фи-

лософии хозяйства: http://www.econ.msu.ru/departments/lfh/. 
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 Требования к оформлению статей 

Редакция принимает к рассмотрению статьи объемом до 35000 зна-
ков (с пробелами), включая метаданные и библиографию.  

Для каждой статьи обязательно наличие на русском и англий-
ском языках: сведений об авторе (прилагаются в отдельном файле); 
названия статьи; аннотации; ключевых слов; списка литературы. 

Аннотация к статье должна быть информативной, в ней должны 
отражаться цель работы и ее основные результаты исследования, об-
ласть их применения, выводы. Недопустимо несоответствие между рус-
скоязычной и англоязычной аннотациями. Англоязычная аннотация 
должна быть написана грамотно (100—150 слов). 

Сведения об авторе (в текстовом оформлении) на русском и 
английском языках должны включать: полные фамилию, имя и отче-
ство; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место 
работы (учебы), без сокращений; адрес электронной почты, контактный 
телефон.  

Каждая статья должна сопровождаться индексом УДК, ББК (по-
сле аннотаций и ключевых слов). 

Требования к электронной версии: текст статьи в формате MS 
Word (.doc или .docx) стандартным шрифтом Times New Roman (14 пт.) 
с межстрочным интервалом — 1,5, отступ «первой строки» — 1 см.  

Не допускаются в тексте статьи выделения, кроме курсива. 
Автор и название статьи пишутся обычным шрифтом строч-

ными буквами, не допускается использование других стилей, располага-
ются по центру, сначала на русском, затем на английском языках. 

Список цитируемой литературы указывается в конце статьи. 
Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Ссылки на литера-
туру — внутритекстовые. В квадратных скобках после цитаты указыва-
ется номер источника в списке литературы и после запятой — номер стра-
ницы (например, [1, 3]). Несколько источников указываются через точку 
с запятой [1, 15; 8]. 

В список литературы включаются только публикации, которые 
упоминаются в тексте статьи. В списке литературы помещаются сначала 
публикации на русском языке (в алфавитном порядке), затем публика-
ции на языках, основанных на латинском алфавите (также в алфавитном 
порядке). 

Дополнительно под заголовком References должен прилагаться 
список русскоязычных источников в латинском алфавите: либо в пере-
воде на английский язык, либо в виде транслитерации.  

Математические символы и формулы должны быть набраны в 
редакторе формул, прилагаемом к MSWord. Слева в скобках — нумерация 
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формул. Графики строятся с использованием Excel (файл обязательно дол-
жен содержать исходные численные данные).  

Таблицы выполняются табличными ячейками Word. 
Рисунки и схемы сгруппировываются внутри единого объекта, до-

пуская возможность редактирования, перемещений в тексте и измене-
ний размеров. Название — под рисунком. Подписи не должны быть ча-
стью рисунков или таблиц. Размер шрифта внутри рисунков — 10. Размер 
таблиц и рисунков не должен превышать 11 см по ширине и 14 см по 
высоте. Цвет рисунков — черно-белый. Не использовать в статье скани-
рованные, экспортированные или взятые из Интернета графические мате-
риалы и не вставлять их в документы Word. Количество графического ма-
териала должно быть не более 5 рисунков. 

Количество таблиц и рисунков в статье должно быть не более 8 
в совокупности. 

 

Плата за публикацию не взимается, главное — качество материала 
и его соответствие профилю журнала. Подписку на журнал (6 номеров в 
год) можно оформить в Агентстве «Урал-Пресс». Индекс — 83115. 

ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА (ural-press.ru). Со всеми вышед-
шими с 1999 г. номерами журнала можно ознакомиться в редакции.  

Наш адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 3 учебный 
корпус, экономический факультет, к. 331, тел. +7(495)939-4183. 

 
 

Порядок рецензирования статей, 

поступающих в журнал «Философия хозяйства» 

 
1. Все присланные для публикации материалы рассматриваются 

редколлегией на предмет соответствия их научного уровня тематике 
журнала. При несоответствии присланного материала профилю журнала 
и требованиям к оформлению статей присланный материал не рецензи-
руется и не публикуется. 

2. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются по профилю 
научного исследования на рецензию членам научно-редакционного со-
вета (НРС), при необходимости членам научно-экспертного совета жур-
нала (НЭС) или приглашенным рецензентам, имеющим соответствую-
щую компетенцию. 

3. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи яв-
ляются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не 
подлежащим разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии 
статей для своих нужд. 
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4. В случае отказа в публикации автору рецензируемой работы мо-
жет быть предоставлена возможность ознакомиться с текстом рецензии 
без упоминания имени рецензента. 

5. Если в рецензии на статью содержатся рекомендации по ее дора-
ботке, то рецензия может быть направлена автору для продолжения ра-
боты над статьей.  

6. Решение о целесообразности публикации после рецензирования 
принимается НРС. 

7. Материалы, относящиеся к деятельности редакции и НРС, сохра-
няются. 

8. Ответственность за использование данных, не предназначенных 
для открытых публикаций, несут авторы в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Редакционная этика журнала 

Редакция принимает к публикации достаточные по научному ка-
честву и соответствующие основному направлению издания авторские 
материалы, не содержащие не обозначенные специально (кавычками, 
сносками) заимствования из опубликованных ранее работ, включая и 
собственные авторские. 

Текст материала должен быть не только самостоятельно выпол-
ненным его автором, но и ранее не публиковавшимся. 

Подаваемый в журнал материал не должен быть одновременно 
предлагаем другим изданиям. 

Автор подаваемого материала гарантирует ненарушение автор-
ских прав иных лиц и организаций. 

Редакция подвергает любой предлагаемый для публикации текст 
проверке на плагиат. В случае обнаружения не обозначенных соответ-
ствующим образом заимствований, включая собственные авторские, ре-
дакция либо отклоняет полученный материал, либо предлагает автору 
внести в текст необходимые коррективы. 

Редакция строго соблюдает научно-творческую направленность 
журнала и воздерживается от публикации априорно идеологизирован-
ных и политизированных материалов. 

Редакция не допускает публикации любых «фобских» материа-
лов, как и наличия грубых выпадов в адрес официальных органов и лиц, 
других авторов, независимо от государственной и гражданской принад-
лежности. 

Редакция гарантирует конфиденциальную сохранность подавае-
мого материала и невозможность пользования им до его опубликования 
никакими лицами, включая сотрудничающих с редакцией. 

 
 


